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Работа представляет собой ряд оемостоятальных, не 
авввсящих друг от друга очерков с близкой теыетикой. 
В каждой очерка рвсснатривается вопрнс о проникновении 
лексических единиц из одного языка в другие, односис- 
тенные или разносисхемные. оТо явление подтнерхдвах 
предполвгаеиые контакты родственных и_ неродственных 
языков в древнейний пе[нод исторического развития 
человеческого общества.

При анализе опруцененного круга хексиви автор 
исходит из похохвния, что больвинство слов являет
ся сложный и создалось а результата слияния одно
значных коыпонентов различных языков. Больоинство язы
ков доносит зти гибридные формы до вапих дней.

Книга рассчитана на хингвистов и историков, науч
ных работников, аспирантов в студентов.

Ответственный редактор - профессор-дохто| 
А.П.Дульзон
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ВВЕДЕНИЕ

Человечество пользуется письменностью в -течение не
скольких последних тысячелетий. И именно атот отрезок 
истории человечества освещен наилучшим образом. Что 
хе касается дописьменвой истории народов, то единствен
ным ее свидетелем, причём не только свидетелем, во и ак
тивным участником, был язык. Поскольку язык - явление 
общественное, то все события, все явления человеческой 
жижа находят в ней свое яркое отражение*

В языке проявляются следы минувших контактов. Отзву
ки контактирования можно найти в различных языковых 
сдоях: в фонетике в в морфологии, в синтаксисе и в лек
сике. Особенно проницаемое для чужеродных злеыевтов яв-
ляется лексика.

рад

пер
в ее

словарях снабжены

Из обширного лексического цапаса автором выбран 
слов, обозначающих названия гидропонятий.

Вода - необходимый для человека предмет с самых 
вых его шагов по земле. Как правило, названия воды
многообразных проявлениях не заимствуются, а совдаются 
в каждом языке. В нижеприведенных очерках анализируются 
далеко не все обозначения вады. Чаще всего, рассматрива
ются слове, которые в втимодогвческих 
пометкой 1пк1аг".

При исследовании избранной лексики 
положения, что в втническом отношении 
родов и ’чистых" языков. В подавляющем большинстве случа
ев по соседству друг о другом живут народы, обледающие 

автор исходит иг 
нет "чистых" на-

8 о

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



не только родственными явыхвнв (напркмэр, греки, ктвлк- 
кн, кельты), во и носители раеносиствиных яеыко? (вв« 
пример, славяне, банты, германцы - е одной стороны, в 
фмнво»угры, твркн « с другой).

В процессе длительного сннойквемв^народов рааяичвой 
в1в»>ли8гввсткчесхой принадлекаоств не только вааинвое 
пронвкновеввв озяельвых елеыенюв, во в полвлевве аа 
стыке двух раенояеычвых областей вреавьвых обцвостей.

В атом отаовевви характерным является аналвв гесеро- 
ЕЯИТвчеслях основ (ср* в в, хетт, «а-каг/мадвша в ф.<-у* 
фВВ* ▼в817^«баш )

Автор равдвляет точку вреввя, согласно которой втв 
гетерохлвтвчеехая основа еформвровадась в тот период, 
когда хаттекнй яеык сопрвхвсадса с финно-угорским (I).

Обращается вниманве на то, что по форме и обравовв- 
НИЮ геаетвкв в хетт* теавше очень блвакт! является 
германское, в частности, готское слово «а{жг/ва1:1пз. 
Нардду е обра8ованиа)И1 от полной ступени в.-е. хорал 
( в } и^-/аоа- в некоторых индоевропейских яеыках 
содерхитея гетероклитвчесхвя основа ат нулевой ступени 
егого корня: гр, и6'с^/1/<Га'Г<й'Очавндно, период сущест

вования гетероклитвчасхих основ относится к тому вре
мени, когда не только хетты, но в греки еще не отдели
лись от северной двалехтной груши индоевропейских язы
ков. Косвенным свидетельством ареального обравовааня 
гетерохлитичесхой основы со ввачеавем "вода" является 
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общая тенденция ее дальнейшего развития как в финно- 
угорских, так в в индоевропейских языках.

Отдельные очерки посвящаются рассмотрению индоевро
пейского корня *ава-/аоч-/аи- И его связи с тюркским 
лексическим пластом подобного ха корня.

Из обьясвенвй названия острова во многих языках ра&> 
вых систем мохно заключить, что древние давали свои на
звания, вполне учитывая главную его особенность - ОШ- 
ВАЕМОСТЬ КИВОЙ СТРУЕЙ СО ВСЕХ СТОРОН, его оторванность 
от суши.

в процессе всследованвя автор придерхивается основно
го принципа: внутренняя семантика развивается в языка от 
действия к вавыванйю, от конкретного к обобщение) к аб
страктному. Основным методом является метод сравнвтель- 
но-всторическвй; в отдельных случаях в силу веобходимо-
сТВ используются приемы типологического сопоставления. 

Основная задача, которая стояла перед автором очвр-
дать некоторые
в показал на

ков, заключалась в том, что он попытался 
8ТВМ0Л0ГИИ слов с неясным провсхохденвем 
лексическом материале возмохность существования общей 
для разносистемных языков ареальной левевкв. Выдвигая 
свои 8ТИМОЛОГВВ, автор не претендует на окончательное 
решение вопросов.

Целью его было высказать свои сообрахенвя относвтель 
но определенной лексической группы.

- 5

I

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



СУ

Тюркское СУ и индоевропейсккз параллели

СУ обовначвет воду
полиитальное вначение
тувинском, алтайском.

в тюркских языках, СУ имаат доз- 
"реки" в раде языков: в хакасском, 
кирривском. Слово СУ мохат обозна

чать 3!де и другую влагу, в именно: "сок" (в азэрбайдиан- 
ском, турецком, киргизском). Таким образом, СУ обовнавча' 
ат всякую жидкость в любом еа виде. Большинство совря- 
менных языков испольвует самую отточэннуг, самую кран - 
кус форму СУ (в турецком, казахском, азарбайдханском,, 
татарском, алтайском, ойротском, киргизском). Но извшст- 
ао, что форма СУ восходит к более ранним и к более позл- 
ным фонетичзским формам: киргивскоа СУ равно казахскоо- 
му СУВ, р'звно уйгурскому СУ^' . 5орма СУ, следрватзльшо, 
является более поздней по отношению к СУ^« Зса три фир
мы мы встречаем з созремзнных языках как в вида осаовз- 
асгэ слова, так и в производных. Есть языки, ко.торые 
сохранили "х" в основе слова (узбекский, гуркмзнскийЭ, 
ногайский), то есть форма звучит СУВ. Сохранилась и 
самая архакческвя форма - СУ^^(в хакасском, тунинскомл). 
Хромэ слов, прэдставляющах совраменноз состояние явыкса, 
сохранились зце и современные сложные. 3 них-то и от
ражается историческое развитие слова. Если ззербайд- 
хакскээ вырнт-зниз СУ в значении "вода" не сохранило

то 3 производных оно суцествует и свидетельству/- ♦г

ет о том, что этот звук отпал з позднюю эпоху ,аапримеэр 
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СУ "вода" ~ СУВАИА; "орошение", СУ5АРМАГ; "поить скот 
и поля, то есть поливать"; СУВ АИЛМАГ: "быть напоен
ным, быть политым", то есть глагол представлен в стра
дательном залоге. В тувинском, хакасском сохранился 
звук "У" как в основном слове СУу"вода", так и в 
слокном СУуАТ "водопой", СУКСУН "напиток". Тут истори
ческое написание должно быть СУуСУН>СУХСУН >СУКСУН. Р 
казахском слове ни звука "у", ни звука "у" нет; СУ 
"вода", СУСЫН "напиток", СУ АРУ "поить". Но сохрани-
лась случаи, когда это реликтовое "у" сохранилось в 
сложных словах, хотя в основном СУ его уже нет, непри- 
мер, Б алтайском СУУ "река", но СУулТ - ": 
киргизском СУУ - "вода", "река", 
"орошение". Слово СУу/СУВ "вода" 
ной форме, если входит в состав 
ма; КАРАСУ, АКСУ "Чёрная вода. Белая вода" 
районный центр Новосибирской области 
видно, восходит к форме с конечным " 

'водопой", в 
"сок" , но СУуА{?;У - 
встречается в усечен-
топонима или гидрони-

Однако,
- .чдРАСЛ, оче- 
X", который при-

глушился в устах русского населения, -о хе самое мы 
выражении "КАРАСУКСКАЯ КУЛЬТУРА", которая* 
с хакасской территорией. 3 этом случае иэзест- 
хакасскня форма сохранила конечное "у ", так, 
форм^ зстест'веннв. Но в Новосибирской области

видим Б
связана
но, что
что ла
устаноЕить ..зыкозое окружение пока трудно.

Катаресаы названия Енисея. Они меняются: в ряде 
языков Енисей назывался УЛЗ^^^М "Большая река". Сло
во же Енисей в своей второй половине обнаруживает 
нечто вроде индоевропейского чередования гласных 
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•зеи-/»8и-. Первую хе половину фасмерЗ) объясняет ив 

нганасанского названия ^а1И:а^ва , эскимосского ^вааоза, 
селькупского Апаеа!.

Он указывает, что русские повнакомилиоь о этой ре
кой черев одно ив екносвмодийских племен, в языке ко
торых обычному -п1»- , -па- соответствует простое "п",как 
в камасрнском.

Два тюркских языка стоят' в стороне от общей звуко
вой картины тюркских языков - это башкирский и самый 
восточный - якутский, в башкирском мы видим ту хе фор
му, однако звуку "а" соответствует "ь", то есть ЬЫУ - 
"вода". Такое соответствие з/ь мы встречаем в индоев
ропейских языках (сравни: латинское за! , греческое 
"соль"). В башкирском языке слово ьыу обозначает во
ду, оно соответствует не только слову заи в слове 
Знисей, но и хеттской форме Ьеи _ "дождь".

Якутский хе язык потерял придыхательный начальный 
звук "Ь", и в нем "вода" представлена как УУ (УУ рав
но У долгому).

Принято думать, что отдельные семьи языков имеют 
свой строго очерченный круг лексики и не вторгаются - 
если не считать единичных заимствований - в чужую язы
ковую среду. 2э последнее время вта точка зрения под
вергается пересмотру, и появляются серьезные работы, 

обратное^\которые доказывают
мне хочется присоединиться к тем, 
языков видят не увко региональное

Э данном очерке
которые в развитии
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/

явление, а распространение лексики в очень иироквх 
масштабах. Я пытаюсь показать это на примере одного 
конкретного слова. Слово СУ вотречвется не только у 

за пределами их. Ендо-тюрко-язычных народов, а далеко 
европейСЕне«
го корня, в

языки претендуют на 
известные учёные со

принадлежность им это-
всей серьевностыо пго-

водят такое доканнтел>ство, не ссылаясь на тктркский 
I слова
,4)

ареал этого
Покорный"*' приводит индоевропейский корень *5и,ко-

Г Г'
торый соответствует греческому V- в слове от-
рэжением " з " в виде придыхания. Слово имеет
значение " ез геепв-ь " ("идет дождь"). В определенной . 
связи е ним находится гроческов "вода".

Ч- л
Косвенный падеж греческого слова 1/ссхтгр ;то есть

слово обнаруживает гетероклитичность с чередованием 
г/п . 3 греческом языке "п" основы в положении между 
согласными принимает сонантное звучание, то есть "а" 
переходит в В производных остается звук уз 'тЛр>
"водяная змея", "ведро",,"безводный",

с нулевой огласовкой, "воджка" и даже •
"водянистый". Греческое V равняется тюркскому 5и .

'На итапмйской почве слово звучит совершенно
аналогично, лишь вмесш придыхания мы имеем закономер
ное "в латинское айаог "пот". В этих двух словах 
мй видим тот же элемент - аог , что в хеттском и гер
манских языках {- аог/--баг). Элемент - аог дает де-

' тализацию, с какой водой мы в данном случае имеем де
ло, в именно с водой-потом.
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Лачинсков о.тво дает множество проивводных в слож
ных, что

составу:
зйЦаХгХх

говорит ва то, что оно относится к основному 
зйа.огиз "покрытый потом", ЗйааХог ( РИп. ),

{ Зс. 1:088.Маг!:. ) , аийаНо (СеИз.Зеп.), рас
пространенные в вашей медицине: ахзидаХиш , зййагхш* 
"плдток для вытирания пота" и зидагХоХию ( АриХ.).Встре
чаются варианты без "г ", например: зиЦагв "потеть" и 
зиазЪипаиз . Сюда же мы относим весьма древнее зиаез 
"омываемый" со значением "кол, свая, столб" (Ов.,Лукр,, 
Цез., Верг.), напоминающее еще о раннем местопребыва-
НИИ италиков в террамарвх.

5) VI■ Покорный приводит индо европейский. РЯД *з>и•за-'а-, 
•зй-, " заГЪ, гвисЬХаз ", глагольные формы со значением . 
"выжимать сок, течь, сосать". Но если мы присмотримся 
к этому ряду, присмотримся к приводимым распространи
телям, *зви- а/!: , •заик-, ’зик-, *звиб-, »зие- { •зеир- 
•звиь- , то увидим, что ВТО те же самые, уже приведен
ные основы, которые имеют такое хе широкое распрострв' 
нение в индоевропейских языках, как и в тюркских.

Покорный приводит не только ужа упомянутое {/ед 
"идет дождь", но и албанское зЫ ( зи-) "дождь".древнв' 
верхненемецкое зои "сок", древнеанглийское звав 
"сок", исландское зЗеег "влажный"-< ‘ЗавХа древне
ирландское зц-ьь "молоко"к.‘ЗиХоз и тут же мы видим, 
что понятие "молоко" имеет в казахском языке совершен
но ту же форму СУТ, в узбекском - СУТ, в хакасском - 
- СУТ_^ в тувинском и алтайском - СУТ/СУТ, в виргив- 
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оком - СУТ, в ногайском - СУЬГ, в туркменском - СУйТ, 
в турецком - зДЪ / зиа , б татарском - С0Т, в башкир
ском - соответственно /10Т, в бурятском - два вариан
та - СУН и ьга и в якутском, лишившимся "з ", - УУ1. 
Таким обравом, в тюркских языках мы имеем то же самое 
сопоставление воды, сока и молока, где превалирует 
гвачение жидкости.

Распространитель кг^ дает, по Покорному, основы 
•заик- :’зик-{*звиб “! *зче-. Среди Приведенных форм 

есть интересные: в латинском встречаются обе равно- 
видности, зПоиз "сок" и зййвга "сосать", кимврское 
зий-по "сок", древнеанглийское зПсап "сосать", гол
ландское гихквп "сосать", древнеанглийское воо1ап 
"впитать", дреэнеисландское зива ( здиеа ) "сосать" и
ЗОЙ - существительное от этого глагола, древнеанГ' 

неанглийское аойваа
древнепрусское визе
до присоединить еще
"сосать^ диалектное

Распространитель
всего древнеиндийскую форму з^а

лийское, древнесаксонское, древневерхненемецкое зиеап 
"сосать", среднзЕерхнензмецкэе зио , зоо "сок", древ- 

"глоток", латышское вике "сосать" 
"дождь". К приведенным словам на

ст арославянское "СОКЪ"^ русское 
"сосить" (каувагив).
р/ь обрвеует от основы *ви прежде 

"суп" и целый ряд
и древнеис-

древнеисландское вора "глоток",
германских как древнеанглийское зирап 
ландское айра’пить", 
заир "пахтанье" и со 
древаеверхненемецкое

вторым германским перадвихенив;,- 
ааиГеп "пить", зиГ "суп" И ГЛНОГО
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других. Подчёркиваю, что образований от этой основы в 
гер'.данских языках чрезвычайно много.

На территории северогерманских языков встречаются на
звания, которых в других индоевропейских языках нет. Ос-
нова ‘за - преломляется совершенно иначз, чем в праве
денных выше языках. Для □бсзначения как моря, так а

слово Зав ; английское заа ,ни-озера \!Ы видим немецко
дерландское гаа ; шведское заВ . Невозможно объяснить 
олучвйнэстью, что в соэрЕ'ленном нвмацком языке Балтий
ское и Северное моря называются не Маег , как казалось 
бы естественным, а Сз-Ьзеа , Ногазве . Ведь все □сталь-' 
ные моря включают в свое названве слово Мевг , напри
мер: МхЪДаИатЛзоЬаз Шаег, Ааг1аЪ1зсЬвз Маег, ЗсЬяаггаз 
Чаег, НоТаз Маег, Яахззаз Маег, баГЬез Маег.

8то ТВ названия, которые заимствованы из других языков, 
где слово таг! "море" является общераспространенным. 9 
германских же языках слово Мааг перекликается о обо - 
значениями того же корня, но с другой семантикой, я 
имею в виду ааз Моог "болото".

3 немецком языка слово Зав заменяет собой всякие 
другие олова в обозначении большого и малого водоема, 
а английском полностью вытеснена основа таг! , мора 
всегда обозначается оловом зва. На заре письменности 

это слово в германских языках встречается безраздель
но: древневерхненемецкое зао , древнесаксонское зао, 
древнеанглийское заа , древнескандинавское зааг

Зе может быть сомнения, что между этими словами
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имеется тесная связь. Латинское зйбог , гр ечес ко а 
тюркское СУ: СУЗ: хеттское Ьаа - родственны им.
Доказательство хочу вести через готский язык. Это наи
более ранний 
верную форму

3 готском

из германских
за1»а

слове зэ1|яг

языков, обаарухивающий ело-

мы имеем дело с дифтонгом 
приводится Покорным°\ мывя>аи> и , формой, которая

Узнаем ту же форму, которая имеется в тюркских языках, 
как СУ, СУВ, то есть убеждаемся. что одна я га хе оснэ-
ва Бстречввтся как в германских, 
как; там - для обозначения моря, 
НИЯ вообще воды. И больше нигде,

так и в тюркских язы- 
здесь - для обовначе-
НИ в одном из ЙНД02В-

ропейских языков, эта основа не встречается в таком 
значении. Она характерна только для германских языков 

7/и в этимологических словарях ' обычно снабжается по
меткой: "Происхождение неизвестно".

Брауне указывает; что здесь имеется древняя
А)нова, которая в древневерхненемецком колеблется ме-

в склонением на "-1", что докв-

и- ос

жду склонен изм на -«а
зыБзегся как умлаутом
дреэнаверхнен емецкими 
К.Асс.р1.заа, Ра1;. р1. 
ляемым как двте.ъный падеж 
300, 2* зеяез.

в древнеанглийском зав , так и 
формами: ДаД.р!. зепТш нар ад 

за1ш, ХпвДг.з. зв»1п,заяп», УГ
В конце слова о>о , го есть

В течение 1Т века исчезает серединное "в",
исчезает и конечное "о", так что образуется харакгер-

нвя для современных языков форма.

