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ПРЕДИСЛОВИЕ

В новой программе по общему языкознанию для языковых вузов и факуль
тетов иностранных языков университетов особое внимание уделяется изучению 
вопросов типологии языка. К сожалению, эти проблемы очень мало освещены в 
нашей учебной литературе. Типологии фонетических, фоно-морфологических и 
грамматических структур посвящены несколько специальных пособий, выпущен
ных издательством «Высшая школа» . Однако типология на уровне лексики и 
семантики до сих пор остается «белым пятном» в лингвистической науке. В боль
шой мере это объясняется необычайной «живучестью» давно устаревшей младо
грамматической концепции, выдвигавшей на первый план фонетические явления 
и игнорировавшей изучение закономерностей лексико-семантических реалий. 
С другой стороны, появившиеся в 50-е - 60-е годы нашего столетия "модные” 
лингвистические течения (например, хомскианство и компонентный анализ) 
во многом отодвинули, а то и вовсе вытеснили изучение чрезвычайно важных для 
понимания «механизма» языка универсалий в лексике и семантике, которые, как 
показывают последние исследования, тесно связаны с закономерностями на уровне 
фонетики. Отказ от рассмотрения взаимодействия лексико-семантических и фоне
тических универсалий, отрыв их друг от друга ведет к односторонним, а то и вовсе 
ошибочным выводам.

Предлагаемое учебное пособие призвано восполнить пробел в литературе, 
посвященной вопросам типологии на уровне лексики и семантики. На обширном 
фактическом материале ряда индоевропейских языков предпринята попытка сис
тематического рассмотрения наиболее типичных семасиологических преобразова
ний, а также связей между ними и установления соответствующих типологических 
закономерностей. Изучение этих закономерностей, изложенных в пределах одной 
книги, должно способствовать развитию творческого мышления студентов вузов, 
более глубокому пониманию языковых процессов и закономерностей, а главное - 
осмысленному практическому изучению иностранных языков, основанному не на 
механическом заучивании иностранных слов, а на ясном понимании их происхожде
ния и семантического развития. Именно ясное понимание происхождения отдель
ных слов, а также связей внешне различных значений как в одном языке, так и в 
родственных языках дает возможность почувствовать живой пульс языка, биение 
его сердца.

Книга состоит из двух глав. В первой главе затрагиваются вопросы, неизменно 
возникающие при размышлении над различными сторонами языка (наблюдаемые 
и ненаблюдаемые процессы в языке, внешняя и внутренняя семиотика языка и 
др.). Поскольку главное внимание в работе обращено на семантические преобра
зования в индоевропейских языках, автор подробно останавливается на основных 
процедурах анализа в индоевропеистике и их преломлении в технике этимологизи
рования. Вторая глава книги - это «Краткий сравнительно-семасиологический сло
варь индоевропейских языков», построенный по типу тезауруса. Именно в этой 
главе обнаруживаются самые неожиданные (но тем не менее закономерные) пре
образования значений, определенное упорядочение которых и составляет цель Сло-

1 Рождественский Ю.В. Типология слова. - М., 1970; Аракин В.Д. Сравнитель
ная типология английского и русского языков. - М., 1979; Ермолаева Л.С. Очерки 
по сопоставительной грамматике германских языков. - М., 1978.
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варя. Принципы построения Словаря даны на с. 36. Семасиологические решения, 
содержащиеся в Словаре, частично заимствованы из этимологических словарей 
(см. перечень на с. 198 и сл.), но в значительной мере принадлежат автору. Библиогра
фия специальных работ, посвященных этимологии отдельных слов, дается лишь 
частично в тексте, поскольку книга рассчитана на широкого читателя.

В словаре использован материал не только основных индоевропейских язы
ков (живых и мертвых), которые используются в учебном процессе, но и даются 
примеры из малознакомых широкому читателю языков, важных, однако, с точки 
зрения этимологии (хеттский, тохарский А и В, осетинский, албанский, кельтские 
языки и др.). Естественно, что автор несет всю ответственность за правильность 
написания и перевода слов из различных индоевропейских и неиндоевропейских 
языков.

Книга предназначена для студентов и аспирантов филологических факульте
тов университетов и институтов иностранных языков, а также для всех, интересую
щихся этимологией. Она может быть использована при чтении лекций по общему 
языкознанию и лексикологии.

Книга посвящается моему дорогому учителю профессору Энверу Ахмедови
чу Макаеву.

Автор



Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь письмена.

И. А. Бунин. Слово

Ьа Ыайие е$1 ип 1етр1е ой с1е у1уап18 рШегв 

Ьа188еп1 рагГо18 8оПк йе сопГизе$ раго1е$;

Ь’Ьотте у ра$8е а 1гауег8 йе$ Гогё18 с!е 8утЬо1е8 

<2ш 1’оЪ$егуеп1 ауес Йез ге§агс1$ ГатШегв.

СИ. Ваийе1аге. Согге8ропёапсе82

Г Л А В А  1

«СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...»

Язык - одно из самых удивительных и в то же время одно из самых 

загадочных явлений, бытующих в человеческом обществе. Не будет 

преувеличением сказать, что язык является величайшим достижением 

человечества: язык создал человека, сделав его единственным разумным 

существом на Земле. Но говорящий обычно не отдает себе отчета в тех 

сложных и противоречивых явлениях, которые привели к возникнове

нию, исчезновению или сохранению тех или иных элементов языка, не 

имеет ясного представления о том механизме, который регулирует все 

звенья языка и дает ему возможность быть адекватным средством об

щения людей в любой период человеческой истории. Люди говорят по
средством слов, судьбы которых, пожалуй, намного сложнее,удивительнее 

и разнообразнее человеческих судеб. Они немые свидетели человеческой 

истории и культуры. Развитие значений слов лучше любых хроник и 

свидетельств современников отражает человеческие судьбы, интересы, 

нравы, обычаи, верования, способы мышления. Да, язык не выдает своих 

тайн, но именно это «молчание» является настойчивым призывом раз

гадать то, что как бы незримо написано между строк языка, на 

котором мы говорим, а это, в свою очередь, безусловно поможет 

нам лучше разобраться в сущности человеческой культуры, наиболее 

ярким проявлением которой всегда являлся и поныне является Язык. 

Не случайно великий русский писатель и поэт И.А. Бунин писал:

2 «Природа - темный храм, где строй столпов живых 

Роняет иногда невнятные реченья;

В ней лесом символов, исполненных значенья,

Мы бродим, на себе не видя взоров их».

Ш. Бодлер. Соответствия. Пер. Бенедикта 

Лившица (Из сб. «Цветы зла»)
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«И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь,
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья

Наш дар бесценный - речь!»

Как отмечал Ф.П. Филин, «...слово всегда представляет собой не

повторимую единицу: за каждым словом и его историей стоит целый 

мир» (Ф.П. Филин. Очерки по истории языкознания.- М., 1985. — С. 226).

В.И. Абаев писал (Язык и мышление. — 1948. — XI: 14): «Любое слово 

нашей речи, прежде чем получить современное обиходное значение, 

прошло сложную семантическую историю, ведущую нас в конечном 

счете к начальным словотворческим усилиям человека. Из каждого 

слова, которое мы употребляем, глядят на нас не сорок веков, а по 

меньшей мере сорок тысячелетий. И если бы не привычность и обыден

ность повседневной языковой практики, какое-нибудь слово корова 

должно было бы в большей степени приводить нас в священный трепет 

своей подавляющей древностью, чем все египетские пирамиды. Вос

создать до конца историю хотя бы одного слова — это значит приобщить

ся к раскрытию тайны всей человеческой речи и мышления».

А вот что говорит автор популярной книги о языке «В мире слов»

В.В. Казанский (Л., 1958. — С. 3—5): «Мы начинаем говорить в таком 

раннем возрасте и так исподволь, что и не помним, как это было, да и 

не задумываемся над этим. Говорить для нас так же естественно, как 

ходить... Но попробуйте спросить себя: как это получается, что мы го

ворим? Что такое слово? И оказывается, что речь такая сложная и хит

рая штука, с которой не сравнится самый мудреный механизм. И что 

слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете... Слово существует 

физически только в нашем дыхании, в нашем голосе, в движении языка 

и губ, в каких-то мозговых процессах. Все это мимолетно, неуловимо, 

призрачно, как тень от пролетающей птицы. И, однако, слова так же 

реальны, как окружающие нас вещи... Это не наши легкие, произвольные 

изобретения. Слова существуют независимо от каждого из нас. Их 

форма и значение общеобязательны и незыблемы. Они очень древни — 

древнее государств и городов, древнее самых древних вещей, которые 

находят в археологических раскопках и хранят в музеях. Слова, можно 

сказать, самая древняя вещь на свете. Разве это не удивительно?»
Человеку, не задумывающемуся над проблемами языка, кажется, 

что в нем и не существует никаких проблем: каждое слово имеет свое 

значение, каждое значение выражается тем или иным словом или не

сколькими словами. Однако подобное мнение — одна из многочислен

ных иллюзий, связанных с языком. На самом деле, до сих пор ученые- 

лингвисты не могут дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, каким 

образом, на основании какого механизма «форма» слова, его «фонети

ческая оболочка» соединяется со значением, почему та или иная «форма» 

наделена именно данным значением, а данное значение сочетается с 

той или иной формой. Много загадок таит в себе изменение значения 
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слов в ходе истории языка. По каким законам или вопреки каким зако

нам это происходит? Какие «силы» удерживают в языке именно данные 

слова и их значения и где предел действия этих «сил»? Какие значения 

должны обязательно изменяться, а какие не могут переходить в другие 
значения и в какие именно? Почему некоторые слова выходят из упот

ребления и каких именно слов это касается? Существует ли зависимость 

между выходом одних слов из языка и вхождением других слов в 

язык? Какие слова могут войти в язык и в каком количестве? Каково 

соотношение качества и количества «фонетических оболочек» слова с 

качеством и количеством значений и всегда ли такое соотношение оди

наково? Является ли слово «неделимой» единицей языка и до какого 

предела изменение фонетического состава слова не влияет на его значе

ние? С другой стороны, каков предел изменения значений, не влияющий 

на изменение «фонетической формы» слова? И вообще, зависят ли фоне

тические изменения от изменений значения, а изменения значений — от 

изменений «фонетической формы» или они независимы друг от друга, 

как это в свое время постулировали лингвисты в X IX веке? Наука пока 

еще не может дать однозначный ответ на все эти подлинные загадки 

языка!
Говорящий на том или ином языке обычно находится под воздейст

вием самых разнообразных иллюзий, часто не дающих ему возможности 

здраво оценить механизм функционирования языка. Так, для говоря

щего совершенно ясно, что язык служит для передачи информации 

между членами человеческого общества (внешняя семиотика) ,  но он и 

не предполагает, что язык не мог бы существовать и развиваться, если 

бы не было так называемой «внутренней семиотики»: определенные 

элементы языка, комбинируясь друг с другом в бесконечных качествен

но и количественно неодинаковых последовательностях, создают опре

деленный текст «генетической» информации, который регулирует и 

прогнозирует возможные и невозможные, обязательные и необязатель

ные пути существования, сосуществования и эволюции отдельных звень

ев языкового механизма, накладывает «запреты» на одни участки язы
кового пространства и снимает их с других.

При этом на каждом этапе развития языка выделяется ограничен

ное число константных элементов, обладающих определенными свойст

вами, не зависящими от их формы. Каждый из таких элементов («язы

ковых генов»), взятый сам по себе, не имеет определенного смысла в 

языке: определенная значимость в языке возникает только в результате 

комбинаций «языковых генов», обладающих разной комбинаторной спо

собностью. Та или иная языковая схема (она может охватывать как 

определенные, так и самые различные лексические и семантические 

единицы) задает алгоритм, т.е. структурное моделирование отдельных 

участков языкового пространства в пределах того или иного временного 

отрезка существования языка. Говорящий, однако, не в состоянии 

осознать ни комбинаторные схемы, действующие в языке, т.е. определен
ную системную канву языка, ни асистемные явления, непременно со

путствующие системным. 7



До сих пор нет согласия среди лингвистов и философов по вопросу 

системности в языке вообще и в области слов и значений в частности. 

Остается неясным, имеет ли языковая системность что-либо общее с 

системностью, наблюдаемой в органическом мире или в физике, химии 

и т.д.? Отличается ли системность на фонетическом и грамматическом 

уровне от системности на уровне слов и значений? Все ли системно в 

языке и каково соотношение системного и асистемного?

Что такое системность в языке? Система (от гр. оиотгща ”целое, 
составленное из частей, со-положение”) — это множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих от

носительно устойчивое единство. Структура (от лат. зГгисШга "строение, 

расположение, порядок”) — это совокупность устойчивых связей объек

та, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. 

сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях.

В.М. Солнцев определяет систему как «целостный объект, состоя

щий из элементов, находящихся во взаимных отношениях» («Язык как 

системно-структурное образование» —‘ М., 1970. - С. 11) и выделяет 

системообразующие, системоприобретенные и системонейтральные 

свойства языка. Одним из важнейших свойств системы языка он счи

тает ее неоднородность и способность элементов языка к комбинатор

ным преобразованиям. Системность в языке носит диалектический ха

рактер: прерывность в ней соседствует с непрерывностью, необходи
мость сочетается со свободой, сама системность немыслима без асистем- 

ности. В языке представлена не одна-единственная система, а несколько 

различных систем, организованных на основе неодинаковых комбина

торных схем, причем по мере развития языка во времени устройство 

различных языковых систем может изменяться. Любая система в языке 

мыслится не как самодовлеющая и имманентная сущность, но только 

по отношению к прочим отрезкам языкового пространства: вот почему 

один и тот же комплекс языковых элементов может одновременно 

выступать и как системный (по отношению к определенной совокуп

ности языковых единиц), и как асистемный (по отношению к другому 

комплексу языковых реалий). Диалектическое взаимодействие систем

ности и асистемности является главнейшим условием существования 
и развития языка. Любые построения системности, основанные на чисто 

логических (внешних) связях элементов, нельзя признать истинно сис

темными сущностями. Так, синонимические ряды редко оказываются 

системами, реально присущими языку (такие ряды иногда называют 

семантическими полями, хотя это неправомерно, поскольку последние, 

в отличие от первых, могут охватывать и этимологические гнезда слов). 

Не являются системными и связи, установленные в языке на чисто 

интуитивных, мнемонических основаниях (например, при компонент

ном анализе семантики).

Впервые предложил рассматривать язык как систему известный 

швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857-1913). В разработке 
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«общей теории систем» большая роль принадлежит австрийскому био- 
логу-теоретику Людвигу фон Берталанфи (1901—1972), жившему с 

1949 г. в США и Канаде. Основанный им ежегодник “Сепега1 Зу$1етз 

ТЬеогу” издается и сейчас в США. В нашей стране теорию языковых 

систем успешно разрабатывал Г.С. Щур, а в настоящее время — В.М. Солн

цев, Г.П. Мельников, А.С. Мельничук и др.

Поразительно, что язык, оставаясь социальным явлением, непосред

ственным детищем человека и человеческого общества, в то же время 

является самопорождающим и самонастраивающимся механизмом, 

действующим в рамках комбинаторных закономерностей и схем. При 

этом строгость тех или иных языковых процессов нередко является не

посредственным следствием определенной «свободы» языковых преоб

разований. Большую роль в языке играют и так называемые случайные 

процессы. Как отмечал Э. Сэпир, «движение языка осуществляется 

через бессознательный выбор со стороны говорящих тех индивидуаль

ных отклонений, которые соответствуют какому-то предопределенному 

направлению» («Язык». — М., 1934). Определенные комбинаторные 

преобразования, постоянно происходящие в языке, но не осознаваемые 

говорящими, ответственны не только за удивительный консерватизм 

некоторых слов и значений, которые могут не изменяться веками, но 

и за изменения на уровне лексики и семантики, за конкретное направ

ление и результат таких изменений. Внешние проявления языка, однако, 

нередко не отражают существа тех внутренних процессов, которые в 

нем происходят, в связи с чем именно «скрытые», не видимые невоору

женным глазом комбинаторные реакции являются наиболее важными 

для лингвиста. В самом деле, «если бы формы проявления и сущность 

вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней» 

(К. Маркс, Ф. Энгельс. Капитал: Критика политической экономии // Соч., 

т. 25,ч. 2 .- С . 384).
Известный французский социолог и философ М. Фуко писал: «Язык 

одновременно является скрытым откровением и откровением, которое 

мало-помалу возвращает себе все возрастающую ясность» («Слова и 

вещи». — М., 1977. — С. 83).
Значение и форма, образующие любое слово, могут соединяться 

между собой только при условии, что первое выступает в качестве 

среды для второй, а вторая — для первого. Слово — это диалектическое 

единство двух различно структурированных комбинаторных сред (на 

уровне фонетики и на уровне семантики), что в свою очередь свиде

тельствует о неразрывной связи его формы и значения. При этом, хотя 

общая схема слов (соединение фоно-морфологического комплекса со 

значением) является универсальной, каждое отдельное слово того или 

иного языка представляет собой уникальное образование, организован

ное на основе присущих только ему комбинаторных схем и обладающее 

в связи с этим уникальными качественными и количественными свойст

вами.

Парадоксом языка является и то, что, хотя для него более важными
9



являются не конкретные фонетические (материальные) и семантические 

единицы (одной и той же комбинаторной схеме могут отвечать самые 

различные языковые реалии, а разные комбинаторные схемы могут 

«оперировать»одними и теми же элементами), а возможности комбина

торных преобразований и сочетания различных (или одних и тех же) 

комбинаторик, язык на всех этапах своего существования представляет 

собой конкретный ансамбль определенных элементов. Вряд ли верно 

отождествлять термин «правило» с термином «системность»: в языке, 

очевидно, не менее важно обнаружить «правила» протекания «неправиль

ного», чем «аномалии» в протекании «правильного». Поразительно, что 

системные отношения в языке остаются вне поля зрения говорящего: 

осознание системности в языке, на котором он говорит, в той же мере 

явилось бы для него сюрпризом, в какой для известного мольеровского 

героя Журдена было сообщение о том, что он всю жизнь говорит прозой.

На первый взгляд может показаться, что сущность языка остается 

неизменной на разных этапах его существования. На самом деле в 

одни исторические периоды (обычно наиболее ранние, на заре становле

ния человечества) имеются неограниченные языкотворческие возмож

ности, в другие периоды они ограничиваются (на них в той или иной 

мере накладывается «запрет») или же сводятся к минимуму. С другой 

стороны, в более поздние периоды существования языка проявляются 

наиболее сложные формы взаимодействия языковых элементов: возни

кают контаминация (наслоение форм и значений различных слов друг 

на друга), комбинаторные преобразования, количественные и качествен

ные изменения связей как внутри слов, так и между словами. Появляют

ся не только территориальные, но и социальные разновидности языка со 

специфической для них грамматикой, фонетикой и лексикой. Наконец, 

возникают разного рода креольские языки и пиджины, на примере кото

рых наиболее ярко видны возможности произвольных преобразований 

в языке. Интересно, что в социальных диалектах нередко повторяются 

языкотворческие потенции, характерные для наиболее ранних периодов 

существования языка.

Нерасчлененность значений, широкое развитие многозначности, при 

которой в пределах одного слова объединяются значения, не имеющие 

между собой ничего общего (по крайней мере чисто внешне), характер

ны именно для ранних стадий развития языка. В более поздние периоды 

существования языка появляются более «утонченные» способы образо

вания значений (например, метафоризация), а отдельные слова, значения 

которых были связаны между собой, настолько отдаляются друг от друга, 
что становятся разными словами, чье родство вскрывается только специаль

ным лингвистическим анализом. Появляются возможности введения 

искусственных слов, причем не только путем перестановки различных 

элементов слова, но и путем создания «слов из ничего» (уох ех тИИо). 

Таковы французские арготические слова: п / ”огонь”, р-аШе ”пища”, 

Шпе "милостыня, мелкие деньги”, уеппе ”стыд”, [геи "ничего” , роиг(йи) 

"фальшивый” , /пте  "обилие”, ргоиТ ”тревога” (С. Евпаик. ОюНоппайге
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Ыз^о^ие дез аг§о1з. — Рапз, 1960). Отдельные слова и значения, ранее 

вышедшие из употребления, могут впоследствии «возрождаться» вновь. 

Так, в немецком языке такие слова, как гет "чистый” , Кеске "великан”, 

Мтпе "любовь” , которые в XVIII веке вышли из употребления, в XX ве

ке вновь вошли в немецкий язык. Интересные опыты провел эстонский 

лингвист Й. Аавик, который сам придумывал произвольные слова и 

пытался ввести их в эстонский язык. Любопытно, что многие из таких 

слов «привились» в языке и до сих пор живут в нем. Вот некоторые 

слова, созданные Й. Аавиком: уеепта "убеждать”, ю т  "преступление”, 

еве "предмет” , и1т "сновидение” , Ш к "факт” и др. (подробнее об этом 

см.К.И. Бахман //ВЯ, 1965: 131-136).

Если взглянуть на язык в тот или иной период его существования, 

то все в нем кажется незыблемым и навсегда данным: мы не можем 

произвольно изменить значение тех или иных слов, не можем использо

вать придуманные нами слова — иначе нас никто не поймет. Однако 

неподвижность языка — всего лишь иллюзия, подобная той, которая 

возникает у путешественника, находящегося в движущемся вагоне, 

когда ему кажется, что он неподвижен, а видимые им предметы, пей

зажи движутся. Как отдельные единицы языка, так и совокупность 

этих единиц и их связи незаметно от говорящих постоянно изменяются. 

Причем языковые единицы изменяются не обязательно по прямой ли

нии, на основе известных правил, но чаще в результате разного рода 

случайностей, во многом нарушающих естественный «порядок» в языке. 

Именно благодаря этим изменениям язык может оставаться вечно жи

вым и функционирующим. Характер и причины изменений в языке 

чрезвычайно сложны, многоплановы и неоднородны. Внешние прояв

ления тех или иных феноменов в языке, на основании которых часто 

судят о его природе, нередко не проясняют сущности и движущих сил 

языкового механизма, а, наоборот, заслоняют их, служат источником 

разного рода иллюзий. Достаточно указать на то обстоятельство, что в 

языке наблюдаются многочисленные контаминации как формы, так 

и значения слов (ср., например, явление паронимии), в результате чего 

нередко возникают ошибочные формы и значения. Контаминации в 

древних письменных текстах, особенно неоднократно переписывавших

ся, нередко ведут к появлению в языке ряда мнимых слов и значений. 

Ошибки в письменных текстах могут иметь совершенно неожиданные 

последствия. Целый ряд ошибочных форм и значений прочно вошли в 

язык и уже не ощущаются как ошибочные. В комментариях Сервия 

к «Георгикам» Вергилия слепень (насекомое) называется словами 

IаЬапив и ЪиЬш, причем указывается, что это насекомое у греков назы

валось ранее туорв ( “арий Сгаесов р г I и в т у  о р  в УосаЪиЪаШг”) . 

Переводчик, недостаточно владевший латинским языком, принял лат. 

рпив "ранее, раньше” за название этого насекомого. Так появилось бы

тующее и поныне в английском языке мнимое слово Ьгееге "слепень”. 

Впоследствии в слове рпив р  было заменено на Ь, причем, как сооб

щает издатель рукописи Хесселс, над и стоит исправление в виде тй
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Так возникло современное немецкое слово Вгетзе с тем же значением. 

Приведем еще несколько примеров:
1. В глоссах Л. Дифенбаха находим перевод: пох. паск(. В значении 

«ночь» в др.-англ. выступало слово сшШ, сюуМ (ср. нд. СЫН, СЫН 

”ночь”) . Однако пох контаминировалось с иоА'Д”вина", в связи с чем да. 

см>М ”ночь” приобрело несвойственное ему значение «вина» ($иШ).

2. А. /Тике "плоская рыба, камбала” имеет синоним рШсе, который 

контаминировался в а. р1асе "место”. В поздних латино-английских 

глоссах это английское слово соответствует латинскому аи1еа, которое 

контаминировалось с а1еа "счастливая случайность” (ср. у Дифенбаха: 

аи1еа.а1еа). Так слово /1ике получило несвойственное ему значение 

"счастливая случайность” .

3. Да. ёа(1щ "счастливый” соотносится в глоссах с лат. /аизшз. Одна

ко лат. /аизШз контаминировалось с / ашШ т, а последнее уравнивалось с 

/гиМгит.[1ш1тт.\уа$5еп Ъе'ыерлщ "движение воды” . Так появилось 

мнимое английское слово еМу "водоворот” .

4. В современном греческом языке имеется глагол уросксо "заме
тить, понять, узнать, чувствовать (например, холод, жару и т.д.) ”, восхо

дящий к древнегреческому ’се/ромоя (ср. сгурос "поле”) "грубый, 

деревенский” , а отсюда "невежественный” . Элемент а- был ошибочно 

воспринят как отрицательная частица, в связи с чем (’а) уроскоя истол

ковывалось в противоположном смысле.
Интересны случаи народной этимологии, вносящие глубокие изме

нения в систему языка. А. %оо$е "дурак” не имеет никакого отношения 

к кооае "гусь” . Речь идет о контаминации с норв.^ш/е "дуть” (ср. г.^ив( 

"порыв ветра”) . Дело в том, что значение «быстрое беспорядочное дви

жение (в том числе и о воздухе)» нередко переходит в значение «глу-̂  

пый»; ср. тох. А Юг "пыль”, но рус. дурь-, лит. йиИпеН "быстро, беспо

рядочно двигаться, метаться из стороны в сторону” , но да. %е<1м;о1еп 

"сумасшедший” ; ср. типологически рус. ветреный; надуть "обмануть”. 

Значение «дуть» могло переходить в значение «петь» (ср. лит. %1еий, 

%у$П "петь”) , а это последнее - в значение «околдовать, отнять ра
зум». Типологически ср. дс. §а1а ”петь”, но цаИпп "заколдованный”; 

подобным же образом дс. цаП "дурак” , дат. %а1 "сумасшедший” соот

носятся с а. %а1е (оС \ушс1); а. /Ъо1 — с лат. /о1Ш. ”меха для раздувания 

огня; мешок”. В то же время значение «быстрое движение»могло соот

носиться со значением «бить, размозжить, давить, превращать в жидкую 

массу» (ср. н. %1ез$еп ”лить”) . В древности, однако, существовало 

поверье о так называемых «дурных соках в организме»; ср. в связи с 

этим н. Тгор/еп "капля (жидкости)” , но Тгор/ "дурак” . Ср. также ф. 

2риПе "капля”, но&.$оМ (болезньот «дурных соков») "подагра” .

В ряде индоевропейских корней неоднократно изменялись началь

ные элементы слова (преформанты), в связи с чем возникала иллюзия 

того, что перед нами не один и тот же корень, а разные. Для многих 

слов оказалось невозможным найти соответствия в близко- и неблизко

родственных языках, поскольку в этих языках могут быть представлены 

12



формы с различными вариантами начала слова. Можно также указать 

на так называемые подвижные формативы: речь идет, например, о воз

можности употребления одного и того же корня с начальным х- или без 

него в пределах одного или нескольких языков (ср. рус. мертвый, но 

смерть-, рус. прыгать, но лит. $ргй%Н\ рус. крыло, но пол. зкггусИо; рус. 

кора, но друс. скора ”кожа” или, с другой стороны, рус. коза, но лит. 
огуз — то же). Возможен и целый ряд других подвижных формативов 

(Ь, д., к, к, I, т , п, г, I и др.), которые обычно не принимаются во внима

ние; ср. ад. Ъаийе - таи$1е "полный, дородный”, лат. 1щпит - Ц%пит 

"дерево” , а. сод. - рой "стручок” (подробнее см. М.М. Маковский. О 
подвижных формативах в современном немецком языке//Ин. яз. в 

шк. -  1967. - № 3 ).
В ряде случаев в языках наблюдаются явления «мены» гласных или 

согласных в корне слова, не вызывающие изменения его значения. Ср. 

нш. КгевсНеп и Ки^еп ”пила”, 8сИос1е1 и 8ски%%е1 ”дурак” , Вагй, Вагск 

и Ваг% "кастрированный боров” , Кь/еп и Ш$ег "червь” (ср. да. уосеъег 

"червь”). С другой стороны, изменение гласных в середине слова иногда 

ведет к появлению новых значений («этимологические дублеты»); ср. 

рус. тереть — терять; паять — поить; пить — петь; метить - метать; 

жалеть - желать; а. Ьепс1 "гнуть” — Ыпй "связывать”. Иногда в слова 

могут вставляться «беглые» фонетические элементы: ср. да. вресап и 

вргесап "говорить” .

Некоторые корни, однако, претерпели не только изменение началь

ных элементов, но и более фундаментальные преобразования: части 

корня (не всегда одни и те же) могли отпадать; корень (в том числе 

укороченный) мог быть представлен в различных комбинаторных вари

антах, а отдельные части одного и того же корня нередко могли высту

пать как «самостоятельные» единицы. А.С. Мельничук блестяще пока

зал чередование различных ступеней гласных в индоевропейских корнях, 

никак не влияющее на значение слова: ср. к$-, *кез-, *кй-, *ко$-, *кт-, 

*кав-, *х- ”бить, рубить”; *Ш-, *Ш- (*1ей-, *Ю1$-), *{оз-, *1и$- (*(еиз-, 

*1ош-), *1а$-, *{$-, *$-"прямой, разложенный; сухой; покрытый” (Этимоло
гия. 1984. — М., 1986). При этом не только подвижные формативы, но и 

другие элементы слова (в частности, согласные) нередко могут изме

нять свое положение в словоформе. Безразличие к чередованию гласных 

особенно ярко проявляется в «экзотических» языках, например в язы

ках американских индейцев (ср. N. ВогеГгку. ТЪе 1пс1о-Еигореап шос!е1 
оГ зоипй сЬапде апс! 2епе1ю аШпку, апс1 сЬап§е т  ехоИс 1ап§иа§е$//.0/а- 

сНготса. - 1984. — № 1).
Проявление системности в языке может принимать самые раз

ные формы: в одних случаях в языке наблюдается редуплика

ция (ср. лат. рарПю ”бабочка”, рарагег ”мак”, саситеп "верши

на”; динд. дгдгга "холодный”) ,  образование парных слов (ср. а. 
соиП-уагй "двор”; ад. реп-$ыап "лебедь”) , слияние слов с артиклем 

(ф. Ищо! "слиток металла” <  а. т%о1 с артиклем 1е; а. 1игсИ (ср. Ю 

1еаме т  [Не 1игсН) <  дф. Гоигс/ге ”азартная игра”; ф. Шгег ”раковина” 

<  дф. Гёу1ег, Гетег (дф. ёуе, лат. ауиа "вода”) , в других, наоборот, —



укорочение слова (ср. акронимические и акросиллабические образова
ния: ф. арго Ъё <Ъегп "корзина”, §ё <]опс "золото", рё <рё1аг(1 "недо

вольство; опасность”, гё < гёЫ//е "обилие” и др.). Таким образом, дли

на слова, т.е. количество фоно-морфологических элементов, состав

ляющих слово, а также конкретные, качественно определенные фоно

морфологические реалии, представленные в определенном порядке и 

соединенные с определенным значением, не безразличны для языка. 

С другой стороны, однако, именно факультативность как количества, 

так и качества фоно-морфологических и семантических реалий создает 

необходимые условия для определенных ограничений (так называемых 
«запретов») в языке. Говорящий, однако, не только не замечает всех 

этих сложных и противоречивых процессов, в частности синтеза и ана

лиза, но и не подозревает, что большинство используемых им слов 

возникло благодаря расщеплению или слиянию ранее существовавших 

лексико-семантических комбинаций. Таким образом, мы подходим еще 

к одному парадоксу языка: с одной стороны, словотворчество является 

неотъемлемым результатом речевой деятельности носителей языка (раз

личные корни, восходящие к одному, или один и тот же корень, восхо
дящий к разным корням), но, с другой стороны, этот процесс проис

ходит как бы независимо от них и даже не осознается говорящими. 

Говорящему обычно кажется, что язык, на котором он говорит, был 

создан независимо от него и является «нерукотворным», а отдельные 

слова представляются в виде своеобразных «вещей в себе», в которых 

ничего нельзя изменить или исправить. Известно, однако, что отдель

ные слова могут «забываться» говорящими; забываются или гибнут 

целые языки (например, .древнепрусский, санскрит, готский, латынь 

и др.).
Становление слова неизменно предполагает диалектическое взаимо

действие определенных фоно-морфологических и соотносимых с ними 

семантических комплексов. Такое взаимодействие наблюдается не толь

ко в пределах отдельных слов, но и между словами, входящими в язык. 

В результате может произойти нейтрализация тех или иных языковых 

звеньев или, наоборот, их «консервирование», изменение формы при 

неизменности семантики или преобразование семантики при неизмен

ности формы. Достаточно указать хотя бы на то обстоятельство, что 

ряд слов, давно вышедших из языка, долгое время продолжает сущест

вовать в пределах словосочетаний, как бы « прислонившись» к другому 

слову: н. Ог1о%$сМ$ "военный корабль”, Ш1/еШ "поле боя"3. С другой 

стороны, в пределах одного слова могут слиться несколько слов (ср. 

парные слова, выступающие в виде единого слова: гр. кар-пао-сн; <  *кег- 

"крутить, связывать” + *раз- "связывать” ; Хо(-5оресо <  *Ш- "мазать" + 

+ *с!ег- (ср. а Лаг, гр. 5ёрсо); Хар-ш| "корзина" <  *1ег- "крутить" + 

+ *пек- "связывать"; <  *фе1- "крутить" + *еЫ- "связывать” ;
Ь(.-вья <  *ёщк- "быстро двигаться” <  "гнуть" + *йкеи- "быстро двигать

3Ср. двн. иг1о% "война”, да. н>о?/ ”труп”.
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ся(” . Кроме того, в определенных случаях отрицание, присоединяемое к 
слову, нейтрализуется: такие слова с отрицанием утрачивают отрицатель

ный смысл. Ср. рус. истовый — неистовый; невеста (слово образовано 

на основе табу4 и соотносится с лит. т /7  "вести” >  "вступать в брак”, 

динд. гаМик. ”невеста, молодая женщина”, ав. уай- "вести, вести к 

свадьбе; увести, украсть (женщину)” ; рус. невод (слово также образо

вано на основе табу и соотносится со шв. рай "кошельковый невод”, 

нд. М/а1е, дс. уаЪг "рыболовная сеть”) ; рус. ненастье (отрицание, как и в 

других примерах, возникло в результате табу; возможно, соотносится 

с тох. А. гшзт1 "проклятие” ; ср. а. пав (у <  панку "отвратительный”) ; 

ср. также динд. образования с отрицательной частицей VI-, которая в 

этих примерах утратила отрицательное значение: уйакИ ”говорит”

(уактап- ”речь” , ав. рак- "говорить”); ргеайкак "ярмо для переноса 
грузов” (уайкгак "кожаный ремень” <  *иес1к- "связывать", ср. гот. 

%атс1ап) ; уп’еви "работает, занимается деятельностью” (ср. динд. га- 

”работа” , геза- "работающий”);  рекауа& "сильный, работоспособный” 

(ср. ав. вап>а-кауав- "имеющий силы"); ср. также лит. пщапйаз "избы

ток; страх; нужда, забота” , пейе%иИз ”костер”; чеш. пеугагШ "быть 

враждебным” (ср. Е. Ргаепке1ЦК2., ЕгёапгипдзЬеЛ. 14, 1) . В следующих 

греческих словах отрицательная частица а- не имеет отрицательного значе

ния: а-уецхл "собирать", "помогать” а-<реуо<; "богатство”, а-ттг)

"обман", а-реСКсо "менять, обменивать”.

*
* *

Становление научного языкознания относится к началу XIX века и 

связано с именем известного немецкого лингвиста Ф. Боппа. Во времена 

античности и в средние века большое распространение получило наив

ное сближение созвучных слов, независимо от того, какому языку эти 

слова принадлежали. Подобные сближения характерны для многих уче

ных древнего Востока, в частности древней Индии, а также для этимоло

гов Европы — особенно Исидора Севильского (ок. 560-636) в его 

«Оп§1ш т вей е1уто1о§)агит НЪп» — вплоть до начала XIX века. Доста

точно назвать вышедший во Франции известный словарь Ж. Менажа 

(У. Мёпаце. Оп^шез ёе 1а 1ащ>ие Ггап$а15е. — Раш, 1650),словарь X. Восса 

(Н. Уовв. Е1у т о 1о§1сиш Нп^иэе ЬаИпае, 1662) и, наконец, появившийся 

в России словарь П.С.Палласа (Р.8. РаПав. Ьт§иагит 1о 1шз огЫз уосаЪи1апа

4
Действие табу (т.е. замены того или иного слова другим из опасения, что 

произнесение определенного слова может навлечь болезнь, несчастье, испортить 

охоту, помешать пахоте или получению хорошего урожая) особенно проявилось по 

отношению к названиям болезней, а также их проявлений. Так, вместо слова бо

лезнь в русских диалектах часто говорят кума, тетка, гостья. О.Н. Трубачев дает 

интересное объяснение русского слова знобить как *%поЬк- (< *%еп-) родственный, 

родной” (ВЯ, 1957, № 2: 89) ; ср. также сх. богинье ”оспа”, божье ”сыпь”.
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согпрагаНуа. — I—И. — СПб., 1786-1789), составленный по поручению 
Екатерины II. Недаром Вольтер, язвительно говоря об этимологии свое

го времени, указывал, что это наука, для которой гласные ничего не зна

чат, а согласные значат очень мало. Особой фантастичностью отличались 

«этимологии» англичанина Дж. X. Тука, который в своей книге «Ереа 
р!егоеп{а ог 1Ье сЦуегзюпз оГ Риг1еу» (1786; 1798) пытался увязать свои 

псёвдотолкования с определенными философскими понятиями.

В отличие от своих предшественников Ф. Бопп обнаружил порази

тельное сходство между древнеиндийским языком (санскритом) и язы

ками Европы, древними и новыми. Это сходство касается как отдель

ных слов, так и их значений, флексий, фонетических элементов слова, 

синтаксических особенностей. Открытие Ф. Боппа положило начало не 

только научному языкознанию, но и новой лингвистической дисципли

не — сравнительно-исторической лингвистике (компаративистике). 

Именно открытие на основе этого метода фонетических соответствий 

(так называемых «фонетических законов») индоевропейских языков 

(последние включают в себя не только санскрит и языки Европы, но и 

такие языки, как албанский, армянский, персидский, осетинский) 5 
ознаменовало поворотный пункт в развитии лингвистической науки; 

оно впервые создало прочную почву для понимания многих глубинных 

явлений языка и исключило механистическое сближение внешне созвуч

ных слов.
Под фонетическим законом обычно имеют в виду закономерное со

ответствие звуков в одних и тех же словах в двух или нескольких род

ственных языках (например, в германских - древнеанглийском, совре

менном английском, исландском, шведском, нидерландском и др.) 

и в неблизкородственных (например, в санскрите и древнеанглийском 

или армянском), а также закономерное соответствие звуков в пределах 

одного и того же языка на разных этапах его истории. Фонетический за

кон имеет явные преимущества перед чисто внешним сопоставлением 

слов, преобладавшим в донаучной этимологии. Внешне сходные слова 
(например, лат. НаЬеге ”иметь” и н. НаЪеп ”иметь”, которое соотносит

ся с лат. сареге) могут не иметь ничего общего между собой, а слова, 

внешне различные, могут быть точно соотнесены между собой на основе 

известных звуковых соответствий (ср. гр.’шгос и лат. ецит "лошадь”). 

Кроме того, использование фонетических законов предполагает объясне

ние не той или иной части слова, а всей совокупности составляющих 

слово компонентов, что опять-таки стоит в резком противоречии со

5Индоевропеистика исходит из того, что первоначально существовал единый 

праязык, не засвидетельствованный письменностью, который затем распался на 

отдельные известные индоевропейские языки, географически нередко далеко 

отстоящие друг от друга. Однако географически близкие языки могут существен

но различаться по своему строю и словарному составу, а далеко отстоящие друг 

от друга языки нередко структурно весьма близки.
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средневековыми толкованиями. Сравнительный метод, в отличие от всех 

предшествующих ему лингвистических приемов, предполагает исполь

зование принципа историзма при исследовании языка. Этот принцип, 

однако, не означает изложения материала просто в хронологической 

последовательности или механического выявления наиболее ранних из 

представленных языковых явлений (это особенно характерно для 

лийгвистов X IX века — младограмматиков, придававших большое значе

ние изучению памятников языка), а требует раскрытия внутренних 

связей и взаимообусловленности языковых явлений, которые опреде
ляет не только их языковой статус и причины их исторической смены, 

но и весь процесс языкового развития в целом. Такой подход (внутрен

няя хронология) в корне отличается от простого прослеживания языко

вых явлений в их строго хронологической последовательности (внешняя 

хронология): факты внешней и внутренней хронологии совпадают не 

всегда и не во всех деталях. Следует иметь в виду, что не все представ

ленные в языковом памятнике слова относятся к тому временному 
периоду, к которому предположительно относится сам памятник: в свя

зи с многократной перепиской возможно наличие в памятнике более 

ранних и более поздних слов. Да и сама периодизация языковых памят

ников носит весьма относительный характер. Открытие фонетических 

законов привело к их применению в этимологизировании.

Правда, этимологизирование только на основе фонетических зако

нов неизменно суживает рамки исследования, схематизирует и упрощает 

(или, наоборот, усложняет) его (в ряде случаев этимология слова 

становится вообще невозможной из-за отсутствия «подходящих звуко

вых соответствий»), не позволяет рассматривать язык во всей его слож

ности и во всех его аспектах и ракурсах и односторонне ориентирует 

исследователя только на определенную грань языкового комплекса. 

Ученый, слепо следующий фонетическим законам в этимологии, нередко 

лишен возможности привлекать для сравнения действительно исконно 

родственные формы и лексемы, поскольку они не отвечают заранее за

данным формулам, но в то же время в ряде случаев он вынужден произ

вольно истолковывать самые различные по своей природе явления язы

ка в свете этих априорных формул (например, рифмованные образо

вания нередко принимаются за ошибки, а ошибки — за рифмованные 

образования или подвижные формативы, а также объясняются на ос

нове аналогии), тем самым сводя на нет основной смысл этих законов — 

их строгость. Поэтому фонетические законы, которые в ряде случаев, 

безусловно, представляют собой одно из важнейших звеньев процедуры 

этимологизирования, сами по себе явно недостаточны для решения во

проса о соотношении отдельных слов. Именно здесь наиболее ярко про

является столкновение основных параметров всякого исследования — 
фактического материала, теории и метода. Своеобразной реакцией на 

односторонность «фонетического» подхода к этимологии было следую

щее высказывание Макса Мюллера: “8оипс1 е1ушо1о§у Ьаз по1Ып§ 1о с!о 

\уйЬ зоипс!. \Уе кпода хуогйз 1о Ье оГ 1Ье зате оп§т \уЫсЬ Ьауе по* а 5т § 1е
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1еиег ш сошшоп, апё у,’ЫсЬ «Жег т  театп§ аз тисЬ аз Ыаск ап<1 \уЫЬе” 
(М. МйИег. Ьес1игез т  1Ье заепсе оГ 1ап§иа§е. Ьопскт, 1899, — Р. 303/. 

В свое время проф. В.И. Абаев справедливо отмечал: «Нужно быть сле

пым, чтобы не видеть тех громадных результатов, которые достигнуты 

в языкознании на основе исследования и учета фонетических законо

мерностей. Но нужно быть если не слепым, то очень близоруким, чтобы 

не заметить тех поправок, которые жизнь на каждом шагу вносиг в 

звуковые «законы». Я сказал бы так: исследование, основанное 

рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается: 

половину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет/1 
обще никакой цены» («О фонетическом законе »//Язык и мышлений. — 

М., 1933.- Т . 1). I

С другой стороны, вряд ли следует признать правомерным иссле

дование этимологии слов только на основе их значения (В. Махек, 

Г. Шухардт), когда родственными признаются слова с одинаковым зна

чением независимо от их формального состава, иначе говоря, фонети

ческая сторона реконструкции полностью игнорируется.

Вплоть до недавнего времени установление звукового соответствия 

тех или иных слов считалось главным доказательством их генетичес

кого тождества, а семантические связи сравниваемых лексем при этом 

произвольно истолковывались на основе «здравого смысла» или интуи

ции исследователя. На основе сравнительно-исторического метода воз
никла новая лингвистическая дисциплина — этимология, в рамках кото

рой восстанавливаются (реконструируются) наиболее древняя сло

вообразовательная структура слова и элементы его значения («внутрен

няя форма слова», т.е. образы, символы или связи с предметами матери

альной культуры, на основе которых первоначально возникло данное 

значение), оказавшиеся нарушенными, смещенными, утраченными или 

контаминированными в результате различных внутриязыковых, куль

турно-социальных, межъязыковых и территориально-временных процес

сов. Реконструируются также характер мотивированности значения сло

ва, возможное пересечение или контаминация нескольких корней или 

семантических последовательностей, ареал распространения слова (воз

можные смены ареала), а также факторы, оказывающие влияние на 

структуру и значение слова (соотношение значения слова и его измене

ний с фактами истории, материальной культуры, этнографии, религии и 

мифологии того или иного народа). При установлении этимологии тех 

или иных слов исключительную важность приобретает использование 

лингвистической географии. Учет показаний лингвистической геогра

фии дает возможность восстановить исчезнувшие звенья в лексике, 

семантике и фонетике изучаемого языка, подойти к решению проблемы

6 «Настоящая этимология не имеет ничего общего со звуками. Известны слова- 

одного происхождения, в которых нет ни одной общей буквы и которые отличают

ся по своему значению, как белое и черное».
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стратиграфии слова и реконструировать ареалы распространения и ге

нетические связи давно вымерших языков; становится возможным 

установить ареалы распространения слов и значений слов в рамках язы

ков, принадлежащих к одной и той же группе, выявить хронологические 

характеристики слова, исследовать возможности инноваций, интерферен

ций и заимствования слов и значений.

Этимологические построения, однако, почти всегда носят относи
тельный характер, являются гипотезой, которая в дальнейшем может 

быть уточнена, видоизменена, а то и вовсе отвергнута. В этом плане 

интересен «Сравнительный словарь индоевропейских языков» А. Вальде 

под редакцией Ю. Покорного, вышедший в 1927—1932 годах. На основе 

лексического материала, почерпнутого из большинства древних и новых 

индоевропейских языков, в этом словаре восстанавливаются (рекон

струируются) гипотетические корни индоевропейских языков (формы 

«под звездочкой», т.е. реально не засвидетельствованные, но восстанав

ливаемые на основе звуковых соответствий и близости значений гипоте

тические архетипы).

Так, в словаре А. Вальде на основе таких слов, как динд. йаЬаИ 

”гореть”, алб. сЦек ”жгу”, лат. / орео ”греть; ухаживать за кем-л., беречь 

кого-л.” , тох. А. 1еЫ "болезнь” , рус. деготь, лит. йеф ”жечь” и др., 

устанавливается гипотетический корень *йке$к- "гореть". На основе 

таких слов, как динд. тйТга- "моча", сирл. тйп "моча”, латыш. тай( 

"нырять, плыть” , устанавливается гипотетический корень *теи- "мок

рый". Подобным же образом на основе следующих совершенно различ

ных с семантической точки зрения слов можно постулировать гипотети

ческие корни *ап-, *т-, *оп- ”гнуть” >  "гореть; причинять боль” : ср. 
лат. опив "груз” , да. апйшп "завидовать, страстно желать”, двн. апхбп 

"ругаться, гневаться; наказывать; болеть”, апйа ”гнев, злоба; страсть” 

аШо "болезнь”, норв. диал. /па "смотреть с вожделением", исл. апа 

"идти вслепую”, дпи%г "недружественный”, шв. опй "злой", дс. опп 

"усилие, работа”, рапа "разрушать, уничтожать”, гот. ыапатз "нужда", 

дс. рат "нужда” , исл. опй ”дыхание; жизнь” , сирл. опй, опп "камень" 

(< ”острый”) ,  да. еопйе "способ” (< ”идти, двигаться”), да. епсНап "раз

рушать”, епсНап "сообщить” (ср. апйеКап "признаться"), дс. иппа "лю

бить”, гот. апв(в "любовь”, кимр. апаи "гармония, поэзия”, ирл. ат т  

"ошибка", кельт. (р)апа "болото”, лид. тап- "делать” (особенно в 

ритуальном плане), арм. апй ”поле” (<«лес, выжженный под пашню»), гр. 

аи&оу "цветок” , ’ои&оя "навоз” , исл. ат а  "заботиться", да. ов ”бог”, 

гот. апвев (р1.) ”полубог”, гот. апв ”шест, столб” (ср. почитание столбов 

у язычников), арм. Ып ”старый” , кап "бабушка, предок” , тох. А оп-, 

аип- "проткнуть”.

При этом возможен целый ряд форм с преформантами от этих кор

ней: ср. тох. А вапиппе ”вражда” , согд. в’п, сак. вапа- "враг”, да. гсеп 

"дом”; гаеп "пыл", динд. ййпоИ "гореть” , гр. ке'уо? ”пустой", *%еп- "ро

жать" <  "резать"; *реп- "расширяться” , а. рап "сковорода", *(еп- "рас

ширяться” , *веп- "искать, стремиться” , да. 1еопа ”вред, зло” ; кельт.
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1аппа "поджаривание” , лат. (1епвив ”густой”, сирл. соппай "дрова” , арм. 

Ьаппап "освещаю, открываю”, да. Ъотап "полировать, тереть", дирл. 

Ьап "белый"; *Ыгеп- "бить", динд. рап- "удивлять; хвалить", рапй- 

"удивление"; кельт. *теп- "идти" да.т ап  "похотливость”; лит. артопуй 

"колдовать”, да. теоптц "подвязка"; да. сгпап "расщеплять"; лат. 

вдпа "пояс”, лат. втив "согнутость”, лат. вопв "вредный”, вопд "петы’; 
гот. Ъаща "рана” ; осет. к’опа ”очаг” ; лат. ю тит  "забота” , чеш. вап "дра

кон", гр. отуая "гримаса", лат. ваптев "испорченная кровь” , лат. вапив 

"здоровый”, тох. А вап "искусство, умение” , динд. вапдИ "достигать, 

получать” , тох. В запи "опасность”; вёпа "погода” , рус. венок, веник.

Большое значение для индоевропейского праязыка имеет проблема 

начала и конца слова. Что касается начала слова, то речь идет о подвиж

ных формативах (преформанты), т.е. о различных фонетических элемен

тах, которые могут заменять друг друга, а то и вовсе отпадать (ср. на

чальное р  в кельтском), не меняя значения слова. Происхождение ко

нечных компонентов корня (так называемых детерминативов), т.е. зву

ковых элементов, добавляемых к корню в конечной позиции, до сих 

пор окончательно не выяснено. Полагают, что они представляют собой 

осколки некогда самостоятельных слов. Так, к корню *%еи- ”гнуть" 

могут добавляться детерминативы <1, -р, -I, -г, -п, -в, не вызывая, как

правило, изменения самого корня.

За словарем А. Вальде последовал в 1959 г. словарь Ю. Покорного, 

в котором не только использован более обширный индоевропейский 

материал, чем в словаре А. Вальде, но и пересмотрены этимологии от

дельных слов и отнесение их к тем или иным корням. Весьма любопытен 

выпущенный в 1987 г. индоевропейский этимологический словарь 
С. Манна. В этом словаре восстанавливаются новые гипотетические 

индоевропейские корни, не зафиксированные ни в одном из названных 

фундаментальных индоевропейских этимологических словарей.

Признавая неразрывную связь формальной и содержательной струк

туры слова, необходимо обратить внимание на следующее. Нет никаких 

доказательств того, что фонетические и семасиологические соответствия 

являются соответствиями одного и того же плана: соответствия на од

ном из этих уровней не обязательно означают и равноценное соответст

вие на другом уровне. Таким образом, языковое преобразование пред

ставляет собой многомерный, многоплановый, многослойный процесс, 

происходящий одновременно в различных языковых плоскостях — как 

по горизонтали, так и по вертикали, но на разных основаниях, в различ

ных измерениях. Как отмечают исследователи, эволюция значений не 

может не выражаться через эволюцию форм слов, тем самым рекон

струкция значений тесно связана с реконструкцией форм, она во многом 

как бы читается через реконструкцию формы.

При этимологизировании важно использовать также типологические 

данные, которые в последнее время успешно применяются и в других 

областях сравнительно-исторического языкознания (ср. Т.В. Гамкрелид- 

зе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. — 1—11. —
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Тбилиси, 1984). Типологический подход в этимологии особенно ярко 

представлен в так называемых семасиологических параллелях. Речь 

идет о возможности подтвердить тот или иной переход значений анало

гичным переходом (или несколькими аналогичными переходами), но 
на основе других лексем того же или близко-/неблизкородственных 

языков.

Исключительную важность для этимологии имеет метод экстрапо

ляции: на основе одних фонетических или семасиологических связей в 

синхронии или в диахронии делаются выводы об обязательном наличии 

других связей, форм, значений, непосредственно не засвидетельствован

ных, или о невозможности существования определенных форм, связей, 
процессов. Такой анализ позволяет восстановить утраченную форму, 

необходимую для доказательства того или иного фоно-морфологическо- 

го или лексико-семантического тождества или, наоборот, для доказа

тельства невозможности уравнивания тех или иных форм и значений. 

Интересной и в то же время эффективной этимологической процедурой 

является решение задач «на омонимы», что нередко позволяет доказать, 

что корни, считающиеся омонимичными, на самом деле таковыми не 
являются и исторически могут интерпретироваться как единый корень 

(см. О.Н. Трубачев. О семантической теории в этимологическом слова

ре: Проблемы омонимии подлинной и ложной и семантическая типоло- 

гия//Теория и практика этимологических исследований. — М., 1985).

Так, приводимые в словаре А. Вальде — Ю. Покорного в качестве 

омонимов несколько корней *теп- при ближайшем рассмотрении ока

зываются одним и тем же корнем. Корень *теп- "сжимать, сдавливать, 

перетирать, мозжить” непосредственно связан с *теп- "думать” (типо

логически ср. лат. рШаге ”резать”, но также "думать” , а с другой сто

роны, да. Ии&ап "думать” , но н. Нй е̂1 "холм” , букв, «нечто выгнутое, 

согнутое»). Далее, *теп- "идти” непосредственно примыкает к значе

нию «гнуть» >  «резать, мять» (букв, «сгибать ноги»), значение «резать» 

переходит также в значение «верх» (лат. т о т ) (типологически ср. *кег- 

"резать” , но также "верх; верхний”) и, с другой стороны, в значение 
«маленький» (букв, «размолотый»). Наконец, значение быстрого движе

ния, а также значение «гнуть, гнуться» закономерно переходит в значе

ние «покой; останавливаться» (типологически ср. *ег- "быстро двигать

ся”, но *ге- "остановиться, находиться в покое” ; *е1- "гнуть”, но также 

"остановиться, находиться в покое" латыш. Ир1 "гореть” , но н. Ь-ШЪеп 

"оставаться"). Значение «гнуть, выгибаться» могло дать еще значение 

«огонь; гореть», что подтверждает рассмотрение следующих слов: лат. 

таппт  "конь” (<«бегущий, гнущий ноги»), динд. ттаН  "сокращает, 
вредит”, рус. менее, двн. тет  ”лживый, обманный” , динд. тетв "месть", 

лат. тепйа "преступление, ошибка” , дирл. теппаг "пятно”, лат. отеп 

"предзнаменование”, лат. тапе "утром” (типологически ср. лат. стах 

"утром", словацк. кгев "рассвет", латыш, кгевк "сумерки”, но рус. диал. 

корзать ”рвать, резать; гнуть”) , лат. оттв  "весь” (типологически ср. 

а. аИ весь, но зе1ап "гореть” , лат. а1еге "кормить", рус. весь, но лит. гай'
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"размножаться” , ср. *цег- "гореть”) ,а . тап, н.Мапп "человек, мужчина” 

(возможно не только в значении «родить, кормить», но и «сжигаемый 

после смерти»: практика сжигания трупов была широко распространена 

в древности), лат. тап т  "хороший” , типйи$ "чистый” (букв, «очищен

ный огнем»); с а. тап "человек, мужчина” интересно сопоставить также 

цс. тимено ”жидкая грязь” (рус. тина), гр. т-&цци "земля” (ср. динд. 

ри-тап- "человек” , лат. риег, риЪев), чеш. ктпет "племя, ствол рода” , 

ср. ирл. сп ат  "нога, ляжка” , латыш, патз "дом" (букв, «то, что отап

ливается», типологически ср. рус. племя, но пламя), лат. тепт , а. тооп  

(типологически ср. лат. 1ипа <  1их), ирл. теп "пыль” , тюпп ”клятва”, 

брет. топ  "навоз” <  "огонь", рус. мну, словен. тапет  "тереть", ирл. 

теп "мука", динд. сагтатпа "дубильщик, кожемяка”, прус, туп а  

"дубильщик", лат. ат т з  "река", тапд "течь” (связь «огонь» — «вода»: 

ср. «плетение вод»: считалось, что движение воды — это «плетение» 

отдельных ее частей), да. тапй "корзина” (букв, «плетеная»), лат. тапт  

"рука” (букв, «простирающаяся вперед»). Ср. также: лат. тепйах, 

тепИог "обманывать", тепйо "вина" («то, что согнуто»), тапИса "ки
сет”; таШеИит "пальто” , лит. теп1йт "палка для переворачивания 

белья при кипячении’, н. Мапс1е1 "скалка", динд. тапкига "стойло" 

("огороженное место”) , тапсИга- "дом", таШИав "взбивание масла”, 
гр. цар8 &кг)<; "жгут для связывания снопа”, рус. диал. ман "дух”, ирл. 

т о т  "сокровище”.
Было предпринято несколько попыток проследить семасиологичес

кие закономерности, типичные для индоевропейских языков, создать 

типологию семасиологических изменений (семасиологические универ

салии)7, наподобие законов, установленных в фонетике. Одной из пер

вых попыток в этом направлении был «Аналогическо-сравнительный 

словарь индоевропейских языков» С. Цейетмайра, в котором этимологи

зация исходных латинских слов служит поводом для исследования сход

ных путей семасиологического развития в ряде индоевропейских язы

ков. Различные переходы значений в индоевропейских языках на основе 

рассмотрения большого фактического материала сформулировал 

П. Перссон в 1912 г. Совсем недавно в ФРГ начал выходить интересный 

сравнительно-семасиологический словарь индоевропейских языков 

И. Шрёпфера.

Исключительно важен разработанный Ф. Мерингером метод «слов и 

вещей»: выводы, полученные на основе фонетических звукосоответст- 

вий, дополняются (или ставятся под вопрос) данными материальной

•ч
Совершенно бесперспективными следует признать поиск «первоэлементов 

языка» - лексических (ср., например, постулируемые Н.Я.Марром первоэлементы 

сал, бер, йон, рош, якобы лежащие в основе лексики всех языков мира) и семан

тических. Однако в подобных построениях можно видеть ранние проблески идеи 

комбинирования определенных «генов» в языке, отражающего не только качест

венные и количественные закономерности в языке, но и возможности самого его 

существования и развития.
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культуры. Своеобразным преломлением метода «слов и вещей» являет

ся так называемый «эргологический принцип», выдвинутый Й. Триром: 

в соответствии с этим принципом при исследовании учитывается род 

человеческой деятельности, к которому относится анализируемое поня

тие. В связи с этим производится поиск ситуаций коллективного труда в 

древнем обществе (ср. Мапппщ ”круг людей”) , на основе которых 

истолковывается становление значений целого комплекса слов, реальная 

связь которых тем не менее признается далеко не всеми лингвистами. 

В связи с методом «слов и вещей» огромное значение приобретает изу

чение языческих обрядов (и в первую очередь культового действа), 

а также древней символики слов, обозначающих те или иные предметы, 

качества, действия, символики чисел, красок и т.д. При исследовании 

значений на первый план выступает именно «идеосемантика» (В.И. Аба

ев), «внутренняя форма» (В. фон Гумбольдт), мотивация знака. «Внут

ренняя форма» слова, образ, лежащий в основе значения или употребле

ния слова, могут уясниться лишь на фоне той материальной и духовной 

культуры, той системы языка, в контексте которой возникло или пре

образовалось данное слово или сочетание слов. Выбор той или иной 

«внутренней формы» слова всегда обусловлен идеологически и, следова
тельно, культурно-исторически и социально» (В.В. Виноградов. Русский 

язык.-М ., 1972.- С . 20).

Нельзя не учитывать, что языковая мотивация всегда отражает спе

цифические возможности отдельных языков, а не общелогический 

«здравый смысл». Как писал А.А. Потебня, «слово выражает не все 

содержание понятия, а один из признаков, именно тот, который пред

ставляется народному воззрению важнейшим» (А.А. Потебня. Эстетика 

и поэтика. — М., 1976: 221 ). Каждый предмет, каждое качество или дейст

вие можно рассматривать с разных сторон, выделяя в качестве профили

рующей то одну, то другую — все зависит от того, как то или иное поня

тие будет «смоделировано» в данном языке.

В процессе истории слово может иметь не одну, а несколько разно

родных семасиологических связей, одно и то же значение слова может 

восходить к двум и более различным прототипам, что допускается не

редко и фонетическими соответствиями. Как отмечает В.Н. Топоров, 

«многозначная» этимология, или «полиэтимологичносгь» слов, являет

ся следствием некоторых принципиальных и неотъемлемых характерис

тик самого слова», отражением противоречивости, диалектичности язы

кового знака, где системность не может существовать без асистемных 

явлений, а асистемность неизменно порождает системность. Нельзя не 

согласиться с В.Н. Топоровым, который указывает на то, что, «если бы 

слово исчерпывалось жесткой схемой заданных смыслов (например, 

словарными значениями), его моделирующая функция была бы серьез

но скомпрометирована, ... потенции слова, направленные на будущее 

(новое), сведены к минимуму» (Этимология 1979. -  М., 1981. - С. 140).

Жизнь человека в древности теснейшим образом переплетена с от

правлением языческих культов, включавшим культовые пляски жрецов,
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облаченных в специальную одежду или раскрашенных краской. Религи

озное действо обязательно включало в себя культовое возлияние и 

приношение жертвы богам (жертвенные животные часто подвешивались 

к деревьям, вокруг которых и происходили религиозные пляски). Из

любленными местами отправления культа были лес и поле. Жрецы жес

тикулировали, размахивали руками, входили в экстаз. Можно полагать, 

что именно в связи с тем, что основу языческого культа составляло 

движение (в частности, сгибание ног и рук), а также разрывание, рас

сечение (жрецы рвали на себе волосы, жертву закалывали и часто разре

зали на куски, входившие в экстаз участники культового действа цара

пали себе лицо и наносили удары друг другу), основными понятиями, 

которые впоследствии легли в основу огромного числа индоевропейских 

слов (как конкретных, так и абстрактных), были «гнуть» и «резать». 

Семантическое развитие этих значений наглядно показывает, что многие 

сближения значений, которые сразу приходят в голову говорящему на 

том или ином языке, являются иллюзиями, ничего общего не имеющими 

с фактами. С другой стороны, реально соотносящиеся значения часто для 

говорящего являются парадоксами, поскольку подобное развитие вряд 

ли можно предположить без специального анализа.

Рассмотрим подробно сеть значений, производных от «гнуть» и 

«резать».
I. Значение «гнуть»:

а) «связывать»: ср. а. Ъепд. "сгибать” — Ыпй "связывать” ;

б) «сильный, крепкий, прочный»: ср. а. *кег- "гнуть” , но н. Кга?1 

"сила”; а. зМщ, но з1гоп%\

в) «обет, обязательство, клятва» (букв, «то, что связывает»): ср. 
*1ещ- "гнуть", но *1ещИ- "клятва”; гр. 6'рко? "клятва", но лат. загад 

"связывать”; а. Ю сипе, но *цег- "гнуть” ; да. хм>епап, а. Ю зыеаг, но 

*зиег- "гнуть";
г) «колдовство, чудо»: ср. а. тпс1 "виться” , но ч>опс1ег "чудо” ;

д) «повозка» (первоначально она плелась из прутьев): ср. лат. 

зепасит "повозка" <  *зег- "связывать"; гр. арца "повозка” <  *аг- 

"связывать"; а. сап  <  *кег- "связывать", ср. да. сигтп "плести, кру

тить” , гр. уёрроу "плетенье":

е) «запах»: ср. *е1- "гнуть”, но лат. оШ е "пахнуть"; *тег- "плести, 

гнуть”, но лит. зтагзТаз "запах”;
ж) «забор, дом, деревня»: ср. гр. кшрия "сверток” , но ксорг? "де

ревня"; ср. ие. *кеи-р "связывать, гнуть”, но н. Н о / "двор";

з) «холод» (букв, «связывание, сжимание»): ср. гр. крбоя "холод”, 

но *^ег-еи- "гнуть, сжимать” ; гр. т у  о? ”мороз” , но лат. ращд "свя

зывать”; рус. мороз, но *тег- "связывать";

и) «темнота»: ср. рус. мрак, но *тег- "связывать” ; лат. пох "ночь", 

но пеад "связывать"; гр. г]\ауг) "тень, темнота”, но *1ещ- "связывать";

к) «голод, бедность; работа»: ср. а. Нищег "голод", но *кепк- "свя

зывать, гнуть”; гр. хёруа "бедность", но ие. *§кег- "гнуть, связывать" 

(ср. а. Ю %М) ;
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л) «работа»: гр. еруор ”работа” <  *иег%- "сдерживать, связьтать” ; 

м) «кровь»: ср. лат. шп&лй ”кровь” , но кельт. $е%по "веревка” , 

лит. зеки "связываю”; ср. н. вертеп "благословлять”, латыш, азтз "кровь" 

но *аз- "гореть” <«гнуться, выгибаться»;

н) «закон»: ср. гр. ш/хос ”закон”, но *пет- "гнуть”; лат. 1ех "за

кон”, но лат. 1щаге "связывать”;

о) «бегать»: ср. н. Ые%еп "гнуть”, но рус. бегать; 

п) «гореть»: ср. ие. *йкещк- "связывать” >  *с1ке%- "гореть” ; в свою 

очередь это значение связано со значениями «быстро двигаться»> «поды

маться вверх (об огне) »>  «недоставать, терпеть нужду» (имеется в виду 

нечто выгнутое вверх, но пустое внутри): ср. *а%- ”гнать” >  *е%- "нуж

даться", *а§кег- "день, свет”, *а%- "козел" (жертвенное животное), 

*ак- "питаться";

р) «место» (т.е. «обитель, очаг»): ср. лат. 1осиз "место”, но да. Ие$ 

"огонь, пламя”; ср. да.ы1ок "нитка" («то, чем сшивают; то, что гнется»);

с) «собака» (т.е. «охраняющая, опекающая стадо»): значение «бе

речь» соотносится со значением «гнуть»: ср. *я7- "гореть" <  *зеи- "гнуть", 

но латыш. зипз "собака”; а. йо% "собака” <  *ёке§- ”гореть"; рус. дуга', 

т) «навоз»: ср. да. тс11 "грязь”, но нд. тёШ сЫ  "гибкий”; 

у) «молодой» (букв, «подтянутый ближе к нашему времени»): 

ср. лат. щ%ит "ярмо” <  *1еи- "связывать” : н.)ип%, а.уоищ  "молодой” ; 

к этому же корню относятся и рус. юг, чеш. Цкпоий "таять; топиться” 

(ср. выше п) — переход «гнуть»> «гореть»); кроме того, к этому корню 

относится рус. ужин (первоначально «еда в полдень»); *пёг- ”сшивать, 

связывать”, но н. пей, а. пем> "молодой”;

ф) «надеяться, верить»: ср. ие *кеи-р "гнуть, св-язывать” , но а. 

Iо коре "надеяться” , коор ”обруч”;

х) «время» (букв, «вереница») : ср. да. кг еда "строй войск, фаланга”, 

но нд. Шгй "время” , прус, кегйап ”время” .

Кроме того, значение «гнуть» может лежать в основе следующих 

значений:

а) «пища, питание»: ср. гр. ар/ла "пища" <  *аг- "связывать, быть 

подходящим, иметь применение” <  ”гнуть”, ср. ах- "гореть, жечь”, 

*еЫ- "быстро двигаться” (ср. нд.еш1п "спешить”) , н. 5ре(зе "пища”;

б) «мир» (=  «отсутствие войны»): ср. пол. роко/' ”мир" <  *кеи- 

"гнуть”, ср. *кеи- "полый”; лат. рах "мир", но ращ о "связьтать";

в) «жить; жизнь» (из значения «выгибаться, выдаваться вперед»): 

ср. ие. *к~е1- "жить" <  *#е;- "гнуть, выгибать (ся), выдаваться вперед”, 

*%еи- "гнуть” ; ср. *%еш- "отведать, пробовать (пищу) ” , *&аи- "радовать

ся” , *%кеъ "быстро двигаться”, *%кеи- "лить"; динд. аза- "жизнь” , ав. 

аз- "жизнь" (ср. *аз- "жечь", латыш, азтз "кровь", а также с преформан- 

том: кез- "резать” ; относительно соотношения значений «резать» >  

«гнуть, соединять» ср. *керо ”бить, резать” , но также "соединять” ; 

возможно к тому же корню относится а. кеер ”держать, хранить” ;

г) «женщина» («хранительница очага»): ср. осет. к ’опа ”очаг”,но да. 

слмёп, т'р.уищ "женщина” ; да Иез "женщина", но ас1 "огонь”;
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д) «иметь, обладать»: ср. лит. Шгёи ”иметь, обладать”, но лат. Юггеге

”жечь, сушить”, ср. *1еи- ”гнуть”; (

е) «купить, продать»: ср. *кег- ”гнуть, крутить” , но динд. кппаИ 

"купить”, дирл. сгНИ "покупка”; *ре1- "крутиться” , но *ре1- "продавать”;

ж) «мокрый»: ср. *ие%-, *иа%- "быть согнутым”, но *ие$У- "мокрый”: 

кельт, гев- "связь” , *ге%- "мокрый” ; *цез- "крутить, гнуть” и "мокрый” ; 

*зё(1)- "связьшать” , но *зе1- "мокрый". Значение «мокрый» (<  «гнуть») 
может также переходить в значение «народ»: ср. гр. 8гцюя "народ", но 

арм. 1ат-ик "мокрый” , алб. ф атё  "жир", осет. йоп "вода” ; да. 1ёоё 
"народ", но да. ИЪ "вино”, лит. Не(йз "дождь”; интересно, что в ряде слу

чаев значение «мокрый» <  «гнуть» может дать значение «понимать, 

знать, чувствовать»: ср. а. м/е? "мокрый", но да. уЛ1ап "знать” , н. тззеп; 

гот. /гар/ап "понимать” , но осет. /иге?, [огс! ”река” ;
з) «смотреть»: ср. *ие%- "гнуть” но *ащ- ”видеть”; кельт. ге%- "связь, 

нечто согнутое” но *ге%- ”видеть”; *це1- "гнуть, крутить” , но также "ви

деть"; рус.л^к (оружие), но а. 1оок "смотреть” (ср. рус.лукавый) ;

и) «плоть, мускулы»: ср. *кек- "гнуть”, *каикоз "высокий” (<  «вы

гнутый»), но *кЛкоз "мускулы, плоть”; подобным же образом гот. тгтг 

"мясо" (< *теп- "высокий”) <  ”гнуть” ; *теп- "идти" <  "гнуть” ; да. 

1Ьгап "идти" <  "гнуть", но Ига "плоть, мускулы”; *%е1- "гнуться, выги

баться” , но латыш, ёа^а "мясо” (ср. §ке1- "резать", брит. %а11ое1 "сила, 

мощь”, лит. %а1'ёй "мочь");

к) «дерево»: *кек-, *кик- "гнуть”, но латыш, кидкз "дерево"; лит. 

кгурН "крутить”, но динд. кгрИат ”куст”, дс. кгарг "низкорослое де

рево” ; интересно подробнее остановиться на семантическом развитии 
указанного выше корня *кик-, *кек- "гнуть” : ср. *(з)кек- "прыгать; 

быстрое движение” (>  да. зсеа^а, дс. $ко§ "лес"), да. зсёоп "случиться; 

спешить, бежать”, н. 8сЫскза1 "судьба", СезсЫсЫе "история”, зсМскеп 

"посылать", дирд. зсисЫт "иду” , а. зка^ЕУ "лохматый” , да. 5сок ”туфля”, 

зсосса "дух, демон, черт” , н. Зскоск "куча", да. зсга, ад. зНу "столб” , ср. 

также а. Iо скиск ”бросать”, 1о Ыск "толкать", ад. ккк "мода", *Ыкоз 

"мясо, плоть”.
Интересны заимствования во французском языке: скщиег "делать" 

(в арго "бить”) , скщие "кусок жевательного табака”, сЫс "элегантный” , 

сЫсапе "придирка”, скщиег "приводить в порядок”, сЫсо1 ”пень”, 

скщие! "небольшой стакан, рюмка", скщие "кусок материи”, скщиег 

"говорить", сЫсо1 ”зуб” , скщие ”церковь” (во французских диалектах 

и в арго); ср. также: да. сест  "дощечка” , нд. СкисЫеп "небольшая до

щечка, прикрепляемая к лыжам”, н. коскеп "варить” .

Рассмотрим некоторые индоевропейские корни со значением «гнуть»:

1) *егг- "гнуть” >  "связьшать” >  "двигать (ся) ” : гр. ае1рсо "связы

вать", асрёи "брать", аор ”меч", лат. аегд "корзина из тростника для 

песка”, гр. аьрсо "поднимать” (ср. а. ахг "воздух"; типологически ср. 

рус. ловить, но н. Ьи/1 "воздух"; значение «поднимать» соотносится 

со значением «брать, хватать»); гр. е\рцрт), (крит.) \рт)Щ "мир"; лат. 

аегизсо "бродить”; да. оёгепйе, гот. шгиз "посол, гонец” , а. еггапй\ лат. 
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аегитпа ”горе, забота” <  ”узел, связка, груз” (типологически ср. н. 

Киттег "забота” , но дс. ктЫ  ”узел”) ;  значение «гнуть» может также 

переходить в «охранять»: ср. кельт, зпай "связывать”, но зпайд "беречь” (ср. 
н. зскпеМеп "резать”), гр. еьрероя "тюрьма”, еср "вихрь”, е’срусо "закрыть, 

запереть”, аьрдтиои ”сито из плетенки”, динд. гг "идти” , гр. шра, а. 
уеаг, н. Закг;

2) *ак- ”гнуть” >  "связывать” : ср. динд. акпа- "согнутый”; лит. 

ак1аз, латыш, акк "слепой” ("спрятанный, закрытый, темный”); гр. 

акрциоя "трезвый” (букв, «связанный, закрытый для пищи»); акёол> 

"немой, молчащий” , акос; ”лечение, лекарство” (типологически ср. гот. 
Ыктдп "лечить” <  *1е%- "связывать”) ; лат. ааа "нитка”;

3) Ъке1-(ЪкеМ-, ЬкеН-, Ькег-п "гнуть, связывать” : лат.рЪга (< *ЪШкгй) 

"волокно, волосок” , /Мез "струнный инструмент, скрипка” (ср. н. 

Ыпйеп), а также лат. /Мез "вера” , лат. /Пит "нитка” <  *ЬкМз1от, р.пез 

"границы” ,/йщз (<  *[оМз) "веревка”;

4) *ёИ-, *й- ”гнуть <—* связывать” : гр. е1\исо, е\\есо "стягивать”, 

лат. Ша "внутренности” , да. Не "стопа” (букв, «изогнутость»), кимр. 
Шо "дрожжи, закваска”;

5) *кёг- (кёП-, кЪН, кИ<1-, кШ-тг, кёг-п, к%1-г-): гр. котйХт? ”кубок”, 

лат. азш т  "повозка” ;

6) *теь "бродить; гнуть, связывать” : ср. гр. дета? ”нитка” , динд.

тИгат ”дружба”, да. (%е)таеге "граница”, лат. тйгиз ”стена”, тоета, 

тйпга "обязанности", дс. тегзз "корзина” , а. тоог "пришвартовывать 

корабль”, гот. таМ/ап "обманывать” , динд. тИки- "лживый” (*» «гну
тый») ; ^

7) *рёг- "связьтать, ограничивать” : ср. а. рагк "парк” , лит. зраПаз 

"связь”, н. зрагзат ” бережливый”, гр. ояеТра ”виток (змеи, сети)” ; 

типологически ср. лат. игЬз "город” <  *иегЬк- "связьтать, огораживать” .

Значение «гнуть» может также переходить в значение «природа»: 

ср. динд. йкаг-тап "природа” <  *йкаг- "держать, схватить” (<  ”гнуть 

пальцы”); тох. А ра1 "природа; закон” <  *ро&Ъ-з <  *рес1- "схватить” 

(ср. двн. /аггоп "схватить”). Значение «связьтать»может переходить и 

в значение «цвет, краска»: ср. н. Ыпйеп "связывать” , но ЪиШ "пестрый”; 

гот. /акап "схватить, гнуть пальцы”, но да. / ак "пестрый” ; ие. *кгез- 

”гнуть”, но рус. красный, красивый; ие. *ре1- "сгибать", но лит. зраЬа 
"краска” .

Некоторые ие. числительные соотносятся со значением «гнуть»:

а) *зет- "один”, но ад. зат "собирать вместе”, да. зот  "соглашение”, 

н. заттеЫ, гизаттеп, ад. зоот, зоит "стадо овец”;

б) *ет- "связывать" (ср. гр. шаш "опорожнять" <  "гнуть”) , \уе<; 

”сын,дочь” (букв, «связанные с родителями»);

в) *е1к- ”связывать” , но динд. еказ "один” ;

г) лат. зо1из "один”, но *зе1- "собирать”;

д) *йеи- "поклоняться богу” (<  "гнуть”) , *йеи- "двигаться” (<  

"гнуть”) , *йкеи- "бежать” (<  "гнуть"), *(1оиз- "рука" (<  "гнуть”) ,  

*йкеи- "быстро двигаться, бурлить”, но *(1ио(и) ”два”;
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е) *(в)1ег- ”брать, хватать” <  "гнуть” >  "вытягивать, выдаваться 

вперед” : имеются в виду три самых длинных пальца на руке, откуда 

рус. три, а. {Нгее и др.;
ж) *к̂ ес1-иег-ез "четыре” : *кМей- "точить” (ср. а. шкес, лат. 1пцие1тв 

"треугольный”) , *иег- "гнуть, крутить, резать” >  "верхний" («* "четыре 

угла креста или четыре угла четырехугольника”) ;
з) *репк"в- ”пять”, но *рак- "связывать” (~ "все пальцы на одной 

руке”).
II. Значение «резать»:
а) «чистить, украшать»: ср. а. скап "чистый" следует сопоставить с 

сх. диал. ланьати "ударять, колотить, бить” , ланьити "бродить, скитать

ся”, чеш. диал. 1апйаИ ”бродить”, пол. диал. 1апк "ломать”, лат. 1ати$ 

"убойщик скота, мясник, палач”, 1апшге ”терзать, рубить на куски” 

(семантический переход «бить» >  «бродить» возможен: ср. рус. окола

чиваться)-, ср. хинди (к)1епа "брать" (<  "гнуть"), лат. Ьхпа "шерсть” 

(«то, что срезают; то, что вьется»); рус. клин; лоно; ланиты; клонить; 

латыш. к1еп1е1 ”клясть” , рус. кляну (при произнесении клятвы касались 

рукой земли); с другой стороны, ср. динд. сгапауаН "дарить” , сх. покло- 

нити "подарить”, тох. А кИп, В к1ат "долженствовать” (<  ”бить”) ; ср. 

типологически: лит. рё§Н "рвать” , латыш. варезНев "бить, сечь” , гр. тгёкш 

"резать, чесать”, лат. рес?еге "чесать", латыш, ридзитз "вырубленное 

место в лесу, просека” , но латыш. рйов( "чистить; украшать” ;'

б) «шерсть, волосы»: латыш. уИпИ "резать, рвать” , лат. уеИеге "рвать, 

вырывать”, но латыш, и /па "шерсть”, лат. геПив "руно” (ср. латыш^ 

уа1уй "чистить”) ; ср. также: латыш. р1йкг "резать, рвать” , но лит. р1аика1 

"волосы” ; ср. также: *кег- "резать” (лит. кёШ "отрывать"), но латыш. 

с%га "волосы”, с$гЪа "локон";
в) «доска»: ие. корень *кег- "резать" (ср. гр. ке1рш "резать", латыш. 

катИ  "царапать", рус. черта) , но рус. черенок;

г) «питаться, есть»: ср. гр. ба^со "разрезать, делить’’ но гр. Ьак "тра

пеза” ; ие. *кег- ”резать” , но лат. сёпа (<  *кег(впа "порция, обед”) , ср. 

лит. кггвИ "резать, бить” , рус. корм;
д) *кег- ”резать” >  «куст, дерево»: лит. кипа "куст” , дпрус. кггпо 

"куст” (букв, «то, что вырубается при расчистке леса»), рус. корень, 

лит. кегав "ствол, пень” , латыш. с$г$ "куст; корень”, пол. ккгг "куст”, 

чеш. кег "куст” , кимр. ргепп (<  *к^егпо) "дерево", дирл. сгапп "дере

во” . Некоторые исследователи соотносят с этим корнем также н. Н от  

”рог” , рус. корова, фр. сег/ "лань”, а также дс. Нотип§г "незаконно- 

рожденный ребенок” ;
е) «висеть»: ср. лит. кагдИ "висеть”, латыш, к ага Пев — ю  же, кагсепё(, 

лит. кагй ”повесить” (<  *кег- "резать”) ;  ср. также: лит. вкаЬеН "ре

зать” , лат. всаЪеге, но лит. каЪеН "висеть” ;

ж) «схватить, взять»: ср. латыш, кеп "схватить” (ср. латыш. аикаП 

"трогать”) , рус. черпать;

з) «презирать; наказывать»: ср. лат. саппаге "презирать", дирл. 

сане "вред”, да. Нкпмап "презирать”, рус. кара, да. цекогпгап "нанести 

28



ущерб” , вост.-лит. кгтШ "дразнить” , рус. корить, укор;

и) «толпа, множество»: н. ЗсИаг ”толпа, войско” ; ср. также: динд. 
загёка- "толпа, стадо” , но ав .шейа "вид, род” ;

к) «делать, производить действия (в том числе и сакральные)»: 

ср. ие. *каг- ”делать’\ лит. кёгаз (чаще р1. кегсп) "колдовство, чары” , 
кегеИ "колдовать”, рус. чары; (о) чаровать;

л) «создавать»: лит. кйгй "строить, создавать”, дпрус. кйга "строил”, 

возможно, осет. кигуп "рождать” (также "просить”). Типологически 
ср.: лит. зкаЪеИ "резать, бить”, но н. зска//еп, зскдр/еп "создавать”, шв. 

зкара "творить, создавать”;

м) «застыть, стать твердым»: ср. сх. о-кдгеН "застыть, стать твер

дым” ; ср. также гр. торо? ”нож, резец”, рус. терять, но за-тор; лит. 

[аграз ”зазор” , но лат. Iогреб ”застывать”, лит. йгрй "застывать” ;

и) «гореть»: лит. кйгй, латыш. киг(, латыш, деп "раскаленный ка

мин”, дегаз ”течка (у животных) ” ;

о) «надеяться»: ср. латыш, кегг ”схватить”, сегёг "придерживаться 

мнения” и латыш. сегё1 "надеяться” (ср. латыш. агсегёНез "вспоминать”) ; 

п) «время»: прус, кегйап ”время” (<  ”ряд, последовательность”); 

р) «искусство»: ср. дирл. сегс! "искусство”, лат. сегйб "ремеслен

ник” , гр. кбрбо? "выгода; преимущество” (типологически ср. *ак- 

"резать", но исл. аккиг "преимущество”; ие. *йа-, <Н- "резать, делить”, 

но лит. йайе "искусство, ручная работа”; рус. делать, болг. делам "ру

бить топором, строить” , сх. й)е1)аИ "резать, стругать” ; рус. делить, лит. 
с1аШс!е "плотник", даШз "красивый"; ие. *кез- "резать”, но укр. хист 
"умение, дар");

с) «ползти»: ср. латыш, /к? "вырубать” , но Из1 "ползти”, прус. Изе 

"ползет". Ср. далее:
а) ср. лит. 1угаз "трясина", Гугё "суп” (кстати, а. Ьииег ”масло" 

составлено из гр. Родя "корова" + торос, ”сыр”, ср. рус. тюря), лит. 

1уги1ш "болото", НеИз "болото, трясина” соотносятся с лит. 1угаз 

"очищенный от леса, чистый”; типологически ср. латыш. р1ааз ”болото, 
трясина” , но рккапз "плоский” ;

б) «расти, набираться сил, процветать»: ср. лит. Iаграз ”зазор” 
(«* ”дыра”) , гр. торос ”нож, резак, сверло”, латыш. з1агра "зазор”, 

словацк. Юг "дорога”, рус. про-торить (дорогу), латыш. 1ёгрШ1 "бить, 

сечь, ругать” <  *1егр-, *1ег- "тереть, резать” , но лит. гагра "процветание, 

рост”, (агрП ”процветать”, латыш, гетра "сила” , Шгра "деятельность”,

Iагрз "способный, годный” , прус. еШегроп, еШегреп "полезный” , динд. 