Этот же самый корень •зи с распространителем -<2,1о
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всть ’зйа встречается в германскиг языках о инфиксом -ь, 
то есть образует форму *зипа-. Эта-то форма является не 
только теоретически воссозданной, она встречается в жи
вой речи на севере западной Европы. Есть такой гидроним 
зипа , обозначающий пролив между Данией и Швецией, сое
диняющий Северное и Балтийское моря, то есть именно те
моря, которые в 
именуется Зое ,

устах окружающих германоязычных народов 
а не Мвег , Зила в языках Дании и Шве- 

ция эст^гечается не только как гидроним, но и как нари
цательное. Острова Дании отделяются проливами, имеющими 
свои собственные названия, в состав которых и входит ин
тересующее нас слово Згезила (шведское современное про
изношение аула , а датское зол), Ка1:1:-зипаа1: , Тгапе-зила, 
Нарицательное встречается ухе а древнескандинавском и 
древнеанглийском, являясь, таким образом, словом нижне
немецким, которое в верхненемецкий проникает лишь в

9)ранне-ново-зерхненемецкий период. Клуге ' старается 
объяснить значение его как грань между странами, остро
вами и приводит готское зипаго "обособленный" (еазол- 
аегъ). На мой взгляд, олово это является производным,и 

определяется значением воды и пролива, 
интересный топоним на Балтийском норе. На 
узком проливе, отделяющем остров Рюген,

оеуантика его
Существует

побережье, на 
находится городок, в средние века бывший мощным Ган
зейским городом. 3 1209 году он был основан славянским 

князем Яромиром. 3 своем названии он ярко обнаруживает, 
что находился некогда на стыке славянского мира о дат
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I

чанами. Название его гибридное. Знаменательно то, что 
пролив и город, представляя собою одно и то хе олово, 
фонетически по-разному оформляют свое название. Пролив
называется 31:гв1а-3ипд , то есть первая половина олове 
явно славянская, причём слово "стреле" напоминает нем 
такие топонимы, как Стрельнв, .Стрелка. Здесь, очевидно,
в основу легло не понятие летящей стрелы, в индоевро
пейский корень •згзи -/ *зго1 В славянских языках 
между "з" и "г" появляется анаптическое "р", раздвляк-
цее их, пример чего мы видим в выражении о-с-т-ровъ. 
Надо думать, что славянское слово стрЕла утрачивало
СЕое прямое значение, как течение воды, в поэтому по
яснялось однозначным, но более понятным для герман-
скэго населения словом зила . Город же в современном 
языке назывеется зргаХзипд , то есть слово"стрЕлв" пол-

’ п'изменению . Следовательно,вергалэсь фонгтичэокому
Тесно СЕязаннае одним и тем ае названием пролиз и го-

обрззом шел процесс развития.
"стрЗла",

род обнаруживают, каким
языка. К первоначальному славянскому слову 
теряЕшему ясность значения, присоединялось более по
нятное в данном окружении слово аспа , повторяющее 
первое.

3 немецком языке существует одно перехидочное оло
во, значение которого забыто и которое толкуется по- 
разному. Оно вошло в письменность в момент сгановле-

нйя национального языка. 8то слово , имеющее
значение "всемирный потоп". Поскольку оно толковалось 
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с позиций религиозно-богословских, то первая половина 
этого слова воспринималась как ЗИМе , "грех", что на
ходило отражение в орфографии. Нередко оно писалось че
рез "и": зИпаПи!; * 3 этом виде воспринималось оно как 
потоп, ниспосланный на человечество за совершенныа гра 
хи. ”не же думаатся, что первый компонент иного харак- 
тара и что процесс возникновения идет по другим путям* 

В этом сложном слове первый компоневт не является 
опредаланивм второго, как в большинстве случаев, а яв-
ляется тем устаревшим, мало понятным выражением, кото
рое надо было пояснить вторым. Уы имеем дело о тавта- 
логией. "вода, поток, потоп" является пояснени
ем непонятного уже в те времена Зхпг "вода, поток, по
топ". А 31111: приобретает для нас смысл, гели сравнить
его с приведенным ужа словом Зипа
манном шведском произносится как 
звуком, находящимся между "и" и 

Таким образом, я раос№Тринаю

, которое в совре
Зупа , то
"1" .

есть со

81л'Ь^1и1;

ноз слово, повторяющее в разных языковых и
как гибриД' 
фонетиче

ских формах одно и то же понятие. 31п1: 
там же обозначениям воды, которые были

восходит к
приведены выше.

индоиранских 
Это же слово

Этот же звукокомплекс встречаатся в 
языках: в афганском синд значит "рака" 
может обозначать "море".

В ареале северогарманских языков есть еще одно об
разование, которого нет в других индоевропейских язы- 

а 
ках. Это тот же корень СУ, осложненный лабильным рас- 
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прострьнением -Р я имеющий носовой инфикс. Наличие гус- 
аого азука "р" зыаызает ассимиляцию назализации, и мы 
видим не "п", приводимый выше, а "/п". Таким образом, 
слово принимает следуаций облик: в шведском, датском, 
нижненемецком Зишр , значение которого во всех язы
ках одно: "болото". 3 современном верхненемецком язы
ке звук "р", естественно, подвергался передвижению в 

аффрикату "р^" и принял форму ВшпрД» В таком вида вы
ражение бытует и в литературе.

ч
Л ИТЕРАТУРА

> Тюркское

В.Котввч, 
стр.15.
М.$асмер,

СУ и индоевропейские параллели

ч Ес следование по алтайским языкам, 

I
бтямологический словарь русского язы-

1)
1952,

2)
ка, М., 1957.

3) А.Е.Долгопольский. Гипотеза древнейшего родства 
языков северной Евразия, М., 1954.

А.Б.Долгопольский. Метод реконструкции общеиндоев- 
ропейскогэ языка и внеиндоевропейские сопоставления, 
"Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских 
языков", М., 1954, стр.28,

A, Б.Долгопольский. Метод реконструкции общеиндо- 
европейского языка и сибироевропейсквя гипотеза, 
"Этимология", 1954, М., 1965, стр.257.

B. М.Иллич-Свитыч. Материалы к сравнительному сло
варю ностратических языков, "Этимология 1965", М., 
1965, стр.381.
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В.М.Р-'шич-Свйтич. Генезис ин^;эевропеВских рядов 
гутгурйльных в свете денных внешнего сравнения, "Про
блемы с рев н. грамматики индоевропейских языков", М,, 1964

В.В.Гванэв. Общеиндоевропейская, праславянсквя и 
енатолийскья языковые систе^4,, М., 1955.

У.Свадеш. Лингвистические связи Америки и Азии.

"стичология 1954", М., 1955, стр.271 
■4)

иЦСД.

Рокоту. 1пбосвгшап1зсЬез еЪуио1ое1зсЬез ’.УВг'Ьег- 
Еегп. 1.?^3-1Э53.

□) Тем же

о)

7)
Зргэс11о. 13СЭ.

З.Ротзй. Е-1;^’ко1ое1зсЬез 7/йг1:вгЪис11 бег 2о1;1зс11вп

8) «/.Вгаипв. АХЬЬосМаиЪзсЬе (1Гвлща1:1к. 1Э36

8) 'Д’.К1ибв. Е1:уао1О21зсЬ03 '.7Нг1егЬисЬ бег бви1:8сЬвп
ЗргчоЬе 1ЭОЗ.

10) Р.Ко8е2Св^^- Кгпз!; ипб НеИ;ег.
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О лексических связях греческого
языка

В древнегреческом языке существует глагол V^сxсд 
"течь, струиться" с равновидностью 1)бс'*5'с’И-и(, в 
основе его лежит, естественно, форма*^^о.^/пау-, ко
торую Гофман*^ ВОВВОДИТ к б” ,

Отсюда мы имеем олова "корасль",
лат•пгV'IЬ , ди.паиз. В золийском диалекте сохрани
лась глагольная форма "течь": сохранилось в До
доне характ'врное сакральное сочетание *
которое объясняет и возникновение нарицательных |)огс«С.

, ион. в 1)01:1; , ион. \}г)сс, -сос^

со значением не только "ручей", но и "божество, по1д:о- 
витзпьствующее ручью и воде", В поэзии наяды играют 
роль пэкровительнид рек в ручейков.

Покорный приводит реально существующие слова:
ди. зпа1:и , зпауаЪё "купается", НВ. зпауеИе "сти
рает, моет", дирл, знай “плавание", брвт.зпахв 
"плаваю". Особенно интер'оным является умбрское зпзба, 
апаЪи наряду с латинским пате "плавать". Все вти 

выражения различных индоевропейских явыков Покорным 

вовзодятоя к и8. ‘зпа - "течь, влажный". Ктвлийские 
Я8ЫКИ, близко родственные между собою, при общем ин
доевропейском корне окагались настолько самостоятель
ными, что со вдали равную исходную форму. 3 отличие о1 
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умбрского зпоЬа , содеркащего начальное "з" перед со
нантом "г.", латинский глагол полностью утрачивает на- 
чальный сибилянт, который принято называть з тоЫ1в .

Рсходя из наиболее полной формы •зпа-, восстанов
ленной Покорным, мы предполагаем возможность существо
вания индоевропейской основы •аа-/*пв- без начального 
3 соЬ11е . Оно имеет большую словообразовательную 

4)силу. Зяч.3.Кваков ' считает древнейшим индоевропей
ским чередоЗЕнием а/е, а не о/е. Позже "а" отразилось 
как "о" в италийских языках и в греческом. В герман- 
скях и кельтских языках сохранилась "а", материалы 
общеславянского периода дают переход "а" в "о". Древ- 
нейЕий из индоевропейских языков, хеттский, сохранил 
чередование а/е, которое мы находим и в иранских язы
ках. Лувийский ге и некоторые древние анатолийские 
языки имеют чередование не только а/э, но и в/е.
Основа •па-/’пе-употребяяется не только в вначении 
"влага", но и различных ее проявлений я встречается в 
очень большом количестве слов индоэвропейских и неин-
доевропейских языков, образуя глагольные и именные
фо рмы.

Для того, чтобы подвергнуть анализу исследуемую
основу
НИЯХ

ее в соедине- 
г,1,п,п. С

ними

•па-/*пе-лучше всего проследить 
полугласными 1,у(у) и сонантами 

гласный основы образует своеобразный дифтонг, 
этой связи хотелось бы подробней остановиться

НВ греч. , лат. пауДз, ди.паиз . Греч. -V- и
лат, -V- свидетельствует о наличии -и?- в ие,основе 

3

с
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Остаточные формы, содержащие звук -и- , имеются в в 
германских языках, где для обозначения сарая в древне
скандинавском существует слово паи-зТ . Это - сарай 
для хранения лодок^\

В срвн.языке имеются слова пава Г.ш.ипаэяе г.ш. 
"лодка", происхождение которых уже привлекало внимание 
исследователей. Ставился вопрос о том, не являются ли
они заимствованиями из латинского языка. Правда, Лек- 

в \
сер' говорит об зтсм о большой осторожностью, л.

7)Елумфильд своеобразно, на судьбе гласных, раскрыва
ВТ подобные слова, которые носят характер очень ран-
них заимствований. Более того, он 
время ваимотнования, относя его к 
ете территориально не разделились 

пытается установить
тому периоду, когда
западно-германские

языки. В качестве примера он берет лат. з^га-Ьа , отрэ' 
зизшееся как дрсакс. вЬгв1;а . двн. а^гавза и др.англ, 
зЬгг.:<: . Блунфильд считает, что слово вСг'а^а вошло 
в германские языки после того, как обще германское 
долгое "е" преломилось как "а" долгое в ряде герман
ских языков. В заимствованиях гласный основы "а" ос
тается бе? изменения в той части германских языков, 
где германское "е" долгов соответствует "а" долгому. 
В тех же языках, которые сохраняют общзгерманокое 
"е" долгое, (как древнеанглийский язык), гласный ос
новы "а" долгов даже в заимствованиях переходит в "е" 
долгов (зЬгаДа > з1^гС :■(:).

3 средневерхненемецком языке имеются формы как с

21

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-гыс указывает на потеп аеанМз и заставляет думать,
что 3 греческом существовал некогда соответствующий 
глагол, содержащий компонент -г-. Сода же присоединя
ется знаменптый образ Нарцисса, сына речного бога,не
отъемлемый от представления об отражении на поверхно
сти воды его собственной физиономии. Поэтому Нар- 
этого имени и Нер- божеств воды я считаю идентичными
Наяды же - нимфы ручьёв и текучей 
ют сзбо.о такое же пат[?они!лическое 
дифтонгическим элементом

Нсхссх^е^

X

воды - пр ед став л я-
названое, лишь с

-Х-, а не -I- :

X

X

Кроме приведенных индоевропейских материалов, к
Авннзму корне имеет отношенпе некоторая часть лекси 
ки зеиадоевропеаскйХ языков, в частности, тюркских и 
урроДинских. Анализ мы начинаем о материалов тюрк
ских языков, прежде всего, с узбекского слова нах 
"мокрый",сырой". 5 нем мы видим ту же основу

Золее того, для оЗознэченяя потока в узбекском упот- 
реСляется слоэо нахр, где основа ‘авь-имеет осложне
ние за счёт.-г. Зоэможно, что нахр заимствовано ив 
персидского языка, то есть индоевропейского. В этом 
случае любопытно отметить, что в современном,тад
жикском языке, близко родственном персидскому, имеет 
ся целый ряд слов с этим корнем: нушидвн "пить, выпИ' 
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вать", нушоки "питье, напиток", каузативы нушондан и 
нушонидаа "поить"; при етом в качестве рьспрострьаите- 
ля выступает шипящий звук, в происхождение которого мы 
не будем подробно вдаваться.

С распространителем -г- мы находим в удмуртском 
языке ту хе основу ну- в словах нюр "болото", нюромы- 
ны "отсыреть" в в целом ряде производных, в зырянском 
нур "болото" в словосочетаниях нур-кул и нур-мол, обо
значающих "клюква", С таким же смягчением гласного 
основы - в венгерском пу1гкоз "влажный, сырой, мзг- 
рый", в коми - нюр "болото, влажный, сырой", нюркзт 
"влага, влажность"; о изменением гласного основы в 
марийском норо "сырой, влажный", нораш "моквуть’и 
каузатив норташ "мочипГ. Учитывая способность корне
вого гльсноро варьироваться, мы мохем дополнить при- 
веданые примеры широко распроптравенньм в монголь
ских языках словом нор "озеро” (ср. гидроним Лоб-нор). 
3 чувашском языке, тюркском по происхождению, но про- 
должвте.'ьнэе время находившемся в теснейших контактах 
с угро-финскими языками, для обозначения понятия 
"влажный, сырой" имеется выражение ну, нуре. Кз вгого 
краткого обзора мы видим, что производные от данной 
основы с распространителем -г- имеются как в грече
ском и иранских, так и в монгольских,угрофинских и 
тюркских языках. Установить датировку этих образо
ваний невозможно. Однако в славянских языках сод ер- 
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жится глагол нырять, несом:12ннэ связанный с хотано

сакскич пДга "вода". Так как аазестно, что хотано-
оакские пленена откочевали от прочих иранских племен 

позже первой половины первого тысячелетия до н.э. 
не можем полагать, что сие образование сущеетвоза- 
ухе 3 тот период. О’ связи славянского нырять с хо-

тано-сакским п1га заставляет думать, кроме общах со

не
Мэ

ло

гласных элементов, долгота гяа'сного 1 в хотвно-сакС’
КЭМ слоне, С другой стороны, основа его связана с це*
лым рядом греческих эОр:5 303 ан и а.

X X

X

Вспомним греческое прилагательное '^0(уэо5 "текучий", 
пох'сапп '‘^выводит его из , ставя его, та

ким осразом, в один ряд с основой *11а? - в многочислен-
ныт/5? производными от него. Учитывая, что имеется це
лая группа слов с греческой основой «не
связанных с основой УсхЦ- , мы предполагаем родство
прилагательного именно с этими словами. Яо-

У
нечно, это только предположение,

« •

зпрэчем, столь хе
гипэтегическое сколь я у азторз,
о я

на которого ссылаем- 
дь бы слово

12)Сблизить с ассирийским пама < паЬга , Следователь
но, мы возврадаемся к тому исходному пункту, от кото
рого начинали свои рассуждения. Здесь представлена 
основа *па «• д - г , в своем развитии разительно на-
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поминающая приведенные уже угрофинские, тюркские в 
индоевропейские слова. Автор указанной гипотезы при 
восстановлении формы исходит из более рас-
пространен ной разновидности основы 1/о!К- , которую мы 
встречаем как в греческом , так в в латинском
па-71з , пау11:а , паиДа , то есть В тех случаях, где 
закрепилась разновидность данной основы без придыхания 
Кроье того, является общеизвестным фактом наличие пол
ных, то есть нестяженных форм в архаическом языке Го
мера. Однако названия мифологических образов 
и Но/^о'х.сЗ'бод не обнаруживают следов исчевнувтих 

гласных. Нет сомнения в том, что эти образы возникли 
задолго до гомеровских поэма

Нарвал часть названия данных образований ‘паг-Хпаг-
лежит в основе гидронима Нага , имеющегося как в 
Еталии, так и в Подмосковье. Это же паг- является 
составным компонентом названия реки Нарова, протекаю
щей на территории с финноязычным населением, и горо
да Нарвы, расположенного непосредственно на этой 
река.

Эта хе основа участвует в образовании названия 
реки Нарын, протекающей по территории Казахской и 
Киргизской Советских Социалистических республик. По 
своему образованию это название напоминает прилвгв- 

15) тельное, соэдвниое при помощи суффикса “(а)н- 3
таком случае на долю основы приходится ‘пагу который 

2? -
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Еи в казахском, ни в киргизском, ни в других тюркских 
языках не употребляются для обозначения воды. Привлека
ет внимание топоним, удаленный на тысячи километров 
от реки Нарьн. На севере Томской области находится 
Нарымсккй край, известный своими непроходимыми болота
ми. Природные особенности его отражены уже в самом 
названии, которое в переводе с хантыйского языка 
означает‘"болото" (ср, хант.нюрым "болото"). В устах 
русского населения произошла переогласовка хантый
ского нсрым в нарым. Нарым и Нарын различаются между 
собой только суффиксами и перекликаются с уже приве-

тынЗЯ, что в
денными удмуртским нср, коми нюр, зырянским нур. Учи- 

финноурорских языках основа нар-/нур/нор- 
с зари антами
НИЯ болот■ и

в огласовке употраблязтся для обозначе
влаги, в угрофинских и индоевропейских- 

для названия рек и, принимая во внимание связь угро- 
финских и индоевропейских слов с монгольским лОг 
"озеро", чотано-сакским пГга "вода", славянским 
нырять "погружаться в воду", ^^ы позволяем сабе прдц- 
положить, что данный корень сформировался в тот от
даленный период, д«Тйруек5Ый пятым-четвертым тысяче
летиями до а.э., когда еще не распалась финноугорсквя 
осдность, а иранские (а возможно, и другие индоевро
пейские) племена находились в непосредственном со
седстве с угрофинским языковым массивом'*^^ К этой 

раннай эпоке относится сравнительно большой круг 
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лексвки, общей как для индоевропейских языков, так и 
для угрофинских. Сюда вклсчаются, в основном, простые

слоза, составляющие основной словарный фонд и обо - 
Значающие необходимые для человека той эпохи понят’ия: 
вода, соль, молоко . Основа*паг-со всеми ее вариан
тами обозначает воду, а то, что она встречается не 
только в финноугореких и индоевропейских языках, но 
в в самодийских в монгольских, говорит вв ев большое
рьопространение и свидетельствует о наличии контактов 
между носителями этих языков, Время контактов устано
вить пока не удается, но оно не может быть очень 
поБДним, так как языки эти в процессе бурного равви-
ТИЛ истории иедавна удалены друг от друга

X

Рсхсдным пунктом денного раздела послужит латинское 
п1х/п1у1з "снег", '^отя мы имеем основу с конечным "к" 
в номинативе, мы прдцполагазм, что первоначально вдесь 
присутствовал губной ввук, который исчез перед
фактором, побуждающим нас так думать, является форма 
косвенных падежей, в которых исчезает "к" в интерво-

вое ц-
Кельном положении и остается лишь лабиальное н₽глого- 

В основе этого латинского слова находя- 
и илвсь форма ш-е -/п1д"- , сохранившаяся в таком визе в 

безличном глаголе п1пеи11; "снег идет". Здесь мы 
имеем дело с инфиксом -п-, которы’й указывает на на
стоящее время. Под влиянием -п- происходит оэзонче-
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кзе последующего в*5\ Уместно заметить, что в

глагольной системе инфикс -п- постоянно выполняет 
эту функцию. 3 качестве примара могут быть испэль-
оовады многочисленные глаголы латинского языка,со-
дер-ьдие его в лразентных спрягазмых и неспрягаемых
формах. Под неспрягаемой формой мы понимаем инфини
тиэ. Но роль инфикса -п- в латинском словообразова- .
кии горазда шире, так как он является компонентом 
суй’иксв (е )пР -, образующего причастия настоящего 
времени. Очевидно функция инфикса -п- унаследована

' 01 ИНД оевуэпейскэй яаыкозой общности, когда италий-
' 17)окиа языки еще не отдалились от северной зе группы*

Полным фонетическим продол?.аниам иа.суффикса, отра-
зигшегося в латинском - ап1:/-вп€ , является общесла- 
"янский суффикс или-^Ту-, давшие в старосла
вянском - -ащ-, -ущ-, -ЯЩ-, -ЮЩ-, в
дрьвьеруссхом -уч-,-юч-, -яч-. То,

сс. "щ", др."ч"горорит о на.'ичии
что из.звук -ъ->
краткого -4 посла

из. -т:- ?;го присутстзие полностьс подтвзржднзтся
латинскими причастиями настоящего времени, так как 
ОКИ являются древними основами на 1 -. На это указы
зает, уа.’лу прочим, гзнзтяв множ.числа. О большой
дразн.ости этого морфологического явления сввдательст
вуст причастные форч'У древнегреческого и хаттского 
лзыкор, очень рано отделившихся от индоевропейской
языЕОРОй обакостя. Относительно хаттских причастий
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I о)
Зяч.Зс.Ивчнов считаетчто они являются отглаголь
ными именами древнейшего порядка, втянутыми в систему 
спряжения гораздо позже своего возникновения. Так как 
суффикс причаст'ия настоящего времени во всех вазЕанных 
языках имеет почти адэкватную форму, лишь незначитель
но различаясь мелду собой, можно предположить, что как 
таковой, он слоги лея в эпоху индоевропейской языковой 
общности раннего периода и был унесен отделившимися от 
нее языками. На это указывает также преемственное раз
витие его в италийских в балтийских языках - с одной 
стороны, и славянских - с другой.