(груаИ "насыщается, удовлетворяется”, гр. терло/иси "радуюсь” ; к тому 

же корню следует отнести и латыш. Iагрз "червь” ; типологически ср. 

ад,р1егз ”червь” <  *рег- "резать” ; ие. *кег ”резать”, но рус. червь;

в) «число; считать» >  «говорить»: ср. да. сеог/ап "резать”, н. кегЪеп, 

%егЪеп, но прус. %1гЫп "число” (ср. н. хеИеп "делить”, но дс. Ш1 "число” , 

а. (е11 "говорить”; ие. *1ег- "тереть, резать” , но лит. {агуН "говорить”); 

ср. также: прус,%ёгЫ "говорить” ;

г) «одевать, украшать»: ср. латыш. §ёгЬ( "одевать, украшать” (ср.
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д) «инструмент»: ср. динд. пккаН "царапает” , гр. ереЫш "разбивать”,

кимр. гкыукр "разрывать” ; двн. п%а "линия, черта, узкий проход” , но 

лит. гукав, пкз "инструмент” . Ср. также: рус. ломать, но да. %е1отап 

"сельскохозяйственные инструменты” , апШотап "инструменты”; ав. 
$па1Шз "орудие, оружие” <  зпаГк- "ударить” ; лит. &пк1аз "орудие, ору

жие” , но гр. 1кето ”ударить”. *

е) «делать»: лит. дхгИ ”резать, рвать” , рус. драть, латыш. ёаппа! 

"обрубать ветки”, но лит. йагуй "делать” , латыш, йаги ”делать”, ср. 

латыш, ёагуитз ”поляна, получившаяся после вырубки леса” , лит. 

дйта "поле”, рус. деревня (ср. рус. диал. деревня "часть поля”). Ср. 

также: лит. йЪгЪй "делать", йагЬаз "работа” : ср. рус. диал. дербя "выруб

ка, место, где вырублен лес”.

ж) «срезать, тереть, делать ровным, гладким» (ср. латыш. ШШ  "те

реть (особ, в бане)", лит. 1у1еН "трогать", ИезИ "трогать” , прус. 1ауШз 

"глина", лит. 1аШуИ "замазать глиной”, латыш. 1еШ]итз "массирование”, 

лат. ИЫге "приносить жертву при хорошем предзнаменовании”, латыш. 

ШгеШ "делать пригодным”) дает значение «вещь» (латыш. Иёш "вещь, 

предмет”, ср. латыш. НеШ  "использовать” ; ср. также: латыш. 

"колоть”, но лит. ёагкш  "вещь”) .

з) «жир; жирный» (ср. н. тЪеп "тереть” , но лит. пеЬйз "жирный”) 

и «тело» (ср. *кег- ”резать” , но лат. согриз, да. кп[).

и) «вытянуть, тянуть»: ср. лит. ёу%еИ "чувствовать жгучую боль”, 
ёу§1уз ”шип” ; лит. сИе%Ы, латыш. <Ш^1 ”колоть” , лит. ёу^йз "колючий”, 

а. ёщ "копать”, но лит. 1ёкп ((епкй, Iекай) , "простираться, вытягиваться”, 

ср. латыш, йкг "становиться” ; типологически ср. а. соте "приходить” — 

Ьесоте "становиться” .

Значение «тянуть руку для того, чтобы схватить, получить желае

мое» л^ло в основу семантики таких слов, как дирл. IескШ т  ”я имею” , 

лит. т к п  "соединять” , лит. Нкгиз "правильный”, прус, теки ! ”созда- 

вать” , лит. Нека "готовить”, прус. Искт1 "делать” , латыш. 1ё(к1 "гово

рить” <  "складывать вместе, вытягивать цепочку речи”, лит. Икп ”быть 

подходящим” , латьпп. 11к( ”нравиться” , пкитз "свойство, вид; добро

детель”, лит. ИкеИ "верить” , латыш. йсё1\ значение же «вытягивать 

руку для того, чтобы просить» отразилось в таких словах, как дсак. 

(Ыц1ап "молить”, да. Ыс%ап "просить” , двн. сИскап, хМ%%еп "просить”, 

ср. гр. тьухарету "попасть в цель” , но гр. теьхету "добротно изготовить 

чго-л.” , дс. ёща "быть полезным, подходящим”; грЛкреоцси "дости

гать” , но 1каро<; "подходящий, способный” (ср. Н. Оз1ко$Ц1Р, 8,1898: 

41 ГГ.);

к) «мокрый, жидкий»: ср. ие. *зпй- ”жидкий”, но н. вскпеШеп "ре

зать” (ср. *пеи- "бить, толкать”) ;

л) «лежать»: ср. рус. лежать, но рус. диал. дожить ”резать”, типоло

гически ср. рус. диал. класть "резать” . Интересно возникновение значе

ния «пруд» <  «резать»: ср. тох. А к'аП- ”пруд” , но динд. капа "дыра, 

зазор”, кгШаИ "резать"; ср. также: тох. А 1агр ”пруд” , но лит. Хаграз 

"зазор, дыра” ; рус. пруд, но а. ргоё. Интересно сопоставить: лит. <Итй
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"сдирать шкуру”, но лит. йаЬгуИз "смотреть вокруг” , йаагйв "осторож

ный, боязливый” , прус. епйупЬне1 "смотреть”, норв. диал. ага "смот

реть, глядеть” , дс. Игг ”блеск” , динд. Мра- "внимательный” , гр. ссдреш 

"смотреть, глядеть” , лит. йугеН "смотреть” . Интересно сопоставить: 

*кез- ”бить”, но рус. кислый, а. сНееве "сыр” ; нд. ИоИеп ”бить”, но 

НоИе ”творог” ; да. сгийап ”бить, мять” , но а. сигйз "творог” . Значение 

тЪ а соотносится со значением «гребень», которое, в свою очередь, 

связано со значением «резать, гнуть»: ср. лат. рес(еп "гребень” , но также 

“уиЬга” ; н. К атт  "гребень", но ЗсНат “уи1уа”. Можно сопоставить: 

*кег- "резать” , но гр. (Заргн; ”тяжелый”; ие. *1ет- ”резать” , но рус. тем

ный; ие. *1ет- "резать”, но тох. А 1ат- "рожать” (значенье «рожать», 

в свою очередь, может соотноситься со значением «дышать»: ср. лат. 

рапд "рожаю”, но врхгд "дышу”); ие. *киг- "слепой” (через значение 

«быстро двигаться», которое, в свою очередь, соотносится е *кег- "ре

зать”), но гр. /3орёая "ветер” (семасиологические параллели см. ниже 

с. 50-51); ср. также сх. дирати "трогать” , но рус. драть-, рус. трогать, 

но а. в(гоке ”удар” . Ср. также: ие. *кег- "кустарник", *кег- "рог” , *кег- 

"корова, лань”, лит. вегИ "кормиться, питаться” ; *1ег- ”рвать", 

латьпп. тёгр! "одевать” , йгр1 "цепенеть”, но также "таять” ; /егрйтз 

"гнойная рана” . Значение «резать» может также переходить в значение 

«выпячиваться, выдаваться вперед»: ср. сх. то1Ш "выдаваться вперед” , 

но ие. *те1- ”резать, молоть” ; а. Ьеа1 ”бить” , но а. ЬееЫе "выдаваться 

вперед”; *§ег- "тереть, перетирать”, но *%Иег- "выдаваться вперед” ; 

*теп- "сжимать, сдавливать”, но *теп- "вьщаваться вперед” .

Ритуальное действие, имевшее огромное значение в жизни древнего 

общества и оказавшее огромное влияние на развитие человеческого 

языка, неразрывно связано с религиозной символикой, которая в свою 

очередь наложила глубокий отпечаток на эволюцию значений в языке.

Как справедливо отмечает А.Я. Гуревич, «символ в средневековом 

его понимании не простая условность, но обладает огромным значением 

и исполнен глубочайшего смысла. Ведь символичны не отдельные акты 

или предметы: весь посюсторонний мир не что иное, как символ мира 

потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множест

венным смыслом, наряду с практическим применением она имеет приме

нение символическое.
...Символ, следовательно, не субъективен, а объективен, общезна

чим. Путь к познанию мира лежит через постижение символов, их сокро

венного смысла» («Категории средневековой культуры». - М., 1972. —

С. 265-266). Следует иметь в виду, что в Древней Греции и Риме слово 

и его значение считалось сущностью, неотъемлемой принадлежностью 

называемого им предмета, подобно его форме, цвету, химическим и 

физическим свойствам и составу. В связи с этим становится понятным 

смысл буквенной и словесной магии, символики, отражающей свойства 

отдельных предметов, действий, цветов, чисел, что не могло не отразить

ся на становлении значений индоевропейских слов (ср. Оетеп С. СИг. 

РоШез Ы$1опае геНрюпшп рпплШуагит, Ргаетёодегтатсит, 1пск>2егтат-
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сит тшиз по1;агит. — Воппаае, 1936; ЭнЯюппайе с!ез ту1Ьо1о§1е8. 1—2. — 

Раш, 1981; О т ат  Я  Огщтв оГ Еигореап 1Ьои§Ы. — СатЪпс1§е, 1957).

Принципиальное значение в свете рассматриваемой здесь тематики 

имеет опубликованный недавно фундаментальный труд Т.В. Гамкрелид- 

зе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы», где 

реконструированная праиндоевропейская лексема (восстанавливаются 

этимологически соотносимые друг с другом слова отдельных индоевро

пейских диалектов) рассматривается в указанном словаре вместе с теми 

мифологическими и ритуальными мотивами, в которых участвуют дено

таты этих лексем. Метод «лингвистической палеонтологии культуры» 

позволяет реконструировать общую картину индоевропейской прото

культуры как культуры (в широком антропологическом смысле) носите

лей индоевропейского праязыка или отдельных его древних диалект

ных объединений. Все это дает возможность наметить решение проблем 

установления первоначальной территории распространения общеиндо

европейского языка и определить пути переселения носителей праязыка 

и его древних диалектов в исторические места их обитания. Анализу в 
книге подвергаются: мир «живого» — боги, человек, животные (жи

вотные «среднего мира», животные «нижнего мира», животные 
«верхнего мира»); названия растений и их ритуально-культовая роль 

у древних индоевропейцев; названия небесных тел; хозяйственная 

деятельность, материальный быт, ремесла и транспорт; связь древней 

социальной организации со структурой духовных понятий и мифологи

ческой картиной мира и т.д.

*
* *

Язык иногда уподобляют собранию давно забытых, мертвых мета

фор. И это не случайно: огромное количество слов, трудно поддающих

ся этимологическому анализу, в действительности оказываются старыми 

метафорами, давно утратившими какие-либо семасиологические связи 

в языке. Более того, целый ряд исконных слов в индоевропейских язы

ках давно вышел из употребления и не зафиксирован письменными 

памятниками языка: вместо них в языке представлены «завуалирован

ные» метафоры, природу которых удается разгадать только в результате 

упорных и кропотливых исследований. Такого рода метафоры обуслов

лены главным образом языковым табу: в древности человек, боясь 

«злых сил» природы и веря в то, что словом можно навлечь на себя эти 

силы, заменял многие слова их описательными эквивалентами: таковы 

названия ряда животных, на которых человек охотился (например, 

медведь), названия крови, бога, клятвы, воды, огня, явлений природы 

и др. В некоторых случаях старая метафора утрачивала свои связи в 

языке, многократно заменялась новой. К тому же многие слова в древ
нем обществе служили для называния так называемых тотемов, т.е. рас

тений или животных (реже неодушевленных предметов или явлений 

природы), с которыми была, согласно верованию, связана жизнь отдель-
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ных людей или рода в целом (их нельзя было убивать или употреблять 

в пищу). Естественно, что тотемы также имели иносказательное обозна

чение. С другой стороны, в языке одновременно наблюдалась тенден

ция, противоположная метафоризации: различные действия и предметы, 

относящиеся к одной и той же производственной операции или ритуаль

ному действию, нередко обозначались одним и тем же корнем. Пёрво- 

бытное сознание еще не знает полифункциональных объектов, посколь

ку еще не было развитых форм разделения труда и трудовых операций. 

Именно поэтому, как писала О.М. Фрейденберг, «для первобытного 

сознания один предмет и есть другой; ... здесь нет места ни для какой 

переносности значения с одного предмета на другой» («Миф и литература 

древности». — М., 1978. — С. 23). Рассмотрим некоторые слова, связан

ные с ритуальным действием и выражаемые одним и тем же корнем. Ср.:

1. Лит. йдЪИ ”бить” , ад. Хо йиЪ ”бить” , кельт. (з)ХеЫд ”я смеюсь”, 

лит. з1еЫI "удивляться8, быть заколдованным”, зХеЪеЫфз ”чудо”, зХертИ 

"утверждать наверняка” ; зХаруНз "стоять на одном месте”, лит. диал. 

зХартН "затвердеть”, лит. зХараз ”шест”, рус. стебель, лит. зХаЬаз "изобра

жение божества”, дс. зХа/г "палка” ; двн. 1ар/аг "тяжелый, сильный”, 

рус. доболый "сильный, смелый”, дебелый "полный, толстый”, дс. 

йиЬЪа "украшать, снаряжать” , гот. зпЪпа "голос” , тох. А (ар- "объявлять 

громким голосом”, кельт. *1еЬ "дотронуться, пробовать” , брит. 1еаШ 

"язык”, дс. Ь Ф  ’ ’нюхать", кельт, 1аЪ "бросать” , (з)ЮтЬоз ”куст” , гр. 

отщыХг] "виноград”, кельт. *(з)1етрри- "шест”, *1ерд ”жечь”, рус. доб

рый; кельт. йиЪгоп "вода”, йиЬоз "темный, черный” , а. зшЬ "вонзать 

нож”, ад. йоЪЪу "привидение (доброе или злое)” ,йоЪЪз "фея” , йуЪ "вку

шать, получать удовольствие” , йиЪ "небольшая лужа” ; <1иЬЫп(%) "жир", 

ЮЬ "бросать", Торе "быть против, возражать” (Ъе т  Юрз \\>ИН); а. зюр 

"останавливаться” .

2 . да. 1оессап ”взять, схватить” , Шс "жертва, дар”, и>1апс "бога

тый, великолепный”, Ыепсап "украшать", но также: Ьхссап "вре

дить” (речь идет о жертвоприношении, которое может как спасти, так 

и погубить), гр. Хеусо "говорить” , да. 1аесе "врач”, лат. И%еге "связывать”, 

да. 1асап "двигаться, прыгать”, 1ас "игра, борьба”, Ие$ "огонь, пламя”, 

1о%шп "заготавливать; класть” ; 1о§ ”вода” {ритуальное возлияние), 

н. ЬеНе "серп", дс. 1о% "место", н. Ъскеп "манить”.

3. Рус. до-стигать, чеш. зпкай "преследовать” , гр. ат1хоя "линия, 

ряд”, лат. уе-зХщшт "след, тропа” , рус. тихий, а также дикий, а. Ю <И& 

"копать”, а также гЫщ "вещь”, лит. тгкя "годиться, быть подходящим, 

нравиться”, пкИз "случаться” , пкеиз "надеяться”, НкуЪа "религия, веро

исповедание”, иктп "уверять, убеждать в чем-л.", 1укоН  "подстерегать, 

подкарауливать”, НёкН "заготовлять, изготовлять, снабжать”, да. Ыс%ап

8Слова со значением «смеяться» часто означают еще «удивляться»: ср. динд. 

ипёггап "смеяться”, а. 5т Не "улыбаться”, но динд. уг-зтауа-з "удивляться”, лат. 

ттгив (ср. да. шйап "бить”).
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"брать; питаться, пить, есть; принимать участие”; двн. йц&еп "просить” ; 

н. 51авеп "подниматься”; ие. *Хе%- "гореть” , гр. в&ш  ”точить” ; ие. 
*пе%- "отпрянуть” ; *1ек- "рожать” ; да. (щ "поляна; свободное место в 

деревне” (первоначально «место ритуального действа»).

Диалектика пронизывает все поры, все ярусы, все уровни языка, 

является основным условием его структурной организации и движущей 

силой его развития: свобода того или иного явления в языке оказывает

ся одновременно и необходимостью, а необходимость подразумевает 

свободу, системность немыслима без а системности, а линейность без 

многомерности, объемного рассмотрения языковых явлений. Вот по

чему односторонний подход к языковым явлениям, учет только одних 

свойств, процессов, преобразований, комбинаций при игнорировании 

остальных не отражает истинную картину всего происходящего в языке, 

ведет к искажению языковой действительности, к ее механической 

рубрикации.

Мы отправимся с вами, дорогой читатель, в удивительное путешест

вие, в мир слов и значений. Знакомясь с родословной целого ряда слов, 

мы постараемся наметить линии их семантического развития, выяснить, 

когда траектории развертывания значения отдельных слов в различных 

языках совпадают, а когда расходятся и почему это происходит, поста

раемся вскрыть тот образ (связанный с особенностями общественного 

труда, с мифопоэтическими и религиозными воззрениями говорящих 

и др.), который лег в основу значения того или иного слова. Тем самым 

мы в определенной мере приблизимся не только к установлению семан

тических универсалий, но и универсалий человеческой культуры. Путе

шествие наше не всегда будет легким: ведь в языке есть свои «моря», 

«горы», «пустыни» и «рифы», которые нам предстоит преодолеть. Но 

ведь для настоящих путешественников все это не помеха!



I кеер $1Х Ьопе8( зетпв-теп.

(ТЪеу 1аиёЫ ше а111 кпои/.)

ТНеи па те 8 аге №Ьа1 ап<1 \УЬу 

апй \УЬеп

Апд Нож апд \УЪеге апй Мю.*

Л. КгрИгщ

Г Л А В А  2 

КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНО-СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

О дин  и з  ведущих советских этимологов О.Н. Трубачев писал в 

1964 г.: «Этимолога не может не интересовать диахроническая динамика 
значений, выраженных исследуемой лексикой. Потребность в обобщаю

щих справочных работах такого рода ощущается уже давно... Нам кажет

ся, что подлинной “соп1пЬи1юп № Ше Ыйогу оГ Меаз” 10 мог бы послу

жить только свод рубрик... с подробным сравнительным и критически 

отобранным этимологическим материалом внутри каждой такой семан

тической рубрики... Что касается отбора рубрик-статей, то он охватит 

в первую очередь достоверные случаи семантической эволюции. Таких в 

науке к настоящему времени известно уже немало.

Ср. «дуть» — «говорить, думать», «скот — имущество», «петь — по

ить, совершать возлияния», «человек — земной», «человек — смертный» 

и др. Эти рубрики-статьи будут продолжать пополняться новыми, могу

щими претендовать на известную достоверность вроде... «таять» — «мол

чать»... Семасиологический словарь мог бы явиться словарем семанти

ческих переходов на материале широкого круга языков» («Молчать и 

таять»// Проблемы индоевропейского языкознания. — М., 1964. —

С. 103). Именно такие цели ставит перед собой предлагаемый ниже сло

варь, хотя, конечно, он не претендует на исчерпывающий охват и интер

претацию всех зарегистрированных в литературе семантических преобра

зований и, тем более, всех или даже большинства существующих в

9«Есть у меня шестерка слуг,

Проворных, удалых.

И все, что вижу я вокруг, —

Все знаю я от них.

Они по знаку моему 

Являются в нужде,

Зовут их: Как и Почему,

Кто, Что, Когда и Где».

(Пер. С.Я. Маршака)

*°Букв. «вклад в историю идей» (речь идет о подзаголовке известного сло

варя К.Д. Бака).
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индоевропейских языках возможностей становления значений. Задачи 

словаря — более скромные: в нем под расположенными в алфавитном 

порядке семантическими рубриками приводятся не только наиболее 

важные переходы значений, зарегистрированные в специальных работах 

по исторической семасиологии индоевропейских языков (как советс

ких, так и иностранных), но и дается большое количество собственных 

этимологий автора, проиллюстрированных обширным фактическим 

материалом из различных индоевропейских языков (как древних, так 

и современных). Отбор рубрик в словаре диктовался теми семантичес

кими переходами, которые казались автору наиболее значительными. 

Таким образом, в настоящем словаре представлены строго определенные 

семантические связи, т.е. семантические закономерности индоевропейс

ких языков, которые в ряде случаев позволяют с большей или меньшей 

достоверностью контролировать действие фонетических соответствий 
в каждой сопоставляемой паре слов. С другой стороны, открывается воз

можность контролировать семантическое тождество сопоставляемых 

слов на основе фонетических соответствий и случаи «аномального» раз

вития на звуковом и семантическом уровнях. Указывая несколько воз
можностей возникновения того или иного значения, мы часто не ограни

чиваемся рассмотрением только того значения корня, которое указано 

в соответствующей рубрике, а приводим целое этимологическое гнездо 
слов, соотносимых с данным корнем, если оно представлено в языке. 

В противном случае мы рисковали бы искусственно разорвать живые 

семантические связи, существующие в языке.

Отдельные статьи (рубрики) словаря построены по строго опреде

ленной схеме. Различные пути становления того или иного значения 

выделяются арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.). Различные примеры 

(различные синонимы индоевропейских языков), иллюстрирующие один 

и тот же путь развития значения (т.е. материал, помещаемый в одну из 

подрубрик, выделяемых арабскими цифрами), приводятся под буквами 

русского алфавита, следующими друг за другом (а, б, в и т.д.). Каждая 

подрубрика предваряется объяснением того или иного семасиологичес

кого перехода с привлечением фактов мифологии и материальной куль

туры, а также внутриязыковых закономерностей. Внутри каждой под- 

рубрики рассматриваются не только наиболее «близкие» значения, но и 

«дальние», но соотносимые с данным значением, семасиологические пе

реходы. Поскольку суть звуковых переходов можно раскрыть только 

на большом фактическом материале, а обилие материала является к 

тому же и доказательством реальности того или иного семасиологичес

кого преобразования, мы стремились в своем словаре к максимальному 

охвату индоевропейской лексики. Там, где это возможно, даются сема

сиологические (типологические) параллели, т.е. тот или иной переход 

значений подкрепляется примерами аналогичного перехода в том же 

языке или в родственных языках на материале самых различных кор

ней. Чем больше типологических параллелей, тем доказательнее реаль

ность существования того или иного семасиологического перехода.
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Предлагаемая книга преследует несколько целей. Она может ис

пользоваться в качестве занимательного чтения («занимательная эти

мология») студентами-филологами и, шире, неспециалистами, интере

сующимися проблемами жизни языка и, в частности, исторической 

семантики. С другой стороны, книга может служить введением в науч

ную этимологию индоевропейских языков. Наконец, книга может ис

пользоваться как справочное пособие для лингвистов (в этом случае 

материалы книги могут использоваться выборочно). Необходимо отме

тить, что в своем словаре мы не только стремились к полноте приводи

мого материала, но и всячески избегали его упрощения. Только в этом 

случае можно действительно здраво оценить семасиологические потен

ции и особенности индоевропейского корнеслова. Поэтому при доста

точной ясности изложения мы старались не упустить ни одного факта 

как: «внутренней», так и «внешней» истории слова: и неспециалист, и 

специалист найдет в предлагаемой книге сведения, находящиеся на 

уровне современных этимологических исследований.

*
* *

БЕДНЫЙ

1 .Ряд слов со значением «бедный» означает собственно «одино

кий; отстраненный»:

а) н. агт "бедный” соотносится с ав. ат т а  "одиночество; уеди

ненное, заброшенное, изолированное место, отдаленное место”, вед. 
агтака ”узкий, тонкий”, ав. агта- "отдаленное место” , осет. аегтае$1 

"только”, гр. 17 ерг]цо<; "пустыня” <  ергщоя "заброшенный, одинокий”. 

Больные и бедные люди в древности не допускались на жительство в 

деревне и вообще не могли принимать участия в общественной жизни. 
Когда племя покидало насиженные места, их оставляли позади. В свою 

очередь, указанный корень соотносится с *ег- "быстро двигаться” <  *ег- 

”обрезать, отстранять”. К тому же корню (*аг- "гнуть”) относятся:

а. агт ”рука” («простирающаяся вперед»), да. еогтеп- "большой, силь
ный”, арм. агтап "чудо”, гр. брцероя "(высокий) стебель” (типологи

чески ср. *е1- "гнуть”, но да. еИепйе "чужой”).

б) лат. е^ео "нуждаться в чем-л.”, е%епи$ "скудный”, двн. екгдсН 

"тонкий, слабый” соотносятся с дс. ек1, ек1а, которые можно понимать 

как ат-кЦоп, ср. свн. епке! "отдельный”, гот. атакхз "одинокий", шв. 

епке1 "простой", дс. екк]а "вдова” ЦЕСРк, 33, 1934: 96). Следует при

нять во внимание, что индоевропейский корень *е%- "нуждаться” не

посредственно соотносится с индоевропейским *а%- "гнать", а также с 

*а%к-̂  "бояться", *а%о$- "ошибка, грех”, *ш%- "быстро двигаться”, но 

*а( 1)%к- "нуждаться; страстно желать” , *ш#- "больной”.

Примеры на переход «быстро двигаться; гнать» >  «остановиться, 

иссякнуть»: а) ср. *ке1о "гнать", но "остановить” (алб. дие11 "остановить

ся, отсрочить”, лит. кеИи - то же; ср. гр. ко1аго "остановить, удержать”,
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ирл. со1 "остановка”; б) ие. *(1еи- "двигаться”, *с1кеи- "бежать”, *с1е1-, 
"спешить", но осет. Ши]ип "иссякать, истощаться”, динд. йош- "не

достаток, ошибка”, гр. десо "недоставать, быть лишенным”, 5ёодш. "ис

пытывать нужду, недостаток” ; в) ср. также: динд. ИуаИ "останавливать

ся”, но н. еИеп "спешить"; г) *теп- "идти”, но *теп- "оставаться”;

д) а. гоат "бродить”, но лит. птй "находиться в покое” ; е) рус. тормо

зить, но стремиться, стремглав; ж) да. Игап "идти”, но н. 1еег "пустой”;

з) да. т(ап  ”идти", но динд. уИкйк "одинокий, уединенный” ;

в) рус. нищий соотносится с динд. пц1уа$ "чужой, нездешний”, 

тк  "наружу” (возможно, сюда же относится и пракритское т  "выхо

дить откуда-л.”) ;
г) да. и’сеШ ”бедность”, двн. и>айаИ, дсак. н>агка1 (в топонимах) 

соотносится с да. м/аеЪап "бродить”, динд. рёп "преследует, гонит”, лат. 

х>1а "дорога, путь” , а, с другой стороны, с да. ыШ! "грязь” , двн. нпсЦЦо 

"немощный, слабый человек”, ирл. роТка1 "карлик”, динд. уё1а1а "де

мон”. Ср. лат. уаИш "кривой” ; двн. и>аёа1 "колеблющийся, непостоян

ный” ; свн. н>ас!е1, н>ейе1 "колебание", ыас1а1аг1 "бродяга” (ср. типологи

чески: динд. йапйга- "бедный”, букв, «бродяга»).
2. Ряд слов со значением «бедный» восходит к словам, означавшим 

«бить, мучить; страдать» (те же слова могли означать и «работать»):

а) гр. тгёщя "бедный” соотносится с ттеио/ми ”труд, работа” , но так

же "быть бедным” ; ср. тюроя "труд, работа” ;

б) ав. йп%п "бедный” соотносится с да. с1гёо%ап ''выполнять работу, 

делать; страдать”, дс. йгуда - то же, да. %е-йгёа% "толпа", дирл. ёгощ  

"толпа"; ср. да. Ъгеа%ап "вредить; мучить; наказывать”;

в) лат. раирег "бедный” <  *раи-раго-$ "мало получающий”. Первый 

элемент соотносится с гот. /дн'ш. дс. /аг "мало" (ср. ие. *реи- "бить, ре

зать”), а второй с лат. рагаге ”брать, получать” ; ср. дс. / а1оекг, дат., шв. 

/аШ% "бедный” (букв, "мало берущий”) ;

г) ирл. Ъоскг (причастие) "бедный” <  Ьощ  "ломать";

д) чеш. скийу "бедный" соотносится с пол. скийу "худой, несчаст

ный”, рус. худой <  динд. кзий "рушить, бить, ломать”, кш Фа "малень

кий”;

е) рус. бедный соотносится с ие. *Ъкейк- "гнуть; мучить”, да. Ьоейап 

"заставлять, принуждать, мучить”, иа. Ъайи, Ъаййи "калека, импотент”, 

динд. ЪЫкаХё "доставлять страдания”, лит. Ъойш "противный”, ЪойеП'х 

"испытывать отвращение”, ЪеИпа& "несчастный", латыш. Ьес1аТ "гнуть

ся", Ъаёаз "голод”, лат. /оеёш  "мерзкий, отвратительный”, лит. ЪайуИ 

"колоть”, да. Ъаейёе1 "гермафродит” (ср.ТУД/, 1950,51: 38-39), гэльск. 

ЬоаЛк ”глупый”.

БОГАТЫЙ

Значение «богатый» может соотноситься со значениями «отрезать, 

отделить, распределить (отрезанное) »:
а) ие. корень *Ъке%- "отрезать” соотносится с ие. *Ъка%- ”делить, 

наделять чем-л.” : ср. рус. богатый, динд. Ъка$а- ”удача, процветание”,
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ав. Ьа%а "часть, удел”, динд. ЪНщоп "делить, распределять”, ав. ЪахШ 

"определение судьбы”, Ъахз "делить; получить свою часть”. От того же 

корня — рус. бог (букв, «тот, кто распределяет судьбу»). Ср. в иранских 

языках: перс. Ъае%йиап "залог, гарантия”, курд. Ъагаг "сделка” фге 

Зргаске, XI, 1965).
Интересно, что ие. *аи-, *аце- "вон, прочь” (ср. гр. аточ  "сам”, 

аигсос "один, сам по себе”) соотносится с целым рядом слов со значе

нием «богатство, счастье, судьба». Подобным же образом ие. хе- "отдель

ный, сам по себе”, но ие. *ве1- "счастье; здоровье”. Ср. также: лат. хиш 

"его”, дс. "дорогой, милый”, лат. здёаШ "дружеский; друг”, лит. 

ауе(у5 "гость", дфриз. хи'ех "родственный". Ср. гот. аийа̂ в "святой, бла

женный”, аийаИфз "счастливый”, да. ёайщ "блаженный”, гот. аийа%е! 

"блаженство" двн. Ыас, о1а% "богатый; счастливый”, кимр. иМ  (<  *аис1оз) 

"хозяин” (<  "владеющий”) , двн. дпш1а ’ богатство” , да. ёайщ "богатый”, 

дс. аиЪг "богатство", аиЬпа "судьба; счастье”, н. КЫп-ой "драгоцен

ность”, но также полярное значение: гот. <иф$, дс. аиЪг, двн. асхИ, дс. 

еуЪе "пустынный", возможно, также лат. дИит "праздность” (ср. да. 

ёаЪе, двн. 6Ы "легкий”). Значение «счастливый» соотносится со значе

нием "плести, ткать” : *ац- (ср. арм. г-аий "связь”, 2-аийет "связьшаю", 

у-аий "связь”, дс. 1>аЪ "ткань", уабг "канат, шнур”, свн. майе "рыболов

ная сеть”, латыш, аиййтз "ткань”) . Значение «гнуть,плести» очень часто 

используется для обозначения ритуальных действий и их результатов 

(счастье, проклятие): ср. ац- "говорить” (динд. уайаИ "говорит”, лит. 

уаШпИ "кричать, называть”, гр. аибг) "звук, голос, язык”, тох. А, В 

н>'<Хк "приказьшать”) . К тому же корню относится щ- "мочить”. Ср. 

динд. ийс1 "вода”, ав. \йШ- "поток воды”, гот. ыа(6 "вода” {ритуальное 

возлияние или омовение) ; ср. также: а. юке1, н. ыеХгеп "править, то
чить”.

б) рус. диал. дор "вновь расчищенное под пашню место” (*<1ег- 

”драть"), но также "имущество, добро; жир, прослойка жира” ;

в) рус. резать, но диал. рез "прибыль, проценты”, друс. резь - то 

же, сх. порез "налог, подать” ; ср. также: ие. *т- ”резать”, но *гег "иму

щество” (ср. динд. *гай "имущество", га- "давать”, лат. гёз "предмет, 
имущество”, ав. гаёуаШ "богатый”);

г) ие. *Ш- "гнуть” (ср. *1еи "резать”) , но ие. *1е(г) "имущество”;

д) лат. ор$, орш  "имущество; сила” , хет. карртакк- "делать бога

тым”, дс. а/1 "сила”, но лит. орш  ”рана”;
е) а. сШ ”резать”, нд. СкШ, Скип "расщелина”, но да. сеаПа "иму

щество”, нд. СкиП "толпа”.

БОЛЬ, БОЛЕЗНЬ

1. Может соотноситься со значением «увеличивать; сильный, боль

шой»: ср. динд. Ъа1а-т "сила, власть”, гр. ЪеЫоп "лучший", рус. большой, 

более, но также боль, болезнь. А. аске "боль", лат. ае$ег, тох. А екго 

"больной”, лиг. тря  "лентяй”, но да. ёасшп, гот. аикап "увеличиваться”, 

да.усе "лягушка" (букв, «раздутая»).
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2. Может соотноситься со значением «лежать», «лежание» >  «боли, 

связанные с деторождением»: ср. лит. %иШ "лечь”, рйей "лежать”, но 

латыш. %иШ ”болеть”, %и\а "болезнь” (ср. латыш. %иШ "спать”). Важно 

отметить, что значение «лежать» часто переходит в значение «резать» 

(ср. рус. диал. дожить "резать; кастрировать”, да. втЪап "ложиться”).

3. Значение «боль» соотносится и со значением «огонь; жечь»: ср. 

рус. боль, но да. Ъе1 "костер” ; да. 1ес%ап "лежать”, но да. Ие§ "огонь”, 

ср. 1аессап "хватать, охватывать” (об огне). Переход значений: «резать» 
>  «болеть», «жечь».

4. Интересен переход значений «работа» >  «боль»: ср. а. м>огк "ра

бота”, но ад. и>агк ”боль” ; рус. страдать, страда, но латыш. вТгаййг "рабо
тать”.

5. Может соотноситься со значением «вязать, связывать» >  «закол
довать, проклинать»:

а) ср. *1ещ~, *1е^- "связывать" (алб. ШН "связываю, опоясываю”, 

лат. Щ о "связывать”, хет. И-т-%а-т "клятва”, И-1к-г1 ”клянется”),нолит. 

% а "болезнь”, гр. оХсуоя "маленький”, алб. Пк ”злой; скудный”, Гще 

"злость; зло” ;

б) лит. тг%И "быть больным” (вег$и), тох. А вагк, В вагк "болезнь” , 

ирл. зег%, гот. $аиг%а, двн. вог§а "забота”, а также лит. вёщёИ "беречь, 

охранять”, но ие. *вег- "связывать”, динд. вага? ”нитка”, лат. вею "связы

вать”, да. вктап  "плести козни”, *вегк "плетень; обносить плетнем”, 

гр. еркоч ”ограда, забор; рыболовная сеть”, орксшг) ”ограда”, ёркоя 

"клятва”.

6 . Может соотноситься со значением «резать, бить»:

а) ср. рус. болезнь, боль, но арм. ре1ет "царапаю”, сир л. Ъе1асН "рас

щелина; проход, дорога”, кимр. Ъм/кк "расщелина”, брит. ЪоикЪ, сирл. 
Ъо1%\ ср. германский корень *ЬИ- "резать";

б) ср. также тох. А ко(- "резать”, но да. соЗи "болезнь” (совр. ад. 

соаХк) ;

в) ср. *веи-, *ше1- (>  *вцещ) "гнуть"; ср. рус. диал. сыкать "кру

тить”, но *веи§- "скучный; больной” (гот. вшкв, а. вкк, дс. вокпа "забо

леть”, двн. шк1, .гот. ваиНхв "болезнь”) .

7. Значения «боль», «страдать» могут быть связанными со значением 

«передвигаться, идти, двигаться»:

а) ср. гот. $а-1ефап, дс. ИЬа, двн. Шап, но н. Шйеп "страдать”;

б) лат. раИ "страдать”, но ие. *ре(- "быстро двигаться, лететь” ;

в) исл. ака "ехать”, но а. аске "болеть”;

г) а. шЦег "страдать", но лат. ви[[еге (виЬ + /егге "нести");

д) гот. шг, да. ваг, а. юге "больной, воспаленный”, но осет. вигуп 

"гнать”, арм. вот  "быстрый”, тох. А вага- "охотник";

е) чеш. 1грей, пол. скгркс "страдать”, но рус. торопить (ся); 
тропа;

ж) ав. ап- ”рана, повреждение”, но *ег- "быстро двигаться” ;

з) арм. Нагас ”раненый”, но н. [акгеп, гот. /агап "ехать”.
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БОЛЬШОЙ

В большинстве случаев значение «большой» соотносится с кругом 
значений, относящихся к ритуальному действию (в частности, «бить, 
резать, причинять боль»> «ломать, дробить»> «умножать»):

а) латыш. Пек "большой” соотносится со словен. НИИ "снимать 

тонкую кору с дерева”, лит. 1еИаз "тонкий, гибкий”, да. 1дё1 ”прут, 

бич”, 1бёИап "кидать” <  ШкЦап, ср. дирл. <1о-Шс1т ”бросаю”, да. 1ас 

”игра, борьба”, %е-1ас "толпа”, 1ас "жертвоприношение”, 1асап "дви

гаться, прыгать”, 1аессап "схватить, взять”, н. 1аскеп "смеяться” (як "рас- 

тягивать мьппцы лица; открывать рот”) ;
б) тох. В огоие "большой”, ср. динд. угМк ”быть большим” (ср. 

ав. игуа(1 "радоваться"), возможно, соотносится с да. огеХХап "бороться” 

(ср. *у.ег- "разрезать”) ;

в) тох.- А. Х$ораХ$ "большой" соотносится с корнем, представленным 

ад. Хор "срезать листья и волокнистые корни турнепса”, Iар "ре

зать", рус. дубить, дубасить; ср. также: гот. сПирз, лиг. йиЪш "глубокий", 

тох. А храг "высокий";

г) ирл. о11 "большой” соотносится с *ре1 "толкать, приводить в дви

жение; резать”, *ре1 "пыль” (*» "нечто размолотое, раздавленное”) ;

д) дс. зХогг "большой" соотносится с гр. торе!В> "сверлить", торос 

"быстрый, проворный”, динд. (ига- "сильный", дс. рога "сметь", роп  

"толпа; часть, доля”, да. Ьот  ”шип”;
е) лат. та%пш, гр. цёуа, гот. тгкПз и др. соотносятся с ие. *та^- 

"мять, нажимать”, так- ”мять” (ср. ие. *так- "мокрый”, *так- "длин

ный и тонкий”) ;
ж) лит. с1Шз "большой” соотносится с ие. *<1а-, *йа1-, с1г- "отрезать” 

(ср. динд. ёаИ "обрезки", *йкипйд "бить”) ; возможно, к тому же 

корню относится дс. ХегХг "веселый”, динд. йШуай "они блестят, сияют”;

з) лат. %гапсИз "большой” соотносится с да. §ппс1ап "тереть, перети

рать; точить’ , а. %пХ "песок", лат. / гепйд "тру”, лиг. ргепйй "тру", дс. 

дгапИ "песчаный берег” , нн. %гапй "песок", да. %гипй "земля". Ср. также: 
гот. $а-кгдХоп "молоть", да. р-ёайа "грудь", нд. %го(11еп "быть полным, 

кишеть” <  "бить” (ср. нд. дгдйеп "находиться в покое”) ,  гр. (Зрер&боцш 

”держу себя гордо”, ср. также: друс. гряду, лат. %гайюг ”шагаю”, ирл. 

т-це1гт, (1о-%гетп "преследует”, лит. %пйёй "идти, путешествовать”, 

динд. щйкуай "быстро передвигаться” (типологически ср. *Ъкег "ре

зать" и *Ькег- "быстро двигаться”) ;
.и) рус. великий, пол. т еШ  и др. соотносятся с ие. *ие1- "резать; 

крутить”, гр. аХсс "толпами”, рус. валить, велеть, лат. уе11е "желать” ;

к) рус. большой соотносится с да. Ъеа1и "зло, несчастье”, рус. 

боль, динд. Ьа1а- ”сила"; ср. лат. с1е-ЪШз "слабый”.

БОРОДА

1. Борода в древности была символом мужества, силы, а также 

спасения, благоденствия. Все эти значения возникают на основе значения 
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а) интересны в связи с этим хет. гатапкиг "борода”, динд. зтазги-,

алб. щекгё, дарм. тоткк  (таигик) ”борода” , лит. зтакгаз, дирл. шеек 

"подбородок”, сирл. зтещ, да. зтаегаз ”губы”, дс. зтаёга (зтап), шв. 

диал. зтаге ”губы”. я
Рассматриваемый корень соотносится, с одной стороны, с ие. *так- 

”длинный и тонкий” (ср. ав. таз- "длинный”, тазак- "длина, величина”, 

гр. ракроч "длинный”, лат. тасег "тощий” , возможно, к тому же корню 

относятся: дирл. тёг "палец” (<  *такго-)). Ср., с другой стороны, ие. 
*тйк- ”мять, месить” (также тепк-, та%-). Ср. *та%к- "мочь; помогать”, 

динд. та%ка- "сила, богатство”, гр. Ц-Т)ХПР "лекарство", цакАр "блаженст

во”, а также ие. *та%коз "юноша”, *та%к- "бороться” (гр. рахспра "меч, 

нож”). Кроме того, следует учитывать корень *то§-, *та§- "тянуть, 

бить” : лит. зто$Н ”бить”, рус. по-могать, лит. токеп "уметь, знать”. 

Ср., с другой стороны, кельт. то$  "огонь", да. зтеосап "курить" (в 

древних текстах борода у богов часто называется огненной); ср. также: 

словен. зто%ог "сучок, нарост, желвак”.

б) второе индоевропейское название бороды - *Ъкаг-йка- (лат. 

ЬагЬа, дпрус. Ъогйиз, лиг. Ъаггй'а, латыш. Ъйгйа, дс. ЪагЪа, н. ВаП, а. Ъеагё 

и др.).

Как отмечает Вяч. Вс. Иванов, первая часть этого слова может интер

претироваться как древнее индоевропейское название ячменя (ср. лат. 

/аг, гот. Ъ атетз). Ср. ие. *Ькаг- "выступающий вперед”, Ъкег- "резать; 

плести”. Исходное значение Ъкаг-йка- может быть интерпретировано на 

основе распространенных славянских обрядов завивания бороды богу 

(Велесу-Волосу-Илье} или другому мифологическому существу 

(«житному деду»): на поле оставляли несжатым небольшой пучок ко

лосьев, который посвящали богу, объявляя эти колосья его бородой 

(ср. ие. *Ъкаг- "выступающий вперед, острый конец” + йкё- "ставить, 

класть”). Ср. *йко- ”точить” (динд. йкага).

Вяч. Вс. Иванов пишет: «В архаической мифологии древних пруссов 

три основных бога... противопоставлялись по признаку «безбородый» 

и «бородатый». Это противопоставление позволяет поставить вопрос о 

том, что новое название «бороды»могло возникнуть в тех индоевропейс

ких диалектах, где распространился обычай, известный у древних литов

цев, западных славян, римлян». («Этимология 1983». - М., 1985. —

С. 163)

в) ирл. %гепс1 "борода", кимр., брит, дгапп "ресница", алб. кгапёе 

"борода", двн. кгапа, дс. кгдп, дф. заимствование %п%поп, §гепоп, %иетоп, 

да. %гапи соотносятся, с одной стороны, с ие. *%кег- "выступать вперед” 

(ср. гр. хофач "выступающий вперед”, х ’арцг} "острый конец копья”, 

дс. кгда ”меч”, %гопа "расти”), а с другой стороны - с *фег- "сиять, 

гореть”. Если учесть, что борода символизировала силу, мудрость, жела

ния, то к тому же корню можно отнести: дс. %гипг "желание”, гр. урчу 

"настроение”, фрореш "думать”, да. %еогп "страстный, жадный” 

(ср. также: рус. грань, шв.%геп "ветка”) .
2. В индоевропейской мифопоэтической традиции борода и подбо
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родок считались детородными органами: ср. гр. уеуешя, лат. кепа "бо

рода” , н. Ктп "подбородок” , но гр. уероя, лат. &епш ”род” , н. К М  

"ребенок”. Ср. н. ВаП ”борода” , но гр. апартов (аэтефоо) "рожденный; 

посеянный” (ср. гот. Ъатп ” рожать”). Ср. также: лит. хтакгаа "подбо- 

родок” , но рус. мокрый (>  «рожать»), ср. н. тасИеп, а. 1о таке "делать".

БОЯТЬСЯ

1. Соотносится со значением «быстро двигаться»< «бить»:

а) ср. ие. *ре1- "лететь; падать”, но гр. тгтоса "страх” , пто(0 е?1> "пу

гать” ;
б) да. Ъгефап "двигаться”, но да. Ъго%а "страх” (ср. да. Ъго%еШп 

"дрожать, трястись”) ,  нд. Ъгд%%еп, Ъго^еп "пугать” ; возможна также 

связь с да. Ьгесап "разрезать” ;
в) гр. уо$оя ”страх” соотносится с гр. <ре(5ора1 ”бежать” , лит. Ъе%п 

"бежать, убегать” (ср. н. Ые%еп "гнуть");
г) лат. те1т  (исп. тгеёо) "страх” (ранее "бояться бога, почтитель

но относиться”) соотносится с лит. тагугг "видеть” , рус. смотреть, гр. 

ратеЬы ”ищу” ; ср. также лит. тёш  "бросать” (//% 49: 208 ГГ.), рус. 

метать; мотать11, гр. ровоя ”шум боя”, н. Мш, лат. то(1ш, а. тоос1 

(ранее «(душевное) волнение»);
д) лат. рауог ” страх” (ср. ф. реиг, исп. рарига) соотносится с лат. 

рау1ге "бить, ударить” ;
е) гот. а%и "страх", о&ап "испугать” , ирл. -а%иг ”я боюсь” , гр. ахоя 

"боль, горе” соотносится с *а%- ”гнать; быстро двигаться” ;

ж) лит. Ъатё, Ъайё (также ЬаЫа ”ужасный”) , динд. ЬИауа-, ЪЫ- 

"страх” , лит. Ы]оН($), рус. бояться соотносятся с корнем, представлен

ным рус. бить;

з) рус. страх соотносится с лит. Ыге%И "оцепенеть”, латыш. $Пё%е1е 

"сосулька” , двн. $1гас "тугой” (возможно, сюда же относится лат. $1га%ё$ 

"опустошение, поражение”) ■ Ср. *ге%- ”гнуть” >  "бежать".

2. Интересны лит. %ат$ "страх” , 1щШп%а$ "страшный” (ср. латыш. 

&апйё1 "портить” , лит. %аМа$ "неподтвержденное, неопределенное извес

тие” (<  "страшное известие”) ) ,  которые соотносятся с лит. %ап&еН 

"иметь в достатке, быть довольным” . Типологически ср.: галло-ром. 

ех-р-Шаге, ф. е//гог ”страх” (заимствование из германского, ср. дсак. 

/ггби "м ир").

БРАТЬ

1. Значение «брать» может соотноситься со значением «бить, резать», 

которое, в свою очередь, дает значение «гореть, блестеть»:

1 Значение «бросать» <  «бить» соотносится со значением «видеть» («бросать

взгл яд»).
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а) осет.паетуп ”бить” , но н. пеНтвп ”брать” , динд. пата1\ "гнуться, 

наклоняться” ;

б) ие. *Ъкег- ”резать” (>  *ЪНег- "блестеть, гореть”) , но рус. брать;

в) да. кгессап "схватить, взять” , но нд. ЬеИе ”серп, коса для среза

ния травы” , рус. диал. дожить ”резать” (да. Не$ "огонь, пламя”) ;

г) *(1ек- ”резать, но *йек- ”брать” (ср. ие. ”гореть”) ;

д) да. "колючка; острый конец” , но а. %е( "получать”.
2. Значение «брать» может соотноситься со значением «бросить, 

сделать усилие; быстро двигаться». Ср. ирл. зеЫт ”я беру” , гр. 

"брать” , дирл. зе1Ъ "имущество” , но нд. заПеп ”бросать” , да. зукп "да

ром” , рус. сила, слать, по-слать, по-сол. Ср. также: лат. заИо "прыгать” , 

гр. ЙХХодса "прыгаю” . Интересно, что тот же корень может претерпеть 

самые различные семасиологические преобразования. Значение «бросать, 

распределять» может переходить в значение «счастье» (ср. да. з&1 "сча

стье”), а также «отрезок времени; случай; условие» (ср. да. зск1 "время; 

счастливый случай; условие”). Ср. также да. зое!ап "случаться” . Значе

ние «брать, хватать» может дать значение «место жительства» (букв, 

«место, которое взято, освоено для жительства»): ср. да. зое1 "комната; 

замок” , рус. село, лат. зокге "ухаживать”, а также латыш. зИе "корыто", 

гр. аеКр.а "балка, насест” , да. зу11 "полог” . Значение «быстрое движе

ние» (>  «бросать, сеять») может соотноситься со значением «быстрый 

поток, влага» (значение «влага» может также лежать в основе значения 

«производить потомство»): ср. ди. загаз ”пруд; море”, да. зЫогк "море”, 

лит. зёИё "слюна", дпрус. зН "семя” , кимр. НИ "семя, потомство” .

3. Значение «брать» может быть также соотнесено со значением 

«крутить; связывать». Ср. ие. *иег- "связывать; крутить, гнуть” (ср. 

рус. вертеть) , но также "брать"; ср. дирл. / Наг "брать”, лит. ш-гезИ 

"схватить” (<  *иге1-), рус. об-рести. Значение «вязать, сплетать», в свою 

очередь, может переходить в значение «торжественно говорить» (ср. 

хет. цепш "кричать, звать” , гр. ефсо "говорю” , гот. шигс! "слово"), а 

также «доброжелательность, дружелюбие» (ср. да. м>оег "верность, защи
та” , ср. нн. маге "мир” , рус. вера, кимр. сутг  ”верный кому-л.”) . Кроме 

того, возможен переход в значение «охранять, заботиться» (ср. лат. 

уегеог "почитать, бояться” , гот. ыаг "заботливый” , дсак. ыагбп "охра

нять", латыш. уёг( "замечать, смотреть”). Ср. также: а. м/аге "товар”12, 

а также слова со значением «широкий» (~ «далеко брошенный») : динд. 

игй- "широкий", и п/а (а "год", тох. А дай  "широкий”. Подобным же 

образом возникает значение «широкий» и у других корней. Ср. а. Ъгоай 
"широкий” и тох. А ргй(к "бить, мять” (> "бросать”). К тому 

же корню относятся и а. № Ьгеес! "рождать, воспитывать” , ЪгоосI "выво- 

док” (букв. ”греть” >  "кормить” <  "бить” ; ср. а. сленг Ъгоай "девуш

ка” (букв. ”кормящая, рождающая”). С другой стороны, к тому же

12 Типологически ср.: динд. тгшИ "берет, хватает” , гр. - тоже, но лат.

тегсев "цена”, тегсап "торговать”.
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корню относится и а. Ьгоос! "размышлять” (типологически ср. лат. 

рШаге ”резать” , но также "думать, размышлять”). Ср. также гот./гар]ап 

"понимать” . К этому же корню относится и рус. бродить («резать» >  

«двигаться»). Ср. также: рус. широкий, которое соотносится с н. кекгеп, 

да. аеггап "двигаться” <  *(з)кег- "резать” , ср. *кег- "жечь” , *кег- "пи

тать", *кег- "плести, связьтать” . Интересно сопоставить рус. диал. широй 

”чистый, открытый”, укр. щирий ”чистый, искренний, подлинный”, гот. 

зкеггз ”ясный, светлый” («бить» >  «гореть» >  «очищать огнем»). Ср. 

также: иа. зиг- "двигаться", осет. зигуп ”гнать” , да. зеаго "искусство; 

хитрость” (*$кег- >  *зег-, ср. *зег- "связьтать"). Далее интересно сопос

тавить а. У)Ше "широкий” (ср. *иес1к- "толкать, бить, резать”, *иес!к- 
"связывать”) .

4. Интересно также соотношение значений «кричать» - «брать»: 

ав. випаоШ ” берет” , %аопа- "прибыль", прус. ро-%аипа\ "хватает” , лит. 

&аиП "достичь, получить” , но динд. ̂ та1е ”поет”, гр. 7о(Р)о? ”причитаю” , 

лат. %аща "вой собак, волков”, ваизП "тихо петь” . Ср. также ирл,&аЫт 
”я беру” и ”я пою” .

броса ть

Может соотноситься со значениями «гнуть, плести, огораживать»; 

«двигаться >  сиять, гореть» >  («причинять боль»); «рвать, отрывать»; 

«тереть»:

а) рус. бросать соотносится с болг. бръша ”тру, стираю” , лит. 

Ъгикзтз "царапина”, Ъгаикй "тереть, тянуть; медленно двигаться", 

латыш. ЪгаикХ "гладить; ехать” , Ъгйсе "рубец, шрам, рана” , лит. ЪгайШ 

”резать” , сх. ЪгизШ ”точить” , рус. брусок "точильный камень” , лит. 
ЪгокзН "сбивать масло” , да. Ьгузап "ранить” , двн. Ъгозта "крошка” , 

ирл. Ь ш т  "размозжить” , рус. брусника (букв. ”ягода, которая легко 

срывается”) ;

б) н. ыег/еп, да. шеаграп "бросать” , тох. А шгр- "окружать, огора

живать” , тох. А и’агрх "сад” <  *иегЬ-, *иегЬк- (<  *иег-) "крутить” , лит. 

уиЪаз "молодой побег” , дс. уегра ”ткать”, лит. уегрИ ”ткать”. Ср., одна

ко, лит. уагруИ "продырявить” , аТуеУрН, друс. вьрпсти "рвать; отдирать, 

отнимать силой” , врапъ "насилие, сила” , наврапъ ”грабеж, добыча” , 

лат. уегра ‘гпешЬгит упИе’, алб. угар ”бег” , пол. пашорИ  "гневаться, 

сердиться” (типологически ср. рус. диал. галить "язвить” и "бросать”) ;

в) гр. /ЗаХХеТу "бросать” (<  $еИ6-) ср. с тох. А Ыа- "падать” , ав. 

т-рга-Ьге ”их бросают вниз” , возможно, также динд. %аки ”сочится” , 

дан. ^ие̂ 1ап "сочиться” , динд. ара-рлгуа "раскачивающийся” , ср. также 

динд. %ШуаН "слабеть";

г) а. саз( "бросать" соотносится с гр. уаотцр "желудок”, лат. §ез№ 

”нести, носить” ; (пассив) "ездить, передвигаться” ; ср. также: динд. 

каз- "сиять, смотреть” , ад. са$1 ”вид” , 1о саз( "помогать” , рус. по-казать, 

у-казать, да. аз1 "сушильная печь” , лат. аезшз, ад. сазХ "упрекать, ссо

риться” , рус. диал. касть ”порча, вред, убыток” , динд. (ЁзН "наказывать”, 

тох. А каз- "ругать, оскорблять”, казХ ”голод” ;
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д) а. Хкгоы "бросать” восходит к да. Ъгамхт "крутить” (ср. двн. 

йгажап "крутить” , гр. гарсо, лат. (его, лит. 1гтй ”тру” , динд. гига- "ра

нен”) .

БЫТЬ

1. Может соотноситься со значениями «гнуться, выгибаться» >  «вы

даваться вперед» >  «стремиться ввысь» >  «спасать, помогать; процве

тать», «питаться, жить»:

а) тох. А пав-, В пев- ”быть”, но гот. ^а-твап "быть спасенным” , н. 

пакгеп "питаться” , динд. паваХе "соединяться, дружить”, тох. А па\и 

"друг” , латыш. пакх "приходить” ;

б) рус. воз-никнуть, болг. никна "прорастать", латыш, пагкв "злой, 

яростный, гневный” , гр. шка "победа” , хет. пМпк "возникать” (ср., 

однако, формы с полярным значением: лит. пукН "исчезать, чахнуть” , 

тектИ  "ненавидеть", пуки1ув "болезнь", латыш, тстйХ "мучить, сводить 

в могилу” , лит. тгкопН "уничтожать"; ср. также рус.по-никнуть, ниц) -, 

ср. лат. песХо "связывать” <  "гнуть”, но песо "убивать";

в) ие. *ев- ”быть” соотносится с *ав- "гореть” (<  "подыматься 

вверх” (об огне) <  "гнуть(ся)". К тому же корню относятся: *евив 
"хороший” , *ег- ”земля” , *ег- "резать", *ег- "подбрасывать вверх” (ср. 

лат. огюг "подыматься”) ; *аг- "быть подходящим” >  ”обычай, закон, 

право” ; "дело, работа” , "считать; число; искусство; способ” ; иев- 

"жить, проживать” , ср. иев- "есть", иев- "колоть" (типологически ср. 

лат. со16 "устраиваю жилище; обрабатываю землю” и рус. колоть) ;

г) рус. быть соотносится с *ЪНеи-, *Ыюи-, *ЪМ-, *Ъ(е)и-, *Ък(е)и-

"гнуться, выгибаться” <  *Ыши- "бить, толкать” : ср. динд. ЬШ- "земля, 

мир” , гр. "рождаю", "становлюсь, расту”, гот. Ъаиап "жить,

обитать” . Значение «бить, резать» может переходить в значение «гово

рить» и «блестеть», в связи с чем к тому же корню следует отнести 

*ЪЫ- "говорить" (арм. Ъап "слово", гр. <рг)ц1 "откровение", лат. /ог, 

/ ап "говорить”, дс. Ъоп "мольба, молитва” , динд. ЬкапаХг "говорит”, 

тох. А ра-, ра-д- "просить милостыню” , динд. ЪНШкП "лечит", ЪЫва]- 

”врач" (АО, XII: 262); *Ъка- "блестит”) .

2. Значение «быть» может также соотноситься со значением «де

лать; класть»: ср. тох. А, В Хак- "быть", гр. ёдт\ка "класть” , лат. / асёге 

"делать" (К2, 1922, 50: 307).

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

1. Может соотноситься со значением «бить, резать, бросать»:

а) вал. са<1, ирл. саХк "битва”, тох. А ко1- "резать”, тох. А ка(-, 

каХ "бросать” , гр. океЬмуищ. "разбрасывать", рус. диал. катать "ронять" 

но н. ЗскаХг "сокровище";
б) да. Ъушп "тереть", но также "украшать” ; нд. Ъе/егеп "бить”, 

но Ъе/ег "великолепный, красивый” ;
в) да. стап "расколоть", латыш, ста "борьба", но рус. цена, лит. кагпа;
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г) да. шИап "царапать” , но нтаеХа "драгоценность” , ав. а-гагэХа 

"драгоценность” .

2. Может соотноситься со значением «жидкость; опрыскивать»:

а) рус. влага, латыш, уа&итв ”влага, сырость” , но динд. уа1%й- ”на- 

рядный, украшенный” ;

б) тох. А рагв- "поливать” , но также ”пестрый, великолепный” ;

в) лит. Ътащих "дорогой” , но ЪгащИ "набухать” ; латыш. ЪгеЯ%$ 

"великолепный, пышный, прекрасный”, но Ьгёщё ”мокрое место; глу

бокая грязь” ;

г) латыш. йаг%$ "дорогой”, но лит. йаг%И "становиться мокрым” , 

<1ёг%па "ненастье, слякоть” , йхг%Н ”мокнуть, становиться мокрым” ;

д) да. мюгХИ "ценный, стоящий", но м>уграп "унавоживать жидким 

навозом” ;

е) дпрус. Хетргап "дорогой” , но латыш. ХетрХ ”много пить, выпи

вать, потягивать” , лит. ХатруИ ”резать, рвать” (>  "мокрый”) ;

ж) дс. /а%а "украшать, чистить”, латыш. рйозХ, лит. рибШ  - то же 

соотносятся с лит. рейх г "выдергивать” ;

з) гр. пеней/ ”резать” , лат. ресХеге ”чесать” , но тох. А рекые "кольцо, 

браслет” (типологически ср.: брит. Ыгои "кольцо” <  Ыг "палец”, но ф. 

Ы]ои "драгоценность”) ;

и) да. кпозвшп "бить” , гр. рЬооь) "бить", норв. диал. п у т  "бить, 

толкать”, но исл. кпозз "драгоценность” ;

к) рус. диал. корзать "ломать, гнуть", а. сгеазе "складка”, сгагу 

"сумасшедший” (букв. ”с перевернутыми мозгами”) ,  но да. сгёав ”вели- 

колепный” ( “Еп8Н«сЬе.81и(11еп” , 42: 79), дс. кгоз "слава” .

ВЕРИТЬ

1. Многие слова со значением «верить; вера» соотносятся со значе

нием «связывать»: лат. сгейёге ”верить” , но да. НгеЪа (ср. зсеШ-кгеЪа 

"строй воинов”) , ср. кимр. согМ  ”толпа, группа, семья” ; ирл. стой 

”скот, богатство” , гот. НаШа "стадо", гр. корд^ис "куча, груда", кордиаз 

"вздыматься, выгибаться” , рус. черед, очередь; ср. *кегй- "опоясывать”, 

дирл. /о-сгкНкес1аг ”опоясывать” ; ср. гр. кербо? "выигрыш, выгода”, 

кер81ь>р "полезный” , дирл. сел! "искусство” , кимр. сегсИ "искусство, 

поэзия” (букв, «то, что складывается, соединяется друг с другом»); 

с другой стороны, ср. динд. МгйНа- "сила” и "сильный, смелый, дерз

кий"; прус, кегйап "время” , нд. НЬН  "отрезок времени” , дс. НпЪ "ко

роткое время” ; двн. ИегХа "перемена” (собственно "чередование, после

довательность”) . Ср. *кег- "резать” .

2. С другой стороны, следует учитывать, что понятие веры связано 

прежде всего с ритуальными действиями (ср., в частности, «гнуть » 

«колдовать» — «исцелять»), основным из которых было жертвоприно

шение (куски жертвенного мяса или жертвенные животные обычно 

подвешивались на деревьях). В связи с этим вполне можно сопоставить:

а) лат. сгейёге "верить” с ирл. секх "яблоневое дерево; сад” (<  ”де-
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рево”), кимр. реПк "живая изгородь” ; ср. лат. циегсш ”дуб” , лат. 

циегог "жалуюсь, прошу” . Ср. также: лат. зигси1и$ ”ветка” ( «  ”ветка, 

которую поднимали при клятве”) , гр. еркск "огороженное место” , 

но Йркос "клятва” (ср. лат. затею ”связываю”) . Интересно, кроме то

го, сопоставить лат. агЪог ”дерево”, но кельт. (р)аге1 ”вера” (ср. ирл. 

йевв <  *р1ге$$ ”вера”) , ат-аггез ”неверие” ;

б) динд. Лги- "древесина” , хет. Хаги- ”дерево” , но дпрус. йгитХ "ве

рить” , ёгит  ”вера” ;

в) н. вкиЪеп "верить, полагать” (%е-1аиЪеп), но рус. лоб (букв, 

«нечто изогнутое, выгнутое»), дирл. 1шЪ "трава, растение, куст” , гот. 

1аи/з "лист” , н. ЬаиЬ ”листва” , рус. луб, ловить, а. Щх "поднимать”, 

да. 1о/  "рука” , гр. Ха/иРареТр "схватить", лит. 1аЪаз "хороший"; с другой 

стороны, ср. гот. 1иЬатв "надежда” , да. 1и/и "любовь”, и. ЬоЬ "хвала” 

(ср. рус. слово, слава, лит: з1дуё "честь, хвала”, динд. дгамаз ”хвала, 

слава, почет” , ав. згауак- ”слово, учение, изречение”). Ср. нд. Шрреп 

”резать” , ад. ИЪ "кастрировать” ;

г) рус. вера, верить, но гр. ав1рсо "связывать; подымать вверх” , 

алб. V;ег "подвешиваю", латыш, зоуаге "ветка для связывания” ; ср. 

*иег- "высокое место; высокий” ; ср. *цег- 1 ) "оберегать, спасать” ;
2) "торжественно говорить” ; 3) "разрезать”; 4) "беречь, охранять” -все 

эти значения связаны с религиозным ритуалом.

3. Значение «вера; верить» может соотноситься со значением «ви

деть»: тох. А рик "верить" соотносится с динд. радуаИ "видеть” , лат. 

зресеге "видеть” , а. зроок "привидение” , риск ”черт, леший”.

4. Значение «простираться, вытягиваться» (ср. лит. ХёкХг "вытяги- 

ваться”) часто.переходит в значение «быть подходящим» (ср. лит.ИкИ), 

а это последнее — в «верить» (ср. лит. НкёИ, латыш. ХкёХ ”верить”) , а 

также «говорить» (ср. лит. ХёщХ1, латыш. ХегкХ "рассказывать, говорить” 

из значения «хвалить»). Ср. также: лит. Хгезйз "правильный”, НёзН "на

правлять, простирать” (см. К2, 80, 1966: 100). Латыш. Нсё1 "верить” 

означает букв, "быть крепко связанным” (ср. лит. ХегШ "соединять").

ВЕРХ, ВЕРХНИЙ, ВЫСОКИЙ

1. Слова со значением «верх; верхний» соотносятся со словами, 

имеющими значение «творить, делать» >  «колдовать». Развитие значения 

«творить, делать, совершать» — «высокий, верх» связано с тем, что в 

древности при совершении ритуального акта предметы и животные, при

носимые в жертву, развешивались на деревьях:
а) динд. кагоН "делать, творить” , но *кег- "вершина” (ср. арм. заг 

"высота, вершина”) ;

б) рус. верх, но со-вершать, н. Мег к, а. ыогк "работа”;

в) н. оЪеп "сверху” , но лат. о р т  "работа” ;

г) рус .макушка, но а. (о таке, н. таскеп "делать”;

д) да. зсёарап "делать, творить”, но а. кеар "куча” , рус. копна, н. 

кеЪеп "поднимать";
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е) гот. Саи/ап ”делать”, но дирл. Хиатт  "холм” ;

ж) а. Хор "вершина” , но лит. ХдроХг "обращаться каким-л. образом; 
заботиться, почитать” ;

з) *ке1- "двигать” (ср. *ке1- ”жечь” >  "колдовать”) , *ке1- "высо
кий” ;

и) ам. сленг %ур, &р "сдельная работа”, но н. Сгр/е/ "вершина” ;

к) рус. диал. молить "совершать обряд жертвоприношения” , осет. 

то1уп ”выигрывать (в игре, состязании)", но алб. та1 ”гора” ;

л) шв. фга "делать” , но рус. гора;

м) рус. делать, но гр. вбХоя "вершина” ;

н) гр. яра&я "работа", но хет. рагкш "высокий", тох. А рагк- "под

ниматься” , рагкаг "длинный", осет. Ъаеггопй "высокий” , перс. Ъигг, н. 
Вещ, арм. Ьаг/г "высокий";

о) *копо$ "работа, активность” , но также ”вершина";

п) *ирег(г) "вверху", но лат. о риз, орега "работа” .

2. Значение «высокий» может быть связано также со значением 
«быстрый, проворный»:

а) ср. словен. зргеХап "проворный", но кельт. гаНз, гаЮп "земляная 

насыпь, высокое место” , лат. ргаШт "возвышенность", кимр. Ьеййгой 

"могильный холм” (возможно, сюда же относится рус. диал. прада 
"труд, работа, занятие”, укр. праця, чеш. ргасе (<  *роПш);

б) да. %е-Хое1 "быстрый", но а. 1аИ "высокий";

в) алб. зиЦет "бросаюсь, бегу” , зи1т, тЪпё "поспешность, стреми

тельность” , но тох. А зи1 ”гора” ; к тому же корню,видимо, относится 

и лат. зШа ”лес” , ср. рус. диал. салиться "мучиться, стараться” (ср. 

рус. слать, посылать, но сх. посао, род. пад. посла ”дело, работа” , 
но рус. сила, гот. заЦап "приносить в жертву”, дс. зеПазк "ста

раться” , прус. зеШп "прилежание” ; типологически ср. да. оегепйе "пору
чение; миссия” , но а. еггапй "дело” , ср. лат. огт  "подниматься”).

3. Значение «высокий» может соотноситься также со значением «кор
мить, растить, пестовать»:

а) лат. а1ёге "кормить”, но а1Хи$ "высокий” (также "глубокий"; 

типологически ср. тох. А Храг, тох. В Харге "высокий", но гот. сИирз, 
н. П'е/, лит. йиЪйз "глубокий");

б) рус. высокий, но *ие$- "питаться, наслаждаться” ;

в) н. НосИ "высокий”13, тох. А кос, тох. В каис "высокий”, рус. 
куча, но да. ко%и, ад. Но "внимание, уход” ;

13 Значение «гнуть, изгибать, выгибать» может переходить не только в значе

ние «высота, гора, холм», но и в значение «дух, привидение»: ср. лит. каика$ ”злой 

дух, гном” ; кроме того, значение «гнуть» может переходить в значение «обманы

вать», которое также может давать значение «дух, привидение»: ср. дс. йгащг ”дух”, 

но н. ЬеХги^еп "обманывать” ; лит. топаз "привидения, злые духи”, но рус. манить, 

об-маныватъ. Ср. также: да. /сеспе "обманный”, но /оессе "злой дух”, а также: 

да. /асгап "стремиться”, дшв. /Л/с "спешить”.
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г) ирл. агй "высокий” , лат. агйииз "крутой, высокий” , но рус. ро

дить, осет. гий "кишки, чрево” ;

д) осет. Ьаепопй, арм. Ъаг/г "высокий", но да. (норгумбр.) Ьщап 

"кормить” , н. Ъегкеп "хранить, беречь” .

4. Значение «длинный» <  «высокий» соотносится со значением 

«огонь» (<  «поднимающийся ввысь»):
а) а. Ьщ , но ад. 1ощ ” родимое пятно” ; да. юкпс ”сияющий” , н>1аси 

"теплый”, Ищ ”каргина”, мкссап "греть” ; дперс. йаг%а-, динд. (Нг%ка- 

"высокий” , но ие. *йкег%-, *йке1%к- ” гореть” >  *йке%- ”гореть” (ср. да. 

Ие% ”пламя", рус. диал. ложитъ ”резать” , прус. йоа1&$ "серп” , лит. сШ%И 
"гореть”, сШ^ё "крапива” , да. с1о1% ”рана”) ;

б) вал. Ыг, ирл. зтг ”высокий” <  *кег- ”гореть” (ср. лат. зегиз "позд

ний” <  *зег- ” связьтать” <  "гнуть”) ;

в) латыш. %аг’з "высокий” (ср. лит. каг%агиз "лошадь с длинными 

ногами или с длинной шеей”) , но рус. гореть, гарь;

г) лат. се1шз "высокий” <  *ке1- ”гореть” .
Слова с противоположным значением — «низкий», как правило, со

относятся со значением «гореть» (<  «резать»);

а) дс. 1а%г, дат. ку, шв. % , а. Лои» ”низкий” , но ад. 1отл> ”пламя” , нд. 

Ьоке "пламя” (ср. также: гот. 1щап "лежать” , рус. диал. пожить ” резать, 

кастрировать”) ;

б) ит. Ьаззо, ф. Ъаз, вульг. лат. Ъаззиз "низкий” (лат. Ьаззиз "плот

ный”) соотносятся с ие. *Ъка- ”блестеть, гореть” <  *Ъкаи- ”бить” ; ср. 

динд. Ьказа ”свет, сияние”, ЬказаН "блестит”, Ьказак ”свет” , гр. >рс5<; 

”свет";

в) лит. гетаз, латыш, гетз "низкий” соотносятся с гр. хеЪ*а ”зима, 

холод”, чеш. гтпу  "холодный” (<  ”гореть”) ;  ср. *%кег- ”колючка; 

копье” ;

г) н. пШег "низкий, внизу” соотносится с лат. пИеге ”блестеть, 
гореть” (ср. н. зскпеШеп ”резать”) ;

д) ирл. 1$е! "вал”, й "низкий” соотносятся с ад. еазе! "искра”, да. 

аз1 "сушильная печь” ;

е) рус. низ, низкий соотносится с латыш, ткпз, Ш кз "злой, ярост

ный, гневный, быстрый” , ткИ  "браться с жаром (за работу)", гр. т к о с  

”ссора, спор” , р1касо "побеждаю” ; ср. лат. пехиз ”связь” , хет. пттк- 

”поднимать” (значения «гнуть, подниматься, выгибаться» соотносятся 
со значением «огонь; гореть»); ср. ад. зпеск ”замок”.

ВЕТЕР

1. Название ветра может соотноситься с названием хищных птиц: 

ср. лат. ациНа ”орел” , но (ЩиИд "северный ветер” <  "орлиный ветер” ; 

подобным же образом: лат. сггсгиз "сильный северный ветер” , но гр. 

к1рко<; ”сокол” ; лат. уоНит, уикиг ”гриф, стервятник”, но уокитиз 

"юго-восточный ветер”.

50



2. Может соотноситься со значением «гора, возвышенность, лес»: 

гр. (Зорёая "северный ветер” соотносят с динд. %т-, лит. ргё ”лес” , рус. 

гора (ср. в этом словаре з.у. гора <  гореть), алб. %огёп "север” (1ащиа%е, 

N0.17:21).
3. Может соотноситься со значением «темный, слепой»: ср. лат. 

ацийо "северный ветер”, но лит. ак1аа "слепой” ; гр. ксакшя "ветер”, но 

лат. саесш "слепой”.

ВЕЩЬ, ВЕЩЕСТВО

1. Может соотноситься со значением «резать, рубить»: ср. йщ "ко

пать”, лит. (1у%йз "острый”, с1у%1уз ”шип”, латыш. й1ё%1 ”колоть”, но лит. 

сМгкш ”вещь” . Значение «резать» дает значение «множество, избыток» 

(типологически ср. тох. А ргйтк ”быть наполненным чем-л.” , но лит. 

зргаизН, зргаийуй "сильно нажимать, давить”) , в связи с чем становится 

понятным а. М ск  "толстый, плотный, вздутый” . Последнее значение в 

свою очередь может дать значение «бушующий, гневный» (букв, «выги

бающийся»), ср. рус. дикий. Однако значение «вздуваться» может дать 

и значение «пустота, отсутствие» (букв, «выгнутый вверх, но пустой 

внутри»). Ср. лит. йуказ "праздный; пустой” . Последнее же понятие 

часто переходит в понятие «предмет, вещь»; ср. лат. е%ед "нуждаться 

в чем-л.”, но оск. е%то ”вещь”, ср. также гр. ХРЛ "нуждаться” , но 

”вещь”. Все сказанное дает возможность понять происхождение а. 1Ыщ 

”вещь” .

2. Значение «вещь» может также соотноситься со значением «го
ворить»:

а) тох. В мгаШаге ”вещь” <  *иепй- "говорить” ;

б) лат. саи&а (ф. сИозё), но лат. саизап "говорить” ;

в) нн. зак "вещь”, но закеп "утверждать, объяснять” ;

г) тох. А ш ат  "вещь, предмет” <  иег- "говорить” ;

д) а. скаг "беседа” , но да. сеаПа ”вещь” ;

е) хет. тегп1}а(п)- "речь, слово, вещь” , но хет. тета- "говорить” ;

ж) *геь ” резать" - *гех- "вещь” .

ВИДЕТЬ

1. Значение «смотреть» может соотноситься со значением «резать»:

а) лит. йугеН "смотреть” , но <ИЫ "сдирать шкуру” , сЫгуИз "смот

реть вокруг” , йаЫлз "осмотрительный” , прус. Легегз "смотри” , епйугИыег 

"смотреть”, епйеггН "смотреть” , дс. Нп, дсак. Иг "блеск", норв. диал. 
{{га "подглядывать" (РВВ, 21: 425), динд. айпуаХе "обращает внимание” , 

айПа- "внимательный” , гр. а8ре?г ” смотреть, глядеть” (<  *с1ег- "рас

щеплять, разрывать” >  "открывать глаза” (букв, «разрывать сомкнутые 

веки»);
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б) прус. %Ъв1о "точильный камень” (ср. лит. §1дз1уИ "гладить, 

выравнивать”), но рус. диал. гластиться "мерещиться, казаться” ;

в) *ЪНаи- "бить” , но Ъка- "блестеть” ;

г) *кев- "резать” соотносится с осет. каезуп "смотреть", афган. 

каз- "смотреть", ав. ка в- "смотреть”, осет. соевХ ”глаз”. С другой стороны, 

ср. рус. с-казать, на-казать, у-казать, по-казатъ (типологически ср.: 

иран. (Ив- "показывать", осет. оеу-сИвуп, но лат. сИсд "говорю”) ,  казнить 

(ср. чеш. кагеп "проповедь”, первоначально "распоряжение”); ср. осет. 

пуха в "слово; речь”, ав. савХе ”учит”;

д) рус. резать, но лит. ге%ё?Н, латыш, гейгё! ”видеть”, ср. гё%1 "приви

дение”, фрлдНёв "показываться в темноте” ; ср. вместе с тем, гё%а1(1ев) 

"ругать” , геШггпаХ ”с руганью гнать на работу”, а также лит. гй%а "мор

щина”, латыш. гаЫгИ "пробовать, пытаться; видеть” ; лит. гащав "те

сто", гаикИ "сморщиться", а также лит. гаи^Пв "покрываться облаками 

(о небе) ” , да. гёоеап "курить" (К2, 80,1966).

2. Кроме того, значение «смотреть, видеть» может соотноситься со 
значением «есть, питаться»:

а) двн. %оитоп "питаться, есть” , но гот. каит/ап "видеть” ;
б) лат. Хиеп "кормить", но Хиеп "видеть” ;

в) лат. вресеге ”видеть” , тох. Арак- ”иметь намерение” , данд. радуаИ 
”видеть” , но ие. *ра- "кормить” (ср. хет. ракв- "защищать”) ;

г) дс. УегЬг "трапеза", но двн. и?агХеп, ыагХоп "смотреть, обращать 

внимание” ; дс. %аХ, исл. %еХа "еда”, но дс. %аХ "внимание” , §оеХа "рас
сматривать”.

3. Многие слова со значением «видеть» соотносятся со значением 

«гнуть»: ср. а. Ъок, но дат. 1ика "закрывать” <  "гнуть"; ср. рус. лук 

(оружие),луч, с-лучиться, ру с.ррал.лукать "бросать” .

ВИСЕТЬ

1. Может соотноситься со значением «взять, схватить» <  «гнуть, 
связьшать»,«поднимать»:

а) тох. А епк "схватить” , (с преформантом) *кепк- "обвязывать” , 
но а. кап§, н. кап%еп "вешать"; гот. ка$ап "подымать”, но лат. еареге 

"брать”; ав. ив-%гаЪ- "поднять", но %гаЪ- "схватить”;
б) гот. каЪап "иметь", но каЦап "поднимать", лит. каЬеИ "вешать; 

висеть” .
2. Может соотноситься со значением «резать»:

а) ср. *кег- "резать”, но *кег-, *ког- "вешать, висеть” (лит. кагН 

"вешать за веревку” , латыш, кап ”вешать” , дпрус. рассапв "ремень", 

лит. ракоге "виселица";

б) ие. *кев- "резать" >  *к̂ ев- >  *иев-: ср. рус. висеть, динд. уасуаХё 

"раскачивается, летит", лат. гасШд, динд. уакга- "кривой", ав. -уавХа- 

"кривой”, рус. вязать, лат. тппаб "связывать”, лат. ивсив "внутрен
ности” (*» "находящиеся в вибрирующем движении”); дс. уавазк "сво

рачиваться” , ср. нн., са. шве "сверток”, шв., норв. Уазе "связка, сноп” , 
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но осет. стт%ип : аыщй ”вешать” , перс, амёг-, агёхХ- ”висеть, вешать” 

(префикс а + *уИс-, *Р1пк-\ динд. рапс- "шататься” , н. шпкеп). Ср. также 

*иех- ”жить, пребывать” (ср. тох. А шз- "оставаться где-л.”). С другой 

стороны, тот же корень представлен в тох. А ш ок  ”веселый”, гот. мхап 

"веселиться” , рус. веселый, латыш. резе1з "здоровый” (букв, «с при

поднятым настроением, духом»). Ср. также *иез- ”есть, питаться” : 
данд. раз(6к "перед трапезой” ; ирл. /езз ”еда” , кимр. $рл>ез1 ”пир”, 

гот. \маИа т&ап "есть, получать удовольствие” , да. т з ! "пища” , хет. 

иеШ "выгон для скота” , цеща- "пасти скот” . В свою очередь эти слова 

соотносятся со словами, имеющими значение «жидкость; мокрый» 

(ср. тох. А м>ев "моча", тох. А хм>аз- "идти (о дожде)” , двн. м/а$а1 "дождь”, 

да. ыдз "сырость” , динд. уаза-т "жидкий жир”) . Ср. еще *ие$- ”колоть, 

резать” (ср. данд. рагШзауаИ ”обрезает вокруг”). Типологически ср. 

теи- "мокрый” , но динд. то<1а1ё "веселый”, тойа- "веселье”, тисШа 
"веселый” (ср. также *теи- "двигаться”) . В свою очередь значение 

«мокрый» дает значение «блестящий» (ср. *ие$- "освещать” , ав. иааШ 

"освещает").

ВОДА

1. Соотносится со значением «плести» (<  «гнуть»): речь идет о мифо

поэтическом образе тканья, плетения вод, образе воды как сети:

а) *(з)пё-, *(з)пёг- "переплетать нити, ткать”, ср. дирл. та1ке "пить” , 

а. тоой  ”лента для волос” , но зпа- ”течь; мокрота, сырость” (динд. 

тай "купается", н. т/3 "сырой");
б) иег- "связывать, крутить” , но цег- "река; течь” (также аиег-): 

тох. А ыаг- "вода” , дс. йг, лит. щгёз. Ср. также: иег- "гнуть; крутить; 

сплетать нити, ткать” , но хет. м>а1аг, рус. вода, гот. ыаЮ и др.14;

в) *зеи- "мокрота, сырость” , но *зеи- "гнуть, крутить”15 ;

г) да. 1о§ ”вода”, но лат. Щаге ”связывать” (ср. да. Пе§ "огонь").

В древней мифологии вода считалась связующим звеном при пере

ходе душ умерших в загробный мир. В этой связи интересно сопоста

вить:

а) динд. паШё "связывает” (”плетение вод”) ,  но *зпа- "течь; сы

рость” , *гшш- "корабль” , *паи- "смерть; труп” ;

б) ав. рага-гаёр "умирать” (ср. да. Шшп "вести; отрезать; освобож

дать” , ИЪап "идти; плыть на корабле” , кимр. ИшЫ "поток, море” , дирл.

14Все эти слова соотносятся с рус. ветка, ветвь (ветка как материал для пле

тения) . Кроме того, ветка символизировала религиозное действие, составной 

частью которого были: сакральное возлияние (ср. а. ке( "мокрый”) и заклание 

жертвенного животного (ср. н. у>е1геп, а. и>Не1 "править, точить”) . Интересно лит. 

уаййоИ "выкупать заложенное в ломбард” (букв, «искупатьгрехи»).

15 Ср. также: *хеи- "мокрота” (а. зеа ”море”) , но гот. ш п ак  "душа”.
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Ппй ”пруд” , йо-Итт ”теку”, лит. 1ушз ”дождь” , ИеН ”лить” , да. Ид ”яб

лочное вино”, \ай "поездка; дорога; ручей” , 1асИап "очищаться (ог 

грехов)” , Ш  "корабль” ; ср. также приводившийся выше корень *( $)пе(- 

”гнуть, связывать” и *пеШ- "течь” (динд. пес1аП "течет, струится” , но 

*пек1- "вредить": лит. паШ$, паЫиз "ненависть”) ;

в) рус. торопиться, торопить, тропа, тропинка, но н. Тгор/еп "капля 

(жидкости)", а также рус. труп, торопеть, терпеть, трепать, лит. (аграз 

"промежуток, зазор” (ср. лит. (агрИ "процветать");

г) кельт. йиЪго-п "вода” , но лит. йдЫг "замучить до смерти, бить” 

(ср. лит. ййоЪз "дыра”) , ад. йоЬЪз, (1оЬЪу "дух, привидение” . Ср. ад. 

Ю йиЪ "согнуть" >  "связать; ударить”, гот. %айаЪап "соединяться", рус. 

у-добный, добрый, по-добный (первоначально имелись в виду сходящие

ся концы согнутого предмета);

д) лат. тапд "теку” , тапёз ”души умерших” (*теп- "подниматься 

ввысь” — "вытягиваться” — "сгибаться");

е) да. ыое1 "поле, усыпанное трупами”, лит. уеИотз "покойник", 

тох. А тИ  "умирать", но да. м/ое1 "река, море” , а. ые11 ”колодец", да. 

ше1ап "двигаться вперед” , тег1ап "идти”, латыш. уеП "бежать”. С дру
гой стороны, переход в «потусторонний мир» считался обновлением, 

обретением новой жизни. Ср. в связи с этим: лат. ра1ео "здравствую",

а. зые11 "шикарный, здоровый, нарядный” , тох. А и>а1 "князь, государь”. 

Интересно сопоставить тох. А ищ1 "умирать” и гот. м>а1и "палка, 

шест” (типологически ср.: рус. кол, но околеть, букв, «стать 

твердым, как кол»). Ср. также: да. зшИап "умирать", но ад. шеог "пал
ка, кол”.

В связи с переходом «плести»> «вода» ср.:

а) гот. ка-юИап "связывать”, двн. \\>е1ап, вг-ыешп "связьшать” , 

июгаГа/ "связь” , но гот. ни Го, а. VШег ”вода” ;

б) ие. *ар- ”вода” , но гр. ’тлоя "лошадь” (букв, «бегущая, гнущая 

ноги»); ср. с преформантом: ие. *ке1р- "гнуть", лит. коЫпуз "крючок", 

рус. диал. кобень "крюк”, ад. кгре "скорчить гримасу”.

2. Может соотноситься со значением «давить, резать, мозжить» >  

«превращать в жидкость»:

а) *ак- "острый; точить” , но *ак'Л>а- "вода" (лат. щ иа), возможно 

тох. Куок- "жить” ;

б) динд.}а1а- "вода” , но гот. %1фа "серп", хет. Шка11а "разрезать” .

Интересно, что многие глаголы движения («идти», «приходить» и

др.) нередко соотносятся со значением «человек» (не только в значе

нии «смертный» <  «преходящий», но и в значении «тот, душа которого 

переправляется в загробный мир по воде»): ср. алб. Ъипё "человек”, 

но ие. *Ыгег- "нести, приносить” ; ие. *ке1- ”гнать” , но да. Иае1ер "чело

век"; гот. %а-1ефап "идти” , ирл. 1ой ”я пошел”, но а. Ш  "парень” ; да. 

ппс "человек”, но гессап ”идти” (ср. ие. *гек- "связывать” , *ге%- "мок

рый; мочить”) ; да. Игап "идти”, но Ига "плоть" (ср. ад. Иге "грязь, тря
сина, глина”) ; динд. %дИ "идти”, но динд. %а1гат "тело"; тох. А опк ”че
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ловек” , но ие. *а%- "гнать”16 (ср. лат. песо "убивать” , песХо "связы

вать” ; латыш, пакх "приходить”); динд. паг- "человек” , но лит. пёгХг 

"плести, ткать, гнуть” , а. зпаге "сеть” , да. гтпап "бежать; течь” ; да. 

/агап ”идти; ехать” , но рус. парень; вал. Луп, брет. йеп "человек" 

(ср. н. сИепеп, Бгепег) , но динд. йНапауаХг ”бежит”, йЪатаИ "бе

жит; течет” , перс. йапИап "бежать”, осет. йоп "вода; река” ; лат. 

Нота "человек”, но н. коттеп, а. Хо соте "приходить” ; н. Мапп,

а. тап "человек” , но лат. тапо ”теку” , кельт. *теп- "идти” ; лат. 

"человек” , но да. умсегЫп "идти” (ср. да. ыдег "в аш  из источника”, 

тох. А ию> ”вода” , прус. пип ”пруд” , рус. диал. вир "водоворот, омут 

в озере, реке”) ;  лит. гто%и$ "человек” , но ад. то% "идти”17; да. сеог1 

"человек” <  ие. *(з)кег- ”прыгать" (ср. н. кеЬгеп), возможно еще *юг- 

”женщина” (КгаХуЫ: X I, 1-2, 1966: 206), но иа. тг- "двигаться", осет. 

шгуп ”гнать"; лит. Ш И  ”бежать” , но осет. 1ае$ "человек". Ср. еще: 

цыган, гот "человек” , но а. Хо гоат ” бродить” (ср. н. 8Хгот ”поток"); 

гр. в&ттоя ” смерть” , да. Эди "мокрый; сырая земля” , осет. йоп "река; 

вода” ; гр. це1ра% "девочка; мальчик” , но лат. таге ”море” (ср. рус. 

смерть; мертвый; мор, а также ие. *тег- "связывать, плести” , *тег- 

"искриться, гореть”) . Интересно также сопоставить: тох А аШ  "чело

век”, но динд. аХаХг "ходить, передвигаться” ; да. тХап ”ходить” , но да. 

хмеоХ "толпа” , ср. ямаЪи ” след, тропинка” , хм>еЗе1 ”связь” , теоЪо1 

"жар, пламя” , хм>еогшп "прекратиться, перестать” , лит. уёИаз "лицо". 

Ср. также: да. зюНкхп ”стать сильным; заново родиться” . Любопытно, 

что многие слова со значениями «передвигаться, перемещаться» >  «че

ловек» могут соотноситься со словами, имеющими значение «рай» (на

правление движения душ умерших), причем значение «рай» нередко 

выражается через значение «поле, поляна»: ср. тох. А опк "человек” , 

ие. *а§- "гнать", но лат. а%ег ”поле” ; динд. паг- "человек", да. пппап 

"бежать” , но да. (парное слово) пеогхпа-шгщ "рай” ; лат. V# "человек” , 

да. м>сег1ап "идти” , мюпап ”идти” , нд. йг1еп ''двигаться; падать” (типоло

гически ср.: да. кгёаз ($емаХ), ад. т и е  ”крутой спуск между горами”, 

дс. п>ю ”полоса земли” , и. Мехе; гр. аиЬроя "человек” , исп., ит. апйаге 

”идти” , но арм. апс! "поле” . Учитывая приведенные факты, можно выска

зать догадку, что русское слово человек состоит из двух частей, вос

ходящих соо1ветственно к ие. *ке1- "гнать” (ср. ке1тв ”паром” , двн. 

хсаЬп "корабль” , рус. челн) и *и0$- "мокрый, жидкий”, букв, «гонимый 

по реке (после смерти)».

ВОДОЕМ

1. Слова со значением «кипеть, бурлить, греть, испускать тепло» 

соотносятся со словами, имеющими значение «водоем; море»:

16Ср. с преформантами: осет. 1ае% "человек”, да. та%а "человек”.

17 Ср. тох. А ток  "старый”, ткоы  "обезьяна”.

55



а) рус. пруд, но диал. прудиться "греться у печки”, чеш. ргисИИ 

"греть";

б) лит. уегше "водоем” , но латыш. ”жар” ;

в) н. Ъаскеп ”печь”, но Васк "ручей”;

г) да. м>еаГшп ”кипеть” , но а. м>е11 "водоем” ; лат. Хоггёге "иссушить” , 

но а. ХоггепХ "поток” ; н. Ьгеппеп "гореть” , но Вгиппеп ”водоем” .

2. Вообще можно отметить соотношение слов со значением «вода» — 

«огонь»; «мокрый» — «горящий»:

а) *ре1- "гореть” (дисл. /16г "теплый”, рус. палить, кимр. $о1еи 

"свет”, н. Дай), но *ре1- "лить, течь” (арм. кеЪлт "я выливаю” , лит. 

рШ1, рИе ”капля” , лат. ра1ив "болото; лужа” , латыш, реке "лужа”, 

динд. раЬаШ- "пруд");

б) *еив- "гореть” (динд. дваХг "горит”, ивпа- "горячий” , гр. ей со 

"жгу", алб. еХИе "лихорадка", лат. иго, ивХив "жечь", дс. увИ "пылающие 

угли” , у в]а "огонь”) , но *цев- "мокрый" (ср. двн. шва! "дождь” , динд. 
уава, твЖ ”жир", умбр. уевХИсаХо "пью”) ;

в) *иег-, *ацег- "мочить; течь” (ср. динд. 1>аг, Уйп "вода", ав. уаг 

"дождь", тох. А н’аг "вода”, дс. уап "жидкость, вода” , йг "мелкий дождь”, 

уга "моросить (о дожде)” , дпрус. юигз "пруд” , лит. ]йгёв "море”) ,  но 
*иег- "жечь"; ср. также ах- "жечь” ;

г) аЦкег-, а$кеп-, а&кез- ”день” (ср. динд. акаг ”день” , ав. авп-ат 

”день”) ; ср. *е%п1в "огонь", но пол. ]аг "канал", чеш. /ег "запруда”, 

болг. яз "запруда” , рус. диал ез "часть реки, озера, пруда” , да. ёаяог 

"море"; ср.: прус, аввагап, тт.ёгегав, латыш, егегв, рус. озеро (ср. *ак*а- 

"вода; река”) , латыш, ега ”межа", лит. егё "межа, гряда, граница”, 
арм. егг "берег".

3. Интересно, что в целом ряде случаев слова со значением «водоем»

соотносятся со словами, имеющими значение «шест, свая (для огоражи

вания)». Возможно также, что значение «шест» в данном случае употреб

лялось в смысле, приводимом К.Д. Баком: «речь идет о наиболее при

митивном типе водоема, а именно о таком, внутренняя поверхность 

которого выложена досками»: ср. лит. виИпув "водоем” , но ви1ав

"шест” ; рус. река (ср. реку, речешь "говорю" в русских диалектах), 

но латыш, гакв "цель, предел”, дс. га "межевой знак”, ср. н. Яапке18\ а. 

н'е// "колодец", но н. ЗскыеИе "порог” ; да. пЪ "ручей”, но н. ВгеХХ "дос

ка” ; рус. пруд, но прут, кол, но нд. СШ "лужа; водоем” ; н. <2ие11е 

"водоем" (ср. да. со11еп- в со11еп/егкЪ "надутый, распухший; гордый”); 

н. Васк, но да. враес "ветка” ; нд. 8сктг ”свая”, но а. и>егг "запруда” , 

тох. А н>аг "вода". В свете приведенных данных представляется право

мерным соотнести ад. Ъоигп "ручей” (ср. а. хо Ъигп ”жечь”) с ф. Ъогпе 

"граница" (последнее не имеет ничего общего с вульг. лат. ЬосИпа, как 

это обычно полагают). Ср. также: ад, Ьск  "озеро” (ср. а. 1аке), но да. 

1ог$ "палка". Возможно, следует также сопоставить осет. 1ае%ае% "палка” ,

18Типологически ср. а. Ъаг ”прут” и Ьаг "останавливать, препятствовать”.
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арм. 1с’ак’ ”рычаг” , лит. 1агс1а, 1ага ”палка”, гр. Хакпя "пест в ступе” . 

Ср. также: а. роо1 ”лужа, водоем”, но ро1е ”столб, шест” .

ВОЙНА

Первоначально рассматриваемый корень соотносился со способом 

добывания пищи первобытным человеком и потреблением этой пищи 

(«хотеть» >  «съесть, получить удовольствие, наслаждение»).

1. Значение «война» может соотноситься со значениями «желать, 

стремиться; достигать, получать, побеждать; наслаждаться; есть, пи

таться, любить»:

а) рус. война, лат. уёпап "охотиться”, дс. уеНг ”охота”, двн. и>еШ

”охота” , ирл. /Ш  ”дичь”, дсак. тппап "бороться” , гот. тппд "страда

ние”, хет. иеп- Ти1иеге’ , но динд. уапаЫ "желает, любит, достигает, по

беждает”, лат. уепт ”любовь” ; дирл. /т е  (<  уегуа) "родство, род; 

семья” , дбрит. воиеп ”раса”, гот. тп/а "выгон в поле и откорм скота в 

поле” , двн. тп , дс. ут "выгон в поле” (ср. рус. свинья, а. хшие), двн. 

утппа "желание", н. Моппе, дс. ипа "быть довольным чем-л.” , двн. \мопёп 

"привыкнуть к чему-л.; оставаться” , ыёп/ап "ожидать, надеяться”, тох. 

А "удовольствие”. К тому же корню относятся рус. вина,

лит. уагт ”ошибка” , лат. у(М ех "мститель” . Ср. арм. Уапёет "разру
шаю” , кимр. ут-шп  "бороться”, корн, рнапе "продырявить” , да. 

м>епп "опухоль” , дс. ипй ”рана”, гот. мипс1$ "рана";

б) рус. резать, гр. ргцуЪуи "ломаю, разрываю” , лит. га%а$ ”рог” , 

рус. о-ружие (<  гопк) , латыш. г%%й1(1ё$) "ругаться” , гё%1 "гневный, злой” , 

ср. кельт. ге% "сгибать” >  ”связывать” (ср. *тге%- "гореть"), но лит. 

га%тИ "просить есть и пить” , латыш. гейгШ! "необходимый для еды” , 

лит. га^аиИ "отведать что-л.” ; гр. орхео; "танцую, прыгаю” , но н. Кпе$ 

"война” , кпе%еп "захватить, схватить”, ав. газтап- ”боевой отряд” , гр. 

ореуца, лат. ге%теп; ср. также *ге$- ”мокрый” (<  ”ломать”) : лат. гщаге 

"мочить”, норв. диал. гаке "влага”, исл. гакг "мокрый"19 ;

в) лит. кагаз "война"20, дперс. кага- "войско” нперс. каг-гаг "поле 

битвы” , гот. Ьагщ "войско” , сирл. сигге ”толпа”, кимр. сог "сборище, 

толпа” соотносятся с бел. крияты, окрияты "выздороветь, поправиться” . 

Эти последние соотносятся с ие. *кег- "резать” >  ”греть, кормить” >  

"рожать” (ср. осет. кигуп ”рожать” , алб. каг ‘решз’);

г) лат. Ье11ит (<  *<1ие11ит) ”война” соотносится с *йке1-, 6.Ш1- 

”расцветать, процветать” (ср. гр. даХих "расцвет", (р1.) "праздник, 

радость, веселье” , арм. йе1 "лекарство", алб. йа1 "прорезается сквозь 

землю” , Ща1е "ребенок, юноша” (ср. гр. боХос "хитрость, приманка”,

19 Слова со значением «мокрый» могут соотноситься со словами со значением 

«есть, питаться»: ср. рус. влага, но латыш. уа!%&1 "есть, питаться”.

20Ср. также: ирл. спо%ат "победить”, да. Нпсюп "резать”, дс. ИгШ "великан”, 

латыш, кггка "люмбаго”, чеш. кгдЫ "судорога”, лит. кгОсН "упасть”.
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гот. йаИ$ "часть”) ; ср. также: дс. Иагпигг ”вред, ущерб”, да. кеагт ”вред, 

ущерб” , двн. каг(а)т "страдание”, но рус. корм  (букв. ”то, что добы

вается с трудом, на охоте, на войне”) , ср. лат. сгевсеге ”расти” (Ып$иа 

Ровттепвхв, 4: 85ГГ).

2. Может соотноситься со значением «святое (дело); то, что освя

щено»:

а) да. "борьба” , дс. /кИ  "борьба”, н. Сем/еНг ”рога” соотносятся 

с да. т ок  "святость” , дсак. т к  ”храм” , двн. "святой”, гот. шгкв "свя

той ” , лат. уШйпа "жертвенное животное; жертвенная пища” (РВВ, 

43: 398ГГ.), ср. также рус. висеть (приносимые в жертву животные, мясо 

и другая пища часто подвешивались на деревьях); ср. также да. тс% 

"лошадь”;

б) дс. киппг, да. %ир, дсак. %иЪеа "война”, но гот. кипв1 "жертва, 

жертвенная пища” (Е. КооХкЦРВВ, 49: 114-125), лит. вгепХав "святой”, 

рус. святой, ср. $еп1к- ”страдать, терпеть”, да. кйвИап ”отведать ужин”, 

кйвЫп% "ужин”.

ВОЛОСЫ

1. Значение «волосы» соотносится со значением «гнуть» (>  «вить

ся»)2 1 и «резать» (>  «быстро двигаться»> «расти»):

а) гр. коцг) "волосы” соотносится с корнем, представленным рус. 

диал. каметь "торчать” , которое, в свою очередь, соотносится со значе

нием «резать, бить, мучить»: ср. лит. катйоИ "мучить", рус. диал. кометь 

"слабеть, уставать”, сх. кдтаИ "толкать” , кЪтпиИ "толкнуть”, арм. 

ката1 "давить” , рус. оскомина (ср. «Этимология 1973». - М., 1975: 

27—29); возможно соотносится с гр. колесо "ухаживать” (тапологи- 

чгски ср. влуж. радю "колоть, расщеплять” , сх.пачити "вредать, мешать, 

препятствовать” , пол. расгус "коробить, искривлять” , но болг. пазити 

"заботиться, беречь”) ; ср. в чешских валашских и ляшских говорах 

овкотйаI ве "медлить, колебаться” , н. кеттеп, но данд. гота ”волося- 

ной покров (человека и животных)” , ирл. гиатпае, корн, гкамт, 

нперс. гот, гота, гита "волосы на теле” (соотносятся с *геи- ”разры- 

вать на куски”; ср. нд. Коп "ствол дерева” ) ;

б) кельт. $ак- "волосы” соотносится сгр.хштт? "волосы”,ав. %аёва- 

”завитые волосы” , нперс. %ёз "спадающие волосы”, сирл. %ахвех "жесткие 

волосы” (ср. 1Р, 19: 318 ГГ.) <  *%ё\- "растрескиваться, вылупляться, рас

ти, цвести” ; ср. также: кельт. кевИ- ”копье”, динд. давХга ”меч” (следует 

учесть, что значение «резать» может еще давать значение «множество»: 

ср. нд. СкШ "дыра” , но также СкШ, СкиХХ "толпа”); ср. также: лит. 

%01вИ ”медлить” , лат. каегед, каевг, каевит ”висеть, торчать, крепко дер

жаться”, каевИаге ”медлить,,<  *кев- ”резать” ;

21 Ср. латыш. таХз "волосы” и рус. мотать; ирл. { М  "волосы”, но ие. *иеги!Н- 

”крутить, вертеть; мотать”.
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в) кельт. (1г1%и, гр. "волосы”, лит. йпка ”нитки, свисающие с 
ткацкого станка” , дгшказ "длинный”, йгукН "простираться, вытягивать

ся”, ёгукЬ "способность растягиваться”, ёгагкакз "разбросанная солома”, 

да. йггзп ”парик” , шн. ТгЫе ” солома, сено на шестах (для просушки)” . 
Й. Зубатый (ВВ, 17:324) соотносит этот корень со словацк. йг1ек ”ствол”, 

сЫеЫу ”с толстым стволом” ; ср. однако, лит. йгаказ ”топор; толпа”; 

ср. лит. сНгН ”разрезать, разрывать, снимать шкуру” .

г) а. как ”волосы” (да. коёг, н. Нааг, дсак., двн. каг) соотносится с 

лит. йегуз ”щетина” и со второй частью динд. карйссак- ”волосы на за

тылке”; ср. также рус. чесать, коза.
Происхождение этого корня можно интерпретировать двояко:

1) <  *кег(е)- "гнуть" (в смысле "вьющийся, завитой” , ср. семасиологи

ческие параллели: а. 1оск ”локон” <  *1щ- "гнуть” , гр. Хбуоя "гибкая 

ветвь”; рус. волос, ирл. /оИ  <  *ие1- "крутить”; а. сиг1 ”локон” <  *%геи- 

”гнуть”); 2) *кег- ”расти” (ср. устаревшее а. ехсгетегИ ”волосы, бо

рода” <  лат. ехсгетеШит <  ехсгезсо). Типологически ср. да. 1ёо(1ап 

"расти” , но нд. Ьойеп "волосы” . Интересно в этой связи ам. диал. Ъе а 

каЬг ас "быть знатоком чего-л.” Следует учитывать, что значения «гнуть»и 

«резать» лежат в основе значения «сила» (как физическая, так и божест

венная) : волосы в древности считались символом силы (ср. динд. гдтап- 

”волосы” , но друс. раменъ "сильный, буйный”, да. еогтеп- "большой, 

огромный”, арм. агтап "чудо”; лит. еггшз "чудовище” <  *аг- "связы

вать”) .
2. Вместе с тем необходимо учитывать, что эпитетом волос, как и

бороды, в древности было прилагательное «огненный»: ср. лат. рИиз 

"волосы” , но *ре1- "гореть”; гот. 1а%1 "волосы”, но *1е%-, *<1ке%- ”го- 
реть” ; гр. "волосы”, но *(й)ге%- "гореть” ; а. /иг "шерсть”,

но н. Реиег "огонь” ; сх. (Пака ”волосы” , но дс. 1о%1 "пламя"; ав. уагеза- 

"волосы", но *иег- "гореть” ; лит. §аигаз "волосы на теле”, но *̂ Нег- 

”гореть”; лат. сптз ”волосы” , но *спз-т (ср. *кгез- "высекать огонь, 

искру”) ; лит. каШз ”мех” , но *ке1- "гореть” ; дс. 1од- "волосы” , но н. 

1ос1егп ”пылать”; гр. ко/пт? "волосы”, но да. от , от е  "воспаление” (ср. 

*кот- "выгибаться”) . Отметим, что значение «гнуть, изгибаться» яв

ляется основным источником значения «огонь»: ср. нид. Ъоп1 "мех”, 

ср. *Ъкеп-, *ЬНоп- "бить” (ср. н. Ьип1 "пестрый”, т.е. перед нами при

частие со значением "высеченный (об огне); огненный, блестящий, пест

рый” : Ьип-1); нид. Ъоп1 ”шкура” буквально также означает "огненная” , 

ср. ад. Ьип "навоз" (т.е. "кизяки, применяемые для топки печи”) ; н. 

ВйНпе "сцена, возвышение” (первоначально "стремящийся ввысь (об  

огне)” . Ср. также: да. /ак, двн. /еН "волосы” , но ие. *рек- "нагревать”; 

ср. да ./ак  "пестрый", /ак "враг; вражеский”.

3. Кроме того, значение «волосы» соотносится со значением «мно

го»: ср. лат. рИиз "волос”, но гот. /Ии, н. ие/, осет. /уг, /иг "много" (ср.

а. /иг "мех”); а. а 1о{ "много” , но дс. /оЗ- ”мех, волосы” ; лит. каШз 

"мех, волосы”, но брит, как "много” ; гот. 1а%1 "волосы” , но лит. (1аи%е1 

”много”; гр. коцг} "волосы” , но рус. ком; да. /ак ”волосы”, но динд.
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ЪаНи- "много” (ср. гр. ттахоя "толстый”) ; рус. волосы, ав. уагеза-, но вал. 
Паже "много”, ср. ирл. го-/ега "достаточно” .

ВОРОВАТЬ

1. Многие слова со значением «воровать» соотносятся со словами, 

имеющими значение «жечь», «гореть»:

а) тох. В ка1ур- ”воровать”, но тох. А, В за1р- ”быть в огне, пылать” ;

б) а. (Ые/ ”вор” , но рус. теплый; тепло, динд. (араИ "нагревать”, 

лат. (еред ”быть теплым”, ад. (Ые/ "искривление в фитиле свечи, вызы

вающее чад”, иа. (Ир- ”сиять, пылать” (типологически ср. ф. арго скаи//ег 

"воровать”) ;

в) а. з(еа1 ”красть” , но иа. (а1- "блестеть”, латыш. (еЫ ”тень, вид, 
фигура” .

Значение «гореть» может соотноситься со значением «простираться, 

распространяться {обогне)»: ср. рус. стелить, но диал. стялитъ ”украсть”. 

Кроме того, значение «гореть» соотносится со значением «(быстро) двигать

ся»: ср. а. (Иге/ ”вор” , но йкар- "прыгать” , йЫрр- "дрожать, мелькать”, 

осет. даууп "быстро нести” , но также ”красть” .

2. В ряде случаев значение «воровать» соотносится со значением 
«собирать, складывать в кучу»:

а) *$М- "сваливать вместе” , ав. з(а(у)- ”куча” , но *(з)(аг- ”прятать, 

воровать” , динд. з(ауа( ”тайный, спрятанный” , Шуи "вор” , рус. таить, 

друс. тать ”вор”, дирл. (аШ ”вор” , хет. (а]в221 ”ворует”;

б) рус. красть, но латыш, кгйщ, кга( "собирать, складывать”, а также 
рус. крыть, крою.

3. В ряде случаев значение «красть» соотносится со значением «дви
гаться, нести»:

а) лат. /иг "вор” <  *ЪНдг- и /егге "нести” , арм. Ьит ”рука, кулак” 

(% "тот, кто что-то несет”) , но влуж. Ъ]ег]ак "вор”;

б) лит. уо§(1 "воровать” <  ”гнуть”, ср. динд. уауаИ "двигается, 

идет”, лат. уа&гз "бродячий” ; ср. также *ий&- "расщепить, разбить” и 

иа%- "кричать” (лат. уа&д ”кричу” , да. $ч>ё$ ”звук"; ср. переход значе

ний «издавать звуки» — «брать»: арп.^агЫт "брать — петь”) .

4. Важно учесть возможность возникновения значения «красть» из 
значения «шест, палка» >  «двигать»>  «брать»>  «прятать»: ср. ад. $(еа1, 

з(а1е "палка, шест” ; н. ШеЪ "вор”, но 8(аЪ ”палка”. Значение «жечь» 

могло переходить в «обманывать» (ср. дс. (а! ”обман”) .

ВРАГ

1. Соотносится со значением «производить культовое («магичес

кое») действие, в результате которого может вызываться как зло, так 

и добро, как проклятие, так и благословение »:

а) рус. враг (лит. уаг^аз "беда” , дпрус. и>аг%з "злой” , лит. уёг%аз 

"раб", гот. ыпкап "преследовать”, лат. иг§ед "тесню, гоню”, лит. уаг%й
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"бедствовать”^, но осет. м>ак- ”любить” (ср. рус. ворожить), а с другой 

стороны, гр. еруоу "работа”, н. тгкеп "работать” , М'егк ”работа (<  "кол

довство”) ,  гр. оруш "культовое действие” , ср. также в иранском языке 

ормури#н>аг "клясться” , ав. уагэг- "работать”;

б) *рп- "любить” , но ав. а-/п "проклинать", нперс. а(пйап "делать, 

творить”;
в) интересно сопоставить хет. кигаг "враг" и осет. кйгуп "просить”, 

Ё’угуп "возникать, рождаться” (букв, "то, что возникает в результате 

заклинаний”) , ср. осет. вигуп, %огип "говорить", адлгуп ”искать”;

г) иран. вапа- ”враг” , согд. в’п, сак. вапа- ”враг” , тох. В (заимство

вание) ват "враг", вапиппе "вражда”, лат. вот  "вредный”, лат. вдпд 

”пою” (выкрик как составная часть ритуала) , гр. оаутя  "гримаса”, 

лат. ваптев "испорченная кровь” , чеш. вап "дракон, змей”, но также лат. 

вапив "здоровый”, тох. А вап "искусство, сноровка” , ад. воте ”счастье” .

2. Слова со значением «старый» могут соотноситься со словами 

со значением «враг», «гнать, преследовать; изгонять»: ср. лат. вепех 

"старый", но тох. А вап "враг” ; хет. кигиг ”враг”, но тох. А киг "ста

рый” ; лат. геШв ”старый”, но да. т1ап ”гнать, преследовать” , т (е  "нака- 

зание”; н. ак  "старый” , но ие. *е1- ”гнать, преследовать, уничтожать; 

плохой” .

ВРЕДИТЬ

1.Во многих языках значение «вредить» («причинять страдания, 

ущерб») соотносится с «двигаться, идти»:
а) н. еИеп "спешить” , но а. Ш "плохой, скверный”;

б) да. т1ап ”идти, уходить” , но тТе "наказание; боль; горе, страда

ние”, ср. да. и>Ш1, т Ы  "грязь", двн. т<Ш1о "заморыш, слабый человек”, 

ирл. Гю1ка1 "злой дух”, динд. уёШа- "демон” ;

в) гот. 8а-Ш(кап ”идти” но н. 1еШеп ”страдать" (ср. гот. вкфв "опас

ный; плохой” , да. в1фе "опасный; жестокий”);

г) лат. рогТаге "нести” (ср. гот. /ащ п  "ехать”) , но рус. портить;

д) динд. раХауай ”летит” , ав. ра(аШ  "летит, спешит” ; динд. рга-ра( 

"спешить” , гр. пётоца. "я лечу”, да. ве-/е1ап "падать” , но рус. диал. 

петать ”мучить, тиранить”;
е) рус. диал. катать "ходить” , но гот. ^а-вксф/ап, да. вкеррап, н. 

вскайеп, Ъевскайщеп ”вредить” ;

ж) гот. мгаХоп "идти, ехать”, но рус. вредить, вред, да. $е-таеЪап 

"вредить”, ш аб  ”злой”;

з) чеш. куЪаИ "двигать”, куЪпу ”подвижный”, словен. рЬаН ве "дви

гаться, передвигаться”, чеш. рокуЬ "движение”, словацк. куЬа(’ ва "от

правляться, ходить”, пол. &Ъас "ходить” , прус. %иЪав "пришедший”, 

но рус. гибнуть, да. цёар "хитрый, обманчивый” .

2. Может соотноситься со значением «жечь»:

а) ср. латыш. ксаШ  ”накалять, раскалять, разжигать”, но ксаШ  "вре

дить” ;
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б) рус. чад, чадить, кадить, но н. ЗсНайе ”вред’;

в) *кег- "гореть” (<  *кег- ”резать”) , но да. Иеагт, а. кагт ”вред” .

ВРЕМЯ

1. Соотносится со значением «делить, резать»:

а) динд. Лау-, бМ- ”делить” , но дс. ИЪ, да. (Ш, двн. гИ "время”;

б) бел. час ”время” , словен. саз ”время” Р. Якобсон соотносит с 

первоначальным значением «нарезка», относя сюда же рус. коса (8сапс1о- 

81аг1са, 4, 1958: 286); Махек сближает это слово с сх. касати, словен. 

казаИ "бежать” , латыш, кибзХ "спешить” , н. каз1еп "торопиться", а также 

с рус. чесать (ср. чеш. диал. сезаИ "быстро двигаться”) ; слово родствен
но дпрус. Шзтап (<  кёзтап) "время, минута” , алб. коке (<  *кёза) 

"время, погода” (<  *кез- "резать” >  "делать резкие движения” >  "бить” , 

"рвать, царапать”, "скрести, чесать”, "убирать (о волосах, т.е. упорядо

чивать) ” , "спешить, бежать”) ;
в) чеш. йоЪа "время”, но лит. йдЪИ "пересилить; проткнуть”, ад. 

йоЪ, ёиЪ "ударить” ;
г) рус. время соотносится с динд. уагХта "колея, рытвина, дорога, 

желоб”, рус. вертеть <  *цег- "резать; гнуть" (ср. 8утЬо1ае Когчгайо'мзМ, 

1:225).

2. Может соотноситься со значением «расстилать, растягивать»:

а) лат. Хетриз "время”, но лит. IетрХг ”тянуть, растягивать”, ср. 

лит. Хепкй, ХекХг "достигать” , а также лит. Хгпкй, XIкXI "быть подходящим” 

(ср. гр. геи>со "простираю, растягиваю”) ;

б) да. кгеЬа "строй войск”, но нд. ШгХе(п) "время".

3. Может соотноситься со значением «покой»:

а) гот. кгеИа "время", но *0ей "покой”; дперс. ШуаХгз ”покой”, 

ав. заШз "радость”, осет. ап-сай "покой”, лат. цшез, рус. по-чить;

б) лит. Шказ, латыш. Шкз "время" соотносятся с лит. НкХг "оставать

ся на месте”.

4. Может соотноситься со значением «нравиться, быть подходящим 

(для кого-л.)»: сх., чеш., пол. йоЬа "время", но рус. удобный, гот. 

%а-даЬап "быть удобным". Ср., однако, лит. йдЪХх "пересилить; протк

нуть”, ад. йоЪ "ударить". Понятия «время»и «погода»иногда совмещаются: 

ф. Хетрз, ирл. аапяг "погода; время” .

5. Многие слова со значением «время»можно соотнести со значением 

«гореть» (это последнее значение связано с «резать»): ср. рус. время, 

но ие. *иег- "гореть” ; лит. Шказ ”время”, но да. Ие% "огонь” ; а. Хте, 

нд. 2 т е , шв. хШ "время”, но ие. *ёаи- ”гореть” (ср. *Шеи- "небо”, 

*ёа- "ярко блестеть”) .

6. Названия некоторых домашних животных соотносятся с обозна

чением времени жизни животного, его возраста:

а) ср. гр. х&афо<; "козленок”, норв. рттег , дат. %ттег1ат 
"ягненок в возрасте одного года” , дс. %утЪг ”молодая свинья” , нд. 

С т т ег  ”коза”, но лат. Ыетз, гр. хецхшр ”зима”;

б) лат. У1Хи1из ”теленок” соотносится с ие. *иеХ- ”год", ср. динд.
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уаТза- "годовалый теленок”, гр. Р стоя, стоя "год” ; ср. алб. \п1 "год” , 

сирл. /ев, корн, кий (<  це{-п) ”свинья’\ гот. ыфгиз "годовалый ягне

нок” , рус. ветхий, хет. м/Ш "год” ;

в) н. Воск, а. Ьиск "козел” , но тох. А рика1, рики1 ”год";

г) ад. риг "кастрированный баран в возрасте до одного года” , но хет. 

ригиШш "начало весны, начало года; год”, которое В.Н. Топоров сбли

жает с сх. прлати ”совать, пихать” (ср. ад. риг "размешивать, теребить”), 

сх. прлити "палить, обжигать”, чеш. рупИ "краснеть", руг "раскаленная 

зола, жар” , болг. запури ”зажечь” , сх. пурити ”печь” , причем год пони

мается как новый огонь-солнце.

В связи с переходом значений «гореть, светить» >  «время, отрезок 

времени, год» ср. также: а. 1атЬ ”ягненок” <  ие. *ре1-теп, рус. пламя, 

полено, палить, пепел, лит. рИепаг, латыш. реЫ  ”зола”, дпрус. ре1аппо 

”очаг", алб. р/а1пгё ”столб пыли” . Таким образом, а. 1атЬ соотносится с 

ие. *ре1- ”гореть" с отпадением начального р- и с неэтимологическим 

конечным -Ь. С другой стороны, к тому же корню относится рус. племя 

(*ре1-теп, см. ВЯ, 1957, № 2), развитие: «гореть» — «кормить» - «ро

жать». Типологически ср.: тох. А дтууе "ягненок”, но тох. А, В дш- 

"жить", тох. А до- ”жить"; вместе с тем ср.: *а$- ”жить”, *ез- ”существо- 

вать” , но *аз- ”гореть” (ср. а. зре11 ”отрезок времени”) .

Еще один пример: лат. зйз "свинья”, но ие. *$аизо ”жечь, сушить”, 

да. зизе1 "мука, мучение” (ог прижигания огнем), а. т ге  ”схватить” 

(*» "согнуть пальцы”) , а. $еаг "прижигать” (возможно речь идет о жерт

венных животных, которых бросали в огонь).

д) н. 2к%е ”коза” , но гег^еп "показывать” <  ”блестеть”; ф. соскоп 

"свинья" <  *к#ек- "свет, блеск” (ср. *кик- ”рожать”) .

7. Слова, обозначавшие время, нередко имели значения, связанные 

с ритуальным действием; время понималось как период прохождения 

культового акта: имелся в виду культовый круг, проходящий во времени.

В связи с этим интересно сопоставить: да. и9 ”время”, но также 

"ходьба, движение; судьба, образ жизни” . Ср. также: да. зШеп "колдов

ство”, дс. зегЪг ”связь; путы” , иа. зМ Ы  "сверхъестественные силы; 

совершенство, успех” :

а) прус, кегёап, нд. НиШ "время”, но, с другой стороны, целый 

комплекс слов, соотносимых с рассматриваемыми лексемами: н. геПеп 

"спасать", ШП "пастух, хранитель”, Негй "печь, очаг”, нд. КгаП "пес” 

(культовый акт обычно происходил в лесу), лат. сгейеге "верить” , гр. 

кер8оя ”добыча, прибыль” , дирл. сегб. "искусство", кимр. сегМ  "искус

ство; поэзия”, *кегй- "сердце; желудок” , *кгег- ”трясти”, ирл. сгеаХНаг 

"святилище”, динд. кПуа- "колдовство, чары”, ад. зсгаХ "дьявол, до

мовой” , рус. черт, лит. Шгш ”удар”, динд. каПаИ "режет", прус, каггш. 

"горький” , лат. сепа ”трапеза” <  *кеП-з-па, нперс. каг<1 "нож” , да. НгеЪ 

"фаланга, строй войск”, н. Негде ”печь” , динд. кагйата- ”навоз, грязь” , 

исл. кгоШ ”слюна” , дс. зкгаи! ”украшение”, зкгеуш ”украшать” , Нф1а 

"кричать";

б) рус. время <  *цег-теп, но ие. *иег-1) "крутить, гнуть; связывать,
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вешать”; 2) ”брать”; 3) "защищать, скрывать” ; 4) "торжественно 

говорить”; 5) "разрывать” ; 6) ”беречь, заботиться”; 7) "гореть”; 

8) ”течь; река”;

в) в литовском находим слово Шказ ”время” (латыш. Шкв), кото

рое соотносится с лит. ЫкуП "держать; хранить”, ИкИ "оставаться на одном 

месте”, да. 1аессап "схватить”. Типологически ср.: гот. ваЦап "приносить 

жертву” но также "оставаться”. Ср. еще да. 1ас 1) "игра, борьба”; 2) "жерт

ва, дар", 1сёсе ”враг” , 1оессап "вредить” (скверна в результате прокля

тия); ср. а. 1аск "недостаток, нехватка”, лат. 1ас "молоко” , свн. в1ас 

"удар", лит. 1ща "болезнь", н. всЫесШ "плохой" (страдательное причас

тие, ср. нд. Ьеке "серп"), рус. лгать.

8. Некоторые слова, обозначающие время, соотносятся со словами, 

имеющими значения «народ», «род», «родить», «жизнь», «жить», «пи

таться »<  « гореть» <  «резать»:

а) ирл. а1гтег, а т т  "время”, аггтп "погода”, но прус, а т т  ”народ”, 

ср. дс. ет г  ”дым”, исл. т а  "жара", ие. *ет- "брать” >  ("родить");

б) да. М , {уй "время", но ад. йуй "небольшая закуска”, гот. ршс!в 

"народ” , лит. ТуйпН "дразнить", латыш. ШгЬа "упрямство” , "упря

мый, своенравный, скверный (о характере)” , а. в1еей ”конь” (развитие 

«гореть» — «родить» — «народ»), н. гйпс1еп "зажигать”;

в) динд. ка1а- "время" соотносится с *0е1- "толпа; род” (ср. типо

логически: прус, кегйап "время”, но н. Негде "толпа” , да. НгеЪа "строй 

войск”) ,  *ке1- 1) ”бить, сечь” ; 2) ”гнать” ; 3) ”кричать” ; 4) "обманы

вать”; 5) "теплый; жечь; холодный”; 6) "прятать”; 7) "шест, кол”;

г) интересно сопоставить: тох. В ргеке "время”, но да. /еогк "жизнь, 

душа”, /ггеп "преступление, грех”, двн. /?л7и "народ", ие. *регк- "дуб", 

тох. А ргак-, В ргек- "просить, молить” ;

д) ср. также, с одной стороны, а. вре11 ''промежуток времени”, 

но также ”чары, колдовство” (да. вре11 "рассказ, история” , зрШап "раз

рушить, покалечить”, врИшп "играть”, ие. *ре1- 1) "складывать, гнуть”;

2) "прятать, скрывать” ; 3) "гореть"; 4) "приводить в движение, тол

кать, гнать”) , а с другой — рус. племя ( *ре1-теп).

ВСТРЕТИТЬ

1. Соотносится со значениями «гнуть, вертеть, крутить»; «ударить»

>  «найти»; «взять»:

а) ср. сх. скобити "встретить” (ср. обширную семью слов со значе

нием «гнуть», представленную корнем *коЬ-, Мапп: 521);

б) рус. встретить соотносится с лит. ви-гевП (прош. вр. вйгёсаи) 

"схватить, поймать” . Ср. далее: лит. гавИ, латыш. гав1 "находить", рус. 

обрести, обрету, гот. ша(дп "идти, ехать”, норв. гага "уехать; встретить” 

(ВВ, 29: 308ГГ). Э. Френкель соотносит это слово с латыш, гайв "род

ственник; род, племя” (ср. лит. гавПв "возникнуть, появиться на свет"). 

Интересно словен. вгеса "счастье". К тому же корню, видимо, относятся 

друс. ристать "бегать, быстро ходить” , лит. пв(ав "быстрый, проворный”,
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а. ига? "запястье" (букв, "согнутое место руки”); не исключено, что к 

тому же корню относится и лат. гез "имущество”.

в) нирл. саш т  "поворачивать; плести” при безличном употребле

нии может означать «встретить»(саъасОг/еагНот "я встретил человека”). 

Подобное же значение находим при безличном употреблении нирл. 

ЬиаШт "ударить” .

г) н. 1ге//еп "встречать” соотносится с двн. 1ге//ап, да. йгерап "уда- 

рить";

д) чеш. ро(каИ, пол. ($)ро1кас "встретить", но пол. 1кас "толкать, 

ткнуть” , рус. тыкать;

е) а. шее1 "встретить” соотносится с гот. таИап ”резать”; ср. арм. 

тТапет ”вхожу” (М81Р, 10: 278 ГГ) и, возможно, таи! "близко”, та1ат  

"Приближаюсь” ; с другой стороны, вполне возможно, что а. (о тее{ 

соотносится с да. тёИап "кормить" (букв, «собираться всей общиной 

для трапезы»), те{е "еда, провиант”; ср. да. тоеё ”выгон для скота”; 

ср. еще: дс. тегЪг "дерево”, лит. теШ  "шест", да. шгИ-тод. "ткацкий 

станок” (букв, "огороженное прутьями место проживания общины"); 

ср. рус. место, но в-месте, да. тавзТап "откармливать” ; ср. также: кимр. 

тес!г "умение, знание”, тейги "мочь, знать”, а также да. тсе!ап "спать” 

(букв, «быть в покое, находиться на одном месте; вести оседлый образ 

жизни» <  «резать, бить, гнуть»), латыш. таШ  "чувствовать; замечать”, 

лит. та (у И "видеть", кельт. *те(-, *та1- "чувствовать” ("дотрагиваться 

рукой”) , гр. цатейи "ищу"; ср. также: латыш, тезI "бросать" и "соеди

няться, встречаться”.

К тому же корню относятся рус. месть (букв, «охота за кем-л.»), 

метать, метить, ср. масть (типологически ср. лат. рт%еге "красить”, 

букв, "толкать, пихать, дотрагиваться”) ; интересно сопоставить осет. 

тазI "горький" (букв, «опаленный огнем», ср. рус. гореть - горький: 

значение «гореть» дает значение «есть, питаться»).

Интересно сопоставить также: динд. та  "делать, производить, созда

вать” , но также "приближаться, встречаться” (см. 77г. Виггоы//В80А8, 

43, 1980; 44, 1981).

ж) ие. *йкещ- "связывать", *<1кещк- "мять, месить”, *йе%- "мять”, 

*йек- "разрывать; брать”, *ёке%- ”жечь" >  "кормить” <  "гнуть; связы

вать”, но алб. псИек "нахожусь” , пйезк "встречаю”, цс. десити "встре

чать” , лат. йесе! "подобает” (необходимо иметь в виду следующее семан

тическое развертывание: «бить, резать» >  «гнуть» >  «связывать»>  «под

ходящий, хороший», т.е. подразумеваются сходящиеся концы согнутого 

предмета; далее: «гнуть»> «встречаться»; «гнуть»> «подходящий, хоро

ший, доставляющий удовольствие» >  «вкусный»> «питаться»; «гнуть»> 
«гореть» >  «питаться»); ср., например, а. тее1 "подходящий”, дс. ГЩа 

"соединять концы пряжи” , двн. Дгга "связь; конец нитки” , норв. диал. 

/е1а "идти”, да. Дп "борьба”, но а./гг "подходящий"; интересно также 

сопоставить: ие. *(з)пег- ”ткать; гнуть”, н. пак "близкий”, згск пйкгеп 

"приближаться", етакгеп "кормить, кормиться”, пакеп "шить” ;

з) гр. тухн ем  "встретить”, но дс. Ш д а  "связывать", а. 1ащ1е "за
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матывать; запутывать”, рус. диал. дяглый "здоровый, дюжий” , н. ШскХщ 

"крепкий, хороший”, ирл. Юсай "подходящий", кимр. гущей 

”счастье”; ср. также: латыш. ПкИев "встретиться” , но йк1 "нравиться”, 

ИкЬ "сеть”, лит. Икп "быть подходящим, нравиться”, 1екеИ "жениться; 

выйти замуж”; ИкеИ "верить", рус. тыкать.

ВЧЕРА - СЕГОДНЯ

Оба эти значения восходят к значениям «гореть, светить» <  «резать» 

(букв, «высечь огонь»):

а) лат. сгав ”завтра” (<  *кег- "резать; гнуть" >  "гореть") <  *кгев- 

"высечь огонь, искру” , ирл. сгеав "искры из огнива”, вал. сгеви "палить, 

жечь” , чеш. кгеШ, сх. кгевай "высечь огонь”, да. сгеав "нарядный, краси

вый” , но а. сгеаве ”складка”, *кгё$кд- "расти, увеличиваться; подымать, 

будить” ; ср. *кгеко- "сломать” , *кгевго "веселый; роскошный”; ср. 
типологически: ав. шгетп "рано утром”, вшпт "завтрак"; перс, виг, осет. 

вугх ”красный”;
б) гр. лат. Неге (<  *Нев4) , динд. НуаН, гот. &з1га-йарв, дс.

I §оег, алб. й/'е, кимр. йое ”вчера” , видимо, восходят к *$кег- ”сиять, 

излучать свет” (ср. рус. заря, лит. гепй ”сиять”, гёгидИ ”гореть, ис

криться” , дирл. т ап  ”солнце”, дс. ругапйг "утренняя заря”) .

Значение «гореть, пылать» соотносится со значением «вздыматься, 

подниматься вверх (об огне)», ср. н. %пп. "бушующий, гневный”, гр. 

уарш "верхний конец копья”, норв. диал. %аге "острие”, кага ”проты- 

кать; толкать”, гр. х°Ф«? (Гесихий) "вздымающийся вверх, выдающий

ся вперед” . Значение же «подымать, выдаваться вперед» соотносится 

часто со значением «брать, охватывать, огораживать» (ср. типологически: 

гот. ка/]ап "подымать” , но лат. сареге ”брать”) : ср. *%кег- "схватить; 

огородить, опоясывать” (динд. кагай "приносит, несет, берет”, гр. хорто? 

"огороженное место, двор”, оск. Нетай ”рвет”, [к]е т т  "хватает”, 

хет. %иПив "укрепление”). Ср. также дирл. $ш> "короткий” , гр. хрёы 

"нужда” . Ср. ирл. %егг "короткий”, %еггтт "укорачиваю, обрезаю”, 

§епап "(кастрированный) мерин”. Сюда же относятся: *%кшв- "оставать

ся на месте, медлить” (лат. каегед "висеть, оставаться на месте” , каевИаге 

”медлить” , лит. %аевН ”медлить”, *%ег- "сгребать в кучу”) ;

в) рус. завтра (<  за-утро), утро, вероятно, соотносится с лит. аивга 

”заря” , гр. сшрюи "завтра” , динд. ив гав "утренняя заря” , н. Ов1 "вос

ток” ; возможно, все эти слова соотносятся с лат. йгд "гореть, жечь”, 

двн. ив1аг "жадный” (<  "горячий”), дс. у ф  ”огонь”, ивИ "жгет”, алб. 

е1ке "лихорадка”; ср. также *аиев- "светить” (особенно о рассвете): 

ср. сирл./ш> "восход солнца” , кимр. %шаиг "утренние лучи” ; возможно, 

к тому же корню относится гр. ей? "хороший” . Иногда с этим словом 

сопоставляют латыш. )'аШгв "веселый, бодрый” (ср. 5сапйо-51аука, 2, 

1956: 13); значения всех этих слов соотносятся с *иег- 1) "разрывать, 

разрезать” ; 2) "крутить, гнуть”; 3) "гореть"; 4) "высокий” (об огне).

г) а. тогпхщ, н. Мощен "утро” и др. соотносятся с *тег- "блестеть,
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испускать искры” : динд. типа ”луч света”, лат. тегиз "чистый”, рус. 

марево, дирл. тгескI ”пестрый”, лит. тёгкИ "мелькать” , тЬг%ёй "искрить

ся” , латыш. таг§а_ "мерцание” , рус. меркнуть, мрак. Ср. *тег- 1) ”гнуть, 

плести”; 2) ”тереть, резать” >  "гореть”;

д) лит. гуИз, латыш. п1з ”утро” соотносятся с *ге1-, *геи- "ломать” 

(букв. ”рассвет”, ср. а. йауЪгеак) ; ср. слова этого корня: лит. гаиП 

"рвать”, дс. г] од г "открытое место в лесу”, рус. рот, ад. гоайей "поло

сатый”, (о го Те "царапать острым концом”, латыш. гаИз "расторопный, 
быстрый”;

е) лат. тапе "рано" соотносится с да. тап "преступление, грех; 

злоба” (рр. дсак. теп, дс. тет  "плохой, злой” <  *теп- ”жечь”) ; ср. об 

этом корне выше (гл. 1, с. 21—22);

ж) арм. уаИу ”завтра” , уа1 "рано" (ср. *ие1- "разрывать” >  "теплый, 

горячий” и "гнуть; крутить”) соотносятся с динд. уага-Н "промежуток 

времени; день недели” . Типологически ср.: лат. Iетрез(аз "момент”, 

но 1етрезШоз "своевременный, ранний”; тох. А ргеке "время", но да. 

Ьгеа/Ит 1) свет; 2) момент, дс. Ьг]а, Ъга%а "блестеть” , ср. гот. Ьгакуа 
аи&пз ”миг, момент”;

з) ирл. т-Ъагаск ”завтра” , кимр. Ьоге, брит. Ьеиге "утро” соотносят

ся с динд. Ыга1а-т "блеск” (ср. *Ъке1 "разбивать").

ГЛАЗ

1. Значение «глаз» может соотноситься со значением «камень»:

а) ср. рус. глаз, но пол. $ах "камень" (Й. Шрёпфер приводит сле

дующую семасиологическую параллель: ацтек. 1х/1е1е1о/1И "камень лица, 
глаз”) .

К тому же корню, что и пол. &Га2 "камень", относится и а. #/ам 

"стекло" (букв, "прозрачное”) и рус. галька. Корень *%Не1- "резать” 

(ср. гот. &1ра "серп", дкимр. %у1ут "нож”), с одной стороны, мог давать 

значение «блестеть» (ср. динд. кап- "желтый”, свн. %1а$1 "блеск”) ,  а с 

другой — значение «сжиматься, становиться твердым» (ср. рус. желвак, 

динд. %и1ак ”шарик”, ад. со1к ”косточка от яблока"). Вместе с тем значе

ние «резать» могло давать значение «жидкий», что весьма важно для 

понимания значения «стекло»: ср. рус. стекло <  с-тек-, течь; осет. ау%, 

а\>%ае "стекло”, арм. ар’акЧ "стекло" <  *арака <  ар- "вода” (ср. перс. 

аЬрпа "стекло, хрусталь”) .  В этой связи следует указать на дирл. %1аш 

"река” , динд. ка1а "вино”, гр. "вино”, фрак. $г'ХоI "вино" (типоло

гически ср.: да. ИШп "резать” , но #9 ”яблочное вино”) .  Ср. также: 
*Ш- "лить”, но Чей- "резать”, */<?/- "гнуть”.

б) рус. око ”глаз” соотносится с *ак-, *ок- "острый” >  "камень": 

ср. нперс. аз "жернов мельницы” (ср. *ак-тап "камень": динд. аатап- 

"камень", ав. азтап- "камень”, гр. <Ь<дал> "наковальня”) .  К тому же 

корню относятся: гр. аксокг) "острие, лезвие” , гр. акох)со "слышу”, 

лат. асёге ”стать кислым”, шв. ац  "ненависть, гнев” (нд. Е%е1 - тоже), 

норв. диал. Ы88 "колючка” , дс. щ%г "страх” , гр. о\роцси "видеть” (типоло-
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гически ср.: гот. шИгап ”видеть”, но рус. секу), да. ёа§е "глаз” и а. е§§ 

”яйцо” .
2. Значение «глаз» может также соотноситься со значениями «ви

деть», «говорить»:
а) ирл. ш1 ”глаз” соотносится с лат. вд1 "солнце” ;

б) ирл. говс "глаз” (<  *рго-вс-) соотносится с *$ек~- "указывать; 

говорить; видеть”;
в) вал. Иу%ас1 "глаз” соотносится с 11щ "яркий"; гр. Хейоасо "ви

деть”, динд. 1ок- "смотреть, видеть” ;

г) динд. сакзив- "глаз” соотносится с динд. сакв- "видеть", ав. саз- 

"учить";
д) ав. АоИкга-, с1аетап- "глаз" соотносится с ав., дперс. <И- "видеть” 

(нперс. йЫап "видеть”) , динд. йЫ- "замечать; думать” .

3. Значение «глаз» может соотноситься со значением «вести; следо

вать»:
а) в древнеиндийском находим пауапат, также пеггат ”глаз” , соот

носимые с пауаП ”он ведет” (корень т  "идти”); ср. также лат. пНеге 

”блестеть” ; подобным же образом в тибетском глаз называется Мгеп- 

Ьуес1 <Мгеп-ра ”вести”;
б) ср. также н. векеп ”видеть” <  *зеди- "следовать” ;

в) сх. ргаИИ "следовать”, но гот.}гар]'ап "понимать” ; обратный слу

чай ("двигаться, гнать” <  "глаз”) находим в испанском: ср. о]еаг "гнать” 

(<  *ос1тге).

ГОВОРИТЬ

1. Может соотноситься со значением «видеть» (первоначально «бить; 

резать»):
а) корень *зекм  "видеть” (хет. вокиш  ”глаза” , §аким>ш ”видеть”, 

гот. т к у  ап, алб. вок ”явижу’*) может дать значение «следовать за кем-л. 

или чем-л.» (ср. лат. ведиог) и далее «показывать» (ср. тох. А во1ге "знак”, 

лат. згргит, да. всеажхап "показывать”) ,  а затем переходить в значение 

«говорить» (ср. динд. сакв- "видеть” ~ "показывать” >  "делать извест

ным” >  "говорить” (ср. да. всес%ап, а. ю вау, 1о вее, н. векеп ~ за^еп), 

рус. секу; типологически ср.; гр. Ье̂ кVV̂ 1  ̂ "показываю”, но лат. (Псо 

"говорю”;
б) интересно дпрус. %егЫ "говорить” , но да. сеог/ап "резать” , н. 

кегЪеп;
в) н. зргесЬеп "говорить” <  Ьгескеп "ломать";

г) *ЬИ- "резать", но лит. ЪПоИ "говорить” ;

д) лит. 1агуй "говорить”, прус. 1апп "голос", латыш. 1егё( "бол

тать” , динд. (ага- "громкий”, гр. го роя — то же, хет. 1аг- "говорить, назы

вать”, ирл. Югапп "гром” соотносятся с *(ег- "тереть, резать”.

2. В ряде случаев значение «говорить» соотносится со значением 

«слабый, медленный, плохой» <  «застыть в экстазе»<  «резать»:

а) ср. да. тоер1ап "говорить”, но рус. медленный, сх. т1ёёап ”сухо
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щавый, худой” , рус. диал. меледа "тягостная, бессмысленная работа” , 

рус. молодой (~ "слабый, мягкий”) , латыш. тйШё1 "фантазировать” , 

лит. раятйШуН "ошибаться”, арм. те1 ”грех” , гр. ^еХеос "напрасный, 

ничтожный, плохой” , ад. теК ”бить”, а. тек  "таять”, но н. теШеп 

"сообщать” , да. тёШап "сообщать, пояснять” : ср. лит. теШНй, теЫИ 

"просить, молить", арм. та11сет  ”я прошу", хет. таШ- "рассказывать; 
просить” (*и "обращать к богу ритуальные слова”) ;

б) *е%- "нехватка, нужда” (~ "остановка”) (лат. е%ед "нуждаться” , 

дс. ек1а "нехватка”, екгдсИ "худой, слабый”), но ё§- "говорить” (ср. 

динд. аИа "говорит”, лат. шд "говорю” <  *а#ю, ср. айа&ит ”посло- 
вица”*);

в) да. мщшп "молчание; находиться в покое” , но зж&% "звук, 

мелодия, голос” , зюд^ап "звучать”, 5И>е%е1 "музыка” (первоначально 

"расслабиться в молитве" ср. да. тоеЪНап "почитать”, тоеЫ  "совет, 
собрание” ;

г) гр. Хёуеси "говорить”, но да. з1аес "вялый", а. (ср. н. зсМа^еп 

"бить”) ;

д) кельт. Ш&о ”музыка, звуки”, но гот. М%о "неохота, нерасполо

жение”, н. "медленный” (ср. рус. стригу)-,

е) цс. куснети "медлить”, рус. коснеть, сх. кизап "поздний”, латыш. 

киз1 "уставать; таять” <  *кез- ”резать” , но двн. козшп "говорить”.

3. В других случаях значение «говорить» может соотноситься со зна

чением «дуть» (ср. ус. дъмя "дую", но болг. дума "слово”, рус .думать), 

а также «жечь, испускать дым» (ср. иег- ”жечь”, но а. 'л/огё "слово” ; н. 

гаискеп ”дымить", Каиск ”дым”, но рус. диал. речить "говорить”, словацк. 

пеает  "говорить” (того же корня рус. рок, речь, рачить) ; да. $оес%ап 
"сказать”, но н. зещеп ”жечь” ; лат. сИсеге "говорить” , но *ёке§- ”жечь"; 

да. зреШап "говорить” , но ие. *ре1- ”жечь” . В связи с переходом «гореть»

>  «вред; грех» интересно отметить, что в ряде случаев слова со значе

нием «говорить, просить» могут принимать значение «стыд, позор»: 

ср. да. зреШап "говорить, рассказывать”, но латыш, рек ”стыдить” ; 
да. Ъузеп "приказ; пример” (<  *Ьиё-зт), Ъеойап "показывать, сооб

щать”, но ад. Ъузеп ”стыд, позор” . В связи с соотношением значений 
«говорить» и «видеть» интересно указать на лит. гёгеН "сиять, светить”, 

гётоИ  "пылать, сверкать” , рус. взор, зоркий, словен. гг ей "взглянуть”, 

чеш. гпИ "видеть”, но рус. позор. Поскольку значения «гореть» и «быть 

холодным, остывать» соотносимы между собой, следует также обратить 

внимание на рус. стынуть, остудить, но стыд.

4. Слова со значением «говорить» могут соотноситься со значением 
«приводить в порядок»:

а) динд. гасапа "упорядочение, расположение, устройство”, гот. 
гакп/ап "рассчитывать” и рус. речь;

б) а. ТеП "говорить, сказать” и дс. 1а1 ”число”, н. гаЫеп "считать”.

К тому же корню относятся: рус. тело, тлеть, до тла, иа. 1а1 "гореть, 

жечь”, латыш. Шз "далекий, дальний” , да. "быстрый”, са. 1а1

"красивый", а. 1а11 "высокий", 1е11 ” говорить, сказать” (ср. типологи

чески *Ъка- "сиять, гореть” и "говорить”) , 1оИ ”звон”.



голодный

1. Может соотноситься со значением «гнуться, надуваться, разду

ваться»:
а) гот. кикгив, а. кищег ”голод” , но *кепк-, *копк-2 2 "опоясывать, 

гнуть, раздуваться” , тох. А епк "схватить” (букв, "сжимать пальцы”);

б) лат. е$ед "испытывать нужду", дс. ек!а "нужда” ; значение «раз

дуваться» могло переходить в значение «недостача, пустота» (букв, 

«выгнутый кверху, но пустой внутри»), ср. в этой связи: ие. *кеи- "раз

дуваться”, динд. &-ауаИ "раздувается", шпа "раздутый”, но динд. шпа-т 

"недостача, нужда” , шпуа- "пустой” ; ср. ирл. сйа "полый”, гр. кйар 

"дыра” , арм. вип "дыра” . Ср. *кеик- "светлый” >  "открытый” >  "пус

той”. Рассматриваемый корень *кепк- "обвязывать” соотносится с *кепк- 

”жечь, гореть” (ср. лит. капка ”боль, мучение”, кепкИ "вредить", динд. 

кйцкшИ "страстно желать”) ; развитие шло следующим образом: «гнуть

ся, выгибаться»> «схватить, охватить» (об огне) >  «повредить».
б) гот. %гейа%в "голодный” соотносится с *§кег- "сиять, блестеть, 

гореть” >  "страстно желать” >  "схватить”; рус. голодный соотносится 

с динд. щйкуаИ "жаждет”, %агйка$ "жажда" (<• «гореть»: ср. рус. голод ~ 

~ холод).
2. Может соотноситься со значениями «бросать» <  «бить»> «быстро 

двигаться». Если учесть, что слова со значением «бросать» могут означать 

не только «швырять, кидать», но и «прекращать» (ср. рус. бросить ку

рить, а. йгор И\ "прекрати это!”) , можно понять и тох. А кавг ”голод” .

голый

1. Соотносится со значениями «простирать, достигать» >  «дотронуть

ся, ударить»> «пустой, голый» (ср. выше. «.V. голодный).

Рус. нагой, чеш. паку, влуж. пакг, нлуж. пар, пол. пар, лит. пид%аз, 

латыш, диал. пио§в, динд. парик, гот. тцарв и др. соотносятся, вероятно, 

с корнем, представленным динд. паваН "достигает”, кельт, пакд "дости

гать” , да. %епеак "достаточно", тох. А епк- "схватить” (<  *епек-, *пек-); 

ср. также: латыш, пакг "идти, приходить, приближаться” . Ср. семасиоло

гическую параллель: ие. *рег- "простираться, распространяться” , ав. 

рагкапа- "широкий”, гр. ттетаааа "распространяюсь”, но также ”откры- 

ваю” ; лат. рагед "простираться” , но также "быть открытым” , рапйд 

"открываю, распространяю” (букв, «открытый, голый»). Ср. также: 

лат. песо "убиваю” , песгд "связываю", ад. впе§ "срезать острым инстру

ментом”, снн. писк(е) "внезапный удар” , рус. нож, заноза, вонзить, 

пронзить. К тому же корню относятся: рус. нога (исходное значение 

«коготь»), лит. па%а ”копыто”, прус, порхап "кожа”, гр. ийкбя ”руно”,

2 2 Ср. также без преформанта: гот. аикап, да. ёааап "увеличивать”, усе "лягуш

ка” (букв, «раздутая»), а. аске ”боль”.
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латыш. пащаХ "страстно желать”, лит. пока "созревать; испытывать 

голод”, по%ёИ$ ”иметь желание” , н. пйсЫет "трезвый” . Ср. также хет. 

пекитат  ”голый” , но пекигг "идет спать”, пекиз ”вечер” ; эти значения 

хорошо объясняются на основе значения «бить, драть» (ср. в этом слова

ре «.V. спать). Ср. также: динд. па%а- ”змея” ( »  "безволосое, голое 

животное”), а. таке ”змея” . Ср. также: динд. паса "дерево” (типологи

чески ср. а. 1гее <  *1ег- "драть”) , а также ад. па% "деревянный шар для 

различных игр” (типологически ср. а. ЪаШ "лысый”, причастие от Ъа11 

"превращаться в комок”, ср. а. сленг е%8 ”лысый”) . Важно учесть также: 

ад. поск "зарубка” , па$ "кислый вкус”, пае ”ударять, бить” , возможно, 

па^ ”кобыла" (развитие значений: «бить» >  «быстрое движение, бег»), 

песк "последний сноп хлеба на поле” . Возможно, к тому же корню от

носятся: лит. текпгИ "ненавидеть” , тох. А пак- "ругать, упрекать" (от 

значения «светить» <  «бить»; ср. типологически: чеш. гпЯ "видеть”, 

рус. зоркий, но по-зор), а также лит. таикш  "покрытый облаками, 

темный” (значения «темный» и «светлый» часто обозначаются одним 

и тем же словом). Развитие значений «светлый»-» «голый».

2 .Может соотноситься со значением «бить, резать». Относительно 

соотношения «простирать», «достигать» и «бить, сдирать шкуру» ср. ие. 

*иеп- 1) "достигать, стремиться” ; 2) ”хотеть, желать”, но 3) "бить” :

а) а. Ъаге ”голый”, но да. Ъепап ”бить, жать, ломать”, дс. Ъещ - то 

же; дирл. Ъагс ”гнев” ; ср. да. Ъопап "сверлить”, гр. уарш "расщепляю”, 

лит. Ъигпа "рот", алб. Ъптпе "дыра” , лат,/огаге "расщеплять".

Переход значений «гнуть» (<  «резать») >  «голый» хорошо иллю

стрируется на примере гр. тудш? "голый” : ср. латыш. %ит{ "схватить” 

(<  "гнуть"), тох. А кат "брать”, гот.еа-катоп "прятать” (<  "гнуть”) ,  

зкатап "стыдить", ср. лит. %1тИ "рожать", н. коттеп  "приходить” . 

Ср. в этом словаре б.у. трезвый.

б) рус. голый соотносится с латыш. %а1а "гололедица", %а1е "тонкая 

корка льда” , дс. %ёйа "резать", "расщелина”, двн. %П ”грыжа”, латыш. 

§а1а "мясо” (*» "резанное”) , ср. н. каЫ ”лысый” . Ср. типологически: 

ирл. 1отт  "голый", дирл. 1оттаг "голый”, но сирл. 1 от т т т  "снимать 
шкуру", рус. ломать.

3. Может соотноситься со значением «течь; мокрый»: н. Ыо$ "го

лый” (ср. епгЫб$1) соотносится с гр. у\оЬароя "мягкий от сырости” , 

р̂\V̂>ао̂  "теку; становлюсь мягким”, лат. /1ид "теку” ; дс. Ыаи(г "мяг

кий, хрупкий”, да. Ыёа( "страждущий” . Типологически можно сопоста

вить рус. нагой и *та- "течь; сырость” (гр. РГ1ХШ "плыву”) . Развитие 
значений: «бить, резать»> «жидкий».

ГОРА

Как указано в статье огонь (см. это слово), понятие «высокий»мо

жет соотноситься с понятиями «огонь», «гореть». Понятие «гора» также 

соотносится с понятиями «огонь», «гореть» (в конечном итоге оба эти 

значения восходят к значению «резать, бить»):
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а) ср. рус. гора (ср. динд. &щ  ”гора” , алб. §иг "камень” , ав. %ат-, 

перс. %аг, §гг) и гореть (ср. лит. %агеИ ”жечь, вспыхивать от гнева”, датах 

”пар”, динд. фгпЬй ”светит, пылает”, гр. дероцси "раскаляюсь” , Ы роя 

”лето, урожай” , арм. /ег "тепло; теплый” , дирл. %опт, %итт ”грею”, 

дпрус. %огте ”жара” , лат. /Ъгтив "теплый"', / Ътив ”печь” , дпрус. %ого 

”очаг” , сюда же относится рус. горе; горький;

б) лит. ка1пав ”гора” соотносится с *ке1- ”горящий” : ср. лат. са1ед 

”быть горячим, пылать” , саМ ш  "горячий” , са1ог ”жара” , лит. вНИ "ста

новиться теплым” , вШав "теплый"; дсак. ка1Ыап "гореть, жечь”, нд. 

ка1, Ие1 ”сухой”; динд. вагай- ”осень; год” , осет. вагй "лето” , лит. вйив 

"август” ; ср. также динд. втга- "холодный; холодное время”, дс. кё1а 

"иней", нид. На1 "замерзшая земля”, лит. ваШ ”мерзнуть” , ваНав "холод
ный";

в) да. Ъеог%, н. Вег§ ”гора” соотносятся со сирл. Ьгёо "пламя”, норв. 

Ъпва "огонь, пламя” ; динд. Ъкща1ё "блестит, излучает свет” , дперс. 

ЬгагаШ ”блестеть” ; дирл. Ьгесс "пестрый”, шв. Ъгокщ "пестрый”, гот. 

ЪаикТв "блестящий"; лит. ЬгёквН "брезжить (о начале дня) "; пол. 

оЪггавкпас "становиться блестящим” (ср. *Ъкеге%к- "высокий”) ;

г) да. Лип ”гора, холм” соотносится с динд. йипоИ "жжет, причиняет 

боль” , ййпа- "сожженный” , алб. йкипё "мучение, боль”, йкип ”горький”; 

да. 1ёопа "вред, ущерб” , Иепап "мучить, досаждать”;

д) лат. тдпв ”гора” , вал. тупуМ, брит, тепег, ав. таИ- "гора”

соотносятся с *теп- "гнев", гр. , динд. тапав ”гнев” , тапауаИ

"полный желания, нетерпеливый”: с]э. ирл. теппагг "пятно", кимр. тапп 

"пятно” (букв, «клеймо огнем»); ср. также *теп- "оставаться, стоять 

на медте” : динд. тап "медлить, стоять на месте” , арм. тпат  "оставаться, 

ждать”, гр. /иерш "оставаться” , ав. )га-тап ”ждать”, хет. тНт-та-г "оста

ваться" (типологически ср.: ад. уёайа "грудь", рус. гряда, нд. $го<11еп 

"кишеть”, лат. %гап<Ив "большой”, латыш. кгй!в, ирл., вал. сгм1к "гора”, 
но шн. %гдс1еп "стоять на месте, отдыхать” ;

е) в связи с соотношением значений «гора» — «лес» интересно при

нять во внимание да. кугв1 "холм; кустарник” , но дс. куг "огонь", да. 

кугв1 "украшение" (<  "блестящий"); лат. вйуа "лес” (ср. тох. А ви1 

"гора"), но лит. вПИ "становиться теплым, горячим” ;

ж) ср. а. с///7 "скала” , но лит. ИрИ "гореть” (ср. да. 1еррап "кор
мить”) .

ГОРДЫЙ

1. Значение «гордый»часто соотносится со значением «прут; кол»:

а) ср. рус. гордый, но н. СеПе "прут", лит. §1гИ "хвалить” (обычно 

соотносят с лит. %игс1йв "медлительный", гр. 0ра8й<; "медлительный"; 

типологически ср. переход: «резать, гнуть» >  «прут»; «резать» >  «увели

чиваться» >  «останавливаться»: ср. да. %гёай "грудь”, лат. §гап<Ив, но нд. 

Кгдйеп "остановиться, отдыхать”) ;

б) а. сленг скеек "гордость, зазнайство” соотносится с да. сест 

”доска” , нд. СкиесЫет ”доска";
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в) а. р щ  "жеманный” соотносится с н. Рт%е1 ”прут” ;

г) а. ргоий "гордый” - с рус. прут;

д) н.ТУа$е1 "гвоздь” , но рус. наглый.

2. Значение «гордый» также соотносится со значением «раздувать

ся»: ср. а. сленг зШе "гордость, зазнайство” , но осет. зуд. "голод” <  "раз

дуваться; гнуться” (букв, «выгнутый кверху, но пустой внутри»): 

*зег- "связывать” <  ”гнуть” .

ГОРЕТЬ

1. Соотносится со значением «резать»: ср. Зх- ”гореть” , хет. ап "разо

гревается", лат. агед "быть сухим, высохшим” , да. аз1 ”сушильная печь”, 

лат. аезшз ”жар” , но *ег-, *аг- ”резать”2 3.

Ср.: *кеи- "выгибаться", *кёг- "резать", но *кеи- "гореть, жечь” 

и *кц-еп- ”святой; праздновать”. Ср., однако, *кеи- "заботиться о 

ком-л.". Ср. также: лит. зкёШ "расщеплять", латыш. зкеЪ "расщеплять”, 

но лит. зкгШ, латыш. з%П{ "разжигать огонь” ; латыш. згз1 ”бить", но 

и%ит "разжигать огонь” .
2. Может соотноситься со значением «ползти, медленно продви

гаться вперед»: ср. да. /у1§ап "следовать” , но лат. /и1$ёге "блестеть” , 

латыш. зри1рю1 "блестеть, искриться” , пол. ре1%п$с "загораться (на

пример, о доме) ”.

3. Многие слова со значением «гореть» соотносятся со значением 

«выгибаться, подыматься вверх»: ср. фег- "подыматься вверх” , но 

рус. гореть, а это последнее значение соотносится со значением «почи
тать, уважать»: ср. с приведенным выше корнем аз- "жечь, гореть” , но 

да. апап "почитать, заботиться о ком-л.".

4. Значение «гореть» может соотноситься со значением «твердый»: 

ср. а. кагй, н. кап "твердый”, но *кег- "гореть” ; рус. жечь, но жесткий; 

лат. саИиз "затвердевшая кожа, мозоль” , нд. Ш  "сухой”, но *ке1- "жечь" 

(ср. гот. ка11из "камень” : К2, 97 , 2, 1984: 281); кельт, йащепоз "твер

дый" соотносится с ие. *с1ке%- "жечь” ; рус. твердый соотносится с лат. 

Iопеге "сушить" (ср. а. 1аг "деготь, вар”). Значение «гореть», в свою 

очередь, соотносится со значениями «резать» — «гореть».

5. Некоторые домашние животные, служившие предметом жертво

приношения, нередко обозначаются словами, соотносимыми со словами 

«огонь»; «жечь»:

а) ср. път.̂ а%пиз "ягненок” , но динд. аргИг ”огонь”, лат. рус. 

огонь, лит. щ тз;

б) а. еые, да. ёоши, ёон', двн. оии1/ "овца” , латыш, арз, гр. а  "стадо 

овец” , но гр. еЬы ”жгу” (ср. также *аиез ”жечь, зажигать”) ;

23Ср. с преформантами: *8ке$Ю-, *$кевог-, *%ке$г- ”рука” (букв, «то, что 

гнется»); *Ькёв- 1) "тереть”; 2) "дышать”; *с1кё$- "оказывать религиозные по

чести”.

73



в) н. Воск ”козел” , а. Ъиск соотносятся с *Ъкок- "гореть” (ср. лат. 

/о ст  ”очаг” , арм. Ъод ”пламя” (<  *Ъкок-в-о );

г) н. Ие%е ”коза” соотносится с *Хе%- ”гореть” (ср. гр. тг^аиор "ско

ворода” , да. Ъессап ”жечь, гореть”, лат. /ах, /аси1а ”огонь; факел”) ;

д) а. %оа(, н. Сеф  ”козел” соотносятся с рус. кадить; чад, прус. 

ассоб.й ”дымоход”;
е) дс. ваиЪг ”баран” , гот. ваирв "жертва” , но н. вгейеп, а. вееХке, дс. 

в/о9а "кипеть” (ср. также: да. веаЪ "колодец”, шн. 5од. ”водоем”) . 

Типологически ср.: н. Ъгеппеп "жечь”, но Вгиппеп "водоем, колодец” ;
а. ыеП "колодец", но да. •меайап ”кипеть” ; н. Ьаскеп ”печь", но Васк 

"ручей” ; лат. Юггеге ”сушить”, но Хопепв "поток” 24;

ж) н. Зека/, а. вкеер "овца” соотносятся с рус. копоть, коптеть,

коптить, латыш. вкарвШ "дышать", гр. капиоя, лат. уарог "дым, пар” , 

лит. куарав ”дуновение, дыхание, запах”. Типологически ср.: н. АХет 

"дыхание” , динд. аХтап- "дыхание”, но гр. шйсо "зажигаю", "по

жар” , лат. аейёв "дом, очаг”, дирл. аей ”огонь” с н. Зека/ ”баран”; ср., 

с другой стороны, рус. скопить "резать, кастрировать”.

С другой стороны, слова, обозначающие жертвенных животных, 

нередко соотносятся со значениями, относящимися к отправлению 

религиозного культа: «быстро двигаться» (имеется в виду ритуальный 

акт) >  «тянуть»>  «резать, щипать»> «бросать в огонь»:

а) ие. *а§- "приводить в движение, гнать”, но *а$- "коза, козел” 

(ср. с преформантом: осет. зае$ "коза” , шв. Ьа%%е ”баран”) ;

б) да. йссеп ”козлик”, но н. ггекеп ”тянуть";

в) лат. каейив "козел” , но динд. кёйай "рвать, вырывать” , кейав 

"гнев”, лит. гаШтав "игра, забава",гаШ ш  "играю” ;

г) гр. трауоя ”козел” , трсб'уоо "грызть, щипать”, но н. 1га%еп ”та- 

щить", лат. Xгакеге - то же (ср. дирл. хгащ ”нога”, сх. 1га% ”след” , сирл. 

Хгов "потомство” , гр. грех со "бегут”, двн. ггекпап "тянуть” , да. Хгаефап 

"рвать” , рус. дергать, нн. гег%еп "дергать");

д) н. Воск "козел", а. Ъиск, но иа. *Ъокк- "нести; груз, носимый на 

спине”; ср. иа. *Ъикка- "кусать; ударить кулаком”;

е) а. %оа! ”козел” , но да. %ай ”колючка, острый конец”, динд. кеХг- 

"метательный снаряд”, двн. %егап "схватить”, дирл. &аХа!т ”я беру, 

ворую” , иа. %аЫ ”ходьба, походка”, ср. а. Хо %ад аЬоиХ "бродить” (ср. 

также выше: лат. каейив).

Слова, обозначающие жертвенных животных, могли иметь и другие 

значения, относящиеся к культу:

а) *а%- "Коза” , но *ак- 1) "острый"; 2) "резать”; 3) "есть, питать

ся” ; рус. огонь;

24Огносительно связи значений «огонь» — «вода» ср.: да. Нппап ”жечъ”, но 

рап "мокрый”; н. вещеп ”жечь”, но иа. ШсаИ  "лить”, исл. здявг "мокрый”, ад. 

яцег "протекать”, ад ”моча”; лат. <щиа "вода”, но рус. огонь, лат. ”огонь”; 

кельт. *тико-5 ”дым” (ср. брет. то% "огонь”) , но лат. тиси$ "слизь”.
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б) лат. каейив ”козел” , но динд. саХатг "просить, молить” , вал. сей 

”дар; облегчение” , дирл. сНЫт ”лить; быть в изобилии”, вал. сей и 

"даровать что-л.” , лит. кё(йв ”ливень”, алб. цка (аош() ”лить, выливать”, 

латыш. к$Хв "чугун” ( «  ”то, что льют”) , рус. чад, чадить, кадить;

в) да. Иссеп ”козлик” , но *йке%- "гореть”, латыш. Ик1 "добраться, 

добираться куда-л.; доставаться, перепадать кому-л.; нравиться” (ср. 

рус. тыкать) . Ср. также: кимр. 1е% "красивый”, осет. 1ахип ”ткать”, 

арм. Хекет ”крутить, плести”, дс. рое да "жать", с. овХег ”одежда”, 

да. вХгпсап "пахнуть", а также ие. *(з)Хе§- ”палка, шест” , гр. тегу со ”мочу, 

увлажняю”, лат. Ищо "мочить; красить”, нд. йпк "мокрый”, лат. 1асео 

"молчать", гр. та|1? "порядок”, лит. ра-1оф$ "удобный”, ви-Ю%П "согла

шаться друг с другом” ; *йе1к- "показывать”, лат. йкеге "говорить”, 

йгсаге "торжественно говорить” , тох. А Хак- ”решать”. Кроме того, динд. 

йева-к "местность, страна” , да. Ик "выгон для скота” , снн. Хщ ”место 

собраний в деревне” .
Ср. также слова со значением «палец»: двн. гёка, да. (аке, лат. йф1и$ 

"палец”, хет. хек-кив-ва-пи-тг "показываю”, гот. Хагкпв "знак, чудо”, 

а также: дс. рокк "благодарность”, да. Ьессап "гореть”, двн. йгцеп 

"молить о чем-л.” , динд. Хакап ‘уи1уа’, да. Ъе%п "герой; слуга", динд. 

Хактап- "ребенок” .

6. Названия многих жертвенных животных (ягнят, баранов, овец, 

свиней, собак) соотносятся с такими значениями, как «пир, празднество, 

еда, удовольствие», «род, племя», а также «преклонение, почитание», 

«дар (приносимый богам, т.е. жертва)», «колдовство (как результат 

ритуального действия )»:

а) рус. теленок соотносится с ие. *Хег- "резать" (ср. осет. хНуп "тряс

ти") >  "рожать” (ср. нид. Хе1еп "рожать, производить на свет”) и вместе 

с тем "гореть" >  "кормить, вскармливать” (иа. Ха! "сиять, гореть”) ; 

к *Хег- "резать” относятся также: *Хе1- "форма, очертания” и ”звуки, 

музыка (ритуальная) ” , *вХе1- "оплодотворять”, дс. Ха1 "обман”, лат. 

вХеШо "хитрец, пройдоха” <  "гореть"; ср. а. Хе11 "говорить" (заклинания 

во время культового действия), дс. Ха1а "число; речь; удовольствие” , 

да. Хе1а "подходящий; счастливый” , но также да. Хое1ап "вредить"; 

кельт. *Хе1-, *Ха1- "брать” (типологически ср.: гот. /акап "брать” , но 

/акерв ”радость” , да. Хсе11 "быстрый", о/ег-1ае1 "суеверный”, гот. ипХа1в 

"глупый”, а. Ха11 "высокий” (жертвенное мясо развешивалось на деревь

ях ) ) ;  возможно, к тому же корню относятся: а. йо1х "дурак” , лат. вХи1- 

Хш, гот. йифв ”пир” , нд. Г)и1х "ярмарка", ср. также рус. утолять.

б) Интересно сопоставить динд. шевов "баран", рус. мех и смех. Гр. 

/хоохо? "теленок” соотносится с пехл. пшвкаг ‘уа§ша\ динд. тивкак 

"узел", а. Хо главк "прельщать, ухаживать за кем-л” , ад. Хо товк "закла

дывать в ломбарде” (<  "давать, чтобы получить”) , кельт, тевсов "хмель

ной напиток” . Ср. также: лит. тагцав ”узел” (узел — символ чуда, вол

шебства), а. тавсох ”таписман: человек или вещь, приносящие счастье” , 

латыш. таг^аХ "мыть” (<  "очищаться от грехов, от нечистой силы”), 

тох. А тавк "менять” , тавк "находиться, быть, стать” .
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в) да. ти&а ”куча” >  ”костер” , но нд. Мщег, Мащег "свинья”,

ирл. т исс "свинья” , а также рус. мешкать, тох. А тавкмю "препятствие”, 

рус. про-мозглый (о погоде); ~ ~ "

г) да. кгуЪег, н. Шпд. ”скот; коровы” , гр. (крит.) каргц "корова”, 

но также ёортг) "праздник", да. кгеЪег "сердце; чувство; мысль”, ср. 

да. зХгупй "род, племя” ;

д) рус. ягненок соотносится с динд. уа^аз ”жертва” , ущай "почитает

с молитвой и жертвоприношением”, гр. "боюсь", ауюя "святой”,

тох. А уакз- "обнять”, гр. ауиоч "святой, чистый” . Ср. также: гр. Ъуоя 

"проклятие”, динд. а%аз ”грех, вина”, лат. аф  "гнать, вести; жертво

вать” , а%6тз "жрец, убивающий жертвенное животное”, а%ота "жертвен

ное животное” (ср. V. Сеог&еу/ 1. КпоЫосЬ, 1ппзЬгиск, 1985);

ср. также лат. засег "святой", ав. заоко "жечь” ; ср. *\$и- ”гнуть” : динд. 

уд%а "связь", лат. ]и%ит, н. /ос/г; тох. А у а- "делать”, уаикк "пользовать

ся чем-л", динд. у и]- "употреблять” , дс. еукг ”лошадь; животное, кото

рое бежит, сгибает ноги”, тох. А уокат  ”дверь, ворота” (букв, «то, что 

сгибается»); ср. от того же корня динд. уок "здоровье, счастье", уик, 

ауик "жизнь, жизненная сила”, лат. (шаге "помогать”, да. %ёоаап "спа

сать” , лит. ]'е%П "бьггь сильным”, лат. г&ггз ”огонь”, рус. юг, пол. диал. 

]'щ "оттепель”, чеш. ]окпиоИ "таять”, да. усе "лягушка", ад. уешгз 

"раскаленные угли”;

е) кельт. тёЬп  "зверь” , гр. ццХои "мелкий скот”, дс. зтаИ "мелкий 

скот” , но н. Мак1 "обед"; а. зтйе "улыбаться” , гр. дёХо? "член", рус. 

смола, ирл. теП ат  "я обманываю”, арм. те/ ”грех” , лат. теИог "луч

ший” , айб. та1‘"гора”, то1 ”лес” (место совершения ритуала). Ср. еще: 

рус. диал. молить "резать, колоть животное по известному обряду”, 

моленый "жертвенный” (ср. моленая скотина), хет. шаШа- "молить, 

умолить приношением жертвы”;

ж) ср. да. Хео/е, й/е "самка собаки”, нд. 2аире1 ”баран”, ад. Тар, 

Шр, йр "баран”, но кельт. (з)1еЬ "смеяться” ; лат. йарз "жертвенный 

пир” , гр. ВаптеЪ "пожирать’5, лит. ХерёХг "есть, пожирать”; латыш. ХерёХ, 

тох. А Шр- "есть", латыш. 1арХ "достичь; становиться; происходить”, 

зХарХ "встретить”, лит. 1арй ”становиться, возникать” , рус. топить, у-то- 

пить, лит. Шруй "мазать”, Иараз "пятно; знак” , гр. тотта̂ еш "предпола

гать” , да. ра/гап "случаться” ;

з) интересно сопоставить: ие. *йке%- "гореть”, гр. пктсо "рожать", 

тёкиои "ребенок", дс. ре^п "слуга, воин, герой; мальчик, юноша”; 

динд. шкзай, ав. Хавай ”строить, изготовлять” ; лат. Хехд "плести, ткать”, 

(е%о "прятать"; дс. Ъесаап "жечь”, рус. тесать; ие. *йек- "брать; разры
вать” , *Хепк- ”тянуть, натягивать” , *Хещ- "мочить” , *Хак- "молчать” 

(молчание как символ почитания божества во время ритуального акта), 

*Ха%- "дотронуться; схватить” .