Вторую часть зтого суффикса составляет компонент 
неизменный участник формирования индоевропейских 

отглагольвых прилагательных и причастных форм.
Возв'фащаясь к латинскому языку, напомним, что у 

Апулея встречается не обычная для классического языка 
фо ма пхх(1п), а пТпвиАз форма, сохранившая инфикс -41-. 
Зобще Апулей предпочитает инфигированные формы, как 
п11.з;эл "снегопад", Шпаг-Ьш? (медиальная форма), а п1п- 
вшаиз "снежный", похожий на снег", встречается у 
поздних писателей Аввония и Пруденция. Таким образом, 
мы видим слова, производные как от простой основы 

•111118“- • В одном из иранских
в курдском, имеются слова с той хе 
"течь", и!кН; ( Ргаав. п1до 
свидетельствует о параллельном раз-

так в от йнфигироввнной 
языков, а именно
ос н ов ой йиг
"окунаться", что
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ви:иг данной основы. Этот курдский глагол лег в осно-
ву наречного образования. п1д1Ъ-п1дИ: "по^капле", а 
такте существительного пТдик . Эта же основа повто
ряется в греческом глаголе причём, греческо
му -Т- закономерно соответствует латинское-д^-

Что касается германских форм, то мы встречаем в
сэрременном немецком языке очень зыравительное слово
;Лх ,т и с оотзетствуаций 
"русалка""

фемининум И1хе , ЖаззвЕпДзе
Сопоставляя эти слова с средненидерланд-

ским пгоквг , древазсхандинавским пукг , "водяной", 
ол)

Xлуге‘'^' возводит, их к общегерманском-у •п1д-*умыЕать-
ся" и Сближает с древнеиндийским . Нем, со своей
стороны, кажется уместным обратить внимание на бли
зость герм-нскоа основы те-а семантическом и фонати- 

с курдским Мд-о "окунаюсь", "погру
жаюсь". ьсли подойти к германским словам с основой
ческом огнолеяии

♦пДб - с позиции такого значения, то N13: значит "по- 
•груженный в воду". Относительно подобных форм смот
рите работу Г. ”. Шатрова^* \ Интересно отметить су- 

щестзование з финском языке мифологического названия 
с9кк1 "водяной", которое можно сблизить с приведенны
ми словами. 3 с'-орнике "Происхождение марийского на- 
ргдб”*^''иместся ?^цорочисленные указания на таррито- 

све.'-онус близость носителей угрофинскпх и индаевро- 
пеяских 1иранских и балтийских) языков з период фор-
мирования +инноугорской языковой общности. Языковые
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взаимоотношения зависели от территориальных размеще

ний носятелеа языков» Эти размещения приняли более 
или менее постоянный характер, и поэтому возникно
вение отдельных лексических явлений пока не подле
жит датировке.

3 качестве однокоренных выступают два. пТЬЬив (п.х) 
др.англ. П100Г "крокодил", что обозначало сказочное 
морское чудовище, о котором в Германии имели чрезвы
чайно неясные представления.

3 латинском языке многообразны првязления этой 
основы. Зстречаются параллельные инфигированные 
мы пТпдиегвй пТпееге . От ОСНОВЫ же косвенного падете
п1;</с1т1з образуется два инфинитивы: шуаге (у Паку- 

зил) и пТуааоагэ (у Тертуллиана). Такими е отыме.-- 
ныет словами является Шувиз "снежный", гТуозие 
"многоснежный", п1у1Гаг "снзгэносныя" (Саль ан).

Таким образом, в латинском языке мы имеем эбрвзо-

различно и возникших
зания от основ, развившихся из индоевропейского ‘пТр- 
и латинского оформленных
не одновременно.

X

сачастую трудно объяснимые и неповторимые пути
и распространении.

Заль-

де

проходят слова в своем развитии
Это касается имени римского бога морей Нептуна, 

производит слово Ивр-Ьипиз от •пер'Ьиз и проводи;
параллель с образованиями типа роМ:ипиа ,гг1Ъипиз .
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Зо.-.ьше убедительности содержится в доводах Эйхберга^'^^ 

который видит в' компоненте пер - шумзрскэз пар "мо
ре" , фонетически измененное под воздействием языков 
-посредников, а -■Ьип- связывает с шумерским 1:ип 
"сын". О,-, ^предполагает, чт'о имя этого божесгаа про

никло в латинский язык черев этрусский и означает 
"сын моря". Такая семантика соответствует функциям 
римского божества Нептуна, ’Лч, оз своей стороны,счи

таем тэлкэзание Зйхберга правильным и хотели бы от
метить любопытный факт; яе.'пад^-, отражающийся как 
в латинском памДз , так и в германском Наскеп ,име
ет в греческом и в осскоумбрских диалектах пар-, где 
-р- является закономерным эквивалентом лат. .
Таким образом, мы видим полное фонетическое совпаде- 
наа форм греческого (дорического) и шумерского языков, 
стот же корень »пар - мы на;<одим в названии скифской 
речи КарагХз ' (левый приток Истра, по Геродоту). 
Учитывая шумерскую форму пар-, мы можем считать,что 
основа •11зр-/’пэдвыходит за рамки индоевропейских язы- 
кэ? и имеет большее расцсостранение, чем кажется на 
первый Езглад. Поскольку слова с этой основой встре- 

толъкэ в латинском ( памХа ), в греческом 
финском (пЭкМ.

чается нэ
( ), в гзрманскэм (НасЬеп ), в

"водяной"), но и в шумерском, который 
тать одним ив древнейших языков мирр,
тирозка этого слова уводит нас в глубь тысячелетий. 
Так как шумерский сравнительно рано сошел со сцены

принято СЧИ
постольку ДО'
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(преблизительно в трзтьэм тысячелетии до в
олово пар 3 нем установлено, то можно предполагать 
миграцию данного евукокомплекса ив Передней Авйи,его 
широкое распространение в индоевропейской языковой об- 
щнзсти еще до ее распада.

В греческом языке известно олово "оот-
ров”, которое дошло до наших дней в топонимах Херсо
нес в Пелопо-нес. не является единичным сло
вом, оно влечёт за собой целую плеяду производных:

~с6С^. к^^5’(^:-(7>^"островок", имеющее общую основу 

с вторичньи глаголом образую остров . ,^а-
лее "островитянин" образованс аналогично
типу Мы помним, что часто нарицательные
превращаются в имена собственные. Бывает и обратный 
процесс. Я исхожу из названия одного из островов ©гей
ского архипелага • 3 этом названии я вижу ар
хаическую форму данного слове Р»<5’6’ь, мы знаем фоне

тические параллели Со"с". Кменво такого поряд
ка явление я усматриваю в словах и .
Так как по строению это слово напоминает отглагольное 
прилагательное на - - ао-, то мы должны задать
ся вопросом, какой хе глагол лежит в основе этого сло
ва. Учитывая наличие двойного соглвсвого , в форме 

(лы предполагаем глагольную основу с конечным 
кЬ/о 2’’’.

Та-ям обраеом мы приходим к рнспрострвненньга в 
греческом языке глаголам
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"плавать". Итак, в языковом отношении име
ет герундивный оттенок семантики, обозначает часть суши, 
которая вечно должна плавать, В этом слове отражается 
восприятие античностью явлэния реального мира, вопло' 
щенное в греческой мифологии: Делос был плавучим ост 
розом до той порцкогда на нем родился Аполлон. 3 рус 
ском яеыкв существует слово невод, которое при всей 
прозрачности своих компонентов ае-вод не поддается 
этимологическому анализу. Настораживает отилиотичес 
кая употребляемость этого слова. Мы говорим: закинуть 
невод, бродить неводом, заводить невод в водить невод,

3 шведском языке невод обозначается оловом таб ,
-еп > -аг > которое

скандинавским уэаьг
вует другое слово с 
ходить вброд", чаб

связано происхождением с древне- 
"уда". Но наряду о ним сущест- 

той хе основой: шз:уаб9 -вЪ "перЭ'

ДЭН. «а1:в , пабе

,-ве "брод". Сюда жа относится 
"бррд" и глагол шаДап , срв. 

бродить по воде". Су- 
"броД"

и совр.нем. яаЬвп
шествующее в латинском языке слово Vааиа
«зСеп

без сомнения генетически связано с ним, а глагол
Vабе^в "ходить" несомненно предполагает первона

чальную связь с водой, то есть хоадение по воде "бро
дить". этот глагол восходит к оченьБыть может, в
ранней

Эта
эпохе 5.ИЗНЗ в свайных постройках.
же древнейшая 

сгих яэыках, причём, 
ние е/а^\ лит, увбв^з

основа имеется в балто-славян
мы видим здесь хе ие.чередова-

"бредень", лтш. «абиз/яабв

невод .
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славянских языках переходило в *о : то вторая часть -
Поскольку "а" краткое в более поздний период в 

л*

-вод славянского невод имеет аепосредственаус связь с 
приведенными балтийскими словещи. Что се касается пар- 
поВ части не**» которая в атвыологвчгскэм отношении 
считается неясвой» она явно относится в словам с ос** 
новой *па-/*пв- , рввобранвой в данном очерка» но ни** 

коим обрезом не долхнв рассматриваться как отряца 
тельная частица.
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Греческое слово ■ ренетеческв родственная еыу
лехсаха нцдоевропеасках яаыхов

I

Всем вввастно полохенве древнегреческого философа 
ЛТУрГатечёт". Ив этого греческого слова 

я в вехах; в данной разделе своей работы. Глагол,весь» 
не жизненный в распространенный в гористой Элладе с 
её рехвмв в речками, с ручьями в ручейками, с источив» 
ками и ключами, с хурчвцей в хивой, животворящей вода|, 
дел мнохество раавообраевых проваводных. 8тв»то про» 
иаводныв в полохены в основу данной работы.

Поскольку ва исходную точку выбрав глагол грачес» 
кий, а не слово другого ве.яаыва, то прехде всего еде» 
дует остановиться вмев'но на греческих лексических фор» 
мах. Как показывает словарная форма глагол
весьма раннего происхождения. Долитературной формой, 
формой древнейвего греческого яаыха, должна считать»^ 
ся I которая чередуется с другой формойуоо/^^
"течение, поток”. В кипрских надписях встречаются ело» 
ва ■ 1эНо1^ас&с (р1.баф, сохранившие в
письме дигамму. Гомеровская форма теряет не только

Г / 9
букву 7 , но в евух, обоеввчаешй ^00^Соеда» 
ется обилие гласных звуков, которые в аттическом два» 
лакте стягиваются а односложное слово • Но
дигамма из языка все хе не вечавает, так как она ног»
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яа выступать в в ролв гласного звука "т". Таким обрв- 
вом, соадаатся чередование ее: и. Среди слов, образо - 
вавшихся с помочью этого чередования, оказываются та
кие, как позднее “течение, похок",
уменьшител,нов к немууэг^у^зг^г'^^рвчка, ручей",отгла

гольное пр и лаг а тел ьн 06^5 г 1/5'г с "текучий, теку

щий". К нулевой ступени относятся слова 
"поток", "стремительность", "напор",
"течение", "текучий, текущий", наречие
и гомеровское "в изобилии".

Слово /3^4. в аттическом имеет именно эту фор-
му, а ионийское э ее с^/Эб’/пояеняет прэисхохдание ее

+ 6 > € е 7 в. слово восходит к у
Гомера оно имеет значение "течение, поток, струя", а 
у Полвбвя зкачениз "речка.ручей". Сохранялись некото- 
рье древнейшие географические названия, относящиеся к 
этому корню. Гомер называет порт на острове {^твкв

, а Фукидид приводит название речки 

на территория Коринфа. Так хе назывались по Фукидиду 
два соленых водоема невдалеке от Афин. Эта хе исход
ная форма имеется во всех славянских яаыквх. Эесь 
ареал, где бытуют славянские языки, охвачен той хе 
ие.формой. МиклОШИч и Эальде^^относят слово "рева" 

к ие.форме «ге!- , которая в чередовании 
Д|фтонгичес1а!й гласный в старославянском 
в ять. 5се славянские языки присоединяют 
щей основе детерминант -к-. Таким образом, все они

дает *го1-

пареходвт 

к 8Т0Й об-
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чешском

имеют одно и то же выражение для обозначения реки: 
старославянский язык р^ка, древнерусский р^кв, рус
ский река, болгарский река. 3 остальных славянских 
языках фонетически закономерно отражается это же ело 
во: в украинском р / чка, польском ггвка >, 
гака , сербском река. Следовательно, это 
живо не только в Восточной, но и в большей 
центральной Зврэпы.

Однако этими языками не ограничивается распростра
нение привзданного из. слова. Оно живет на Западе а 

слово
части

латинском и потомках его, романских языках, в виде 
латинского гХуив "ручей", где долгое -1- обнаружи
вает свое д" ‘-^ониическое происхождение, т.е. восхо
дит в ие.основе «ге!- . Запвдно-романские языки, т.е. 

французский, испанский, португальский и итальянский 
языки поразительно сохраняют этот фонетический обрав, 
хотя значение его колеблется. 3 итвльвнсвом языке су
ществуют две формы этого слова, с сохранением -V - 
и без него,т.е. г1о в Пуо с одинаковым значением 
"ручей","ноток", но в испанском р португальском сохра
нилась только одна форма г1о "река", г1в "судоходный 
рукав реки". Звук -V- есть в трех тождественных его 
звучанию словах. 3 итальянском г1т1ага с двумя про- 
тивоположными значениями "река, побережье", т.е. вода , 
и суша. Зспомнвм Ривьеру не Средиземном море, которая 
располагается не побережье Лигурийского (пли Гецуззско- 
го) залива. Во французском языке то. хе слово г1у1вгв 
имеет только одно значение "река, поток". В португаль
ском языке мы имеем соответствующую форму г1Ъв1та ,
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хакхе с двумя диаметрально противополохвыми значени
ями "речушка, ручей" и "берег реки". Португальское-ь- 
заменяет тут франко-итальянское -у-. К концу Римской 
империи, в У-У1 вв., в разговорной речи отдельных 
римских провинций происходит изменение согласных. 
Глухие звуки между гласными озвончаются, т.е, -р- мог
ло переходить в -ь & что " ь" и "у " в первые
века нашей эры часто сливаются, заменяя друг друга, 
общеизвестное явление. Таким образом, случилось, что 
все три звука р,ь^у слились. Поэтому можно задать во- 
.трос, не лежат ли в основе этих омонимов различные 
слова с различной семантикой. В латинском языке бе
рег реки обозначается комплексом г1ра . Первой своей 
половиной г1- оно связано со оловомг1-уиз "ручей",о 
второй половине обоих слов предстоит говорить нике.
3 том,что это предложение не олибочно, убеждает на
личие в итальянском языке споваг1ра "крутой берег, 
берег моря" и производного ита льянского г1раг1 о"берего
вой", португальское г1Ьа "высокий берег реки",г1Ьаш0г 
"морское побережье", французское г1риа1гв . Отсода 
становится понятным, что французское гхмв"берег" 
производится от латинского г1р8 . Академик В.Ф.Шишмв- 
рев ' регистрирует ухе для эпохи старофранцузского 
языка слово ^^V0 как "берег", а г^V^вгв с двумя 
значениями

Здесь уместно поставить вопрос о второй части при
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»

веденных слов, или об их определителях. Все славянские 
языки имеют, как было упомянуто выше, один общий дзтер'
минант -К-, в романских языках определителем является 
-V-, пэско4П>ку -V- ни В коем случае на относится к 
корню, который включает сонант Он является суф

фиксом, как суффиксом является -р- в слове г1ра .Ка
кая разница между этими тремя определителями? Есть ли 
что-нибудь общее в них? Мы Бпразе ставить такой во
прос, поскольку мы имаэм дзяо с тремя опр эделителами 

корню, причём в двух случаях изк одному и тому хе
трех создаются равные по семантике образования. Но 
на определители не обращалось внимания, они оставались 
вне поля ?е°чия исоледоваталей.

Восстанавлввая ие.ввд, мы приходим к форме гв1к®- 
(рекв?, которую можно распространить и на слово г1-м-из 
Как олово 111Ж теряет в косвенных падежах ( п1у-1з ) 
заднеязычныйи и сохраняет лишь -у-, также и иа.гв1кИ> 

Здесь мы видим полностью идентичные, рекон- '•гв1и.
струврозанные формы для двух разных языковых групп. 
Вспоминая свойство дрзвнвйшего латинского языка вби
рать в свой состав диалектные формы окрухаюцих ата-
лийсквх языков, останавливаемся на отражении звука 
ие. ’к^ в латинском с одной стороны, и в осско-умбр- 
ских наречиях с другой стороны^\ Тогда как в латин

ском в полной мере сохраняется лабиализованный, 
осекие говоры имеют общую с греческим языком особен
ность отражать этот звук как -р-. Приведем извест
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ные соответствия латинск. диТа осск. р1з , умбрск 
р1а1 } латинск. оодиАпа , оу. рор1па . По наличию в
латинских словах -р-, где вправе ожидать дц-, мы 
определяем осско-умбрские заимствования. 3 латинском 
языке по оформлению ие. можно установить искон-
ныв латинские слова, и лексику, вливающуюся из со-
садних языков. Мы можем сделать вывод, что все три
приведенных детерминанта восходят к одной ие.форме 
Отсода возможно более широкое заключение об одинако'
Бых средствах Словообразования у славянских и ита-
лиЗских народов. А это указывает на более близкие
контакты между языками и носителями языков и ЯЕЛяеТ'
ся лишним штрихом в доказательствах особой близости
этих двух языковых массивов.

Итак, интересующее нас. слово заполонило зЬю Зврэ-
пу, за исключением германоязычногэ севера и балтий
ских языков. Це только романские языки вместе со сла
вянсиими в греческим являются носителями данного олэ- 

данного звукоконплекса, нои кельтские. Кельт-ва и
СКВ е языки в ходе исторического развития уступили
свои позиции, исчезая под натиском речи римских яегио
нероа. Однако в названиях рек на той территории, кото
рая некогда была занята кельтами, сохранились кельт
ские формы. Кельтское слово гепоа "река" продолжает

названии мно-свое существование в гидрониме вепо 
гочисленных рек Ломбардии, Тосканы, Венеции, т.е, Се-
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верной Италии, заселенной задолго до нашей эры каль- 
теми®', а река НЬепиа Цезаря а Тацита безусловно то
же галльского, т.е, кельтского происхождения. Сода хе 
относится дррвнеирландское г1ап "река, морское течение, 
море", кимрское гаэЫг , гЬа111г и ирландское г1а1:Ьог 
"водопад, сфемление, порог", которое имеет полную пе- 
ра^тель в греческом '9-ро\) "русло реки".

Итак, исчерпан в Евртпе ареал, где встречаются оло-
ва с ие.ко₽нем*гв1-или •гаи-. Остановимся на словах с
таким хе корнем, встречающихся в древнеиндийском язы
ке. Полная ступень чередования в слоБа»д.ауа -Ь "те
чение", г1ла-а "текущий, текучий", гДРРЬ -"поток, 
течение*'. К нулевой ступени относится каузатив Л1па1:1,

7) "заставляет течь" и глагол ПдаР! "течь" .
Переходим к другому варианту того ха корня’згви-, 

который идентичен с уха приведенным. Он отличается от 
первого начальным 3-, т.е, факультативным "з", который 
н языкознании принята называть з шоЫ1в Это "а "

гхсуэ!:!

появляется перед ксрнями, начинающимися с плавных 
г,1,о,п,р . Поэтому мы мохсм поставить знак равенства 
между формой 5геи- и греческим или
Связь между " з" и придыхательным звуком в из, язы- 
ках известна, ср.латинское за1 и греческое ос-т?'

Г' .
"соль", латинское зо1 , греческое и т.д
скольку в греческом языке уЭ произносилось явно при 
дыхательно, что нашло свое отражение в графике,

, ванной СБОИМ происхохдением александрийцам, т.е. на-

По.

ОбЯ'
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индоевропейско-яаычным учёным, то можно предположить 
адесь наличие данного процесса а> ; т.е,

В Древнеиндийском яныке, наряду с только что : 
денными слзвамя, проиев'одными от ие.корня, *гв1- 
ваются словообраеования, в основе которых лежит : 

прежде всего слова агауэЬ, агатаЪ 
з:^аг'Ы , кауаативы агауауа!:! и
проиеводные другой ст епени зги1:аЬ"те~ 

"течение" и наконец агогаЬ "река"

рень’зге^;-. 8ТО 
глаголы вага{;1,

агеи-> ь'
!

приве-
,ужи-
ко -
"река"

згауауаО! ; 
кушй", згиОШ 
Во всех атих словах удерживается начальное а-.

Такая же судьба у ряде кельтских слов. Они тоже
в сохраняет 3- 
“рекв"®\ дирл.

проиеведены от корня згви-:згои- 
основной формы. 8то дирл. агца1ш

, згиъь (ив агиЪи ) "река". Родвтельный падеж его 
згсьЕэ. В др.корн.слове Дго-Ь , бретонском Ггоид "по
ток", галльском хтгпа -з- еаменев фрикативным звуком
-Г-.

а-

Германские яаыки, в которых обоаначевие река отно
сится к тому же ие.корне •аго^>»зги, удерживает на
чальное а- . У них обравуется между в- и -г- анапти- 
ческий согласный ввук -ъ-. Таким обрааом, мы видрм 
в др.нем. З'Ьгоиш "река", в в современном неи.г1;гош, 
др.-сакс. з1;го1п , англ. аЪгеаш И современном англ. 
з-Ьтваш , голландском а1;гоот и др.-сканд. з-Ьгашг.

Ту же судьбу рааделяет древнебретонско е а-ьгчп ,ко
торое глоЬса обозначает как "поток молока", т.е. оби
лие молока; русское слово: струя, латышское зОгадае
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река , польское 31гис1еп 
чается гидроним 2^ с/оы(.<

у '

Обобщая, мы можем сказать, 
языков сохраняет з- этой

"ручей". Во Фракии встре-
й топоним

что весь ареал германских 
основы, тогда как другие 

языки сохраняют его от случая к случаю.

Приведенное выше обилие слов, восходящих к ие.кор
ню •гаи-:*гои-;*ги- (или •гех-: *ГО1-: ’г!-) не исчерпыва

ет всех встречающихся возможностей. Остается неосве

щенным вопрос о появлении протетических форм наряду 
с непротетическими, независимо от их происхождения. 
Протевы появляются в греческом языке перед сонанта
ми р, •. и V ~ . Они могут быть разного качества,от
носясь к одному и тому же корню. Протезы в греческом 
выражаются при помощи разных гласных с< С , 0б1г> 
ясняется их появление наличием ларингальных. Посколь
ку нас интересует определенный корень с определенным 
сонантом, мы будем говорить только о нем. Пользуясь 
традиционной терминологией, назовем его "г" слоговым 
или "г" слоговооСразующим. Это "г" слоговое появляет
ся при нулевой огласовке корня и поэтому является но
сителем ударения. Ударение же "г" влечет за собой по
явление предшествующего гласного. Появление протети- 
ческого гласного свойственно не только греческому 
языку, но и другим языкам ие.группы. Оставаясь в 
кругу разбираемых понятий, слон, форм, напомним об 
одном очень известном гидрониме. Это кельтское назва
ние раки северной Италии Агпиз^Аию.Поокольку после
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I

корневого "г" напосредствеано следует адъективный 
суф^кс "а", то начальное "г" выделит протезу в виде 
"а". Мы видим выше, что тот же корень, но только с 
орлвсоькой е, о тем же суффиксом "п" образует другой 
гидроним, а именно вьвпив . Так как в галльском язы
ке гапоа означает "река", то приведенные два гидро
нима равнозначны п обрадуют только разную форму при 
одних в тех же компонентах.

Переходим к азиатскому ареалу распространения дан
ного зв^тсокомплекса,т.а. к его распространению в древ
неиндийском в хеттскоы языках. Здесь ш встречаемся с 
протетической его формой в детерминантом "п", а имен
но с скр. агпа "поток". В анналах же вовохеттских ца
рей встречается слово злила "море", которое обознача
ет, по-ввдвмому, большое озеро, находящееся не восто
ке зт Анатолии * .

Но не только в ие.языках мы встречаемся со слэввич
приведенных основ. Они выходят еа рамки одной языковой 
группы а говорят о слизких контактах между рвзносис- 
темнымй языками. Мы имеем в ваду тюркские языки.

бывает в абсолютном
основы принимает
распространенный,

Поскольку в тюркских языках не 
начале Ввува "г", все слова нашей 
протезу а*®'^. Термин арык, широко
оэнвчаат "оросительные канал". Так как тюркские язы
ка занимают значительные ареал в песках и пустынях 
Средней Азии, то термин арык преимущественное хожде
ние имеет именно здесь. Им тюркоязычное население 
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обозначает живую текущую воду. В слове мы видим нуле
вую ступень -Г1-, разновидность чередования корня •га*-;

г1- о определителем фонетической разновидно

стью, близкой к слав, -к-. Таким образом тюркские фор
мы являются вполне закономерными соответствиями из. 
образований. В турецком мы видим синкопированную фор
му в виде агк , а в азепбайджанском ту же форму с 
переходом конечного к>х. От слова арык образуются 
произв адные"^': арыклык "система арыков",- арыкчи "рою
щий канал" с фонетическими разновидностями и др.

Второе слово тюркояэычнсго мира - арна. Оно в кара
калпакском языке означает "канал", а в казахском 
"русло"р?77". Тюркское арна представляет собой па
раллель в скр.агпа.

Третье слово имеет ярко выраженное гидронимвчэско? 
значение Аршан^'^^ "ключ хорошей воды, пресный родаик, 

целебный источник", а киргизская и казахская разно
видность арасан и араиан Радловым’^^ обозначается 

Солее уверенно как минеральный источник. Все три 
термина послужили для названия тех селений, которые ' 
возникли в ооседсозз о целебным источником.
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Единство ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

эту тенденцию.

Именно в языке ярко и резко выступает единство 
противоположностей. В своем развитий) в своем посту
пательном дшжении язык обнаруживает 
Язык, а не языки. В отдельных языках мы обнаруживаем .
проявление этой тецценции, общей 
слэдовательно, имеем возможность 
яныка, риавитие свяганного с ним 

всех языков. Мы, 
обобщения. Развитие
для

мышления идет одним
общим путем, независимо от звукового оформления.

В данном случае это один мыслительный образ, ко-
торый является
разных си ст а».

общим для ряда языков, притом языков 
Вода - моя тема - является абсолютной
в живни природы и яеловечества нашейнеоб ходиМОстью

планеты. Поэтому не весьма ранней ступени развития 
возникает у человека соответствующие понятия и сло
ва. С понятием воды тесно связано понятие,неводы, 
суши 30 всех ее проявлениях, то есть всего того,что 
цроТЕВОстоит воде и движению воды, что дает челове
ку безопасность от бурного течения реки. Рассмотрим 
несколько пар слов, имеющих при общем корне противо- 
подожнус семантику.

I. ХЕМ/ ХЕМЕ
В ряде тюркских языков сущееовует звукокомплекс 

кем/хем. В тувинском река обозначается словом хем, 
"речка"- хемчик, в единственная большая река, про-
такающая по тувинской территории, естественно, на- 
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зывается Хем "река",и не 
"Больоая река" (Енисей). 

просто Хам, а Улуг-Хем
Это сочетание превратилось
пользоваться как гидронимомв устойчивое, и им стали

Другие тюркские языки не имеют втого слова. Возмож

но, ето обменяется тем, что слово кем "река" явля-
ется заимствованием из индо-иранских язиков.

Э этой связи, прежде всего, вспоминается древнв'

индийская форма каш , которую приводит Покорный. Как
заимствование оно могло не проникнуть в лексическую 
ткань отдельных тюркских языков. Но тот же звуковой
комплекс, то же самое слово существует для обоенВ'
чения невиды, то есть прэдмета, который против опо

но и в дру-ставляется воде, не только в тувинском, 
гих тюркских языках. В тувинском бытует 
чении "лодка". Независимо от величины плавающего

хаме в ана-

предмета, будь это чела, лодка, корабль или судно.
который дает возможность не ощущать глубина реки 
и силы Течения, дает возможность держаться на по
верхности

ЗЕа чаются
воды,- все эти однородные предметы обо- 
тем же словом. Почти во всех тюркских
каракалпакском, казахском,киргизеком,уз

бекском, алтайском, ногайском) мы встречаем слово 
кеме. В других языках олово обнаруживает некоторые

языках (в

фонетические отклонения: в башкирском - кмв, в та-
Тарском - койме, в хакасском и чувашском - киме, а
в турецком в Б туркменском -
геми, в македонском - геми я

гми, в кумыкском - 
(очевидно ,ваимство'
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вааие из турецкого).

В северной части Европы есть гидронимы Кеми, Куоми, 
. Кемо, Кама, которые полностью сохранили форму нарица-

тельного со значением "рака". Кап предполагает ф.И
Гордеев, это название оставили в той местности в древ
нейший период ираноязычные племена.

2. КЕМЕРОВО

Пути словообразования различны, и важно установи 1ъ
их направление в различных языках.

5 данном случае меня интересует происхождение си
бирского Т01ШНИМВ Кемерово.

Ясно, что конец
собой поссессивный
распространенный в 
ло слова?

слова - русский. Он представляет 
суффикс -05, -ев, -ОЕО, -еао,столь 
нашей топонимике. А что такое нача-

Нам известно, что на казахском языке слово земер
обозначает "берег, подмытый волой'2.^ Знаем, что в та
тарском языке этого выражения нет. Из состава казах
ского кемер мы можем вццеяить ухе знакомый нам термин 
кем "водь". Остается вторая половина в виде -ер. 3 
алиайском языке существует слово ер "земля", слово, 
вариант которого проник в русский язык в форме яс "вы
сокий берег". 8тн два слова слились в одно - кемер 
"реки земля, берег" и представляют собой явное про
тивопоставление текущей реке.

3 отношении образования казахского слова кемер 
"вода-земля" в типологическом плане перекликается о
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!

марийсквы вудтвр о тем же значением (вуд •вода", тор 
"край",окраина (вемлиТ"). Существование подобной ело» 
вообраговательной аналогии в территоинально близко на
ходящемся языке способствует зтимологизацив казахокого
слова кемер в типологически однородном направлении. 
Подчеркнуть надо, что кемер является вырвхевием имен'
но казахского языка, в котором стюва кем кек обозна
чения реки или воды нет. Также нет в казахском язы
ке слова ер со значением "земля,место".^Согласно фо
нетическим законам начала казахского слова оно встре
чается в форме жер "земля, планета". Однако оно быту-
ет в узбекском, туркменском, кумыкском со значением 
"место".

Казахское выражение кемер интересно тем, что со

стоит ин компонентов, не существовавших в казахском 
языке, и как топоним встречается в местности с шор-
ским населением, для языка которого чуждо эго нари
цательное. Отс(^и надо сделать выводы относительно 
передвижения тюркских племен. Очевидно, казахи в 
своем движении когда-то коснулись Томи и назвали
так место

Но в’ своих выводах надо идти дальше. Свидетель 

стзо
за хи

данного топонима говорит нам о том, что ка 
некогда соприкасались с племенами,которые 
называли кем, и с другими, которые землюреку 

называли ер. Соединив их, они двинулись дальше.
еахватив с собой новое слово кемер и оставив на
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месте временной стоянки топоним, который говорит о 
том, ЧХО они тут некогда были.

АРАЛ

Среди географических названий есть одно, которое, 
с лингвистической точки зрения, недостаточно освещено,- 
это Аральское море. Мы знаем, что оно является боль
шим водоемом среди среднеазиатских песков, который в 
большинстве языков обозначается как море: таджикское 
бвхри Арал, Арал денгиз, монг. Арал дал ай, и только 
германские языки обовначают его как озеро (йвг АгаТавв), 
что видно из употребления артикля. Этимология данного 
слова в науке возбуждела интерес, но,по-моему, недо
статочно выявлена. В наиболее полном на сегодняшний

« I ) день словаре Фвсмера '
Iв чагатайском, то есть

приведены только соответствия 
староузбекском языке. Лла1

не только в географических
и в калмыцком Аг1лиг.

Но арал встречается
названиях. Нам известно, что топонимы и, в особенно
сти, гидронимы в большинстве случаев восходят к име- 
наи нарицательным. Поэтому такое совпадение в данном 
случае не может нас удивить.

В самом де’ле, слово а рал встречается в ряде тюск-У
сю X явы ков (в казахском, киргизском, ногайском),в в 
окающей речи узбекского зяыка оно звучит орол, в ал-
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тайском ортолык, в монгольском врал. Во всех языках 
еяово имеет сходное значение, но не. означает ни во- 
.1В, ни озера, как можно было бы ожидать, арал/орол 
означает "остров". Между понятиями "остров" и "вода" 
зли "река" имеется определенная взаимозависимость* 
Остров без воды немыслим, не существует. Следователь

но, в слове можно искать, кроме суши, еще и воду,
2)Вспомним слово арык , в котором мы видим Об4еус 

для тюркских и индо-европейских языков глагольную оо 
нову •га1-;го1*;‘гх- , которая В. тюркских языках 
не может существовать без начального гласного, то 

есть обрастает протезой. Остается неясным окончание 
-л. Но тюркологическая наука установила, что в тюрк
ских языках -л с глагольной основой на гласный обре

чьзует причастие пассивное ч Оцнако это -л характзр- 
но не только для тсркских языков, мы видим эго в 
той же функции в индоевропейских языках, независимо 
от того, грамматикализовано ли это явление или нет. 
В русском языке мы имеем бесконечное количество та
ких прилагательных: кис-л-ый, блек-л-ый, кэЕ-л-ый, 
хух-д-ый с параллельными глагольными формами: кис-н- 
-уть, блек-н-уть, жух-н-уть и так далее, с оттенком 
медиального значения. Такие же причастия на -х- мы 
имеем в латинском языке, с той лишь'ра эницей,'что в
латинском причастия 
дифферщцировались, 
чаях они обозначает

активные и пассивные еще не 
в таким образом, в одних слу- 
активные формы, а в других -
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к

«
4)“ пасавные^'. Поскольку мы имеем дело с пассивным 

причастием, слово арал мы должны толковать как "обте
каемый". 3 самом деле, возвращаясь снова к исходной 
точ1;8, мы видим в Арельском. море ряд островов,боль
ших и иал^х. Но Аральское море, как иввестно, не 
имеет гтока. Следовательно, вода не должна бы "течь" 
Но, оказывается, что вода Аральского моря имеет кру
говорот по часовой стрелка. Таким образом, его ост
рова, аз которых один имеет название Кугарал, цейот- 
ввтельзо, омываются, "обтекаются" живой струей, яв
ляются оторванными от берегов.

Приолыми народами средневековья Аральское море 
назьЕвется Хорезмским морем. Русским оно стало ив
вестно лишь в семнадцатом веке, и в "Книге Еольлого 
Чертежа" оно называется Синим морем.

Следует напойг;!ить, что индо-европейский корень
•згаи-: ’згои-: •аги-, у образованный при ПОМОЩИ -и- 
дифтэнга, далеко не всегда теряет начальное "а" и 
образует аналогичное слово с аналогичным значением. 

/
8гауэ^1 "он течёт",а

то в русских 
в той же осно-

тзчзние", 
появилось

Если еоть в древнеиндийском 
в ЛИТОЗСКОМ згауа "ПОТОК, 

сло5.ах струя, струг, остров 
ве анаптическое 'V", которое вклинивается между зву
ками •Ь " в "л". В русском слове остров мы видим та
кое членение: о-с-т-ров-ъ, где "о" является,очевид
но, славянской приставкой, обозначающей охват, йза- 
чание "обтекаемый", или "течением охватываемый". 1а-
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КИМ обрезом, мы видим аналогичное словообразование 
3 тюркских и в индо-европейских языках, правда, с 

различным конечным формантом, но с одинаковым ко
нечным результатом в смысле значения. При этом ш 
сидим, что два по внешнему виду столь разных слова 
как врал и остров - одного происхождения.