7. Значение «огонь» >  «родить» может соотноситься со значением 

«истинный» ( «  «очищенный огнем»):

а) латыш. Хгева "правда”, но рус. тесать, теснить; ср. также: да. 

ксе^Хаевзе "ведьма”, где вторая часть восходит к тэяъск.йизшз "демон”, 
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лит. Луавш ”дух, душа”, иран. Лив "плохой” (<  "обгоревший”); ср. *3в 
"гореть” ;

б) рус. правый, но гр. пир "огонь” , лат. ргауив 1) "плохой, сквер

ный”; 2) ”хороший, честный” , *рег- "выступать вперед” ;

в) рус. истина (осет. Шоеп) соотносится с динд. *агв- ”гореть”, 

к (гак- ”огонь”, ц- "сила". Возможно, к тому же корню относятся: ие. 

*ев- "кровь; слеза” , лат. овва "кость" (как источник рождения по древ

ним поверьям), да. евса "еда”.

ГРОЗИТЬ

Может соотноситься со значением «вести, гнать»:

а) ср. тох. В ка11в- "грозить", но тох. В ка1- "вести";

б) лат. ттап  "грозить”, но вульг. лат. ттап  "гнать”, ф. тепег 

"вести";

в) нд. коПеп "гнать”, но шв. ко* "угроза”.

ГРЯЗЬ, НАВОЗ

1. Соотносится с понятием «резать» >  «жидкость»:

а) ср. *1еи- "резать, отрезать” , но *1еи- "грязь";

б) *та^-, *те$-, *тепк-, *так- "нажимать, рвать” (ср. то%- "та

щить”: Мовознавство, 1980, № 6), но *те1%к- ”моча” ;

в) лиг. ЛИН "снимать шкуру”, но да. ЛуЪ "навоз”;

г) *Ъкаи- "бить, толкать”, но ад. Ъип, нд. Вит ”навоз” ;

д) слав. *коГШ "бросать”, тох. А ко1 "разрывать”, а. № си(, но н. 
КоХ "навоз” (возможно, к тому же корню относится да. соде, соЬи "бо

лезнь”;

е) да. Лищ, н. Ш щ  "навоз” соотносятся с латыш. <Яё%1 "бить, ре

зать” , ие. *з1ещ- "острый", динд. Лт&т "жму", а. Лщ ”копать” (<  "ре

зать”) , да. Лёа% ”краска”, н. Ектке1 ”темнота” , дс. Локк - то же; да. 

сПе$;ап "умирать” , шв. диал. Липкеп "мокрый”, латыш, Лаща "грязная 
лужа”, но также лит. ЛещН "покрывать" (германцы, по сообщению Та

цита, покрывали свои дома навозом); ср. также: гот. вИщап "сжимать", 

дс. вХоккг "удар” ;

ж) да. $аг "копье", но $ог "грязь, навоз”, дирл. %иг "гной”, двн. 

%ог ”полупереварившаяся пища” .

2. Значение «грязь» может также соотноситься со значением 

«гнуть»:
а) да. шг'З/ ”грязь” (лат. 1Ш и т ), но нд. тЛШсЫ  "гнущийся, упру

гий”;

б) да. ’мугЪап "удобрять почву жидким навозом” (ср. ад. ч/оПкт% 

”навоз”, нд. ОгЛ ”навоз, испражнения”) , но да. \тЪап "связывать” .

3. В ряде случаев значение «навоз» соотносится со значением «го

реть» (ср. использование кизяков для отопления) :

а) арм. Шит "грязь” , но иа. Ш  "блестеть, гореть”;
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б) *иег- "гореть” , но ад. ыогМщ  "(жидкий) навоз”;

в) рус. гореть, но да. §ог "грязь”;

г) *ре1- "гореть”, но а,/гИИ "грязь” ;

д) да. Зо$1 "навоз", но лат. Ю$1ш "зажаренный”;

е) да. зсеат ”навоз” , но *кег- "блестеть, гореть” ;

ж) а. Лип § ”навоз” , но *<1ке%- ”гореть” ;

з) лат. /и т т  ”дым” — Дтш  "навоз” .

4. Иногда значение «навоз» соотносится со значением «груз; тяже

лый»:
а) рус. груз и грязь <  грызть, а также сх. грести "идти";

б) лат. 1иШт "навоз” , но а. 1оаЛ "груз";

в) латыш. $та%$ "тяжелый", но гот. тагИзШ "навоз";

г) лат. ропйш "тяжелый", но гр. оуйоъ ”навоз”;

д) дс. рипр- "тяжелый", но а. (1ип% ”навоз” ;

е) гот. каигиз "тяжелый”, но гр. акСЗр "навоз";

ж) н. всИыег "тяжелый", но ад. 'л/огШщ "навоз";

з) а. ЪигЛеп "груз", но пол. Ътий "грязь” .

ДАВАТЬ

Может соотноситься со значением «гнуть; рука» (*#еи- "гнуть”) :
а) динд. %аЫгаш- ”рука”, лит. фЪигаъ "сверток”, но н. зеЬеп "давать”, 

да. &Ьап и др., ср. лит. %аЬапа "количество, которое можно взять согну
тыми п альц ам и ” , %оЪш "жадный”, %6ЪИ (%айЬИ) ”прятать” , гот. %аЪе1 

"богатство” , да. "кривой", дс. %аирп, нд. Саи/  "согнутая ладонь”, 

латыш, гирзмз "пригоршня”, рус. диал. жабтитъся "скупиться", жабка 

"опухоль” , рус. жаба "лягушка” (букв, «распухшая»), ад. %аЬ "крю

чок” .

С другой стороны, рассматриваемый корень, видимо, мог иметь зна

чение «разбивать, ломать» (>  «дотронуться») : ср. ад. $аЬег "осколок”, 

%аЪ "вкус” (букв, «то, что раздражается от пищи»)25, ^аЬу "дурак”, 

%аЪу "сито с большими дырками", %аЪу "раздражать", #ееЬд/ "серп", 

рус. губить, гибнуть; отсюда понятно, что рассматриваемый корень 

мог также иметь значение «вода, жидкость» («нечто раздавленное, 

превращенное в мокрую массу»): ср. ад. рЬЬег "потеть” , чеш. гаЪак 

”лужа” , макед. жабурнак "болото; лягушачья икра” . Ср. также лит. 

8аЫке$ ”черт, злой дух” (переход значений: «гнуть» >  «связывать» >  

«околдовывать»). В.Н. Топоров показывает мифопоэтическую связь 

воды и огня (рассматриваемый корень мог обозначать божество огня 

%аЫ$ и сам божественный огонь), в связи с чем подчеркивается возмож

ность соотношения %аЬ- ”огонь” — еаЬ- "имущество”2 ; ср. типологичес

ки: рус. огонь, лат. но да. а%п1ап "владеть”, се%еп "имущество” ; 

ср. также: ие. *копо- "давать” , но *кег- "резать” .

2 5 Ср. лит. кгЬшН, %аЫ(1)оП "задевать, задирать, затрагивать, щупать, трогать”.

2 6 Понятия «давать» и «брать» часто смешивались: ср. хет. (М- "брать”, дирл. 

%аШт "брать”, дс. /а "схватить” >  ”дать”.
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б) подобно указанному корню, *дд- "давать” (гр. бйо/яа, лат. 

йаге и др.) соотносится с *йа-, даг-, <И- "резать, разрезать, делить” ; ср. 

*<1аи- "жечь", *йег- ''двигаться, качаться, спешить”, *йё- "связывать”, 

*йт- "блестеть, сиять”; ср. также: *д6- "давать”, но осет. йоп ”вода” , 
арм. штик "мокрый” , динд. йапи "жидкость, капля, роса”; ср. названия 
рек: Дон, Днепр.

ДВОР

1. Слова со значением «двор» могут соотноситься со значением 

«открытое пространство» <  «ломать»: хет. дш таЩ ит (ди-ш-аг-па-ак- 

(ги-ит) ”я сломал”, лит. ййгй "протыкать, толкать”, рус. дыра, лит. 

(Лига ”лом”, но рус. двор, сх. двор, пол. й^ог и др. Типологически ср.: 

латыш. ра^а1тз ”двор” (*» «открытое пространство»), но рус. голый, 

ие. *%е1 ”резать”. К тому же корню относятся: рус. дверь, гр. дЪра, 

лат. /огёз, динд. сЬагаз, дс. йугг, а. йоог (типологически ср.: брит, рогг 

”двор” , но лат. роП а ”ворота”) .  Все эти слова соотносятся с *<1ио(и) 

”два” ( »  "сломанный пополам”) . Сюда же относятся: *йш- ”злой, 

плохой”, динд. йщ-, йиг- ”злой, плохой”, гот. Шг- в 1иг-м)ег]ап ”сомне- 

ваться” , дс., дсак. Тог-, двн. гиг- "не-” ; возможно, в рус. дождь (<  йиг- 

сЦт "плохое небо”) , динд. йщуаИ "портится, становится плохим”, 

дщ1а- "испорченный” , также динд. дкуагаИ "портит” , йЪяага- ”обман- 

ный” в дкуагаз- "демон в виде женщины” , лат. /гаш  "обман, вред” . С 

другой стороны, сюда же следует отнести большое этимологическое 

гнездо слов со значением быстрого движения: лат. /игд ”бушевать”, 

латыш, йивтаз ”гнев”, да. ду/аёз "глупый”, нд. дш "черт” , рус. дурь, 

дурак; кроме того, лит. дгеяй "дышать”, латыш, дуезек "дыхание, 

жизнь”, дяа&а "дыхание, запах”, лит. дуавшв "дух, дыхание” , гр. 

"бог” , гот. Ши$ ”дикий зверь” (<  *дкеш-), дс. дуг, двн. йог, да. дёог 

"дикий зверь” , а. ”пыль", тох. А Тог, В 1аиг "пыль”, дс. йта ”успо- 
коигься” , д т  ”штиль", ёйга "спать” .

2. В ряде случаев значение «двор» соотносилось со значением «окру

жать» <  «гнуть» и впоследствии дало значение «дворец, поместье»:

а) ср. тох. В кегс(с)гу1 "дворец” <  *$ког-1-, гр. \ортоя "огороженный 

двор” , лат. копив "огороженный сад”, дирл. воп, лат. (со)коп  "закры

тый двор” , динд. И[- ”брать, держать, нести” , оск. кетай "берет” (ср. 

ф. соит "двор” , рум. сипе и др.: "двор" <  "хватать, обнимать, окружать, 
огораживать”) ;

б) н. Н о/ ”двор” соотносится с *кеи-р ”гнуть” и означает буквально 

«возвышенное место» или «место, огороженное плетнем».

3. Может соотноситься со значениями «оставаться на одном месте», 

«жить, обитать»: гр. ст\т) "двор, жилье” соотносится с гр. 1а6и> "спать, 

отдыхать”; ср. гр. аыроя, <Ьро<; "сон” (типологически ср. рус. двор 

и дс. Лига "спать”) ,  двн. ыиога% "опьяненный", да. ч/ёп% "усталый” 

(<  *аи-, *ацд-, *це$-). Ср. также тох. В аи1аге "товарищ" (см. 1Р, 57,1940: 

199). Ср. *уеа- 1) "пребывать, жить, обитать; есть, питаться”; 2) "кру

тить” ; *цег- ”гнуть; резать” ; ср. еще: рус. двор, но дс. Юга "медлить”.
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ДЕВОЧКА

1. Часто соотносится со словами, обозначающими одежду или кусок 
материи:

а) шв. Щека "девочка” , но дс. /Ик "кусок материи”;
б) а. &г1 "девочка”, но да. %уге1 "платье”, нд. Оег ”кусок материи”.

2. Некоторые названия девочки соотносятся со значениями «сосать 

(грудь) матери; питаться молоком», «молоко»:

а) рус. девочка, но *бкё(1)- "сосать”; ср. динд. с1кауа-к "питающий”, 

сОгауа-И "сосет” , арм. (Нет ”сосу”, лат. /ет т а  "женщина”. Спорное гот. 

афег "мать” состоит из двух частей: 1) *аг- "гореть” >  "кормить, питать” 

(ср. арм. ка] "человек” , а также семитский корень *ка/а ”жизнь”) и

2) *йке1- "кормить молоком, вскармливать” ;

б) подобным же образом и лит. тег%а "девочка” соотносится с 

тегецк- "мочить”; большинство слов со значением «одежда, платье» 

соотносится со значением «резать».

ДЕЛАТЬ (ТВОРИТЬ)

1. Может соотноситься со значением «резать; гнуть, мять»:

а) рус. скопить "резать” , но н. $ска//еп ”творить” (ср. также н. 

Бека77 "баран", а. вкеер "овца” <  "животные, приносимые в жертву”);
б) *тпак- ”гнуть, мять”, но н. таскеп "делать";

в) иа. *кег-, *каг- (<  *кег- "резать") "работать, действовать”27 (ср. 

кагтап "действие, работа”) , но рус. чары, черт;

г) гр. тиёш ”бить”, но жхёи> ”делать” ;

д) н. зекдр/еп ”творить” , но рус. скопить "резать”, копье.

2. Может соотноситься со значением «совершать ритуальные дейст
вия»: сирл. а$ "борьба”, гр. ауии "соревнование”, лат. а^ёге "приносить 

в жертву” , авдпшт "жертвенный пир”, а%о (аедтв) ”жрец, убивающий 

жертвенных животных” , но лат. а%ёге "действовать, делать” .

3. Соотносится со значением «гнуть, складывать вдвое»:

а) ср. лит. уегкН ”делать”, но *иек- ”гнуть";

б) рус. творить (ср. лит. Грет'"охватывать, огораживать; схватить”, 

лит. й>ап(у(1 "перевязывать” , латыш. ШгзШ  "хватать, ловить”, (игё1 

"держать", дпрус. Шп1 "иметь”) соотносится с числительным «два» 

(букв, «брать, сгибая пальцы; делать, сгибая пальцы и захватывая ма

териал») ; ср. ад. Юге "стараться”, дс. Юга "медлить”; сюда же 

относятся динд. 1ига "сильный, богатый” , ав. 1ит- "створоженное моло
к о”, рус. творог.

2 7
В свою очередь этот корень соотносится с осет. кйгуп, %игуп "рождать”, алб. 

каг ‘решв’.

28Вполне возможно также развитие: «сгибать» >  «делать из одного два» >  

«создавать то, чего раньше не было».
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В литературе указывается много случаев образования апеллятивов 

от числительных. Ср. общеанатолийский корень *тииа-(*ти-) "четыре” 

и его апеллятивные употребления: лит. /т/га "гримаса, жест, ужимка”, 

анат. тииа- "сила” , гр. сцлейоао&си "превосходить, побеждать”, лат. 

тоуёо "приводить в движение, бить, ударять”, динд. т т И  "напирать, 

теснить, толкать, двигать”, лиг. таиН  "снимать шкуру” , тащоИ  "бро

дить” ; *те1-, *ть  "уменьшать". Здесь следует учесть двоякий способ 

выражения понятия «четыре» в пальцевом счете: через сложение-соеди- 

нение четырех пальцев, когда синтезируется предельно «сильное» для 

данного числа элементов множество, или через вычитание одного пальца 

(большого) из пяти, когда «четыре» получается путем уменьшения ис

ходного «пятипальцевого множества». Подобным же образом с числи

тельным «три» соотносится целый ряд апеллятивов: ср. рус. строить, 

лат. $1гиез, букв, «приносить тройственную жертву, т.е. одновременно 

трех животных»; дальнейшее развитие: «жертвовать богам» >  «творить, 

созидать добро» >  «творить, созидать», а с числительным «два» соот

носятся, например, н. ЫегЬ "женщина" (*с1цо-Ьк) ,  букв, «оторванная» 

(имеется в виду «от ребра Адама»), рус. двор 9, дверь.

4. Поскольку культовый акт происходил обычно в лесу, ряд слов 

со значением «делать» соотносится со значением «дерево»:

а) осет. кае1аеп "колдовать" (<  "делать"), но н. Но1г "лес” ;

б) лат. я/га ”лес” , но *ке1- "гнать” , ср. ирл. саШ ”лес”; I

в) лат. агЬог "дерево", но н. АгЪеИ "работа”;

г) шв. (гад "дерево” , но рус. труд;
д) лиг. дагуИ ”делать”, но рус. дерево;

е) дс. %дга "делать”, но лит. %1гё ”лес” ;

ж) ав. уапа- ”дерево” , но да. тпп  "работа” ;

з) дс. зкоцг "лес", но ие. *а§- "двигаться, работать” , ср. латыш. 

кидкв "дерево” , *кик- "гнуть” >  ”делать” .

5 .Может соотноситься со значением «распухать, вздуваться»: ср. 

*Хеи- "вздуваться” (букв, «входить в экстаз»), но гот. 1аи}ап "делать” 

(первоначально "совершать культовое действие”) . Ср. динд. ШуШ  ” он  

силен”, (оуш "сила, мощь”.

6. Может соотноситься со значением «плести»: ср. динд. йгЪкай 

”плетет", но лит. сИгЪй "работать” , да. йеаг[ "смелый”, гр. дерооя "сме

лость". С другой стороны, ср. бел. дороб "корзина” , лит. дагЪа.5 "лист- 

ва” , динд. дагЪка- "клочок травы” . К тому же корню относится и лит. 

йагуИ "делать".

7. Значение «совершать сакральное действие с огнем» могло пере

ходить впоследствии в значение «делать»:

а) ср. *йаи-, дй- "жечь" и такие глаголы, как а. йо, н. (ип и др.;

б) дс. вега, шв. %дга "делать” (ср. н. %агеп, дс. %огт "готовый”) ,  но 

*§кег- "блестеть, гореть” и *%кег- "охватить (обогне)” ]

29Рус. двор означает буквально «огороженное место» (<С «гнуть», «огоражи

вать») .
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в) динд. кагоИ "делать”, лит. ктИ  "строить”, кимр. реп "делать”, 

ргуёуМ  ”поэт”, ирл. сге1к "поэзия”, но *кег(э)- ”гореть, пылать” ;

г) дирл. йо1й "совершает” и ”зажигает” (ср. К2, 61: 253; К'/., 62: 

273);

д) шт.фасете "делать” , но *ёке%- "гореть” ;

е) гр. еруор "работа", но лат. го%иа "костер”;

ж) рус. делать, но дс. еШг "огонь” (с метатезой);

з) рус. труд, но также трут "фитиль или высушенный гриб-трут
ник, употребляющийся при высекании огня” ;

и) ие. *копо$ "деятельность”, ср. рус. диал. куна ”охапка” , болг. 

кунка "пригоршня, запястье” , кунеть "мужать, набираться сил” ; "дре

мать, спать” (букв, «находиться под чарами заклинания, находиться в 

религиозном экстазе»), куна ‘уи1уа’; *кипо$ "опухоль”, но осет. к ’опа 

"очаг” , ср. н. зскдп "красивый”, двн. всопг "блеск, красота” ;

к) рус. диал. тореть "работать, делать” , ср. на. хигахг "спешит” , но 
лат. Хоггёге ”гореть, сушить”;

л) интересно сопоставить а. ёееё ”дело” да.А Ы  но ад. йуй "неболь
шая закуска” (развитие значений: «гореть» >  « питаться», ср. лат. аЫге 

и да. ое!ап ”гореть”) . К тому же корню относится гот. ршё$ "народ” 

(развитие: «гореть» — «питать» - «родить»), ср. динд. йусНаН "они 

блестят, сияют”, лиг. ёШ$ "большой”, да. Хайе "жаба” ("раздутая”), 
ппёап "гореть” , н. гйпёеп ”зажигать”;

м) ие. *Ъка- "блестеть, гореть”, но алб. Ьщ, Ьёп] "делаю”.

8 . Как отмечается в ЭССЯ (4: 229), «давно обращено внимание на 

родство значений /асёге и сНсёге (речь, видимо, идет о заклинаниях, 
произносимых у огня во время ритуального акта): ср.

а) цс. йёИ "класть, делать”, но также "говорить” ; словен. ёе;аП 

"делать; говорить”, чеш. йШ "говорить, сказать” , хет. да- "сказать” 
(корень *йкё- "класть”) ;

б) осет. каепуп "делать”, но также "говорить” ;

в) ср. также: перс. захХап "делать”, но да. $аес%ап.

ДЕРЕВО, ЛЕС

1. Может соотноситься со значением «гора; камень»: ср. сх. диал. 

%ога "дерево” , горун "вид дуба” , дпрус. %апап "дерево” , моравско-пол. 

говоры кога "виноград” , но язг. %аг ”камень, скала”, гр. 6 ера с "горный 
хребет” , хет. ке̂ иг- "вершина” .

2. Может соотноситься со значением «вещество, материал»: ср. лат. 

таХепа, но порт. тасХепа "дерево”. Ср. также: гр. иХт) "вещество” , но 
также "строевой лес” .

3. Может соотноситься со значением «середина; граница»:

а) ср. дс. и'Зг ”лес, дерево” , да. тйи, ыиёи, а. моей, двн. тхи, но 

лит. уИш "внутренняя часть”, Шигув "середина”, латыш. уШив "сере

дина"; ср. лит. иЫмой'5 "дерево со сгнившей сердцевиной” (ср. также: 

да. тХап "двигаться”, тХап "проклинать”, рус. вития "провидец");
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б) ср. также: лит. тё<И$ ”дерево” , дпрус. тесИап "лес” , но рус.

межа, сх. тёс!а "граница”, пол. тгейга ”межа” (ср. также: рус. между, 

динд. тайкуа- "середина” , а также латыш. тейе "охота”) ; следует 

также сопоставить: ирл. тейе ”затьшок”, динд. т е М  ”шест”, лат. тё1а 

”шест; граница” , дс. тегЪг "дерево, балка” (*те(- "резать”, ср. гот. 

таИап ”резать”) ;
в) ср. также: дс. тдгк "лес” , но да. теагс "граница”.

4. В связи с тем, что именно лес (наряду с полем) был местом 

сакрального действа (приносимые в жертву животные и предметы, а 

также куски мяса развешивались в лесу на деревьях), интересно при

нять во внимание своеобразные значения («бог», «огонь», «дух», «бо

яться», «почитать», «уважать»; «гордость», «смелость» и др.), воз

никшие у слов со значением «лес»:
а) да. *той- "палка” (<  м/и11-той "челнок”) , двн. теН  "дерево, 

шест” , дс. тегЬг "дерево”, динд. тегЫ-, тейЫ- ”шест” , ирл. тгай "сла

ва” , т оШ т  "я хвалю” , двн. %етеИ "гордость; наглость” ; ср. также: 

рус. мзда, динд. тгфгат "приз” , осет. тггй "награда", гот. тййо$, гр. 

Ц10-&0Я "плата, награда” , да. тогХап "спать, видеть сновидения”30, той 

”дух, настроение; гордость, сила”, то1 "общество, собрание”, ирл. 

тдШ т  ”я хвалю, славлю”, иа. тййка- "изумленный, пораженный”, 

да. тоИап "говорить”, а. то1к "бабочка (как символ души умершего)"',

б) дс. кгарг "низкорослое дерево”, да. гере1 "палка”, нд. Я.аир, 

Шер "годовалый скот” (жертвенное животное), тох. А таре "музыка", 

да. гоерап "связывать”, исл. тара "быть в постоянном движении”, ирл. 

геЪ "игра, интрига” , исл. кгарг ”огонь” , шв. диал. герра ”спешить”;

в) ие. *ау%- ”дуб”, но "стыдиться”, *ащ- 1) "больной";

2) "коза" (жертвенное животное) , *мк- "острие; колоть острым ору

жием” ; *д#05- ”ошибка, грех” , *а$к- ”бояться” , *а%- "гнать” ; *е%- 1) "го

ворить” ; 2) "нужда"; *ещ- "жалобно просить” , *ащ- "уголь”, *оп%М. 

"мазь” ; *ак- "питаться” , ”почитать” ;

г) ие. *регк™- "дуб” (ср. да. реаггос "огороженное место”) , но 
*регк-1) "горящие угли” ; 2) "просить”; 3) "пестрый” ; да./еогА "жизнь, 

душа”;

д) динд. гапат "лес, дерево” , но *цеп- "хотеть, желать, любить; 

достичь, победить” ; *цеп- "бить”, тох. А м>еп- "говорить" (<  *цепй-), 

*$щп- "издавать звуки”;

е) дс. ахз ”шест” , ср. н. ат-Ъоит ”балка моста” , нд. А$еп "поддер

живающая балка, перекрытие”, но дс. а$в "бог", хет. казшз "король", 

латыш, азтз "кровь” , ие. *а$- ”жечь, гореть” , еям-х "хороший” , динд. 

аш  "меч” ;
ж) латыш, кидкз "дерево", но рус. скука (<  «досуг, бездеятель

ность, игра»< «ритуальный акт»);

30 Типологически ср.: рус. диал. дром ”чаща, заросли”, динд.йгита% "дерево”, 

но да. с/гёат "радость; песня”, рус. дремать (букв, «быть в трансе, в экстазе»), 

а. дгеат, и. паитеп "видеть во сне; мечтать”.
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з) латыш. е%1е ”ель”, но рус. игра;

и) да. тс\и "дерево, лес” , но т(ап  "идти; уходить, умереть” , т (е  

"наказание”;

к) динд. йгита-, чеш. з(гот "дерево” , но да. (гит "сильный", 3гутт  

"толпа; сила; блеск” ; Ъгит "связь” , гр. ЬроцеТи ”бежать” ;

л) *Ъка%о-х "бук” , но ие. *Ыш%- "острый" (также о вкусе) и "раз

резать, наделять” (гр. <рсг/е~р "есть”, рус. бог, нперс. Ъа$ ”бог", тох. А 

расйп "сокровище” , динд. Ъка%а-к ”добро, счастье”) , *Ьке%И- "бороться” , 

*Ъке%~- "убегать”, *Ъкещ- "чистить; освобождать, спасать” и "вкушать, 

наслаждаться” , *Ькок- ”гореть” , шв. Ъа§%е "баран” (жертвенное живот

ное), дс. Ъо%&г "вред” ; ие. *рак- "укреплять" (гр. тптуоя "крепкий, силь

ный” , лат. рах ”мир, покой” , двн. /акап "схватить” , да. / Ьес "промежу

ток времени”) ;

м) ие. *кег- "кустарник” (прус. Шгпо ”куст” , лит. кегав "гнилой 

пень”, латыш. с$п ”куст”) , а также 1) "вешать” (жертвенные предметы 

развешивались на деревьях); 2) "резать” ; 3) "жечь; гореть” ; 4) "пры

гать; крутить”; 5) "плести"; 6) "ранить” ; 7) "громко хвалить” (ср. 

*каг- "хвалить” и "стыдить, наказывать”) ;

н) гр. &\оу, ирл. ха/7 "брус", лит. ш1а$ "шест", двн. аи1, гот. заик 

"колонна", но н. Беек "душа” , тох. А зи1 "гора", рус. сила, н. БеИе "ка

нат", нд. заИеп "наматывать” ; да. $у1епе "даром”, нд. за11еп "бросать”, 
лит. $и1паз "сильный, превосходный”, рус. слать; сулить;

о) чеш. ойг, снн. айег "шест", да. аЬ "клятва”, лит. диал. а(гиз "быст

рый” , двн. а(ег "быстрый, умный”, да. ас! ”огонь” , ас11 "болезнь” , *ес1- 

"пища", да. ёо(еп "великан", оШ п  "дышать” , айе1а "грязь", аейге "ве

на” ; ср. нн. айег "внутренности” , гр. г)Тор ”сердце”, гутроу "живот".

5. Соотносится со значением «издавать звуки»: ср. сх. §ита "лес”, 

нд. Сегашск "лес”. Интересно принять во внимание следующие факты: 

сх. грм ”куст; большое развесистое дерево; дуб” , словен. р'-т, макед. 

грм, болг. гръм, друс. громъ, гремъ "куст, сад” , но дпрус. ртгкап  

"песня” , рус. гром (ср. лит. р т Н  "бить; бороться, гнать; мять, то

лочь”) ; дпрус. Еапап "дерево”, но *%аг- "кричать, звать”.

6. Значение «лес» может возникнуть и на основе значения «болото, 

топкое, сырое место»: ср. а. НтЬег "лесоматериал” , рус. дуб, дубрава, 

но лит. йитЪгив "сырой” , йитЪге "слякоть”, латыш, (заимствовано 

из лит.) йитЪп "болото” (типологически ср.: лат. ра1ийет "болото”, 

но рум. раЛиге "лес"; дпрус. кгто "куст” , но китз ”болото”) . Посколь

ку, однако, значение «мокрый» соотносится со значением «издавать 

звуки» (ср. в этом словаре з.у. петь; ср. также: лит. (гахйа "понос”, но 

латыш. (гаШа ”песня”) , можно полагать, что а. йтЪег "строевой лес” 

соотносится также и с гот. зОЪпа "голос” , кельт. ($)(еЫо "я  смеюсь” 

(ср. лит. шЬш  "я удивляю”), тох. А (ар- "громко объявлять” . Все эти 

слова восходят к значению «гнуть» (ср. кельт. ттЪоъ "небольшой 

холм”) . Интересны в связи с этим ад. (сленг) сПтЬег "опрятный; 

красивый”, нд. 2трегИск "красивый” (лес был местом культовых 
действий).
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7. Соотносится со значением «гнуть»: ср. *%ег- "крутить” :

а) динд. кгрИат "кустарник” , дс. кг ар г "низкорослое дерево” (ср. 

лит. кгурп "крутить”), но также рус. крепкий (ср. чеш. кгерку "быст

рый”) , ^  К гф  ”сила” ; ср. семасиологическую параллель: лат. гоЪиг 

"дубовое дерево” , но гоЬшШз "сильный, мощный”; рус. дерево, но 

здоровый;

б) латыш. кидкз "дерево” соотносится с лит. кйкИ "выгибаться”, 

латыш. кик1 ”гнуться” , рус. кукиш) ср., с другой стороны, лит. каикагоз 

"холм” , каиков "железа” , кикипаг "верхняя часть спины”, дпрус. соиос 

"черт” , рус. куча, динд. кисаИ, кипсаИ "съеживаться, кривиться” , киса- 

”женская грудь” , гот. каикз, нем. кок "высокий” . Ср. *иег- "гнуть”, но 

латыш, уёп'х "лес, чаща” .
8. Может соотноситься со значением «твердый» (в физическом и 

моральном смысле) : ср. рус. дерево (также диал. дром) ,  но да. Ьгутт 
"крепкий”; динд. йги- "древесина", ав. с!аиги-, Фи- "древесина”, хет. 

гаги- "дерево", но лат. йигиз "твердый” , лит. йтгаз "твердый”, дирл. 

с1гоп "сильный"; ср. также: дпрус. йигта- "здоровый” , йгитг "верить” , 

с1шт "вера” , гот. ггаиап "верить” . Возможно, восходит к *<1аи-, *йи- 

"гореть; жечь” (ср. 1Р, 26: 103). Типологически ср.: рус. жечь, но жест

кий. Не исключено также значение «материал для костра, для печи»: 

ср. да. ай ”костер” , но шв. уей ”дрова” ; возможно также в ритуальном 

значении, ср. *йеи, *йои-, *йи- "преклоняться перед божеством” : гот. 

гащап "делать", первоначально «совершать ритуальное действие». Ср. 

также: са. ёоигеп "чувствовать боль” , тох. А Юг- "пыль” (<  *йкеи- 

”находиться в быстром движении, кружиться в вихре”), укр. дурь, 

дура "головокружение”, рус. дурь, диал. дурь "гной” ; рус. оторочить, 

оторачивать "окаймлять” , диал. торить "настаивать, внушать” (ср. лит. 

гагуг\ "говорить").

9. Может соотноситься со значением «расти»:

а) ср. лат. агЪог "дерево”, но лат. агйииз "высокий”, ирл. агс! "высо

кий” ; ср. также: курд, аг- (<  *аг<1-') "дерево” в аггащ "нарост на дереве” 

<  *ег(е)с1к- "расти” ;

б) чеш. з1гот "дерево” , но зггтеИ "выступать вперед, выситься” , 

зггту "крутой, обрывистый”, сх. $1гт "крутой, обрывистый, отвесный” ;

в) лит. кидкз "дерево”, но *кик- "рождать, растить” .

10. Значение «лес» может соотноситься со значением «неистовый, 

буйный» (в лесу проходили ритуальные действия, во время которых 

жрецы входили в экстаз) :
а) ср. да. ще11ап, \меа11ап "кипеть, бушевать” , но н. ШМ  "лес” , а. 

и’оШ ”пусгошь” ;

б) да. зсеас$а ”лес” , но рус. скакать.

11. Возможна связь со значением «вить» («гнуть») : ср. тох. А ыаП 

"лес” <  иег- "заворачивать” ; ср. также: рус. вить, витой, но лат. уШз 
"виноградная лоза” , лит. ууй$ "жердь, прут” (ср. да. тсИИо "гермафро

дит” , ирл./го Г/ю/ ”гном” , динд. ге1а1а "демон”) .

12. Возможно соотношение значения «лес» со значением «отдален-
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ность»: ср. динд. агапуа- ”лес” , но агапа- "отдаленный”; ав. гатга- "лес” , 
но ав. гагак-, динд. гага к "отдаленность, глушь” .

13. Возможно соотношение значения «лес» (место сакрального 

действа) со значением «священный»: *Ъка%- ”бук”, но рус. бог; да. 

и’ак ”шест, палка” , но тИ  "святой”.

14. Нередко значение «лес, дерево» соотносится со значением «го

реть» (сакральное действо в лесу сопровождалось разведением огня): 

ср. дс. авв ”шест”, но *ав- ”гореть” ; да. кугвс ”лес; холмы” (ср. рус. 

хворост), латыш, деп ”куст”, но *кег- ”гореть” (ср. да. куш  ”драгоцен- 

ность, нечто блестящее”) ;  чеш. ойг ”шест” , но да. а(1 "костер” ; сх. %ога 

”дерево” , но *%кег- "гореть” ; латыш, кидкв "дерево", но *кик- "гореть; 

кормить; рожать”30.

15. Интересен переход «дерево» >  «старый»: ср. рус. дерево, но 

древний; гр. уерши "старый”, но латыш, дегв ”куст”, чеш. кег, лит. 

ргё "лес” ; гр. этаХкс "старый", но рус. палка; лат. геШв "старый", но 

рус. ветка; лат. $епех "старый” , но иа. воп, вап "ветка, сук” , юпц ”куст” 

(ср. иа. *вапи- ”гора, хребет”) ; *51ги- "старый” , но сх. в1гот, чеш. 51 гт 

"дерево” ; да. т к  ”шест” , дс. «пр "гибкий стебель”, но рус. век, лит. 

уукгв "жизнь, живость” , икгйв "бодрый”, дс. уещ ”сила”, лит. ш /Ь  "маль

чик” , уегкив "быстрый” .

16. Русское слово лес связывают обычно с да. 1сёв, род. п. 1оевые 

"пастбище” . С другой стороны, это слово соотносят с лит. 1аГвкав "лист" 

(возможно, связано с динд. пваН, НваИ "рвет, отрывает” (//*’, 5: 79). 

Не исключено, однако, соотношение с рус. лезть, лезвие (ср. «Этимоло

гия 1964»,- М., 1965: 41-43).

Интересна этимология рус. лес, предлагаемая О.Н. Трубачевым. 

Слово лес первоначально было термином подсечного земледелия и обо

значало «лиственный лес». Слова, обозначающие подсеку, обычно произ- 

водны от исходных значений «рвать, драть, чистить, рубить»: ср. рус. 

диал. драка "густой мелкий кустарник”, сеча "мелкий лес”, пол. равгека 

"часть поля, заросшая кустарником”. Предполагается реконструкция 

слова лес <  *иШ-коз <  *ие1- "рвать, драть, бить” .

ДЕШЕВЫЙ

1. Может соотноситься со значением «гнуть»< «резать»:

а) ср. *йёк- "брать” (< "гнуть”) — *с1ек- "резать” : рус. дешевый соот

носится с *йек- ”брать” <  ”гнуть” : цс. десити ”найти, встретить” , ср. 

серб, десити, цс. деситися "сходиться вместе” (типологически ср. рус. 

сходная цена). Ср. гр. Ьекорш "принимаю” , 6окей "верю” , лат. йесег 

"подобает”, динд. ЛадаП "приносит жертву” , алб. псНек "нахожусь” , 
пйевк "встречаю” ;

б) н. ЫШ% "дешевый” соотносится со свн. ЪШщ "подобающий”, 

двн. ЫШсН "умеренный” , да. ЬНт( "хороший, достойный” <  *Ы1- "ре

зать” ;

в) ср. *ег- "резать", *аг- ”гнуть, соединять” : да. агыища "даром” 

(М1. Ки$1м. X: 8) соотносится с тох. А агыаг "готовый; благородный”,
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дсак. аги "проворный” , дирл. огг "проворный; щедрый” , лиг. диал. 

агтаз "свободный”, прус, агтз "истинный” (ср. Е. ЬагоскеЦНотта%е 

БитёгИ - Рап$, 1960: 124-128), рус. ровный, пол. гоыпу, хет. агиа- 

"свободный” (ср. «Этимология 1965»: 231);
г) ср. *це1- "гнуть” : лат. уШз ”дешевый”, возможно, соотносится 

с лит. пШ "обманывать” , дпрус. рга-тШ  "предать", лиг. ууНш "об

ман”, уёНаз "ненужный” , брит, ^д //  "плохой”, ср. ирл. /аПк ”безраз- 

личие” , кимр. %ыа11 "нужда”, латыш. уёЫЬ "дарить” . Некоторые иссле

дователи соотносят это слово с *иегИв (лат. гёпит "выставляемый для 

продажи”) или с н. И>ескзе1 "обмен” <  *У1кзНв (лат. VI аз ); ср. *уе1- 

”хотеть” ;
д) *рек- ”отрывать, вырывать” : лит. рг&лз "дешевый” соотносится

с лит. регкИ ”портить”, регкХав "никчемный человек”, рахкав "глупый; 

простой” , рткув ”дурак”, руки "злить”, да. /а к "враждебный; двн. 

/ещ1 "приговоренный к смерти” , арм. Нек "несчастный”, лит. р1кХав 

”злой, плохой” . К тому же корню лат. ртцик ”жир” . Типологически ср.:

а. сленг /а? "нулевой, ничтожный” (а /аХ скапсе "ничтожная вероят

ность”), ф. арго "замена ценного предмета на ничего не стоящий

(золота на медь) ”, йе 1а вгтззе "нулевой, ничтожный", н. апзсктхегеп 

"обмануть” . Относительно латыш. 1$Хз "дешевый” см. в этом словаре 

$.у. лед.

ДОЖДЬ

1. Большинство слов со значением «дождь; идти (о дожде)» соот

носятся со значением «бить», «толкать», «гнуть»:

а) ср. укр. пЪкит " (о  дожде) сильно лить”, но также ”бить, коло

тить”; ср. далее в русских народных говорах: пожить "нажимать, при

жимать; давить за горло”, впежить "затягивать туго” , запежиться "уда

виться” («Этимология 1982»: 55);

б) в древнепрусском находим слово а§1о "дождь”, которое соотно

сится с гот. из-авЦап "притеснять”, а%1о "притеснение" (типологически 

ср.: рус. дергать, но лит. йёг%ш "идет дождь со снегом”) ;

в) тох. А В ви-, зыаз- "идти (о дожде)" соотносится с *веи- "сок, 

мокрота” (этот последний корень, однако, соотносится с *зеи- "тол

кать, гнуть”); ср. хет. зииаг- "толкать” , динд. зигаИ "приводит в движе

ние” , ав. Иау- "приводить в движение” ;

г) а. гат, н. Кевеп ”дождь” соотносятся с корнем, представленным 

динд. гквага- "острый конец, колючка”, гкт- "растертый до крови”, 

ав. газак- "повреждение", динд. гак§аз "мука”, ад. гав ”дразнить” (ср. 

гав ”быть туманным, моросить (о дожде)"), гат ”сдирать кору” , 

гапе "расщеплять”. К тому же корню относятся, видимо, *кгек- ”бить” : 

гр. крек со "бью”, латыш. кгеШз ”рубаха”, да. кгаевI "одежда”, динд. 

геккг "человек", да. ппс "человек” . С другой стороны, ср.: лат. пваге 

”мочить” , гот. щп-, н. Кевеп ”дождь” , норв. диал. гаке "сырость” .

д) гр. Рроуг) ”дождь” Е. Френкель (С1оХХа, XII: 1 ГГ.) соотносит с 

/Зрохо? ”удушение узлом; веревка, узел”;
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е) рус. дождь, возможно, соотносится с рус. душить. Русское слово 

дождь обычно связывают с норв. йшк-герг, шв. ге§п-с!шк "мелкий 

дождь” , нд. Оизе1 "изморось” , норв. йуща "моросить; струиться”. Со

гласно другой концепции, оно соотносится с *диз<1шз "облачное небо; 
плохая погода” : ср. динд. дщ-, гр. 5иа-, гот. (иг- ”дурно, плохо” и динд. 

дуй- ”небо” , йуитЪп ”ясно, светло”, йуащ ”небо, день”, ёигсНразаз "пас
мурный, дождливый день” (2/$1Рк, 4: 62(Т; ЯЕ5, 7: 112ГГ; 5/ага, 8: 215; 

возражение см. 1/з1Рк, 13: 78ГГ.). А. Брюкнер сравнивает рус. дождь 

с лит. йиг̂ гИ "громыхать, стучать”, а В.И. Абаев — с динд. *(1иг "доить” 

(ср. мифологические представления о дожде как о «молоке небесных 

коров»). Понятие «дождь» иногда соотносится с понятием «засыпать, 

дремать»: ср. типологически ирл. пёа11 "облако” и "обморок” ; лит. 

Ыапйа "туманная погода” и ”сон” ; ав. зпаойа "облако”, но лит. зпаийгш 
"сплю” (ВЗЬР, 38: 281); нд. йгтеЫ "моросить (о дожде) ” и "дремать”, 

йгизеп "дремать" (ср. а. № йготе), йгизщ "пасмурный (о погоде) 

бел. диал. мырчати "моросить (о дожде) ” , укр. мерча "мелкий частый 

дождь” , рус. диал. морок  ”туча”, поморочный "пасмурный (о погоде) ” , 
но также обморок, диал. поморочь "потеря сознания” (ср. «Этимоло

гия 1973»: 58—60).

2. Соотношение значений «издавать звуки, шуметь» >  «дождь» вид

но из сопоставления следующих примеров: словен. готопШ  "говорить”, 

чеш. готопШ  "лепетать” , но рус. диал. раманить "идет дождь” , пол. 

готоИс ”моросить (о дожде) ”, болг. ръми "тихо идет (о дожде) ” , 
ръмулени "мелкий дождь” (см. «Этимология 1978»: 112).

ДОЛГ

1. Может соотноситься со значением «толкать, совать»: ср. прус. 

аизскаиНпз ”долг”, но хет. зииаг "толкать, теснить, двигать” , лит. тип 

”совать, сажать хлеб в печь” , латыш. зайг "стрелять" (ср. типологически: 

н. зсМеззеп "стрелять", но гегзсЫеззеп "ссужать").

2. Может соотноситься со значением «резать»:

а) ср. лит. зкеИей "быть в долгах”, но зкёШ "расщеплять” >  "изъян, 

вина” ;

б) рус. долг, гот. с1и1̂ з (ср. дирл. йЩей "обязанность, закон, право” , 

"заслуживаю, имею право”) следует сопоставить с прус. <1оа1рз

”серп” , дс. 1е1ра "обтесывать, обрубать” , двн. гие1§а "ветвь” (символ 

торговой или иной сделки), лат. / Ых. К тому же корню относятся: лит. 

йй%а ”жечь, обжигать (о крапиве)” , <Ш%ё "крапива”, с1И%й$ ”жгучий” 

(ср. да. Ие§, н. ЬоИе "пламя”), рус. диал. долган "комар”, долгуша 

"колотье, ревматизм”, также рус. долгий, да. с1о1§ ”рана” , дс. (1а\кг 

"колючка; игла; кинжал”, ирл. йе1% — то же, сх. длага "доска для за

крепления сломанной ноги” , дирл. Шопрй ”расщепшш>”, дирл. зИасЫай 

"обтесанная гладкая поверхность”, ср. свн. з1екг "гладкий” (<  "обтесан

ный”) . С другой стороны, значение «резать» дает значение «жидкость» 

(ср. прус. йи1%- "озеро" (в именах собственных), лит. йиИз "мелкий 
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дождь, туман” , да. 1о%, дс. 1о%г ”вода”, да. 1аси ”река, ручей”, 1а%и ”море, 

вода”, с. 1окт ”лужа”). В связи с этим следует учесть значение «пога

шать долг» (букв, «растворять в жидкости»): ср. типологически лит. 

уаЛйоИ "погашать долг” (лит. гапдио ”вода”) , лат. аЪ-зоЪеге "погасить 

(букв, «растворить») долг” , рус. ликвидировать (букв, «растворять в 

жидкости»). Вместе с тем рассматриваемые слова можно сопоставить 

с герм. *р1е§ап "заботиться” (ср. дат. рИЦ, н. Р/НсНг "долг”) . Эти слова 

сопоставимы, в свою очередь, с а. 1щ "тащить”, ад. р1щ "вырвать, 

вытащить", чеш. рИИаН "тащить”, рус .лягать, ляжка.

в) лат. йеЪёге "быть должным” , с1еЫшт "долг" соотносятся с рус. 

диал. дябать "ломать” , латыш, йера! "бить”, рус. диал. дяблый "сла

бый", дёб "межа, конец, край”, сх. депати "бить", дегшти "ударить” ; 
ср^кельт. йоЪиг "вода".

3. Глаголы долженствования соотносятся также со значением «бить, 

резать»: ср. а. тизг, н. тйззеп, но лит. тиШ  ”бить”, ад. Ьее1, Ъоо1, Ъоой 

"должен” соотносится с ие. *ЪНейН- ”бить, гнуть”, *ЪНеШ- "расщеплять” ; 

ад. Ье Ике го ”быть обязанным” (Не гз Ике № соте) соотносится с 

латыш. Нк1 "рубить, наносить удар” , ад. Иск ”бить” . В ряде случаев 

значение «должен» передается через значение «иметь»: ср. сх. гта, чеш. 

та, пол. та; лит. гиг "должен” (ср. лит. Гшг/7 "иметь”), а. Ю На\е го 
"долженствовать"; кроме того значение долженствования передается 

через значение «отсутствие, нужда» (ср. гр. ХР1? "должен", но хРе'ш 
"нужда” ; 5еГ "должен”, бёш ”нужда”) , а также через значение «быть 

подходящим» (ср. дат. Ъфг, шв. Ьдг "должен”, но дс. Ьущ  "быть под

ходящим”; гр. 7греяа "быть подходящим” , но в новогреческом также 

в значении долженствования).

ДОМ

1. Может соотноситься со значением «гнуть >  плести >  строить»:

а) *ие:к- "гнуть" (ср. дс. \е1к)а "гнуть”) , но *це1к- ”дом” (ср. динд. 

угз- "место жительства, дом”, гр. оско<;, РоТкос "дом”, лат. и'смх "группа 

домов, деревня” , гот. м/егНв "деревня", дпрус. ыагзраггт "хозяйка дома” , 

цс. весь "деревня”, лит. уатпН ”бьггь хозяином”. Ср. да. зш%1е "блестя

щий, сияющий” (об очаге) , гот. и>ег7гх ”жертва, сожженная на костре”;

б) значение «гнуть, выгибаться» может дать значение «огонь, очаг»: 

корень *(й)теп- "мять, гнуть, мозжить, ломать, выгибать”, ср. *теп- 

"оставаться" (тох. А таппе ”слуга, раб”) >  *теп- "гореть" (ср. примеры 

в Гл. I); ср. словен. пасИтаП "набухать", но рус. дым; динд. дНитаз, 

дпрус. йитгз, лит. йитш, но (с другой огласовкой) гр. 5оро?, лат. йотиз 

"дом”; типологически ср.: гр. роуоя ”сарай”,нолат. го§из "костер”;

в) сх. куча "дом", а. Ноизе, н. Наиз и др., видимо, соотносятся с кор

нем *кез- "резать" >  "строгать, обтесывать” >  "строить” или "резать”

>  "заботиться, хранить"; типологически ср.: да. гоесей ”дом", но ад. 

гаск1е, гасМе, гиске "куча", нд. КосНе1 "куча", опеп-госИ1еп "сваливать 

в кучу”; ср. да. Ноза ”шелуха; гетры, чулки” (н. Нозе) , но дс. Нугг 

”огонь”, гот. Наип, лит. кигН "нагревать";



г) латыш, па т а 8 ”дом”, патз ”вид кухни” с о о т н о с я т с я  с  гр. е̂/иол 

"владею, обитаю, пасу” (<  ”гнуть” : ср. динд. патаИ ”гнет”) ;

д) ср. также да. оет, геп ”дом” , гот. гагп ”дом”, да. гаевп "балка, 

планка” , которые соотносятся, с одной стороны, с двн. гоЫ ”костер” , 

н. говГеп, а с другой — с н. Яа$1 ”отдых” (ср. в этом словаре з.у. покой),

2. Может соотноситься со значением «процветать, наслаждаться»: 

ср. лит. 1гоЪа ”дом” , дирл. а-ШЪа ”он живет”, лит. Гагра "процветание” , 

гр. тер7гсо "насыщать; радовать” , прус, етегро "использовать” , латыш. 

(агра "обнадеживающий” .

ДУХ, ДУША

1. Слова с этим значением соотносятся со значениями «гнать»<  «ре- 

зать»> «гореть», «жить»:

а) гр. фЪхп ”душа” соотносится с *ЬНди- ”цуть" (гр. ф а а со "дуть” ,

динд. Ъкав-(га- "надувной мешок”) ,  которое восходит к *ЪНаи-, ЪНи- 

”бить” (ср. дс. Ъеуз1а ”бить” , лат. "палка, дубина”) . В связи с этим

понятно гр. фдхоя ”холод” (типологически ср.: *кег- "резать” , но арм. 

ват ”лед”, вагпит "морозить”) . Нельзя забывать, что слова со значением 

«холодный» могли иметь и значение «горячий» (ср. латыш.^агв "душа”, 

но рус. гореть).
б) гр. дЪцоя ”душа; гнев; смелость; дыхание” соотносится с гр. 

дйсо "бушевать” , динд. с!ки- "трясти”, лат. / йтив, лит. дйтаг ”дым”, 

динд. йкйта- "дым, пар";

в) да. дав!, а. вкоз!, н. Сегв! ”дух, душа” соотносятся с дс. %еп-ке 

"страх”, ав. гаёва "ужасный, бросающий в дрожь” , возможно, также лит. 
%а151й "трястись” , гаШ а ”рана” , геШИй "раню”, да.8<вз1ап, гот. из-$а1зп]ап 

"пугать” , динд. Иёда- "гнев";

г) а. вои1, н. Беек "душа” и др. соотносятся со шн. заНеп "бросать” , 

исл. ву1а "резать, отрезать”, рус. сила, ад. 1о вИе "напрягать” , дс. зеПазк 

"протягиваться; гнуться; стараться”, дпрус. веИт "прилежание”, динд. 

дйат "нрав, характер” лит. зге 1а "душа, дух; чувство” , дирл. зШт "пони

мать; ожидать”, дпрус. веШпв "чувства” . М.Ф. Мурьянов связывает этот 

корень с *веь "связывать” : ср. н. 8еИ "канат” , да. все1ап "наматывать” , 

гот. тваЩап "связывать, натягивать”. Ф. Мецгер считает, что гот. зата1а 

”душа” является сложным словом, первая часть которого восходит к 

*вце1~ "свой, собственный”, а вторая — к *ие1- "воля; хотеть” (ср. пол. 

зшюо1а "упрямство, своеволие” , рус. своевольный) (Р. Мег%егЦК2, 

82. НГ. 2,1968).

д) лат. вртшз "дух” соотносится с гр. яеьрсо "разбиваю” , двн. 

/агап, гот. /аг)ап "ехать", гр. этероут? "острие” ; ср. лат. врхгаге "дышать, 

жить” (<  *зре1в- ”дуть” <  ”толкать, бить, резать”) .

е) т о т . акта ”дух, душа” соотносится с *ак- "острый; резать” .

2. Душа человека в индоевропейской мифопоэтической традиции 

отождествлялась с семенем: ср. ирл. зИ "семя” , но н. Беек "душа” ; дс. 

/ ф  "семя”, но да. /еагк "душа,' жизнь” ; динд. тр- ”семя”, но лат. гарог
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”дым, пар” ; вал. Над ”семя”, но рус. чад, кадить. Ср. лат. вртге "ды

шать”, но рапо "рожать”, а. Ыо\м ”дуть” и "расцветать” .
Важноучитыватьнереход значений «дышать», «дуть»> «производить 

на свет, рождать»: ср. *ап- ”дышать” <  *Нап-< *%еп~ "рождать” ; рус. 

дух, душа, но осет. Шв "кровь; семя” , до§ "молоко одного удоя” , ср. 

осет. див "промежуток времени” (типологически ср.: латыш. е1рё{ 

"дышать” , но а!ра "промежуток времени”) ; а. ЪгеагН "дыхание” , Ьгеа(Не 

"дышать” , но Ъгеед "размножаться”, Ьгоод "выводок"; гр. фихп "ду

ша” , но ие. *$еи- "рожать”; ие. *рШ- "рожать” , но лат. редеге "выпус

кать воздух, газ". Отметим также переход «дышать» — «видеть»: ср.. 

позднегр. а (.со ”я вижу, воспринимаю зрением”, но гр. (гомер.) ассо 

"вдыхаю"; гр. сйовоуса "вижу, воспринимаю зрением” , которое пред

ставляет собой форму медия от гомер. гр. асов со ”я вдыхаю”; динд. 

ргапа "дыхание” означает также «зрение; речь; слух». Интересно, что 

у Гомера мы находим выражение «видеть легкими»(«Илиада», XXI, 61).

ЖДАТЬ

1. Соотносится со значением «хватать, брать»:

а) ср. дпрус. касктХ "хватать", но слав. секаИ "ждать"; рус. ждать, 

но аЛо ве( "получать";

б) латыш. впЬё( "хотеть, ждать”, но н. ̂ ге//е« "хватать” .

2. Может соотноситься со значением «нести (груз)»: гот. Ъегдап, 

да. Ыдап ”ждать” соотносятся с лит. рудШ "переносить тяжелый груз” .
Интересны следующие примеры: лит. 1аикИ "ждать”, но да. 1оессап 

"схватить”. С этим следует сопоставить рус. брать и ие. *Ъкег- "нести” 

(ср. выше)

3. Может соотноситься со значением «обращать внимание» <  «гнуть»: 
,а ) н. шпеп  "ждать” соотносится с латыш. уёП ”смотреть, замечать” ,

уёпЪа "внимание” , да. июег "внимательный”, дирл. сд(а)1г "подходящий, 

правильный”, н. к’аНг "истинный” , тох. А шг- "пахнуть” , а также *иег- 

1) "жечь"; 2) "резать, рвать” (типологически ср.: лит. дугеИ "смот
реть”, но диИ "рвать”) ;

б) корень *иек-, *цак- ”гнуть”, а. м>аИ "ждать" <  франк. шН1оп 

”беречь” , да. ыааап "бодрствовать”, двн. шННоп, тох. А м>ас "битва", 

лат. уе$еге "быть живым” , дс. уок, ад. ш ке "прорубь” . Возможно, к 

тому же корню относятся: хет. иек- "хотеть”, латыш, /йкг "приучать” , 

рус. при-выкнуть; учить, на-ука, динд. йсуаИ "имеет обыкновение” , 

прус. 1аикШ "упражнять” , динд. Ькав "удовольствие”, арм. иш тт  "при
выкаю, учусь” , гот. ЬшНа "привычный” .

ЖЕЛЕЗО

Как блестяще показал О.Н. Трубачев, многие названия железа 

связаны с культурой болотного железа и его комковатой земляной по

родой. Ср. лат. /еггит "железо” <  */епот <  *дкег-ь-от и н. Огиве ”руда 

в виде комка” (ср. также: рус. дресва "комкообразный вид минераль-
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ной породы”, но н. Огиве "животная железа”) . Ср., с другой стороны, 

рус. железо, но железа (соотносится с корнем, представленным рус. 

желвак). Общее значение — «комок».

ЖЕНЩИНА

1. Может соотноситься со значением «очаг, дом» <  «гореть» (букв, 

«хранительница очага»):

а) ср. да. Шев "женщина”, *еШН- "зажигать” (ср. да. ас! ”костер” , 

лат. аейев ”дом” , гр. а1&со "зажигать”); ср. также: иа. тйНа- "зажига

ние” , тйи- "луна” ;
б) да. см>ёп "женщина", гр. уит} "женщина", но осет. к ’опа "очаг” ;

в) н. Ргаи "женщина, жена” , но гр. этйр, н. Реиег "огонь” , ср. гот. 

/ ’гащпоп "править домом” ;
г) н. Ш1Ъ "женщина” , но ыеЪеп "ткать, плести” , $сЫ>еЪеп "коле

баться" (>  «беречь, хранить») <  *уез-р: ср. н. и’ег/еп, двн. шеграп («выки

нуть плод»> «родить») ; ср. *иев- "зажигать” и "питаться” : ср. н. 8ск\ме/е1 

”сера” ;
д) ие. *кег- "гореть”, но гр. урсшя, алб. §гиа "женщина” (ср. К2, 1960, 

76, НГ. 3-4: 276);

е) ср. дс. р о гЪ "женщина", но *иег- "гореть; резать” .
2. Значение «женщина» может также основываться на значении 

«кормящая молоком»:

а) ср. да. / свтпе "женщина”, но ав. раётап, лит. ргепав "молоко"; 

ср. также: лат. /ётт а  "женщина” (букв, «дающая сосать грудь»< *с1Иё(1)- 

"сосать, давать сосать”) ; ср. рус- дева, дитя;

б) ирл. вег&в "молоко” , но арм. е§ "женщина” .
3. Значение «женщина» может соотноситься со значением «отрезать, 

отрывать» (имеется в виду «отрывать от ребра Адама» или значение 

«сиппиз»):

а) ср. дс. впо1 "женщина” , но н. всИпеШеп "резать", да. втЪап;

б) сх. сига "девушка” (ср. сх. кигас ‘шешЬгиш ут1е’, осет. кигуп 

"родить”, ср. гот. вкига "штормовой ветер”) ,  но рус. корить, укор, 

дсак. вкиг "удар в бою” <  *кег- "резать";

в) дс.вкогЪ "женщина”, но вкигЗг "разрез";
г) н. И'ей, а. т /е  соотносятся с *(1ид(и)- "два" (ср. да. %еГша>/ап 

"разрезать”) , т.е. "оторванная (имеется в виду ”от ребра Адама”) ” ; 

с этим интересно сопоставить тох. А тр- "быть мокрым, мочить” ("ру

бить” >  "мокрый”) ;
д) пол. коЫе1а "женщина”, видимо, можно соотнести с ад. соЪ

1) "ударять, бить, бросать” ; 2) "занимать главенствующее положение; 

полюбить кого-л."; 3) "комичный, странный; злой, несговорчивый”31, 

соЪв “1е$исиП” , соЪЪу "быстрый".

31В ЭССЯ пол. коЫеЮ сопоставляется с *коЬ ”рок, судьба; зло, упрямство” 

(*коЫ(а 2епа "своенравная женщина”) .
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4. Может соотноситься со значением «лежать»: ср. *ке\- ”лежать” : 

гр. кеиш ”лежу”, коулси ”кладу в постель”, но латыш. х/е га "женщина” , 

ирл. а а  "супруга” (ср. арм. зёг ”любовь”) , а также двн. Н т  "супруга” . 

Однако значение «находиться в покое, лежать» соотносится со значе

нием «быстро двигаться, бить» >  «соке»: ср. соотносимые с *кег- ”ле- 

жать”, нд. кецеп ”бить” >  “ соке” , да. Нта "супруга” .

5. Соотносится со значением «мягкий, слабый»: ср. тох. А киИ "жен

щина” , но ки1- "ослабевать, уменьшаться” , динд. ̂ ЙуаИ, ^МИ "уставать” ; 

ср. ирл. саИе "деревенская девушка” (типологически ср.: лат. тиИег 

"женщина”, но тоШ$ "мягкий, слабый”) .

6. Интересен переход «быстро двигаться» >  «бросать» >  «выбрасы

вать плод»> «женщина»:

а) ср. да. дгеовап ”падать”, но исл. йгоат "женщина” (ср. ад. ёгозе 
”стекать вниз” (о воске свечи) ,  рус. роса;

б) ие. *&ог- "женщина" (ср. лат. ихог), осет. $у1 "самка, женщина” 

и шгуп ”гнаться” (ср. рус. сырой, сыр); типологически ср.: н. пппеп 

"бежать”, но $епппеп "сворачиваться” (о крови, молоке);

в) осет. и’озае, ш  "женщина” , но да. ыопап "двигаться, идти” (ср. 

да. иге "сок, влага”) , дисл. гах "сырость", двн. ш$а1 "дождь";

г) да. %ащап ”идти”, рус. гнать, но ие. *§еп- ”рожать; женщина”.

ЖЕРТВА

1. Может соотноситься со значением «вязать, связьшать»: ср. осет. 

ппопй "жертва” <  т  + Ъапй (ср. н. Ыпйеп "связывать"); рус. вязать, 
лат. утсеге, но гхсИта "жертва” .

2. Может соотноситься также со значением «громко произносить, 
хвалить»:

а) ср. лит. #тИ "кричать, хвалить”, но рус.жертва;

б) подобным же образом н. Ор/ег "жертва” соотносится с ад. 

ореп "кричать”, исл. ор "крик, причитание” , оера "кричать, звать”, 

орг "название колдовского знака, вызывающего непроизвольный крик”. 

Ср. также: лиг. ора "рана”, орш  "хрупкий, ранимый”, тох. А арза ”вред”, 

но также лат. орз "богатство”, снн. ореп "целовать” , лат. орш  "работа" 

(первоначально "сакральное действие”) , ш .орр-  ”тереть, полировать”, 

ора "блеск”32.

3. В связи с распространенным в древности поклонением столбам 

(«5аи1епуегеЬгип§») следует упомянуть да. Нше1 (гот. Нип$1, дс. Нш1, 

лит. ыепШ) "жертвоприношение”, соотносимое со шн. Нетгеп, Непйеп, 

Нипгеп, Наигеп "прислоненные друг к другу шесты и перекладины для 

просушки сена”. Типологически ср.: гот. ат  "шест, балка”, дс. а$$ "шест”,

32Развитие: «бить» >  «стучать, производить звуки»; «дотронуться» > «достиг

нуть»; «дотронуться» >  «повредить, ранить» (прикосновение было одним из обяза

тельных актов во время культового действа).
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но гот. апвев, да. дв, дс. севе, да. еве ”бог” (ср. 1Р, 17, 159ГГ.); возможно, 

к тому же корню относится латыш, автв ”кровь” . Типологически ср., 

с другой стороны, гр. (Зсороя "алтарь”, но также "приподнятая платфор

ма, основание статуи” ; рус. столб, лит. в(и1рав, вш1рв, но полаб. в1аир 

"алтарь” (букв, «столб для жертвоприношения»), дс. в1айг ”алтарь”.
4. Значение «жертвовать» могло соотноситься со значением «оста

ваться, пребывать»: ср. гот. ваЦап (лат. во1ео ”имею обыкновение, при

вык”) "оставаться” и ваЦап "приносить жертву” (Остгоф соотносит с 

гр. аХоу ”я взял” , еХсос "похищение” , ср. также: рус. слать, посылать).

5. Значения «жертва; жертвовать» могли соотноситься с целым 

комплексом (гнездом) слов, относящихся к совершению ритуального 

акта. Ср. семью слов, относящихся к корню *е1- ”гнуть” >  "быстро 

двигаться” >  ”отдыхать; останавливаться; испытывать нужду в чем-л.; 

краска”. Да, 1ас "жертва, дар” соотносится с лит. ШкуИ "схватить”, 

но также "совершать (обряд), соблюдать (закон); почитать, уважать” ; 

лат. 1ех "закон”, да. 1асап "двигаться, прыгать”, 1<хссап "схватить” (ср. 

также: лит. 1аикН "ждать” , ср. выше гот. ваЦап) \ ср. кельт. *(1)Шко-в 

"больной”, гот. ва-рШкап "ласкать, утешать” , двн. Дёкап "просить, 

умолять” , гр. Хслубя "вред", лит. 1ща "болезнь!’, н. всЫесЫ (первона

чально прич. II — "гладко обструганный”), кельт. *1акков "слабый, 

вялый” , а также гр. Хоухл "острие шпаги” , ирл. 1ащеп "шпага". Ср. так

же: да. 1аессап "вредить", кс^ап "ставить, класть”, а с другой стороны, 

нд. Ьеке "серп”, Не$е (в ог-Ие&е) "борьба, война”, дирл. Ище "клятва” , 

да. Ие% "пламя", латыш. 1аигав "куча, груда”. С да. 1ас, видимо, соот
носится да. еаШ "храм”, гот. а1кв, гр. &Хё%и> "защищаю", ЬХ-аХкем 

"защищать", &Хкадсо "помогать” , длит. а1ков "огороженное место для 

жертвоприношения” , гр. аХкар "защита”, аХнацоя "сильный”, дпрус. 

а1ка "священная роща” , лит. а1ка "жертвенная гора” , да. еа1&ап "защи

щать". Иногда сравнивают рассматриваемое древнепрусское слово с 

динд. агса "образ для почитания; почитание” , ср. также: латыш. $1кв 

"идол” и "изгиб", прус. а1китв - то же (слова со значением «гнуть» 

используются для обозначения магических символов). К тому же корню 

(с преформантами) относятся: лит. р1акИ "бить, колотить” , латыш. 

р1аапа1 "точить", да. р1е&ап "заниматься чем-л.” , ср. иа. ргакага "раз

бросанная куча” , укр. полох "страх, испуг” , ад. р1ау "кипятить” , 

гэльск. сИсЫпг ”игра”, ирл. сксНШ т "я привыкаю”, с1есЫ "привычка”.

6. Может соотноситься со значением «есть, питаться» >  «пирушка 

после принесения жертвы»: лат. Новиа "жертва" соотносится с динд. 

фаваИ ”ест, питается” , латыш. %ов1е "пирушка" и буквально означает 

«пирушка после принесения жертвы». Ср. также лат. ков(ив "масло, 

получаемое при первом выжимании сливок” . Возможно, к тому же 

корню относится тт.ковИв "гость; чужеземец” .

ЖИТЬ, жизнь

1. Значение «жить» (как в смысле «быть живым», так и в смысле 

«остановиться в определенном месте, обитать») соотносится, главным 
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образом, со значением «гнуть» <  «резать», которое претерпевает самые 

различные семантические преобразования. Возможны следующие пе

реходы значений: «резать» >  «гнуть» >  «быстро двигаться» >  «гореть»> 

«остановиться» (ср. ие. "быстро двигаться” , но *ез- "медлить, оста

ваться на месте; жить”; типологически *те1- "резать", но *те1- "мед

лить” , ср. *те1- "соединять”) . Значение «гнуть» может также давать 

значение «собираться вместе для жительства»; кроме того, значение 

«гнуть» может перейти в значение «схватить (добычу при совместной 

охоте)», букв, «сомкнуть пальцы», а значение «схватить добычу», в 

свою очередь, может переходить в значение «хотеть, страстно желать»53; 

«питаться, наслаждаться»>  «рождаться, жить»:

а) *ез-, *езиз, *е$оз ”дыхание, жизнь”, динд. аз- "жить; жизнь”;

б) *кег- "резать” >  "гнуть” >  "заставлять расти, кормить” >  ”жить” 

(ср. осет. саегуп ”жить");

в) *$еи- "гнуть” >  *$аи- "радоваться", *%еи$- "отведать

чего-л.", но * $ е 1- "жить; жизнь” (ср. "обносить, огораживать

какое-л. место кольями для проживания”) ; далее значение «гнуть» 

может дать значение «кровь» (как символ клятвы) >  «плоть, жир» >  

«семя, потомство», а также «огонь; гореть; очаг»: ср. *аз- "гореть” , 

*ез- "кровь”, лат. озза "кость” (кость, колено считались средоточием 

жизненной силы); ср. гр. ооуЪя ”бедро” <  *аз- "жизнь” , лат. о аза "кость” 

а также *аз- "гореть”, латыш, азтз ”кровь” (>  "семя, род”) ,  гр. <рисо 

"рожать, производить на свет” (<  ие. *ЬНй-)\ см. Е. Натр/КТ., 90, НГ. 
1-2, 1916; К2, 97, НГ. 2, 1984; *е$из "хороший”, *#ех- 1) "есть,питаться, 

пировать” ; 2) "оставаться на месте, жить” ; 3) "резать, колоть” ;
4) "гнуть, крутить, заворачивать” ;

г) соотношение значений «резать» >  «гореть» >  «останавливаться» 

хорошо иллюстрируется следующими примерами: ад. ИЪ, нд. Шрреп 

"резать” , лит. Нерзпа "пламя" (ср. да. сИршп "кричать”, лит. Наирзё 

"хвалебная песнь”, ИаирзтИ "хвалить, превозносить”, ИерН "приказы

вать”) , тох. А Ир-, 1ер- "оставаться” , н. ЪЫЪеп (Ье-ШЬеп), но н. 1еЬеп, 
а. Иуе "жить”34.

2. Значение «жизнь» может соотноситься со значением «подыматься, 
расти»:

а) ср. да. /еогН "жизнь”, но тох. А рагк "подыматься, расти”, рагко 
"преимущество” ;

б) в ряде случаев значение «жить» соотносится со значением «го

реть» <  «подыматься, вздыматься вверх (об огне)»; ср. осет. соегуп 
"жить", но оепвагуп "поджигать, разжигать огонь” ;

в) рус. жить, кимр. Ьус! ”мир” , дирл. Ьи'п "еда” , прус. %еИз ”хлеб” , 
рус. жито, но а . ктс11е "поджигать” .

33Интересно сопоставить: *аЫ- "хотеть, страстно желать”.

34Ср. также: латыш. ти1$ "жизнь”, но кельт.: брет. то% "огонь”, ирл. тисЪ 

”дым” (ср. а. ш оке), тох. А тик- "сила”, *то$- "тянуть” (ср. а. т щ  "искривлен

ное гримасой лицо” , ад. тое  "двигаться”, тих "моросящий дождь”, рус. мигать).

95



3. Слова со значением «жить, проживать (в одном месте) » могли 

соотноситься со значением «питаться», а также «жир»< «гореть»:

а) ср. двн. / иогоп "питаться”, но также "жить, проживать”;

б) гот. ваЦап "оставаться”, но также "приносить жертвенную пищу” ;

в) динд. гав- "питаться”, но также "жить, проживать”;

г) да. певX "питание”, н. паНгеп "кормить", но двн. певХ "пребывание 

на одном месте”, динд. пав- "жить", гр. иаСш "жить, проживать” ;

д) рус. сало, но также село, селиться, ср. гот. заЦап "оставаться”;

е) рус. жир, но также жить;
ж) н. 1еЪеп ”жить” , но рус. липнуть, липкий;

з) н. тазХеп "откармливать”, гот. т аи  "еда”, но рус. место;

и) лат. ап>та ”жир” , гр. ориа, арм. оготп  ”живот, матка” , осет. 

агуп "рожать”, но *ег-, *ге1- "покой”, ср. динд. аг- "давать" (типологи

чески ср.: гот. ваЦап "приносить жертву, давать” , но также "оставать

ся") ;

к) динд. вкгХат "масло", Иран. %еп "молоко", динд. %аг(1как "жела

ние", цйкуаХг "страстно желает”, цйгкак "жадный”, двн. %ат1 "кишка” , 

да. %гёас! ”грудь” (<  "распухать; выгибаться”) , но нд. %гд<1еп "оставать

ся на месте, отдыхать” (ср. дс. %егЫ "огороженный участок земли” , тох. 

А кегсгуе "дворец", гот. %агс1$ ”дом”, рус. город, лит. ваРНав "ограда” , 

динд. 8%каз ”дом”, ср. рус. жердь).

Слова со значением «есть, питаться» могли, в свою очередь, соотно
ситься со словами, имеющими значение «ходить, двигаться» (ранее ско

товодство было связано с перегоном скота с одного места на другое; 

такое передвижение скота, естественно, диктовалось невозможностью 

его пропитания в одном месте):

а) ср. корень *ре(-, обозначающий движение: динд. рга-ра1- "спешить, 
быстро двигаться”, рахтап- "дорога, тропинка”, гр. ттиХоя "быстрое 

движение” и др., но рус. питать, словен. рИаИ "кормить”, динд. ргХщ 

"питание", ав. р1Хи "пища”, ирл. гХЫт "ем", лит. ргёхив "обед” ;

б) гот. 1Хап ”есть”, но гот. Шс1]а "шел”, рус. идти;

в) лит. вегхг "питаться” , но н. кекгеп "двигаться”;

г) дс. ака ”ехать” , нд. ескеп "спешить”, но *ак- "есть, питаться”.

ЗАБОТИТЬСЯ

1. Соотносится со значением «быстрое движение»:

а) ср. динд. каШуаХг "гонит”, гр. кеХксо "гонит", кХороя "быстрое 

движение”, лат. се1ег "быстрый”, но гот. каШап ”пасти скот” , двн. На1Хап 

"беречь, заботиться” , да. кеаШап, дс. каИа "держать”;

б) рус. ход, но уход (за кем-л.);

в) пол. гискас "двигаться” , но дс. гоеЩа "заботиться” ;

г) исл. %а "заботиться”, но а. %о "идти” ;

д) да. у/аег1ап ”идти” (ср. *иег- "гнуть", но также "заботиться”) ;

е) нд. кйХеп, коХХеп "гнать”, но н.кйхеп "беречь,заботиться” .
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2. Нередко соотношение со значением «резать»:

а) ср. рус. рубить, но лит. гйрёН "заботиться” ;

б) рус. забота, вероятно, соотносится с сх. зобати ”клевать, есть, 
пожирать” (забота гложет, ест человека).

ЗАДНИЙ, ЗАД

Слова со значением «задний; зад» соотносятся, с одной стороны, со 

словами, имеющими значение «следовать, идти, двигаться», а с другой — 

«нуждаться, не хватать; страдать, мучиться; скверный, плохой; грех, 
порок»:

а) рус. зад, задний, но а. %ад ”нужда”, гр. хптоя "нужда", а с другой 

стороны, ав. а-га- "двигаться, идти”, динд. ]а-НаИ "оставляет”, ]а-НИе 

”идет, летит”, а. %ад (аЪоШ) "бродить”, рус. гад, гадкий;

б) н. НШег "позади” (ср. а. Ье-Ыпд), но н. Ыпдет "мешать, препят

ствовать” (с другой стороны, интересно сопоставить ад. Ып1 "идти”) ;

в) осет. ки-дип "задний; сзади” , но ие. *казегд "нужда” , ср. тох. А 

каз( "голод" (ср. а. сазТ "бросать” , а также ие. корень *кез- ”бить, резать”

>  "плохой” ; ”бить, резать” >  "двигаться, идти");

г) а. 1азГ "последний", но н. ЬазШ  "порок, грех” (ср. гот. Ш зфп 
"следовать");

д) осет. /аеШе(ё) "последний” , но да. / асеп "обман, зло, грех” 

(ср. да. /ааап  "стремиться к чему-л.” , ср. также: да. /узап "спешить", 

/ ’аесап "двигаться” , лат. рёз "нога” , редез "пешеход” , сирл. гд, род, п. 
еда "путы”, лат. т-редю "препятствовать, удерживать”;

е) ие. *кеШ- "последний, задний”, но *кем$- "нужда", *кеп(- "стра
дать”;

ж) рус. последний, но нд. Шгеп, ад. 1е{ "мешать, не пускать, останав

ливать” (ср. рус. лед), л также а. зИде, рус. следовать, цс. последний 
"плохой” ;

з) латыш. рака1а "задняя часть” , рака1 "позади”, но лит. каИаз "ви

новный”, каШз "преступление”, ср., с другой стороны, лит. кеШ "дви

гать”, кеИав "дорога, тропинка”;

и) лат. ге(го "позади", но кимр. гкахд "нуждающийся”, ср., однако, 

кельт, гею "бежать".

Интересно обратить внимание на то, что слова со значением «дви
гаться, идти» часто принимают значение «грязь»:

а) ие. *ке1- "гнать, приводить в движение” и "пятно";

б) *теп- "идти" (ср. лит. т т Н  "идти” , кимр. т а 1кг "прогулка"), 

но ирл. теппагг, кимр. тапп "пятно” ;

в) иа. зиг- "двигаться", осет. зигуп "гнать, преследовать” , но рус. 
сор, сорить;

г) ие. *ре1- "гнать", но а./гПИ "грязь";

д) дс. хкупда "спешить, быстро идти”, но дс. зкШпп, дат. зкгдеп 
"грязный”;

е) рус. бродить, но пол. Ъгидпу "грязный", рус. диал. бруд "грязь”;
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ж) да. н>оейап "бродить” , но тсИ  ”грязь” ;
з) ие. *ре1- "спешить”, рус. пятно; кельт. ге(о "бежать” , но нд. Огй 

”грязь”;
и) да. мгопап "бродить”, но ад. июПЫп% ”навоз”;

к) н. еИеп, но рус. ил;
л) ср. также: корень *то§- — а. сленг т о  в "ходить” (*то%Н- "та

щить”) , но лат. таси1а "пятно” ;
м) да. 5/9 "движение, поездка” , но а. зоо1 ”сажа” .
Приведем еще несколько примеров становления значения «задний»: 

ср. ие. *егз- ”задница” , но *ег- "двигаться” , (с преформантом) *$кег- 

"навоз” , ср. *ег- "покой" (типологически ср. да. ай "огонь” , но а. ас1<11е 

"тухлый” : переход значений «быстро двигаться»>  «гореть»> «затихать» 

(энантиосемия) >  «портиться, превращаться в навоз»).
Интересно сопоставить рус. носить, но поносить "ругать” ; нн. 1игкеп 

"неуклюже передвигаться” , но брет. кгск, 1агск (аШ-кгск, оаЫегск) 

"сзади”, ср. ад. 1оПу "грязный”. Следует сопоставить также: а. геаг 

"задний, тыловой; зад, тыл” , но да. кгоегап "двигать” , а также рус. 

грязь, н. Ки[3 "сажа, копоть” (ср. да. Нгеошп "падать", дфриз. пзпе 

"река” , свн. гае/ ”дождь”) ,  да. копе "оживленный, живой, бойкий”, 

но НогзсПс "грязный”; *ке1- ”гнать”, но рус. кап.'

ЗАКОН

В основе некоторых слов со значением «закон» лежит значение 

«резать» >  «быстро двигаться». Значение «двигаться» может давать 

значение «помогать, охранять» (ср. типологически т о  в- "тянуть” : ад. 

то% "идти” , но рус. помогать) ,  значение же «помогать, охранять» соот

носится со значением «питаться, есть»; вместе с тем значение «дви

гаться» может давать еще и значение «привычка, ритуал» (ср. н. 1епкеп 

"двигать" и нд. 1,апк "способ, образ действия"). Так, гот. ыИдр, нид. 

ые1 "закон”, да. т(о(к-Исе "надежный" соотносятся с да. т(ап  "идти", 
динд. ууа1ка1ё "трясти, двигать” , ав. уайауеШ "тянет", н. ипйтеп 

"посвящать”, дирл. /ей 1(1 "ведет, идет, несет” , рус. веду, повадка, динд. 

згаМга- "привычка” .
Значение «вести» (<  «пасти стадо») соотносится со значением 

«питаться» (типологически ср.: н. /йкгеп "вести” , но двн. /иогоп "пи

таться”) , в связи с чем следует сопоставить динд. чШаХкат "культовая 

пирушка” , динд. \аз1аг- (<  *уМ-$1аг) ”пастух” , лат. рёзеог (<  *уей-$ког) 

"питаться”; ср. ирл. /езз, /егзз (<  *иес1-$1и) "еда", двн. т з (  (<  *уей-$() 

” еда”, хет. цез1- (<  *цей-51) ”выгон для скота” , цезгага- (<  *ией-шга) 

"пастух". Значение движения основано на значении «бить, резать»: ср. 

динд. тйкаИ "бить, толкать", тйкп "кастрированный” , лит. Уейе§а 

"топор”, латыш. уей%а "топор для разбивания льда” , дпрус. и’ейщо 

”топор”, ирл. /аНк "нажимать, мять” . Со значением «резать» соотно

сится значййе’Тсвязывать»: ср. динд. утайка-, дирл. /ейап "упряжка”, 

гот. вамйап "связывать", хет. иейа "строить" (сплетенный из веток 
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дом). Примеры на переход значений «жить в определенном месте, кор

миться, питаться, заботиться»> «закон»:

а) н. 8Ше "обычай”, соотносимое с тох. А 5<-, х/'-л "удовлетворять, 

насыщать”, динд. шё "делать вкусным, делать приятным; приводить 

в порядок, лечить” , майи- "вкусный”, гр. т)8ия "приятный” , Сборки 
"радоваться” , лит. $ййуН, да. тиа!ап (р1.) "пиво” , ад. хи'дГя "сдабривать 

приправой, солить; свежее пиво” ;

б) динд. г(а- "закон, обычай” (ср. лат. п(и$), но гр. артоя "хлеб” , 

ср. Йртуы "снаряжать, готовить” (относительно динд. ра-; ср. тох. А 

аП- "любить, хвалить” , оПит "приятный, дружеский”) ;

в) лат. Ш  "право как собрание законов” , но шз "бульон", прус. 

шзе "мясной бульон”, лит. (ихё "рыбный суп” ;

г) динд. угаЫт "соблюдение религиозных законов” соотносится с 

дс. уегЬг ”еда, обед” ;

д) динд. йкагтак ”обычай, право” , но да. Ъеагт ”кишка”, Ъгутт 

"сила, мощь; множество, толпа”, ср. да. Ъгутта "герой” ;

е) гр. *>одо? "обычай”, но корц ”выгон для скота; место житель

ства” (ср. латыш, патз "дом "), иор.ш8г}я "питающийся” ;

ж) н. ВгаисН "обычай”, но *Ъкгщ- "питаться” , ср. пат. /гисшх, /гитеп- 

(ит, да. Ъгусап "питаться” , а. сленг Ьпск "хороший, отличный”;

з) н. Сеи/окпкеИ "привычка, обычай”, но *цеп- "желать, любить; 

достигать” , алб. уёпй "место”. Э. Роот показывает, что корень *иШ- 

может давать значения: «выгон для скота» — «пища» — «привычка, 

обычай» — «право» — «закон, жертвоприношение» — «собрание людей, 

приносящих жертву». Т. Таккер показывает связь значений «закон» и 

«связывать» (ср. гр. уоцоч "закон, обычай”, но динд. патах "связь” ; 

да. аеу) ”закон”, но рус. т а ;  лат. 1ех "закон”, но 1щаге "связывать” 

(ср. да. Ие$ "огонь”) .

ЗВЕЗДА

К истории исследования слов со значением «звезда». Происхождение 
а. наг, н. 81егп, лат. 51е11а, динд. в(аг-, тох. А вгеп "звезда” спорно. Э. Френ

кель (Спотоп, 22: 236) соотносит это слово с латыш. з1аг$ ”ветка, луч” , 

$(агид( ”излучать (сеет) ”3 5. Этот корень, возможно, соотносится с 

*Хег-, *аг- ”тереть” >  "блестеть”. С другой стороны, ср. иа. (ага- "переплываю

щий, пересекающий”, динд. (ага1а- "движущийся взад и вперед, трясу

щийся”, ср. осет. (аегуп "гнать, двигаться, удаляться” .

Ср., однако, вед. 5(аг "звезда” и "бледность” . В этой связи возможно 

соотношение с *$1ег- "похищать” <  "прятать” : ср. *(х)Ш- "прятать”, 
ср. *(ег- "ослабленный". Значение «тереть» могло также давать значе

ние «блестеть»: ср. двн. йеггеп, лат. (опёо ”сушить, жечь” (А. Шерер).

35Типологически ср.: словен. шоцог ”сучок” , но рус. диал. смага ”жир, пла

мя”; рус. сук, но осет. я1%уп "гореть” ; н. А$1 ”сук”, но да. а$1 "сушильная печь” , 

ср. рус. диал. смагатъ ”бить, стегать”.
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Самая ранняя этимология возводит слово «звезда» к *в1ег- "рас

сыпать, разбрасывать (по небу)” А. Парвулеску указывает, что в древности 

звезды делили на «неподвижные» и «блуждающие» и в связи с этим 

возводит индоевропейское название звезды к *з1ег- "неподвижный”. 

Подобным же образом он возводит лат. вШив "звезда” к вШд "устанав

ливаться на одном месте” ; ср. дирл. ппс! ”звезда” , но дирл. гтй ”острие” 

(*» "звезда, воткнутая в небо”) .  Он сравнивает *в(ег- "звезда” с двн. 
вШпёп ”стоять на одном месте”, а. в1егп "строгий” <  ”жесткий”, лит. 