9 этом месте было бы целесообразно остановиться
на слове струг, которое относится к этому же корню. 
Первоначально слово звучало в старославянском языка 
строуга и имело значение "струя, ПисЪиз ". В соврз- 
чечном чешском сохраниласьота семантика "канава,про- 
?-!Оина", в польском з1:гига тоже означает "поток и 
струю". Вторичным ухе является значение "лодка, 
челн". Это
чие, кодцв

весьма характерное для языкознания явлв-
жидкость и сосуд, которым стараются преО' 

золзтв эту жидкость, выражается одним и тем хе звукоя 
зим комплексом, или происходит, по крайней мере, от 
одного и того же корня

1) М.Фвсмер. Этимологический СФварь русского 
языка, т.1, М., 1964.

2) См.третий очерк.
3) Э.В.Севортян. Именное словообразование в 

азербайдхйнском языке. М., 1966,стр. 191-194.
4) Н.А.Баскаков. Состав лексики каракалпакского 

языка и структура слова. В об,:"Исследования по срав 
нительной грамматике тюркских языков". ч.1У. Лексика 
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АН СССР, М., 1932, стр.69,71,73. И.М.Оранский. 
Иранские языки. М., 1933, стр .33

5) Э.'1.Молина. Причастия с формантом-г^^в яа- 

тивскэы языке. Труды Томского госуниверситетв, 
т.153, 1960.
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I

ВОДА

К*гипотезе о контактах финно-угорских языков с 
индоевропейскими

(^31;гиэвестным является в науке ие.чередование *ива-; 
_оа-:*иа, которое сопутствует образованию мнояеотва 
ырыжений с общим еначением озер и болот, рек и ручьев.

>се эти слова хорошо известны.
Сада презде всего входят слова славянских языков: 

:с, и др. вода" (с производными); р., болг. вода", 

пешек, иоа» , польск. «баз , словенск. уода , в.-луж.
О

^?.-луx.Vоаа , полабск. таав , кашуб, тааа 
В атой связи не бесполезно вспомнить название во-

’.ь в других языковых системах, которые в раннее вре- 
,я иУ-Ш тысячелетия до н.э.) занимали территорию,

" I)лизкую к той, где позднее поселились слжяне"'.Часть
тих языкгв и в настоящее время живет в тесном синой- 

Кйзме со славянскими говорами в языками г. Упомяну, 
прежде всего, о финском слова уа'зв/тваап "вода", 
венг. у12 с тем же значением, карельском веес/веде - 
и олонецком вези^^ Приведу марийское вуд/вуьд "во

да", мансийское вит с характерными производными эт- 
вит "роса", витлава "ил", мордовское,.мокшанское и 

дедь "вода", зырянское вед "озеро", нга- 
Ьеав (где ь , очевидно, равно " ), энзц- 

"вода". Во всех этих неиндоевропейских 

>.

эрзянское
насанскоэ
кое ыао

словах мы видим целиком^индоевропейскую основу. Но

- 62 -

!

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Но в ряде языков налицо утрата зубного звука (основы)
например, в удмуртском языке воду обознанзет лишь

. авукокомплекс ву, в кош-пермяцком и в коми-зырян
ском ва "влага, вода, лука". В удмуртском мы встре-
чаем такие сложные слова в производные, как-то: син- 
зу "слеза" (глаз-вода), ву -"радуга" (вода плюс пью
щий), сурс-зу "березовый сок (сурс "береза"?), ву- 
Э08 "еодлнистый", вутэм "безводный". В самодийском 
(таБРинском)'^^ имеется еще форма бе "вода", в каь.всин-

скэы и моторском -бу
4) отимологические словари указывает, что в гер-

манских языках к этому слову мы имеем закономерные 
соответствия, относящиеся к той же О - ступени при-
зеденного и:^огвропейского рада чередования -ио<з-

Ендоевропейское "о" отразилось в германских языках
«

как,"а", а согласный -а- подвергается перадвижению в
-е-. Таким образом, мы имеем в отдельных германски;:
языках слова; готск. ва-Ьо • др.-сакс, «адвг , англо
сакс, «361:01 , дрвн. «агааг (как резу ътат второго 
передвижения согласных). Мейе отмечает, что в с;1а- 
вянских языках слова, обозначающие воду, образованы 
без суффикса г/п . 8тот суффикс он считает вторичны».' 
'’асмер же, наоборот, уквзь.'вает, что в этом слове и:.'?-

3)ется древняя основа на г/п . Разберемся в этих сло

вах и.приведенных противоречиях.
Основа на г л в значении "вода" имеет 

древнейших ивдоеэропьйских языков: греч.

е
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Гсх л'лухеттск,(неситск.) иа^вг/ивЪпвз ^\дрввнв- 

индвйское и<1ап "вода", апийгаа "безводный", В ка-I
честве реликтового явления мы находим черэдовавие ос
нов на г/п в германских языках.

ГотскоеяаРо , относящееся к восточно-германским 
языкам, по своему облику и составу отличается от 
СЛОЕ западно-германских языков. ;7а-(:о - слово, кото
рое обнаруживает в косвенных падежах -п-: 8вп.ва1:1пв,ав1:. 
«айп. , Что ЭТО -п- крепко приросло в вида конечного 
основы к корню ‘«а-е- мы видим по дательному падежу 
множественного числа яаЪп-ац, в зап а ин о-германски х 
же языках имеется в основе явное -г. А

Гетероклитичность индоевропейской основы, встра- 
чвсщаяся в хеттском, древнеиндийском, греческом и 
германских языках в значении "вода", свидетельствует

*
об ее древности. Тем более замечательно, что в,фин - 

ском языке, который является представителем финно-угор' 
ской языковой семьи, существует слово твз1/уваап 
"вода". Основа косвенного падежа увавп , подобно ин
доевропейской включает суффиксальный элемент -п- 
(сравни; хеттск. ве1:пвз ). Если сравнить слова фин
но-угорских языков, обозначающие название воды, то 
можно придти к заключению, что финское уэзх/уааасяэ- 
ляется самой полной формой, сохранившей конечный -п
О возможной близости финно-угорской основы, содержа
щей суффиксальный элемент -п-, с иццоевропейской ге- 
тероклитической основой на г/п , говорит Т.А.Дегте-

■»
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8)рева (у нее приводится литература по этому вопросу)
Имеются значения, суть которых сводится к тому, что 
финское весь представляет собой заимствование раннэ-

9) го порядка из индоевропейского источника .
Поскольку этот процесс очень раннего порядка, трудно 
говорить с уверенностью, что 
но таковы. Ведь может быть в 
новения. Эта основа является

судьбы этого слова имея- 
другой путь его воэник-
достоянием обширногоч 

ареала индоевропейских в финно-угорских языков древ
нейшей поры. В процессе их развития основа эта не ос
тавалась стабильной. Причём дальнейшие фонетические

вопросе отнэситель- 
основы мы рв ^эля-

с утраченным кэ-

иемененйя этого слова в а авваиных рввносистеывх 
языковых группах имеют общую напрввлецаэсть. 'Гак, в 
части индоевропейских явыков эта основа теряет древ
ний суффикс г/п {сравни: славянские формы и латинские 
уадаз, уадегв }. Следовательно, в 
но древности суффикса разбираемой 
ем мнение Фасмера*®^’

- я»

Аналогичные формы основы *твавп
нечным -п имеются в целом ряде финно-угорских и

. тунгусо-маньчжурских языков: марийское вуд/вуьд, 
нансийское вит, эрвянско«мокшанское ведь "вода", вы- 
рянское вад "озеро", карельское веви/ведб. Удмуртски// 
ко«я-пермя{кме, коглг-зырянские языки в преобразовании 
этой основы пошли еще дальше. 3 слове, обозначапцем 
"вода", утрачен конечный зубной авук, чаще всего 

удмурт, ну, коми-пермяцкий в комн-вырянский ва.
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Наблюдая такое разительное сходство развития осно 

вы на обширной территорит, заселенной уже в дравно- 
сти носителями резносистемных языков, мы можем пред
полагать, что основа эта является 1ц:инвдлехноотью яе 
одной языковой системы, а целого ареале. Наличие ее 

в древнейших индоевропейских языках (в древнеиндийском, 
хеттском, греческом) говорит о том, что она сущест-

♦
возала уже в индоевропейскую языковую общность. По-ви-
димому, уже в те
пейских языков с

Вернемся хе к

времена существовал контакт индоевро
фи нно-уго рскимй.
разбору германских основ: готское «а-

1:о/»а1:1пз И западногерманское «э1;ег. . Принято ду
мать, чт'о звук -ъ- в этом слове является результатом 
германского передвихения согласного -4- основы 
•ивб-: ‘иоЦ—:

с этой основой связаны греческие формы

лат. уаДиз, уваегеи обмирная славянская лексика,обо- 
значвсщая воду и ее различные проявления.

Мы хе никакого передвижения а>'Ь не можем конста- 
тирэзать, так как этому противоречит хетт окая форма 
именительного падежа яаЬвг . При идентичном значении 
хеттской и германской формы они совпадают и в фонети
ческом отношении. На основздии этого совпадения нель
зя говорить о проявлении действия звуковых законов

германских языков в германском слове «а1;вг. бдесь не
ыохет быть речи о принципиальном отрицании германсхо 
го передвихения согласных, потому что это самое сло-
во ма1:вг подвергалось более позднему по времени вто
рому передвижению согласных. Первое хе передвихение не
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коснулось этого слова. Надо заметить, что на основе 
одного только языкового факта нельзя двлать широких 
обобщений. Однако можно говорить об имевшем место 
контакте предков-носителей языков, содержащих слово 
яаЪвх' . Зозможио, что предки германцев в какой-то 

древнейший период своего существования входили в од
ну и ту же диалектно-ареальнув группу, что и хетты.
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Ти11-1ия
О взаимоотношении имени собственного и

нарицательного

В латинском языке встречается одно необъяснимое,
с точки зрения происхождения, родовое имя, дошедвее 
до нас. Это - родовое имя Туллиев, известное нам бла
годаря письменной традиции. До наших дней сохранилось 
обширное литературное наслепие одного из знаменита а- 
ших ораторов поздней республики Марка Туллия Цицеро
на. Родовое имя Туллиев и интересует нас в данной 
статье.

Прежде чем обратиться и смысловой стороне этого

рассмотрим его с языковой стороны. Зуф- 
язяяется характерным для всех образозаний

имени, мы
фикс - 1из
такого типа. Все родовые имена оканчиеались на этот 
суффйко. Он является обозначением принадлежности, 
посоессизным суффиксом и соответствует славянскому 
образование на -ов, гре аскому - на

Г . Этот компонент, как поссессиз-

ный, обозначает принадлежность данного чедодека его 
отцу, то есть образует патронимы. Золи,например, 
сТаас/иД обозначало "хромой", то обознача

ло Ялавдиев "Хромов", "сын хромого". Следовательно,
компонент - 1из является совершенно закономерным,как 
является закономерным для русского языка окончание 
-ов, -ев, -ин. В ономастике Рима слово встречается 
на раз. Первым засвидетельствованным носителем этого
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амени является полулегендарный представитель раннее 
римской власти, третий по счёту царь Тулл Тостилий. 
Как ПОШ0П сохраняется слово Ти11из в в более поад- 
нее время, Цицерон упоминает римского*легата Ти11иа 
С1и111из ; встречается в литературе ь.7о1оаМ.ив ИхНиа.
Знаменитый Сервий Туллий, создатель новой римской кон- 

• ституцйи, окруживший город стеной, обнаруживает в сзо- 
нормальный для Рима патронимический суффикс, 
царя Туллия закономерно именуются ТиШа 
ТиШа шТпог (Там. 1. 4в) , то есть уже соэ-

еч им КНР
к гэчери
тадог еД 
дались отче_ртЕВ. Цицерон образует даже уменьшитель
ное, называя свою дочку ТиШсХа.

Зная с.тозообразовательныц элемент - 1из , обращаем

ся к значимой части слова, которая, главным образом, 
и интересует нас. Основа имеет форму •'ЬиИ-о . в сло
варях мы такого нарицате-ънсго не находим. Где хе 
как мы должны искать данную основу? Известно, что 

и

римский народ был народом о аграрным прошлым, что 
определяло возникновение фамилий. Запомним Фабиев 
Ьа "бос"), Лентулов (1вп1:1з "чечевица").

и
( 1а-

I
Обращаемся В топографическим данным города Л|ма.

На склоне Капитолия, одного из семи холмов, на кото
рых рвспологеа Рим, на"одитсд.-дрезнейший архитектур
ный памятник, так наьызаемый Туллианум, государствен- 
нва тсрьма, нижняя часть - карцер Чамертинум. У Феста 
( р.г.450,!) сохранилось определение этого названия 
"ТиШапш - диод дТсТйиг рагз диавдаш оэгсегТз, Зегмхиш 
ТцШш гаевс аадхПсауТзза а.’ип!:".
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1

"Туллианум,-кек называется некоторая часть тюрьмы^по 
преданию, построен царем Сервием Туллием", йти слова 
не только приписывают Сервию Туллию постройку зтого
сооружения, но, по всей видимости, выводят название 

этого царя. Археологически эта нижняяего вз имени
часть тюрьмы обнаруживает в кладке древнейший тип
строения) то есть не знает еще свода. Здесь бил ключ
из земли, над которым и было построено здание, иг
равшее роль общественного колодца, Нам известна 
склонность римлян фундаментально оформлять всякую 
струйку воды, что вполне естестненно в условиях жар
кого климата. 8 окрестностях Рима и сейчас нвходиися 
один из подобных историков, обрамленный камнем,- 

АсаРоза . Традиция молчит относительно эре-Асдца

меас и обстоятельства надстройки над капита.ьно сло-
хенаым
му.

колодцем и превращения этого сооружения 
йожет быть; иссяк источник. или, НсОСО;. от,

Б тюрь

а аЛИ ЧП е

гаоо-
чго именно Б той чь-

воды делало возможным заключать 
тясь далее о них. Нам известно, 
сти Мамертинской тюрьмы, которая называлась Туллиьнуа, 
были заточены и кончили жизнь такие побежденные враги, 
как нумидийский царь Егурта, как Туснельдв с сыном.Но 
первоначально это был общественный колодец, и назва
ние его, очевидно, отражает эту сущность. Доказате.ть- 
ством этого предположения могут быть слове Теста, ко
торый пытается дать обьяснение непонятного длн позд
него й)ма олова ■ЬиШиз . "Одни говорят, что €и1111 - 
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родники, другие, что это ручьи, третьи, что это силь- 
вое крсвотечение в виде дугообразной струи, какие 
есть в Ткбуре на реке Аниене (то есть водопады}". Та
ким обрезом, ЪиШиа определяется как бурно текущая 
воде или другая жидкость, в ЪиШашап как дом с ко
лодцем, который мы должны представить себе как здание 
с выходом минеральной веды.

I ) / ,
Вальде-Гоф-^иан приводит греческую параллель

ГииХа!: ,ЗоЬя1в1в ". Но по семантике эта параллель 

трудно объяснима, разве только гсЬя1в1в объяснить не 
просто как мозоль, а как волдырь. Основа -ьи! - этрус
ского происхождения (Ламберц по Вальде-Гофман) в озна
чает "ливень”.

От латинского материала перехожу к иноязычному«чт'-- 
бы в той или иной степени осветить слово, не достаточ
но освещенное в латинском языке. Тут, прежде всего, 
хеттское слово ъи! -, которое ^Еридрих^^ толкует как 

колодец -ЬцГ-апга.
Эйхберг®^ в своей весьма содержательной и интерес

ной книге стевит вопрос об использования шумерского
языка при истолковании встречающихся в греческом,ла
тинском, этрусском языках слов не,индоевропейского 
происхвжденяя. Он приводит шумерское слово "мо
ре", сопоставляя его с до сих пор необьясненным ла
тинским 1;и111из "фонтан", И считает, что схда же, к

этой группе однокоренных слов относится и цогреческое 
выражение которое еще не нашло объ-
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яснзния. Далее он приводит догрэческоз и
"стоячая вода", болото, луха".Г 
европейскому 
греческое 
лекта), 
кие У“,72-г. 06’4 , имеющие то хе
дущзе к славянскому АЬ1пЪ

болото, луха". С восходят к индо- 
(вспомним параллель: латинское чи1д
, в аазисикГэсти 
"залив" (сравни

от греческогз ди
дивлектные гргчзс-
происхождение и ?е- 

Зто последнее слово со-
гласно фонетика слнвянских Языков видоизменяется в 
чьлнь и приобретает совреманнус форму чёлн. Свдн же 
относится соврамзнное литовское кв1-шаз "паром",ко
торое по семантика близко к славянскому чьлнъ, хотя
имзэт иное сонантное оформлзниз основы при общзм 
корне. И, наконец, фракийское "родник", при
водимое В.Георгиззым^\ Ма-З) известное греческое
слазо "с> ведет нас к известнейшему слову 

"море" и к германскому ^ив 11 (к®а1'-чиа11)
"родник". Еаскокие формы ъаиъв __"яидкосгь, Сыэшня 
флТБном из сосуда, если притронуться к н ему", оаТаО 
"мокрый", <:а1аЪи "окунуться" перекликаются с гре- 
часким

К латинскому имени ТиШиз , сохранившему свзс 

пзрвозданную форму в тачзниз тысячелетий, хотелось 
бы приззсти насколько параллелей из овременнь'Х 
языков, которые не так еще давно были беспвсьмэн-
ными. Это тем интереснее, что
НИЛИ семантику, очааь близкус 
прзяде всего, выражаниз таких 

эти параллели сохра- 
к латинской. Я привожу
тюркокик Я8ЫК0В, как
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хакасский и тувинский. В последнем'мы встречаем та
кое сд)во кая тулаа со значением "болото, топь", и 
глагол к нему: тулааланыть "заболачиваться", превра
щаться в болото".

"Болото" в тувинском имеет ту хе звуковую форму, 
как наш известнейший в течение столетий топоним, го
род Тула. Профиль местности мог послужить причиной 
для появления этого названия. В хакасском языке ело- 
ао "тул" обозначает рыбу (предположительно, нельму), 
а сложное тулгор -"пруд". Тула же обозначает болот
ную кочку, как в выражение тло (в нулевой ступени).
3 шорском языке тула представляет собой глагол со 
значением "запрудить воду".

В Новосибирске в пределах самого города впадает 
в Обь речушка Тула', левый приток Оби. Речка маловодна, 
загрязнена, но гначитэ1ьна по протяженности своей.Она 
берет начшо в-болотах.

Особе! но ярким, "говорящим" названием является на
звание городка Тулча, находящегося в дельте Д>нвя. 
Там, в его гирлах, среди вековечных каыывовыт зарос- 

этгорохенных от остального мира десятками и сот- 
квлаыетроэ болот, рвсполохвлись по берегам боль—

лей,
няыв
шве старинные русские села, Налвчие тут болот говорит 
о том, что и русское население полносаьс войхриняло 
это нерусское выраженже в применении к болотам и 
пользуется им. В связи с этим выражением вспоминает
ся наэвание имения великого полководца Суворова, се
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ла Тульчивского.
Кмэнно зти названия и соединяют древнего римского 

оратора Туллия Цицерона о вашими сибирскими местами 
и языками.

I ) А.^УаШв-Ц.НоТшапп, Ьа'1:в11118сЬвв еЪушоХоЁХЗоЬвз ’#Вг- 
1:вгЬисЬ. ВЦ.2. НаШеХЬвхе. 1Э5*-

2) И.Фридрих. Краткая грамматика хеттского 
яз^ка. 1952.

3) Ь.17.31сЬЬвгб- В'ЬушоТоехап уог1паоввгтап1асЬвп ЯИг- 
1:вг аиз ог1еп<:а11звДег ЗргасЬап. 1Э5Э.

4) В.Георгиев. Исследования по сравнительно-исто
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ДАРЬЯ
* Индо-иранское слово дарья в его еападно- 

европейсквя лексическая параллель

В среднеаэиатской географии мы встречаем гидро
ним Дврья. Именно здесь имеется целые ряд рек, сре< 
ди которых можно назвать не только крупнзйвие реки 
этого ареала - Аму-Дарью в Сыр-Дарью, но и Кара-Дарью, 
Ак-Дврью, Кашка-Дарьо, Гра-Дарью, Нызыл-Дарью, Сурхан
дарью. Названия их включают иранский компонент - 
дарья. Слово дарья как имя нарицатз! ьное встречается/
в ряде ввиатсквх языков, проявляя в звуковом отноше- 
иебольшие вариации.
НИИ Сно везде означает вода, река или мора". В тад
жикском форма дарьё имеет значение как реки, так и 

моря.
В некоторых иранских языках имеется уменьшительная 

форма от существительного дарья, которая принимает 
иной оттенок значения: афг.дарьяча, перс.Дарьяча "озд^ 
ро", т.е. "маленькое море". Таджикское слово дарьё 
"река,.июрз" может образовать большое количество ком-
по БИТОВ,

В результате можем говорить о широком распростра
нении дари в иранских языках, дари .кек "река,вода"

Персидский, т.е. иранский язык имеет форму Дарья 
"море". Ту же форму дарья имеет и курдский язык, яв
ляющийся, как известно, иранским. В афганском же язы
ке слово дарья встречается в составе' композита дариаб 
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"река,текущая вода". Вторая часть -аб/-об- очень рас
пространена в иранских языках, повсеместно обозначает 
"вода". Известно, что под влиянием языковых и истори
ческих факторов слова теряют свой вес и значение. Се
мантика их со временем забывается. Для раскрытия их 
внутреннего значения к ним прибавляется понятное носи
телям языка слово. Возникает новая сложная основа,тав
тологическая по содержвнию>\ 8 иранских языках - в 

афганском и в персидском - во вникает слово дарьяб,дв- 
риаб "река, текущая вода" (в персидском и'море"). К
первому компоненту дари прибавляется синонимическая 
форма, иранское аб "вода". Обраеованив дарьяб состоит 
из двух иранских элементов и 
му дарьоб в том хе значении.

"течь", 

соответствует тадхикско-
А.Б.Долгопольский^^ при-

ка то рая представляет со- 
слэва Дарья. Вторая же 

выступает в греческом глаголерел) 
, и в слове Дарья мы видим тав

тологию с ярко выраженным глагольным значением пер-

водит ие.основу аа- 
бой первую половину сложного
половина ярче всего 
"течь". Следовательно

зичных основ.
3 древние времена Приара.тье заселяли ираноязыч

ные племена, которые вели оседлый образ жизни и за
нимались зеиледелием^\ Они послужили субстратом 
для нахлынувших с востока кочевых орд, в числе ко
торых были и нооител и тюркских языков. Иранский . 
субстрат оказал на пришельцев опрзделенное влияние, 
которое проявляется гораздо шире, чем только в язы
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ке. Об этом свидетельствует аятрополовический тип 
сложившегося населения и его втнические особенно- 
стй^\ Это был довольно ранний процесс, так как за

имствования из иранскиX языков встречаются не толь
ко у тюркских народностей, граничащих сейчас с носи
телями Иране» X языков (каракалпаки, узбави, турки), 
но и у тех тюркских народностей, которые давно утра

тили эту связь. Это исЕно показать очень ярко на 
примере иранского слова дари, которое с небольши
ми фонетическими изменениями встречается в киргиз • 

йком дарья/дврья, в каракалпакском дарья, туркмен - 
ском деря "река". В турецком языке слово беге сужа
ет значеьи- и употребляется для названия на реки, 
а сучья. С другой стороны, тур. аегэ существует 
наряду с тюркским денгиз для обозначения моря и 
перекликается с персидским дарьоб, курдским дарьа 
"море". В киргизском языке, кроме слов 
дарья, существует для обозначения реки 
рн. Ёдесь мы видим перестановку группы

С другой стороны, у тюркоязычного на
селения Крыма тагае бытует слово дарья "море,река" 
(диалект крымских татар), "большая вода" (у караи- 
мов-тюрков)®\Итак, мы видим, что слово дарья ши

роко представлено не только в иранских, но в в 
тюркских языках. В последних оно является, по-ви-

дарыя и 
слово дай-
сонорных

дИМОму, зьимствонаниеы.
Межъязыковые связи тюркских и иранских народно-
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стей можно в рамках данной работы не ограничивать 
лишь заимствованием иранского слова дарья. Связи 
эти гораздо шире и глубже, даже если дело касается 
одного лишь этого слова. На территории Таджикистана
протекает рака
ки находятся 3

под названием Сурхан-дарья. Ее 
горах Гиссврской система. Воды 
к границе Афганистана, где она

исто
ее ва-

пр авлеыына юг,
ет в Аму-Дарью, которую иногда называют Великая Аму.
(Ср.шум.аш/ати , ассир.ат "веда,река"), Название Сур-

впада-

хан-дарьи полностью иранского происхождения и озкача- ■ 
ет "Красная река". С тех же гор в западном направлении 
уносит свои веды Кызыл-Дарья, река, в названии кото
рой мы чувствуем переплетение иранского и тюркского 
элементов. Иранское наименование реки Дарья имеет при 
себе в качестве определеавя тгрксиое прилагательное

кыаыл "красный". Следоввтеп ьно, в Кызыл-Дврья обо
значает, подобно Сурхан-Дарье, "Красная река". В 
этом названии отразилось тюркское влияние, влияние 
того населения, на территория которого находится 

большая часть этой реки, впадающей в Кашка-Дврью, 
принимающую воды многих рек: Танхаз-Дарьи, Ура- 
Дарьи и других.
ют более

Реки же Ак-Дарья и Кара-Дарья име- 
северное расположение в являются развет- 
реки Зеравшана недалеко от Оамарканда. 
определениям "ак" и "кара", которые 
состав многих азиатских гидронимов, в ли-

вяениями
Тюркским
входят в
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твратуре уделяется большое внимание^\ Исследователи 
отмечают в словах ак- и кара- не прямое их вначение, 

а видят смысловые оттенки в зависимости от характера 
воды, текущей или стоячей, родниковой или ледниковой, 
проэрачной в пригодной к употреблению или темной от 
примесей всякого рода органических и неорганических 
веществ Слова ак- и кара-, по их наблюдениям,име-
ют в различных местах раэличные семантические оттен
ки. Кара - входит в состав многочисленных Кара-су, 

Центральной и Средней Авен считаются рсд- 
то есть они питаются эа счёт подвемных вод. 
местах Ак-су, содержащие в. своем составе

которые в
НИКОВЫМИ

В этих же
компонент ак», являются реками, которые пополняются

9) талымв снеповымв в ледниковыми водами . Ав-*Дв( 
Кара-Дарья относятся, по-видимому, к их числу, 
пытво отметить в этих хе местах наличие хребта 
и населенного пункта Ак-таи.

В Западной Европе мы тоже имеем это слово с 

Ак-тау

ОООТ-»

имеемветствующими ивменениями. В северной Италии ш 
две реки Вола ЬаИгаа и Вола В1раг1а - притоки реки По. 
Вторая половина этих сочетаний нам понятна: Ъа1Ъва 
"болотная"^®\вога Ъа1Ъва « еладокательно, "болотная 

река", то есть река, которая или берет начало в бо
лотах, или протекает по болотистой местности. Второе 
сочетаниепога В1раг1а "береговая, или имеющая ярко 
выраженные берега" (ср.лат г1ра "берег"). Что же 
представляет собой первая половина сочетания - дора?
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0 сл>в8 Пота я нахожу слово, родственное иранскому 
дарья. иы внаем, что "о” долгое соответствует иран
скому "а".

В Испании мы имеем гидроним того же пордцка - на
звание реки Дувре. Если сравнить испанское слово Ду- 
внья с итальянским синонимом донна, которые имеют 
общий источник происхождения, то мы убедимся, что 
итальянскому "о" соответствует расщепленный звук 
"иё" в испанском явыкв^'\ Характерно, что выраже

ния Вога /Дарья с первоначальным значением "река" 
сохранились на Европейском континенте в данных гидро
нимах. Ни в одном из европейских языков слово с1.ога 
не употребляется в в данном случае сохранилось как 
пережиточное явление.

Таким образом, мы видим, что иранской дврье соот
ветствуют ИСП. Пивго , ИТ. Вога 
о древнейших ирано-европейских

А Т

, что СВИДеТВИЬСТЕуВТ
контактах.
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А. Сс

Об отрахенйи в индоевропейских языках одного 
из самых распространенных гидроназваний

Самыы рассфостраненным обозначением воды в лвтин- 
*^счи-ском языке является слово адиа . 3 литературе 

талосо известным фактом соответствия ие. , 
ватного лвтвнскзку ди- в слове ааиа , "р" или 
во многих других ие. языках. Даже в территориально 

авэк-
"к "

самых О ли аки X латинскому италийских языках, в осско- 
уморскик, встречаем в однвх и тех хе схпввх на месте
латинского звук р. Напомню известные языковые фак
ты: лат. ди1з , дио.^ оу.рта ; лат. диа:;'Сиог 
То хе самое соответствие

оу.рвсогв.
мы имеем метцу латинскими и

греческим: лат. диолдие , гр. у С- Д , ла Т. дио1: , Гр •

’ балтийских же и славянских яаыквх: лат.
1ц±п , див , лит. рапИ. , сс.п/рть. Но как в греческом,
так и в балто-славянских языках, мокет быть и дру
гое звуковое соответстэие: ие.*чи-/Сгр. х )/ оалто- 
слав. "к", например, дио1: , гр. хсгссс..

(диал.), сдав, которъ; дит. кр'Ьигх , лат. диа'Ыиог, 
сдав, чьтыре.

3 противовес приведенной концепции 3.11орциг~^ вь- 

двигает свое, диаметрально прэтивэползхнус эбшепсиня- 
тоя, ■ которой он во главу угль ставит судьбу ае.вв, - 
кв "р", преломляющегося в лвтинскомди- : др.перс.арт 
лат.адиа "вода". Правомерность такой постановки во
проса докавывается наличием звука "р", з неди-в 
хеттском, древнейшем, из извествз-х ие.языков. Ьдесь мы 
находим слово Ьар1 "река", родственное древнепероид- 
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с кому ар1 , авестийскому ар-, ведическому ар-, скиф- 
О \

скому ар- "вода" ' Что все эти слова генетически свя- 
завы с хеттским ^р1 , доказывается наличием в них 
нвчахьного долгого "а". Установлено, что ларингал
плюс гласный в начальном положении в хеттском языке, 
отраяается как начальное "а" в тохарском, древнепар- 
сидском и некоторых других языках'^^ в качестве до

казательства ВдВ.Иванов приводит хеттское "лоб"
ТОХ. А 301: “лоб"^^, Этот ряд соответствий можно 

дополнить за счёт приведенных выше хетт. ^р1 , др.
перс. ар1 , авест.ар- вед. арг. Авестийскую, ведичес
кую и скифскую формы беру у И.М.Оранского®\ Сада хе 

относятся гидронимы Балканского полуострова, содержа
щие в своем составе компонент ара.

3 лроцессе развития языков происходит изменение 
звуков, и в результате этого меняется фонетический 
облик слов. Поскольку звуковые изменения имеют си
стемный характер, постольку удается восстановить от
дельные звенья этой системы. Известно, что древнепер- 
сидскиа гяухоЯ смычный "р" в интвр- и поствокальном
положении 9 среднеперсидский период переходит в звон
кий щелевой "я": др.перс. жр1 , ср.перс, агм, позднее 

- аь Последняя форма эакрапилась в курдском
языке: ам.г ' "вода", она хе входит в состав ряда 
слов, обозначающих разные виды жидкости: ам1 "влага_ 
ааей", ама "роса, иней". Кроме того, на основе 
этой формы в курдском языка возникло множество компо
зитов: ав-дан "поливка", ав-гьр "дамба, запруда,пло
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тина", (вадита ат воды), ат-в1у1г,Т. "водоворот",ау-гед 

"водопад, водосток". Вторая часть послвднеро слова 
гв^. по-Бидимому, имэвт связь с ТЭК ие. корней, кото
рый лежит в основе слав. рЕка, ди.агла , гр. 
срэднзааиатское ари1^. <См.очерк "С(.ьЗ"). В этом слу
чае слово аугвД надо расшифровать как "стекающая 
вода". Очевидно, ив курдского явыка прияло в афган
ский слово свкав "водонос", вторая часть которого 
аа- ярко свидетельствует об атом.

9)3 современном персидском языке более раннее
Для названия воды да имеем вакоцомерное продолжение 
ап 3 классической форме аЬ , которая входит также 
в состав сложных слов: морд-аб "лужа", тал-аб "луже" 
3 результате тесных и продолжительных контактов пер
сидского в афганского яиыков слово аб проникло в аф
ганский язык с тем хе значением; композит хе талас 
в афганском языке имеет значение "водоем". Кэмпоненг 
тал- можно сопоставить с гарменским аа! , слав, доят 
(др.дательный направительный - долови) "долина, ни
зина". В такая случае талаб может означать низину, 
заполненную водой, то есть "водоем".

Представляет интерес другое сложное слово афганско
го >^зыка дарьаб, где -аб семантически повторяет пар- 

9)вую половину Дарья- . Гирдаб по-афгански обозначает 
"водоворот". Понятие воды передается словом -во; что 
касается первой частя - гирд - "круг, окружность". 
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то а фонетическом отношении ее можно связать с ла
тинским глаголом увгдвгв "вертеть, вращаться".

Наряду с заимствованным из персидского аб в аф
ганском языке имеется закономерное развитие древне
персидского ар!—оба "вода", где др,-перс, долгое "а" 

переходит в "о". Для обозначения моря^ но лишь в не- 
резлохимом ПОНЯТИЙ "Чёрное море"- встречается комп
лекс оба; Тори оба (тори- по-афгански "чёрный"). В 
основном хе, как а афганском, так и вдругих иранских 
языках, мэра называется словом, заимствованным ив 
арабского: арзбск,ЬаЬг , тадх. бвхри, перс, ьмьг^ 
которое тохе перешло в бахри, афг. баьйра.

Что касается слова обы в афганском языке, то оно 
обо значает
это и СЭК,

жидкость в различных ее проявлениях. Обы- 
й просто зодаы Кроме того, 
сложных слов: об-шар "зодо-

и злажнооть,
корень об-

которых др.-перс, долгов "а"

входит в рад 
пад", обеда "поливка".

К иранским языкам, в
отразилось как "о", относится в таджикский язык. 
Этим объясняется название воды "об" ив др.-перс. арГ 
через ступень а®/аъ. Оно чаще всего встречается в 
этом значащий и дает множество композитов: об-саб- 
за "водоросль", (сабза "зелень".обсабаа "водяная 
зелень"). Сложное слово обан-бор "водоем" содержит 

компонент -оэр "место", который перекликается с 
тюркским Сор//бар "имеется, есть, место". Суффикс 
-ан- служит для образования прилагательных. 3 общей
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слохности обва-бор обавначает "водное место или водо
ём". Об-даро, кроме вввестного нам об- "вода", содер- 

переклвквется Ь лвтвв- 
"воротв", и в качвст- 
Обдаро овначает

Об-каш "водонос" включает

хит слово -даро "вход", которое 
ским Гэг1я "дверь" в нем. гьаг 
ве се, корня с^еет форму аьог .

"вход, отверстие для воды"
в себя, кроме об- "вода", глагольную основу каш- "но
сить и является, в свою очередь, проивводяцаи ос
новой для проивводного обкавак "коромыеяо". Суффикс 
-ах след^^ет рассматривать хак уменывтея>аый, а все 
слово обкашак - как уменьшительную форму к приведен
ному слову. В северно-увбекском, ирзвиввроваввон, пп 
вырахеввэ Ё,Д. По Ливанов в > я^’ке заимствование
кошек обовначает "лохка". Пвтересньй пример компови- 
та представляет собой тадх. об-рв^ "русло"-, сост^д- 
цее из двух слов: об в род, которые в обратном распо- 
лохении дают иерввлохвмое понятие роп оби "водный 
путь". Таким Обрввом, русло является тем путем, по 
которому вдет вода. Подобных слов в современном тад- 
хцкскоы языке очень много, в приводить их все не 
имеет сыысяа.

Интересно провести типологическую параллель мехду 
наавыниен курорта Оби - Гарм -Ходтент в Твдхихской 
ССР в тема русскими городвш, наевввия которых опре
деляются рнсполохением их ве реке: Ростов-нв-Дону, 

Комсомольск-на-Амуре, Камень-не-Оби. Равлв«е хе 
состоит в том, что Ходхент находится не на кахой-то
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/
’опрадвленной реке,с просто на горячих ключах, что и 

отравилось в самом наавании (сравни Горячие ключи 
на Сав.Канкава). Прилагательное гарм-, входящее в 
состав.!данного топонима, восходят к ие.корню е®аг- 
^ор.Х .русск. гортеть, нем.-’иагш * лат.Холвия,гр.'^/^^< 

Слово об, как мы ухе отмечали, является именем 

нарицательным. Совсем иное соотношение слов в на
звании городе Яамеяь-аа-Оби, где СЗь является гидро
нимом,"обовначающи]! большую водную артерию западной 
Сибири. Свое нааванзе река погучвла задолго до при - 
хода русских в Сибирь. 7чишвая тот факт, что про
водниками первых европейцев-учёных, попадавших в вга 
края, были выходцы ив зырян, лингвисты предполагают, 
что наввание Обь было усвоено ив вырянского языка, 
где оно овначаат "снеговая вода". Но, с другой сто
роны, нужно иметь в виду* что во всех угро-финских 
явыках, не исключая вырянского, емеется совершенно 
иной комплекс для 
яранским об. Вели 
в зырянском или в
оно является ввимствованвем ив иранских языков. 
Ираноязычные племена появлялись в Сибири в древ- 
нейиее время, о чём свидетельствует рад гидрони
мов, равобравных к.П.Дульвоном’*^аким обравом, 
в восточной группе не.языков, которые принято завы
вать иранскими, древнейший кореньЬяр) , донесенный

• памятниками хеттского языка, имеет огромное распро

обозначения воды, на сходный с 
хе подобаоэ слово встрачаехса 
другом угро-финском Я8ЫХ8, ТО
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странение. Арэал его з’потпебленвя вахватыьавт не толь
ко обЕирную территорию А^яи, но и Балкаиояий полуост
ров.

Всззращаясь к началу данного очерка в к латинскому 
слову адиа , мы ставим его Б один рдп с кеттским ^р1 
др.-перс. ар1 . Это тем более воеможно, что учттслв
ларингБЛ в начальном положении соответствует, 
с .дней стороны, долгому "а" тохарского в древнепер- 
ЗИДСК010 языков, с другой - краткому "в".е Латинском, 
греческом и древнеиндийском языках: хетт. ,
гр. сх1^Гд, лат.аагв , ди.алШ ; хетт.^и "белый", 

гр. из мякелокого имени 12),

логично этим примерам хетт.^р! равн'' др.-перс.арГ 
в лат. ада» .