зШппй "твердеть”, прус, вШгпагтзкап "строгость”.

1. Слова, обозначающие звезду, в большинстве случаев соотносятся 

со значением «резать» >  «гнуть», которое далее может развертываться 

различными путями. Значение «резать» может давать значение «схватить, 

взять» (ср. типологически: ие. *Ыгег- ”реэать”, но рус. брать), а это 

последнее часто переходит в значение «висеть». Так, норв. уаве (<  *1<Ме$-) 

означает "перепутывать (нитки)” (са.,снн. мше "сверток”) и соотносится 

с да. Ишевв "острый” , которое непосредственно связано с рус. висеть 

(ср. исл. уеш "болтаться, висеть”) . Однако именно рус. висеть, вешать, 

вес лежат в основе рус. звезда, которое можно интерпретировать как 

«висящая в небе» и соотнести с корнем *кев- >  *к^ез- >  *иев ”резать”. 

Вариантом этого корня является *кег- "резать” >  *кег- "брать” >  *кег- 

”висеть”, а также *кег- ”резать" >  *кег- "блестеть, гореть” . Учитывая 

верования многих народов, согласно которым звезды — это «гвозди», 

поддерживающие мироздание, следует, видимо, сопоставить рус. 

звезда и гвоздь (ср. чеш. куёгйа, пол. %ы1агйа, праслав. *%уёг<1а). Типоло

гически ср.: латыш. вШв "ветка” и а. в1аг "звезда". Учитывая то обстоя

тельство, что в древности звезды были объектом поклонения: можно 

сравнить с рус. звезда, осет. кивуп "работать” (>  "заворожить”) , §егип 

"дотронуться” , да. киз(е)1 "жертвоприношение” , гот. кигё "драгоцен

ность” . Вероятность того, что мы здесь имеем дело с корнем *кев~, 
подчеркивается еще и тем обстоятельством, что, согласно древним по

верьям, звезды — это «окна (дырки) » в небосводе.

2. С другой стороны, значения «резать, гнуть» могут переходить.в 

значения «блестеть, гореть» (*цез-) >  «кормить, питать» >  «жить, суще

ствовать» (в последнем случае важно также учитывать возможность пе

рехода значения «резать» в значение «остановиться, пребывать»): ср. 

лит. уе1вй "рожать, размножаться” , латыш. уе1в1 "рожать", ие. *ав- "го

реть, жечь; питать (ся)” ; *цев- "питаться” , а также "оставаться на одном 

месте, жить”, да. в с̂ёвепйе "питание, еда”, и>евап ”быть, существовать”. 

Дело в том, что в древности звезда была символом макрокосмоса и 

постоянного возобновления жизни на земле. Ж. Шевалье и А. Геербрант 

писали: «Звезда — это мир в становлении... она символизирует не закон

ченное и абсолютное создание, но создание, которое еще только форми

руется». В связи с тем, что значение «кормить, питать» может переходить 

в значение «целостность», к тому же корню следует отнести и рус. весь 

(в смысле «макрокосмос», ср. типологически н. М/еНаИ "вселенная”) . 

Подобно этому и слова, соотносимые с а. в1аг, н. 8(егп и др., могут иметь, 
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с одной стороны, значение «неподвижный, находящийся, живущий на 

одном месте» (ср. н. згагг, прус.-лит. 1гетз ”место, местность” , а также 

н. 8шпй, дс. з1ппй "сторона, страна”) , а с другой — "потомство, род, 

семя; сильный, крепкий” (ср. да. $1гупс1 ”племя” , ад. $1гат, Ыгупе "раса, 

племя”, дирл. 1ге( "стадо” , дс. $1огг "большой”) . В связи с этим следует 

учесть: да. 1еог$ ‘реп 15’ (ср. а. зСаг) ; лат. И аз 1а "ветка” >  ‘регш’, но рус. 

звезда, тох. А ыаз1е "укрытие” . Следует вместе с тем учитывать, что 

значение «резать, бить» часто переходит не только в значение «блестеть, 

гореть» (>  «питать, родить, жить»), но и в значение «издавать звуки» 

(«обращать заклинания к звездам»)36. В связи с этим ср. типологически: 

*Ькаи- ”бить” >  *Ыта- "блестеть" >  *ЬНа- "говорить” . С корнем, пред

ставленным рус. звезда, следует соотнести: рус. диал. звизнуть, лит. 

тевИ  "сильно ударить” (ср. рус. простореч. свистнуть ”взять, украсть”) , 

словен. грийай ”свистеть” (>  ”блестеть”) . С корнем, представ

ленным а. зХаг, интересно сопоставить лат. втгёпа "хорошее предзнамено

вание” (типологически ср. лат. $Шш ”звезда” , но сотШегаге "наблюдать 

за звездами, предсказывать будущее по звездам”) , лит. IаШ  "говорить” . 

Показательно, что значение «звезда» может соотноситься со значением 

«язык»: ср. да. 1ип%е "язык”, но 1ищо1 "звезда”. Лат. вШиз "звезда” 

можно соотнести с двн. вшейап "сжигать” , да. зыеЪе1 "сверток”. Ср. 

однако, н. 8Ше "уклад, образ жизни” , а также да. «9 "уклад жизни, 

судьба” , вИеп "колдовство” , вводи "понимание, разумение” . Подобным 

же образом и алб (к)у11 "звезда” соотносится с *ке1-1) "колоть; острие”;

2) "подымать ввысь” ; 3) ”пятно”; 4) "кричать” (заклинание к звез

дам); 5) "обманывать” ; 6) "гнуть" >  "заворожить"; 7) "тонкий шест”; 
8) ”жечь”. М. Хульд соотносит это слово с да,ув1е ”искра, горящие угли” 

{К2, 90, Ш. 1-2, 1976: 178Я-.). В.И. Абаев соотносит слав. *2Уёгс1а с осет. 

аугЫ/оеугезШ "серебро” (др.-осет. *2рез1се) . Лат. зШив "звезда” соот

носят с лит. зуШ'еИ "блестеть”, но с другой стороны, с лат. вййог ”пот” 
(«* "блестящая как пот”) .

ЗВЕРЬ

1. Следует учитывать, что жертвенных животных обычно связыва

ли37. Это во многом объясняет значение рассматриваемых ниже слов. 

Значение «гнуть» дает значение «совершать магические действия по

36Типологически ср.: да. ж>еце1 "небо, солнце”, но $ию%ап "издавать звуки”. С 

рус. звезда, возможно, следует сопоставить и рус. свет (ср. да. Н\мое1 "острый”), са. 

51аг "звезда”, дс. Игг "блеск”, лит. ИШ "исследовать” («гадать по звездам»),

37Ср. осет. пууопё "жертва” (га + Ьапё "вязать”). В.И. Абаев пишет: «Посвя

тить животное божеству значило «связать» его как в буквальном..., так и в пере

носном смысле; отсюда выражение пууопй пуЬЪаеййуп "обещать животное в 

жертву”, буквально «связать» («Историко-этимологический словарь осетинского 

языка». - Т. 2. - С. 215).
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средством жертвоприношения», а также может переходить в значения 

«выгибаться, гореть»> «жить, дышать»:

а) ие. *(1каипоз (<  *йкаизпо-) "дикое животное” , но *сИгеп- ”бить” , 

динд. Липой ”жечь”, *с1коизоз ”дух, дыхание” ;

б) лат. атта1 "животное” соотносится с *Нап-> *кеп- "делать, совер

шать (сакральное действо)”; *%еп- "гнуть” >  "связывать” (ср. *̂ еп- 

”рожать” ) + *те1- "связьшать” ; ср. *ап- "гореть” >  "кормить, родить”

>  ”жить” (см. об этом корне в Гл. I) ; ср. также: *кеп- "напрягаться, 

усиленно работать” (>  "совершать религиозное действо”) ; *кет- "тор

жественно говорить (при сакральном акте)”-, можно, однако, считать 

а- усилительной частицей, сложенной с корнем, который представлен в 

динд. патай ”гнуть, связывать” ;

в) лат. Ъезйа ”зверь” восходит к *Ъкейк- ”гнуть” >  "связывать” : 

*ЫгеёН-йа;

г) н. Тгег, да. йёог, дс. дуг, гот. Шиз соотносятся с *(Игег- "крепко 

держать” (ср. динд. йЫга "крепкий”, латыш, йап ”сад, огороженное 

место” , да., нортумбр. зйога, §е-зйога "огораживать; сжимать” ; ср. 

а. сленг зйг "тюрьма”); с другой стороны, следует принять во внимание 

корень *йИез-, обозначающий различные понятия, связанные с отправле

нием религиозного культа: ср., в частности, рус. дух, лит. йаизоз "воз

дух” , гр. #бос "бог” ;

д) рус. зверь, лит. гепз, гр. &ЦР, лат. /егиз ”дикий” восходят к 

*%ег- ”гнуть" >  "связывать; узел”, *§кег- "схватить”, но *%кег- ”сиять, 

излучать” , ср. *$ег- "проглотить” (<  ”тянуть”) , *§иег- ”быть горя

чим”;

е) тох. А 1и- "зверь” соотносится с *Ш- "гнуть” (ср. рус. ловить) , 

*1ег- ”лить" {ритуальное возлияние) , а также *1еи- 1) "резать” ; 2) "сла

бый”;

ж) динд. ради- "зверь” соотносится с рад- "связывать” (ср. *ре0 - 

"варить, жарить”) ;

з) динд. тща- "животное” можно соотнести с *тег-, *теге%к- "плес

ти, связывать; шнур, веревка” , но также *тег- "блестеть, гореть”;

и) дс. заиЪг "жертвенное животное” , но *зеи- 1) "гнуть” , 2) "ки

петь”, 3) "мокрый” ;
к) да. йЪег, й/ег "жертвенное животное” (ср. гр. беТпиои "трапе

за”) соотносится с да. з1йр1ап "нагибаться", 1ёа/ог "красная краска” 

(ср. ад. йуег "краска"), дс. Iаи/г "колдовство” , з1ёар ”кубок” ;

л) ирл. гор, гоЪ ”зверь” можно соотнести с да. тар, а. горе "веревка" 

(ср. норв. пра "отрывать, вырывать” , да. гёо/ап "ломать” , гот. гаир/'ап, 

двн. гои/ёп, лат. гитреге "ломать, вырывать”) .

2. Значение «зверь» может быть связано со значением «тяжелый». 

Интересно а. Ъги1е <  лат. ЬгиШз, которое соотносится с латыш. %ги1з, 
динд. %итк, гр. (Зарбч, лат. "тяжелый” (жертвенное приношение

подвешивалось на деревьях). Ср. также динд. Ьги-, дбактр. тги- "гово

рить”, гр. (3ротоя ”кровь”.
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ЗЕМЛЯ (ПОЧВА)

1. Значение «земля» нередко соотносится со значением «твердь», 
которое, в свою очередь, соотносится со значением «гореть» (типологи

чески ср.: рус. жечь, но жесткий; ие. *кег- ”жечь” , но рус. корка, а. 

кагй, н. НаП "твердый”) :
а) ие. *ег- "земля”, но *аг- ”гореть” (ср. лат. агёге "гореть”) , ср. 

с преформантом: *кег- "твердый" (ср. *кег- "гореть");

б) рус. земля, но гр. хеФ а ”зима, холод” (<  "жар”) ;

в) лид. де1а "земля”, но ие. *ке1- "гореть”;

г) с. тло "земля; пол в доме” , но иа. ш1 "гореть, жечь” (ср. рус. 

до тла) ;

д) бел. ружа ”земля, суша” , но кельт. *тге§- ”гореть”, лат. ги%а 

"складка, морщина” , кельт. *ге%- "связь" <  "гнуть"3 8;

е) да. кгиве ”земля” , но рус. диал. корзать ”гнуть” , ад. го55 ”узел” 

(букв, «выгибающийся (обогне)»'); ср. ВЯ, 1989,№ 1,с. 136—137.

ж) осет. 5у$у1 "земля, почва” , но зи%уп ”гореть, жечь” ;

з) лат. (егга ”земля” , но ав. 1аг$и- "сухой", лат. гопед "сушить, 

жечь” .
2. Значение «земля» может соотноситься со значениями «бить, мо

лоть, резать»:
а) ие. *фет- "земля", но рус. жму, гр. (Гесихий) Нйцетоз "схва

тить", исл. Ыпа "угол" (<  "гнуть");

б) а. $ппс1 "молоть”, но %гоипс1 "земля”;

в) да. Ьассгап ”бить” , но арм. гак "земля", хет. Хакап ”к земле”, 

алб. гакё "земля, почва” , лат. -гах ”дно" в /ом ах, да. роке, двн. йака\

г) лид. це1а "земля”, но ие. *ке1- "разбивать, колоть”;

д) да. ёаг "земля", но ие. *ег- ”резать”.
3. Значение «земля» может соотноситься со значением «беречь» <  

«замечать». Как показал Э. Роот, значение «беречь, охранять» нередко 

соотносится со значением «питаться, насыщаться, наслаждаться пищей», 

«любить»: ср. лат. гиеп "видеть" ("наблюдать, охранять”) , но гиеп 

"питаться"; рус. хранить, но болг. храна ”питание” :

а) рус. земля (*%к</ет-, *%кс[от-, ген.-абл. *%к(с{)т-ё5); динд. 

к$ат, гр. х&Ж», лат. китш  "земля”, кото "человек”, гот. %ита, 

дс. %ит1, тох. А ю т  "юноша" соотносятся с гот. %аит]’ап "замечать", 

да. ретап, двн. %оитдп "заботиться", дсак. %отеап "беречь” ; ср., одна

ко, двн. %оитоп "питаться", %оита "пирушка" (земля понимается как 

«питающая»);
б) а. еаггк "земля” соотносится с гр. ерара ”страстно желать; лю

бить”, еортг! ”пир, религиозный праздник”, ерауос; ”пирушка”, т\ра "лю

бимый” (ср. ера ”земля”) ;

• 38С бел. ружа "земля” можно сопоставить также: лит., словсн. гиНеп "креп

кий”, лит. гё%а "гримаса” , гап%уН "изгибать, завивать”, гащигт "ловкий”, латыш. 

гаи%$ "глазное яблоко, зрачок” («то, что суживается»).
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в) тох. А ра1$, тох. В рШ , реШе "земля” , видимо, соотносятся с 

*ра- "кормить” : гр. патёоцси ”ем, пью” , дирл. а$(а)Ш ”растет” (ср. *реи- 

”бить”) ;

г) интересно бел. ружа "земля, суша”, которое соотносится с лит. 

гещй "готовить, устраивать”, гаийгН "смотреть, наблюдать” , га%аиН 
"отведать пищу, наслаждаться пищей”.

ЗНАТЬ

Большинство слов со значением «знать» соотносятся со значением 
«резать»:

а) динд. уШНауаИ "сверлит”, умбр. уеШ ”нечго разрезанное” , лит. 

I>Шй$ "внутренняя часть”, Шигу$ "середина” , динд. тМ аИ  "бить", уайкп 

"кастрированный”, лит. уейе%а ”топор” , но динд. уеШ "знать” , лат. уЫед 

”видеть" (типологически ср.: гот. ваИгуап "видеть”, но рус. секу), рус. 
ведать;

б) да. сгпап "разрубать” , но сиппап "знать” (ср. *%еп- ”знать”, но и 

”рожать” : значение «родить» также соотносится со значением «резать»);

в) тох. А кагв- ”знать” <  *кег- "резать” (ср. гр. кесрсо "резать”) .

ИГРА, ИГРАТЬ

«Игра» первоначально означала «культовое действие» (соотносится 

с понятиями: «жертвоприношение; танцы жрецов; заклинание; кровь; 
огонь; возлияние»):

а) гр. Хкраа "помост” >  "алтарь", ср. еруоу "(культовое) действие” . 

Интересно соединение рассматриваемого корня с отрицанием: лат. пщег 

”черный, нечистый” <  пе + 1%ег; гр. ау<уроя ”нечистый” (т.е. "неочищен

ный, не принимавший участия в культовом действии”); ср. также: да. 

1С%е (= Ш^е) "страстный”, дс. егктп ”дикий, свирепый” , лат. а%ег, гр. 

ауроя ”поле” (культовые действия обычно происходили в поле): ср. 

ие. *а%- "быстро двигаться (во время культового действия)” , &уюя 
”святой”, аура ”охота; добыча”, зенд. агга "охота”; нгр. уроскш "пони

мать, слышать” ; ср. рус. диал. икра "льдина” (типологически ср.: динд. 

кгауй- "сырое мясо” , лит. кгащав "кровь” , рус. кровь, но гр. то крйоя 

"мороз”) ; к тому же корню относятся: исл. у$1а ”скорчить гримасу” , 

УВЦа "бояться” , динд. уйсаИ ”молить, просить” , ие. *й&- "испытывать 

религиозное благоговение”, латыш. ”хмуриться, досадовать”, динд. 

1щай "двигаться” , а. м/юкег "гибкий прут”, да. "борьба” ; интересно 

сопоставить слова с преформантами: лат. рщег "медленный; ленивый”, 

лит. ршказ "глупый, плохой”, гр. ткроя ”острый, горький” , лит. ргкш  

"злой"; ср. также: да. тссгап "колдовать” , т%1е "ворожба; прорица

ние” , тН  "идол” , лат. ппад ”связывать”, лит. /е#д "сила", латьпп. 
"понимать” ;

б) да. 1ас "игра, борьба” соотносится с лат. 1ас "молоко” (< "кровь”), 

1асег "разорванный”, ср. да. 1ас "жертвоприношение, дар, добыча”, 
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1аси "река, ручей”, 1сесса ”колдун”, 1ессап ”мочить”, дирл. 1е$шт ”таять, 

растапливать”, да. 1сессап "схватить” ;

в) лат. Шйт ”игра” соотносится с н. 1ос1ет  ”пылать”, рус. диал. луда 

"ослепительный блеск”, лудить "чистить; ругать, бранить; обманы

вать”; исл. 1и1 ”зола” , гр. Холере со ”стыдить, ругать” , нд. 1оПегп ”идти, 

двигаться” , дс. 1ип<1 г ”лес” (ритуальные действия происходили обычно 

в лесу), лат. 1аийаге "возносить хвалу”, дс. 1о 1пт% "почитание, повино

вение” (типологически ср.: н. ЬоЬ "хвала”, но ЬаиЪ "листва”, рус. луб) , 

н. 1аМ, 1ашег "чистый", !мш  "звук” , Пес! "песня”, дс. ЦоЪа "хвалить, 

возносить”, тох. А ХаиХе ”момент, промежуток времени” , н. ЬеиХе "на

род”. К тому же корню относятся: да. 1и(ап ”гнуть” , а. Ыоос1, н. В1иХ 

"кровь” , ад. ЫШе "действие”, рус. лютый;

г) кельт. геЪ "играть" (ср. ирл. геЪ "игра” , геЪафт ”я играю” , ср. 
н. геЪеп "двигать (ся) ” , нд. геЫзсИ "бодрый”) соотносится с тох. А г аре 

"музыка”, кельт. *гегрро "разрывать", рус. ребенок, лат. огЪш "осиро

тевший”, гот. агЫ "наследство”, арм. огЪ "сирота", рус. работа, раб, 

гот. агЬафз, н. АгЪеМ;
д) а. р1ау "играть" соотносится с тох. А р1ас "слово, речь”, ра1от 

"хвала”, а. вре11 "притча”, н. 8р 1е1: речь идёт о совершении ритуала, 

который, с одной стороны, связан с произнесением заклинаний, а с 

другой — с резкими телодвижениями. В связи с последним следует 

учесть рус. плакать, лит. рШкй "колотить", лат. р 1ащ о "бить себя в 

грудь, громко сетовать” , двн. ДиоННдп "проклинать” ; с другой стороны, 

ср. тох. А, В рШк- "соглашаться с кем-л.", лат. р1асёге "понравиться” 

(букв, «успокоить божество»); ср. также: *ре1- "гореть”, тох. А ра1к- 

"блестеть”;

е) да. ваглеп "радость; проведение времени, игра” соотносится с 

двн. %оитдп, воитеп "питаться, пировать” , ср. дсак. §дтшп ”вести хо

зяйство” , гот. ^аит/ап, да. §гетап "беречь, следить”, а также да. %атеНап 

”стареть” , дс. $атта11 ”старый” (типологически ср.: лат. а1еге "питать", 

но н. а.11 "старый"), а. %ате "добыча, дичь” .

ИМУЩЕСТВО (ИМЕТЬ)

Значение «имущество» часто соотносится со значением «огонь; 

гореть»:
а) *аз- ”гореть” (динд. аш-Н "зола, пыль”, тох. А, В ав- "высохший” , 

хет. ап "греется”) ,  но *е$- "быть, иметься” (ср. прус. а$Ип "вещь, дело, 

действие”, рус. диал. есть "богатство, имущество, достаток”, естье 

"богатство, изобилие, имущество” , естевой, естевый "зажиточный, бо

гатый” , естевный "справедливый” , ср. еслеть "сила, мощь”) ;

б) подобным же образом: *е%пй: *о%пй "огонь” (ср. динд. а%п1-к 
"огонь"), но да. ае%еп, а%еп "собственный; собственность, земельное 

имущество” , дф. ё^еп, дс. ещт-п, гот. ащап, да. а%ап "обладать чем л.”;

в) *ре1- "гореть”, но лит. ре1паз, латыш. ре’1т  "заработок", ре’1пИ 

"заработать”, друс. полон "добыча” ;
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г) *1а [г] р- "гореть” (лит. 1дре ”свет”, прус. 1ори  ”пламя”, хет. 

1ар-, латыш. Ир1 ”гореть”) , но лит. 1ора$ ”скот”, 1дЫв "имущество, доб- 

ро ,

д) дс. 1аЪ "земельное имущество”, гр. Хатрор "заработок” (ср. гот. 

В аЛ еф ап  ”идти”, а. Шк ”ветка, щепка” , гот. 1ароп "приглашать”, рус. 

лад , в л ад ет ь ), но н. 1ос1егп "пылать”;

е) лит. (игёи "иметь”, но лат. (оггёге "сохнуть".

ИСТИННЫЙ, ИСТИНА

1. В ряде случаев слова со значением «истинный» соотносятся со сло

вами, имеющими значение «огонь; гореть» (букв, «очищенный огнем»):

а) рус. истинный, но ие. *ав- "гореть", н. Евве, да. ав1 "сушильная 

печь”, *ем- "быстро двигаться; сильный, целебный” , а также осет. Ыуп : 

Ш  "брать”, динд. тгак- ”огонь", твиуай ”стремиться к чему-л.” , в- ”сила”, 

ср. лат. овва "кость" (развитие значений «гореть» >  «рождать»: у древ

них народов кость считалась источником вещества, необходимого для 

продолжения рода, см. об этом в настоящем словаре рожать); ср. 

осет. Ыаеп "истинный” (используется в формулах клятвы); ср. с пре- 

формантами: лит. Нева "правда” (ср. рус. тесать, теснить), да. [огзап 

"разрезать, разрывать” (интересно, что лат. ТевИсиЫв представляет собой 

парное слово, первая часть которого соотносится с да. Тоевап, а вторая — 

с осет. Шв "кровь, род, плоть”, ср. да. ПИНа ”род”) ;

б) гот. тп]а ”истина” , возможно, соотносится с *т- "гореть” (ср. 

осет. $и%уп "гореть”) ;

в) рус. правда соотносится с гр. льр "огонь", лат. ргауив "кривой" 

(значение «огонь», как правило, соотносится со значением «кривой, 

выгнутый»);

г) тох. А кагте "правдивый; правда” , но *кег- "гореть” (ср. *кег- 

"расти” ; арм. вегет "порождать” , вегт, вегтп ”семя” — "относящийся 

к своему роду”) ;

д) ие. *цег- ”гореть”, но гр. ор6о<; "истинный, правдивый”, ср. динд. 

игйкуа <  йг(1ка- "высокий” (Ыпвиа Ровпатепвгв, 5: 175), уагйкап ”расти” 

(*уег- "вздыматься вверх” (об огне).

2. Может означать «относящийся к данному роду, родной» >  «ис

тинный»:

а) рус. истинный (ср. слав. Шъ, друс. исто, пол'. Пета, гвШовс, чеш. 

]1вНпа "наличные деньги, наличное имущество” , чеш. ]Шес "владелец”) 

В.В. Мартынов («Этимолог, исслед. по рус. яз.». — Вып. 2. —̂ М., 1962: 

44-51) соотносит с диран. *7Ш"имущество, богатство”, динд. Ыё ”имеет, 

владеет” , гот. ащап, дс. егва, да. а вап, дф. ава, дсак. евап, двн. е1%еп "соб

ственный”, гот. агЫв, да. оеШ, двн. ёЫ "собственность” (ср. также герм, 

заимствование в фин.: аШа ”амбар, кладовая, сокровищница, хлебный 

амбар, казна”) .

Гот. сйк{$, дс. ое1к генетически связаны с да. сёи "род, поколение” 

(семантическое развитие: «род -> семья -* имущество -► хозяйство»).
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Для обоснования этого семантического ряда очень важно друс. исто 

Чеаисикв’ (типологически ср.: цс. племя "сперма”, "семя” в значении 

”род, поколение”) . Таким образом, можно восстановить первичное 

значение слав. *Шъ: "родовой” >  ”того же рода” >  ”такой же, соот

ветствующий” >  "истинный, настоящий” . С этим же корнем соотносят

ся и друс. истъба ”дом”, болг. изба ”хижина”, чеш. ргЪа ”комната, ка

морка, чулан” , пол. ггЪа "комната, каморка”, рус. изба <  *]'ь$1ъЬа "не

подвижная родовая собственность, хозяйство, дом” <  *Шъ-Ъ-а. Что же 

касается двн. $шЬа, н. 8шЪе ”комната” , дс. зЮ/а, зШ/а, ф. ёШуе, ит. 

51и/а, исп. е$1и/а ”печь” , то они являются заимствованиями из славянс

кого. Другое объяснение этого корня основано на сближении с лат. 

местоимением 1з1е. Интересна следующая семасиологическая параллель:

а. лепите "истинный, настоящий” соотносится с лат. т%епии5 "род

ной” <  *%еп- ”родить", лат. %епи5 "нация, род, народ” . К тому же кор

ню, что и слав. *Шъ, относится, видимо, тох. В азЫг "чистый” (ср. латыш. 

ап "ветвь”) .

б) Интересно тох. В етргет "правдивый; правда” , где ет-, еп- - 

усилительный префикс, а вторая часть слова соотносится с *ЪНег- "нес

ти” ; ср. динд. ЬИага- ”груз”, а также "множество, толпа, скопление лю

дей” , т.е. "относящийся к большинству, к роду” . Можно также истол

ковать динд. ЪЪага следующим образом: "тот, кто несет, выдерживает”

>  "тот, кто обеспечивает существование” >  "истинный” .

3. Может соотноситься со значением «бить, тереть»> «чистить»:

а) лит. ргупаз "истинный, чистый” соотносится с лит. %пёН "снимать 

сливки с молока”, гр. хрсеХу ”мазать", хрси'уоо "мазать, марать”, храх)ш 

"дарапать, ранить” ;
б) н. гет "чистый” соотносится еда.Иппап "трогать, бить” ;

в) лит. зкгзСа ”чистый, целомудренный”, зШзгаз "яркий", зкгезН 

"разделять, раскалывать” .

КАМЕНЬ

Соотносится со значениями «вода; мокрый» <  «резать; острый»:

а) лит. ио1а, латыш. и61а ”камень” , но *е1-, *о1- ”быть сырым, мок

рым”; ср. лит. е1тез ”жидкость, вытекающая из покойника”, а1кзпа 

”лужа” ;
б) рус. диал. опока ”камень” (ср. пол. орока — то же) соотносится с 

*ар- ”вода” + рус. диал. ока ”вода” , латыш, ака "колодец", лит. аказ 

"полынья”, лат.ациа ”вода”;

в) да.рап ”мокрый”, но з1ап ”камень” ;
г) ав. ааи- ”поток воды", но динд. М п  "камень";

д) лат. таща, слат. тащПа, н. Меще1, рус. мергель, но латыш, тещидс 

"моросить (о дожде)”, чеш. тгкШка "мелкий дождь” , рус. моросить, 

морозга;
е) гр. ?гетра "камень”, но ад. /ге1 "ливень” ; исл. зргепг "последняя 

капля молока из вымени” , осет. /иге!, /огй "большая река” ; тох. В
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ргадруе "ливень” (интересно, что с рассматриваемым корнем соот

носятся: тох. А ргаНт "решение”, лит. $и-ргап1и "понимаю”, гот. /пф]'ап 

"понимать”; латыш, ргиот "понимать” , сирл. го-Шк-а1& "он заметил”); 
ср. сх. ргайй "сопровождать” >  "течь” (ср. семасиологическую парал

лель: чеш. тгШ, нид. тщ&екп "моросить” , динд. тШ- ”дождь", арм. 
те% "туман”, ад. тщ, т щ 1е "моросящий дождь” , но да. $тёа%ап "ду

мать” , зтёав ”умный”) ;  ср. также: *аи(е)- "мочить” , но *аи- "понимать” 

(ср. хет. и-ик-[}1 ”я вижу”) ; подробнее см. в этом словаре з.у. понимать;

ж) н. Рек "камень ” соотносится с *ре1-: лит. рИе "капля"; лат. ра!из 
"стоячая вода, болото” , латыш, реке "лужа", гр. тгаЫааиз "мочить";

з) гот. НаИш "камень” соотносится, с одной стороны, с лат. саПш 

"затвердевшая толстая кожа”, дирл. саШИ "твердый” (ср. N. Ш%пегЦ 

К2, 97, НГ 2, 1984: 281), а с другой — с пол. каТ "лужа, тина”, тох. А 

как- "стекать (о воде)", динд. %а1аИ — то же, да. %еок1г "слизь, гной” , 

нд. ЦЫет "слизь”.

КИШКА

Соотносится со значением «бить» >  «гнуть, вертеть, кружить, дви- 
гаться»> «пустой, полый»:

а) пол. щйас $е "крутить”, но гр. х°рбV "кишка, колбаса” , лат. 
Мга "кишка” , дс. 8$гп "кишка”, (р1.) "внутренности", лит. гата, латыш. 

гата "кишка” , но ие. *̂ ег- "крутить”, ср. арм. ;аг "закрученный” (*фег- 

”гореть” <  "гнуться, выгибаться”; *$ег- ”гнуть”) ;

б) да. кзеп, ^ёзеп, еовеп ”кишки, внутренности" соотносится с осет. 
гзуп "брать” (<  "гнуть”) ,  динд. Гх- "владеть” , иа. в-, у  к- ”нести, уно

сить”; динд. цпаИ, 1§уаИ "приводит в движение”, ав. аё$- "быстро дви

гаться” , лат. Ьга "гнев"; дс. е т  (<  *огз-) "бушевать” , дс. о/о$1 "спешка, 

пыл” ; с другой стороны, к тому же корню следует отнести: дс. еж  
”огонь” (*аз- "гореть” <  "выгибаться”) ;

в) да. оейге (р1.), дс. &Ъг "внутренности” соотносятся с ие. *а(- 

”идти, двигаться” ; *а1(е)г- "огонь” <  "выгибающийся, находящийся в 

постоянном движении” , *к{- "быстро двигаться” ;

г) лат. Иш ”кишки, внутренности” соотносится с *е1- 1) ”гнуть”;
2) "приводить в движение” ;

д) н. Вагт (ср. да. Ъгит "соединение, связь”) , да. Ъеагт ”кишка” 

соотносятся с *1ег- "продырявить”, гр. торцоя "дыра"; *<1ег- "двигать

ся” , да. Ъгутт "сила” (живот, кишки как признак силы, жизни: ср. 
рус. кишка тонка; а. %ии "смелость" <.%и1 "кишка");

е) рус. кишка соотносится с ав. кшга- "полый” (корень *кез- 

"бить, резать”) : ср. лит. кшей, латыш. кш!ег "двигаться, шевелиться”;
ж) а. %и! ”кишка” соотносится с *%еи- "гнуть” ;

з) гр. орш  "кишка" (<  "дыра”) соотносится с гр. орйоош ”рыть”, 
рус. рое (*ег-1) "резать” , 2) "быстро двигаться”) ;

и) лит. зЫМз "желудок” <  *зке1- "расщеплять” ;

к) лит. зкгаисИз ”желудок у скота”, дс. зкгоК "живот <  *зкег- "ре

зать” .
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КЛЯТВА, КЛЯСТЬ

Соотносится со значением «гнуть»> «связывать»:

а) ие. *шег- "связывать”, но да. $м>епап "клясться” ; ср. да. 5М>еога 

”шея” ("нечто узкое, стянутое”) ;
б) алб. пате "проклятие” (гр. 1>одо<; "закон”) , но *пет- ”гнуть”;

в) а. оагк, н. ЕШ ”клятва” , но гр. 1геа "ива, сплетенный из ивы 

щит”, 1те<Ьр "изгородь из ивовых веток”;

г) а. сите "проклинать” , но да. ситап  "связывать, сплетать” ;

д) динд. угаЫт ”клятва” , но *иег- "крутить, гнуть” ;

е) рус. кляну (клясть) соотносится с *(х)ке1- "гнуть” >  "связывать", 

*ке1- 1) ”резать, бить” ; 2) "пятно” ; 3) ”кричать” ; 4) "быстро двигать

ся” ; ср. рус. клонить (при произнесении клятвы касались земли рукой), 

латыш. ЫепШ "проклинать” , прус. ЫаШеттах "мы проклинаем” , 

ккпНзпап "проклятие”, к1апИит "проклявший”; ср. также: рус. диал_, 

клятъ , кленуть "смеяться до слез”, клянуть ”ругаться” , клятиться "ску

питься, скряжничать, упрямиться, упорствовать, капризничать, беспре

станно плакать” ; ср. лит. к1дтз ”низкое место на пашне” , к1опу$ "доли

на” . Махек соотносит этот корень с динд. дгапауаН "дарить”, ср. сх. 

поклонити "подарить" (1Р, 52: 91); ср. дс. ка11г "наклонившийся” ; 

лит. ка1па$ ”гора” , но арм. И тт  "стать, быть” <  "наклониться” (типо

логически ср.: *Ъкй- "гнуть(ся)” >  "быть”) ,  тох. А,В кИп-, к1ат- "дол

женствовать", которое собственно означает «быть» (ср. типологически:

а. Н й Хо Ъе по1е(1, ф. с ’езХ а гетагдиег, н. ез Ш ги Ъетегкеп) : ср. гр. кХТрсо 

"наклонять” , но перф. пассив "находиться где-л.” .

КНИГА

Письмена, вырезаемые на дереве, первоначально выступали в качест

ве колдовских мистических сущностей, использовавшихся в процессе 

сакрального действия. Им приписывалась магическая (целительная или 

губительная) сила. В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, 

что слова со значением «книга, письмена» соотносятся со словами, 

имеющими, с одной стороны, значение «дерево», «палка, шест», а с дру

гой — «гнуть, связывать» (отсюда значения «колдовать», «тайна», «чу

до») , которые восходят к значениям «резать, вырезать»:

а) рус. книга соотносится с гр. и  "царапать, вырезать”, в связи 

с чем понятно да. кпа%%е "палка, шест” , нид. копк, кипк ”шест, свая” ; 
ср. также: да. спуссап "связывать”, исл. кт&за "крутить” , ад. ктк ”узел” 

дс. кепу ”согнутость” , кт%а "брактеат” , ад. %песк ”зарубка” , исл. паца 

"тереть” , дсак. кпа%ап "тереть, царапать” ; вместе с тем важно принять 

во внимание, что жертвенные предметы (т.е. предметы, заключавшие в 

себе тайну поведения божества) обычно подвешивались на деревьях, 

в связи с чем можно полагать, что рассматриваемое русское слово соот-
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носится с такими словами, как а. кащ, н. кащеп, кап%еп "вешать, висеть”

Как мы показали выше (з .у .  дерево) значение «дерево», «палка» 

соотносится со значением «произносить звуки, говорить». Последнее 

же значение может преобразоваться в значение «тайна; письмена, скры

вающие тайну» (кстати, значение «гнуть» может переходить в значение 

«скрывать»). Типологически интересно сравнить: н. Коп ”ствол дерева”, 

но латыш. гипа( "говорить”, да. геопшп "причитать, кричать” (>  "про

клинать”), а с другой стороны, да. тип ”тайна; руна, письмена”. В этой 

связи показательны: да стсищ  "громкий смех” , с ап с "презрение, на
смешка” . Ср. также следующие значения, имеющие непосредственное 

отношение к ритуальному акту: *коп(к)- "производить (ритуальные) 

действия”, *кепк- 1) "гореть, жечь”; 2) "огораживать, обносить кольями” 

ад. кт&рт, кпацит "неприятный вкус” , да. спосшп ”бить”. С другой 

стороны, ритуальное действие могло принести благо молящимся, в связи 

с чем ср. а. кпаск "умение, сноровка” , болг., укр. снага "сила".

Значения «бить», «производить ритуальные действия» могли пере

ходить в значение «колдовать»: ср. исл. купщг "способность колдовать”, 
лит. гупё "ведьма”, исл. кпе%а "мочь, быть в состоянии”. Интересно также 

привлечь для сравнения н. Кпоскеп "кость" (в древности кость считалась 

местом зарождения всего живого, рождение же обычно связывалось с 

огнем; с другой стороны, имеются в виду пальцы руки, прикосновение 

которых во время ритуального акта считалось таинством, в результате 

которого моглО возникнуть как добро, так и зло). Ср. также: исл. 
кпукШ "небольшой узел” , дат. кпще ”нажимать” , лит. кпаигИ "гнуть”, 

латыш. &гаиг{ "схватить рукой” .

К тому же корню, что и рус. книга (ср. лит. кпу%а), принадлежит 

да. стЫ  "воин, слуга, юноша” (прич. II, означающее «жрец», т.е. «приоб

щенный к тайнам»); с рус. книга сопоставляют еще ассир. кипикки, 
арм. ктк ”печать” ;

б) динд. раШка- ”книга” (букв, «связывание; узел», ср. %гап1к- 
”связывать”) ;

в) лат. уо1иеге "крутить, гнуть” , но уо1итеп "книга” ;

г) а. Ъоок "книга” (ср. н. Виск, шв. Ьок и др.) обычно связывается 

с названием дерева — бука, на коре которого первоначально царапались 

письмена; при ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что и 

это слово, как и рус. книга, соотносится со значением «гнуть» в его 

культовом магическом смысле: ср. ие. *Ькок- "гореть” и соотносимые 

с ним н. Воск, а. Ьиск ”козел” (как жертвенное животное): значение 

«гнуть» лежит в основе не только значения «гореть», но и значения 

«чудо»; кроме того, интересно сопоставить тох. А роке "рука” («то, 

что сжимается» и «то, что используется для клятвы»), рик- "верить; 

достигнуть” , рика1 ”год" (<  "гореть”) ,  дс. Ъокка "лицо, привидение” , 

н. 8рик, а. зроок "привидение"; ср. также: двн. Ъоиккап ”знак, явле

ние” , да. Ьис "живот, желудок” (как символ сипы), ад. Ъоск "бояться, 

пугаться” , Ьоскге "домовой” , Ъоке ”гнуть”, Ъокеу "гордый, заносчивый”, 

Ьиск "плохое настроение” , ЬоаМе "сопли” , Ьиск ”кусок дерева” , да.
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Ъок ”лук (оружие)” ,рокка "мешок” , рус. бок, иа. *Ъикка- "пригоршня”, 

*Ъикка- ”прах, пыль”, рокка ”мешок”, рус. бок («нечто согнутое, ребра»

>  «колдовство»; типологически ср.: а. вШе ”бок, сторона” и дс. веШ 

"колдовство”) ; ср. также: рус. диал. бучить ”бить”, бочениться "крив

ляться; сердиться; упираться, не соглашаться с чем-л.” , рус. бука "черт” .

д) лат. НЬег "книга" обычно связывается с названием луба, на кото

ром изображались письмена; следует, однако, учесть и другие связи, 

которые обычно игнорируются: ср. лат. ИЬег "книга", но 1аЬог "усилие, 

труд” (в частности, во время культового действа) ; ср. ие. *1аЪк- "схва

тить" ("гнуть пальцы”) ,  лит. Нервна "пламя” ("то, что гнется”) ,  ад. 
НЬ ”резать"; ср. н. ЫелЪеп (Ъе-ШЬеп) "оставаться" (типологически ср.: 

гот. т 1]ап "оставаться на одном месте” и "приносить жертву"); вед. 

прШ  ”мажет", приз "обманщик” , н. 1еЪеп ”жить”, да. Мар "корзина” ; 

ад. НЬ "кастрировать” , 1еер "подогревать, обваривать кипятком; обма

нывать” , 1ерреп "случайно напасть на след чего-л.; найти решение за

дачи”, лит. Нр( "гореть” ; ад. Црреп "случайность", а также "верить 

кому-л”, а. фЪ  "говорливый", НЬЬеС "кусок дерева” ;

е) следует учитывать, что первые «книги» представляли собой сверт

ки коры, в связи с чем весьма показательно соотношение значений 

«книга» и «гнуть»: динд. рихГа&яш "книга”, которое можно сопоставить 

с а. /о к Г "всучить” , н. РаивТ ”кулак” ("согнутые пальцы”, в частности, 

как символ клятвы), ср. также: а. сленг/ух?,/йг, ?еШ  "собака” ( ^  "опе

кающая стадо”) , ДзГе "раздражительный, сварливый; грубый, неотесан

ный”, н. /еШ  "жирный”. Майрхофер сопоставляет с указанным древне

индийским словом перс. ров1 "кора, кожа” (ср. В8ЬР, 47: 47); возмож

но, однако, следует сопоставить дпрус. раивТо "дикий” , раивПс "дикое 

место” .

КОЛБАСА

Соотносится со значением «ломать, гнуть» >  «сцеплять» (типологи

чески ср. а. Ъепй - ЫпсГ) :
а) шв. коп  ”колбаса” и а. сигуе "изогнутость";

б) лит. йевга, латыш. Лева "колбаса” , тох. А 1а-, (ав-, Хав- "класть” , 

да. 1оевап "разрывать” , ср. %е-1севе "подходящий, приятный’’ (Я. Эндзе- 

лин сопоставляет это слово с латыш, йейева "стручковое растение”); 

возможно также соотношение с лат. / ’агао, т-/егсю, ге/егао "набивать 

чем-л.” , соп-/етд "сцеплять”, гр. ураоосо (<  *^раакьш) "сцеплять” ; 

возможно, к тому же корню рус. держать, дергать, ав. Агаг- "связь, 

узы”, лит. йтав ”пояс” ;
в) н. И’иШ  ”колбаса” соотносится с да. шсёвгап "крутить, гнуть” , 

лит. гахвхё "круг” , а. и'пвХ ”запясгье” (букв, «согнутое, гнущееся»);

г) да. теаг% "колбаса”, дс. тдг-г ”жир” , норв. тог ”колбаса” соот

носятся с ие. *тегк- "схватить, связывать”, *тег- ”плести, связывать” ;

д) дс. %гирап "колбаса” соотносится с *%кгеи- "раздробить”, ср. 

КГ]6п ”крупа, мука” ; ср. также н. %ге1/еп "схватить” .
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комок

Слова со значением «комок, ягода, шарик; вещество, вещь; свер

нуться (о молоке, крови), застыть» часто соотносятся со значением 
«резать»:

а) ср. дс. %еИа ”резать”, &1 "расщелина, трещина”, двн. р1 ”грыжа” , 

но динд. ки1а-)г ”шарик”, алб. 80$ё!ё "шарик” (ср. гот. кйрег ”матка” , 

т-кйро "беременная” , да. сйй "ребенок"; *$е1(а)- "морозить”) . 

Тот же корень лежит в основе таких слов, как рус. голый ( «  «как 

мать родила»), лит. кидНз "лежаший", норв. диал. коЫ, киШ "дети от 

одного брака”, лит. $и1ё11 "лежать” , арм. каЫ  ”логово зверя”; гр. 

усоХео? ”логово, углубление” (типологически ср.: да. т'гЪап "резать” , 

но также ”лежать”) ;  к тому же корню относятся: арм. ко1г ”ветка”, 
рус. диал. голья ”сук” ;

б) лат. Гщеге "колоть, протыкать” , латыш. сНё%1 "колоть”, а. 

”копать” (<  "резать землю”) , но лит. йа1к1аз "вещество, вещь” , а. 1Ыщ 
(ср. а. М ск  "сгущаться”) ;

в) хет. Заггш- ”резать” , но рус. шар;

г) нд. СкеП, СкШ "трещина, дыра” ; тох. А ког- "разрубать” , но 
да. сеаШ  ”вещь”;

д) да. заси "борьба”, но н. 8аске ”вещь” ;

е) дирл. таШ т  "разбивать", но арм. тасип "кислое молоко” 
(*тахИо-ип), т асатт  "прокиснуть” (<  "свернуться”) , лат. тайео ”быть 
мокрым” ;

ж) рус. резать, но словен. зге г ”мороз, лед” , гр. р[уооу "замерзать” , 

$1уо<; "мороз” , лит. &1гёр "замерзнуть, превратиться в лед” ;

з) ие. *(з)кег- "резать” , но арм. загп ”мороз” ;

и) *ке1- "расщеплять” (ср. рус. колоть, ад. со1е "резать”) , но *ке1- 
”морозить” (дс. ке1а "иней” , лит. заШ "морозить") ;

к) динд. тагсауаИ "повреждать”, ав. тегехз "вред, разрушение”, 

хет. таг-кап-г! "разрезать” , но рус. мерзнуть;

л) дпрус. ыактз ”нож плуга”, лат. удтгз (<  *ио$-та) ”нож плуга” , 

двн. да. и>ес$ ”клин” ; дперс. ид-ауа/ат "я уколол” (<  *ие$*к-),

но лит. йо%а "ягода";

м) герм. *Ы1- "резать", но а. Ъа11 "мяч” (ср. гр. раКХеси "бросать": 

типологически ср. а. Скгоы "бросать", но гр. тесрсо, лат. 1его "тереть, 
сверлить”) ;

н) лат. рикаге, шв. Ьи1(а "стучать, ударять, колотить” , но нид. риН 
”ком, глыба”, рус. плод;

о) да. стйап ”мять,ударять, бить” , но а. сигйз "творог” ; 

п) нд. НоПеп "бить”, но НоПеп "творог"; 

р) лат. рИа "ступка” , но также "мяч, шар”; 

с) да. Ъегап, дс. Ъег]а, нд. Ъегеп ”ударять", но а. Ъеггу ”ягода” ; 

т) ие. *(з)1е1- "острый; острие” (<  ”резать”) ,  но *тш- "сгущаться, 
сворачиваться”;

у) осет. псетуп "бить", но постук "ягода”;
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ф) тох. В (ат е  "спелый фрукт”, но динд. <1аИ, йуаИ ”резать”;

х) ирл. йегс ”ягода” , динд. йгакщ "виноград” , но латыш. йга%аХ 

"разрывать”;
ц) *тег- ”тереть” , но *того- "куманика” (ягода);

ш) ие. *ег- "резать”, но *аг- ”орех” .

Ср. также: а) гр. оксоттсо "рубить” , лит. кароН "рубить на куски” , 

рус. скопить, но дс. Ырр1 "связка, узел”, шв. диал. Ырре "виноград";

б) ие. *рег- "резать” , но гр. о<р<жра "комок, шарик” ;

в) гр. ииоосо, нд. пеезеп, пешекп "повредить, разрушить”, но н. 

Иш$, а. пиХ "орех” ("нечто круглое”) .

КРАСИВЫЙ

1. Может соотноситься со значением «жечь» (значение возникло из 

ритуала: жертву бросали в огонь с целью вызвать милость богов): 

ср. *кгез- "высекать искру” , ирл. сгеаь "искры из огнива” , чеш. кгеш 

"высекать огонь” , но рус. красивый.

2. Может соотноситься со значением «бить»:

а) ср. шн. Ье/егеп ”бить, пороть”, но Ье[ег "красивый”;

б) свн. всктИгеп ”бить", лит. $таща$ "палка” , но да. зткге "краси

вый".

3. Может соотноситься со значением «гнуть»:

а) ср. н. БсНдп "красивый", но иа. копа "угол", кит- "согнутый” . 

Вместе с тем необходимо учитывать, что значение «гнуть» соотно

сится со значением «смотреть» (типологически ср.: рус. лукавый, 

случаться, лук (оружие), но а. 1оок "смотреть” , ср. рус. диал. лукатъ 

”бросать”). В связи с этим н. зсИдп соотносится также с *($)кеи- "заме

чать, обращать внимание” (исл. зк]оп1 "белая лошадь”, 5куща "пони

мать”) .

Ср. также соотношение значения «красивый» со значением «связы

вать»:

б) кельт. (р)ок1о- "связь”, динд. рада "веревка” , лат. распсог, двн. 

Тио%ап, да. §е/е§ап "связывать” , но гот. /а%гз "подходящий, красивый", 

да. /аё^ег, а. /шг. Ср., с другой стороны, дс. /седа "украшать”, /а$а "чис

тить", да. /секпшп "радоваться” .

4. Интересно соотношение «влажный, мокрый»> «красивый»:

а) латыш, "влажный”, га1$ит$ "влажность” , но динд. уа1%и-

"красивый”;

б) ср. рус. мокрый, но гр. цакарсоя "счастливый” ;

в) ие. *теи- "мокрый” , но динд. тМга- "веселый”;

г) ие. *теге%к- "мочить” , но а. тепу "веселый” (типологически ср.: 
латыш. }аикв "веселый”, но также "красивый”) ;

д) нид. тоог "красивый” (<  *таи/а "мыть”) ;

е) ие. *ге%- "мокрый”, но *ге%- ”красить” (гр. рё$со "красить”) ;

ж) тох. А раг$- "поливать”, но также "прекрасный, красивый”.

5. Важно отметить развитие значения «красивый» на основе значения 

«питаться»: ср. вал. 1е& "красивый”, дс. рое%г "приятный”, но да. Ыс$ап
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"питаться”; лит. ПкН "быть подходящим”, латыш. Икс "нравиться” , 

прус. ИскШ  "делать” ; ср. также: лит. 1ещИ "говорить" (<  "хвалить"); 

лат. риккег "красивый” , динд. рагс- "пестрый", но храгс- "набивать, 

бить”, *регк- "наполнять”, ср. *ЬИег- "питаться”.

КРАСКА

1. Соотносится со значением «резать, бить»:

а) лит. цгизй "мять, сжимать” , гр. -хртьо "царапать” , хрсо^со "дотро

нуться” , но хр&ца "цвет; кожа”;

б) н. $ра1(еп "разрывать”, но лит. $раЬа "цвет, краска” (ср. лат. 

вроИит "кожа, содранная с животного” , гр. отоЛа? "кожаная одежда”) ;

в) ие. *кег- "резать" >  "краска";

г) *те\- "молоть" >  "краска” (ср. н. т а 1еп "красить");
д) да. /леи’ "цвет” , но дс. Н ф ^а, а. йеи> "рубить";

е) да. йёа% "краска", но гот. йещап "бить, месить”, лат. /щеге "свер

лить” ; лит. йу%й$ "острый”, с!у§1уз "шип", латыш. <Иё& "колоть", но 

латыш, ййкат "темного цвета";

ж) дс. Юг "краска", но да. ИЫап "резать". •

2. Соотносится со значением «прятать»: а. со1ош "цвет", но лат. 

секте "прятать” .

3. Соотносится со значением «волосы, шерсть»: дперс. $аопа- "во

лосы" и "цвет”, афган. %ипа- "волосы; цвет” ; нид. Ъоп1 "шерсть", но н. 
Ьип( "пестрый”.

4. Может соотноситься со значением «гнуть, связывать»:

а) н. Ыпйеп "связывать" ("гнуть"), но ЪипТ "пестрый” ;

б) гот./акап "схватить" ("гнуть пальцы”) , но да. /ак "пестрый";

в) н. Ые$еп "гнуть", но сх. Ьо/а "краска";

г) *кге$- "гнуть", но рус. краска;

д) ие. корни *е1-, *ке1-, *те1-, *ре1- означают «гнуть» >  «прятать», 

но также «краска».

5. Понятие «краска» соотносится также со значением «совершать 

религиозные действия, колдовать»: во время культового действия 

жрецы раскрашивались в различные цвета; краске приписывалась маги

ческая сила, в том числе способность вызывать милость, любовь богов:

а) ср. да. НЪег, И/ег, двн. геЪаг "жертва", дс. И/игг ”бог” , но н. гаиЪегп 

"колдовать", ад. {пег "краска, охра";

б) гот. Хащап "делать" (букв, «совершать сакральное действие»), 

да. ое1-(оен>е "хороший, здоровый”, гот. 1Ы а  "порядок", но двн. гама 
"краска” ;

в) *тге%- "гореть” >  *ге§- "делать” (>  "совершать культовое 
действо”),но дперс. гещ "краска".

6. Соотносится со значением «опрыскивать, мочить»: ср. тох. А 
рап-, хет. рарраг&- "мочить", чеш. рНеИ "идти (о дожде) ”, дс. /от  "водо

пад” , тох. В ргадфуе "ливень", но тох. А рап- "раскрашенный" (ие. 
*регк-, *ргек- "пестрый”) .
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7. Соотносится со значением «жечь»: ср. ие. *с1ке%"к- ”жечь” (динд. 

Лакай, алб. й]ек ”жжет”) , но да. й€а% "краска”.

КРОВЬ

Слова со значением «кровь» обычно соотносятся со словами, име

ющими значения «совершать сакральное действие, приносить жертву»; 

«поклоняться» (<  «гнуть; резать»); «быстро двигаться», а отсюда — 

«становиться счастливым, получать пользу» или наоборот «умирать; 

быть проклятым». С другой стороны, кровь являлась символом клятвы 

(это значение соотносится со значением «гнуть»), которая совершалась 

у огня (значение «огонь» также соотносится со значением «гнуть»; 

нередко кровь уподобляется огню). В этой связи можно сопоставить:

а) *ег-, *ез- ”резать” (ср. рус. осень, букв, «жатва»), но ие. *езеп-, 

*еззг- ”кровь, слезы, пот” (ср. латыш, аппз "кровь”, перс. аЗк "слеза”39, 

арм. агтп "кровь", хет. езкаг ”кровь”, езкакт ”слезы”, латыш, азага 

”слезы”) , но *а$- ”гореть” , динд. аз- "жизнь”, осет. агй "клятва” ;

б) дирл./ш7 "кровь” <  *ие1- "гнуть; резать”40;

в) а. Ыоос1, н. В1Ш, но гот. ЫЫап ”почитать, поклоняться” , рус. 

соблюдать, ад. ЬШе "действие (сакральное)” ; ср. также: да. 1шшп 

"гнуть” >  "прятать" >  "пятно”; одним из вариантов этого слова было 

да. ИЫап "резать” (ср. да. ИЪ ”вино” : имеется в виду ритуальное воз

лияние); отсюда становятся понятными и а. Ыезз "благословить” (да. 

Ыоейзшп "обрызгать кровью”) и ф. Ыеззег "ранить";

г) лат. зап%игз "кровь", вероятно, соотносится с динд. зтсай "лить", 

двн. згкап, зегкеп "гнуть, наклонять, лить” ; ср. кельт. *зе%по ”веревка, 

канат” , лит. зе%й ”скреплять” , но н. хе$пеп "благословлять” ; ср. н. 

зещеп "жечь” , да. зтс "сокровище” ; н. зткеп "опускаться, падать” , 

друс. сягать; ср. также: н. зт%еп ”петь” >  "колдовать; очаровывать”

39Интересно, что в индоевропейских языках многие слова, обозначавшие 

кровь, могли одновременно обозначать слезу: ср. приводившиеся выше динд.

гк "кровь”, дперс. а$к ”слеза” ; ср. в словаре Ю. Покорного: *акги-, *(1акги- 

”слезы”. Подобным же образом рус. слеза соотносится с да. /й# ”огонь”, 1йс 

"жертвоприношение”, 1сессап "схватить, согнуть пальцы”, 1асап ”быс-ро двигаться”, 

возможно, лат. 1ас "молоко” (ср. да. 1оц, дс. 1о%г "вода” , рус. слизз, слизкий) . К 

тому же корню относятся такие слова, как рус. лезвие, нд. ЬеНе "серп”, рус. диал. 

ложитъ "резать” . Интересно, что да. 1аессап "схватить, согнуть пальцы” (<  "гнуть”) 

непосредственно соотносится с а. 1аск "недостаток, отсутствие” , да. 1асап "быстро 

двигаться” (типологически ср.: *<чг- "быстро двигаться”, но *е%- "недостаток,

отсутствие”) .
40

Значение «гнуть», безусловно, могло также переходить в значение «сворачи

ваться (о крови)». Кроме того, значение «гнуть» могло давать значение «тянуть», а 

это последнее давало значение «потомство, род» (ср. гот. Пикап "тянуть”, но да. 

ПоИИ "потомство, род” , осет. Тих "кровь”) .
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(пением, заклинаниями, сопровождавшими жертвоприношение), тох. 

А заптеКе "находящийся в экстазе” (<  зещкУ- ”петь”); ср., с другой 
стороны, осет. зсе% ”сажа”, динд. зака- ”помет”;

д) свн. 1гбг "кровь” , но пдгеп "лить” <  ”нагибать” , гот. ёпизап 
”падать”;

е) да. кёо1[ог "застывшая кровь”, но гр. (эолийск.) кХёлоя "мокро

та” ; ср. *ке1- "наклонять” ; ^

ж) можно полагать, что гр. ацш "кровь” также соотносится со 

значением «гнуть, выгибаться», которое, с одной стороны, переходит в 

значение «наклонять, лить», а с другой — в значение «гореть»: ср. ие. 

*зет- "лето, тепло” <  ”гнуть, выгибаться (об огне)" (типологически 

ср. рус. лето, но гот. $а-1ефап ”идти” ^  "сгибать ноги”; ср. также: *зет- 

"один, единый” <  "собранный вместе”) ; возможно, что спорное да. 

зутЬе! ”пир” представляет собой парное слово: *зет, * зт  ”огонь” + *Ъе1 

”огонь, костер” ~ "жертвенный пир” ; ср. тох. А кат ”схватить” , дс. 

Нет]а "сдерживать", ад. катез "хомут”, а с другой стороны, гот. зке1та 

”факел”, да. зат о  "свет” ; осет. ссет, ссетае ”талый снег” , рус. диал. 

каметь "томиться, мучиться”, кимоватъ ”следить” (<  "гореть”); ср. 

также: а. зкате ”стыд” (<  "гореть”) , зкат "поддельный” (<  "кривой”); 

ср., кроме того, *кат- "желание”, а также хет. кап- ”лить” (В8ЬР, 50: 

39), дирл. Ю-екз-зет- ”рождать” (<  ”лить”) ,  рус. диал. кема ”брюхо" 

(развитие: «живот»>  «жизнь»>  «семя, кровь»); следует также принять 
во внимание и гр. аюи&ш ”мочить"; ср. также: нд.Нштеп "гениталии"; 

возможно также, следует учесть тох. А кат  ”звук” (как показано в 

настоящем словаре з .у . петь, значения «лить; жидкость» могли соотно

ситься со значением «подавать голос»: ритуальное возлияние и жертво

приношение с пролитием крови сопровождалось обычно громкими 
выкриками жреца);

з) осет. 1и% "кровь” возводится к динд. юка "потомство” (<  "се

мя”) , рус. тук ”жир” , лит. {аикиз ”жирный, сочный”, динд. Юктап 

”побег растения” , перс. Шхт "семя” . Таким образом, перед нами семан

тический ряд «семя — кровь — жир», объединенный понятием «жизнен

ная сила». Осет. (и$ безусловно соотносится с гот. Пикап, н. ггекеп и др. 

в значении «тянуть», из которого и развилось значение «потомство, 

род». В этой связи интересно сопоставить да. (щ, ад. гуе, Не "обширное 

общественное пастбище или поле”, нд. Тегеп "место пребывания рода” , 

а также да. Ыс%ап "есть; жить; брать; принимать участие” , двн. <Ицеп 

"просить”, ирл. агеок "просить", 1ескЫт "иметь” , латыш. ИкХ "нравить
ся” .

и) рус. кровь (ср. лат. сгиог) соотносится с осет. кигуп "рождать; 

просить” , алб. каг 'реп 18’, рус. корить; ср. да. кугзХ "украшение” , куш  
"холм; лес” ;

к) а. %оге ”кровь” соотносится, с одной стороны, с ие. *%кег- "схва

тить”, *&ег- "гнуть", а с другой - с рус. гореть; ср. также рус. жир.

Кровь была основным символом мести. При этом в индоевропейс

ком наблюдалась недифференцированность понятий «плата» и «возме- 
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щение» в ритуально-правовом смысле. Кровная месть («выкуп кровью») 

считалась таким же возмещением (платой за кровь), как и возмещение 

за убыток или плата за невесту. Значение «возмещение, плата» обычно 

соотносится со значением «вред». Последнее же значение часто возникает 

на основе значения «гореть». Ср. латыш. каНег "накалять”, дс. НеИг 

"горячий”, гот. кеИо "горячка, лихорадка” , но латыш. каИёг, лив. как 

"вредить”, латыш. каЪе "вред”. В этой связи следует отметить, что 

большинство слов со значением «кровь» соотносится со значением 

«гореть»> «вредить»> «платить»:
а) гр. сица соотносимо с ие. *кш- "жара":ср. динд. сауа(е "мстит” 

( ^  "наносит вред”) , ав. ка у- "платить, возместить” , каёпа "искупление; 

наказание, возмездие”, лит. кагпа "плата”, рус. цена, каяться;

б) динд. аагк, азр, арм. апип, гр. (поэт.) Ёар, длат. азег, аззег, аззуг, 

латыш. азтз, тох. А узаг, хет. ез\}аг "кровь" соотносятся с ие. *8з- "го

реть”;
в) *кег- "гореть” , но гр. креас, дпрус. кгатап "кровь” ;

г) лат. зап%ик, возможно, следует сопоставить с н. зещеп "палить, 

жечь”;
д) да. Нёо1/г "застывшая кровь”, видимо, соотносится с дат. Иа11еп, 

нд. На1 "сухой” , гр. сжеХХсо "высушиваю" (ср. *ке1- "жечь").

ЛГАТЬ, ОБМАНЫВАТЬ

Слова со значением «лгать» соотносятся со значениями «быстро 

двигаться» (и с полярным значением «лежать, находиться в покое») >  

«бить, резать» (>  «вред») >  1) «гореть» (>  «вредить»; «таить, прятать»);

2) «говорить» (>  «опорочить словами») :
а) в этом отношении очень показателен ие. корень *ке1-: ср. динд. 

какуаХг, гр. кеХХсо "гнать” , лат. сект "быстрый”; вместе с тем ср. арм. 

де1кет "рассекаю, расщепляю” , динд. кай "малая часть” ; наряду с этим 

находим: лат. са1ео "гореть”, кимр. с1уй "теплый” , дсак. На1дшп "го

реть” ; ср. также дирл. сеИт, двн. Некп "прятать”, вместе с тем ср. гр. 
какёсо, лат. са16 "звать”, двн. Не1 "громкий" (ср. н. Ней "блестящий"), 

латыш. каГидх "говорить, болтать”) ; наконец, корень *ке1- выступает 

в значении «лгать, обманывать»: ср. гр. (аттич.) кт?\еа> "околдовы

вать”, лат. саЫб "обманывать”;

б) лит. уепёи "крутить (ся)” , но рус. диал. вреть "сильно потеть” , 

друс. вьрю "кипеть", рус. варить, лит. уьШ, рёгди "бурлить, кипеть” , 

арм. тгет  "зажигаю”, т п т  "горю", латыш. уЬ х "кипеть” , но рус. врать; 

ср. рус. диал. верать "прятать” , динд. арщпоН  "покрывает, прячет” (ср. 

рус. вор);
в) да. ЦЫап "резать", дирл. 1иШ ”пошел", нд. 1оХХет "идти, бродить” ; 

вместе с тем ср. н. 1ойет "пылать (об огне)” , норв. 1ие ”гореть” , рус. 

диал. луда "ослепительный свет” ; наконец, находим: рус. диал. лудить 

"обманывать” , гот. НиХа "обманщик”, ИиШ ”обман”, 1и(дп "обманы

вать”, да. Ы  "обман”, дс. 1у(а "вредить, лишать чести” ;
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г) лат. йо16 ”рубить” , <1о1ед "испытываю боль, страдаю” , но йо1т  

"хитрость, обман” ;
д) да. йгу%е "сухой”, йгёакпшп "сушить”, лит. йгщух, латыш, йгийхк 

"лихорадка”, пол. Лпес "дрожать”, рус. дрожать, но ав. йгигаШ "лжет, 

обманывает”, йгао%а- "обман", динд. йгйкуаП "вредит"; ср. также хет. 

йматак^ип "я сломал” ;

е) гр. \рег)Ьоц<и, словацк. зийЩ чеш. Ш Ш  "обманывать” (ср. Тке 

81аготс Кеукм/, 37: 136ГГ.), которые, видимо, можно поставить в соот

ветствие с н. вкйеп, а. зееГке ”кипеть", гот. ваир$ "жертвенное животное” , 

дс. вей, лит. ваИав "колдовство” , ж 1й, $а1$И "показьшать”, кимр. кий 

(< *5оНо) "магия” , дс. вегЪг "веревка, пояс”, да. ваЪа "веревка, стру
на” , динд. Ши- "путы";

ж) относительно совмещения в корне *1ещ- значений «лежать» и 

«лгать» необходимо иметь в виду следующее: рассматриваемый корень 

мог иметь значение «быстро двигаться» (ср. хет. ка-1щав "посольство” , 
ка-1и%а- "быстрый”, дирл. Ипрт "прыгаю” , свн. Ищеп ”идти вперед”, 

да. Шпре "быстро”, динд. 1а%каН "спешить, перепрыгивать”; гот. Шкап, 

нперс. а1ех1ап ”прыгать” , Ье-кгшт ”танцую"); вместе с тем значение 

«быстро двигаться» связано со значением «резать» (интересно встре

чаемое в да. северных глоссах шЪап — лат. асситЬеге "лежать"): 

ср. нд. 1 еке, ад. 1еа, дс. 1е "серп, коса” ; ср. ад. Не, 1щ "обрезать живую 

изгородь” , двн. в!иск "зияющая пропасть” ; ад. 1ау ”ударять” , тох. А 

1ак1е "страдание, боль” , лат. 1асегаге "раздирать"; типологически ср.: 

лит. рлШуй "класть, укладывать”, но также "кастрировать" (ср. рус. 

диал. дожить "кастрировать"); значение же «бить, резать» часто перехо

дит в значение «обманывать» (ср. Зскыагг Н.ЦРезйсЬпЙ Шг .1051 Тпег. — 

Кб1п — Сгаг, 1964); типологически ср.: ад. Ьат, коек, Иск "бить" и "обма
нывать"; ср. ие. *ке1- "быстро двигаться” >  "резать" >  "обманывать".

С другой стороны, значение «быстрое движение» могло давать зна
чение «гореть» (типологически ср.: н. Ьгеппеп <Ъе + геппеп; шн. 1о(1ет 

"быстро двигаться” , но н. 1ойегп "пылать”); да. Ие% "пламя” , дс. 1о р  

”пламя”, 1о%а "гореть” . Однако значение «гореть» нередко давало значе

ние «обманывать» (типологически ср.: а. сленг Ъигп "обманывать” , 
ко1 "ложь").

з) лит. тШ з "ложь" (ср. тох. А вта1е ”пожь”, ав. та1гуа- "обманчи

вый", арм. те% ирл. те И "грех", лит. теки  "просить") соотносится с 

корнем *те1- "резать” (ср. арм. т ак т  "разбиваю", хет. та-а1-Ш  "дро
бить") .

ЛЕВЫЙ - ПРАВЫЙ

1. Значение «левый» может соотноситься со значением «женщина», 

а «правый» — со значением «мужчина»; оба указанных значения могут 

восходить к значению «рука»: ср. да. гасшп "властвовать, вести, идти, 

спешить, двигаться” , дс. гакпа "простираться” , двн. гаккбп "рассказы- 

вать", да. гаси "рассказ", дс. гакг "прямой, правильный, правый”, да.
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пскх "правильный, правый, законный, подходящий”, но да. лис, дс. 

геккг "человек” . С другой стороны, ср. лат. 1аеуш "левый, изогнутый” , 

рус. левый, лит. Шапюй "делать изгибы” , но да. парное слово Ыа/-йще, 
1а/-йще "служанка”, а. 1айу. В да. к 1а/ элемент 1а/ означает "женщина” 

(ср. да. т/е-Н1а/е — лат. ихоге: М1 XIX, 6) и соотносится сн. зск1с//"вя- 

лый, слабый”, осет. 1аеч>- "отвислый, болтающийся” (типологически ср.: 

лат. тиИег "женщина” , но тоИи "мягкий, слабый”) . Элемент ёще вос

ходит к гот. йещап ”мять, производить физическую работу” (ср. ад. 

йеу "служанка”) . Иногда и значение «правый» может соотноситься со 

значением «женщина» (очевидно, мы имеем здесь дело с отголосками 

матриархата или с явлением табу на слова, означающие «левый»): ср. 

н.Ргаи "женщина", но рус. правый.

2. С другой стороны, интересно сопоставить а. ппс "человек” с рус. 

рука, лит. гапка, латыш, тока. Это слово сближают также с дс. угап^г 

"кривой, косой” , снн. угаще ”дуга” (1Р, 23: 120ГГ). В свою очередь, да. 

1а /  ”женщина” можно сопоставить с н. Ьа//е, рус. лапа, да. 16/, гот. 

1о/а, дс. 1о/г "ладонь" (развитие значений: «выгибаться» >  «матка»; 

«выгибаться» >  «рука»). Ср. да. 1о/ "защита, помощь” , 1о/ "связь, ве

ревка” , 1о/шп "хвалить”. А.Я. Шайкевич приводит интересные примеры 

из африканских языков, показывающие, что понятие «левый» выра

жается словами со значением «женский», а понятие «правый» — словами 

со значением «мужской»: в языке мандингов (нигеро-сенегальская груп

па) "правая рука” — ке Ьи1и (ке "мужчина; мужской”) , "левая рука” — 

тш и Ъи1и (тиш  "женщина; женский”) ;  в языке дзинг (северо-вос

точная группа банту) 1оо 1и тис1г1т  — "правая рука” (тиЛгт  "лицо 

мужского пола”) , 1оо 1и тик]т — "левая рука” (тик/аг ”жена, женщи

на”) ; в языке сесото "правая рука” — 1а Шопа (Шопа ”мужской”) , 

”левая рука” — 1а сайг (баШ "женский").

3. В соответствии с тем, что ряд слов, обозначающих «левый — пра
вый», соотносится с названием руки, становится понятным, что значение 

«правый» может восходить к понятию «схватить, взять»: ср. тох. А 

араХ "направо" <  *рей- "схватить": двн. /аггдп "завернуть, обмотать” , 

н. /аххеи "схватить” , лит. рйоёав "горшок” . Ср. семасиологическую 

параллель: гр. беко;ши "брать” , но 6е$Чо? "правый” . Ср. также: тох. В 

т ш г  "справа” , но динд. зёуаХе "служить, почитать, отдавать почести” , 

вега "служба, культ”, иран. *ки-$аШ "оказывающий хорошую услугу” 

(5хисНа Ра%1шго оЫаХа, 1969, II: 243).

4. Значение «правый» нередко переходит в значение «правильный» 

(подобно тому, как значение «левый» — в значение «плохой»). Значение 

же «правый» >  «правильный» нередко соотносится со значением «ого

роженный ветками, сваями». Ср. *ейЬгов "свая, кол, крыша, дом, грани

ца” , но *едкгов "подходящий, правильный”.

ЛЕД

1. Рус. лед, как показал В.Н. Топоров, соотносится с мифопоэтичес

ким образом «умирания воды», в связи с чем следует указать на такие
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соответствия: рус. диал. лед ”беда, напасть, несчастье” , ледина "поваль

ная болезнь, эпидемия”, лежалый ”хилый, плохой” , гр. Хт?5ёТр "уставать; 

лениться; коснеть” , гот. 1а и "медленный, вялый”, дс. Ш  "лишение, 

потеря, смерть” , гот. Ш]ап ”долго длиться, медлить” , дс. 1е1]а "задер- 

живать, мешать, препятствовать” , ад. 1е1, нд. 1еШеп "задерживать, ме

шать” (ср. н. уег1е1геп ”вредить”) ,  латыш. Щи "дешевый; легкий”; 

пт^ МШт "смерть, гибель”, гот. ип-1есИ "бедность”, бел. лець "свобода” 

(ср. *Ш- ”гнуть” >  "сжиматься, застыть”) .

2. А. ке соотносится с ав. иду ”морозный”, аёха "лед", афган, аяш 

"мороз” , осет. уех, IX "лед”. Ср. нд. айеп, нид. г/хеи "дрожать”. Ср. 
также: а. кк!е, дс. ]'дки1 "кусок льда; ледяное поле” (ср. рус. диал. 

икра ”льдина”) , дирл. ащ, вал. ш (<  шв) ”лед” . Возможно, что рассмат

риваемое слово соотносится с перс. уасН, динд. уасаз "яркость, свет” , 

с другой стороны, а. ке может быть связано и с гот. ей-ат, да. меи 
"железо” ; ср. динд. тгаН "сильный, крепкий”, гр. Сероя "твердый" 

(в смысле «твердый, как железо»), н. ЕЫеп, а. коп "железо” . А. ке, 

видимо, соотносится с *йз-, *й- "гореть” >  "становиться холодным”

>  "причинять боль (от жары или от холода)". В этом плане интересно 
сопоставить гр. ра%о$, рё§о$ "лед” (”застывший”) ; ср. гэльск. ещк 

”лед" с обычной утратой начального р. В.И. Абаев относит к тому же 

корню и осет. гих "щека” ("лишенная растительности, гладкая часть 

лица”) («Этимология 1966»: 258—261). Не исключено, однако, что 

изучаемое английское слово соотносится с дс. еш  ”огонь” , ад. шге 

"пылающий костер” . В этом случае первоначальное общее значение 

было бы «жгучий» (но не о жаре, а о морозе). Ср. типологически: лат. 

ргипа ”жар” , но ргита ”холод”. Учитывая, с одной стороны, что зна

чения «холодный» и «жаркий», «раскаленный» часто выражаются одни

ми и теми же словами, а с другой стороны, что значение «огонь» может 

соотноситься со значением «имущество» (см. это слово в настоящем 

словаре), интересно сопоставить а. ке "лед” и др. сосет. йуп:Ш, ешп: 

Ш  "брать”, иран. *ш- ”владеть” , динд. /х-, ав. аез- "владеть” .

ЛЕТАТЬ

Рус. летать первоначально означало "совершать свободное, ничем 
не задерживаемое движение”. Этот глагол соотносится с гот. %а1еИкап, 

дс. ШНа, дфриз. ШНа, да. Шап "идти, двигаться, плыть по морю” ; тох. 

А Ш ”уходить”, 1еГ ”умереть” (~ "уходить"), диран. гаер "умереть” , 

тох. А Ш- "уйти” , иа. 1а1аИ "двигается взад и вперед” , нд. 1аПегп "спе

шить” . Ср. да. 1ое(ап "разрешить, не чинить препятствий”, ИЪа ”дружес- 

кий”, латыш. Щи "дешевый; легкий”, лат. 1ёШт "смерть” , друс. летъ 

"возможность; приличие”, гот. ип-1ёШ "бедность” , рус. диал. леть, бел. 

лець "свобода” , рус. диал. лед, ледиш "несчастье, смерть” , да. ИЬап 

"плавать по морю”, ИЫап "резать”. Рассмотренный корень В.В. Макси
мов (ЭИРЯ, 1962, 2) связывает с рус. лето и определяет идеосемантику 

последнего как «пора года, благоприятная для навигации». Ср. свиде-

120



тельство Беды: “Пёа (Искиг Ыапдиз з1уе пау^аЪШз циод т  иЦ^ие Шо 

теп&е е! Ыапс1а зй зегепйаз аигаггиш е1 паущап за1еап{ аедиесга” (Вес1ае. 

Орега <1е {етропЬиз. — СатЬпс1§е (Мазз.), 1943: 212). Ср. в нн. диалек
тах: “йе н(дг ип с!е ЕЬе, с1е Пс1еС а1” "притоки Эльбы начинают оттаивать” . 

Ср. ие. *Ш- "плавно скользить” , лит. 1у(ш ”дождь”, да. Иб "яблочное 

вино” , а с другой стороны, ад. / 1е( "вспышка огня, горячие угли”, рус. 

диал. слетный "теплый”, бел. слециць "согреть” , исл. 1оЪа "страстный” , 

н. 1ос1ет "пылать", да. ИЪа ”июнь и июль”. Сюда же относятся: рус. 

диал. летать "ухаживать", залетка, ад. 1ее( "обращать внимание, забо

титься” (типологически ср. рус. парйть, но пйрить). Как отмечает Б. Егере, 

значение «гладкий, скользящий» дало значение «подходящий, нуж

ный», а это последнее — значение «вещь, предмет» («* «что-л. ценное, 

нужное»): ср. латыш. ИеШ ”вещь, предмет, что-л. ценное, нужное” , да. 

-Ы (%еос-1ей, -Ш) "небольшое поместье” (типологически ср.: лат. ае^иш 

"гладкий”, но также "подходящий”; лат. р1асШш "гладкий” и р1асед 

"мне нравится”) . Значение «жидкий» также могло дать значение «цен

ный»: ср. а. июг(Н <  ие. *иег- "вода".

ЛЕЧИТЬ, ИСЦЕЛЯТЬ

В индоевропейской мифопоэтической традиции исцеление соотноси

лось с заклинанием (ср. соотношение значений «заклинать, просить» 

и «врачевать, лечить»):

а) динд. уасаИ "умоляет”, уаспа "мольба", лат. юеш "шутка” , лит. 

]'идказ ”шутка", двн. /еИап, §екап "говорить", брит. кг "язык", тох. А 

уавк- "просить, попрошайничать” , но динд. уасаа "исцеление”, гр. ако? 

"лекарственное средство” , акеорсч "лечу", акеотцр "исцелитель, врач” , 

дирл. Икс (<  *1ёкко) "исцеление; исчисление”, корн, уаф , кимр. гаек 

"здоровый” , исл. аккиг "преимущество” (согласно древним представ

лениям исцеление было равносильно сложению всех частей тела воедино: 

к приведенному выше корню относятся и ирл. ке "исчисление", к сат  

"я считаю”) ;

б) *ке1- "кричать” , но да. Иа1, Нае1 "здоровый, надежный”, а. как, 

м>ко1е, рус. целый, н. кеП, прус, кайз "здоровый” (заклинание обычно 

было связано с жертвоприношением и разведением костра, поэтому 

указанные выше корни могут одновременно соотноситься со значением 

«гореть» (гезр. «мерзнуть»); ср. с. %ек- "просить" — "лечить” еще *к%- 

”лед” (дс. ]акг ”кусок льда”, ]дки11 "висящая сосулька” , да. %ке1 "со

сулька” , дирл. ащ "лед", хет. е-ки-па-И "холод"); ср. также: лит. ра-/ё§а 
”сила” ,/ё#й "быть сильным” , рус. диал. яглый "быстрый”.

Подобным же образом корень *ке1-, наряду со значениями «просить, 

кричать» и «лечить», может означать ”мерзнуть; нагреваться” (ср. дс. 

Не1а "иней” , лит. ШИ "мерзнуть” , лат. сакд "нагреваться", дсак. ка1дшп 

"гореть"). Ср. также: латыш. каНёI "накалять”, но сх. чит, болг. читав, 

лит. ккШ , латыш, схёи "цельный". Слова, обозначающие целостность,
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часто соотносятся со значением «питаться, есть; расти» <  «греть, гореть». 

Ср. а. а11, н. а.11 ”весь”, но динд. ап-а1а- "огонь” ("ненасытный”), лат. 

аМге "питать (ся) ”, кумр. а1и, дбрит. а1а ”родить”, да. а1ап "питать(ся) ”, 

гот. а1ап ”расти”, дс. е1вка ”любить”. Ср. также: лат. агёге ”жечь, сушить”, 

динд. аШ ат  ”костер” , да. дёкп ”жечь” (ср. осет. агуп "рожать”) . Подоб

ным же образом рус. весь соотносится с ав. рав1гет "фураж”, сирл. 

/ем, /еш ”еда", да. ыевап "есть, питаться” , т в ! "еда” , лит. реТвИ "выво

дить (потомство)” , регв1е ”выводок, род” . Ср. также: лат. Шив "весь” , 

но лат. Юв(ив ”зажаренный”; гр. шу "весь” , но ие. *ра- "питать". В 

ряде случаев значение «лечить» соотносится со значением «резать»: ср. 

двн. 1ирроп "лечить", но ад. НЬ "кастрировать", нд. 1ирреп "резать";
а. Неа1, н. кеПеп "лечить” , но да. кое!ап, нд. регкеНеп "резать, кастриро

вать” (ср. *ке1- "резать”) .

ЛИЦО

1.В ряде случаев значение «лицо» («вид, очертания») соотносится 

со значениями «делать, творить, рождать, создавать»:

а) тох. А агат "вид” , которое соотносится с осет. агуп "рожать, 

рождать” , тох. Ааг(в)-, В ег(в)- "рожать";

б) гот. 1ис1]а "лицо", 1аи<И "талия, стан”, но гот. Иийап "расти";

в) лат. /ас/ех ”лицо”, но /асёге "делать”;

г) ав. гаойка "вид", нперс. гй, га/ "лицо” , но ав. гаой-, динд. гойкаИ 

”растет";

д) рус. рожа, но рожать;

е) чеш. Ш г "лицо” , но ТрогШ "создавать";

ж) тох. В загшапа (р1.) "лицо”, но лат. вТгиеге "строить” (ср. тох. В 

*ватесе "форма существования”) , рус. строить. Возможна связь с 

*вег-: ср. лат. вепев "цепочка” , гр. еУраз "связывать, привязывать, 

нанизывать” , лат. вет о  "связная речь”, тох. В вагт "причина", да. 

веаго "искусство, сноровка, хитрость”, гот. вата "вооружение, ору

жие” ;

з) корн, регу "лицо", но реп "делать".

2. Значение «лицо» может также соотноситься со значением «ви

деть»: ^

а) лит. реШав "лицо”, но гр. еьЬоу "увидел” ;

б) лат. рШеге ”видеть", ав. сИкга- "взгляд, вид” и ”лицо” (ср. нперс. 

сгкг "лицо") <  сИкга- "видимый, яркий” ;

в) гот. м/Шв "лицо” , но дс. Ша, да. ыШап "видеть”;

г) брит, йгетт ”лицо” , но вал. (1гет "вид, взгляд” (<  *д.гквта-: 

динд. фс-, гр. деркорш "видеть”).

3. Возможно также соотношение со значением «резать, вырезать»

>  «образ»: ср. рус. лицо, лик, но иа. ИкН- "писать, царапать” , латыш. 

Нк( "рубить; ударять” , а. сленг Нек ”бить” , иа. Пкка "след, линия”; ср. 

да. Не "тело” (ср. да. Ие% "пламя").
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ЛЮБИТЬ, ЛЮБОВЬ

1. Может соотноситься со значением «бить, мучить» (имеется в виду 

плотская любовь):
а) лат. атог ”любовь”, но дс. а т а  ”мучить, издеваться” , динд. ата- 

”побои, натиск”, ата1ё "измученный”, гр. одойос "причиняющий муче

ния”, алб. г йт!ё "глупый”;
б) н. ИеЪеп "любить” , но нд. Шрреп, ад. ИЪ ”резать” , рус. глупый;

в) да. созМап "мучить”, но динд. ]'дза(ё ”любит”, ав. гика- "люби

мый”;
г) ие. *те1- "резать", но латыш. тНа "любовь”, нд. Ма11е ”дурак”.

2. Может соотноситься со значением «страстно желать», «нуждаться»:

а) лат. сагш, динд. саги к "любимый”, но лат. сагёо "нуждаться” 

(<  *ка- "страстно желать”) ;

б) динд. катак "любовь”, но латыш. катё( "голодать".

3. Может соотноситься со значением «клеить, приклеивать»: ср. а. 

Ике "любить, нравиться” , но ад. Иск "клеить, приклеивать” .

4. Может соотноситься со значением «покой»:

а) ср. гр. 1рс^?7, ерсоесо "ослабеваю” , дс. го ”покой” , но гр. ерсо? 

"любовь” , ера/мхе "люблю” ; вероятно, греческое слово соотносится с 

ерощ "натиск, сила” (энантиосемия, полярное значение);

б) ав. §уа1а-, На 1а- "веселый”, дперс. НуаИ- "удовольствие, радость”, 

но лат. щшёШв "спокойный, тихий” ;
в) тох. А закаг "счастливый”, но тох. А,В $ак- "оставаться, оставлять 

позади” (<  динд. заказе "подчинять себе”, ав. каг- "захватить” , гот.
"победа”) . Следует учитывать, что значения «покой» и «сильное 

движение» соотносятся между собой.

5. Значение «любить» может также соотноситься со значением «пи

таться»: шв. аЬка ”любить”, но лат. а!ёге "питаться” .

6. Ие. *ке1- "здесь" дает целый ряд слов, обозначающих не только 

дом, семью, но и любовь: ср. динд. зёга "дорогой, дружеский”, гот. 

кета-/гаи]'а "хозяин дома”, двн. к 1-га { ”брак” , дс. к]'дп ”брачная пара; 

слуги” , да. ктап  "домочадцы” (расширитель -н'о-), гр. к со/л т? "деревня” , 

дирл. с о т , гот. катв, латыш, т т е  "слуги, семья”, рус. семья (расши

ритель -то-), арм. $ёг "любовь" (расширитель -го-), динд. ы1а "обычай", 

дирл. сё(I)1е "супруг” (расширитель -/-).

ЛЯГУШКА

Большинство слов со значением «лягушка» соотносятся со значе

нием «гореть, жечь»:

а) ср. да. (овса ”жаба, лягушка” , но двн. гшсап "жечь, зажигать” ;

б) гр. /3атрахоч "лягушка” соотносится с ие. *а1(е)г- ”огонь” (ср. 

ав. а1агй ”огонь”, с. уа(га ”огонь” , рус. ватрушка, лат. аШ  ”черный”, 

арм. апет ”жгу”) ;

в) лит. тг1ё, латыш. раг%1ё "лягушка” соотносятся с ие. *иег- ”жечь” :
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ср. арм. т п т  ”ж1у ”; ср. также: *цег- 1) "говорить” ; 2) "мокрый” 
("огонь” — "вода”) ; 3) "разрывать” ; 4) "связывать” >  ”колдовать” 

(лягушка понимается как источник колдовства, важным атрибутом 

которого был огонь);
г) да. усе "лягушка” соотносится с корнем, представленным гот. 

аикап, да. ёасшп, лит. аи%й, шв. ока, ад. еке "увеличиваться, расти”, 
динд. о/аз "сила” , и%га- ”сильный”, лит. аик$1а$ "высокий”, лат. аи%ив1и$ 

"высокий", аийеге "увеличиваться"41;

д) лат. гапа "лягушка” соотносится, видимо, с лат. агёге "гореть, 

жечь” , а. апоп "пожар” (ср. ие. *ег- ”резать”); возможно, однако, 

соотношение с кельт, геппо "нога” (ср. гот. ппгшп, а. гип "бежать” : 

последние также могут соотноситься со значениями «резать» и «го

реть») ; возможна также реконструкция *гакзпа> агкта (ср. ие. *аг(е)$-, 

аг%- "блестящий” <  "гореть; огонь” ;

е) пол. гориска, лит. трехе, латыш, гириж "жаба”, но гр. т р  

”огонь”4 2;

ж) рус. лягушка соотносится с лягать; а. /е# "нога” , пол. диал. 

И&мка, Щ атса "скользкий грукг, болото, топь”, латыш. И$иб1 "ка

чаться)” , динд. Щ$НаИ, ирл. Ип&М ”вскакивает, подпрыгивает” , двн. 

1ип%аг "быстрый” (да. 1ип$ог); с другой стороны, ср. рус. диал. ляга 

"лужа, пруд”, рус. луг, лит. 1ёще "лужок между двумя холмами”; 

следует, однако, учитывать да. Ие%, дс. 1о ^ г  "огонь, пламя”, кельт. 

1ико- "свет", 1ико(- ”мьшп>" (последнее слово может соотноситься с 
корнем, представленным да. 1иссап ”рвать, вырывать”); рус. диал.лучина; 

лучить "гнуть” >  "хватать”, *1еикд "я зажигаю” ;
з) а. ро%  "лягушка” соотносится, с одной стороны, с рус. прыгать, 

а с другой — с лат. го%и$ "огонь, костер” ;
и) рус. жаба, но *каЬ "гнуть”, *кар "дым, горение” : ср. лит. кгарпш 

"дымный", рус. копоть, *коЪ "гнуть” , *кор "собирать” (ср. рус. копить), 

*киЬ "опухоль; горб” ;
к) нд. Ра%%е "лягушка, жаба”, но гр. пг/уая "иней, мороз” (ср. гот. 

/аНап "хватать” <  ”гнуть”) .

МАЛЬЧИК

1. В ряде случаев значение «мальчик, ребенок» соответствует значе

нию «неговорящий»:

41 Ср. варианты корней: *ак- "острый; резать”, *ак"- ”повреждать”, *иеИс- 

”гнуть” >  "гореть”; ср. *йе$- "гореть”.

42 Ср. иа. *гарра "горение”, а. гиЬ "тереть” (огонь интерпретируется как «то, 

что высекается»); да. гире "волосы”, нд. гирр "кудрявый”, %егиЫе1 "кудрявый”; 

значение «волосы» непосредственно соотносится со значением «огонь; гореть» (ср. 

выше 5.у. волосы), вфриз. юрреЫ  "спешить”, ад, геер "царапина”, исл. гирра "отры

вать”, ад. горе "гром”, лит. гиреИ ”бьпь озабоченным, заботиться” .
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а) болг. отрок "мальчик”, словен. о(гок, чеш. оХгок ”раб, холоп” 

(рус. диал. речить "говорить”, лит. гекИ ”кричать, реветь”, тох. А гаке 

"слово, речь”) ;
б) подобным же образом а. Ьоу ”мальчик” восходит к да. Ьдшп 

"говорить, болтать” (с отпадением привативного а-); возможно, однако, 

что перед нами корень, представленный в делав, буй, буя "глупость, 

безрассудство” (ср. рус. буйный) ;

в) ф. еп/ап{ "ребенок” <  лат. ш- ”не” + [ап "говорить” ;

г) динд. тпагуа- ”молодой человек” , гр. десра? "девушка” , цеьракюу 

"мальчик”, но гот. тег/ап "сообщать, объявлять”, дс. твега "хвалить", 

двн. таггеп "сообщать” .

2. Интересно объясняет происхождение рус. парень В.Н. Топоров. 
Он отмечает, что парни образовывали некогда особую возрастную группу, 

включающую юношей от инициации до вступления в брак; при этом 

парни — определенный социально-возрастной класс людей, состояв

ший из юношей, которым предстояло жениться (поздняя филиация из

вестных мужских союзов). Сопоставляя слово парень с иранскими соот

ветствиями, В.Н. Топоров указывает на следующий переход значений: 

«еда, пища -*■ сила, богатство, благополучие -+■ положение, состояние, 

ранг -*■ социальная группа с соответствующей характеристикой». Ср. 

ав. х уакпа, осет. х\маг "хлеб в зерне” (ср. заимствования: болг. храна, 

сх. храна "еда, питание”) , диран. *кратак- "предмет вожделения”, ав. 

х уагвпаН "слава, блеск, сияние, величие” , перс. / опт "блеск, великоле

пие” , осет. /а т  ”мир, обилие, счастье", согд. р т  "слава, знамение” , 

тох. А рагат, В рете  "ранг, положение” (из иранского). Ав. урагэпак и 
родственные ему слова восходят к ие. *щег-пев, *ще1-пе$: ср. да. хи>е11ап 

”вспухать, раздуваться, увеличиваться” (типологически ср.: гот. ршда 

"народ” <  *1еи- "надуваться, вздыматься”; лат. р 1ёЪ$ "народ”, но лат. 

р 1ёпи$ "надутый, полный, сильный, мощный” ; гот. Иийап "расти”, но 
рус. люди) («Этимология. 1970». -  М., 1972).

3. Соотносится со значением «сила»:

а) динд. Ьа1а- ”сила, мощь; военная сила, войско, дружина”, но 

Ьа1а- "ребенок, мальчик” (ьЫуа- "детство, юность”) ;

б) гот. так {5 "сила” и та%и8 ”мальчик”;

в) лит. ухека "сила” и иаТках "мальчик” .

4. Ряд слов со значением «мальчик» соотносится со словами, имею
щими значение «кусок материи, кусок дерева, палка»:

а) ср. дс. рШг "мальчик” , но шв. рак, дат. р/а/Г "тряпка", шв. диал. 

риК "кусок дерева” (К2Г, 36: 377);

б) дат. йгещ "мальчик", ад. йппк, дс. йгепдг "человек, юноша”, но 
дс. йгапрг "подпорка", рус. диал. друк "шест” , укр. друк "палка” ;

в) да. спора, са. кпауе, н. КпаЬе "мальчик” , но шв. диал. кпаЬЪ "ко

лышек”.

Интересно сопоставить а. Ш  "парень” и рус. след, наследник, ад. 

1еЛ "лишний, запасной” (типологически ср. н. ЕгЬе "наследство”: рус. 
ребенок). К тому же корню относятся рус. кладу и а. 1еай "свинец”
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(металл дня закаливания клали в землю): ср. рус. уклад ”сталь”, ие. 

*1оШНоз "покрытие, захоронение” (ср. Абаев. Ист.-этим. словарь. I,

з .у . аепйоп). Ср. рус. диал. кладу ”режу”.

МАСЛО (ЖИР)

1. Возможно соотношение со значением «гнуть, выгибаться (при 

кипении), выдаваться вперед, быстро двигаться, кипеть, гореть»:

а) ие. *а1- "гореть” , *е1- 1 ) ”гнать, приводить в движение” ;

2 ) "гнуть” ; *ие1- 1 ) "теснить, мять, крутить”; 2) "теплый”: ср. лат. 

о 1еит, н. 01, а. оИ;

б) да. гузе1 "жир”, но ад. гозз "узел”, нд. Кезе1 "куча; толпа”;

в) динд. рауа1ё "выгибается” , но ав. рш к  ”жир”;

г) возможно, что рус. жир соотносится с корнем, представленным 

*фег- "выдаваться вперед; сиять, гореть”, рус. жар, жара; последнее 

же значение соотносится со значением «быстро двигаться» (*ф е 1-: ср. 

н. Сгег "жадность” , Ье^еНгеп ”требовать; желать”) , которое, в свою 

очередь, возникает на основе значения «резать» (ср. дс. %аг "колющее 

оружие”; рус. жать ”сжимать; срезать, косить траву”). Однако значе

ние «быстро двигаться» очень часто дает полярное значение «оставаться 

на месте» >  «жить». Ср. семасиологическую параллель: ие. *Шр- ”жир” 

(гр. Хпгос ”жир”), но *Шр- "страстно желать” . Ср., однако, н. ЬШЬеп 
"оставаться” (<  *ЪеЫЪеп), 1еЪеп ”жить” ; возможна связь рус. жир с 

ие. *феи- ”лить” (ср. рус .жир и перс лйг ”святая вода”) ;

д) тох. А за'1р "быть в огне” , но Ш ур ”жир” ;

е) исл. е/за "резать”, но а/гг "пахта” ;

ж) иа. 1аИа-, се1а, 1е1 "масло" (букв, «то, что подымается вверх»: 

ср. нд. ОЪегз ”сливки”) ; ср. тох. А Ш-, гр. тёХХсо "подыматься” , но 

иа. Iа1 "блестеть, сиять, гореть” ;
з) нд. Апке ”масло” соотносится с динд. апакП "мажет, дотрагивает

ся”, прус. апс!ап ”масло” , арм. аисапет "мажу” ; это слово, возможно, 

связано с ие. *апк- "гнуть, выгибаться, подниматься вверх (о масле)", 

ср. тох. А епк- "схватить”, дс. аккиг "выгода, преимущество” ;

и) ирл. хтт, брит, аттап, кимр. утепип ”масло” соотносятся с 

кимр. уту 1 "край” (речь идет о масле и сыворотке), ср. также: ирл. 

гтта&т "гонять по кругу”,утйаИН "ехать, двигаться” .

2. Соотношение значений «бить» и «масло» видно из следующих 

примеров:
а) лат. р 1щеге "бить” , но р 1п%ип "жир"; осет. па "бить” (ср. причас

тие пай "битый”), но динд. п'па- "масло”, язык пали по-пИа "жир", нперс. 

рапЬ "сыр", динд. п!га, пЪага- "жидкость", ср. лат. пИеге "блестеть” ;

б) нд. С1ог "жир” соотносится с иа. 1изаИ "гореть, жечь” ;

в) да. Игап "двигаться, идти” , но ад. Иге "взбитая овсяная мука” , 

нд. Ьйгеп "водянистый суп” ; нид. Иге, Пег "икра ноги”, да. Ига, ад. Иге 

"мясистая часть ноги”, а также "жидкая грязь”;
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г) норв. пра "разрывать”, рус. рубить, но лит. пеЪив "жирный”;

д) ие. *%ег- ”гнуть”, но а. %геа$е ”жир”;

е) ад. /гпк "убегать”, но/гпкк ”жир” ;

ж) типично следующее соотношение: «гнуть» — «жизненная сила» — 

«семя» - «кровь» - «жир»: ср. гот. Пикап "тянуть” , лат. дисо, осет. 

Хух "сила, мощь” , динд. Хйс, хока- ''потомство, дети”, но друс. тук 

”жир” (ср. тучный) ;  при этом важно учитывать соотношение «гнуть» -*■ 

«выгибать» >  «пустой» (ср. латыш. Хйк$Х "пухнуть”, но Хикй$ "пустой”) .

3. Значение «жир» может соотноситься со значением «подниматься 

вверх»:

а) *$е\- "прыгать”, тох. А ш1 "гора” , но рус. сало;

б) лат. а т т  ”жир”, но ие. *ег- "поднимать, бросать вверх”.

4. Слова со значением «жир, масло» нередко соотносят со словами, 

имеющими значение «обман; обманывать»:

а) гр. Хпго? ”жир” , но рус. липа;

б) ие. *Шр- ”жир” , но перс. Д-гё/Хап "обманывать” , гёу/ ”обман” , 
осет./а-1ём!ип "обманывать” .

5. Слова со значением «масло, жир» могут соотноситься со значе

нием «жидкость»: гр. бдоос ”жир” (ср. лат. аЬ-дотеп "живот”, букв, 
«слой жира») соотносится с арм. *1ат- в Хат-ик "мокрый, влажный” , 

динд. йа-пи "капля, роса” , ав. да-пи "река, поток” , осет. йоп ”вода, ре
ка” , арм. 1атк-апат ”мочу”.

МЕНЯТЬ

1. Может соотноситься со значением «стебель, ветка», «дерево» 

(преломление ветки в древности служило символом окончания сдел

ки) : ср., с одной стороны, лит. тёсНз "дерево", дпрус. тесНап ”лес” , 

дс. тег Яг ”лес; шест”, динд. теХЫ ”шест, столб” , лат. те (а "колонна” , 

но гот. таШ/'ап, лат. тйХаге, н. теШеп, динд. техЬаП, тШшхг "менять", 

латыш. тИёх "изменять" >  "прекращать, утихать” (ие. *таг- "резать, 
отрезать”) ; ср. также: латыш, тгх "менять, обменивать” .

2. Может соотноситься со значением «резать, давить»: ср. лит. ттХг 
"мять лен; дубить шкуру” , рус. мну, мять, динд. сагта-тпаз "дубиль

щик”, сирл. теп ”пыль” , но дирл. т от , тбт  "драгоценность, сокро

вище” , кимр. тыуп "ценность”, рус. менять, гот. яа-тагю; динд. тёт-, 

ав. таёт  "месть” , рус. месть, манить, об-мануть.

3. Может соотноситься со значением «крутить, гнуть»:

а) ср. дс. ЬуХа "обмен” (ср. н. ВеиХе "добыча”) , но дирл. ЪиаШ 

"победа” (<  "отбросить, оттолкнуть”) , кимр. Ъийй "выигрыш”; 

ср. дс. уХа "давать”, дат. уде "подать” , рус. диал. выть "судьба, 

участь; доля, участок земли”; ср. также: тох. А т х  ”быть в согласии, 

соглашаться” (возможно, к тому же корню относится и а. оахк, н. ЕШ 

"клятва” <  *иеЫ-у *иШ- "крутить, гнуть”); ср. да. ЬиХа "женщина” 

(связь с ритуалом покупки жены); "платить";

б) ирл. сапгт "согнутый", но позднелат. сатЫге, сатЫаге "ме
нять (ся) ” >  ит. асатЫаге, исп. сатЫаг, ф. скащег, ёскащег;
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в) вал. (тог 1 ) "крутить” ; 2) "менять” .

4. Может соотноситься со значением «делить»: дс. вЫр1а "делить” , 

но также ”менять” (ср. да. всфап "располагать по порядку, делить”).

5. Соотносится со значениями «желать, хотеть >  гореть» >  «быстро 

двигаться»> «обманывать»> («пустой»):

а) н. (ашскеп "менять”, Iайвскеп "обманывать” , двн. гихсап ”жечь”, 

свн. гшвске "быстрый” ; к тому же корню относятся: рус. тоска, рус. 
диал. тощий "полый, пустой”, сх. ташт ”пустой” , ав. 1иввп "терять само

обладание”, (каузатив) 1аовауеШ "освобождает, выпускает", латыш. 

Шквв "пустой, холостой, бедный” , динд. Шсскуав ”пустой, ничтожный” ; 

ср. также: динд. 1а$кага$ "разбойник, вор” , возможно, к тому же корню 

относится рус. таскать, н. Тавске ”карман” ;

б) лат. уеко ”ехать, вести, нести, приносить” , рус. возить, веду, 

алб. щей "воровать” , хет. иекаШап ”они крутятся” , но лат. юсю "обмен", 

да. т к ап  "обманывать” , шее "неделя; служба” .

Значение «менять» может соотноситься и со значением «гореть» >  

«портить»: ср. латыш. каИё1 "накалять” , дс. кеШ "горячий” , а. ко1, н. 

кеЦ3, но лит. каИа "изменение” ; лит. кегвИ "менять” (какН "гореть, 

нагревать", кИав "другой"). Ср. вместе с тем латыш. каИё( "вредить", 

каИе "вред", лив. кай "вредить” ; рус. чад, но н. Зскадеп ”вред” . Однако 

значение «гореть» >  «вредить» часто дает значение «другой». Ср. от 

указанного выше корня: лит. кИав "другой” . Подобным же образом 

ср. *а1рв "другой” : гот. аЩв "другой” , тох. В аШт ”в другом месте” '<  

ие. *а1- "гореть” , а также н. апйег, а. о(кег ”другой”, но ие. *а1(е)г- 

”огонь”.

МЕСТО

1. Значение «место«нередко соотносится со значением «ветка, кол»: 

«прибыть с веткой в качестве гостя, поселиться в дружественном 

доме»:
а) ср. праслав. VII ”ветка” , но цс. витати "посетить, поселиться” ; 

рус. обитать "поселиться, осесть” , т.е. "обозначить ветками избираемый 

для своего жилья участок земли” (в этой связи интересно лит. ие/д 

"место” , лит. диал. У1е(6И "приютить” , латыш, и'егё ”место, пространст
во” , угеШ ”дать место; приютить” ; ср. рус. ветка, лит. ууИз ”прут” , 

но лат. туПаге "приглашать” ; праслав. уИай "пребывать”) ; 43 ср.

43Ср. у А.С. Мельничука: «Среди различных символических функций, принад

лежавших ветке, стеблю, розге, палке или жезлу у народов мира, могут быть вы

делены функция... атрибута вестника (посла) и функция обозначения свершенного 

правового акта (дарственной передачи, пожертвования, купли-продажи или изъя

тия из пользования какого-либо имущества, главным образом земельного участка, 

леса и т.п.)» (Мельничук А.С. Этимологические разыскания. 3. Славянское уеюпЦ 

Восточно-славянское и общее языкознание. - М., 1978).
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вместе с тем лит. уегзИ "размножаться, рожать” (*иегз- "процветать; 
сильный”) ;

л

б) лат. ра^из "местность”, но ие. *рак- ”обносить кольями, ветками”;

в) рус. место (ср укр. мгсто ”город” , чеш. т т о  ”место” , болг. 

място, чеш. тез(о ”город” ; ср. также рус. вместе, вместить, поместить) 

соотносится с лит. т 1ёШ5 ”кол” , латыш, тгётз, динд. тёМ з ”столб”, 

лат. те(а ”колонна”, ирл. теГкоз "пограничный знак” (<  *тИоз(о), 

дс. теШ  ”брус, дерево” .
В связи со значением «жить, обитать» <  «обносить кольями» ста

новятся понятными и лит. тШ 1 "питаться” , латыш. тШ  "проживать, 

находиться, кормиться”, лит. тагзШз "питание” , таШпН "кормить” , 

ав. таёскапа- "место пребывания, жилище”, тНауаШ, тНкпаШ ”живет, 

пребывает” . Возможно, к тому же корню относятся: рус. мету, мести, 

лит. тезП, те1й "бросать”, латыш. теХз "куча зерна” , прус, т е т  "бро

сок, метание” . Ср. также: лит. та 1уП "смотреть”, рус. смотреть (~ ”бро- 

сать взгляд”). Типологически ср.: лит. ууПз "прут”, г1е{'а ”место”, прус. 

ыаИШ "говорить” (ср., однако, а. зау "говорить” и зее ”видеть” , принад

лежащие к одному и тому же корню). Рус. место можно соотнести также 
с да. аз( "сушильная печь” (”лес, выжженный для проживания людей 

или под пашню”). К тому же корню относятся: н. тазХеп, да. тоезХ 

”еда”, динд. тёйаз ”жир” <  *таг<1а$.
г) гр. тояос ”место” соотносится, видимо, с атбпоя "шест, стебель” ; 

ср. также: тоягсо "толкать, колоть; бить” (типологически ср.: н. Оп 

"место”, но алб. из1 ”колос”, лит. изтз "чертополох” , да. огй "острие, 

копье” , лат. дз "рот "); ср. лат. зПрз "дар"; можно также сравнить с 

лит. шрИ "становиться, превращаться” , латыш. (ар( "становиться, дости

гать”, да. раДап "соглашаться, разрешать” («= "уступить место”) ; типо

логически ср.: а. а11о\ч <  ф. а1оиег <  лат. ай1осаге "выделять место"; 

ср. также: лат. дарз "жертвенная трапеза” , дс. 1а[п "жертва", тох. А 

Iар- "есть, питаться” , гр. баптсо "пожираю” ;

д) лат. 1оси$ "место” (ср. да. 1о% "место”) соотносится с а. 1о% "брев

но” ; ср. также: да. 1ас ”жертва, еда, дар, подарок, добыча” ; ср. также: 

рус. диал. дожить "резать, кастрировать” , нд. Ьеке ”серп, коса” (связано 

с рубкой леса под пашню и жилье); кроме того, ср. дс. 1о%а ”жечь”, 

1о%1 ”пламя”, н. Ьоке, ад. 1ом> "пламя” (леса сжигали под пашню и жилье); 

типологически ср.: да. зшбап ”резать”, но нортумбр. зтЪап ”ложиться, 

оседать в том или ином месте”;

е) нгр. цероя ”место, местность” , но ие. *тег- "плести, связывать; 

огораживать” (ср. *тег- "гореть, жечь”) , гр. цёроя "часть”.

2. В некоторых случаях значение «место» соотносится со значением 

«земля»: ирл. йй ”место”, но гр. хвСоу "земля”; тох. А Скат ”земля” 

и "место”.

3. В ряде случаев слова, обозначающие место, могут обозначать 

и время:

а) осет. гаез1ае% "время; досуг” , но, по наблюдениям М.И. Исаева, 

также "место” (с1 гоезюер айЮер. "где он был?”); ср. двн. газ(а, н.Каз!, 
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шв. гавХ ”отдых” <  "время”, но норв. диал. гавХ "местность; отрезок 

пути от одного привала до другого”;

б) динд. вХатЬИа- ”шест, столб” , лат. Хетр1ит "священное место” , 

ад. йетрк "сажать растения” , гр. тотос ”место", но лат. гетры5 "время” ;

в) да. ХШ "время", но зХейе "место” (ср. гот. ршс1$ "народ”) ;

г) гот. кре11а, да. Н т 1 "время", но корн. %ые1 "поле” , ирл. /Ыаск 

"дом";
д) гр. хро^о? "время”, но да. кгип, бав.-н. Коп, Копеп ”ствол дере

ва” (ср. выше латыш. ргеХа ”место”) ;

е) ирл. Хап "время", но да. Хап ”сук” (ср. Хип ”забор; двор”) ;

ж) лит. теХав ”время” , но рус. место (см. об этом слове выше);
з) гр. сора "период времени”, но да. 6га ”край, берег” (ср. ав. гаг 

"город”, алб. гаг "могила”, да. н>агп "береговое укрепление”) ;
и) да. вое1 "время” , но вае1 "комната, замок", гот. ваЦап "жить, оби

тать” , рус. село;

к) прус, кегдап "время” , но лит. каШз "тонкий шест” ;

л) гр. ка1роя "время", но нид. диал. всаег, всНааг "кусок земли” ;

м) гот. те1 "время", но да. тое1 "знак, точка” .

4. Интересно, что слова со значением «местность» первоначально 

использовались в культовом значении «местность, где происходил ри

туальный акт, где молящиеся просили милости у богов»:

а) н. СеЫеХ "местность”, но %еЫехеп "просить” (индоевропейский 

корень, к которому относится это немецкое слово, прошел сложное 

семасиологическое развитие, среди его основных значений: «принести 

в жертву, подарить» -* «просить, сообщить о чем-л.» -> «благодарить» ->■ 

«участвовать в ритуальном акте»);

б) рус. волость (>  область) соотносится с тох. В ша1о "государь", 

рус. велеть, укр. велетень "великан, исполин” ; ср. также: тох. В *ыа1- 

"гнуть”, тох. А и>а1- "умирать", тох. В н>а1- "бить, ломать” , *ие1- 1) "хо

теть, выбирать”; 2) "крутить, давить” ; 3) "толпа, собрание” ; 4) "обма

нывать”; 5) "теплый”; 6) "разрывать” ; 7) "видеть; вид, облик” ;

в) ф. р1асе, заимствованное английским, соотносится с целым ком

плексом значений, имеющих ритуальную окрашенность: ср. тох. А р1ас 

"слово, речь”, лит. р!акН "бить”, лат. р 1ащ о "бить себя в грудь, громко 

сетовать” , рЫсаге "успокаивать (божество) ” , тох. А ргак- "просить” , 

ргакХе "наказание” , двн. р/1е§ап ”взять на себя ответственность, грех” , 

ад. р 1ау "быть праздным”, а. р 1ау "играть” (<  "принимать участие в 

ритуале”) ;
г) лат. ге%ю "область, местность” , но лат. ю%аге "просить” ; ср. 

*ге%- 1) ”видеть” ; 2) "мокрый”; 3) "прямой, правильный”; 4) "кра

сить”, *тге$- ”гореть”.
5. Слова со значением «мясо» («пища») могут соотноситься со значе

нием «место»; «оставаться на месте» (имеется в виду стойбище рода как 

место добывания пищи): ср. Ч й  ”мясо, мускулы”, но *кеки- ”шест, 

палка” (>  "место, обнесенное ветками” , "жилье” ; типологически ср.: 

латыш. ркХа"место” , но рус. ветка, ветвь); лат. та%тепХит ”мясо, 
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приносимое в жертву” , но дирл. та% "место” ; ав. раХказ ”место” , но а. 

/а ! ”жир, мясо” ; да. гузе1 ”жир, мясо” , но лат. гйз "местность”; сирл. 

/а1 ”забор” , но ирл. /еоИ  ”мясо”; а. сох ”загон, хлев; (поэт.) жилище”, 

но шв. кдХХ ”мясо” .

МИР («пбкой»), МИР («ВСЕЛЕННАЯ»)

1. В значении «покой» соотносится со значениями «связывать, гнуть», 

(отсюда «мерзнуть, замерзать», «стягиваться» и «гореть», «гнуться, 

выгибаться (об  огн е)»):

а) ср. кимр. Хащс, Ханко- ”мир” (ср. ирл. со-Хеат "свертываться,

сгущаться”, ХескХат "свертываться”, динд. ШпакXI "стягиваться, свер

тываться”, лит. Хапкиз "густой” , дс. реХХг ”густой”) ; ср. да. рапс "удов

летворение, удовольствие” , лат. Хащеге ”трогать”; '

б) лат. рах ”мир” соотносится с *рак-, *ра2 -\ лат. ращеге "соеди

нять”, гр. -пггуиЪца "укреплять”, пах^п "иней, мороз” , двн. /акап ”схва- 

тить”, сирл. аИ (<  *ра%Н-) "приятный” ; ср. *рек- ”быть довольным, 

радоваться” (ср. двн. р-/екап "радоваться", гот. /акерз "радовать”, дс. 

/ерпп "радостный", гот. $а-/ёкаЬа "подходящий, достойный”, /арз  

"подходящий” , двн. / екдп "есть, питаться, наслаждаться” , гот. %а-/акпап 

"готовить, приготавливать”, дс. /а§а "украшать, чистить”, /сера ”делать 

блестящим, чистить” , д а . " к р а с и в ы й " ;
в) рус. мир соотносится с ие. *тег- "связывать, плести”; ср. также: 

*тег- "гореть, искриться” (рус. диал. мар "солнечный зной; сон”, марит 

"(солнце) печет” , марный "знойный; теплый”, рус. марево); к тому же 

корню относятся: рус. диал. мора "темнота, туман” , болг. мараня "душ

ный, давящий зной”, марен "тепловатый", сх. о-мара "духота", влуж. 

нютага ”полусон, обморок” , динд. тапсщ "луч” , да. тгеггап "портить, 

препятствовать; заблуждаться” ;

г) ирл. зИ, ыХк "мир" соотносится с корнем, представленным дс. 

зегЗг "связь, веревка, пояс” , хегб "колдовать”; ср. также: динд.зШкуаХг 

"иметь успех, достичь, завершить” (ср., однако, полярное значение в 

осет. зу<1 ”голод”) ;
д) пол. роко] ”мир” соотносится с *кей "гнуть" >  "резать” ; ср. 

лат. цшёз "спокойствие, сон, мир” , гот. креПа "время, досуг” (ср. с этим 

последним: *ке1- "гореть; мерзнуть”, дс. кё1а ”иней”, нид. ка1 "замерз

шая земля” , дсак. каШап "гореть” , ав. зуаХа- "обрадованный"); с другой 

стороны, ср. латыш. кагХёХ "накалять", дс. кегХг "горячий” , лит. какИ 
”греть”, но цс. по-читъ, арм. кап %дт "я отдыхаю” (кап — префикс);

е) дс. такепсН "мир" соотносится с *так- "связывать, сжимать” ; 

ср. дс. такт "подходящий”, фар. такиг "спокойный”;

ж) лит. ХаХка "мир” соотносится с ие. *Хе%- "гореть, жечь”, *Хек- 

”плести, гнуть” ; ср. лит. ПкХг "быть подходящим, удовлетворять” , 

ХекXI "достигать” , гот. Хагкзш "правая сторона” , динд. йакщаз, лат. 

йехХег "правая сторона”, йест "украшение", гот. реХкап "преуспевать";

з) н. Кике "покой” соотносится с лит. гйкхХ "съеживаться, сморщи

ваться”, лит. гайказ "морщина, складка” ; 131



и) лит. гатав ”покой” соотносится с динд. гатаИ "укрепляет”, дс. 
гатг "сильный”, а также а. пте ”иней” .

2. В ряде случаев значение «находиться в покое; остановиться» 
соотносится со значением «резать»:

а) ср. дс. кейа ”резать” , р 1 ”трещина, расщелина”, двн. %И ”грыжа” , 

латыш. ва1а ”мясо” , но да.%ое1ап "медлить”;

б) ие. *геи- "разрывать” (ср. динд. гау-, ги- "дробить”, лат. гид 

"разрывать” ; дс. гу]а "вырывать шерсть у овец” , лит. гаиН "разрывать”) , 
но *гёиа- "покой", гё- "отдыхать" (кимр. ага/  "спокойный, медлитель

ный”, ав. ат т е  "спокойно”) ;

в) *(в)кег- "резать” , но ад. Ыгв1 "место отдыха, привал”;

г) рус. диал. коматый, комолый ”безрогий”, коматъся "мерзнуть, 

зябнуть” , но комить "терпеливо ждать”, латыш. катё( "голодать", 

динд. ката "любовь", да. Неттап "останавливать", гр. кощасо "засыпать, 

успокаиваться” , дирл. с о т  "любимый"; ср. *ке(- ”точить” .

3. В значении «вселенная» соотносится со значением «гнуть, резать»:

а) В греческом используется спорное в этимологическом отношении

слово костное, которое часто означает также «порядок» и «украшение». 

Некоторые ученые соотносят это слово с ”изяшный; одухотво

ренный” (ср. коде со "заботиться"). Здесь возможно несколько гипотез. 

Прежде всего следует обратить внимание на корень *ке$-, *ков- "резать, 

бить” : ср. динд. киваП ”бьет, ударяет” , но кш ита "цветок”. Значение 

«резать» дает значение «множество, толпа» (ср. дс. ков "куча", также 

ков(г), а это последнее может дать значение «порядок, упорядочение» 

(ср. типологически: лит. пМа "ряд", но пкё "порядок"; латыш, кёпа 

"ряд", но каПидг "упорядочивать”; рус. ряд, но порядок; ср. также: 

*аг-, *ег- "резать”, но аг- "соединять”) . Отсюда же значение «украшать»: 

ср. латыш, кибвв "красивый, нарядный, приятный; прозрачный” (ср. 

латыш. кидв( "кусать”) , лит. кивИ "отдыхать", латыш. аГкив( "хорошо 

питаться, поправиться” . Ср. также: да. сеовап ”одобрять” , гот. кшвап 

"проверять”, динд. ]дваН "проверять, пробовать, вкушать” . Типологи

чески ср.: латыш, тё^таг, тейгтаг ”резать” (=« ”с целью проверить 

остроту инструмента или оружия”) ,  лит. тё%тН  "пробовать” , но лит. 

те%п "понравиться кому-л.", латыш. тёйгё1 "иметь обыкновение” , 

тё$[ "привыкнуть” , лит. та%еИ "нравиться” . Ср. гр. коацоя <  *кез-, 

*кег- "резать", ср. "быстро двигаться” (ср. н. кеНгеп "двигаться, ехать”) ; 

осет. кивуп "работать, трудиться”, но н. Бскаг "толпа" (типологически 

ср.: *ке1- "резать” , но рус. челядь, лит. ЫШв ”род”, динд. кй1ат ”стадо, 

род” ; а. си( ”резать”, но нд. СкиН ”толпа, множество народа” , ср. рус. 

кутить, диал. котить ”рожать”) . С другой стороны, ср. *кег- "связы

вать”. Важно учесть также *кег- ”гореть” (<  "резать, гнуть”) : это значе

ние могло перейти в значение «твердый; земная твердь» (типологически 
ср.: рус. жечь, но жесткий) ; ср. *кегэ- "гореть” , но а. кагй, н. ИаП "жест

кий, твердый” . Наконец, значение «гореть» могло дать значение «кор

мить» >  «рождать», а также «расти»: ср. *кегэ- "гореть” , *кег- "расти”, 

но рус. кормить, без начального форматива: *ег-, *аг- ”резать”, *аг- 
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"связывать” , *а- "гореть” , но осет. агуп "родить” (типологически ср.: 

*а\- ”гореть” — "кормить” — ”родить” , ср. да. се1ап "гореть”, лат. акте 

"кормить”) ; *ре1- "гореть" <  ”резать” >  "родить” (ср. а. ра! "парень” , 

рус. спелый; ие. *Ъкок- "гореть” , но а. сленг Ьиск "парень” , ср. а. Ьоу).

Нельзя не учитывать также, что значение «резать» может дать зна

чение «светить» (ср. типологически: *Ькаи- "бить, резать”, но *ЬНа- 

"светить”). В этой связи следует учесть формы без начального соглас

ного: латыш. аивта "рассвет” (ср. латыш. аивг "рассветать”, цс. устра 

"рано утром” , динд. иссай "светит” , двн. дшп "восточный”; ср. с на
чальным к-: гр. каьца (<  *каивта) ”жара” . Возможно различное разви

тие корня *кев-: *кев-, *ков- >  *кю- >  *вко- (ср. в связи с этим соответ
ственно ад. коот  (<  *вко-т >  *ко-т) и воот (<  *к$о-т >  *ю-т) "ста

до” . Ср. также: иа. кдвта "теплый, сырой” , йвтап "жара” (типологичес

ки ср.: рус. свет "мир, вселенная” ) ; динд. к§ата- "обгорелый, засушен

ный”; арм. давпит "гневаться", (атак  "сушить". К корню *кев-, видимо, 

можно отнести лат. ветеп "семя"; да. вта "связь, веревка” , ие. *вет- 

”лето” , а. сленг соте "семя”, тох. А кот  "молодой побег, почка” . Ср. 

также: лат. тов (<  *квтов) "обычай, ритуал; правило” (ср. семасиоло

гическую параллель: нд. /Пгеп ”бить” , но а. /У/ "подходящий” , гот. /Пап 

"рожать”), а также лат. тох  "быстрый” , динд. таквй "быстрый, ран

ний” . Значение «бить, дробить» дает также значение «земля», в связи с 

чем можно указать на динд. кват- (<  *§И($)т-ез) "земля, почва” (типо

логически ср.: а. р-тй "дробить” и ^гоипй ”земля”) ; значение «земля», 

однако, может переходить в значение «низкий»; ср. гр. ”на земле” , 

но лит. гетав "низкий” , ”низкий"; лат. китив "земля” , но

НитШв "низкий", в связи с чем рассматриваемое слово могло, очевидно, 

означать «нижний мир» в отличие от «верхнего мира»; к рассматривае

мому корню относятся и динд. Р1-%атап- "шаг”, %атт- ”идущий” , арм. 

кат "стою” (*%~е(в)т) ; к тому же корню относится и лит. %тп "рож

дать"; ср. семасиологические параллели: тох. А вгк "идти", осет. х/'/с 

"земля, почва” , арм. викк "блеск";

б) лат. типйив "мир, вселенная” соотносится с гр. цбЬоя "сырость” , 

/*и8аХеб(; "мокрый", динд. тисПга- ”облако”, тдйа1ё "веселый”, тий-, 

тийа "радость", сирл. тиай "чистый; гордый” , снид. тог ”мелкий 

дождь”, латыш. тисП1 "гнать" (значение «жидкость; мокрый» соотно

сится со значением «резать, бить»: ср. ниже $.у. мокрый); ср. миф о 

«всемирном древе» (ср. ди. уащак "дерево” , но да. и>ап% "м ир").

МОКРЫЙ

1. Может соотноситься со значением «резать, бить»:

а) ср. *та\- "рубить, бить” (гот. таПап "бить”) , но лат. тайед 

"быть мокрым” , дирл. таШ т  "распадаться на куски” ;

б) ие. *так- "мять" (латыш, такг "нажимать, мять, мучить”), но 

*так- "мокрый"; ср. рус. мокрый, арм. тог (<  *так-п-) "жидкий на

воз; болото";
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в) арм. гащапет (<  *г-кащ-) "мять", но н. / ’еиск? ”мокрый” (к 

тому же корню н. Рипке ”искра”) ;

г) ие. *паи- "замучить”, *пеи- ”мять, нажимать” , но динд. впаий 

"выделять жидкость” , гр. раб со ”течь” , н. па0 "мокрый” .

2. Может соотноситься со значением «гнуть»:

а) ср. ие. *ре1- "складка” , но *ре1- "лить” ;
б) *цег-”связывать; гнуть”, но *цег- (*ацег-) "мокрый; течь” ;

в) *рап- ”ткань” , но *реп-, *рап- "мокрый; течь” ;

г) *вей "связывать” , но *веь "мокрый; течь” ;

д) кельт. *ге% "связывать; связывание” <  "гнуть” , но ие. *ге%- "сы

рость, влага, дождь” ;

е) *%ег-, *%егв- "гнуть, катить”, но *%гет- "мокрый” ;

ж) *Ш- "гнуть", но *Ш- "лить; течь, сочиться; мокрый; влага, 

дождь” .

МОЛЧАТЬ

Как показал О.Н. Трубачев, слова со значением «молчать» могут 

соотноситься со словами, означающими «таять» (<  «утихать», «портить

ся») :

а) рус. молчать, пол. тПсгес и др. соотносятся с двн. т о 1аыеп "та- 

ять ;
б) гр. тг/кц, (дор.) т&кт\ "таять, растопиться” ; праслав. *1а]'аН (рус. 

таять и родственные), праслав. *ш Ш  "плавить, растоплять” , лат. IаЬеге, 

с одной стороны, и лат. (асёге "молчать” , гот. ракап, с другой;

в) латыш. (Ш "делаться мягким” ; праслав. *{ь1еИ (рус. тлеть и род

ственные) , но лит. (у1ёИ ”молчать";

г) да. змщап "молчать", но н. вскыаск "слабый” , да. хи>е%е1, вые%е1е 
"блестящий, горящий” ; ср. также двн. вШккап "замучить; прекращать” ;

д) лат. вИеге "молчать; убывать” , но да. зме1ап "гореть” . Указанная 

закономерность — частный случай общей закономерности семантическо

го развития: «подыматься», «выгибаться» >  «возгораться» >  «убывать, 

прекращать; отсутствовать, не хватать» (идеосемантический образ — 

выгибание, но пустота внутри): ср. да. уёаАа "грудь”, но шн. кгМеп 

"остановиться; отдыхать” ; ие. *а%- "быстро двигаться” , *а%кег- "гореть, 

жечь” , но *е$- ”нехватка, нужда”. В этой связи интересно рассмотреть 

происхождение русского слова немой. Не подлежит сомнению, что перед 

нами корень *пет- ”гнуть". Слова со значением «гнуть» очень часто 

используются для обозначения разного рода религиозных действий, в 

частности религиозного экстаза, и означают собственно «завороженный, 

в экстазе, безъязыкий»> «немой от экстаза». Это подтверждается и факти

ческим материалом. Ср. лат. петив "святая роща”, гр. иецоя ”роща, 

лес” (религиозные действия обычно производились в лесу или в поле); 

динд. патав "почитание, поклонение” , патаИ ”гнет” (>  "почитает”), 

дирл. пет "небо” ( «  "свод, выгнутость”) , гр. роцоя "обычай, ритуал, 

закон” . С другой стороны, несомненна связь рус. немой с такими сло- 
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вами, как н. пектеп, гот. ттап  ” брать” ; слова со значением «брать» 

обычно имеют или ранее имели значение «давать»: ср. дс. /а ” брать” и 

"давать”, ав. петаН-, дирл. пет ”дар”, лит. пиота "сдача внаем”: оба 

значения имеют внутреннюю форму «гнуть»: «брать» — «сгибать пальцы», 

«давать» — «разгибать пальцы». В этой связи интересно ад. %Ые ”таять” 
(букв, «расслаблять пальцы» >  «расслабляться» >  «таять»), ср. ад. &Ь 

"останавливаться), препятствовать” . О.Н. Трубачев устанавливает 

связь рус. таять и таить ”прятать” (развитие значений: «растапливаться, 

доходить до жидкого состояния» >  «размельчаться, делаться мелким, 

маленьким»> «прятать, скрывать»),

МОЧЬ

Соотносится со значением «резать, рубить»:

а) ср. гот. %Ц$а "серп” , дкимр. %у1ут , скимр. ве1еи, %е1у} ”нож”, 

хет. йкаПа- "разрезать, кромсать” , да. заеНап "резать” , сирл. зсаШ "тре

щина” ; гр. уаХХоя "жрец, производящий обрезание” , динд. На1а- "плуг", 

дс. веИа "кастрировать", латыш, ад/а "мясо” , лит. "конец” , но 

кимр. %а11и "мочь, быть в состоянии’, корн. %а11оя "сила, мощь” , брит. 

%аИои1 "мочь” , лит. §а1еН "мочь” , 8аНа "способность, сила” , дчеш. Но1ету 

"большой";
б) ие. *($)кеп-(с!-) "рассекать, разрубать” , да. апап "рассекаться", 

сте "трещина” , но н. кдппеп "мочь" (ср. н. кеппеп "знать” , да. силпап, 

лат. %епеге "рождать”, рус. конец, чин, чинить "производить”, на-чи- 

нать);
в) латыш. так{ "нажимать, мять” , гр. раук; ” месиво, тесто”, да. 

тасшп "делать” ; гр. 1ха\г] "борьба” , рауи/у "режущий”, но да. та%ап 

"мочь; помогать” ; лит. тлфИ  "использовать; быть полезным", гр. 

цЪхоя "средство от болезни", дирл. <1о-/ог-та§аг "увеличивается” , да. 

тае%еп "сила; толпа; чудо” ;

г) ие. *кег- "резать”, но арм. кагет "могу” ;

д) ие. *тег- "тереть, резать” (ср. рус. смерть, мертвый), но арм. 

тагг’ет  "могу, умею” .

НАЧИНАТЬ, НАЧАЛО

1. Слова со значением «начинать» соотносятся со значением «схва

тить» («гнуть»):
а) лат. т-сгреге "начинать” <  сареге "брать, хватать” ;

б) лат. соереп "начинать” <  со-ареге, "соединять";
в) н. ап-/ащеп "начинать” < /ащеп "схватить” (двн. /акап);

г) ад. %аИ "схватить", но %а!е "начинать".
2. С другой стороны, значение «начинать» соотносится со значением 

«двигаться (идти, приходить) » — «подниматься» — «нести»:

а) ср. гр. архоцси, архсо "начинать”, но ерхорт  "приходить";

б) лат. тШ ит  "начало" <  т  + гге "идти"; ср. вульг. лат. сот-Ш- 

Иаге >  ф. соттепсег, исп. сотетаг  "начинать";
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в) ав. р ’аШигипа- "начало” <  Таг- "переходить, переплывать реку”;

г) динд. ающаП- "начинать” <  а т 1-%ат ”выходить вперед” ;

д) дс. ке$а "начинать” <  "поднимать” ;

е) дс. Ъуг/а "начинать”, но снн. Ъогеп "поднимать, нести” , двн. Ъипеп 

"поднимать”, дс. Ьега, гот. Ьаггап "нести” ; ср. нисл. Ъдг]а "быть под

ходящим” и "получать” ;

ж) лит. ргайеИ "начинать” <йеН "класть, положить” ;

з) латыш. $ак1 "начинать” <  лит. §дкН "прыгать” (>  "спешить что-л. 

сделать” >  "начинать”) ;

и) а. Ье$т "начинать” может восходить к да. зап "идти” .

Интересно, что один и тот же корень *кеп- может означать и начало,

и конец: ср. рус. на-чин-ать, динд. катпаз "молодой” , капа "девушка", 

гр. коииоя "новый", лат. гесет "новый, недавний”, ирл. с т т  "возни

каю” , гэльск. стШ- "первый", рус. щенок; сирл. сапо, сапа "щенок вол

ка", кимр. сепаи "щенок волка или собаки”, но рус. конец, друс. конь 

"предел” , да. кШ ета "последний”, н. Ымег "задний” ; ср. также: латыш. 

шк1 "начинать”, но тох. А зак- "остаться позади” , зака( "тихо” ; ср. так

же: рус. молодой, но ие. *те1- "медлить” ; рус. близкий, но лит. ЫугдИ 
"лежать неподвижно” .

НЕБО

1. Р. Райхельт пытался показать, что понятие «небо» в индоевропейс

ких языках первоначально имело смысл «каменный свод»: ср. динд. 

азтага- "каменный” , азтап "небо” , дс. катап  ” (каменный) молоток; 

скала” , гот. Ы ттз "небо”. Дж.П. Махер, однако, считает, что имелся в 

виду не свод из камня, а орудие Перкуна, извергающего молнии (ЛЕЗ, 

1980, V. 1, N 4). Так, лат. сае1ит "небо” (<  *каШ-1от) соотносится с 

саеёо ”ударять” (ср. гр. кцХа ”стрела (богов)” , сирл. саИ ”копье”). 

Ранее сае1ит соотносили с дс. кейк ”яркий; небо” , двн. кеИаг ”яркий, 

светлый” ; ср., однако, *ке1- "выступать, выдаваться вперед” , а также 

"бить, разбить” .

2. Значение «небо» может выражаться также через значение «темно

та, облако»:
а) а. зку ”небо” , но шв. зку ”облако; небо” ;

б) а. \ме1кт  "небо", но н. \Уо1кеп "облако” ;

в) дирл. пет "небо”, но ие. *пет- ”гнуть” >  "прятать” ;

г) лит. дап%из "небо” , но (1еп%П "покрывать” ; ср., однако, *йкаф- 

”гореть” , *йаф- "простираться”, *йка%к- ”язык” (см. в настоящем сло

варе я з ы к )  , гр. 0?77а; "точить, заострять”, *ёка%к- ”колоть” .

3. Может соотноситься со значением «комок» ( «  «облако в виде 

комка»): ср. нирл. зрегг ”небо” , но ав. раги- ”узел, комок” , гр. лерас 

"конец, граница” (типологически ср.: а. с1ои<1 "облако” , но скк! "ко

мок, глыба”).

4. Может соотноситься со значением «высокий»: гр. оърмю? Шпехт 

соотносит с динд. уагзтап- "высота” , лит. у&зйз "верх; высшая точка” , 

136



рус. верх, лат. уеггиса "бородавка” , динд. уатуаь "верхний” (К2, 66: 

199ГГ). Возможно, однако, соотношение с гр. ойресо "мочусь", динд.

1>ацат "дождь", гагзаИ "идет дождь” , тох. А м>аг "вода", дс. йг "мелкий 

дождь”, лит. }йге1& "море", динд. уагГ"вода” или *иег- 1) "закрывать” ;

2) "гореть, сиять” ; 3) "широкий, обширный”; 4) "резать, бить, осы

пать стрелами (о громовержце) ” — все эти значения образуют этимоло

гическое гнездо, в основе которого лежит *цег- ”гнуть; связывать” .

НЕВЕСТА

Намечается несколько семасиологических источников значения 

«невеста»:

а) рус. невеста — спорное слово; существует несколько этимоло

гий: 1 ) невеста <  *пеиоШа "неизвестная” (ие. *цоШ- "знать”); 2) не

веста <  *пецоиейы "новобрачная" (*пеи- "новый” + *цей(-Н)- "вести; 

брать замуж”) ; ср. лит. Уес1й, уё$И "жениться", динд. уас1ИйН, ав. уайй- 

"невеста, молодая жена” , уайгуа- "достигшая брачного возраста (о де

вушке) ” , лит. уедекНа — то же (о юноше); лит. \>ёйу$ "жених” , латыш. 

уейата "невеста” ; гр. ебиои "брачные дары, приданое”, а. ыеё "выда

вать замуж” , лит. паиуейа "новобрачная” <  *пецоце(11а, сх. нква "моло

дая, молодуха” <  пеиа ”новый, молодой” ; 3) невеста <  *пецо1Ыа <  
цо(к- ”род”, т.е. "неродная” ; нам представляется, что следует принять 

во внимание рус. ветвь <  ие. иек- "гнуть", ср. *иек- "хотеть, желать” 

и "говорить” : имеется в виду ветка как символ заключения брачного 

договора;
б) а. ЪгШе, н. ВгаШ "невеста" соотносятся с дс. ЬгоМг "шест, стре

ла” , шв. ЬгосШ "шип на подкове", возможно, и с рус. прут (типологи

чески ср.: лат. $Ири1а  "стебель” , но Шри1ог "договариваться, совершать 

сделку”) ; В. Пизани, однако, возводит н. ВгаШ к *тгйИ$ <  *тгй-/Ьгй- 
"говорить” («Этимология 1973.» — М., 1975: 163—164); ср. да. ЬгеШап 

"кричать", снид. рга1еп - то же, рус. бредить.

НОВЫЙ

1. Слова со значением «новый, молодой» соотносятся со значением 

«гнуть» >  «связывать» >  «подтягивать» и буквально означают «подтяну

тый ближе, находящийся близко» (как известно, значения «гнуть» и 

«резать» непосредственно соотносятся между собой: и то, и другое зна

чение может переходить в значение «новый, молодой») :

а) ср. рус. близкий, но латыш. ЪИегТ "рубить, бить” , Ыаш1 "давить, 

жать, бить, тереть” ;

б) гр. а?Х1 "близко", но аух^ "завязываю” ;
в) ф. ргёз, ит. ргезю, арргезю "поблизости” , но лат. ргехвш "сжа

тый”; это дает возможность понять происхождение многих слов со зна

чением «новый»: рус. новый, а. иен', н. пей и др., но ие. *зпеи- ”гнуть, 

связьшать, крутить” : динд. впауап- "веревка", алб. пш "шнур” , дс. апиа 

"наматывать”, оркн. ти  "согнутость".



2. а) В индоевропейской мифопоэтической градации смерть считалась 

переходом в новое состояние, в новую жизнь, обновлением. Именно по

этому слова, образованные от корня *паи- "смерть” (ср. гот. пат  "труп”, 

латыш, пте "смерть”, птё1 "убивать” и др.), соотносятся со словами, 

представленными вариантом этого корня *пеио$- "новый” (динд. па\’а-, 

ав. т у  а- "новый", дпрус. псмт "молодой” , хет. пеца-, тох. А пи, лит. 

пай]а$ "новый” , перс, пем/ "красивый”, ср. *пе1- "хороший, святой”). 

Души умерших, согласно преданию, переправлялись в загробный мир 

водным путем: ср. *паш- "корабль” и *паи- "смерть"44; ср. также: 

да. 1фап "умирать” , гот. $а-1ефап ”идти, передвигаться”, но да. Ш  "ко

рабль". О том, что «обновление», т.е. обретение новой жизни, мыслилось 

как движение через водный путь, свидетельствуют такие глаголы, как 

гот. т т ап  "спешить” , да. теош п  (т ош п ) "спешить” , рус. сновать 

(ср. К2, 90, 1976: 258ЯГ.). Ср. также: ие. *$па- "влага, вода”. В основе 

всех указанных выше слов лежит корень *$пеи- "гнуть, плести” («гнуть 

ноги» -* «идти, двигаться», «гнуть, плести» ->■ «вода, плетение вод», 

«гнуть» -*■ «новый, молодой» (ср. типологически: н. Л'еГг "сеть”, 

но пеТгеп "мочить”) ; интересно также сопоставить ие. *теи- "мокрый” , 

но лат. ти$Ю5 "молодой, свежий”) .

б) подобным же образом ие. корень *1еи- "связывать” : ср. динд. 

уща-, лат. ]и%ит ”ярмо”, ]ё;йпш "трезвый” (ср. а. /а${ "поститься”, но 
н. /аввеп "схватить”) непосредственно соотносится с *ки- "молодой” 

(ср. динд. утай  "связывает”, но ушап- "молодой”) , ср. *1еи- "резать” ;

в) ср. также иа. *кога- "новый”, но *кег- 1 ) "плести, скреплять; 

шнур” ; 2) ”резать” ; 3) ”расти”; 4) "гореть” (ср. осет. кигуп ”родить” , 
алб. каг ‘регш’);

г) ср. также рус. молодой и не. *те1- 1) "связывать” (тох. А, В 

т а 1к- "связывать, скреплять”); 2) ” бить” ; 3) "плести, связывать” , 
*вте1- ”жечь”;

д) ср. также гр. кашоч "новый, свежий”, но вал. сещ 1 "связь” , 

сеп%1и "связывать” , ср. да. апап "расщеплять”45. Указанное семасиоло

гическое развитие хорошо иллюстрируется корнем *%аг- "близко” : 

ср. ирл. каг "близость” , вал. §аг, %ег "рядом”, латыш. %аг "рядом” , но 

ие. *%ег- ”гнуть”; ср. также: н. пак "близко”, но н. пакеп "шить, сши

вать” <  "гнуть, крутить” ; лат. аПаге "сжимать, сгибать”, но лит. агИ 

"близко” ; естественно вместе с тем, что значение «гнуть» могло да

вать значение «гореть» >  «кормить» >  «рожать» (ср. ие. *1еи- "гнуть” , 

который соотносится как с а. уоип%, н. }ищ  "молодой”, так и с рус. 

юг; ср. также ие. *иег- ”гнуть, крутить”, но тох. А т г  "моло

дой”).

А Л
Ср. лит. поууН "мучить”, сповацк. гапо\>Ио$1 "упрямство” ; сх. зановит 

"помеха; скука”, затеет  "назойливость”.

45 Ср. *кеп- 1) "спрессовывать, соединять” (иа. копа- ”угол”); 2) "тереть”; 

3) "стараться, стремиться” .
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нос

1. Соотносится со значением «резать»> «выдаваться вперед»:

а) тох. А такп  ”нос” (<  *те1- ”молоть”) ; с другой стороны, ср. 

ие. *те1- "молоть, резать” , но сх. тоИН "выдаваться вперед” ; словен. 

ротЫ , т61а "выступ, балкон, острие” , ротокк  "небольшое возвыше

ние” ;
б) а. Ъеа1 "бить” , но Ъеетк "выступать вперед” ;

в) ср. рус. нос, но осет. поз ”шрам” , рус. нож, заноза, а также да. 

Нпоззгап ”резать” , гр. убаоч "болезнь” , уоаёсо ”я болен” , лат. /рюзсеге 

”знать” (<  "резать”) . Ср. также: да. таз, исл. зпегз, дат. зпез, нд.ЗсНпаЫеп 

”ветка, палка, шнур, на которые нанизывается множество одинаковых 

предметов для продажи” .
2. Может соотноситься со значением «видеть; глаз»:

а) ср. хет. ШНап ”нос", но {е(е)-1а-пи-из ”глаза” , *<1 Ы- "смотреть” 

(динд. айкОпег ”он посмотрел” , ав. йа(у)- "смотреть", йаётот- "глаз, 

взгляд”, йдЮга- ” глаз”) ;
б) подобным же образом: ав. \>аепа "нос” , перс. Ьгп, но ав. гаёпа- 

"видеть” , перс. Ь(гии1 (У. Е)исНезпе-Сш1ктт//ТРН5. — 1946: 79).

НОЧЬ

1. Может соотноситься с понятием «резать»> «убивать»:

а) ср. да. ш уИ , нд. СИиН "вечер” , но да. сч>е1ап ”убивать” (ср. рус. 

квелый "слабый” , *ке1- ”резать”) ;

б) динд. к§ар ”ночь” (ср. гр. фёуая "темнота” , перс. заЪ, гр. 

”темнота” , хет. ЫраШ- "ночь” (<  *кзр-аШ-) соотносятся с ие. *кез- ”ре- 

зать” ; иногда с этим словом сопоставляют гр. ё-опера, лат. уе-зрег, 

ав. Нзараг "вечер” ; ср. ие. *рег- "резать” .
2. В основе значения «ночь» может лежать значение «гнуть, стяги- 

вать»> «закрывать (свет)»:

а) ср. лат. пох ”ночь” , но лат. пес(д "стягивать, связывать”;

б) латыш, уакагз "вечер” , но ие. *\сек- "связывать” .

Значение «гнуть» соотносится со значением «тянуть, растягивать», 

которое также может давать значение «ночь, вечер»:

а) динд. ХапбИ "вытягивать, простираться” , но сх. сутон ”сумерки” , 

бел. сутонець "смеркаться” ;

б) а. еуетщ, н. АЬепЛ ”вечер" соотносятся с осет. а/оп, а/опае "вре

мя, пора, срок” , а/аег ”год” (ср. осет. а/ип: а{1 "достигать нужного 

уровня” , перс. уа{1ап: уаЬ "находить, достигать”) :  в основе этих слов 

лежит понятие «достижение, завершение, окончание»; ср. также: ав. 

арапа- "достижение, завершение, конец”; к тому же корню относятся: 

ад. рап "занавеска” , рус. запань "цепь из бревен для задержки сплавляе

мого по реке леса” , укр. зупинка "остановка", болг. спона "препятст

вие”; ср. рус. запнуться; лит. ртИ  ”плести, наматывать”, рус. пнуть, 

перепонка, запонка, попона, рус. диал. понява "покрывало, накидка” ,
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сх. опона "перепонка, кожица”, словен. оропа, чеш., пол. оропа "зана

вес” , гр. лорсн; "усилие, напряжение, тягота” , да. зраппап "натягивать” ; 

ср. также: лит. рапШ  "канат для связывания” ;

в) гр. б 1еХоя "ночь” , возможно, соотносится, с одной стороны, с 

ббсо "натянуть” (ср. динд. ира-йи- "натянуть”) , а с другой - с гр. беьХо? 

"боязливый” (по Бенвенисту <  *йид(и)- ”два” >  "расщеплять"); в 

следующем случае слово со значением «ночь» соотносится с ие. *иез-

1) "крутить, гнуть, связывать” ; 2) "резать": тох. А ше, тох. В умуе 

"ночь": ср. динд. газаИ "оставаться, заночевать” , дирл. / о(а)М  "провести 

ночь” ; интересно дпрус. ЫШ  "вечером” .

В.Н. Топоров связывает рассматриваемое слово с глаголом Ъйхоп 

” быть” : ср. *Ькцё№-з "остающийся, проводящий ночь” . Иногда привле

кают для сравнения лат. оЬИиз "заход (солнца) ” , ср. динд. Па- "ход” 

от *ег- "идти” (ср. также О.Н. Трубачев //Этимология 1965. - 1967: 

16—17). Согласно другой точке зрения, рассматриваемое слово относит

ся к динд. ЪкаИ ”свет” <  *ЬНё- "сиять” (ср. примеры, когда одно и то 
же слово обозначает «свет» и «тень»: динд. сИауа "свет; тень” ; н. Мог%еп 

"утро” , но рус. мрак; ср. ЕпёгеИп//2{$1РН, 18, 1942: 117-118). С точки 

зрения Мажюлиса, исследуемое слою соотносится с дпрус. ЫаРмег "боять

ся” (семантически: ”вечер как время, когда особенно часто возникает 
чувство страха” ; см .Ка1Ьо{уга, 14,1966: 101—106).

ОБЫДЕННЫЙ

Может соотноситься со значениями «резать» >  «родить» >  «относя

щийся к своему роду»> «знакомый»> «свой, известный»> «заурядный»:

а) тох. А кагр1 "обыденный”, лит. кгаиргз "грубый” соотносятся с 

лит. кггрИ "резать, дробить” , рус. крупа, хрупкий, латыш. кгйр( "съежи
ваться, сморщиваться”; ср. осет. кигуп "родить”;

б) ие. "Ыгеп- "бить": ср. свн. Ьапе, Ъап "дорога, проторенный путь”
>  ”обычай”* ср. да. Ъап ”кость’’ >  ”род” , ад. Ъат "близкий” ; ср. лит. 

каи1уз "кость", но ди. кик- "род” >  дирл. Ьап "закон", откуда а. Ьаш1 

"банальный” : первоначально это слово означало «принудительный» 

(ср. Ъап "указ”) , а затем «принудительный, общий для всех»;
в) подобным же образом и а. сленг сот  "рутина", сот у  "баналь

ный” соотносятся с *кег- ”резать": ср. *кег- "гнуть, сжимать (ся)", 
*кегя- ”гореть”, "расти” >  "замерзнуть” ; дс. каегг "близкий” ;

г) рус. простой соотносится с гот. /газ1з "ребенок"; н. РгозГ, а./тохг 

"мороз". Типологически ср., с одной стороны, рус. стынуть, но стыд, 

а с другой - мерзнуть, но мерзкий. Семантическое развитие: «постыд

ный, отвратительный» >  «плохой» >  «заурядный» >  «простой». Ср. 
Е. Натр//ЛЕЗ, 1,4,1973.

ОВОЩИ

1. Может соотноситься со значением «гнуть» >  «греть» >  «доходить, 

поспевать»> «созревать»:
140



а) да. о/е( ”фрукты, овощи” восходит к да. о/-ов1, о/-ев1, о/в( "спеш

ка, усердие, пьш”, да. ав! "сушильная печь”, ад. овв "пытаться”, нд. 

Овеп "усердие, пыл” , ад. аш  ”пылающий костер” ;

б) подобным же образом лат. 1ецйтеп соотносится с гр. уХеуиз 

”жечь, гореть” , да. Ие% "пламя” ; это слово соотносят также с лат. 

1е$6  "собирать” <  ”гнуть” ;

в) а. Ув%е1аЫев ”овощи” соотносится с лат. уе%ехаге (итера

тив от уе$ёге "двигаться” , ущёге "быть подвижным” <  ие. *це%- 

”быть согнутым” >  "вкушать, наслаждаться” (типологически ср. 

*%еи- "гнуть", но *̂ еив- "вкушать, наслаждаться” , *&т- "радовать

ся”) ;

г) лит. йаггоуёз "овощи" соотносится с *йкеге%к- "держать" <  

"гнуть" >  "гореть, жечь” (9р. лит. Лаггав "сад, огород” "огороженное 

место”) ;

д) ср. дс. аШп "фрукт", но да. ое1ап "жечь", лат. а1еге "кормить” ;

е) лит. ио%а "ягода” , но тт./и$ит  ”нечто согнутое” , рус. юг, а также 

огонь, а. уоигщ ”молодой” .

2. Иногда значение «овощи» соотносится со значением «пища»: 

ср. н. Сетше "овощи", но да. тов "пища", дирл. т ат е  ”еда” (ср. 

«Рез^зсЬгШ Гиг О. ВеЬа{»еЪ>: 306Я).

ОГОНЬ

1. Соотносится со словами, имеющими значение «резать» (букв, 

«высекать огонь»):

а) да. Уугап "резать, отрезать” , лат. раш е "бить", но да. /уг, н. Реиег 

"огонь" (ср. осет. рггуп "чесать шерсть” , а. /иг ”шерсть”) ;
б) *ак- "острый” и лат. 1$пи, рус. огонь;

в) рус. диал. дожить "резать” , но да. 1о% "огонь";
г) ие. *кег- "резать” , но *кег(э)- "гореть, жечь” (ср. дс. куп "огонь", 

лит. кйШ "топить”) .
2. Однако значение «возгораться» могло возникнуть и на основе 

значения «брать, взять» (букв, «охватить пламенем»), которое, в свою 

очередь, соотносимо со значением «гнуть» >  «острый» (ср. типологи

чески: ие. *Ъкег- 1 ) "резать"; 2) "гнуть” , но рус. брать, а с другой сто

роны, *Ъкег- "жарить; нагревать”) :

а) ср. тох. А епк- "схватить”, но лат. 1%тв "огонь” ;

б) ие. *кепк- "опоясывать” , но также "гореть” .
3. Может соотноситься со значением «светлый, блестящий»: ср. 

динд. Ькаг$ав ” блеск” , рус. белый, но да. Ъе1, нд. ВбИ "огонь, костер” . 

Слова со значением «огонь» могли использоваться в значении «чистый» 

(имеется в виду очищение огнем) :
а) динд. рамапав "очищающий”, но также "огонь” ; ртакав "чистый, 

светлый, очищающий”, но также "огонь” ;

б) гр. 7гцр "огонь”, но лат. ригив "чистый” ;
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в) гр. сиди) "горсть” , но и>арос "чистый, светлый”.

4. Может соотноситься со значением «куча (дров или веток)». См. 
об этом в настоящем словаре з.у, гора:

а) нд. Маикеп ”куча” , но а. т ок е  ”дым”, кельт, тик "огонь” ;

б) рус. гореть, но гора;

в) лат. агёге "гореть” , но гр. ороч "гора” ;

г) ирл. $НаЬ "гора” , но латыш. Ир! "гореть” ;

д) дс.ДаИ "гора", но рус. палить (*ре1- "гореть”) ;

е) лит. ка1т  "холм", но ие. *ке1- "гореть";

ж) н. Наи/е "куча", но рус. к оп от ь ;
з) латыш, кгаI "собирать в кучу” , но кгат "печь", свн. гаг(е) "куча".

5. Может соотноситься со значением «подыматься вверх, вздымать

ся» <  «выгибаться, гнуться»<  «резать»:

а) *кег-, *($)кег- "прыгать”; *кег- "высота, вершина” , но *кег(в)- 

"гореть” (ср. дс. куп "огонь” , лит. кйгН "греть", динд. кщаки- "огонь”) , 
а также *кег- "краска".

б) В русских диалектах зафиксировано слово жаровой "высо

кий, прямоствольный (о дереве)"-, ср. стань рябинушкой ты жаро
вою; ср. в этой связи, с одной стороны, ие. *%Нег- "выдаваться 

вперед” (латыш. %ар "долгий, далекий” , гр. "выступающий

вперед; скала, выступающая из моря” , чеш. Ню1 "острие стрелы” , 

свн. %гаг "ярость” , двн. %га2 "ветка хвойных деревьев”) , а с другой - 

*фег- "сиять, гореть” (ср. лит. гап]'а "пылающие угли” , арм. $ап 
"жар”) .

в) Интересно сопоставить рус. грань "острый край, выступ”, но 
в закарпатских говорах грань ”угли” .

г) В этой связи интересно происхождение а. 1ощ, н. 1ащ, гот. йда 

"длинный”, восходящих к ие. *с11ощк- (<  *йе1ёф-).

Можно полагать, что этот корень представлен в двух разновиднос

тях: *ЛМопф-, йЫеф-, *йке$- и *1опф-, *1еф-, причем и первая, и 

вторая разновидность могла использоваться как в значении «длин

ный» (рус. долгий, а. 1оп%), так и в значении «греть, жечь» (ср. 

лит. (1ё%И "жечь”, ад. 1ощ  "родинка", букв, «клеймо»; да. Ие%, 

дсак. 1о%па, дфриз. 1и%, 1о%а "огонь, пламя", да. оп-Ие%ап "зажечь”, н. 

ЬоНе ”пламя”) . Обе разновидности указанного корня в конечном 

итоге восходят к значениям «резать» (ср. дпрус. с1оа1ф  "коса”) , «бить» 

(ср. да. йо1% ”рана” , нд. йа^еп ”бить”, лит. ”колющий, жгучий”) ; 

ср. также: гр. "околдовывать; околдовывание посредством

удара” , тох. А 1а1ке, тох. В (еШ  "жертва” . Ср. также: гр. уКбшя "огонь, 

пламя” . В этой связи становится ясным происхождение рус. подлин

ный "истинный" (букв, «очищенный огнем»). Следует принять во 

внимание тот факт, что значение «гореть» <  «гнуть» может дать 

значение «целый, невредимый, неискаженный»: ср. лит. какИ "греть, 

нагревать” , дс. ИеИг "горячий” , двн. ке1г, гот. кеИо, но сх. чит, 
болг. читав "целый, невредимый” , лит. к(е1а$ "твердый” , латыш.
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ае{$Л6. Ср., с другой стороны, осет. хуЦдаев "настоящий; святой” <  осет. 

ш&уп ”жечь” . Понятие чистоты, истинности нередко связано с понятием 

огня как очищающей стихии: ср. осет. гоет&ё (<  */га-хйх1а-) "краси

вый” и др. Гот. зища ”истина” соотносится с корнем *т-, ав. хй- ”огонь — 

свет” : ср. осет. хьщуп ”жечь”. Ср. дсак. шппеа ”нужда, болезнь”, двн. 

тппа, хиппе "затруднительное положение”, лат. хот  "вредный” , зопИсиз 

"опасный” , осет. хоп ”враг, беда, несчастье” (типологически ср.: латыш. 

кагШ "накалять” , лит. кагхИ ”греть” ; дс. НеШ "горячий”, но латыш. 

каИёТ "вредить”, каТте "вред; нарушение”). Интересно, что значение 

«гореть» может давать значение «родить; народ», а это последнее пере

ходит в значение «другой»:
а) ср. латыш, кайёг "гореть” , дс. кеИг "горячий” , но лит. кИаз "дру

гой” (ср. рус. диал. котить ” рожать” ) ;

б) гр. Ьщцоя "народ” (ср. тох. А (ат  ”родить” , ие. *йкет- ”гореть”) , 

но хет. йатагх "другой” ;
в) да. (1гй%1ап "сохнуть (у огня) ”, <1гу%е "сухой", но рус. другой; ие. 

*а(ег- ”огонь”, но н. апйег "другой”.
6. Может соотноситься со значением «влага, вода»:

а) ср. да. Иппап "гореть", но Ъап "мокрый”;

б) ие. *цег- "гореть”, но также "мокрый” .

7. Наконец, значения «огонь», «гореть» соотносятся со значением 

«имущество, богатство»: ср. лит. Иерзпа "пламя” , латыш. ИрГ "гореть” , 

но иа. 1арТга-, 1ар- "имущество, богатство” (подробнее см. выше, б.у. 

имущество) .

ОХОТА

1. Большинство слов со значением «охота» первоначально означали 

«стремиться, домогаться» <  «гнуть»:
а) динд. (рга)-уакза- "стремиться, домогаться” , двн. ]афп "охотить

ся", н. )а%еп; ср. также: гр. сцшу "состязание” , лат. а^д "гнать, вести” , 

арм. асепг "вести", а также: динд. ущаН "уважать, поклоняться, при

носить жертву”, гр. аусо? "святой", динд. /щах "проступок, вина, 

грех” (<  *1еи-, */е$- ”гнуть”) ;

46Ср. также: а. аП "весь”, но да. сеЬп "гореть”; рус. весь, но лит. уекН "раз

множаться, выводить” (типологически ср.: лат. а1еге "кормить”, гот. а!ап "растить”) ; 

лат. Ши$ "весь” , но да. Нпёап "зажигать”, ад. йуЛ ”еда”, а. сленг йи<1е "огонь”, 

гот. ршс!$ ”народ” <  *1еи- "увеличиваться, разрастаться” (5Ш<Н ЬаШсI, 3, 1933:

132). Ср. также: лат. отпй "весь” <  *отЬк-пк <  *епеЬк- "собирать вместе” <  

”гауть” (ср. двн. гтЫ ”рой” , да. итЬог "маленький ребенок” , дирл. гтЬИи ”пуп” 

> ”род, потомство” , лат. ю11-етпв - парное слово; ср. также: динд. $ап/а- "весь”, 

но лит. ЗегН "кормить” . Значение «целый» соотносится со значением «весь», а это 

последнее соотносится со значением «род» <  «кормить», «рожать» <  «гореть» <  

« гнуть, резать».

143



б) а. киШ "охотиться” , но рус. хотеть, арм. хапй "неукротимое же

лание” , х М  "радость” , кимр. скмапГ, брит. коаШ "предмет желания” ;

в) хет. кита- "охотиться” и китах- "домогаться; оплодотворять” ;

г) лат. иёпог "охочусь” и "домогаюсь” , иепа$ ”любовь” ;

д) динд. 1иЬйкака- "охотник” и 1иЬк- "желать, домогаться” , рус. 

любить. Наиболее древней основой со значением «охотиться» является 

ие. *$ек- "следовать, преследовать”.

2. Интересно, что слова со значением «охота» нередко соотносятся 

со значением «дерево» (первоначально именно в лесу происходило 

ритуальное действо с танцами и резкими телодвижениями) :

а) ирл. Лай "охота” , но /И  "дерево” ;

б) вал. Не1а "охота” , но ирл. саШ "дерево, лес";
в) да. и>Ши ”лес” , но дс. уег'За "охота” ;

г) лат. уешап "охота” , но динд. \апа- ”дерево” ;

д) вал. соей, брет. коай "дерево”, но а. Ниш ”охота” (ср. арм. хапй 

"неукротимое желание”, брит. НоаШ "предмет желания”) ;

е) рус. стремиться, но чеш. $1гот "дерево” ;

ж) латыш. тейИ "охотиться” , но лит. тейп "дерево” ;

з) ие. *ащ- "дуб", но н. ]а%еп "охотиться" (ср. ие. *ш§- "поклоняться 
божеству, почитать богов”) ;

и) лат. агЪог "дерево", но н. агЪеНеп "работать" <  "совершать куль

товый акт” .

3. Может соотноситься со значением «спускать, отпускать (собак)»

(речь идет о преследовании зверя с собаками): ср. дирл. $е1% "охота” , 

х1ев "копье", двал. т-ке1ска "охотясь, на охоте” , Ие^ка-И "охоться!” , 

но да. Ъе-$у1сап "обессилить” , динд. щ М  ''спускать, отпускать” (в част

ности собак: здаН шпак), ав. кагегаШ "выпускает, высылает”, да. 

а-$еокап "слабеть”, свн. веШеп ”падать; опускаться” ; возможно, к тому 

же корню относятся: арм. ке1% "медленный”, гр. е\ки> "тянуть”, алб. 

Ие1к "тянуть", тох. В Шк- "вытягивать” (ср. *(з)1ё%- "ослабеть, рассла

биться”) ; ср., с другой стороны, ие. *$1ак- ”бить” (гот. $1акап ” бить” , 

ср. ирл. $1асс ”меч”) , но "схватить” (ср. гр. ХолодаI "брать,

хватать” , да. кессап "схватить” , ср. да. 1ас ”жертва” (ср. обычай прино

сить жертву богам перед охотой); к тому же корню, видимо, относятся 

и лат. а1$ог "мороз” (<  ”жара; сильное желание”) , исл. е1§иг ”снежная 

метель с сильным морозом” , а также динд. агкаИ ”стбит; зарабатывает” , 
лит. а1%а "заработок” .

ПАХНУТЬ, ЗАПАХ

Соотносится со значением «бить, ударять (по органам обоняния) , 
раздражать (органы обоняния)»-.

а) да. кгтап "бить”, но кгетап "пахнуть” , дфриз. кгепа "запах” , да. 
кгипо1 "вонючий” ;

б) а. Шпк "пахнуть" соотносится с лит. ШпкаИ "толкать” , гот. 
$Хщцап, да. Мепсап "спотыкаться” ;
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в) исл. кпт  "неприятный запах” , но дс. кпИа "ударять” ;

г) свн. Ьгаекап ”пахнуть” , но н. Ъгескеп "ломать";

д) а. зтеП "запах” , но н. таЫеп, рус. молоть;

е) ад. ш% "неприятный запах” , но тох. А пак "разрушать”, а. па% 

”мучит!>; пилить” ;
ж) гот. йаит, дс. йаипп ”запах” <  *с!кеи- "трясти";

з) динд. запйка- "дурной запах” , но а̂пс!к- "ударять, ранить”, лит. 

%епйи ”портить” ;

и) лат. /га^ог "ломка", но/га§гаге "приобрести какой-л. запах” ;

к) ие. *бй- "пахнуть", но также "ненависть” (ср. шн. коИеп "бить”).

ПЕТЬ

1. Некоторые слова со значением «петь» соотносятся со словами, 

обозначающими сакральное действие и имеющими значение «прикоснуть

ся, взять»:
а) ср. ирл. кшЫт, имеющее одновременно значения «взять» и «петь»;

б) а. йп$ ”петь” соотносится с друс. сягать "дотрагиваться” (как 
признак клятвы или другого религиозного действия); с друс. сягать 

связано и а. втк "погружаться", ср. лит. шпкш "тяжелый”.

2. С другой стороны, глаголы со значением «петь» могут соотносить

ся со значением «лить, пить» (имеется в виду сакральное, действие, со

провождаемое возлиянием):

а) ср. ие. *%кеи- "лить" (ср. варианты этого корня, имеющие отно
шение к ритуальному акту: *%еи- "гнуть, крутить” ; *%аи- "радо

ваться”; *%ё1- "разрываться пополам; молодой побег, ветка” ; *§еи- 

” спешить” ; *%ке1- "быстро двигаться” , также "ранить”) , но

*#7- ”петь, кричать, звать” ;
б) с рус", петь, как убедительно показал О.Н. Трубачев, следует со

поставить рус. пить (ВСЯ, 4, 1959: 135 и сл.: ЗкуШгспа КеуЦа, XI, 1959: 

225ГГ.); можно, видимо, сопоставить рус. диал. шпетить "оскорблять, 

укорять, высмеивать”, а также чеш. йраШу "плохой, слабый, больной” 

(<  "завороженный”), пол. вгреХпу то же (возможно, первоначально 

со значением «плевать»: ср. да. $рое1ап "плевать” ; см. РВВ, 77: 187)4 7*

в) динд.]'икоН, гр. ”лить” , но динд. камаЫ, рус. звать;

г) дпрус. &гмег ” славить” , лит. ф И  "хвалить”, динд. щпаИ "сла

вить, петь”, но латыш. йгеП ”пить”, влуж. гг)ес "пьянствовать, пить” , 

лит. цеШ "пить";
д) лит. 1гаШа "понос", но латыш. ТгаШа "песня” .

3. Значение «петь» может ассоциироваться и со значением «связы

вать» (<  «гнуть» >  «производить сакральное действие, сопровождаемое 

гримасами и выкриками жрецов»), а также «блестеть»:

47Типологачески ср.: дс. $а!а "петь; кричать; выкрикивать заклинания”, но 

йаИпп "завороженный”, ср. да. 8<х1ап ”медлить, останавливаться”.
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а) динд. ЪкайтИ "восхваляется; блестит” , дирл., сирл. Ыпс! "мело

дичный”, но динд. ЪайкпаН "связывать, сковывать” , гот. Ыпёап "связы

вать” ; ср., с другой стороны, *Ъка- "говорить” (арм. Ъап "речь” , лат. 

/ап <  */а-ю(г) "говорить”, тох. А ра- ”просить"), но *Ъка- "блестеть” 

(динд. ЪНаИ "блестит” , тох. А рат  (<  *Ъкепо-) "светлый” , дирл. Ъап 

"белый”) ;
б) подобным же образом ие. *8%ег- означает ”подать голос, произ

нести” , но *щег- "освещать, гореть” ;

в) рус. диал. луда "белизна” , но н. Ыей "песня” ; ср. лат. 1иёив 

"игра” .

ПИЩА

1. Соотносится со значением «бить, резать»:

а) ср. рус. диал. запижить "заколачивать, забивать”, но рус. (курск. 

диал.) пежа "харчи, угощение” (ср. запижить, запиживать "захватить 

силой кого-л ” , да,/акап, /ащап "хватать, брать”) ;

б) рус. корм, кормить <  *кег- ”резать” : ср. ирл. сойти, сигттп "пиво” , 

лат. сгетог ”густой сок” ; возможна, однако, связь с осет. кигуп "произ

водить на свет, рожать; искать; просить” ; ср. также: тох. А штат "се

мя” , дс. заигг "семя животного” , ср. ад. согтош  "имеющий хороший 

аппетит” . Иногда рус. корм  соотносят с лит. вегтепв "поминальный 

обед” , лит. вёгй, вегш "кормить” , возможно, к тому же корню относят

ся: перс, вег "сытый", арм. вег "потомство, род”, вегет "производить на 

свет, рожать”.

в) лат. аЪив "пшца” соотносится с ие. *вкегЬ- "резать": ср. лит. 

вкУЬШ "резать” , гр. акоптсо "рубить", лит. кароИ "разрубать на мелкие 

куски” , иа. кара!ат "половина” , рус. капо-рукий, Капица ”било (цепа)” , 

скопить ” резать” ;
г) да. Ьупап "есть, пробовать на вкус” соотносится с ие. *Ъкет- 

"резать": ср. дс. Ьег/а "бить" (букв, «ударять по вкусовым нервам, 

раздражать вкусовые нервы»), дпат. /огЬеа ”еда” , гр. уор&ц "питание” , 

динд. ЪкалгаИ "жует, питается” , дирл. Ъшг^еп "хлеб", лат. /аппа "мука", 

гр. >рер0ш "пасти, питать” , дс. Ъап, гот. Ъапгетв, да. Ъеге "ячмень” , алб. 

Ъаг "трава, сено”, рус. диал. бор "вид проса”, нд. Вещ "выгон для скота” ;

д) ав. ш -  "еда” соотносится с *кев-, *ка$- "бить, резать” ;

е) ие. *ра- "кормить, питать” соотносится с *реи- "резать, толкать” ;

ж) н. хетереп ” вкушать” соотносится с гр. уЬааш ”бить, толкать”, 

нд. пеивеЫ ”бить, сечь” , пеевеп "разрушить, повредить” ;

з) тох. А ек- "есть, питаться” соотносится с ие. *ак- "острый; ре

зать” .

2. В ряде случаев слово со значением «есть, питаться» соотносится 

со значением «гнуть»:
а) гр. удауеТу ”есть, питаться” , но да. Ые%ап, н. Ые%еп "гнуть";

б) лат. тапЛисаге (длат. тапйеге) "есть, питаться” , но да, тап(1 
"корзина" (<  "плетеная");
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в) да. то$ ”еда, питание” , дирл. т ат е  ”еда” , но дс. т е т  "корзина” ;

г) рус. лопать, но да. Мар "корзина” ;

д) ие. *фег- "схватить, опоясать” <  "гнуть" (ср. *%ег- "крутить, 

наматывать”) , но нперс. хитйап, ав. *храг- "есть, питаться” ; ср. динд. 

фшв- ”есть, пожирать”;

е) *ие1- ”крутить, гнуть” (ср. ие1к- "тянуть"), но лит. уа1%уИ "есть” ; 
ср. рус. влага, латыш. уа1$ит$ "сырость” ;

Ж) гот. Пап "есть" <  *ёИ- "связывать” (типологически ср. рус. 

уплетать ”есть").
3. Значение «есть, питаться» может соотноситься со значением 

«двигаться, передвигаться»:

а) *а1- "идти” , *ейк- "огораживать” , но *ей- "есть, питаться” ;

б) гр. трЛгуы "есть”, но трехсо "спешить, бежать” ;

в) лит. га&пИ ”хотеть есть и пить” соотносится с рус. рог («нечто 

изогнутое»), лат. ги%а, лит. гайках "морщина"; ср. также: рус. прыгать, 

но кельт, ге^ "связывать, гнуть” .

Другие примеры перехода значения «ходить» — «есть, питаться» см. 