В латинском языке слоно "вода” известно в
письмьяноств се времен законов 2П таблиц. Оно дало 
ряд гвдровииоп, сохранившихся до настоящего временя, 
как, например, лсдиа лсвОоаа (название юнервльного 
источника в окрестностях города Рима), ряд проиавод- 
нь'х адиасТш,, адиаадисЬиз и перешло в ромавскже явы-
КИ в виде ИТ. аодиа , всп. а^ие , фс. ааи , порт, 
авиа.. Таким обравом, это слово встгечается во всех 
романских языках, занимая ареал всей юго-западной 
Европы.

Особняком стоит румынская форма ара, сохрвнивгая 
в начальном положенип рефлекс ие.краткого "а", что 

сближает его с лат. адиа , древнепрусокьм ар- "воде*.
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с другой стороны, в. качестве согласного основы здесь ' 
представлен звук “р", соотзетстзусщиа лат. "д", и 
сближающий ва о обозначением воды восточной (иранс
кой) группы ие.языков, Румынское название воды ара 

близко балтийским гидроэбоэначеаяям: лит. ирв "река, 
вода", дти, ч?0 , др.пр. аре (ср.гидроним Ыв1ирв 
“большая вода"), В балтийских языках краткое "а" в 

начала олова, сохранившееся в древнвпрусском аре, ча- 
раа ступень "о" лабиализовалось в •у"13\ Это же на

звание встречается в центре европейской части СССР 
в заде гздроаааа 7па*^\

Развятиа латиаской форда адна мы находим в гер
манских языках, в соответствен ной звуковой фортле: 
гот. акта "река, вода" (лат.чи //гот.Ьу). Германс
кое звукосочетание Ьт в отдельных языках расщепилось 
на два звука, ив "ь" в на Звук "ь" сохранился
= древнесаксонском и а древневерхненемецком слоэзаЬа 
■’рэха", в созременном-гидронима лоЬа , зесома рас
пространенном по германской территэрзт, и в топони
ме дсЬаа . Кроме того, на северо-востоке Зэропы, в 
бассейне Балтийского моря,несколько рек имеет такое 
же название, но "Ь" в интервокальной положении пере- 
ставт произноситься, начальное и‘конечное "а" слива

ются в .один звук, а только орфография напоминает о 
былом раздельном их существования (Да).

С другой стороны, мы имеем ту хе германскую осно
ву •аьио / •аИя1 в ином звуковом оформлении, и с от
личающейся, хоть в близкой семантикой. Эти слова те

ряют звук ’Ъ", но удерживают в смысловом же от-
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сушу,

»
ост»

ношении они обозначают не воду, а острова, т.е, 
со всех сторон омызаз’лую водой: двн. оипа , -аиа 
срэн.01зв , современный нем.яз. Айе (ср.название 
рова в Боденском озере <11в ВеХсЬапаа ),

К той хе группе гидронимов относится название ре
ки, находящейся на северо-востоке европейской части 
СССР в бассейне Волги. Я имею в виду Оку, Начальное 
"о" говорит о краткости ие.гласного, к которому оно, 
вероятно, восходит. Славянское "о** может быть генети
чески связано с ие."в" и "о" краткими. Принимая во вни
мание, что германские формы имеют начальное "а" из 
ие."а" краткого, мы можем предположить, что славянс
кое нагвазив Ока имеет исходной точкой лат.адиа . Лат.
- дц- отражается в славянских языках как -к*, теряя 
губной призвук. 3 древнейший период существования ие.
языков нвблсдается две диалектные формы для обоаав» 
ченвя раки, воды: хетт. ^рр1 в дат. адиа . Учитывая 
большую древность материалов хетте кого языка, в ка
честве ие.основы я выбираю хетт.^х . Решающую роль 
а тако?! выбора сыграла концепция Порцига об И8,"р"‘ ' 
11етш. ^р1 сохраняет нв,"р". Эта форма находит 
свое дальнейшее раввитие в восточной группе не.язы
ков. Кроме хеттского ецда входят иранские языки и 
языки, оставившие след в гидронимах на -ара на Бал
канском полуострова, а также балтийские в румынские^ 
содержащие в обозначении воды евук -р-. Ле указы
валось, что ие. -р- преломляется в латинском как "до -
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Гменно основа с этим - ди- вместо "р" (здиа ) понсе- 
ие. языков. Оно за- местно бытует в западном ареале

тватывает романские, германские и, частично, славян
екие языке.

* * * 
в тюркских языках существует очень распространен' 

ный термин, обозначащпй катастрофу стихийного по
рядка. Сель встречается в применении х явлению, вы
ходящему аз рамок обычных ежегодных климатических 
колебания, хзрактерных для той или иной мзсшости, 
Свозо саль связано с бадственнымэ для населения яВ' 
лениями. Оно особенно часто встречается в связи с 
метеорологическими данными Средней Азии, вообще 
связано с водным режимом гористых мест. Словари дв« 
сТ значение "потоп, наводнение" для тюркских языков.

Тип наводнения бывает разным. Бывает нарастание 
водных масс, быстрое, но равномерное, которое не 
дает руслам рек нормально вместить эту воду, река 
^вступает из берегов, сметая на своем пути все прв-
плтстэия, людей, строения, мосты. Но в настоящее 
время чаще всего сель обозначает катастрофу иного 
порядка. Зследстэиа таяния высокогорных ладников 
аабврается отро'/ноз количество 
рывает преграду и низвергается 
боа камни и землю, заваливая и 

воды, которая про
в долины, неся с со
сметая целые селения

3 таком значении слово сель входит в речь русского 
населения,подвергающегося последствиям катастрофи
ческих низвержений грязевых потоков. Если русский
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язык просто заимствовал это слово, сохранив за ним 
его первоначальное значение, то в иранских лажах оно, 
как правило, соединяется еще с иранским обозначением 
воды. Путь становления композита подобного рода мы 
можем проследить в курдском языке, где мы встреча» 
ем сочетание тсркского сел и курдского ава:ав1а атв

"потоп". Наряду с этим неразложимым сочетанием в 
курдском ха языке имеется слово зеГат в том хе 
значении. В афганском хе языке селав употребляется 
а значении "навсдневи^. Сохраняется и тюркское заим
ствование сел "течение". !№ ухе упоминали о неразло

жимом афганском словосочетании Тори оба "Чёрное норе", 
где оба обо8начвет"ыорв". Это хе слово оба в курде» 

представлено в слове ав1ата 
где йв1 может обоиначать "

"■орской 
поток". Дослов-

хон Я8ЫК8

прилив", 
но авХата пареводится как "поток моря или хечевие

реки соединяет
Если вто-

моря.
И.М.Оранскийс понятием воды, 

название иранской народности ягн»об»ов 
рвя часть этого названия »об- обозначает воду, то 
первую часть предполохитя ьно можно связать со ело» 
вом ях "лед", яхн» "ледяной". В целом название ягноб 
(яг»в»об при "г" из "X") обозначает, таким образом, 
"ледяная вода" и свидетельствует о поселениях атой 

народности в горах. Очевидно, это не саыовваввние 
народа, а наавание, данаюе соседями. На вту мысль
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наводит твдаикское название ях-об "ледяная вода" при ' 
ях "лед", яхдон "ледник" яхпир "ледник" (геогр.) при 
пир "старый", яхпара "льдина" при пора "кусок" ях- 
бур "ледорез" при бур-идан "резать, рубить, колоть". 
Подобный словообразовательный тип продуктивен и в 

ваши дни. Обрагустся, например, такие неравлохииыа 
словосочетания, кек киштии яхсикан с ярко выраженный 
современным значением "ледокол", кишти "корабль, 
судно", глагол шикан "ломать, разбивать", яхшикан

"разбивать, ломать лед". Таким образом, словосоче
тание кигатии яхшикан мояно перевести как "корабль, 
разбивающий лед". Свда хз относятся слово яххона

холодильник , то есть помещение, где есть лед.
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Ра1ия 
Зонзтическиа в сг:;:антаческиэ варианты слова в

различных языках

РаХиа, раХиДХз "болото"- весьма распространенное 
в латинском явыке слово. Оно встречается ухе в древ- 
веапеа письменности римлпн, в надписях и у Энния. 
Производные от него со вначением "болотистый" прохо
дят через всю латинскую письменностьХраХиаозиа (Про
перций) ,раХиавзгвг (Гиппократ), раХиавпзХа (Сидоний), 

ряТпЯт-грр 3 раХибХевпа (Антология) и дазе раХия1;вг, 
где зубное "а" перед суффиксальным "«Г переходит в 
"з ". Этальанский язык довео даже до наших дней сло
ва рзХиаа "болото" , раХиЦоао , раХиа-Ьга "болотный", 
язвестныз нам из латинского, и создал на их основе 
новое рэХиахзсо "болотная лихорадка”. Эти хе про
изводные рзХийваа , раХизДси "болотный" 3 раХисИаш 
сохранил а руиынсьяй язык, хотя болото а называется 
олавлнсх-.о;? сзраов Ьэхга , Звуковой образ рахиз рвХи-

й±з окагалсг живучий а роыансвзх явывах, и иы эти 
хе формы ааходии во фравцугчкоы раХиа "болото", 
ра1иа1а?в,ра1иаввл,рв1иа1зша , а ИСПанОВПМ раХив-Ьга, 
В португальском раХиПа , рвХиаозо,раХиз'(:гв 
выжило в В северо-итальянских диалектах, принимая 
разговорную форму р&ХЪа , которую Бернекер*и 

Тасмзр ' относят к ломбардском:' гонору,а Махав ' 

Слово

укагывавт на еэ будто бы иллирийское происхояданив
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К пьемонтскому диалекту относится форма раиЪа , где 
первоначальное "1" ясное еще в латинском слове, ла
биализуется, переходя в "о"^\ Наиболее хе любопытной 

параллелью, обаарухиваюдей свою общность о хорошо 
иззззхннл латаношм тэрайаом ра1ия является олово 
не романского происхоздения, а точное отрвхенве в 
однсм из самых северных русских диалектов, именно 
архангельское диалектное словобалуда со значением 
"омут" Поскольку это слово получает полное обь- 
ясне'ние ив сопоставления с лат« ра1ив , предположе
ние фесмера^\ что оно возникло из междометия бе 

в луда "каменная глыба, каменное русло", следует от
клонить, тем более, что ДаГба указывает на возмож- 
аость вариантности начального звука р/ъ для данно
го случая^\ С точки зрения античного раТиа , ра1и- 

а±а и почл'и современного нам балуда оживают в ивтль- 
янское диалектное слово рабиТо "болото" (с проие- 
водным рабиТозо и румынское рабиге . Сергиев-

видовзче- 
раХийва , 
3 ХОМ,ЧХО

СКУЙ, отмечая случав перестановка плавного в ка
вой латннской речи, приводит звсвидетельствованнуг 
а рукописях 1У-У вв. н.э, форму рааиТав , 
зиЕпуюся из классической палехной формы

9)откуда в развились прпЕеденные слова . 
фонетически идентичны итальянское слово 
имепцве в современном языке производные

райиХа , 
рабаХазсо

убехдвех 
. Где в лв-

раби1в1;0а, райчИазо И румынское рабига , 
нас взвесхное соотнэлшие плавных 1/г
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)

теневом языке имеется звук 
ветствует "г" . УбадимСя в 
це* с рум.зоаге ; лат.за! 
сд)варв'®^ указывается на происхокдениэ румынского оло

ва рааигв от патянсхого, негфалокаым фактом остается все- 
таки несовпадение в значении.

Раачгв означает "лес". Но мы, очевидно, не доланы 
представить себе культурные, ухоженные леса в созрзмеп-

" Г, там эму в румынском с ост- 
атом, сравниаая лат. зб1"солн- 

с рум. соль? Хотя в рум.

яой Ёвразии, а заболоченные леса раннего периода Тран- 
оильзании. Недаром в румынском языке есть пословица 
“ки в рааигв ^ауа изса-Ьиг! ", которая В пэрэводв значит 

"Нет леса без сухих мест". Понятие лес и болото совпа
дали. Следует упомянуть сев.-итальянский город Рааота , 
впоследствии Рааиз<Радоуа. Нагвеапе-его может быть 
зано со словом радиТа , где "1" чередуется с ".

Если только что я говорила относитэтьно языков, 
которых латинский язык играл роль языка-основы, то
чао приведу факты дрзгих ие.языков, Я имею в ви.цу вос- 
точно-слазянскоа олово болото, которое ссотвэтствует во 
всех своих деталях лааинокому ра1из , раГадРз , Даже 
краткое латинское "а" влилось в полногласную форму бо
лота, а зубной звук аА представляет собой две раако- 
видности одной и той хе фонемы. Другие хе славянские

СВЯ'

для
сай-

языки, на имеющие полногласия, создают свойственные ям 
форда,“старославянский блатэ, как в сербохорватский, 
словенский, чэзскяЗ зизют форма блато, а зарадаэ-ола- 
аянские агыкв: польский, верянелухицкйй, няхнелухвхцпзй - 
бло1о^^\ По значению эти слова везде соответствуют, 
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хотя в есть Еекзторыз оттенка. Все они обозначают во
ду, но не 3 дванении, а стоячую воду, тину, трясину, 
грязь.

Возникает вопрос, как это слово отражается в других 
ие.языках. Прегде всего следует отметить полное отсут
ствие этого ззукокомплекса в германских языках. 3 ру-

мынском, территориально и исторически близко прииыквк>- 
щем к славянским, мы находим выражение, явно обнаружив 
вакщеэ ту же звуковую форму Ьз11:а "озеро, болото", в. 
албанском ЬаИа и ЪаИ:"грязь, болото" в в средне- в 
новогреческом языка в "топь, боло
то”. Поскольку приведенные формы явно представляют 
один комплекс, то рассматривать их можно вместе.

12)Акад.Георгиев , принимая во внимание географическое 
раслределэние этого слова и величиа аго во всех сал- 
канских языках, считал, что оно восходит в проюсяв- 
вянскому субстрату, но соглавается с Росетти, который 
в руьсынсззн Ьа1Ъа хочет видеть слово только славянски 
го происхождения. Однако гуссу^З^ отноот русинское 
слово ЬаИз. к фракийскому субстрату и видит соответ- 
ствие его с албанским Ъа11;в . Сасмер считает, что 
албанское Ъа11;в имеет иллирийское происхоадение.

Это хе слово встречается еще в арумыаском диалекте 
в виде ЫаЪа И Ъа1Ъв со значением стоячая вода
Сода ха относятся большое количество топонимов, засви- 
детальствовавных во всех славянских языках и во всех

16) „странах, где живут или жили славяне . Приведу линь 
насколько таких названий: название города Бахты, озе
ра Балатон в Венгрии в название Балтийского моря.
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I

Напрасно фасмер*^^ вйраки Миклошичу в Бернекеру 

отстаивает латинское происхоадение Балтийского моря 
от лат, Ьа11:виа “пояс" (или от др.-исп, Ьвиа. 
значением). Е^ва ли Балтийское море в равнее 
мыслилось как опоясывапцее часть 
нве века Адам Бременский в своей

с тем же
время

Европы. Уже 
славянской хронике 
него даже Оаагард

в сред-
1

пользуется этим выражением, а до 
в веке. Напомню, что в начале 
чувствовалась связь между закрытым со всех сторон 
морем в болотом. Недаром Азовское море всегда назы
валось РаГиЦез Шаоиаез "Меотидские болота". Так 
что, очевидно, ату хе судьба постигла в Балтийское 
море, т.е. связь его с болотом была очевидной. В 
8той связи интересно, что Филин, указывая на путь 
славян с Дуная в Восточную Европу, упоминает
ко реки Припять и Зап.Двину, но реку Полоту, назва' 
ние которой для нас особенно интересно. Река 
обнаруживает интересущий нас звукокомплекс и являет

не толь-

Поло те

ся до {^ментальным доказательством создания на востоке 
8ТОГО атохного термина.

Других слов данного звукового комплекса в не.языках 
(8) обнаружить не удалось. Большинство авторов ссылает

ся НВ ие. корень •ЪЬо1- "сваркать"(б^лый)и указывают 
на ряд близких по значеаис слов. Тут прежде всего

/ 19}лит, Ъа1а “торфяное болото" , польегое диалектное 
Ъ1в1 "заболоченный лес", аркангельское'диалектное 
слово биль "чистое, голое моховое болото", которое в 
вологодской диалекте имеет значение "сухой моховой
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греческое
кочкарник, с редким ольшаником в соснякомТут

~ 5 21 )еооК "баня" и лат, Ъа1-пвиа с
тем хе значением. К этой хе группе относится герман -

Скае сФва, по значению близкие к приведенным. Это да.

ро1 , ангй>оо1 "лужа, застойная вода", да. рГио1 ,
рр)

нем, ЕГиЫ юва на имапцае дентального звука.
Итак, во всех приведенных выше словах, связанных е 
италийским раХиа -.раХиаХа как фонетически, так в 
самантичоски, наблюдается чередование ъ/а/п . свой- . 
ственное индоевропейскому словаобразованию. Исключение 
составляют формы, не включающие в свою основу этих зву
ков.

Не только в- ие.языках ыы находим основу "Ъах- , но 
она входит как компонент в ряд теркских языков со зна
чением "болото".грязь,глина", твт. балгвм, алт.балкаи, 
хак.палгас, палчах, которые по звучание приблихастся к 
приведенным. Не без основания Фасмар^^ сблихаат в зава- 

ние озера Балхаш или Балхаш в Казахставе с приведенны
ми словами "болотистая меааость, 
"кочки на болата".

покрытая кочкам»",

елемевт •Ьа1а , а 
то вмеет смысл вслед

Посизльку хе нес ввтересует ве 
евукокоыплекс ра1ий -"болото" > 
за фаемером обратизьса в ливгввствческям иетеривяам 
тех ха тсрксЕях языков. В своих поисках мы должны 
установить нухвус вам авуковуо форну с семантикой не 
слиоком далекой от понятия "болото". Характерным 
првзнакоы термина "болото" мы долхвы сянтать на

101 ~

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



'гряаь ■ не тяну, не топь в не трясину, в воду, которая 
совдает разновидности болота. Поэтоьсу искомое слово 

эквивалент русского "болото 
языков мы находим его^^), в 

азербайджанском, тувинском, 
турецком - везде это булут.

должно выразить понятие воды в той или иной форма, 
Звукокомплэкс булут без колебания мокноь принять хаз

В большинстве тюркских 
киргизском, узбекском, 
алтайском, туркменском, 
Сохранился общий вид вос

точнославянского слова, только "о" сузилось в "у". 3
бавкирском наконец слово с такой 
иторязт слово болото, что вопрос 

несомненностью по-
мы можем считать
лишена всего толькорешенным. Башкирская форма болот 

конечного "о" русского слова.
3 других тюркских языках несколько изменяется ог

ласовка. В ногайском языке мы видим форму булыт, в 
татарском болыт, в якутском былыт и только в казах - 

ОХОМ наблюдается своеобразная форма булт, отвечающая 
скорее греческому, чем русскому слову болото. 5 ха
касском хе языке, где отсутствует вообще звонкий звук

ыы снова сталкиваемся с его глухой разновидно- 
"п"- пуяут, что приближает нас снова к исход- 

слову, латинскому раХий -х Знаменателен хот

-б-.

стьв

ному
факт, что эвухокомплакс будут, буяыт, болыт и т.д. 

тюркских языков по значению далек от русского 
слова болото, от ла та него го раХиз , хотя я связан 
е ним. Будут со всеми его фонеоачесвиыи вариантами
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означает не болото, не лужу, не стоячую воду, а "об
лако, туча”. Значение "туча" не является случайным, 

прочно зокрепзлосьз за данным звуковым комплек- 
я баз исключения проходят через все тюркские язы- 
Ни Б одном из них мы на наблкдаем отступления от

оно
сом
КЗ.

етого правила. Трудно указать на пути, по которым ело 
значение на-ряду со звуковым комплексом. Сдвиг в семан
тике обычно рассматривается для одного определенного 
языка. М0Я8Т наблюдаться сдвиг в значении, когда слово 

■ в ходит в другой язык. Но здесь мы имеем дело не с од
ним языком, не с двумя, которые вовлечены в процесс 
азмененя.э сеиантики. Здесь мы имеем дело с двумя раз- 
носистешы’ли языковыми массивами, которые соверщеннс 
закономэрнсГ одному и тому хе звуковому облику присваи
вают два - и только два- основных значения. Тюркские 
языки избрали облако, тучу, явления атмосферного до
рлдаа, тогда как славянские языки, де и не только сла
эянскве.

значение

но я латвнсскиЛ и балканские языки изоради

явления земной поверхности. Почти вевозмо.та;
каким путем распространялось с.лово с двумяска гать, 

отличащимися значениями. Кто были создателями зву
ковой формы, кто отступил от созданного значения? 7ли 
два соседствующих языковых коллекдава, воспольаовавщясь 
звуковой формой, сразу хе стали вкладывать в него 
разные значения, связанные однако с представлением 
о вода. Болото, определенное пространство воды, пре- 
рыЕалось всякими препятствиями в виде грязи, кочек. 
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трясйн, болотных трвэ в водорослей, леса. Над болотои 
сгущался туман, испарения влаги. Затем на глазах стал 
подниматься в ваде облака, а а воздухе появлялась ту
чи. атот переход предполагает первичным предстазлеап- 
еы конкретные, трудно проходимые болота на территории 
восточной Европы. Но процесс образования перзоначаль- 
ной семантики возможен в с другого конца. Человек, на- 
блздая за явлеаияст природы, видел облака, туча, из ко 
торых после определенного периода роста и подготовки 

лил обильный дождь, ливень. Он осаждался на сухой 
еэыле в виде луя, врлза, з в низких местах создавал 
болота.

ОднахЖ :;ы можем дощ'стить еще третий случай. Нам 
ззпэстэа я понятен корень бал/бул "тина, слякоть, 
грязь, болото", который в и в.языках соадает такие 
слова, как да.ро! , дн. рТио! . Но нам задав другой 
ззукокомплекс булут/болото, ра/йл, происхождение ко
торого м! собираемся уяснить себе. Вдза ли мы ямеем 
дело с не.суффиксом - •1;о/е1:а , весьма распространен
ным и часто ветра чающимся в дрввнйОшзх формах ие,язы
ков. В латинском и греческом языках этот суф|факс созда
ет формы прои-^заодных прилагательных, как отыменных, 
так и отглагольных. Но не будет ли более правомерным.
если ш в компоненте - «о посараемся увидеть не ело.
зообрааовательный элемент, а слово со слздныы аначени- 
аы? 'Горда мы сможем рассматривать слово ра1иа- болото 
не как проваводное, а сложное. Примеров такого схово-
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образовнвйя много, когда второе слово повторяет первое 
по значению; второе бывает при этом более понятно я как 
бы поясняет первое. Образования такого пордцка встреча
ются часто. Напомню немецкое общеизвестное слово вво&Ивг, 
которое состоит из двух разноязычных вырахений,ааа Ванн 
- "северный олень" в ххас/^вог в скандинавских языках, 
с тем хе значением. Два равнозначных слова образуют 
новое, более молодое, имеющее ту хе самую семантику, 
помню русское буй-вол в древнерусское, встречающееся 
честна эпитета Всеволода в "Слове о полку йгореве", 
"храбрый буй-тур". Элемент -то хотелось бы объяснить 
как слово с равнозначащей семантикэв. Мы находим его 

Нв-
в ка-

в

другой языковой системе, в угрофвнской. В венгерском 
языке существует слово Ъо "озеро**. Оно-то в составля
ет искомый компонент:ра1а-а- , балу-да. Очевидно, на- 

озера Балатон на территории современной Венгрии 
зтого происхохд яия. Таким образом, яетинское 
ра1иа1з и восточнославянское балудв обвврухиве-

звание
именно
ра1ив, 
ст в своем составе неяндоевропэйсхв* злемент, которые 
определяет их форму в говорит о весьма ранних контак
тах индоевропейского с неиндоавропеаским. Следоватевь- 
но, лвтинское ра1иа ,ра1иа1в и славянское 0ая]р1В от
носятся в одному и тому хе пергоду словотворчества в 
возникли во времена более позднего соприкосновения 
этих языков, бтим ксвтактам предшествовали котакш с 
угрофинскиы ЯЗЫКОВЫМ ивссвваы, которые ока велись решво- 
щиый для оформления данного псвяпгя. Лишь много позже 
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латиняне в общем потоке так называемых италикса пере- - 
селились на Аппенинский полуостров и унесли с собой 
данное слово, уже подвзргиееся финноугорскому влия
нию. Сосэдство индоевропейцев в угрофиннов виад.Геор- 
гиев^^/ опраддлязт 1У-Ш тысячелетием до нашей эры.

Таким обравзы можно счетать, что стаэо ра1иа - 
имеет давность в много шсяч лет. Дентальный звук 
при переходе угрофинского слова 1:о в индоевропей- 
скае языки озвончился (балуда, ра1иа- ), Второй элемент
сложного олова рз1иа- со временем утрачивает значения 
заимствованного компонента. Он начинает воспринимать- 

суффакс в при- 
в ие^яБыка х2»>

ся носителя;-» языка как осковообразующий 
обретает способность чзредзвания 
Слово крепко прпзилось на италийскс^» 
географические уссовзя древнего Рима 
яость забыть о таксы жизненно важном

почве, так как
Н5 давали возмож- 
понятии, как боло

то. Недаром жизнь широких народных масс опраделялась 
бляаостьс знаменитых понтийских болот, которые до на
стоящего вретлени является причиной высокого процента 
еаболеваеыости болотной лихорадкой среди населения го
рода Рима.

Сейчас, когда выдвигается в языкознании в спрос о 
существовании общих основ в разносистемяых языках, 
приведенный пример не лишен интереса.
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Атп15.
Твп скрытого компогвтв

Совершенно, казалось бы, в стороне от всех вырвхевий, 
распространенных в латинской и греческом яа1вах, и^ 
обозначающих реку, находятся греческие слова 

и ар . То обстоятеяьстно, что от одно-
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ла тине кем языке слово

во и того Еэ корня образовалось две разновидности сло
ва, говорит ЕВ большую древносоь их возникновения. В 

аип1а встречается в ранней 
в Плавта, и по всем признакам яв- .письианности, у Нзввя

ляется весьма древним
рая торлественность. Вергилий обозначает этим словом 
водопады: лиип'Ь де оопМЪив аипаа , обозначается тече
ние ( аесопдо ашее ), лозе ре^щ) (идо ашпе десигг!'!;), 
наконец, вообще поверхность воды ( Освап! а1П111а). Сло

СЛОВОМ', которому присуща некото-

не устояв- 
обе формы: 
явыки оно
народвом

во является ранним, что докавывается еще 
шимся отлСКВтельным падежом. Встречаются 
старая аап1 В новая зюпе . В романские 
не перешло. След19вательно, в разговорном 
языке оно не нашло такого распространения, чтобы ле
гионеры могли вынести его аа пределы Италии. Оно оста
лось иерриториально ограниченным. В греческом языке 
мы а*о находим редко, да и по характеру основы не 
должны бы встретить. Но все хе корень этот со значе
нием "вода" здесь существует.

да рассматриваем слово апт±а , исходя из положе
ния, что большинство слов нашего языка является скре- 

ще нвяыв.
га всхвдную точку этого раздела тфинимаю греческую 

г !
^о^V^З “сосуд". Как иавестно, амфора пред
ставляет собой один ив древнейших видов сосудвв. Еще 

отсутствует подставка, на которой бы стоял сосуд. В

А-
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этом заостренном книзу сосуде можно было переносить 
жидкость, но аз ставить его на землю. В поадзее вре
мя такой сосуд служил для хранения жидкостей, причём 
он закапывался в землю. При раскопках такие сосуда 
найдены. Они служили хранилищетли, в которые на дол
гое время наливалась жидкость в противовес транспор
табельным мехам, которые даже в наша время использу
ются как сосуды. В горах Кавказа можно встретить и

сейчас такие бурдюки, свиную шкуру, сохранивсую свой 
первоначальный вид с ногами и шеей, в которую налива
ется вино и зашивается. Амфора по сравнению с бурдю
ком, конечно, более поздняя форма развития, она сви- 
детв.-ьстэу ат о возникновонпи гончарного искусстэа, 

еще скотоБодческам народам. В позднее 
служила в Грецип мерой жидкости. Но мы

ней заветного
время амфора
должны идти к более ранним врегленам, когда возник 
сосуд в его название.

Перзам содержамытл амфоры была, К!вечно,вода. Мы 
знаем, что не так давно еще женщины гор, Кавказа в 
Средней Азиз, носили воду в кувшинах на плеча. Такую 
задачу, очевидно, выполняла на первых порах в амфора.

Рассмотрим самое слово с точки зрения словообразо
вания. Что оно является композитом, саверсеннэ оче
видно. Вторая половина представляет собой образование 
от глагола "несу", "носитель, носиль
щик". Наблодения показывают, что подобные образования 
на - 6обозначают пошва авап'Ыэ , то есть всегда а»*
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I

'Тиваы по сзовау "значакво бев примеси пассивности. Срав
ним слова "рабочий, возчик" ( Нег.}
"писец", "бегун","красильщик". Следо
вательно,''оС^ есть носитель чего-то, чтэ обо-

вначено первой половиной слова. Толкователи, начиная с 
Гомера, аадумывались над этим и давали свои объясне
ния. При этом больсинство I) пошли по стопам такого 
авторитета, как Гомер. Для Гомера вто слово имеет вве- 
чение гЯавныы образом со стороны своего звукового со
става. Слово удобна долхао влиться в форму гехввметра. 
Слово ос^и. у^6!У^-НВ укладывается в эти рамки. И Гомер, 
пользуясь формой сосуда, аааывает его 

подчиняется дактиле. Но он не учитывает 
этого понятия. Тах хак сосун имеет две

что легко
древности

он считает, что вто вырадено в самом слове 
Ов толкует слово кек *сосуд, который несут с 

". Но как мы видели ив грамматического

ручки, то
«и у’б
двух сторон
анализа, слово имеет активный характер, в поэтому Го
меровское толкование есть то, что навыввет "народной 
этимологией". В греческом языке действительно не оо- 

до письменных'времен то сфво, которое да- 
этому компоэиту. Это "ав- сохранивкееся в 
ашпха "река* и в гидрониме центральной 

Ашшвг (ДШ'й>ег).

хранилось
ло начало
ла ТВнеком
Германии

Надаром приводят-^ повдние формы, воввяквие в гре
ческой комедии: "носить кувшины с
водой" ( АГ131:. ). и -^(7Х?1?-1^"ВОДОНОС"
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'( МваапЦг ), где очень явно выступает понятие воды, 

Вел» покахетса, что втих доказательств недост&точ-
ВО, можно привести еще одно латинское слово, в точно-

} /

с»» соответствующее греческому . Это ю-ьвг
■дохдь". № видим, что обе части как латинского, так 
■ греческого слов тождественны. Латинское -Ьвг , вахо- 
дяцееся не в анлауте, сохраняет форму индоевропейско

го •ЬЬвго "несу", а не переходит в " как в Твго . 
Латвнсх'Вв 1т- равно греческому счу<- . В этом слове 
ш« видим елемент •аш/*1в со значением "веща". Такое 
соотношение гласного встречается неседко. Напомню лв- 
тинекое 1еп1а с характерным для латинского яеыка 
вместо в/о другмх языков: сс.огнь, ди.аеШз • ХшЪсг 
очевидно, обозначает движение воды, во не в определенны] 
варесьх, при помощи туч. В стразах древнего Востока, 
э частности, в Египте, существовало противопоставяа- 
ние такого рода: себя египтяне считали счастливыми, 
поскольщу многоводный Нил во время разлива спабхал 
их не только плодоносным влом, но и водой. Остальные 
ха обитатели известного им мира получали воду-по их

прздетавленвс - в основном только с неба в виде дох- 
да». Дохдь являлся для них водоносом. ЬиЬаг, в ыо- 
хет оеначать "водонос", если злзкент -Ъег рассмот- 
ржвать с точки зрения ие.основы «ьдвг- "носить 

Наряду с яатинскжм словом ап1Е1з мы находим еще
■ греческое адекватное в звуковом и семантическом от- 
вовенв» предполагаем, что как
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яааанекое, так и греческое выражения восходят к обще- 
му исто шику. Слово, очевидно, древнейпего порядка, 
теи более, что в лги неком сохранялась аблативная 
форма на "г**, а в греческом мы имеем двоякое офорияе- 
ние: на согласный "в" я на -о-*. Все хе, как уже было 
скааано, слово не однородно по своему составу в рас
падается на двя части* Компонент -ев встречается не 
только в приведенных словах ие.явыков, но я в качест
ве саыостоательногэ слва оно найдено в яумарском 
яаыке • для обозначения воды. Всяедствяи того, что 
иумерскнй ааык достаточна рано сомах е исторической 
арены, растворвваись в пришедших ему вв смену сосед
них явыках, греко-латинское слово мы относим к рвв-^ 
нему периоду. Тем более васауживает внимания, что 
слово ето в виде гидронима Омь астречветел на тер» 
рятория аннатской части Советского Соваа (суффикс 
-ь- РУ секста происхохдеввя). Чухародноеть итого сло
ва омуцается в наавании цдной на крупнейвих рек 
Средней 1Е-ХЯ Лму-Дарьи, где Дарье, хак веаветво,^^ 

является ирвнеким обоаначевием ре«, техумей воды н~ 
поясняет непонятное для иранского населения Аму. Пер
вая часть 8Т0Г0 сфва встречается в гидронимах Ан- 
гунь, Аы-ур. Подобно тому хака нранехом ваивавви 
Аму-Дарья второй компонент - Дарья служит для пояс
нения первого, непонятного Аму-, так и в латмво- 
греческой вторая часть поясняет пер*
вус. (иедовательво, -а1я доляао быть ввачамай
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,ядннвцеа, относящейся к ве.дзыкам. № находим ее 
материалах хотано-сакского авыка®\ в письменных 

мятниках очень древнего периода (УП вех н.в.), в 
слова аХга "вода". Г.С.Клычков считает, что

в
па-
ввда
ро

тациам италийских в германских языков, хотя в рвсде
лен периодом почти в тысячу лет, является отрахеввем 
одной и той ха тецденциг, заложенной уже вне языковой 
обцности, в хотано-сакском мы имеем дело с процессом 
того же порядка. Поэтому мы считаем хот-сакс. пТха 
"вода” и греко-ла3!некое - оХз (ашпТл) тождественными 
основами. Вели в греческом в да зи неком языках основа 

как втор од, поясвяпций вомпонаат слоя- 
хотиао-сакскоы оно имеет самостояталь-

оохраавлась лишь
аого сдзва, то в 
вое аначеняа. МЫ сравня^бль- 

Чго же ка-
анаем, что греческие язык 

но рано отделился от ве.языковой общносят. 
сватся италийских языков, то мы находим их на Аппбнйв-

й) ежом полу острове во втором-первом тысячелв'хиях до н.в. ' 
Предполагоатся, <ао незадолго до втого италики уняв

9)с прежних мест обитания . Из этого делаем вывод, что
грека, так в италики в их предки, соприкасались с 
тем яеыком, в котором слово «а обозначает воду, то 
асть с шумерским или его преемником. Это была доволь
но ранние контакты ба древа ость латинского слова 

факт, что оно утратило конечныйашоЖл говорит ТОТ
-в основы подобно существительному ч18/т1гвв
"сила-силы" и ухе в дреэнвх памятниках латинской пись
менности встречается в форме аблатива алии . Греч.
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-6^)’<'озидзте^ьствует о том, что данная основа 

получила распространение уже в греческом, ср.. 
Имея в виду это, модно предположить, что в ие.языковой 
общности существовал корень*п1- , который в отдельных 
языках получил дальнейшее оформление, сохранив общую 
семантику воды.

Таким образом изучение греко-латинского слова 
д.тт&1ар.у,'1.е, и целого ряда слов с элементам •а!а/’х111 
с оДной стороны я пХа/пхга приводит нас к мысли об опре-

истины. Может возникнуть
деленных языковых контактах. Думается, что в своих 

Л/*/ 
рассувдзниях недалеки от /

ли одного слова, общего для 
говорить об их контактах. № 

который

вопрос о том, достатчнэ 
нескольких языков, чтобы 
остановимся на точке зрения В.И.Абаева
считает, что для установления факта контагировааия 
мекду языками, достаточно даже одного слона. Большее 
количество общих слов и охет указывать на более или 
менее

1)
2)

интенсивный характер языковых отношений.
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1935,
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алт,
англ.
араб
ассир.
афр

балто-слав
болг.
в, -л:/х
зад.

эенр.
герм.
РОЛЛ

РОТ. .

гр.
груз.
ди ал
да.
дэв.
ди.
дир л,
др.-перс.
др.-пр

др.

л
-ч

алтааскиЯ
аарлийсхва
арвбсква
ассирвйсквй
афра нвставсква
балтославянский
болрарскиа
эерхнелуяицквй
ведийский
венгерский
германский
рэлландсквй
готский
гр эчвокиЗ
грузинский
диалектное
древнеанглийский
древневерхненемецкий 
древнеиндийский
древа еирландский
древнеперсидскиа
древнеррусскиа
древвепруссюй

др.-сакс. древнесаксонский
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др.-с23. дрввнгсгззрныа ФР« французский
др.-сканд. дргвнэскандинааский хак. хакасский

ае. авдо ев рэпейскай хот.- хотаао-сакс

врак. ярансквй сакс. кий

зрл. арландский
ЯСЯ. аспандский

псп. аСПвнекий
чаяуО. кашубе Я1а
5гат. кельтский
лат. латинский

АйТ. литовский
лти. лвтыискяВ
нем. агмвцкий
а.-луж. нахнвлуявцкйй

зу. зсоко-умОрскпа

из

де ро. де рейде кий
пэлабск. полаСский

РУ*« румукекзй
скр. еааскрит
с.'эвенск. словенский
ервй. средневерхнанамецкий

сс. старэсяавянскяй

■Гат. твтэрскай
тах.А тохарский А

зур. турецкий

.'ДМ. удмуртский
узбекекий
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с о

/.9

индоевропейские параллели
связях греческого глагола

Су, Тюркское СУ в

лексических

^3е(2|. Греческое слово и генетически родст

венная ему лексике индоевропейских языков....

6

Ндинство противопэлахаостзй

^6
В

Вода. К гипотеее о контактах финно-угорских языков
с индоевропейскими...................... ..............................

ТиШиз.О взаимоотношении имение собственного и на-

62

69
^[аръа.

рицвтельного.
Индо-иранское слово дарья ч его западнэ-евро-

76пвйская лексическая пас :;ль
А^иа. Об отражении в индоевропейских языках одного

33ИЗ самых распространенных гидроназввний

Ра1ив фонетические и семантические варианты слова
56В различных языках....

Тип скрытого коыпогитаАтлт я /а
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