в этом словаре з.у. жить: это значение в конечном итоге восходит к зна

чению «гнуть». Любопытно, что слова со значением «ходить» часто

приобретают значение «получать, находить»: а) рус. идти, но найти 

(на + идти); б) ходить, но находить; в) н. коттеп  "приходить", но 

Ьекоттеп "получать”; г) н. ДпЛеп "находить” соотносится с ие. *рес1- 

”нога” , прус. ртМв ”дорога", рус. путь, а также с рус. питать.

4. Значение «гнуть» может давать значение «гореть», в связи с чем 

целый ряд слов со значением «питаться» соотносится со значением 

«гореть»:

а) *а$- "гореть”, но *иез- "есть, питаться” ;

б) рус. кормить, но *кег- "гореть” ;

в) лит. Нервна ”пламя” , но да. 1еррап "кормить";

г) да. сект "гореть", но лат. а1еге "кормить” (значение «гореть» 

соотносится со значением «резать» — «гнуть»),

5. Значение «гнуть» может еще переходить в значение «собираться 

вместе (для совместного пропитания)» >  «дом, место жительства» >  

«храм, святыня» >  «спасение, выздоровление» («спасение от голода при 

совместном добывании пищи»):
а) динд. пашё "объединяться с кем-л.", паз1а "место жительства, 

родина” , гр. иёоцси "возвращаюсь домой” , тСш, раоооцси "живу, прожи

ваю”, щоя, решя "храм, святыня” , гот. §а-птп ”быть спасенным” , но 

н. пакгеп "питать(ся)” , дс. поега ”оживить, освежить; кормить” ;

б) да. пеа{ ”еда, питание”, ср. *пег- "(магическая) жизненная сила” ; 

да. а1Н ”храм” , ёа1ф т  "спасать” , но рус. алкать;

в) *ей- "есть", но *ес1к- "забор".

ПЛОХОЙ

1. Соотносится со значениями: 1) «резать, гнуть» >  «быстрое движе

ние»; 2) «резать»>  «наносить ущерб, вредить»; 3) «резать»> «просить»;
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4) «резать» >  «слабый, глупый, плохой»; «открытый, незащищенный»:

а) н. Ъдве "плохой, злой”, а. Ъшу "занятой” (ср. этимологический 

дублет -  да. /у$ап "стремительно нестись”) соотносятся с тох. А ривак 

"мускул, сила”, гр. уьк "сила; свет” ; ср. также: да. Ъу$п "закваска” , 

рус. бес, бесить, а также с дс. Ьууа "стремительно двигаться вперед” , 

рус. бушевать, вфриз. Ьшеп, рус. диал. бузить "ударять, бить, колотить” , 
бузовать "шуметь, ссориться, скандалить; бегать, метаться, резвиться”, 

нд. Ъашеп, норв. диал. Ъфува "быстро двигаться”; ср. нид. Ъегщ, шв. 

диал. Ьдв "дикий", норв. Ъаив "гордый”, шваб., эльзас., шн. Ывеп "дико 

кидаться в стороны (о скоте)”; ср. также в итальянских диалектах: 
ломб. Ьегёу, венец. Ь т уо "жало (пчелы)", милан. Ьеш(г) ”колоть", 

Ъев(айига "вздутие, опухоль”; ср. также: сф. Ъевег, ЪевШег "прийти в 

ярость; бегать взад и вперед; мучить, разрушать” ; а. (ет)Ъе2г1е "при

сваивать, растрачивать (чужие деньги) ” , которое первоначально означало 

«портить»; к тому же корню относятся и ад. Ыгг ”сила, натиск, страст

ность” , дс. Ьуп, нд. Ъдп% "яростный”, шн. Ывеп, а также да. Ывепе, ад. 

Ыввоп "слепой” (ср. шн. Вйе "северо-восточный ветер”) ; типологически 

ср.: гр. /оикшс "сильный ветер” , но лат. саесш "слепой” ; лат. ацийо 

"северный ветер” , но лит. ак!ав ”слепой” ; ие. *кйг- ”слепой” , но гот. 
5кига "сильный ветер” ;

б) подобным же образом гот. иЬПв, н. йЬе1, а. еуИ "плохой, сквер

ный” соотносятся с двн. иоЪа "быстрое движение”, н. йЪеп "делать, 

производить” (первоначально речь шла о ритуальных действиях, дви

жениях, результатом которых могло быть не только добро, но и зло), 

лат. орив ”работа” , орв ”сила, мощь” , но лит. ора "гноящаяся рана” , 

исл. уЬЬтп "бесстыдный” , уЪЪа "быть строгим, злым", иЬЫ "строгий, 

злой” , и/г "недружественный, враждебный” , кельт. оЬпо$ "страх” ; ср. 

(с преформантом) болг. коба "дурное предчувствие”, арм. сирр "вол

нение” ; с другой стороны, не исключена связь с гот. июр]ап "громко 

кричать” , дс. ора "кричать" (это значение соотносится со значением 

«резать, гнуть»), кельт. о1Ъе1ов "огонь”; типологически ср.: 1) а. Ъай 
"плохой” , но Ъеойап "просить” ; 2) да. вре11 "речь, притча” , но латыш. 

рек  "оскорблять", ре Гав "оскорбление, вред” ; ср. *ре1- ”жечь” ; 3) да. 

Ывеп ”притча” , но ад. Ъу$еп ”позор, бесчестие; немилость” ;

в) шв. опй "злой, плохой” соотносится с да. апйа "пыл, рвение” 

(ср. А. ЗоЪаппеввопЦМАВО, 4, 1941), дс. апсИ "дыхание; дух”, опп ”уси- 

лие, работа” ; ср. также: дс. уапйг ”злой, плохой” ин. чшпйегп, а. м>апйег 

"бродить,-ходить” (в конечном итоге рассматриваемые слова восходят к 
*Неп-, *Нап-, *(в)кеп(й-) "резать, рвать, сдирать шкуру”) ;

г) кельт. (р)о1%о- "след", н. /о1^еп "следовать, идти”, но кельт. 

*о1ков (ирл. о/с) "плохой” (ср., однако, ниже, пункт е), лат. иШвсг 

"мстить” : подробнее об этом переходе см. в настоящем словаре з.у. 
север) ;

д) а. Ъай "плохой” , видимо, соотносится с корнем, представленным 

н. Ыпйеп, Вапй, осет. Ъоеййуп ”связывать” (жертвенное животное обыч

но связывали); Ъай понималось как "связанный” >  "завороженный,
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испуганный в результате ритуального действия” (типологически ср.: шв. 

йа!щ "плохой” , дшв. йа "удивляться; терять сознание”); к тому же 

корню («связывать» - «гнуть, расщеплять») относится, очевидно, и да. 

Ъёойап "просить” (букв, «выгибать, открывать рот»): динд. ЪкапйаХе 

”его хвалят; он блестит”, дирл., сирл. Ыпй "мелодичный”, дбрет. Ьапп 

”песня”, но *ЬИеп- ”бить, резать, расщеплять” (типологически ср.: дс. 
§еНа "резать”, да1а ”петь” , но ваНпп "завороженный, заколдованный”) ;

е) рус. плохой, нд. р 1оскщ "больной” , лит. 1ща "болезнь” , ИецИ 

"быть тяжелобольным”, гр. Хосуоя ”вред, гибель, смерть”, оХсуоя "ма

ленький” соотносятся с да. Ъхсап, нд. Иескеп "рвать, вырывать, щипать” 

(ср. н. зсМеск! — первоначально причастие со значением «плоский, об
струганный», ср. нд. Ьеке "серп”) ; возможна также связь с да. Не§ 

"огонь” (>  ”резать, высекать”) 8 ;
ж) подобным же образом и рус. гад, гадкий соотносятся с дс. %аМа 

"колоть”, §ай(1г "колючка, острый конец”, а также а. %ас1(аЬош) ”ходить, 

бродить, слоняться” , %ейй "притча” , нд. %еи(1еп "говорить, разглагольст

вовать”, н. уег$еис1еп ”транжирить”, ад. уесШ ”обман” (ср. выше о соот

ношении «просить, говорить» и «плохой»), да. %ёаЪ "глупость; презре

ние”, %ай "нужда” , н. Ко1 "нечистоты";
з) лит. р 1кШ  "плохой, злой” соотносится с лит. ре1кИ "вредить” , 

рсаказ "глупый”, да. /ак "враждебный” , /се$е "слабый” , двн. /еф  "при

говоренный к смерти”, арм. кёк1 "несчастный, нуждающийся”, да. /ак 

”пестрый” <  *рек- ”жечь”. Не исключено, что все эти слова следует .сопоста

вить с да. /аёсап "стремиться” , /асшп "стремиться, двигаться вперед” , 

/сеспе "обманчивый, злой”, / Ьессе "привидение” , гот. / акап "схватить” , 

гр. щубя "сильный” , лат. ращд "укреплять” , а также кельт. (р)о1ко$ 

"враг” (ср. выше относительно а. Ьас! <Ыпй);

и) сх. хао, чеш. г1у, пол. г 1у, рус. злой соотносятся с лит. ро-тШ  

"гнуться” , ра-ги1пи$ "наклонный” , латыш, гуек "отворачиваться” , динд. 

Ыаг-, кга1- "гнуться, падать” , ав. гйгак- "кривой, дурной”, перс, гига-, 

ката- "злодей” (ср. а. /аИ "терпеть неудачу”) ; возможно, все эти слова 

соотносятся с *ке1- "быстрое движение; находиться в быстром движе

нии”, ср. также: *ке1- 1) "кричать” ; 2) "обманывать” ; 3) "гореть; 

наклоняться” ;

к) рус. худой "плохой” , болг. худ "плохой", пол. скиду "тощий, 

скудный” и др. соотносятся с динд. ЩойаН "толчет, дробит” , к$ис1га$ 
"маленький, незначительный, низкий, подлый” , гр. феб8оя "ложь” , 

ф 1)8 роя "лживый, ложный” ; А. Мейе сближает рассматриваемый корень 

с динд. кзбйкиказ "голодный", к$ййкуаИ "голодает": ср. ие. *$еи- "гнуть”.
2. Интересен переход «тростник»>  «беда, несчастье» (речь, очевидно, 

идет об урожае, побитом бурей):
а) лат. сактиз "тростник, стебель”, но саЫтИаз "вред”;

б) *каипов "тростник”, но *каипоз "низкий, подлый” .

48 Ср., однако, выше: кельт. (р)о!%о ” след”, н. /о&еп, ирл. о1с "плохой”.
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ПОКУПАТЬ - ПРОДАВАТЬ

1. Часто соотносится со значением «резать — бить», «гнуть»:

а) ср. *(з)ре1- "резать, разрубать”, н. зраНеп, лат. зроИит "шкура, 

содранная с животного” , рус. полоть, дс. ща11, зре11 ”вред”, но *ре1- 
”продавать; зарабатывать” : гр. тгсоЛеТ̂  "продавать” , двн. /а// "продаж

ный”, лит. ре7пш "заработок”, реЫуй "зарабатывать” ;

б) *(з)кег- "резать” , но тох. А кигуаг, динд. кппаИ "покупать", дирл. 

сгИН "покупка, плата” , длит, кпепаз "продажная цена” , а. Ыге; ср. инд,- 
иран. *кег- "делать, производить” ;

в) лат. саирд "хозяин гостиницы” (ср. рус. купить) соотносится с 

*кеи-р "гнуть": динд. кир-1'аН "находиться в быстром движении”, катраИ  

"раскачиваться” , катрга "подвижный", лат. сир 10 "страстно желать” , 

осет. ктуп  "молиться", ктй "обрядовое пиршество, начинавшееся с 

молитвы старейшего” (слово возникло в связи с ритуалом жертвопри

ношения) ; к тому же корню относятся: да. зсёарап "делать, совершать” , 

зскррап "приводить в порядок”, зсёар "овца” , латыш. ИЫ’ЪЫ ”резать” , 

да. /ог-арр1ап, гр. окаптш "рубить", лит. карсИ "рубить на мелкие кус

ки” , иа. кара1ап "половина, часть” , рус. диал. скопить "обрезать” , рус. 

капо-рукий; капищ ”било (цепа)” (ср. а. зНаре "форма, очертания”) , 

гр. окопеш "смотреть, Охранять” , а. кеер "держать, хранить”, да. зсгре 

"плата, заработок” , дс. зкора "бежать” , рус. копать, копить, скопом, 

дс. Но/ ”храм, дворец феодала” , двн. Но/  ”округ” (место жительства 

рода), НиоЬа "определенный участок земли” , исл. зкор "презрение”, 

дат. зки//е "обманывать” , снн. зсНоуеп "обманывать” , исл. зкор ”то, 

что предопределено; судьба”, двн. зсо/Дггеп "валять дурака” , зебр 

”поэт, певец”, нд. 8сИиЬе ”пальто, одежда (первоначально ритуальная)” , 
дс. зкурШ ”головной платок” .

2. Значение «собственность» соотносится со значением «прятать, 

таить», а это последнее — со значением «греть, гореть, таить» (см. в этом 

словаре з.у. имущество) -, ср. также: а. сленг Ъигп "воровать", ф. арго 

сНаи[[ег "воровать” ; а. гй/'е/”вор” , но рус. теплый. В связи с этим можно 

полагать, что:

а) да. ое%еп "собственность" соотносится с корнем *е$тз "огонь” 

(к тому же корню, видимо, относятся: лат. е%ед "не хватать, иметь 
нужду” , дс. еЫа "нужда”) ;

б) динд. 1зё "владеет” и а. ке ”лед”, ав. /му- "морозный” , афган. 

азаг "мороз" <  "горячий; гореть” . Интересно, что значение «цена» часто 

отождествляется со значением «вред, убыток»: ср. ад. ыка{ гз IНе йата^е! 

"сколько стоит?” ; лит. ката "цена”, но гр. помц ”месть, наказание” ; 

значение же «вред» соотносится со значением «гореть»: ср. латыш. 
каИёI "накалять” , но каИё! "вредить” , каИе "вред” ; в связи с этим ср. 

лит. а1§а "заработок” , но лат. а1̂ ед "замерзать”; ср. также: латыш. 

ё1кз ”идол”, ё)кз "изгиб” , прус. а1китз "локоть” ;

в) а. Ьиу "покупать” соотносится с 1) ие. *ЪИеи%И- "гнуть": ср. шн. 

Ьо%еп "гнуть” , но Ъо%еп "держать лавку, вести торговлю” (типологи-
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чески ср.: гр. рё1о "крутить” , но ро1ёо "продавать” ; лит. регсш, лат. 

уеПд "крутить", но лит. уегсшоа "веду торговлю”) ; к тому же корню 

относятся: да. Ъщап "убегать", рус. бегать, лит. Ьё%И, лат. /щёге "бе

жать" (типологически ср.: ам. сленг во "сделка” , но %о "заключать сдел

ку; истратить, заплатить деньги” : / м>еп1 /луе ЬШз /ог 1ка1 СШпезе Уазе; 

возможно, что это значение основывается на обряде кражи невесты);

2) ие. *ЪНеиф- "избавляться, освобождаться” : ср. ав. Ъи] "избавляться” ;

3) ие. *Ъг\еи%к- "вкушать” ; 4) тох. А рик- "полагаться на кого-л.” : ср. 

ад. Ьщ (ир) "полагаться на кого-л., поддерживать, одобрять” (ЕОО, 

I: 262), ам. сленг Ъиск "заискивать, поддерживать; стремиться” (ср. 

типологически: лат. уепегог "чтить, почитать”, но уетге "продавать

ся"); 5) ие. *Ьке%- "бить” : ср. двн. Ъа$ап ”бить", ад. Ы$ "атаковать, 

наброситься на кого-л." (ЕОО, I: 262); типологически ср.: ам. сленг 

скор, змор, Ъеа1 с1ом/п, каттег, Ыохи опезе1/ Ю "совершать сделку” , 

букв, «ударить».
Значение всех приведенных слов дают возможность заключить об 

общем значении «охотиться, преследовать». Однако, именно это послед

нее значение, как показывает фактический материал, дает значение 

«покупать, цлатить»: ср. а. ригсказе <  дф. роигсказзег "преследовать, 

охотиться”.

ПОЛЕ

Может соотноситься со значением «выжженное пространство (в 

лесу), предназначенное для посева»:

а) рус. поле, а. /геИ, н. РеЫ "поле" соотносятся с ие. *ре1- "жечь” 

(первоначально «лес, выжженный под пашню»): ср. рус. палить, кимр. 

%о-1еи "свет" (<  *р1о-цо-); ср. также: *ре1- "пыль” ;

б) подобным же образом и лат. а^ег "поле” соотносится с *ак^- 

"наносить вред” <  "жечь": ср. динд. ака-т "страдание, боль” , ав. акд 

"злой, плохой” ; *а%оз- "грех” ; ср. также: ие. *а§кег- "день, свет” (ср. 

*йке$к- "гореть", но н. Та% "день”); к тому же корню принадлежит 

*щ- "гнать” ;
в) ав. кат$й- ”поле” соотносится с *кег- "жечь” ;
г) лит. Ьщказ "поле” соотносится с дсев. Ъ%а ”жечь” ; типологически 

ср.: а. 1апй, н. Ьапй ”земля, местность”, но рус. диал. лей "беда,несчастье” , 

ледина "повальная болезнь”, ледачий "скверный, хилый, больной", 

ледаче "скверно” , укр. ледащий "ленивый";

д) ср. лдт. агеа "открытое место” и агеге "жечь”, да. ое1ап "жечь” , 

гр. т}ерюч "утренний”, ав. ауагв "рассвет, раннее утро”, да. сет  "дом, 

жилье” ; ср. также: *аг-, *ег- ”резать” ;

е) лат. гиз ”поле” соотносится с *ргеиз "жечь", *геи-> *цег- "жечь” ; 

ср. *иег- "разрывать" (>  "торжественно говорить”) и *геи- "разрывать”, 
а также "спешить"; "кричать”; ср. также: *ге1- "царапать” ; "кричать” ; 

"пестрый" <  "жечь";

ж) арм. апй "поле”, но да. аД "костер", ср. нд. апйеп ”гореть желанием”
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<  *Нап(с1) <  *(з)кеп-(<1-) "разрывать, разрезать, сдирать шкуру” , Апй 

”зависть, рвение, усердие” , да. ап(1а ”рвение, усердие”, апйшп "Завидо

вать” , нд. апйеп "болеть” ; ср. гр. ар&ор "цветок”, аи&юр "раститель

ная пища” (ср. в этом словаре 8Л. овощи) , динд. апАказ ”расгение, из 

которого делают сому” ; к тому же корню относятся и дс. апйа,'динд. 
ап- ”дышать”4 9;

з) кельт, та^оз ”поле”, но рус. диал. смага ”жар, пламя’*, а. зтоке 

”дым” , гр. оцихп "сжигать на медленном огне” , н„ зсктаскш  - то же, 
рус. смуглый.

ПОНИМАТЬ (ДУМАТЬ)

1. Может соотноситься со значением «бить, резать, мять»;

а) ие. *так- "мять, размять”, но да. зтёа^ап "думать”, рус. диал. 

мекать "понимать” (ср. рус. смекать, смекалка, кумекать) ; интересно 

сопоставить также рус. диал. намокнуть "приучиться” : ср. нлуж. такав 

”щупать, осязать”, пол. диал. такас ”ощупывать; бить” , чеш. такаИ 

"щупать, хватать, брести ощупью”, пол. тасаё "касаясь пальцами, рука

ми, исследовать” , лит. токеИ  "мочь, уметь”, латыш, тасё.1 "понимать, 

уметь” (ср. «Этимология 1970». - М., 1972: 74—77);

б) ие. *реи- означает ”бить, резать” (ср. лат. рШаге "резать” , раую 

”бить” , лит. р/аиП ” резать”) , но также "понимать” (ср. лат.рШаге ”пред- 

полагать, думать”) ; ср. а. ипйегзШй "понимать” <  да. ипсШг "между” + 
+ *1епй- "резать” (лат. 1опс1ед);

в) дс. зкЩа означает "разделять” , но также "понимать” .

2. Может соотноситься со значением «быстро двигатыя»< «резать, 

гнуть»:

а) ср. н. ]а%еп "гнать, преследовать”, но латыш. ]ё$1 "понимать", 

лит.\ё%а "сила, мощь” (ср. гр. т}|3г) "юношеская сила, мужество”) ;

б) гот. /гар/ап "понимать” , лат. ргиоШ "понимаю”, тох. А ргаит 

”решение”, лит. ви-ргапШ "понимать” соотносятся с сх. ргаИИ "сопро

вождать” .

3. В ряде случаев значение «понимать; думать; умный» соотносится 

со значением «сок; мокрый» (ср. распространенное в древности поверье 

о «хороших» и «плохих» соках организма):

а) лат. йтео, китЫиз ”мокрый”, но рус .ум;

б) дс. за/г ”сок”, но зе/г ”ум” ; лат. зареге "быть умНым", но лат. 

зара ” сок”, ср. ф. 5ауогг ”знать” ;

49
Интересно ад. капе! в сочетании капйеб-щиаге ”шыба соли”, нд. ИапсИ% "силь

но соленый”, Ьапгщ "соленый”, капсИх "горький”, двн. каШат "едкий”; типологи

чески ср.: рус. гореть, но горький. Поскольку значения «гореть; огонь» обычно со

относятся со значением «гнуть, выгибаться», не подлежит сомнению, что а. Ьапй, н. 

НапА ”рука” также восходят к рассматриваемому корню (согнутая рука как 

символ клятвы).
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в) дс. (гоЬг ”умный” , гот. /гар/ап "понимать” , латыш. ртоШ  "пони

мать” , лит. зи-ргаШй "понимать” , рю ш  "понимание, рассудок” , сирл. 

го-Шк-ащ "он заметил”, но норв. диал. /гойщ "сочный", дс. роЪ  "пена, 

слюна” , оает./гий, рой "река";

г) рус.| мокрый, но да. зтёа^ап "думать", рус. диал. мекать "пони

мать";
д) дс. Ш г "мокрый", но динд. арьуаШИ "понимать", ав. а1р1-уа1- 

"понимать; уметь” , гр. оТба ”я знаю” , кимр. Иутйй "понимающий” , 

лат. уаСёз "ясновидец”.

ПРАЗДНИК, ПРАЗДНОВАТЬ

1. Характерно соотношение следующих значений: 1) «гнуть, ре

зать» >  «совершать сакральный акт, жертвоприношение» >  «радость по 

случаю жертвоприношения богам» >  «праздник, сакральный пир» >  

«есть, питаться» >  «родить» >  «толпа, собрание народа»; 2 ) «гнуть, ре

зать» >  «быстро двигаться» >  «совершать сакральный акт» >  «быть 

загипнотизированным в результате сакрального акта» >  «быть бездея

тельным, лишиться чувств, быть глупым»; 3) «гнуть, резать»>  «ритуал, 

обычай»:
а) ср. следующее этимологическое гнездо слов, относящихся к со

вершению ритуального действия: лат. а%еге "действовать” , но также 

"приносить жертву” , аф  (аф т з) "жрец, убивающий жертву” , но ацбптт 

"жертвенный пир” ; к тому же корню относятся: лат. а%ег ”поле” (обыч

ное место совершения культового акта), ие. *а§- ”коза” (наиболее рас
пространенный предмет жертвоприношения), *а%к- "бояться” (гот. 

а&з "страх”) ; ср. *а%кег- ”день" (<  "горение, костер”) , гр. йуора "собра
ние народа; рынок, торговля” , &уроч ”святой” , аура "охота; добыча” , 

ауоя "проклятие", аууоя "сосуд” , ссуароя "мягкий, нежный” , ауюя "свя

той", аушп)с "церемония”, аух^ "привязать” ;

б) чеш. койШ "бросать” (например, жертву в огонь), но коду (р1.) 
"празднество, торжество";

в) интересны следующие сопоставления: динд. йтаз "стремящийся 

вперед”, /га-йауаИе "несется (о воде)” , но динд. йтаз "дар богам", гот.

1аи}ап "делать” ; далее: *йек- ”брать” (<  ”гнуть”) ,  но динд. йазазуаИ 

"почитать, поклоняться” , йакза-1} "проворный, умелый”, нперс. йахз 

"усилие, работа”, динд. йатдИ, йази, казаН "приносить жертву” , йакзаН 

"умелый, хороший” ; ср. также корень *йкез- "праздник; бог; святой” , 

который, видимо, соотносится с корнем *йкег- ”брать” (<  "гнуть”): 

лат. / епае "праздничные дни” ,/ез1из "праздничный” , оск./изпит  "храм", 

лат. [апит "святое место, посвященное богам” , динд. йЫзпуа- "верую

щий, набожный, святой", ср. италийск. */ез~, */аз- "религиозный акт” ; 

ср. с другой стороны, хет. Iезказ "сон” , са. йазеп "оглушать” , исл. йай 

"вялый человек” , шв. диал. йазе "ленивый человек” , снид. йаез "дурак; 

глупый”, исл. йаезтп ”праздный”, йаз "изогнутость”, йазка ”бить”, 

йаезазк "изнурять” ; интересно также гот. йаиЫз "праздник” , которое
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следует соотнести, с одной стороны, с рус. дуга (ср. лит. <Ип%й‘”исчез

нуть (ожертве)", а с другой - с гот. йщап "годиться, быть подходящим, 

полезным” .

Соотношение значений «резать»> «быстро двигаться»> «остановить

ся, не двигаться, расслабиться» >  «праздновать» видно из следующих 

сопоставлений: '

а) гот. йифз "праздник, веселье” , но лат. зШНиз "дурак” (букв, 

«ничего не делающий, праздный»);

б) рус. праздник, но праздный, соотносимое с н. /аИге̂ г "ехать, дви
гаться” ;

в) ад. 'маке "прорубь” , н. зскм>аск "слабый", но ад. ыакез "деревенс

кий праздник” ;

г) а. си1 "резать", да. соЪи "болезнь, слабость” , но рус. кутить.

2. Значение «праздник» может также соотноситься со значением 

«нести» >  «родить», «питаться», «жить» («гнуть»): ср. лит. $егИ ”пи- 
таться", да. зегЪап "бить", ‘соке’:

а) нперс. Ъаг "фрукт” <  *Ыгег- "нести” , лат. /огз, / Ъпипа "судьба” , 

арм. Ъап "хороший” , но, с одной стороны, латыш. Ъатз "куча” , сх. гЪог, 

дчеш. Ьог ”толпа” , а с другой - ав. Ьэгэк "религиозный обычай, ритуал” , 

динд. Ъкгаз-раНк ”жрец, ведущий культовый акт” ; ср. да. ЬсегНсе "празд

ничный"; ср. вместе с тем *Ыгег- "питаться" (лат. / аппа "мука” , дс. 

Ьагг ” ячмень” , алб. Ъаг ”трава, сено” , рус. диал. бор "просо", рус. бор 
"лес" — обычное место проведения ритуальных действий);

б) ие. *иез- "питаться”, но кимр. 8шез( ”праздный”, дирл. Ъап- (/] езз 
"свадьба” ;

в) гр. еортп "праздник, религиозный праздник” ; согласно Зонне 

(К2, 13: 442) из *Ре-Рор-тт} <  еропя, ёрсшоя (ср. К. Вги&патЦ1Р, 13: 
155 ГГ.);

г) интересно также дс. гегЗг "еда, трапеза, праздник” , ср. динд. 
ка1уа-уаг1а "завтрак” , свн. иг1е(п) ”выпивка, попойка” , но *цег- "гнуть"; 

возможно, к тому же корню относятся: тох. В огоХзе (ш ош зе) "большой”, 
динд. (вед.) угайИ- ”быть большим” ; ср. типологически: да. кч/еагДап 

"крутиться” , но кыеаг/ "толпа, куча” ; гр. ераиоя "пирушка" <  г\ра 

"служба; любовь” , лат. гегиз ”истинный” , дирл. /7г, двн. \наг, рус. вера; 

ср. также: гр. еропя "праздник” (ие. *иег-), латыш, реп "смотреть, за

мечать”, тох. А и’аг- "пахнуть", лат. уегеог "почитать, поклоняться, бо

яться” ; ср., с другой стороны, *иег- "скрывать, охранять”, *иег- "кру

тить, связывать” >  ”любить” (первоначальное значение гр. еортг) "прояв

ление любви к божеству” , ср. гр. т?рс6ш "дружелюбие" (лесб.);

д) гр. дакш ''празднество” соотносится с г>аХХш "дар” : ср. 

"расцветать, процветать” , арм. с1а1аг "свежий, зеленый”, алб. йа1 "давать 
всходы (орастениях)"-,

е) интересны да. зутЬе1, дсак. штЪа1, дс. зитЫ  "праздник”, кото

рые можно сопоставить с сочетанием *зет- "гнуть, собирать" >  "гореть 

(о ритуальном огне) ” : ср. *зет- "лето, тепло" (типологически ср.: ие. 

*иев- "связывать, гнуть” , но латыш, уазага "лето”) + корень, представ-
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ленный да. Ье1, нд. ВдИ "костер” ; ср., с другой стороны, гр. оцуг} "бо

жественное откровение, знамение” .

Учитывая соотношения значений «громко произносить» — «пить» 

(«совершать ритуальные возлияния») — «есть» («ритуальное пиршест

во»), с этим словом можно сопоставить также шн. штЪегеп ”есть с 

аппетитом” , шваб. ЗсИиттег ”скряга” , а также лат. зтри1ит ”сосуд 

для жертвенных возлияний” . Сюда же относятся: дс. хитЫа, шв. диал. 

т т к  "разбрасывать в беспорядке” . Возможно, к тому же корню от

носятся: осет. $оетр<х1 "вялый, дряблый”, нид. заттекп  "медлить, 

бояться” ( ^  "быть в религиозном экстазе”) . С другой стороны, не 

исключено, что к тому же корню относятся: гр. опХоцса (<  *ютр- 
1отт) "готовиться” , отгХор "инструмент, оружие” .

ж) тох. А Тар- "есть", лат. (1арв "жертвенная трапеза” , дс. Та/п "жерт
ва” , но арм. Темп "праздник", букв, «жертвенная трапеза» (<  *йа-р 

"делить, распределять” , ср. гр. баюраи) ;

з) осет. киууп "молиться”, но ктй "обрядовое пиршество” (<  *киЬк- 

"совершать ритуал” : Е. ВететзТе//ВЗЬР, Ы1: 11 ГГ.); к тому же корню, 

видимо, относятся и лат. саирд "давать, жертвовать” , рус. купить; зна

чение «скопление народа» >  «торг, торжище» часто переходит в значе

ние «праздник»: ср. да. Ъгогс "куча” , %е-йгеа% "толпа” ; рус. торг, но 

торжественный; лат. [епа "праздник” , но ф. /Ыге "ярмарка” ; гот. йифз 

"праздник” , но нд. 1Уи1Т "ярмарка” ; интересно сопоставить двн. иоЪа 

"праздник, торжество” и н. йЪеп "делать, производить” (первоначально 

речь шла о  ритуальных действиях).

ПРОВЕРЯТЬ

1. Значение «проверять; пробовать» часто соотносится со значением 

«бить, резать»:
а) лит. Ъапйуй ”пробовать, опробовать” соотносится с латыш. ЪеМёТ 

"губить, мучить; бить, сечь” , ЪеМе "палач” (ие. *ЪНеп- "бить, ранить”) , 

гот. Ъаща ”удар, рана” , ав. Ьапауеп "они навлекают болезнь” ; возможно, 

к тому же корню лат. о//епйд "толкать, бить” .

Таким образом, «пробовать» первоначально означало «проверять 

качество инструмента, оружия, делая им надрезы, используя его в дейст

вии». Из первоначального значения «резать» развились и все остальные 

значения рассматриваемого корня: ср. лит. ЪапйуТг "пробовать на вкус” , 

латыш. ЬаМа, лит. Ъапйа "участок земли” (<  *ЪЬеп- "бить"), ср. также 

свн. Ъап, н. ВаНп "дорога” ( «  "проторенная дорога через лес”) . В связи 

с тем, что первоначально крестьянин в качестве вознаграждения за ра

боту получал кусок земли, покрытый деревьями и другими насаждения

ми, которые надо было вырубать, понятными становятся и значения сле

дующих слов: лит. Ъапйа, латыш. Ъапйа "плата натурой; имущество, 

деньги”, также лит. Ъапйа ”стадо коров” ( «  "приносящий пользу” , ср. 

прус. Ш епЪапйоп "бесполезный"; ср. типологически: дс. паиТ "корова, 

бык”, но н. ШТгеп "польза”) .

155



б) подобным же образом можно наметить связь латыш. ЬаисИ1 "про

бовать” >  ЪаийН "вкушать” ; ср. с этими словами ие. *Ькойк- "бить, 
толкать” ;

в) гот. кшзап "пробовать”, да. сеавап "выбирать" соотносятся с 
*кез- "бить".

В этой связи следует напомнить о древнем поверье в целительную 

силу прута в первобытном обществе. Ударом прута проверялись его 

магические свойства. Ср. следующую цитату из «Напс1\убг1егЪисЬ <1е$ 

йеШзсЬеп АЬег§1аиЬепз», В<1. VII: 1108ГГ.: «В течение всего года... соблю

дается ритуал, называемый "удар целительным (оживляющим) прутом” . 

Стегают людей, зверей и растения. Цель этих ударов — частично изгнание 

злых духов, враждебных жизни, а частично - возбуждение сил здоровья, 

жизни и роста. Не подлежит сомнению, что, согласно древним поверьям, 

ветка дерева обладала магическим действием. Поскольку человек 

всегда стремился укрепить свою жизненную силу, он пытался с помощью 

прута привить ее и тем существам, которые, по его мнению, в ней особен
но нуждались».

2. Значение «пробовать» может еще соотноситься со значением 

«стремиться к кому-л.; соперничать» >  «ревность, ненависть»: дс. гаип 

"попытка, проба” , гр. ереирасо ”пытаться” , дс. геупа "испытывать", 

но тох. А гопсат "ревность, ненависть” ; ср. тох. В п те  "сомнение” .

ПРОСИТЬ

1. Многие слова со значением «просить» соотносятся со значением 

«резать» ( «  «открывать рот»), В этом плане интересно рассмотреть эти

мологическое гнездо, корня *регк- "разрывать" (ср. динд. рагМпа- "тре

щина, расщелина” , лат. рогса "межа в поле” , брит, гес’к ”печаль” , двн. 

/ ’игик, да. / игк "межа” , лит. рга-рёгт "полынья", регйеИ "болеть (о ра

нах)", *рог!соз ”свинья” (~ ”роющая землю”) , но динд. ргсскаП "спра

шивает”, прус, араш т  "я спросил”, арм. е-кагс "он спросил”, лат. 

ро$сд "требую, прошу” , ирл. агсо ”я прошу” , лит. регт  "просить за 

кого-л.” , оск .реШ ит  ”храм” (=» ”место молитвы”) , лат. ргех ”просьба” , 

ргест  "проЬить” , двн. /гакёп, дс. /ге$па, тох. А ргак-, В ргек- "спраши

вать”; к тому же корню относятся тох. А ргеке "время” и слова со зна

чением «наполнять» <  «бить, набивать»: динд. рщакИ "наполняет” , сирл. 

егсат  "наполняю”, динд. ргк1а- "наполненный” ; однако, подобно лексе

мам со значением «слово» (см. «.V.), значение «просить» одновременно 

соотносится и со значением «гореть» <  «резать, гнуть» (ср. лит. рякзпуз 

"зола с горящими искрами” , дирл. пеке5 "горящие угли” , брит, ге^ег 

”жар углей” , латыш. врЬг&И "горящие угли под золой”); с этим значе

нием связано и значение «растягивать (ся) » >  «сторона, пространство, 

область» (ср. осет. [ап, ав. раг&а- ”ребра, край”); отсюда значение 

«пестрый» (ср. динд. р р т  ”пестрый” , гр. тгеркароя "темный”, ”пестрый, 
темнокрасный”).

2. Интересно отметить, что значение «просить» часто соотносится
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со значением '«наказание, ущерб; отвратительный, плохой» (имеется в 

виду громкое проклятие, обращение к божеству с просьбой наказать 

какого-л. человека); вместе с тем значение «наказывать» могло соот

носиться со значением «гореть» <  «резать»:

а) тох. А ргак- "просить”, но ргак1е "наказание”, двн. р/1е%ап "взять 

на себя вину, ответственность” ;

б) да. Ъёойап "просить” , но а. Ъай "плохой" (ср. ие. *ЬИа- "жечь” и 

"говорить”) ;

в) а. пав (у (<  павку) "отвратительный”, но снн. павсНеп "просить" 

(ср. да. авсшп - то же) ;

г) двн. вре11 "притча, речь”, но латыш, рек ”оскорблять”, реГав 

"оскорбление; вред” ;

д) да. Ывеп ”притча” , но ад. Ъувеп "позор, бесчестие”, нд. ЪивИ% 

”грязный, отвратительный”;

е) а. авк, лит. /евкоН "искать”, динд. гссНа "желание”, арм. шд "ис

следование” , рус. искать соотносятся с *ев-еп, *ов-еп "резать, срезать” 

(ср. да. огне "ранение”, нд. игпеп "кастрировать” , гот. авапв ”жатва, 

лето”, дс. дпп (<  *агпо "жатва, усилие”) ; с другой стороны, с рассмат

риваемым корнем (а. авк и др.) соотносится ие. *ав- "гореть” (ср.
Н. ОвЛойЦРВВ, 13: 396*?.);

ж) лат. ю%аге "просить” соотносится, с одной стороны, с *геи-, *ег- 

"резать” (ср. латыш, гио^а "колос", лат. гипс о "полоть” , скимр. гк\м%п 

"насечка, трение”) ,  а с другой - с лат. го%ив "костер” ; ср. также: лит. 

го%ав "могильный холм”, гецеИ "видеть”, латыш. ге%в "лицо, лик, приви

дение” , гё%1 "гневаться, злиться” , лит. га%апа "ведьма” , га%аиИ "пробо

вать на вкус” (возможно, к лит. га&в "рог" <  "пробовать из рога”) .

ПТИЦА

Понятие «птица» в ряде случаев соотносится с понятием «родить; 

детородные органы», которое, в свою очередь, соотносится с понятием 

«бить, гнать, быстро двигаться»:

а) н. Уо%е1 ”птица” соотносится с ранне-нн. УО%е1 ”зародыш в яйце” ; 

ср. в словаре Л. Дифенбаха: рагиив' (<  рагШв, ср. лат. рапо "рождаю"). 

к1епе (ср. н. арго К1ипв ‘уи1уа сашпа’, К1ипге "расщелина", ад. с1еап 

"детское место у коровы, овцы”) , но также Уо%е;

б) латыш, ри ф  "творить” , ри&в "маленький мальчик” , оск. рикЫ  

"сын", алб. уо§е!е "маленький” , но лит. раиквИв "птица” ; латыш. рикпЬ 

"толкать, бросать” , ‘соне’, риктв "углубление” ; исл. Цика "мчаться, 
нестись”, норв. диал. / аика "приступ болезни”, рус. диал. пуга ”вьюга”, 

норв. диал. райка "работать, прилагать усилия” , шв. /Ъска, исл. /Ъкка 

"оттолкнуть, выгнать”, нид. /оккеп "отодрать, наказать” . К тому же 

корню, видимо, относятся и лат. /осив ”печь, палить” , арм. Ъод (*ЪНокво) 

"пламя” ; ср. исл. /еуЫг (обогне) "разрушающий”. С понятием «рож

дать» соотносится понятие «мокрый; влага»: ср. норв. диал. /ике "мел

кий дождь” , а. /ок  "туман”. К тому же корню относятся: шв. рща ”слу-
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жанка”, дат. рще, исл. ргка "девочка, девушка” (ср. ирл. Ыаск ‘регия’: 

А. 1окатюпЦК2, 36: 383), а также а. рщ  "свинья” .

в) подобным же образом а. Ыгй ”птица” соотносится с лат. /и па 

”буря” , рус. буря, да. ЬогеПап "качать” , ав. Ьаг- "быстро нестись” (ср., 

однако, ие. *Ькег- "резать” >  "рожать”); ср. а. Ъгеей "выращивать 

потомство” (см. ВЯ, 1980, №3: 11);
г) рус. птица соотносится с рус. диал. потка ‘шешЬгит у1п1е’, лат. 

риГиз "дитя", латыш. ри (т  "курица”, динд. ри1газ "дитя, сын”, латыш. 

риШз ”птица” ;

д) ср. также: рус. курица, но осет. кигуп "рожать", сх. кигас ‘шешЬгиш 

ут 1е’;
е) а. соЬ "чайка”, но н. КеЬве "потаскуха": ие. *кеи-р "гнуть” >  

"матка” , ср. также пол. коЫе(а "женщина";

ж) лат. ага "птица" соотносится, с одной стороны, с ие. *аи(е)- 

"мочить” (ср. динд. ама1ак "колодец", латыш. ауиоГз "источник”) , а 

с другой — с *ацё- "напрягаться” ; ср. *аи(е)- ”бросать, швырять, ки

дать” >  "рожать” ; типологически ср.: шв. диал. кш  "кидать, бросать”, 

шн. кекецеп "бросать, кидать”, но также ‘соке’, но да. Ышг "семья, муж, 

жена”, нд. кишп "вступать в брак” ; да. зегЪап ”бить" >  ‘сопе’ (ср. нд. 

зеПеп "мучить, резать” >  ТиШеге’, ад. ю п  "случать' (о животных)

з) латыш. уШа "курица”, но лит. уеШ  "плодить (ся ), размножать

ся” , латыш, уеш! "выращивать, разводить” , возможно также лат. ага 

”птица” ; ср. гр. орт ?  "птица” , но ерроя "отпрыск, потомок” и далее 

оррурхш "начинать (ся ), рождать (ся) ” .

ПУСТОЙ

1. Может соотноситься с понятием «кричать, подавать голос» (букв, 

«открывать рот» >  «обнаруживать пустоту»): ср. лат. уосаге "кричать” , 

но уасиш ”пустой”, динд. Уад- ”хотеть” . Понятие «пустой; спокойный» 

нередко соотносится с понятиями «быстро двигаться» >  «страстно же

лать», «любить»:

а) ср. свн. гоиые "спешка”, гоиыеп "спешить” , динд. йкауаГё "бе

жать” ; ср. перс. йсмШап "бежать, спешить”, гр. десо, 1>ею> "бежать” , 

но динд. с1о§а-к "нужда, отсутствие” (<  *йеи-з-о), гр. (дор. атт.) бейсо, 

ЬеЬоцси. "нуждаюсь” , осет. Шщип: Ший "иссякать, истощаться” ;

б) да. Нгап "идти, двигаться” , но н. 1еег ”пустой”;

в) н./акгеп "ехать” , но рус. порожний.

2. Значение «пустой» может возникать на основе значения «выги

баться, вздыматься»>  «быстро двигаться»:

а) ср. ие. *кеи- "выгибаться” , но арм. зип "опорожненный” , $ог 

"дыра", динд. §ипа- "пустота” , вйпа-т ”нужда”, зипуй- "пустой” , рус. 

суета, лат. сауиз ”полый, выгнутый вверх” ;

б) рус. пустой <  пустить "бросать, толкать” , но гр. лайш "прекра
щаю” (ср. ие. *рш1оз "выгибание, вздутие”) ;
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в) рус. порожний, праздный соотносятся с хет. рагз- "бежать” , герм. 

*/еггап "удалять” , ср. н. /аНгеп (81аугзИспа Кеууа, 5-7, 1954: 121); воз

можно, к тому же корню относятся: гр. оттаруаы "набухаю, бурно раз

растаюсь; неукротимо желаю” , лит. $рго%$1й, зрго%И ”лопаться, распус

каться (о почках) ” ;

г) ср. также: *кев- ”резать” , но лат. савзиз ”пустой”;

д) да. апап "рассекать”, но арм. ял ”пустой”, гр. кеи>о<; (ион.), кеиоч 

(атт.) ”пустой” (ср. *кеп- "напрягаться, стремиться, спешить” ; гр. коуеи>, 

лат. сдпап "напрягаться, делать попытку” , скимр. йщот "делать”) ;

е) ср. также: ие. *1еи- "набухать, выгибаться” , но рус. тощий, тщет

ный, динд. ШссНа-, Шссуа- "пустой” , дс. дов1 ”навоз” ( «  ”испражнения”), 

лат. Хещиа ”пустыня”, лит. Шзсшз, латыш. Шкйв "пустой";

ж) а. етр1у ”пустой” (ср. да. ветеПа "покой”) , видимо, соотносит

ся с рус. метать, гот. таНап ” резать” (возможно, соотношение с динд. 

ата- ”натиск”, дс. ата ”мучить, оскорблять” , атавк "испытывать отвра

щение", н. етвщ "усердный”) ; ср., однако, осет. атоеиа% "жертва, до

быча” (развитие значений: «сгибать пальцы, схватить»>  «пустой»).

РАД РАДОСТЬ, РАДОВАТЬСЯ

1. Может соотноситься со значением «гнуть, подымать (ся) вверх, 

выгибаться»:

а) ср. лит. Ипквтав "веселый” , но 1епкй "гнуть” ;

б) лат. *$еи- ”гнуть” >  *§еи- "спешить”, но *$аи- "веселиться": 

лат. %аис1ед "радуюсь” , лит. сШаи&йоз "радуюсь” (<  *еашИгиоз), тох. 

В кат- "страстно желать” , тох. А камаз "красивый".

2. Может соотноситься со значением «бить, резать»: ср. ие. *рег- 

"бить", но *ргш-, *рп- "веселое настроение” (ср. гот. /гцоп, н. /геиеп 

"радоваться”) .

3. Соотносится со значением «мокрый»:

а) ср. латыш. тег%ид1 "моросить (о дожде) ” , те?%а "мелкий дождь” , 

гр. /3рех<*> "мочить", но а. тепу "веселый”;

б) ср. также: *теи- ”мокрый” , но динд. тМа1ё "веселый", тдйапа- 

"веселье” , тисИга "веселый” , тийа- "желание, веселье” , латыш, тийгв 

” бодрый” .

4. Соотносится со значением «брать, хватать»:

а) ср. гот. /аИап "хватать, брать” , но /а/герз "радость” (ие. *рШ-, 

*ра%- "укреплять"); ср. гот. /ацг.в "подходящий, годный” (ср. в этом 
словаре «.V. краска);

б) интересно развитие рус. слова веселый (ср. латыш. I>%зф "здоро

вый, невредимый”) : ср. *иег- ”брать"; *иез- "колоть" >  *иев- "питать

ся" >  *иез- "мокрый” >  *цези- "хороший" (тот же корень дает: «оде

ваться, приводить в порядок» и «освещать»)50.

50Возможно, однако, что перед нами корень, представленный да. *ае/ "счастье, 

радость” (ср. дс. уе$а11 "бедный” с отрицательным элементом уе-, утратившим свое 

значение; ср. о подобных образованиях в первой главе настоящей работы).



5. Соотносится со значением «быстрое движение»:

а) ие. *цег- ”идги, двигаться” , но ав. удг "радовать, нравиться” ;

б) лат. /всю "бросать”, но /о ст  "шутка” (ср. лат. /и%ит "нечто 

согнутое”) ;

в) н. Вскегг "шутка” , но *кег- "прыгать; крутить, сплетать” ;

г) рус. шутка, но кутить (ср. рус. диал. котить, катить "бросать, 
ронять”) .

Слова, рассмотренные в пунктах 4 и 5, указывают на тесную связь 

значения «радость» со значениями, характеризующими ритуальный 

акт: «быстро двигаться, совершать быстрые движения», «брать» («да

вать»), «приносить жертву», «здоровый, невредимый», «гореть, осве

щать», «мокрый» («сакральное возлияние»), «резать, гнуть». В этой 

связи интересно рус. радость (ср. рад, радостный) , которое, безусловно, 

первоначально имело ритуальный смысл «радость приобщения к бо

жеству, радость принесения жертвы, религиозный экстаз». Укажем 

прежде всего на динд. га-, осет. гаддуп "давать” (в смысле «приносить 

жертву», типологически ср.: да. з&1 "радостный, счастливый” , но гот. 

за1/ап "приносить жертву"). Ср. далее: сх. рад "работа", радити "рабо

тать” (первоначально «совершать сакральное действие»), рус. радеть 

"заботиться", лит. годуй "показывать” , гот. гой/ап "говорить", рус. 

родить, род, кельт. гасИо "означать” , (р)гадо ”двигать", иа. рга1к "рас

пространять, вытягивать” (например, руку). К тому же корню относят

ся и а. га(, н. Ка11е "крыса" (букв, «плодовитая»), гот. /гар/ап "пони

мать”, сх. ргайй "следовать, сопровождать” , иа. гад. "резать, царапать” 

(ср. лит. агдуИ ”разрывать”) , а также а. пде "ехать верхом” , кельт. 

Ьгадд "говорить” (ср. рус. заимствование бард), ЪгаПо-з ”одеяние" 

(первоначально «одеяние жреца»), ЪгаШ- "суд; судить, осуждать” , н. 

Ьга(еп "жарить, нагревать”, исл. гадсИ "тупой нож” (также геддг), го<5и11 

"солнечное сияние, солнце” (ср. лат. гош1а), н. КШе "прут", да. гд1 "ра

достный, веселый” . Ср. а. ргеПу "хороший, прелестный” , сх. зргеЫп 
"годный; проворный” , тох. А рги(к-, рю1к- ”набивать, наполнять” , осет. 

/год "большая река” , словен. гедШ "кормить, питать”, дс. г/оЪг "откры

тое место в лесу” , рус. бродить, хет. кагди- "потомок”.

6. Может соотноситься со значением «покой, успокоенность, удов

летворение»: ср. лат. дше$, осет. ап-сад ”покой”, но ав. заШз "радость”.

7. Может соотноситься со значением «гладкий»: ср. рус. гладкий, 
но а. %1ад ”рад”51.

8 . Иногда значение «радоваться» соотносится со значением «жертвен

ное животное» (жертва как избавление от несчастья = радость):

а) ср. лат. уЦи1из "теленок” , но уИи1ог ”шутить, радоваться” ;

б) лат. ош  "овца” , но лат. оуаге "радоваться” (ср. рус. овация) ;

в) нд. кип(еп "шутить” и Нипд "собака” .

51 Не исключено, что мы имеем здесь дело с корнем, представленным гот. кфоп 

"приглашать” или да. 1а Я "имение, земельная вотчина” (без начального преформан- 

та ?-)•
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (ТРАВА, ВЕТКА, КУСТ)

Значение «трава, растительность» нередко связано со значениями 

«резать» («двигаться» <  «гнуть») >  «расти, кормить» >  «наполнять си

лой»; «помогать» >  «околдовывать» (в положительном и в отрицатель

ном смысле). Корни, обозначающие траву и побеги растений, нередко 

используются для обозначения животных, которые ими питаются, а 

также могут означать «петь; громко говорить» (лес был местом ритуаль

ного действия, заклинаний, обращенных к божеству):

а) ср. этимологическое гнездо: динд. уи-уд-Н "отделять, защищать от 

кого-л.” , лат. щуо "помогать”, динд. уг-уагаШа "отражающий врага, 

защищающий” , динд. уаиИ ”связывает", /ду- "защищающий кого-л.” ; 

ср. с этим: лит. /ауав "вид злаков” , динд. /ага- "ячмень; просо”, нперс. 
;ау "ячмень” , динд. у т у  а "запас фруктов” , устава- "трава, фураж” .

Возможно, к тому же корню относится *§%ои- "рогатый скот” 

(динд. %аив, латыш, %йоув, арм.коу, гр. (5ой?, лат. Ьдв, Ьоугв, ирл. Ьд "круп

ный рогатый скот” , а также гр. /Зостксо "кормиться” , (Зоокг) "корм, 

фураж”, ср. лит. §йо1ав "стадо” , #аща "стадо", #и/м "выгонять, гнать” ; 

ср. также: *$ои- "навоз’). Можно полагать, что к тому же корню отно

сятся: гр. ”кидать, бросать” , лат. юс/о, геа, шсШт, гасёге "кидать, 

разбрасывать” , хет. >}а-т1 ”я делаю” , тох. А уа- ”делать” . Ср. также: 
динд. ущай "поклоняться богам с молитвой и жертвой” , ущуа- "покло

няться”, уаП "идет, ведет”, тох. А уа ”он шел”. Ср. словен. уё}а, динд. 

уауа ”ветвь” , ирл. /ё (<  *уе]'а) "прут", рус. - цс. вея "ветвь” . Ср., с дру

гой стороны, да. кёос "помощь, утешение, безопасность” , %ёосшп "спа

сать", лит. ]ё%И "быть сильным, иметь силы” , рус. диал. яглый "быстрый, 

проворный” , кимр. шсс "здоровый”, дирл. Ысс ”исцеление” , а также: 

двн. /еИап, §екап "говорить", скимр. 1еИН "язык", динд. /асаП "умолять, 

просить” , тох. А В уавк- "требовать, просить” , но да. смгсе, н. Оческе 

"собачья трава” . Ср. также: лат. уе^ед — ущео - уеНд. Вместе с тем сюда 

же следует отнести и различные варианты рассматриваемого корня. Ср. 

*8е(- "набухать (о почках), распускаться, расцветать” : да. стап "рас

щеплять” , латыш, ггё! "расцветать, раскрываться (о бутоне цветка)” , 

лит. гуёИ "цвести” , арм. сИ, сеТ "стебель", да. сИН "молодой побег, 

зародыш”. Сюда же относятся: *кё(г)- "петь, звать, кричать” (ср. динд. 

%ауаИ "поет", рус. диал. гаить "кричать; бранить, ругать”, но гай "лес" 

(типологически ср. сх. вита "лес": лес и поле были обычьым местом 

сакрального действия) и рус. диал., укр. гай "лес; кустарник; роща” ; 

бел. диал. гащъ ”лечить” , рус. диал. гоить "ухаживать, откармливать” , 

чеш. Но]Ш "лечить” , ав. $ауа- ”жизнь, время жизни” , лит. щ и в "легко 

вылечивающийся” , алб. *%аи- "радоваться” (гр. уг\&ёсо ”ра-

дуюсь", лат. каийед "радуюсь” , тох. В ком- ''страстно желать” , но прус. 

&иМе ”куст, лес”) ; *%еи- "гнуть" >  "заботиться, охранять” ; *§еи- 

"спешить"; *§еив- "пробовать, вкушать” ; *§кеи- "лить; жертвенное 

возлияние” ; *%^еъ "жить, лечить; достичь” , ср. 1) "жаловаться,

кричать” ; 2) "огораживать”. К тому же корню следует отнести и *%коц(ё)-
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"обращать внимание” ; ср. рус. говеть, сх. %Ъу]'еИ "слушаться, подчинять

ся” , чеш. коуёН "миловать, щадить” ; лат. (ауёо "благоволить” , но с 

другой стороны, а. сом, н. Кик ”корова” .

б) да. прре1 "низкорослый кустарник”, норв. гере1 "тонкий ствол” , 

да. гере1 "палка, прут” соотносятся, с одной стороны, с да. гграп "ре

зать” , "сильный", дс. п/г "щедрый, богатый” , норв. диал. пу "час

тый” (ср. исл. п/а ”шить"), но с другой — с шн. Шер, Кор "рогатый 

скот” (ср. также: да. кп/ "матка, живот”) ,  да. о//"рогатый скот” , ад. 

ог/ "потомок";
в) гр. крс&ц "ячменное зерно” можно соотнести с да. ИпЗег, Нгуйег, 

ад. ю1кег, дсак. Шгк "рогатый скот” ; ср. да. Ш З "натиск, буря” , двн. 

гШдп ”трястись", лит. хкпесш "крутить", латыш. кгшШ "трясти”, кимр. 

у$8гус! "трястись” ;
г) интересно сопоставить да. мак "палка” , н. шскзеп "расти” , динд. 

уак$- ''становиться сильным, большим” , ав. уохз, тох. А ок$- "расти” и 

лат. т сса  "корова", уасо "опорожняться, опростаться (о корове)” -, 

к тому же корню относятся: лат. уосаге "кричать”, динд. уад- "страстно 

желать”; ср., однако, тох. А шк- "расколоть, сломать” , и>апк- "гово

рить, болтать”, ад. маке "прорубь” . С другой стороны, ср. да. марап 

"двигаться” , и>ае%ап "обманывать” , лит. у1ека ”сила” (ср. также: ушкх 

"ребенок"), двн. уыещаг "умный”, да. т саап  "заколдовать", тс%  "конь".

РОГ

Рог служил основным предметом культового возлияния. В связи с 

этим понятна связь этого корня с ие. *гее- "мокрый; мочить” (ср. лат. 
гщате - то же, н. Ке%еп "дождь”) , а также *ге%- "гнуть” (ср. кельт, гее 

"связьтать”). В свою очередь, это значение соотносится со значением 

«бить, разбивать, превращать в жидкую массу»: ср. болг. ръгам "уда

рять чем-л. острым”. Ср. вместе с тем: лит. гщаиИ "пробовать на вкус” , 

кельт. *го%- "выбирать", рус. рожь, н. Ко/щеп (как сырье для приготов

ления напитков), н. пескеп "нюхать” , Сегиск "запах” . Ср. семасиологи

ческую параллель: хет. ЗиуяШг "рог” , но ие. *хеи- "жидкость”, "ро

жать” (Вяч. В. Иванов//Эт и м о л о г и я  1978. — М., 1980: 177). Первона

чально культовое значение слова «рог» подчеркивается его связью со 

значением «огонь» (ср. лат. го#их "костер” , кельт. *тге%- "гореть” , н. 

Каиск "дым”, гаискеп "курить”) . Рог считался символом божественной 

силы, защиты от враждебных духов. Древние греки, как отмечает 

М.Ф. Мурьянов, верили, что если зерно соприкоснется с рогом быка, 

то оно становится таким жестким, что его невозможно разварить. Ср. 

также: исл. "сила, мощь”, гр. ер кик "ограда, забор, защита”, аркёсо 

"защищать, помогать” , но бркоя "клятва". Ср. также: рус. оружие 
(>  ружье) <  лит. гепцИез "снаряжаться” , аргап%а "снаряжение” , аргещй 

"снабжать, снаряжать” . Ср. также: двн. гиоккап "заботиться” . С другой 

стороны, рог, видимо, считался предметом определенных сверхъестест

венных действий, колдовства: ср. гр. оруш "культовое действие” , лит.
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га$апаиН "колдовать”, гацапш, гецуз "заклинатель, колдун, ясновидец”, 

га%апа "ведьма”, ге%еИ "видеть”, рус. ругать. Интересно сопоставить а. 

Нот  и зсогп "презрение; насмешка” ; двн. зкетдп "насмехаться” , свн. 

зсНепеп "прыгать от радости; насмехаться”, позднелат. ехсотаге (ф. 

ёсогпег), букв, «разбивать рога» (ср. Ра1тег//Ро1к-е(уто1оку. - МУ., 

1979: 344; А /. ЫиззЪаит. Неай апё Нот  т  1пёо-Еигореап. ВегНп. — 

Ы.У:, 1986).

РОДИТЬ (СЯ)

1. Соотносится со значением «резать»:

а) ср. ие. *рег- "резать”, но лит. регеН "высиживать яйца”, лат. 

рапог "рожать” ; гр. порея "телка, теленок”, чеш. зргаЫк "недоношенный 

теленок”, н. Рапе ”бык”, Рагзе "телка” , рус. диал. пороз, порос, поро- 

зок  "нехолощеный бык”, цс. празъ "баран” ;

б) ие. *ЬНег- "резать”, но гот. Ъатп, н. %еЪагеп "рожать” ;
в) да. апап "расщепляться”, сти  "расщелина” , латыш, ста "борьба”, 

ср. ие. *(з)кеп-(й-) "резать, разрубать” , но лат. %епеге "рожать", гот. 

кит "род”, арм. спатт  ”рожаю”, ст  "рождение";

г) тох. А (ат- "родить”, но ие. *1ет- "резать” (ср. гр. тецрсо, тацры 

"резать");

д) осет. г̂ игип "рождаться” , сх. кигас ‘тетЬгиш уш1е’, согд. *т-ког- 

"родня", пехп. киггак, курд, киг "жеребенок", болг. курица ЧиЬа’, но 

да. заегап "резать", дс. зкрг "зарубка, надрез” (ие. *(з)кег- "резать");

е) рус. лупить, но вылупиться;

ж) гот. /Пап "родить", но нд. [Нгеп "бить” ;

з) ие. *зеи- "родить" <  *кзеи- <  *кез- "бить, резать”: динд. зП(е 

"рожает", ирл. зиХН "плод”, тох. В зоуз "сын".

Значение «бить, резать» соотносится со значением «бросать, выбра

сывать», а это последнее непосредственно связано со значением «ро

дить»: рус. родить следует сопоставить, с одной стороны, с ие. *иег- 

”резать”, а с другой — с рус. диал. рютить "толкать, бросать”, рутить 

"ронять, разливать” . Вместе с тем значение «резать» переходило в значе

ние «гнуть» (ср. *иег- "гнуть”) , а это последнее могло переходить в зна

чение «матка, живот»: ср. осет. гид, гой ”кишка, живот”, да. гёайа "киш

ки, брюхо”, ад. гоййгкт "четвертый желудок коровы”. Значение «гнуть» 

могло, кроме того, давать значение «гореть», которое могло переходить 

в значение «кормить» >  «родить». В связи с этим можно допустить, что 

рус. родить соотносится с некоторыми преформантными формами: 
дирл. ЬгигИ "пыл, жар”, брет. Ъгоий "горячий", н. Вги1 "выводок” (букв, 

«получивший жизнь от тепла»), н. Ьгй1еп, а. Ьгеей "высиживать яйца”, 

Ъгоой "выводок"; к тому же корню относятся: рус. пруд, чеш. ргоий 

"поток, течение” (ср. чеш. ргийШ "греть"), а кроме того, н. ЪгеИ, а. 

Ъгоай "широкий”, рус. труд ("муки при родах”) , дс. Ъгийг "женщина".
Типологически ср.: а) да. се1ап "гореть” , но лат. а1ёге "кормить” <  

ие. *е1- "гнуть” ; б) ср. также: ие. *ке1- ”гореть” , но гот. кИрг ”матка”,
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лит. кИН "родить” . В ностратическом плане Н.А. Сыромятников сравни

вает рус. род с др.-япон. исН (<  *игсН <  *игёи) ”род” (ср. тюркское 

заимствование в русском — орда ”стан, кочевье”, др.-тюрк. огйи "дво
рец, нора”; общее значение - «жилье»); в) дс. /оеЪа, дат. /фйе, 

шв. 0с1а "рожать”, но также "кормить”, а. [еей "кормить”, двн. 

/ иохап, гот. [ЪсЦап "кормить” (ие. *ра- "кормить”); г) осет. кигуп 

"рожать”, но рус. корм.

Ср. ие. *иег- "гореть". Здесь необходимо учесть гот. и>гфш "стадо, 

толпа” , а. теаХН "венок” («то, что плетется, сгибается»). Значение 

«резать» >  «гнуть» может переходить, кроме того, в значение «расти, 

подыматься ввысь; высокий» (ср. ие. *иег- "высокий”) , в связи с чем 

следует обратить внимание на укр. веред ”нарыв”, н. И’агге "бородавка” , 

динд. тгйНаИ "растет, умножается, набирается сил”, алб. пХ "расту, уве

личиваюсь”, арм. огсН ”сын” (см. О.Н. Трубачев//ВЯ, 1957, № 2: 88). 

Ср. также: лит. ге$па$ "сильный” (<  *га(1-$па-), латыш. ге$п$ "толстый, 

полный”, Словен. гейШ "питать", латыш, га&та (<  *гас1-вта) "процве

тание” ; ср. пол. Ъгий "грязь” (<  "семя”) , хет. }угг(1и-, ЦагХи- ”потомок”. 

Следует учесть также: лат. гийш "щебень”, дс. геуха "резать, срывать” 

(<  *гаиХ]ап), дс. г)оЬг "открытое место в лесу”, н. гойеп "расчищать 

лес” , да. огй "острие, копье”, ад. гоХе "царапать”, рус. бродить52, труд, 

гот. гоЩап "говорить” (*» "вытягивать слова в цепочку”) .

2. Вера в «жизненные соки» человеческого организма отразилась 

в том факте, что слова, обозначающие напитки и жидкость вообще, со
относятся со значением «рожать; кормить»:

а) да. Ьёог ”пиво", но гот. ЪаЬгап "рожать” ;

б) дс. о\ ”пиво” , но лат. а1еге "кормить” ;

в) кельт, сшге "пиво”, но осет. кигуп "рожать” ;

г) ие. *$еи- "сок, жидкость”, но *$еи- "рожать” ;

д) ирл. 1аШк ”пиво”, но да. 1ёос1ап ”расти” ;

е) *%кё1а ”вино” , но гот. кИро ”матка” .

3. Интересно, что в древности колено, нога и голова считались средо
точием жизненной силы, т.е. воспроизводства потомства (к тому же 

кругу значений относятся «питаться, насыщаться», «блаженствовать»), 

и умственных способностей (связь со значением «слово»)53:

5 2
Типологически ср.: лит. 8тИ  "родиться, появиться на свет”, но $атаИ, ав. 

НтаШ  "приходить”, тох. А кат, кит "приходить”.

53Ср.: «Уравнивание значений «слово» и «семья»... сперва может показаться 

странным, но оно лучше может быть понято в связи с верованием в фаллическое 

(детородное — М.М.) значение языка... Основанием этого верования... является 

убежденность первобытных людей в том, что голова - это не только центр умствен

ной деятельности, но и воспроизводительной силы человека. Постепенный переход 

от значения «половая потенция» к значению «способность думать, говорить, читать, 

считать и знать» отражена в таких словах, как лат. к&пб, а. %еп-ета1е, кпоы и кпее» 

(ГА. Ткеж-ТЫепетапп. ТНе т1егргеШюп оПапеиа§е. - 1Ч.У., 1973. - Р. 88-89).
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а) ср. а. Хк'щк ”бедро”, но н. §ес1е1кеп "процветать”, гр. тсктеш "рож

дать”, динд. Хик- "потомство”, да. Ыс§ап "питаться” , лит. 1е1кп "гово

рить, рассказывать”, тох. А Xак "быть” (типологически ср.: рус. при

выкнуть, но лит. уагкз "ребенок, мальчик”); к тому же корню относят

ся: *йкеф- "огонь” >  "кормить”, *1а%- "трогать, брать” (типологически 

ср.: лат. сареге "брать”, но т-ареге "зачать (о женщине)) ” , а с другой 

стороны, рус. ловить, но слово; лит. ИкеИ "верить”, Нкгав "истинный, 

верный; врожденный”, ИкН "быть подходящим, удовлетворять”, латыш. 

ИкХ "нравиться";

б) а. 1е% "нога” можно сопоставить с гр. Хг^касо ‘ГиШёге’, ад. 1а% "брач

ная пара птиц, самец и самка”, н. СезсЫескХ "род”, лат. 1ас "молоко” , 

да. Ие% "пламя, огонь” (ср. соотносимое с ним 1о% ”вода”) , а также 1ес§ап 

"лежать” (типологически ср.: ф. соискег ”лежать”, но ассоисИег "ро

жать”) ; рус. лезть, лазить, да. 1ас "жертва; добыча” , рус. диал. ложить 
"резать, кастрировать”, нд. ЬеНе "коса для срезания травы” ; кельт. 

1ощоз "теленок", рус. диал. ляга "лужа”, возможно, осет. 1ое§ "человек, 

мужчина”, лат. 1е%йтеп "овощи”, ирл. Н$иг ”язык” ; лат. И%итд "ли

зать”, Ипдла "язык”, да. Ищ "изображение", гр. Хдуоя "слово", лат. 
1е%ёге "выбирать”, И%аге "связывать”, 1щпит "дерево”, ад. 1а% "расщеп

лять” ;
в) подобным же образом ср.: да. супп "род”, н. К М  "ребенок”, 

но лит. Ы-зка "коленная чашечка”, латыш. с1-$ка "ляжка” ; ср. да. стап 

"резать” >  ("мочить; мокрый” >  "родить");

г) ср. далее: лат. /етиг "бедро”, но тох. А Хат "рожать" (ср. *1ет- 

"резать”) ;
д) рус. нога, ие. *по^о-  "дерево” , но а. впаек "завтрак, закуска” , 

рус. диал. снага "сила”, лит. покИ "созреть” , латыш, пакх "приходить” , 

гот. пеку а "близко” , лит. поцеШ "иметь желание”, текйой "быть разбор

чивым”; ср. также рус. воз-никнуть;

е) лат. ста  "нога, ляжка”, брет. %аг "нога” соотносятся с осет. 

%’угуп, кигуп "рожать", соегуп "жить", 1-%игип "быть рожденным”; ср. 

также: лат. сгед "создавать, воспроизводить; выбирать”, гр. коро<г 

”юноша”, к&роя "мальчик, сын”, но также дирл. "крик”, лат. %атд 

"говорить, болтать” , осет. гаг "песня” . Ср. также: да. сигзгап ”плести; 

проклинать” . Вполне возможно, что с лат. сгйз соотносится рус. крыса 

(букв, «быстро размножающаяся, плодовитая», ср. дс. куп "огонь” ; 

развитие: «гореть» >  «питать» >  «родить»). Ср. типологически, с одной 

стороны, исп. гойШа, ит. гоХеИа, порт. гойеИа "нога” (лат. го [а) , а с дру

гой - а. гаХ ”крыса”, динд. гёхав ‘$ешеп уш1е\ гот. гой;ап "говорить” , 

динд. уагйНаХе "растет, умножается, набирает сил”, рус. родить, род, 

да. шеед ”стадо” , гот. чгприз, шериз, динд. гг а Ха ”толпа; куча”. Ср., с 
другой стороны, гот. /гар]ап "понимать", да. гоейап "заботиться”, дс. 

гегЬа "двигать”, лат. гаХю "разум” , пХиз ”обычай, ритуал”. Интересно 

сопоставить также: дс. гоЪиП "солнце” , да. гайог "небо" (<  "гореть”) . 

Еще пример: рус. диал., укр. пацюк "крыса” (<  *рей-з-ек), но лат. 

рев, реки ”нога” , а также лат. ретв (рез-тз), нд. РеХг ‘реш$’, рус. просто-
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реч. пацан. Подобным же образом соотносятся рус. диал., укр. щур 

”крыса”, но осет. кигуп "рожать” (<  *$киг-).

ж) динд. ки1ат ”род” , но лит. каиЫ  ”нога, кость” , а также тох. А 

какк- "ложиться” ;
з) лит. тейп "дерево” (> ”палка, кость”) , дс. тегЬг, но ирл. тоХк, 

лат. тихо ‘регш’ (типологически ср.: н. 8хоск ”палка”, но а. з(оск ”род, 

племя”) , ад. тис! "сперма” , кельт, тес!6 "грешить", да. тдХап "мочь” , 

ад. тоос1 ”поджелудочная железа животного” . С другой стороны, ср. да. 

тдОап "говорить”, ф. т о ( "слово", динд. тёс! ка к "жертвоприношение 

в виде еды и питья” , тёйак "жир", тес!ка "мудрость” , тоХаИ "разры

вает, разбивает” ; динд. тайгк "дворец, здание, жилье” («место житель

ства рода»), дкимр. таиХ "палец" (>  ‘решз’), латыш. тахТх "чувство

вать"54, лат. таёед "мочить” , но динд. тид,- "неукротимое желание; ра

дость”, тийга- "веселый” , да. зтдЬ "мягкий, нежный”;

и) ад. $Хеа1, $Ха1е "палка, шест” (>  "кость"), но нид. Хе1еп "родить", 

а. ХеП "говорить, сказать” (ср. иа. (а! "блестеть, сиять”) ;
к) а. Ыр "бедро” , а. сленг Ырру "умный, осмотрительный” (дето

родные органы обычно считались и органами мышления), а. 
кеар ”куча” , динд. кора "возбуждение” (букв, «выгибание»), да. зсёарап, 

н. $ска$еп "создавать", ад. соЫ  Чез^сиН’, соЪ "полюбить” ;

л) а. Ъопе, да. Ъап "кость”, но арм. Ъап "слово, речь, рассудок”, ад. 

Ып "настроение” ; ср. также: кельт. *Ъап "светить, гореть”, ирл. Ъатпе 

"молоко; капля” , Ъепо ”бить” (ср. Ъепа "женщина” , букв, «кормящая 

молоком»), ад. зреап "прорастать (о семенах растений)” ;

м) а. $а!е, %аИ ”ходьба, походка”, но кельт. *%ес! "просить" (>  * "ро

дить”) : типологически ср. осет. кигуп "просить” и "родить"; ср. а. Ъе§еХ 

"родить", лит. гесНа "слово” , н. уещеиёеп "транжирить” >  "разбрасывать 

семя” ;
н) ад. сооХ, нид. кшХ "лодыжка", но влуж. коек "забеременеть", 

сх. кЬХ "выводок, приплод” ; ср. гот. дфап "говорить” ;

о) ирл. 1гащ, нирл. Хгощк ”нога, ступня” , кельт. Хга§о ”бежать”, 

но ие. *ге% "влага, сырость” (>  * ”семя”, ср. н. Ко^§еп ”икра рыб”), 

лат. го%их "костер” ("гореть” >  ”рожать”) , кельт. Хп%ю ”музыка” (ср. 

рус. стригу);

п) лит. ка/а "нога” , но ие. *ка1- "гореть" (>  *”рожать"), ие. *%е1- 

"кричать", *%аи- "радоваться” , *кеь "резать”, кельт, каю-п "дом, жили

ще” ;
р) ср. далее: а. кои§к, коек ”сустав задней лапы”, да. кок, лит. ктка 

' коленный сустав” , но нд. ке§ес1гио$ Че$11си1ае\ На%еп "бык-производи

тель", динд. зака- "сила, помощь”, да. кщо ”семья” , ад. "припадок 

ярости”, но нд. кй%еп "думать” ;

с) ср. также: лат. рез ”нога, ступня” , но да. /сех/ "потомство”, дс. 

[ош!1, свн. уехй "плодовитый"; к тому же корню относятся: да. /сез[ 

"сильный”, динд. равХуа- "место жительства” , рахак ‘рет$\

54Типологически ср.: рус. палец, но н. /ЙЛ’ "? "чувствовать”.
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Многие слова со значением «народ» соотносятся со значением «мок

рый; влага» (семасиологическое развитие: «влага»>  «семя»> «жизнен

ная сила, кровь (ж ир)»>  «потомство, люди, народ» (ср. также: *зеи- 

"мокрый; влага” , но *веи- "рожать”) ; с другой стороны, слова со зна

чением «народ» соотносятся со значением «гореть», а это последнее, в 

свою очередь, может переходить в значение «рожать; кормить». В конеч

ном итоге и слова со значением «влага, жидкость», и слова со значением 

«гореть» восходят к значению «гнуть» (соответственно «плетение вод» 
и «выгибание огня»). См. гот. ршда, ирл. хйахк "народ”, да. Хуйгап ”ро- 

ждать” соотносятся с ие. *Ха-, *Хй- "плавиться, течь” (дс. рШг "растаяв

ший”, рШа "таять”, рШепп "растаявший”) .

РУКА

1. Значение «рука» во многих, случаях соотносится со значением 

«гнуть»:

а) ср. ие. *%ег- ”гнуть", но гр. хеФ ”рука”5 5. Понятие руки у древ

них индоевропейцев под влиянием табу нередко передавалось метафора

ми: ср. тох. А хваг, В §аг, хет. кевваг, гр. хеФ. аРм- Iе™ "рука". Тох. А 
Хваг, В ваг Ван Виндекенс соотносит с ие. *вег- (ср. ав. НтгШ "защищать”, 

кагвХаг- ”тот, кто защищает”, ИашгаШ "стеречь, защищать”, лат. аеп>аге 

"спасать, стеречь”). Ср. тох. В вагуа "любимая”; но с другой стороны, 

ср. лат. вегёге "связывать” , гр. е!'рсо "привязывать, завязывать”, да. 

веаго "искусство, ловкость” . Бонфанте (МёЫщев <1е ИщшвПцие о/[ег(а 

а Ск. Ва11у, 1939: 204ГГ.) соотносит эти слова с ие. *<1кег- "держать” . 

Ср. другие толкования этого корня уХ . Шиндлера (1Р\ 58, 1941: 173ГГ.): 

*Лег- "разрывать” и В. Винтера (1Р, 67, 1962: 228), который соотносит 

его с гр. Ь&рои "ладонь", алб. йогё "рука” . Некоторые исследователи 

взвешивают возможность соотнесения с указанными словами динд. 

кавХа-, ав. гавХа-, дперс. йавХа- ”рука” (Ешскете-СиШеттЦВЗЬР, 39: 

211{Т.). Ср. *%ка$Хо- ”прут, шест”, лат. кавХа, гот. §аг<1в.

б) лат. тапив ”рука" обнаруживает сложные семасиологические 

связи. Здесь намечается связь: «гнуть» (ср. да. тапй "корзина” , теопт% 

"туфля, носок”, нд. Мепт ”упряжка”, н. Мтпе "любовь”) >  «гореть» 

(рука как основное орудие проведения ритуального действия с огнем); 

ср. кимр. пмуп "ценность", дирл. т ат , т о т  "ценная вещь” (букв, 

«то, что блестит»), сирл. теп "пыль, зола” , ирл. тюпп "клятва” <  ”течь”, 

лат. тапо "теку” (связь значений «огонь» и «вода»)56. При этом значе

55С корнем *%ег- "гнуть”, видимо, соотносятся и динд. *8ка$- "питаться” (ру

ка как средство приобретения пищи), а также *%Нег- "вытягивать (руку) ср. 

*%Иег- "гореть” (рука как средство разжигания ритуального огня или как орудие 

ритуальных действий с огнем).

56В ряде случаев значение «жидкость» соотносится со значением «гнуть»: ср. 

ие. *5ей- "жидкость”, но *аеи- "гнуть” ; *1а- "плавить”, но *1еи- "гнуть”; *ие5- 

"гнуть”, но также "мокрый”.
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ние «гнуть», которое лежит в основе всех указанных значений, могло 

переходить в значение «хватать, брать». К тому же корню относятся: 

лат. тоепе "стена, опоясывающая город”, хет. татиакк "направлять”, 

гот. тапщап "готовить” , гр. ццумо, /лаи с̂о "гневаться”. Характерно, 

что значение «быстро двигаться, выгибаться», «гореть» часто переходит 

в значение «остановиться» (ср. типологически: гр. паб со "остановиться” , 
но па [со ”гореть"): ср. лат. тапёге "оставаться на одном месте” .

в) да. 1о/, ад. /оо/ "рука" (н. 1оЬеп "хвалить”, геПоЬеп "обещать”) 

соотносятся с корнем, представленным рус. ловить; ср., однако, лит. 

Иерзпа ”пламя”, да. 1ерреп "вскармливать” ;

г) рус. рука соотносится с лит. ппкН : гепкй "собирать", рагапка 

”сбор, собирание”, гапка "рука"; ср. н. гескеп, да. гессап "вытягивать 
руку” , да. гапс "роскошный”51;

д) а. капй соотносится с а. кип( "охотиться”, гот. Ыгфап "схватить”, 

рус. (по)хититъ, а. коипй "охотничья собака”, а также рус. хотеть, 

арм. хапй "неукротимое желание”, хтй "радость", кимр. скч/аШ; типо

логически ср.: латыш. 8ггЬа( "хотеть” , но н. р-ег/еп ”схватить”; осет. 
/ Ъепйуп "хотеть”, но а. /1пй ра1к ( «  "идти по следу”) .

2. В ряде случаев значение «рука» соотносится со значением «слово, 

звук, рот» (ритуальный акт предполагал движения рук в сочетании с 

выкриками):

а) ср. да. типй "рука, защита” , но двн. типе! "рот";

б) динд. кага- "рука”, но *кег- ”кричать” ;

в) рус. рука, но диал. реку, речешъ "говорю, -ишь”, рус. рок;

г) *иег- ”брать” , но также "торжественно говорить” ;

д) ие. *(з)кеп-й- "расщеплять” : сирл. зсатйпт "расщеплять” , вал. 
%епеи ”рот”, но а. капй, н. Напй ”рука” ;

е) лат. Ъосса "рот”, но а. сленг йике ”рука”, ие. *йиха ”рука” :

динд. йоз, перс. йоз, латыш, ра-йте, рус. пазуха;

ж) осет. Ьаги§, динд. Ъаки-, гр. пцхия ”рука” , но да. зроесап "гово

рить”, рус. паз, пах, тох. А рак "часть” ;

з) осет. кот  "рот" (В.И. Абаев соотносит это слово с *как- <  *кез-
”резать, разрезать"), но ад. коттоск  "рука; нога” ;

и) ие. *фез1о- ”рука”, но кельт. кезН- ”копье, меч, нож”, динд. 

с аз 1га ”меч, нож”, гр. кеотроя ”стрела” ;

к) лат. оз ”рот” , но *аг- ”рука” (ср. а. агт, осет. агт) ; ср. *аз- 
”гореть” (букв, «выгибаться, гнуть»);

л) лит. Ъигпа "рот”, но ад. рип  "шест” , Ъигг "нарост (на дереве) "  
(ср. а. Ъит "гореть");

м) динд. рат-к "рука” , но арм. Ьап "слово, речь”, дисл. Ъап, Ьоп 

"мольба, просьба” (<  (з)реп- "растягивать, раскрывать, раздвигать, 

расщеплять”) ;

н) да. /о /”рука” , но рус. слово.

5 7
С другой стороны, возможна связь рус. рука с кельт. *тгев ”жечь”, н. 

гаисИеп "курить”.

168



Значение «рот» может также соотноситься со значениями «рожать» — 

«человек»: ср. рус. рот, но родить; ие. *Ъкег- "рожать” , алб. Ьиггё "чело

век”, Ыг "сын”, но лит. Ъигпа ”рот” ; лит. ка1Ьа ”язык”, но ад. ке1р 

"(сухопарый) человек” ; лат. ох, ош  ”рот”, но гот. и>шг, лат. иг "чело

век” (ср. *цег- "торжественно произносить” и "гореть”) ; ад. 1еес1

1 ) "язык” (средство общения), но также 2 ) "народ” ; ие. *теп(к- 

"рот", но а. тап, н. Мапп "человек".

РЫБА

1. Значение «рыба» соотносится в большом количестве случаев со 

значением «резать», которое в отдельных случаях развертывается неоди

наково. Прежде всего следует указать на переход «резать» >  «быстро 

двигаться»: ср. чеш. уу-гуроуа1, пол. гурас "быстро шагать”, болг. рипам 

"мечусь, подпрыгиваю”, рус. рыпаться "беспокоиться, метаться”, гр. 

ерестгсо "метаться”, но рус. рыба и норв. шра "резать, рвать” . Учитывая, 

что в древности рыба была олицетворением силы (в свою очередь, зна

чение «сильный, твердый» соотносится со значением «быстро двигать

ся»: типологически ср. рус. крепкий, но чеш. кгерку "быстрый”) , вполне 

понятны следующие слова, возникшие в результате развития «резать» >  

«гнуть» >  «сила»: да. го/ "сильный” , лит. пеЪйз "жирный". Ряд исследо

вателей указывает, что название рыбы может соотноситься с названием 

мускула (ср. X НПтатоп//ЛЕ8, X, N 3-4, 1982)58; ср. в связи с этим:

а) иа. рЫиг "мускул, плоть”, тох. А ршак, (р1.) ршказ "мускул”, 

чеш. рик "стержень пера” , но а. /пк, н. НзсИ "рыба"; к тому же корню 

следует, видимо, отнести и *ре$- ‘регш’;

б) далее необходимо обратить внимание на да. йос "мускул”, ср. 

*(1ек- "гнуть; брать” (ср. Н. 8ыее1. ТЬе ОМех1 Еп^НзЬ Тех1з. — Ь., 1962: 

/т^ег йосса ”мускул пальца”, ср. ад. йоск "мясистая часть хвоста живот

ного”) , но а. с1о% "рыба” (ср. <1о%-/йИ);

в) рус. плоть, но плотва;

г) да. 1еом> "ляжка”, но х/еои> "линь" (рыба);

д) да. кп/ "живот, кишки” , лат. согрш, динд. кгр, сперс. кагр, шв. 

кгорр "тело”, но рус. рыба;

58Если исходить из т ого , что значение «рыба» соотносится со значением «мус

кул», то а. /юй, н. РЫск ”рыба” следует сопоставить с ие. *ре<1-$к "схватить” > "су

хожилие”, а гр. лит. 21Ш5 "рыба” - с *$Ы- "сухожилие”, *%кие1-

”гнуть, гнуться” , ср. также: нд. Сгезеп ”рыба”, но да. $езеп "кишки”. Рус. рыба 

можно соотнести с да. горр "кишка”, гире ”волос”, нд. шрр "кудрявый”, а. горе 

"веревка”, исл. кгурра "узел” (ср. да. кгорап "кричать”, тох. А гаре "музыка”) . 

В связи с этим словом следует принять во внимание: да. гсёрап "связывать”, дс. 

гегра "привязывать” (ие. *геи-р "разрывать” > "гнуть”). Значение «гнуть, связы

вать» как раз и дает значение «сила, мускул» (типологически ср. рус. сила, но н. 

ЗеИе "канат” : см .М.Ф. МурьяновЦЭтимология 1980. - М., 1982).
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е) сх. тезо, чеш. тазо ”мясо”, но ав. тазуа ”рыба”;

ж) дат. кфё, шв. кои  ”мясо”, но а. сой ”треска” ;

з) лат. саго ”мясо” , но норв. кап (название рыбы);

и) да. 1еозса "ляжка”, но свн. 1акз, шв. 1ах "лосось” ;

к) гр. ”мясо” (ср. да. зеогс "рубашка”), но ааруоя (название 
рыбы).

Кроме того, «резать» могло дать значение «раскрывать рот», кото
рое лежит в основе названия рыбы во многих языках:

а) ср. гр. ”рыба” , лит. ги1чз, но рус. зевать, зев, жевать, двн.

кшмеп "жевать”, латыш. гайпаз ”жабры”;

б) нд. Скзеп "рыба”, но да. §1зс1ап "открывать рот” , рус. диал. 

пыск "морда” . В германских языках в основе названия рыбы также ле

жит значение «быстро двигаться» <  «резать»: ср. а. /гзк ”рыба”, но ад. 

/М  "стремиться, добиваться”, шв. /Ъка (груб.) "добиваться, домогать

ся” . Значение «резать» может также переходить в значение «цвет, крас

ка, очертания»: ср. рус. рыба, но лит. гагЪаз "пестрый” , гагЬ(г "мель

кать", рус. рябой, дирл. паЬаск "пестрый”, дпрус. гоаЪап "полосатый” 

Ср. также: а. /1зк и рус. пестрый, лит. ркзН  "писать", тох. А рамкаш 

"писать", динд. рева "краска". Важно указать также, что значение «бить, 

перемалывать» могло дать значение «пища, питание» (рыба как предмет 
питания):

а) ср. рус. пихать, пест, пшено, пшеница, лит. раиуН "обмолачивать 

цепами”, динд. ртазИ  "толчет, дробит”, рус. песок, но пища, питать, 

пестовать, ав. рИи- "пища", лит. ргеШз "обед”, динд. рИиз "питание” : 

все эти слова следует сопоставить с а ./гзк, н. Пзск "рыба";

б) игр. рзап "рыба” <  орзапоп <  орзап "закуска (Е  ЗееЬоШЦ 
Ре$1зсЬгШ 3. КпоЫосЬ. — ШпзЬгиск, 1985);

в) рус. рыба и лит. гиреН "заботиться” .

В названии рыбы отразилось и то обстоятельство, что некоторые 

рыбы издают специфические звуки: ср. рус. рыба, но дс. гег/а "говорить, 

кричать”, да. кго/ "крик" (ср. некоторые русские названия рыб: лещ - 

рус. диал. леспать "издавать звуки”, чирка, клепец, пискун, жерех, 

ревца, сопа, свистуха и др.). С г./1зк следует сопоставить лит. рузкеИ 
"трещать", лат. зргго "дышать”, динд. рИсдга ”дудка, флейта”. Некото

рые названия рыбы соотносятся со значением «мокрый; вода»: ср. 

динд. та1зуа-, ав. тазуа- <  *та<1- ”быть мокрым” : гр. цаЬаьз, лат. тайёге 
(ср. гот. таХз, да. те1е ”пища”) .

2. В индоевропейской мифопоэтической традиции рыба считалась 

существом «нижнего» или подземного мира; ср. в связи с этим инте
ресные соответствия:

а) гр. лит. гтгз, латыш, гтз, дпрус. зисЫз ”рыба” , но гр.
Х&ьоу, хет. Секап, тох. А {кат, динд. кзат- ”земля” ;

б) да./юс, лат. рмсй, а. /й/г, н. Пзск ”рыба” и рус. песок;

в) осет. кое/ "рыба”, но гр. кщ ос "необработанный участок земли”, 
н. Ни/е, НиЬе, дсак. НоЬа "участок земли” , алб. корзкхё "сад” ;

г) рус. сиг (название рыбы), но осет. зу^уг, зфг "земля”.
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3. С другой стороны, название рыбы в ряде случаев соотносится с 

названием дерева или леса:

а) ср. рус. рыба, но а. зкгиЪ ”куст” ;

б) рус. щука, но латыш, кидкз "дерево” (ср. друс. щук ”шум” : 

значение «шум», как мы пытались показать выше, непосредственно 

связано со значением «лес»);
в) рус. ель (ср. *е1- "дерево”) , но а. ее/ "угорь";

г) лат. зИга "лес” , но лат. зПигиз ”сом” (ср. лат. зПех ”щебень” ; 

типологически ср.: а./гх/г, н. НзсИ ”рыба” , но рус. песок);

д) динд. татзуа ”рыба", но лит. тесИз "дерево” ;

е) ие. *Ыш%о- ”бук”, но да. /ас$ ”камбала” ;

ж) ие. *регк- ”дуб”, но а. регск ”окунь” ;

з) рус. карп, а. сагр и др., но динд. кгрИат ”куст” ;

и) да. Ъеагз "окунь”, но рус. бор;
к) словен. Едгй "бор, лес” , нлуж. о̂гйг ”лес”, %ыегепп "дерево” , но 

нд. Сгезеп "рыба";

л) брет. коад., ирл. соей "лес” , но а. сой ”треска” ; 

м) а. /1г ”ель”, но шв., норв. диал. ргег "небольшая форель” ; 

н) да. 1аез ”выгон, поле”, рус. лес, лит. 1аШз "лужайка", но рус. ло

сось;

о) сх. зита "лес", но рус. сом;

п) нд. Коп "ствол дерева” , но да. Нгап ”кит” ;

р) ирл. саШ ”дерево”, но прус. каНз ”сом” ; гр. и\г) ”лес, древесина”, 

но а. зо1е "камбала” ;

с) н. 81дг "осетр”, но а. ггее "дерево” .

СВЕЖИЙ

Значение «свежий» восходит к значению «жертва, принесенная в 

сакральных цел.ях» >  «свежая (новая) кровь, отданная богам», а отсюда 

«чистый» (жертва как символ чистоты):

а) рус. свежий соотносится с гот. н>еИгз "святой” , лат. ук-Нта "жерт

венное животное” , лат. тпЫд "связывать, отвязывать” , утсд "побеждать” 

(ср. динд. У1к1аз "выделенный” : 1Р, 6 : ЗШ .;1Р, 19: 40), *ие%- "гнуть” .

Интересно сопоставить с этим корнем да. т§ап  "бороться”, двн. 

ткап  ”делать” (ИУг. Уос., II, 52,4) (имеется в виду «совершать ритуаль

ное действие»), лит. уегкИ "делать, работать”, уегкйз "быстрый” ; ср. да. 
хчог̂ ап "двигаться", лит. икгйз "бодрый”. С другой стороны, значение 

«бить» нередко дает значение «палка» (ср. н. СешеНг ”рог оленя”) , а это 

последнее значение может переходить в значение «хороший, приятный» 

(ветка как символ благости): ср. да. м>ак "шест, палка, ветка”, но нд. 

как "красивый” (ср. семасиологические параллели в этом словаре,

8.у. сладкий). Ср. да. зыоесс ”вкус, запах” , зюсессап "пахнуть, иметь 

определенный вкус”, да. и’ес# "клин, палка”, м/ес%ап ”трясти, качать”, 

но также зт&ап "молчать, быть неподвижным” (религиозный экстаз, 

потеря речи, сознания). Ср. в современных английских диалектах: зыаск
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"ударить” и "обильный, хороший” (значение «бить» часто лежит в осно

ве слов, обозначающих вкусовые ощущения). Ср. также: лит. 

"бросать, бить”, но латыш. лит. ш'егюх ”свежий”.

б) ср. также: ие. *рег- "бить”, арм. кап "я ударил”, алб. рге$ ”рублю, 

режу” ; лит. рёгп "бить”, рус. переть, напор, спор, но да. /егзс "свежий, 

несоленый”, которое соотносится с двн. реп ащ , /т к т §  "жертвенное 

животное” (<  *ге%- >  *гещ- "гореть" >  "очищать огнем”) , а. /ге$к, н. 

/ т ск  ”свежий”. Это слово можно сопоставить также с гот. /шгкгиз 

”мир”, да,/еогк "жизнь, душа, дух”, двн. ДпМ "народ”. Интересно учесть 

гот. ы а^аяЩ ап  "причитать” (<  "открывать (рот)", "резать”) , в связи 

с чем, очевидно, рассматриваемое слово следует сопоставить с гот. 

/ ткпап "спрашивать, просить” , н. /опскеп "спрашивать, исследовать”, 
тох. А ргеке ”время” .

СВЕТ, СВЕТИТЬ

Может соотноситься со значениями «бить >  резать», «бить»> «бро
сать»:

а) ср. ие. *Ькаи- ”бить" и ие. *Ъка- "блестеть", динд. Ъка- "свет”, 

ав. Ъа- "блестеть” , тох. А рат  "ясный” , рат  "красота” ; ср. *Ъка- "гово
рить";

б) рус. свет (ср. динд. р>ёш  "белый, светлый”, лат. РПгит "стекло” 

и др.) соотносится со словами, имеющими отношение к ритуальному 

действию: ср. да. кысе! ”острый”, гот. км/о1а, дс. ко( "угроза”, кга1г 

”острый”, лат. Iп-дие(Ш5 "треугольный”, да. к т ( ”белый, светлый”, 

ктЬа  "воздух, ветерок”, лит. теза  "свет", т ёШ  "светить”, но те$И  

"кидать, бросать” ; возможно, к тому же корню относятся: рус. ветка, 

исл. \1Ьг ”лес” (место проведения ритуала), дс. уеЪг ”баран” (предмет 

жертвоприношения, бросаемый в костер);

в) ие. корень *те1- "молоть” дает словен. тоШ И  "блистать, свер

кать”, рус. диал. молонить "светить” , рус. молния, кашуб. та1па ”мгла, 
обычно предутренняя” ;

г) ср. также: лат. /епге, дс. Ьег/а "бить” , да. Ъетап и рус. (литер.) 

брезжить "светить, распространять слабый свет в начале утра”, рус. 

диал. брезг "наступление рассвета” ; ср. норв. Ъп$к "горечь”, Ьпхкеп 

"горький” <  "гореть” (ср. рус. брезговать).

СЕВЕР - ЮГ

1 .В  ряде случаев слова со значением «ползти, выползать» могут 

приобрести одно или несколько из следующих значений: «внутренние 

органы брюшной полости», например, «селезенка» >  «левый» >  «холод, 
зима»:

а) ср. *р1%кеп- : *$р\феп-: динд. рНкйп- "ползти”, но болг. плезя 

”селезенка” («то, что выползает, вылезает»), ср. н. /о1$еп, рус. ползти,
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лат. зр1апскпоп, гр. отт'к'цр "внутренности” ; к тому же корню относится, 
видимо, *а1ф- "мороз” (ср. лат. а1%ог "мороз”, а1%ед "морозить”, нисл. 

е1%иг ”снег с сильным морозом”) ;

б) а. зИпк ”ползти”, но двн. зНпс, снид. $1упкег, н. Ипк "левый";

в) да. зтепап ”спешить”, лит. пепй, пёгИ "плестись", пагуз "сустав”, 

динд. щгуаИ "танцевать”, пгп ”танец, игра” , рус. нора, нырять, но нд. 

ег-пагтеп "застыть (особенно от м ороза)", а. попН, н. АЬгй "север” и 

вместе с тем н. Шеге "почка” (орган тела), двн. того ‘1езИси1и5';

г) ср. также; лат. ксиг "селезенка”, да. йеи "кишка", но рус. игра 

(ср. *а%- "приводить в движение”), а также а. ке ”лед”, ав. гзау- "мороз

ный”, аеха- "лед” , дс./дкиИ "кусок льда” ;

д) дфриз. еМге "кишки", но гот. Шфа "шел”, рус. идти, латыш. 
а т  "быстрый, скорый”, а также да. а(11 ”болезнь, слабость” ;

е) *Ш- ''двигаться, передвигаться” (ср. дирл. 1епаШ "следовать” , 

да. Иг ап ”идти”), ср. также: *Ш- "жир”, *Щоа "жир, сало”, лат. 1агШит 

”жир” (<  *Шез-Шот +), снн. 1еуег, дс. И/ег ”печень” , но лат. 1аеуиз, рус. 

левый, лит. ЫШуоН "изгибаться” ;

ж) да. пс!ап "двигаться”, дирл. пайат "ехать”, геШт "бежать”, 

латыш. кгаПаХ "крутиться” , лит. зкпесш "крутить”, зкгуИз "полоз коле

са”, двн. пдоп "дрожать”, но осет. гий "кишки, живот”, да. гёайа, ад. 

геас! "желудок животного” (ср. Ап%На ВеШаИ, 32, 90: 64) и вместе с 

тем лат. сгйЛиз ”сырой” ;

з) гр. крьоя "мороз” , тох. В кгоз( "холодный", да. кгйзе "земля", 

гр. кроюя "болезненный, слабый” , лит. кайаз ”левый”, а также да. 

геот ”мускул” (гае^е-геоза), ср. и. гегзеп ”ехать” ;

и) динд. кйНуаН ”гнать, нести” , алб. (гегск.) дП "приносить, нести”, 

гр. кеХХы "гнать", лат. се1ег "быстрый”, лит. кёШ "двигать”, но дс. 

кё1а ”иней”, нид. ка1 "замерзшая земля”, двн. каИ "скользкий” , лит. 

заШ "морозить”, заказ "холодный”, прус. раззаНз "мороз”, нперс. загё 

"холодный", но вместе с тем гр. коХор "толстая кишка” ;

к) а. р1иск "потроха (животного)", но нд. р1оскщ "больной, плохой”,

а. сленг 1ике "ничего” , а также ад. Иск "бежать” , лит. 1ёкй, ИайкИ "бе

жать”, лат. 16сиз(а ”кузнечик", дс. 1е%%г "нога";

л) ие. *§кег- "быстро двигаться”, но ие. *%ке1- ”зима, холод” ;
м) ср. а. $1Ые(з ”потроха” , лит. ”слабеть”, дат. ке1 "левая

рука” ;
н) норв. диал. кета  "раскачиваться взад и вперед” , к т а  "крутить

ся” , а. зк т  "скользить” , но/ болг. диал. зима "селезенка", а также гр. 

Хе21и« ”эима, холод”, динд. кётап, алб. сИтёп, дирл.$ а т ;

о) рум. диал. гагпа "селезенка свиньи”, но шгпа ”зима” ;
п) ие. *фег- 1 ) "вьщаваться вперед” ; 2 ) ”кишка” ; 3) "сиять, го

реть” (>  "холод”) ;
р) гот. \ут1гиз ”зима”, но дс. ут зт  ”левый” , а также лат. уеШег 

"живот”, Шегиз ”матка", латыш, уедегз ”живот” ;

с) ие. *зеи- "гнуть” (динд. зиуаИ, ав. кау- "приводить в движение”, 

хет. зицаг- "толкать” (типологически ср.: гр. /3орёая "север”, но рус.
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буря), но *веи- ”рожать” (<  ”живот”) ; дф. согёе, сигёе "внутренности”, 

а также осет. вйгуп "гнать”, арм. воиг "быстрый”, бел. 5иг- "двигаться", 

но рус. север, лит. Шаигув "северный ветер” , Наше "север” ; к тому же 

корню, видимо, относится и *вог- "женщина” ("быстро двигаться” >  

"скверная, злая”) , двн. всиг "ливень” (ср. ЫМ, 56, 1955: 38); типоло

гически ср.: ав. утгуа- "левый”, но да. ш г, ад. у/аге "водоросли”, да. 

и>оег "вода", дс. уег ”поток”, уап "сукровица", тох. А и>аг "вода” ; ср. 

да. моег1ап "идти", латыш, рёп "бежать", рус. про-ворный;

т) ирл. 1йа1к "левый”, но динд. 1оуат "вода; мокрый” ; 1и]- "по

томство, дети”, гот. ршёв "народ", ср. норв. 1фуе "бежать большими 

шагами”.

Интересно, что слова со значением «живот, внутренние органы» 
могут приобретать значение «сила; сильный»:

а) н. Ма§еп "живот", но да. тог%еп "сила, мощь”; да. Ъеагт "кишка”, 

но Iгит "сильный, крепкий” ;

б) н. Меге "почка” (орган тела), но а. попк "север", *пег- "(маги

ческая) жизненная сила” : ср. лат. пепдвив "сильный”, корн. пеПк "му

жество ”, брет. пег г "сила”, кимр. пеПки "укреплять”, дирл. паг "благо

родный", лит. погав "воля”, рус. нрав, лит. пёПеИ ”гневаться” ;

в) да. стЬи  "живот”, но ие. *$еъ  "сила", "жизнь” (ср. дс. кмеИа 

"пересилить”) ;

г) н. ЬеЬег ”печень”, но ЬеЬеп ”жизнь” .

Отметим, наконец, что слова со значением «север» могут соотно

ситься со значением «полночь»: ср. брит. ИаШетог "север" <  кетег 

"половина” и "север" (пог "ночь”), пол. роЫос, чеш. риЫос "север” 
и "полночь”.

2. Слова со значением «юг» могут соотноситься со значением «гнуть»

>  «выгибаться» (об огне) >  «гореть, греть» (типологически ср.: ие. 
*Ш- "гнуть”, но гот. §а1ефап "идти”, рус. лето). Значение «гнуть» также 

лежит в основе значений: 1 ) «движение солнца; солнечный; передний»;
2 ) «правый»; 3) «мокрый»:

а) а. вошк, н. 8М  ”юг” соотносятся с *веи- "гнуть": ср. тох. А юп1 

"улица", дирл. вё1, кимр. куш "дорога", двн. вШ  "дорога”, да. в(Ъ "дви

жение”, ав. каш- "достигший” . Ср. да. вШеп "колдовство", дс. вгйа "кол

довать"; значение движения дает значение «дождь; мокрый» (ср. а. 

воМеп "мокрый”; кельт. *ш- "двигаться”, но ирл. вШк "молоко”; 

типологически ср.: ие. *пег- "быстро двигаться” , но *впа- "сырость, 

влага”). Значение же «мокрый» дает значение «веселый, хороший, силь

ный» (ср. да. втЬ "сильный, деятельный”, вео зыШге "правая сторона”, 

кельт. *ви- "хороший” , да. веос!и "смысл, понимание” ; типологически 

ср.: 1) ие. *теи- ”мокрый”, но динд. тийа "радость” , тис!га- "веселый”;

2 ) ие. *§еи- "гнуть" >  "бежать”, но *$кеи- ”лить”, гот. §ш 1ап, дс. дога 

"лить” , ср. н. §иХ "хороший"; а также норв. ео1а "акведук", да. зиП 

"кишка”). А. юиск, н. 5М  соотносятся и с осет. вй̂ уп "гореть; жечь”

<  "двигаться, распространяться” : ср. а. вип "солнце”.

б) рус. юг соотносится с ие. *{еи- "гнуть”, в связи с чем следует
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принять во внимание лит. ио^а "ягода” (<  "спелая”), лат. ]щ о; гр. 

^1>7ои ”ярмо” (ср. V. РттЦРаШ га, 12, 5, 1957: 309), с другой стороны, 

ср. гр. аЬуг! "блеск, мерцание”, алб. а§д] "светать", а§ите "утренняя 

заря”. Некоторые лингвисты сопоставляют это слово с рус. огонь, ср. 

пол. диал. "оттепель, таяние снега” . Ср. *иё§П- ”двигать(ся)" (ср. 
тох. В ук- "идти”) — *ие$Ч-, *и%У- "мокрый; мочить” — ие%- "сила; 

сильный” (ср. тох. А В н>апг "луч молнии”, ав. ирга- "сильный”.

в) гр. ибтоя ”юг", но ибтюя "мокрый", уот'ш. "влага, дождь” ;

г) вал. йекеи "юг” (букв, «правый»), ав. раита- "южный" (букв, 

«передний»); ряд слов со значением «юг» соотносятся со значением 

«полдень» (ср. лат. тегШхев, пол. роХийте, чеш. ройот, ав. гарИкм/Нага- 

"южный" <  *гарИкыа- "полдень”) .

СКОТ

1. Слова со значением «скот» могут соотноситься со значением 

«бить, резать»> «бросать, выбрасывать» >  «помет»:

а) рус. ск от  соотносится с корнем, представленным тох. А ко! 

"ломать, разрывать” , а. сШ "резать”, ад. сШ, лат. сис!еге "бить" >  "бро

сать" >  "рождать” ; ср. да. соЪи "болезнь”, букв, «муки (при родах)». 

Ср. гр. ктао/лси "приживать, порождать”, лат. сиппш ‘уи1уа’ (<  *ки(-по-в) , 

сх. скотна "беременная”, словен. $ко( ”детеныш животного, приплод”, 

лат. всаХёге ”бить ключом; появляться во множестве, изобиловать” . 

Подобным же образом тюрк, (оуаг, ш аг ”скот” восходит к *!о%-, *1и%- 

”родить, родиться” . В.И. Топоров реконструирует *ко(- в значении 

«метать, бросать»: ср. рус. диал. метать "рождать", рус. помет "выво

док”, н. 1ип%е ыег/еп "родить". Первоначальное значение *ко1- «ки

дать, выбрасывать» подтверждается и его использованием в значении 

«испражняться» (букв, «выбрасывать»): ср. лит. вМав "дерьмо, помет” , 

латыш. вШв ”помет, навоз” ; гр. кудрой, ио-кида, ав. хвийга- "сперма” ; 

рус. диал. котях, котяк "помет (экскременты) лошади, овцы, козы” 

(типологически ср.: ие. *§"ои- "нечистоты, экскременты”, но также 

"крупный рогатый скот”). Ср. типологически: рус. прядать (напри

мер, прядать ушами (о лошади), рус. диал. пруд "быстрое течение” , 

тох. А рги1к- "напирать, теснить, давить”, свн. зргат "прорастание”, 

но также, с одной стороны, а. Ъгеей, Ъгоой, н. ЪпШеп, Вги1, а с другой - 

рус. диал. прудиться "греться (у печки) " ; чеш. ргийШ "гореть, нагре

вать”, пол. рг$ёате "горение” . Кроме того, корень *коТ- может исполь

зоваться в значении «богатство» (ср. гот. вкаКв, дс. вкапг "налог” , дсак. 

вка1 "монета; состояние”, н. 8ска(г "сокровище” , да. сеаК ”вещь”). Типо

логически ср.: ие. *ш- "разрывать, резать”, но *ге1- "имущество, сокро

вище” (динд. гаг- "богатство", лат. гёв, т  "вещь, имущество” , динд. 

га- "давать”, ав. гауа "богатый”) .

б) лат. рёси ”скот” >  "богатство" соотносится с ие. *рек- "бить, 

резать” (ср. лат. рестеп "гребень” , рус. пшено, пшеница, букв, «молотое, 

размолотое»):ср. да./оев1 "потомство”, снн. уаве1, двн. /ава1, дс. /двиН,
175



свн. уевИ "плодовитый”, гр. ггёоя <  7гёаос;, динд. равак ‘регш’, лат. ретв <  

*рев-тв, хет. режа "человек, мужчина”.

2. В ряде случаев скот обозначается словами с буквальным значе

нием «ходить, передвигаться» ( »  «передвигающееся богатство»):

а) ср. лит. кёкта  ”скот” <  кёШ "быть в движении", кёШв, кИп 

”прийти в движение” ;

б) ср. также гр. п роР ат а  "скот” (букв, «двигающийся вперед»);

в) ие. *§~ош- "крупный рогатый скот” <  *§Иё- "идти” .

СЛАДКИЙ

Большинство слов со значением «сладкий» соотносятся со сло

вами, имеющими значение «колоть, резать» (букв, «возбуждать органы 

вкуса»):

а) ср. рус. н ож , зан ози т ь , осет. п о5 "шрам”, но иа. пив ”сладкий”;

б) лат. йи1а$ "сладкий", но *йке1%- "колоть; иголка” , н. И о к к  

"колющее оружие”, дс. <Ш кг "иголка; нож”, дирл. с1е1§ ”шип, иголка” , 
лит. "крапива", сИ1%иа "колющий";

в) гр. "сладкий” соотносится с да. 1цсап, нд. И ескеп  "рвать,

вырывать”, лит. 1игаИ  "ломать, разбивать” , лат. 1исш  "священная роща”, 

арм. Ы сап е т  "ломать, разрывать” ;

г) да. и>еогой "сладкий” соотносится с ие. *иег- ”разрывать” ;

д) рус. сладкий соотносится с тох. А 1а(к- "оторвать, отломать”, 

да. ИЫап "резать", н. 1еШеп "страдать"; с другой стороны, значение 

«резать» может соотноситься со значением «гнуть», а это последнее 

может переходить в значение «хороший» (букв, «связанный, крепкий, 

выстроенный в ряд»), в связи с чем важно учесть следующие слова: 

рус. лад, ладить (ие. *е1- ”гнуть” , *а1- "жечь"), а также лат. 1а1еге "пря

тать" (<  "гнуть”), гот. §а-1ефап "идти" (букв, «сгибать ноги»), рус. 

летать, лето (букв, «выгибаться (об огне)» >  «гореть, греть»); важно 

иметь в виду и дирл. в1а{, кимр. Иа1к, брет. 1аг ”прут": в древности прут 

был символом счастья, благополучия (типологически ср.: да. как "до

щечка, палка” , но нд. ш к  "хороший”) ; ср. также: да. 1аЬ "участок зем

ли, земельное имение” (букв, «участок, огороженный ветками»);

е) гот. июреи "сладкий”, двн. киосИ "приятный", а. уи>ееГ "слад

кий" соотносятся с двн. м>ио1 "ярость" (букв, «выгибание»); с другой 

стороны, следует принять во внимание рус. ветвь, лат. уШ в "лоза” . Инте

ресно сопоставить лат. т-уИ аге "приглашать” и латыш. у к (а  "место" 

(«место, огороженное ветками»), гот. 1ароп  "приглашать” и да. 1аЪ "учас

ток земли” ; ср. далее: ав. уаеШ- ”ива” (ср. да. вый  "сильный"), но с 

другой стороны, да. м/Иап "вредить" (ср. лат. у Ш и т ) , ср. да. ш (е  "стра

дание” (ср. также: ие. *цес!к- "толкать, бить, резать”).

СЛЕПОЙ (ТЕМНЫЙ)

Слова со значением «слепой» могут восходить к значению «силь
ный ветер, буря»:
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а) ср. гр. каскш? "сильный ветер”, но лат. саесш "слепой” ;

б) лат. ацийо "северный ветер” (ацийт "темный”) , но лит. акШ  

"слепой";

в) шн. Вне "северо-восточный ветер”, но да. Ызепе, ад. Ызюп "сле

пой” ;

г) ие. *киг- "быстро бежать”, но *киг- ”слепой” ;

д) рус. слепой, возможно, соотносится с ад. кар "обманывать” 

(ср. типологически: а. ЫтЛ "слепой”, но Ыипйег "ошибка”) .

Следует также учесть латыш. Ир1 "гореть” : слова со значением 

«гореть, светить» могли использоваться и с противоположным значе

нием «темнота, мгла». Ср. также: а. кар "прыгать” , иа. 1арра- "внезап

ное движение, прыжок”. В.И. Топоров считает, что рус. слепой соот

носится с *$Щр- ; *$Ир- <  *Щр- "намазывать”, ср. лат. Иррш "подслепо

ватый” («Этимолог, исслед. по рус. яз.», I. — М., 1960).

СЛОВО

Лексемы со значением «слово» (а также «говорить») могут, с одной 

стороны, соотноситься со значением «резать», а с другой — со значением 

«блестеть, сиять, гореть» (>  «вредить, портить, ругать»): заклинания 

обычно произносились надогнем:
а) ср. ие. *иег- "разрывать, царапать” >  "двигаться”, но также "тор

жественно говорить; слово” : гр. еТрсо "говорю”, рус. вру, врать, хет. 

иегиа "кричать” , лат. уегЪит (ср. умбр, иег/ак "храм”), гот. и>аигй, 

двн. моП, н. М/оП, прус, мчгйз "слово” , лит. гёкИ, латыш, гёкт "кричать", 

рус. рок, срок, речь, латыш. г$кид1 "беседовать” . С другой стороны, 

тот же корень (*цег-) выступает в значении «гореть, блестеть (отсюда 

также обозначение света, цвета) »: ср. арм. уагёт ”зажигаю”, уапт "жечь, 

гореть”, рус. вороной, дс. огпа "нагреваться", двн., дсак. \магт "теплый, 

горячий” . Интересно использование в северных древнеанглийских глос

сах слова м>огс1 в значении «красный» (ср. да. Ьк, VI, 44, где лат. гиЬо 

глоссируется через ию Ы ).

б) подобным же образом ие. *ЬкЗи- ”бить, толкать” , но *ЬНа- "гово

рить” (ср. ие. *Ька- "блестеть, сиять”) ;
в) *Ъкег- ”резать” >  "говорить” (ср. н. вргескеп "говорить” <Ьгескеп 

"ломать"), но *Ькег- "гореть". Возвращаясь к указанному выше корню 

*цег-, интересно отметить, что он приобрел ряд других значений, непо

средственно связанных с приведенными. Ср. *иег- "связывать; подвеши

вать” <  "резать” : согласно древним преданиям, слово имело чудодейст

венную силу завораживать, «связывать» человека; с другой стороны, 

следует учесть, что в процессе сакрального акта предметы, приносившие

ся в жертву, подвешивались на деревьях. Ср. также *иег- "возвышен

ное место” (ср. рус. верх). Значение «двигать» >  «крутить» могло да

вать значение «находить, брать»: ср. арм. §егет "брать в плен, воровать”, 

гр. еЬршкш "находить”, дирл. [йаг "находить" (<  *ие-иг-а), лит. т-гёзИ 

"схватить"; значение «гнуть, крутить» могло давать также значение
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«закрывать, беречь» (ср. осет. уагх ”щит”, дирл. /егепп ”пояс” , [егопп 

(<  *иегопо-) "участок земли” ( «  ”то, что огорожено”) . Наконец, значе

ние «двигаться» дает значение «широкий» (динд. игй-, ав. уоиги (<  *раги-) 

"широкий”, данд. игйа ”земля”, игчца- "год” , тох. ш п$ "широкий”) .

г) лит. Мйа$ ”речь; язык, звук”, гдсИз ”слово, язык” соотносятся, 

с одной стороны, с да. $ас1 "колючка, острие”, лангобард. %аШа "копье” , 

динд. ИёИ- "снаряд”, кауаИ "кидает, бросает” . С другой стороны, нет 

сомнения в том, что лит. гас1аз, гдсНз соотносятся с рус. чад, чадить, 

кадить.

д) гр. Хоуоч (<  Хеусо "говорить") "слово, речь” соотносится, с одной 

стороны, с нгр. Хохп, да. Нее, н. ЬоНе, дс. 1о§г ”пламя”, а с другой - с рус. 

диал. дожить "кастрировать”, ад. 1оик "ударить” , да. 1исап "вырвать, 

сорвать”, нд. Ьеке "серп, коса”, двн. йиск "зияющая пропасть”, $1аИап 

"ударить” , гр. Хоухп "копье” , рус. лезвие <лезть: см. Ж Ж  ВарботЦЭти
мология 1964. — М., 1965: 41—43;

е) рус. слово (ср. сх. слово ”буква” , латыш. $Ша "молва, репута

ция; похвала, слава”, динд. дгтаз "похвала, уважение; зов” , ав. агауак- 

"слово, учение, изречение”, гр. кХеоя "слава” , ирл. с1и "слава” , лит. 

§1оуё "честь, хвала”) соотносится с ие. *1еи- "резать, отрезать” (рус. 

лупить, нд. Шрреп "резать”, а также рус. ловить, гр. Хеш <  ХаРш "добы

ча”, лит. ШуИ "упражнять, развивать”) , а с другой стороны — с лит. 

1орё "свет”, прус. 1ор1з "пламя", хет. 1ар- "пылать”, динд. Ир- "зажечь”, 

лит. Нерзпа "пламя”, латыш. ИрХ "сиять, зажечь”, прус. ра1Шр$ "мо
литва” ;

ж) ие. *ие0- "говорить” соотносится с *ие1к- "разрывать”, *иек- 

”гнуть” ; ср., однако, да. те%1е "сияющий, горящий”, ше§е1 "солнце";

з) ф. тот "слово” соотносится с лат. тиХйш "раненый", дирл. тих "ко

роткий, обрезанный”, откуда понятно исл. тох "картина, очертания, внеш
ний вид”; гот. тбХа "налог” , двн. тиХа, н. МаиХ, кимр. зутий "изменять; 

двигать” ; лат. тиХи$ "немой” (имеется в виду "потерявший способность 

говорить в состоянии религиозного экстаза"), ад. тиШе "небольшой 

нож”, да. шкап "ударять”, а. тоаГ "ров” , лит. таисШи "причинять 

душевные страдания”; к тому же корню относятся: рус. медлить, рус. 

диал. модить - то же, н. тМ е  "усталый” , да. т Ш  "средний”, а также 

рус. мотать (типологически ср.: ие. *иег- "крутить”, но а. у̂ огй "слово”) . 

Вместе с тем фактический материал говорит о том, что рассматривае

мый корень мог иметь значение «гореть» (из значения «двигаться, взды

маться» >  «гореть» >  «портить» >  «менять»): ср. лит. тиХёпХг ‘соке’; 

лат. тихо ‘ретз’ <  *ти1- "выдающийся вперед” ; ср. также: лат. тШд 

”кидать, бросать” ; арм. таХст "питаться", дс. тдх "встреча, общение, 

собрание” , да. тоИап "говорить” , тоехкеI "собрание” . Интересно хет. 

т1х- "красный”, лат. тйхд "изменять" (<  "гореть"), ад. тееХН " (о  пого

де') жаркий”, а. тиХ  "головня (болезнь растений)”, лит. тиХи1у$ "вол

на кипящей жидкости” , да. Ы-тиХгап "меняться". Важно отметить 

также соотношение значений «слово» и «рука» .(ср. выше. з.ч. ру
ка) .
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СОБАКА

1. Может соотноситься со словами, имеющими значение «рождать, 

порождать», которое, в свою очередь, связано со значением «резать, 

бить». Ср. ие. *рег- ”резать”, но *рег- "рождать” (лат. рапд, лит. регеИ 

"высиживать яйца” ; двн. /аг ”бык” , цс. празъ ”баран” , гр. тори? "тел

ка, теленок” , чеш. $рга1ек "недоношенный теленок” :

а) осет. §0УгУп (1&игип <  *У1-киг-) "возникать, рождаться”, кйгуп 
"просить” (букв, «открывать рот»), а&лгуп "искать” (возможна мета

теза: ср. дс. гока "стеречь”), но а. сиг ”шавка, собака”, ср. рус. хорт 

"охотничья собака” (ср. согд. *ы1-ког "родня”, пехл. киггак, курд. 

киг "жеребенок"). С другой стороны, ср. тох. А кеПе "меч", динд. (вед.) 

кгИ "нож", афган, сага- "нож” <  *кег- ”резать” .

б) а. с!о§ ”собака” и динд. 1йс, Юка- "потомство, дети” ; а. Моек 

"род, родословное дерево”, рус. дюжий "сильный, крепкий, здоровый”, 

но гр. теихесР "рождать, производить”, -п>унаиеХг> "достигать” (А. МегШЦ 

МБЬР, 17: 63). Ср. рус. тыкать, а. йщ "копать”, н. 1ащеп "годиться”, 

дс- 1щепп "приятный"; гот. кап-йщ$ <  *кот-йкщк-о-$ "ловкий” (отно

сительно образования ср. лат. соп-сИ^пш, соп-сагш, соп-Шгп, соп-шёюа). 

Со всеми этими словами интересно сопоставить да. йос "ублюдок” 

(Ш 1 Уос. II, 61, 66: с!оос. котип^тпи. - Нр(. С1. 33, 238). Ср. а. Туке 

"дворняжка, ублюдок”. Типологически ср.: дс. котип^г "внебрачный 

ребенок” <  *кег- "расти (о кустах, деревьях)", ср. прус. Ыгпе "лес” , 

Ыгпо "куст”, лит. Шгпав ”прут”, латыш. с§г$ "куст” , лит. кета ”гроздь 

винограда”, рус. корень, пол. Мег г "куст” , чеш. кг$ек "карликовое де

рево”, чеш. диал. кгпот "ничтожный человек” (ср. /  КпоЫоск//Балкан- 

ско езикознание, XXVIII, 1984, N0 .1). Ср. со всеми приведенными при
мерами: лит. йайгП ”бить, пихать”, словацк. ййгаН "пихать”, динд. 

йдкаИ "мучить”, свн. Шс, с!ис ”удар” , лит. йу%у$ ”острый” , <Ие§Н "ко

лоть", а. $иск >  ‘решз’, арм. с!оугп "очень маленький” (<  *(1кои%кпо- 

”обрезанный”) . Следует принять во внимание и обычай у некоторых 

народов использования собачьего мяса в пищу: собака предварительно 

заживо забивается палками до смерти. С другой стороны, однако, значе

ние «маленький; детеныш» могло лечь в основу значения «собака». 

Следует принять во внимание также рус. точить, а также (по)-ток, токо

вать, течка (у животных). Ср. еще: иа. йик "молоко”, осет. йосип ”доить”, 

гот. йещап "мять" (отсюда "доить, нажимая на вымя коровы”, "моло

ко").

в) ср. рус. щенок, но ие. *%еп- "рожать” ;

г) пол. щс1а, чеш. тоий, но ирл. тайга ”собака” ;

д) исп. репо "собака", но лат. рапо "рожаю”.

2. Важно иметь в виду, что название собаки может соотноситься со 

значением «гореть, жечь» (букв, «собака-хранительница стада», ср. рус. 

опекать "хранить, заботиться” ; возможно также значение «собака, ищу

щая след на охоте»: «смотреть»< «гореть»):

а) латыш, т т  "собака” , но ие *т- "гореть, сиять” (ср. а. тп  "солн

це”, осет. ш%уп "гореть”) ;
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б) а. док ”собака” , но ие. *йкё%к- "гореть” (ср. ад. йо% "яркий свет 

на небе, часть радуги” , нд. Тиск "быстрое движение” , дат. диал. юкке 

"быстро, беспорядочно двигаться” , осет. с1о% "скачки” ;

в) ие. *кег- ”гореть”, но рус. хорт "гончая собака” , а. сиг;

г) пол. ргез, чеш. рез, рус. пес, но ие. *рек- "жарить, варить; 

греть” ;
д) ирл. соНеап ”щенок” , да. к\ме1р ”щенок”, но *ке1- "гореть” ;

е) да. Ыссе ”сука” , но ад. Ьеек "гореть, сиять” ;
ж) рус. гореть, но сх. огар, словен. о%аг, чеш. о Наг, пол. о$аг ”гончая, 

охотничья собака”.
3. Может соотноситься со значением «издавать звуки, лаять», кото

рое, в свою очередь, связано со значением «резать»:

а) рус. стук, стучать, но а. с!о$ "собака";

б) ср., с одной стороны, лат. Шсеге, йосеге (ср. а. йо%), а с другой — 

да. зроесап, зргсесап "говорить”59; ср. также: да. Ыссе ”сука” (без 

х-шоЫ1е), нд. Вгаске, Каске, ад. Ьгаск, гаек "охотничья собака” , но да. 

Ве-Ъгоес ”шум, гвалт” (<  *Ькег- ”резать” : ср. н. Ъгескеп, а. Ъгеак), ср. 

да. Ьгусе "полезный” , Ьгйсап "использовать” ; возможно, что а. Ыссе 

"сука” (ср. ф. Ыске ”лань”) является одной из форм Ьгусе (ср. да. 

Ъис "живот”) .

4. Значение «резать» >  «быстро двигаться» может дать значение 

«околдовать, проклинать» >  «злой» >  «отвратительный, гадкий»: ср. 

да. шсап, дс. УхЩа "двигаться", динд. VI] а Се "двигается, спешит”, шв. 

угска "качаться, шататься”, да. т^ап  "бороться” , но т саап  "околдо

вать”, т ссе  "ведьма” (а. тСск), а. тскей ”злой” . Ср. в связи с 

этим:
а) рус. выжлец, выжлик, выжловка "ищейка, гончая” , пол. 

м>угеТ;
б) ср. также: рус. кобель, а. сиЪ ”щенок”, болг. копой "легавая 

собака”, но ад. сор "быть злым, заносчивым” (ср. сор "обогнать, пой

мать”) , возможно, к тому же корню относятся: словен. коЬпШ "вры

ваться” , болг. коба "дурное предчувствие” . Как мы отмечали выше, 

значение «резать» соотносится и со значением «рождать». Поэтому рус. 

кобель, а. сиЪ, болг. копой могут соотноситься и с ад. соЪз ‘1е$1киН’ 

(ср .соЪ "ударить”) ;

в) да. зегий "похищение”, нид. зсгопс ”кал”, цс. трудъ "болезнь”, 

пол. Щй "проказа, парша”, но н. Кийе, да. гирра "большая соба

ка” ;

59Возможно, с да. $роесап "издавать звуки” следует связать и рус. собака; 

ср., однако, лит. ?раки "брыкаться”, зракШеИ "легко ударить ногой”, 5река "сила”. 

Следует также принять во внимание лит. $ра%а ”капля” (> "капля семени”) , кельт. 

зракг "капля, пот”, гр. факая "капля, крошка” : все указанные значения соотноси

мы со значением «гнуть, связывать»; ср. также хет. реЫ- (раНИа§-) "охранять”, 

ср. *ра- "кормить” > "рожать”.
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г) друс. гричь "овчарка, пастушья собака” и русское бранное хрыч, 

чеш. (морав.) дгус, %г1с "чучело, пугало” (ругательство), ср. да. НгёоН 

"гневный, злой, дикий” ; возможно, к тому же корню относится и ад: 

%псе "поросенок” (ср. да. кпаап "резать, разрезать”) .

5. Слова со значением «собака» могут соотноситься со значением 

«окрас (шерсти)», а также «шерсть, волосы» (оба эти значения, как и все 

предыдущие, восходят к значению «резать»):

а) ср. рус. пес, но да. /ак "пестрый”, лит. рШИ  "отмечать, писать”, 

динд. рШ- "краска” ; ср., однако, да. /ах, нд. Раск$ ”волосы”, а также 

да. /асгап ”стремиться к чему-л.” , но двн. ф/ек  "враждебный”, дсак. 

а-/ёкшп "враждебно обращаться”, да. /оеспе ”злой”, /асеп "злоба”,/сессе 

"привидение";

б) брит. ко1еп-Ш "щенок”, но ие. *ке1- "краска” ;

в) а. йо% "собака”, но да. йёа% ”краска”.

СПАТЬ

1. Может соотноситься со значением «находиться под влиянием 
заклинаний, в том числе произнесенных вслух»:

а) ср. тох. В $апте($е "находящийся в трансе, экстазе” , но гот. 

щ%мап "петь"; ср. типологически с дс. $а1а "петь”, но %аИпп "заворожен
ный”;

б) гр. еобсо "спать” соотносится с да. зыоЪгшп "крепко спать”, но 

мод "звук, голос, песня” (ср. июй (еПеп-кдй), двн. и>ио1 "ярость, бе

шенство” , лат. уа1ёз ”пророк”, дирл. /аИк "пророк” , кимр. %ыаыс1 "сти

хотворение” (типологически ср.: ф. гёуе "сон” , но лат. гаЫев "бешенст
во").

2. С другой стороны, слова со значением «спать» могут соотноситься 
со значением «быстро двигаться»<  «бить»:

а) ср. а. йеер "спать”, но кар "прыгать”, дс. Ыаира "бежать”, н. 
1аи/еп "бежать” (ср. рус. лупить);

б) ср. также: динд. йгаИ "бежит, спешит”, но динд. йгаИ "спит” 

(ср. рус. драть; типологически ср. ф. арго еп ёсга$ег "спать”) ;

в) да. йгёат "радость, песня” (ср. гр. дрёоусч "кричу"), но а. йгеат, 

н. Паитеп "спать, видеть сны” (ср. выше 1). Ср., однако, словацк. йгта!’ 

"дергать, теребить, трясти”, болг. др\мела "бить кого-л.” , чеш. йгетШ 

"рвать, срывать; топтать ногами”, укр. дременути "быстро побежать, 

уйти”, чеш. йгтпоШ "семенить, передвигаться мелкими шажками”, 

словен. йготШ ”испугать”, йгот "страх, испуг”, болг. дрим ”пыль” 

(типологически ср.: рус. дурной, но тох. А (ог "пыль”) ;

г) а. йитЪег "спать” : да. $1ита "сон”, ад. $1оот, флам. йштеп "сколь
зить”, дат. $1итте, норв. $1ита, но рус. ломать;

д) да. кпарргап, а. пар ”спать” , но да. кпоеррап "бить” (ср. дс. кпёрра 

”теснить, похищать” , ддат. паррае "толкать”, дат. парре ”щупать, хватать, 
вырывать”) ;

е) да. тае(ап ”спать, видеть сны” соотносится с ав. тоей- "повалить, 

бросить” (ср. также: н. зсктетеп  "ударить”, гот. таИап ”резать”) ;
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ж) латыш, #и/ёг ”спать”, лит. %иШ "ложиться” соотносятся с арм. 

каМ  "логово зверя”, дшв. коШег "выводок зверей, гнездо птиц с яйца

ми” (Е. Цйёп/ЦР, 19: 335), но также с да. сыеИап "убивать”, н. циакп 
"мучить", да. счгеа1т "смерть, убийство, мучение” ;

з) а. впооге "спать” соотносится с гр. риаасо ”бить”, нд. пешеп "му

чить, издеваться” , пеше1еп "драть за уши, бить” , совр. ад. паШ "драз

нить”, дат. диал. певе, дс. пет, Ипет;

и) динд. зав-: аавН, ав. какпп, хет. вез (зазт ) "спать” соотносятся 

Майрхофером с вед. зазуаг- (завуагЫ) "тайный, спрятанный” (1Р, 70: 

249); ср., однако, динд. зЗзИ "резать” . Следует учесть также и а. Наск 
"рубить” (корень *кев- <  *квев- "ломать, рубить”) ;

к) рус. диал. кунеть "засыпать, клевать носом” соотносится с ие. 

*(в)кеп(й-), да. стап "разрубать, резать”, латыш, ста "борьба” ;

л) гр. Ьпуоя "сон” (<  ие. *вир-по-в, *зиор-по-з: ср. дс. хи’е/п, лит. 

зарпаз, лат. ворог) можно соотнести с ад. зыар ”бить” ;

м) гр. карош  "заснуть” (<  *кег- "резать”) , ср., однако, гр. кара 
"голова” (букв, «чувствовать тяжесть в голове»).

3. В древности считалось, что во время сна (как и в том случае, 

когда человеком завладевает печаль или страстное желание) жизненно 

важные органы «уменьшаются», выделяя при этом жидкость. Сознание 

человека, ясное понимание окружающего мира, по древним представ

лениям, зависело от сухости вдыхаемого воздуха. Вот почему животные, 

которые вдыхают воздух «из земли» и едят более влажную пищу, отли

чаются меньшим интеллектом, чем человек. Слова со значением «спать» 

могут восходить к словам со значением «жидкость; сок» (развитие зна
чений: «бить, можжить»> «влага, жидкость»):

а) ср. да. тсеЫп ”спать, видеть сны”, но лат. тайео "быть мокрым, 

мочить”;

б) ие. *5цер- "сон; спать” , но тох. А тр-  "влага, вода” ; ср. да. 

ыаерап ‘решз’ («= "смачивающий, делающий мокрым”) ;

в) да. з1ограп "спать", н. всЫа/еп, но ие. *Ш- "лить, мочить” >  ”жир, 

жидкая, липкая влага” (ср. *Шр-); да. 1етри "сосуд", нд. 1,атЪ "котло
ван, наполненный водой” ;

г) а. ёгеат, н. Iгаитеп "спать, видеть сны”, но а. зГгеат "поток”; 

ср. н. Пакт "сливки".

СТАРЫЙ

1. Следует иметь в виду древний обычай различных племен убивать 

стариков или оставлять их при уходе племени с насиженного места:

а) гр. уёршу "старый" соотносится с хпроя "пустой, покинутый”, 

ХПР<* "сирота, вдова” , хыреХу "идти, уходить” , х<Зро<; "пустое, свобод

ное место”, исл. %дп "трещина в древесине” ; ср. лит. пи-вага "спина” ;

б) гр. паХаюя "старый”, но гр. (лесб.) тгг}Хг} "далеко", вал. реИ 
"далекий”;

в) гот./Ыгпеи "старый” и а. /аг "далекий” ;
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г) дс. ЕатаИ "старый”, видимо, соотносится с арм. кат  ”я ушел”, 

динд. а-ёат ”я ушел”, тох. А кат- ”идти, приходить” ;

д) рус. старый можно соотнести с иран. *1аг- "удаляться”; ср. иа. Xаг- 

"переправиться через реку, уходить”, пес-Хаг, букв, «отдаляющий смерть»;

е) лат. уеХиз "старый" соотносится с да. ипХап "уходить” ;

ж) лат. зепех "старый” соотносится с тох. А зопх "улица”, двн. зтс1 

"дорога”, да. згЬ "путешествие”, рус. сани; лат. зепех "старый” можно 

рассматривать как композит, состоящий из зе- "отделено от, без” (ср. 

зе-сейо, зесето, $ес1ис!о, зе^ге^о, зе1що, зе-тоуео, зоЬо <  *зе-1ио, а также 

зесигиз "беззаботный”, зейи1о, зейи1из "усердный”, зосогз "безмозглый, 

глупый” и др.), и пехд "крепко связывать”, пехю "соединение”. Таким 

образом, рассматриваемое латинское слово буквально означает «отор

ванный от своих собратьев»;

з) н. а1х "старый", очевидно, можно сопоставить с латыш. аге;з 

"внешний, наружный” ; осет. агсеп "граница”, динд. агат- "чужой, дале

кий”.
2. В связи с распространенным в древности обычаем кремации тру

пов возможна связь значения «старый» (>  «умерший, близкий к смер

ти») со значением «жечь, гореть»:
а) гр. тгаХасоя "старый”, но ие. *ре1- "гореть, жечь” ;

б) гр. уёрир "старый", но ие. *фег- "гореть, пылать” ;

в) н. а1х ”старый”, но ие. *а1- ”жечь, гореть” ;

г) рус. старый, но лат. Хоггед "сушить” .

3. Значение «старый» могло также восходить к значению «прокля

тый, подвергнутый порче»:
а) ср. лат. уехиз ”старый”, но да. тХе "наказание, страдание” ; лат. 

уеХиз можно также истолковать как состоящее из отрицательной частицы 

1>ё- (ср. уё%гапсИз "маленький") с корнем, представленным лат. ХйХиз 

"надежный" (ср. Хиеог "охранять, беречь”) ;

б) ср. иран. *запа- ”враг” (И’еЪетЦ01е 8ргаске, 1966, XII: 92—93): 

согд. з’п, сак. запа- "враг", тохарское заимствование: тох. В загп "враг” , 

запиппе "враждебность" (ср. типологически: рус. диал. дед "черт”); 

ср. также лат. зопз ”грех” , зопа ”пояс”, зтиз "изогнутость” : значение 

«гнуть» могло переходить в значение «заколдовать, проклинать, осквер

нять»;
в) н. а1х "старый" восходит к *а1- "гореть” >  "портить” (ср. двн. 

акег 1 ) ”порча” ; 2 ) "возраст”);

г) рус. старый, но ф. хаге ”порча”.

4. Может соотноситься со значением движения вперед, ср. ие. *иег- 

”идти, двигаться вперед” >  *иеХ- "год" (динд. уаХза, алб. VII, хет. ипхх-, 

гр. Ретос, етоя "год"), но лат. уеХиз "старый", длит, уехизхаз "старый”, 

рус. ветхий.
5. Может соотноситься со значениями «расти, питать (ся)», «выз

ревать»:
а) ср. гот. а1ап "расти” , дс. а1а "воспитывать, рожать”, да. се1ап 

"гореть” (лат. а1о, дирл. аИт "кормить, питать”) , но н. ак, а. о1(1 "ста

рый” (причастие I I ) ;



б) ср. также: динд. мгй-йка-в "выросший, большой, старый” ;

в) ср. рус. старый, но лит. вТогав "толстый, объемистый”, дс. в Юг г 

"большой, сильный, важный, мужественный”, динд. вхЫгав "крепкий, 

сильный”; ср. рус. стараться, латыш. в1ап%в ”усердный”, лит. вгаппй 

"тянуть с трудом”, кимр. гпп ”борьба, труд”, лат. вгегпах "вздорный", 

да. вИеше, гр. отрциоя ”сила” .

6. Может соотноситься со значением «мудрый, имеющий опыт»: 

ср. нирл. споппа "мудрый, опытный”, сирл. сгШ а ”мудрый” , но также 

"старый” (возможна, однако, связь со сирл. спп ”сморщенный, изно

шенный”; ср. также в этом словаре, з.у. дерево). Может также соотно

ситься со значениями "почет, почетный, заслуженный”.

ТВЕРДЫЙ

1. Может соотноситься со значением «резать, рубить»:

а) ср. словен. ве, в(атет, в1тёт ве "застывать, твердеть, сверты

ваться (о крови) ”, но чеш. вИИ "рубить", словацк. з(’а{’ "отсечь, отру

бить”, пол. веще ”срубить, отрезать, отсечь” (ср. рус. диал. стень "ледя

ное сало”); см. «Этимология 1973». — М., 1975: 95;

б) шн. коНеп "бить”, но Но11е ”творог” ;

в) ср. также: дпрус. кговгв ”иней”, но лит. %гйзН ”пихать, толочь, 

давить, бить” (обозначается нечто сбитое, сдавленное, уплотненное);

г) ие. *(в)кег- "резать”, но сх. о-кдгеН "делаться твердым”.

2. Может также соотноситься со значением «жечь» (в свою очередь, 

это значение соотносится со значением «резать»):

а) ср. гот. каип "уголь”, дс. куп "огонь”, да. кеогЬ, двн. Иегй, лит. 

кагвШ, латыш. каШв "горячий” , но а. кагй "твердый”, дс. кагЪг, да. НеагЛ, 

нид. кагй; ср. гр. кратоя "сила” , кратбя "сильный” (*кег-); с другой 
стороны, ср. ие. *(в/кег- ”резать” ;

б) подобным же образом рус. жесткий соотносится с цс. жести 

”жечь” ;

в) лит. каШг "греть, нагреваться”, латыш. каПёХ "накалять”, дс. 

кеИг "горячий”, гот. кеНо, н. кегг, но лит. ЫеТав, латыш. сгеГх "твердый” , 

дпрус. кеуШго "град" (ср. также: латыш, каиё! "вредить", каИе "вред");

г) пракрит, йй "страдание” (ср. динд. йипдИ "гореть”) ; гр. -&Ъоу 

"древесина, которая сжигается для благовония” (*йи- ”жечь; жгучая 
боль”) , но лат. ййгиз "твердый”, лит. йШав "твердый, сильный”;

д) гр. сткёХХсо "сушить на огне”, но окХцроя "твердый” ;

е) латыш. каШ "сушить на огне”, динд. вшга "холодный” , осет. 

ваШ "холод”, дс. ке1а "иней", нд. ке1, каI "сушить”, лит. ваШ "морозить”, 

лат. са1ед "пылать; накаляться” , кимр. с1уй ”теплый”; дсак. ка1дюп 

”гореть”, лит. вгШ ”греться”, но ирл. саШ , вал. саШ  "твердый”, лат. 
саПит, саПив "толстая кожа” ;

ж) рус. твердый соотносится с двн. йепеп, лат. Юпёо ”сушить, 

жечь”, алб. гег "сушить на воздухе” , гр. тёраорхт "становлюсь сухим”, 

динд. гагва- "жажда”, дс. репа "сушить” .
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ТЕЛО

Соотносится со словами, имеющими значение «резать, вырезать, 

придавать форму» или «месить глину, придавать форму глине»; значение 

«резать» может переходить в значение «гнуть»> «гореть», а это послед

нее может, с одной стороны, давать значение «глина, масло, жир», а с 

другой — «прятать, скрывать» (тело как вместилище души) :

а) ср. динд. йекак ”тело”, гот. йщап "месить” , лит. (Иг II, сИегИ ”бить, 

пороть”, гот. %а-сИ$1$ ”образ” , свн. Нскеп "создавать” (Р. МоодЦМРк 
4: 490), тох. А 1зек-, В тк-, ($шк- "придавать форму” , лат. /щеге > /г^ига, 

сперс. дуз ”образ”, ав. иг-Лаеха "стена”, гр. тоХуря ”стена”, оск . /егкйзз 

(р1.) ”стена” , гот. йа^з ”тесто” ; ср., однако, тох. А гзак- "жечь, гореть” , 

тох. В (зак- "кусать” (<  *с1ке$к- ”жечь”) ;

б) интересно сопоставить далее прус, кёгтепз ”тело”, динд. сагтап- 

”кожа, шкура, щит” ; ие. *кег- "резать”, но перс, сагт, афган, сагтап 

”кожа”, друс. скоромь ”жир”, пол. зкгот, сх. скрама, друс. гръмъ "ша

тер” ; ср. типологически гр. акцущ ”шатер, навес; тело (как вместилище 

души) ” ; ср. с рассматриваемым корнем также: лит. кегтид, кегтепаI 

”личинка, зародыш”, откуда название червя: лит. кЬтпй, дпрус. фтгз, 

друс. чрево ”живот” , слав. сеп>]е ”обувь” ; ср. также: лит. кегтаз "негод

ный, дурной (о скоте)”-, типологически ср. рус. кожурина (о тощей 

заморенной лошади);

в) рус. тело соотносится с *1е1- "резать” : иа. 1аПа-, 1е1а, 1е1 ”масло”, 

рус. диал. тель "вещество, материя, масса” , тельцо "мякоть, зародыш 

в яйце” ; ср. также: латыш. Ц1з, Ше "образ; тень; изваяние, остов” , 

1е1ио( "придавать форму”, Махек («Изследования в чест на Дечев». — 

София, 1958: 52 и сл.) сближает рус. тело с гр. теХоя ”цель, срок; вой

ско; подать”. В. Пизани (РаМега, 8, 1953: 890\) производит *1е1о из 

*1аИ-1о;
г) лит. Шпаз "тело” соотносится с *(з)кеп(ё-) ”резать”: лит. кйпеИ 

"толстеть, входить в тело” , кПпуИ ”делать толстым, упитанным” (воз

можно, сюда же относится н. зскдп "красивый"; ср. также: да. апап 

"разрубать”) ;
д) лат. согриз ”тело” соотносится с да. кп/  ”живот”, динд. кгр- 

”образ; красота” , сперс. кагр "тело" (возможно, к *кег- "резать, выре

зать, придавать форму”) ;

е) н. Ьей) ”тело” соотносится с ад. НЬ "резать", нд. 1ирреп "резать”

>  н. ЬеЪеп "жизнь”, ЬШЪеп "оставаться” ;

ж) гр. о&ца "тело” соотносится с *зет- "гнуть” >  "прятать” ; воз

можна, однако, связь с гот. #а-катоп "одевать".

ТЕМНЫЙ

1. Соотносится со значением «прятать». Это последнее значение, в 

свою очередь, соотносится со значением «греть, расплавлять, таять; 

мокрый» (ср. рус. таигь >  таять):
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а) рус. темный (лит. 1атза, 1етН, 1етш  "темнеть”, динд. Татаз 

"мрак”, ав. 1етаИ-, дирл. 1ете1 "темнота” , лат. (епеЬгае "мрак”, двн. 

дётаг "сумерки” и др.) соотносится с ие. *1а-, *1ш-, *(аи-, *(и- "распла

виться, таять” (ср. осет. IНауип ”таять”, арм. Шпат ”мочить, делать влаж

ным”, кимр. к т М  "мочить” , Юс1<Н "таять", гр. гг)Кг), (дор.) таки> "пла

вить, таять” , да. ЛТпап, Ъатап "становиться мокрым”, рус. тина; да. 

Ьтпап "уменьшаться” , дшв. рыта "худеть от болезни”); в свою оче

редь, этот корень соотносится с *1ет- "резать” (>  ”гореть”) ;

б) рус. мрак (ср. рус. меркнуть, морочить, гот. таигдтз "утро” ,

динд., вед. тагказ "затмение солнца”, лит. тегкН "мигать, зажмуривать

ся”, дс. тугкг, дат. тфгк, шв. тдгк "темнота”) соотносится с ие. *теге%И- 

”мочить” (гр. "мочить”, Ррохг/ "дождь”, латыш. тег$ио( "моро

сить”, рус. моросить);

в) динд. щат- "ночь”, гр. ере)Зое "мрак потустороннего мира” , 

арм. егек "вечер”, гот. щ1з ”темнота”, исл. гфккг "темнота”, тох. А 

огкат ”темнота” соотносятся с лат. щаге "мочить, увлажнять”, дс. 

гаЫ, норв. диал. гаке "влага, сырость” , исл. гакг "мокрый", гот. п%п 
"дождь”;

г) ср. еще: латыш, йаща ”лужа” , норв., шв. диал. ёипкеп "мокрый”, 

но сирл. йет "черный, темный”, йете "темнота”, норв. даат , двн. 

Шпка1, н. йипке1 "темный” ;

д) дивд. тшга- "моча”, но арм. ти1 "темный”, дирл. тоскег "тем

ный”;

е) лат. ациа "вода” , но ациПиз "темно-коричневый";

ж) кимр. искег "вечер” , но динд. уёзата "пруд” , дс. уегв ”хмельной 

напиток”, латыш. угекз1з "водоворот”.

2 . Соотносится со значением «резать»:

а) ие. *йег-, *!ег- "резать, сдирать кожу” , но а. йагк ”темный”;

б) лат. сгершсиЫт "сумерки”, но лит. кегрИ ”резать, разбивать” .

3. Может соотноситься со значением «гореть»:

гр. окотоя "темнота", но дс. зкфёг "вредный", зкаЬа "вредить", 

зкаМз ”вред”, но латыш. каИё1 "гореть” . Наконец, следует сопоставить 

рус. скудный, ав. зсапйауемИ "они разбивают, разрушают” ; ср. лит. 

зктН "драть". Ср. также: ав. хзийга- "усердный”, динд. кзийга- "малень

кий”, рус. худой "маленький, плохой” ; ср. ие. *кзеиё- "текучий”.

ТКАТЬ, ТКАНЬ

Большинство слов со значением «ткать» соотносятся со значением 
«ударять, вонзать, резать»:

а) ср. лат. (ехеге "ткать” (также "строить”), но лит. 1азуН, рус. 

тесать;
б) рус. ткать, но ткнуть, тыкать;

в) лит. аизН "ткать” (ср. дс. "одежда”) , но *иез- "колоть” : ср. 

динд. пшзиа- "убитый”, ратазауаИ  "обрезать вокруг”, дирл. / ёппаИ 

(<  *иез-па-И) "сдирать шкуру”, латыш, изпа "чертополох”, рус. вошь.
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ТРЕЗВЫЙ

Значение «трезвый» часто соотносится со значением «резать» >  

«гнуть, связывать» >  «остановиться»: ср. рус. (прос~оречн.) завязать 

"перестать пить спиртное” :
а) в связи с этим рус. трезвый следует сопоставить с ие. *ге%- "вя

зать” , *1ге%- "гаснуть” , нирл. Iю зсат  "поститься” (в конечном итоге: 

"резать” >  "остановить’’); ср. *Пег- "украсть” О  "сжать пальцы”).

Необходимо иметь в виду, что значение «гнуть, выгибать, распу

хать, увеличиваться» может давать значение «пустой» >  «трезвый» (ти

пологически ср. ие. *кеи- "гнуть, выгибать” : динд. зйпа- "вздутый”, 

но арм. шп ”опорожненный”, динд. шпа- "пустота” , шпа-т ”нужда”, 

зипуа- "пустой”) ; важно также учитывать, что значение «гнуть» непо

средственно соотносится со значением «резать» >  «быстро двигаться», 

а это последнее также может переходить в значение «пустой» >  «трез

вый» (ср. типологически: да. Ыгап "идти”, но н. 1еег "пустой” ; ие. *а̂ - 

”гнать, быстро двигаться”, но *е#- "быть пустым”) . В этой связи инте

ресно сопоставить рус. трезвый с да. 1еоп ‘решз’ ( ^  "распухший”) ; ср. 

да. Шап "резать” , рус. терзать. Следует также принять во внимание, что 

значение «резать» — «гнуть» может давать значение «крепкий», а это 

последнее может переходить в значение «отказываться от пищи» (ср. 

рус. поститься, но а. /а$1 "крепкий”; ср. также: н. /азвеп ”схватить, 

сжать пальцы”). Возможно и другое развитие рус. трезвый. Значение 

«резать» — «гнуть» может переходить в значение «ветка»: ср. исл. (газ 

"ветка, побег", да. 1гиз, ад. 1гоше "ветки, хворост” , нд. (гаке, дс. (го$ 

”ветки, хворост” . Развитие значений: «огороженный ветками» >  «отда

ленный» >  «одинокий» >  «пустой, пустынный». Ср. также исл. (гаш  

"медлить”. Типологически интересно сопоставить гот. иткаш  "трез
вый”, которое соотносится с тох. А зкаш "работать, трудиться” (значе

ние «трезвый» в этом слове совпадает со зни .онием «бездеятельный: 

Возможно также развитие на основе значения «заколдованный»: с 

да. Ьугз "великан, колдун, демон” (ср. (еогз, букв, «распухший»), ср. 

также: дс. рговкг "сильный” , ав. [кгаозй "окончание”, динд. 1гаъш 

"качающийся”, ав. ШШа- "боязливый”. Возможно также с;...дуюш'ч 

развитие значений: «выдаваться вперед» >  «дотрагиваться» >  «чистый» 

(после прикосновения как символа очищения от скверны) >  «пустой». 

Значение «подыматься вверх» соотносится як же со значением «огонь» 

(отсюда возможно первоначальное значение «очищенный огн«м»>- ~р 

лат. Юггед "зажигать” , но (огив "веревка” ; ср. также развитие: «гнуть»> 

«куча»> «огонь».
б) лат. юЬпив "трезвый” <  (отрицание) зе- + еЬпиз "пьяный”; послед

нее соотносится с гот. аЬгз "сильный”, ср. а. сленг ”пьяный” (ср.

А Ри^е1//^/егпег ^т !ег  зеха§епапо. — ВегНп — Ы.У., 1985);

в) н. пйсЫет ”трезвый” соотносится непосредственно с лат. пех.ив 

"связь”, песТо "связывать, гнуть” : ие. *(з)пе- "связывать нити”, *теи- 

"связывать, скреплять; двигаться”.
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Значение «гнуть, связывать» может переходить в значение «связы

вать себя, давать обет, клятву» >  «воздерживаться» (ср. также: лат. 

посеге "вредить”, поха ”вред”, песо "убивать” : значение «гнуть, выги

баться» дает значение «огонь; жечь», а это последнее переходит в зна

чение «вред; вредить»; общее значение — «очищать огнем»). Типологи
чески ср.: ие. *}еи- "связывать”, но лат. }ё)йпш ”пост, воздержание от 

пищи”. С н. пйскгегп ср. еще исл. $пф%кг "коротко подстриженный”, 

$пе%да "нехватка сена”. Лат. песто соотносится с пойиз "узел”, с кото

рым следует сравнить: дс. зпаиЪг ”бедный” , н. зпойе "нуждающийся” , 

н. зскпеШеп, сирл. зпа<1- ”резать”, а. поок ”угол” .

ТЯЖЕЛЫЙ

Большинство слов со значением «тяжелый» первоначально означали 

«обремененный потомством» (иногда «беременная женщина») <  «потом

ство, множество». Слова же с этим последним значением соотносятся со 

значениями 1) «рубить, резать, бить»> «кидать, швырять, выкидывать»; 

2) «тянуть»; 3) «огонь, жар»; 4) «жидкость»:

а) латыш. зта%а "тяжелый” соотносится с лит. зтд^И "бить, бро
сать”; зта&уп ”бить”, гр. цоуоя ”труд”, (о)цоуероя ''прилагающий уси

лия” ; ср., с другой стороны, рус. диал. смага "жар, пламя” , чеш. зтака 

"жар, зной”, зтайШ "жарить, поджаривать, загорать” , гр. одих)? "сжигаю 

на медленном огне” >  "рожать”, ие. *то%- "тянуть” ;

б) рус. тяжелый соотносится с лит. Ип$йз "ленивый", дс. 1кип%г 

"тяжелый, трудоемкий”, тох. А 1апк- "мешать, препятствовать”, н. 

ггекеп "тянуть” ; ср. в этой связи да. Иокк "род, племя, толпа” ; с другой 

стороны, ср. дс. "роса” , ад. йа%, йщ "намочить”, да. с1ое% "краска”, 

двн. 1й%оп "красить” ; ср. лит. 1екИ "вытягиваться, простираться”, сИё$1 
"колоть” ; ср. также лит. ИкИ "быть подходящим”, латыш. Нк1 "нра
виться” ;

в) н. зскыег "тяжелый” соотносится с ие. *зцег-, *иег- "резать, ко

лоть” (ср. ав. хуага- "рана”, дирл. зегЬ, кимр. скч/ет  "горький” <  "горя

щий, колющий”, рус. хворать); ср., с другой стороны, *иег- "широкий, 

простирающийся” (тох. А м>аП$ "широкий” , динд. иги-, ав. уоиги- "широ

кий”), а также *иег- "гореть” ; ср. еще: динд. ургЛат "толпа” ; дирл. 
/ огетп "толпа”, кимр. рмепп "люди”, рус. вереница;

г) рус. груз соотносится, с одной стороны, с лит. %г1тзй "погружать

ся, опускаться”, §агтёи "кишеть” , цгйтИ "нажимать, напирать” , а с дру

гой — с рус. грязь (<  ‘зетеп’) , гот. цгаттИка "влажность”, лат. $гатше 
"гной в глазу” ;

д) а. 1оас1 "груз, грузить” соотносится с гот. $а-1ефап "идти”, рус. 

люд, люди; гот. Ыдца "лицо”, а. Ыоой "кровь” (с преформантом Ъ-), 

лит. ИаисИз "народ”, гот. 1Шап, да. 1ео<1ап "расти” ; ср. кельт. Ше1а 

"усталость” ; ср., с другой стороны, а. 1оа1ке "ненавидеть", рус. диал. 

лудить "обманывать”; ср. типологически: дс. Ьдцг "вред”, Ъд^иИ "не
большой груз”, но *Ъке$- "убегать” ;
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е) лат. "тяжелый", тох. В кгатаг ”груз”, динд. ̂ иги "тяжелый”, 

8ап-тап- ”вес’\ латыш. "тяжелый” соотносятся с ие. *%ег- ”быть 

горячим”, *$ег- ”гнуть” ; значение «тяжелый» может соотноситься со 

значением «нести»: ср. лат. /огйа "беременная” (<  *Ыгег- "нести”) , ф. 

/агйеаи ”груз” , лит. Ъегй "разбрасывать” (<  "нести”) ;
ж) ср. гр. (Зару? "тяжелый”, но *кег- ”резать” .

ХЛЕБ

1. Слова с этим значением нередко соотносятся со значением «про

стирать (ся), растягивать (ся) » >  «протягивать руку» >  «помогать, под- 

держивать»> «кормить» (ср.хет. тпйа "хлеб"< динд.пахкат "помощь"):
а) ср. ие. *(в)реп- "тянуть, вытягиваться”, динд. ратИ  "рука” («то, 

что вытягивается»), но лат. ратв "хлеб”, *реп- "кормить, еда” , лат. 

репив "запас питания” , гот. /епеа ”ячменная каша” , лит. репй ”питать- 

ся” , рёпаз ”фураж” (ср. *ра- "питаться”), кельт. *(р)ап "питаться” (ср. 

плх.раппив "платок"; гр. Щ 1>оя "ткань");

б) гот. ИШЬ в, рус. хлеб, да. ИШ/в восходят к ие. *ке1- "разрезать” >  
”наделять” >  "делать счастливым” (ср. а. Ие1р "помощь”, гот. ИШЬ]ап 

"щадить”, ад. Ие1р "физическая сила” ; типологически ср. нирл. сиШщМт 

"помощь”, но сиШ "доля, часть");

в) а. Ьгеай "хлеб" соотносится с а. Ъгоай "широкий”, вргеай "растя

гиваться), распространять (ся)"; к тому же корню, видимо, латыш. 

ргаХв "рассудок", гр. артоу "хлеб" (ср. кельт, аппка "вид злаков” , сирл. 

агап "хлеб”, агЪат "урожай") соотносится с динд. аПка- ”то, что достигну

то” >  ”сила, преимущество” ; гр. Ьроя "польза”, хет. аг-пи-тг ”я прино

шу” или *аг-, *ег- "резать” >  "помогать" (ср. *аг- "плуг, пахать”) ;

г) иа. гоПа ”хлеб" соотносится с корнем, представленным рус. диал. 

руттъ ”ломать” >  "помогать"; рус. крутить >  «сила» (типологически 

ср. *%ег- "крутить” >  н. АГга/Г "сила”) ;

д) лит. йиопав ”хлеб”, видимо, соотносится с н. йеИпеп "вытяги

ваться)”, а также с динд. ЛипдН "гореть, жечь” ; типологически ср. гот. 

ИЫЪв ”хлеб”, рус. хлеб и др. с гр. кХ'фауоя ”печь для хлебопечения” ; 

ср.: двн. глоссу (1, 585, 42: ЮПига (<  Iоггеге: Ш р). Некоторые ученые 

соотносят это слово с динд. <Лкапах, йкапуа- "зерно" (Р. Траутман, 

Я. Эндзелин), другие — с лит. с1йоЫ "давать" ( «  ”дар богов”) .

2. Название хлеба может соотноситься со значением «кусок»:

а) ср. рус. кроха, крошка, чеш. кгиИ, но болг. о-кшИ, сх. кгиИ, словен. 

кгйИ "хлеб” (ср. Е. НатрЦКотапсе рЫ1о1о%у, XXXVIII, 1980, N0.4);
б) ср. также: дгр. фшцоя ”кусок”, но нгр. ф с "хлеб”.

ХОЛОД, МОРОЗ

1. Часто соотносится со значением «резать»:
а) ср. *(в)кег- "резать”, но арм. ват, (§еп.) вапп ”лед”, вагпит "моро

зить";
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б) ср. еще: свн. тогкеп "раздавить” ; ав. тегехз "вред, разрушение”, 

лат. тигсю "покалеченный” , но алб. тагйкет "морозить”, таПк "силь

ный мороз”, рус. мороз;

в) *ке1- "резать” , но а. соМ "холодный”.

2. Значение «холодный» может дать значение «отвратительный»: 

ср. рус. мороз, но мерзкий, мразь, словен. тггШ "питать отвращение” .

3. Может соотноситься со значением «мокрый»:

а) ср. ие. *ге%-, *гек- "мокрый”, но ”мороз” (гр. рХуоя "мороз”, 

еррсуа "морозить", лат. /п$и$ "мороз". Ср., однако, гр. р г "разры

вать, ломать” ;

б) алб. таПк "сильный мороз”, но кимр. тегуМ  "мокрый” ;

в) кельт. и%го$ "холод” , но *це$"- "мокрый, мочить” : гр. Ьуроя 

"мокрый”, дс. уркг "мокрый", уекк/а "лить” .

ХОРОШИЙ

1. В ряде случаев значение «хороший» возникло на основе значений, 

относящихся к ритуальному действию:

а) ср. лит. %ёга$ "хороший”, но %1гП "хвалить”, латыш. дгхП "возда

вать хвалу”, прус. %1гпта1 "хвалить”, ср. рус. жертва, жертвовать (ср. 

А. МеИШ//М8ЬР, 14: 379(Т.; КЕ8, 6: 169ГГ.); ср. также: динд. &Г- "хвала; 

голос”, кгпаН "произносить, говорить” , ]йгап "звать, петь”, ав. а%аугуа1 

”его следует хвалить” , $аг- "хвалебная песнь” ; лат. "приятный”; 

%га1ё$ "благодарность” , оск. Ьга(ей "удобный”.

Важно принять во внимание следующие корни: *кег- ”резать” , 
*%ег- "гнуть” (типологически ср.: *кгргоз "хороший”, но ад. Ырр ”крюк”, 

кеЪЪу ”посох пастуха”) , *%кег- "сильно тереть, ударять” ; *%кег- "страст

но желать”, *%кег- "блестеть, гореть” , *%кег- "схватить”. К тому же кру

гу корней, как нам представляется, следует отнести двн. %еПа ”прут” 

(как объект поклонения и как символ благости) 6 0 и лит. %егИ ”пить” 

(ритуальное возлияние).

б) а. воой "хороший” , но рус. диал. гудеть "веселиться", рус. диал.

гуторить, ирл. #и/7г "голос", кельт. *%ой- "мольба” : кимр. "речь” ,

ирл. рлШи "взывать", да. "притча”, ад. %ес1 "петь, говорить”, нд. 

%еис1еп "говорить, болтать”.

2. Может соотноситься со значением «схватить», «прикоснуться»:

а) лит. 1аЬа$ "хороший” , но 1дЫз "богатство, имущество”, динд. 
1аЪка1е. 1атЬка(е "получает, владеет”, гр. \ауьроу "добыча” , ацуСкснрця 

"большой”, гр. 'Ьсц1$&уеХр "схватить” ;

б) лат. Ъопш "хороший” (<  *йиепо$, ср. длат. с1уопо$, й\епо$) соот

носится с йои&- "рука”, *йеи-, *<1ои-, *йи- "поклоняться, почитать бо

жество", "заслуживающий поклонения, сильный” (прикосновение рукой 

символизировало магическую силу исцеления); ср. гр. ЬЪрщии ”имею 

силу”, гот. 1ащап "делать” (<  ”иметь силу”) , да. %е1ажа "орудия, инстру

60 Типологически ср. да. и’аИ ”палка” и "хороший”.
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менты”, снн. 1оим>е "инструмент” ; возможно, также гот. (Ы>а "порядок”, 
%а-1Ы]ап "приводить в порядок” , двн. гака "краска”, да. ое1-Тсеке ”все 

хорошее”.
Турнайзен (К2, 61: 253; 62: 273) соотносит гот. 1аи;ап с дирл. йо'Ш 

"производить (ритуальное) действие” и с йоШ "зажигать” («произво

дить ритуальные действия» >  «разводить огонь»); ср. динд. йкауаШ- 

"пылающий, белый”, йкауаИ "очищает огнем”, гр. висо "бушевать, ды

мить”, вица "жертвенное животное” , виоих "жертва” . Сюда же относятся 

*<1еи- "двигаться вперед”, ср. свн. гоикеп "спешить, достигать”; гоике 

"спешка", арм. Ш ет  "оставаться на одном месте” (букв, «застывший 

в экстазе»), ср. также: гр. аегща "мольба” , гр. бёоо "терпеть нужду”, 

а кроме того, *йеи- "погружаться", ав. ду/а "трясти". Следует, наконец, 

указать ие. *с!Неи- "бежать”, а также *<1кеи- "потерять сознание” (ср. дс. 

йа "немощь, бессознательное состояние”) .

Г. Хирт связывает лат. Ьопив с ие. *йои- "давать" и истолковывает 

как "почитать дарами” (//*’ 21; 169ГГ.). А. Дарместетер («Ое сот 1Щ. 

1аПш уегЫ Лап», 1876: 26 ГГ.) считает это слово причастием на -епо- от 

корня, представленного динд. Лйуаз- "дар, поклонение”, йта&уаИ "почи

тает, поклоняется” , Лиуахуй/г "почитающий”, ср. лат. Ьёо, Ъёаге (<  *Лц- 

ею) "желать счастья”.
в) гр. еия "хороший", хет. авт$ "хороший, богатство, здоровье” 

(У. РпейпскЩР, 41; 370ГГ.); как нам представляется, следует возвести 

к ие. *иа-, цо-, #э- "бить, ударять” ; типологически ср.:

1) а. &зо<1, но тох. А ко(, В каш  "рассекать", нд. Скип "расщелина", 

ф. арго 8<х1е1 "глубокий шрам на лице” ; ср. еще: а. Дике "лапа якоря, 

зазубрина гарпуна” , но также: "счастливая случайность, удача” ;

2) динд. Ы1а- "дыра”, да. ЬИ ”меч”, двн. Ы1 "борьба”, но да. ЬИекгТ 

"достойный, милостивый”, двн. ЫШк ”хороший” (первоначально: «обла

дающий чудодейственной силой»);

г) гр. каХоя "хороший" (ср. динд. ка1у-атр- "красивый” (Р. ЗресИгЦ 

К2, 62, 257ГГ.), видимо, можно также объяснить на основе значений, 

связанных с ритуальным действием: ср. прежде всего ие. *ке1- "бить" 

(заклание жертвы; самоистязание в процессе ритуального акта: покло

няющиеся божеству бьют себя в грудь, царапают лицо и т.д.): ср. гр. 

коХоя "искалеченный", кдХсироя "пощечина", кХаш "разбивать”, кХцца, 

кХ(Ьр "росток,побег (дерева)” , лит. каШ "бить", рус. колоть (ср.: сирл. 

саШ "лес”, кимр. сейе "лес", корн. ке11е "роща” ; гр. каХор ”дрова” : 

лес, наряду с полем, был обычным местом совершения ритуального дейст

ва) ; дирл., кимр. со11, брит. ко11 ”ущерб, вред"; сирл. се11аск "война” ; 
да. МЫ "война” (ср. также *ке1- "колоть"); далее к тому же корню 

относятся слова со значением «издавать звуки» (ср. динд. и$а-ка1а- "пе

тух", гр. каХёо; "кричать", дс. вк]а11а "звучать"; двн. ьсекап "бранить"); 

сюда же относятся слова со значением «гореть» (>  «мерзнуть»): ср. лат. 

са1ед "пылать, гореть” , са1ог "жар” , кимр. с1уй "теплый"; дсак. ка1дшп 

"гореть” ("гореть" >  "блестеть" >  "хороший"); ср. также: *ке!- "пря

тать". Кроме того, ритуальное действие характеризовалось следующими
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значениями рассматриваемого корня, закономерно развившимися из 

первоначального значения «бить, резать»: *ке1- ”гнать” , *ке1- "краска”, 

*ке1- ”кубок”, *ке1- "одурманивать, обманывать”, *ке1- "тонкий шест”;

д) чеш. йоЪгу, сх. йоЪаг, пол. йоЪгу "хороший” соотносятся с кельт. 

йиЪго-п ”вода” <  йбЬИ ”бить” (ирл. йоЪаг ”вода” , корн, йо/ег, брит. 

йоиг) : имеется в виду ритуальное возлияние и проистекающая из него 

благость (ср. типологически: ирл. таПк, вал. тай, корн. та1 "хороший”, 

но лат. тайеге "быть мокрым”). Возможно также развитие: «плавиться, 

растворяться» >  «тихий, спокойный» >  «находящийся в экстазе» >  «хо
роший»;

е) рус. хороший, очевидно, соотносится, как нам представляется, с 

ие. *кег- "делать, производить ритуальное действие, колдовать” (ср. 

осет. ксе1аеп ”колдовство”) . Ср. варианты этого корня, значения кото

рых имеют отношение к ритуалу: *кег- 1) ”жечь” ; 2 ) "подвешивать, 
висеть” ; 3) "прыгать, крутить” ; 4) "резать” ; 5) ”плести” ; 6) "кри

чать” ; 7) "краска"; 8) "ранить” . В.П. Гудков соотносит рус. хороший 

с короста при условии, что появление прилагательного было связано с 

видом древних украшений, в которых использовалась зернь: на базе 

значения «бугорчатый» (= «зернистый») в производном прилагательном 

развилось значение «украшенный» >  «красивый, хороший». Ж. Варбот 

связывает рус. хороший с хорохориться, а этот последний — с рус. диал. 

хоравина "сырая или высушенная кожа или шкура зверя” (<  ($)кег- 

"резать, драть”). Ж. Варбот приводит следующие семасиологические 

параллели: словен. серёгМ ве "топорщиться, нахохлиться” , словацк. 

берегН’ ве "топорщить перья, ерошиться” , болг. диал. чеперим се "хоро

хориться, чваниться” и далее чеш. сирг "хорошенький", рус. диал. чепур- 

ной "щеголевато одетый”, укр. чепурний "аккуратный, чистый, опрят

ный; красивый”, бел. чепурный "чисто, чопорно одевающийся” (см. 
«Этимология 1979». — М., 1981: 37—42).

ЦВЕТОК

1. Значение «цветок» соотносится со значением «рвать, резать» 

(букв, «прорезаться сквозь землю; раскрыть (ся) (о бутоне, почке)»):

а) иа. киваИ "удаляет” , но кивита- "цветок";

б) ср. также: латыш, ггейав "цветок”, но динд. скейауаИ "колоть,

раскалывать”, лат. всМеге, гр. "раскалываю, разрываю” , лит.
вШейНи "отделяю”, н. вскеШеп;

в) ср. еще лит. #е/е "цветок”, но *%ке1- ”резать” >  *%ке1- "блестеть, 
сиять” ;

г) гр. йубое ”цветок”, видимо, соотносится с *(в)кеп(&) "разрезать, 
разрывать”. Интересно сопоставить гр. о р Оо я  "навоз” (это значение тоже 

соотносится со значением «бить, ударять»); ср., однако, арм. апй "поле".

2. Понятие «цветок» может также соотноситься с понятием «гнуть
ся», ^надуваться»: ср. лат./7ох (*ЪкЫ-, *ЪМд- "раздуваться”).
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ЧЕЛОВЕК (МУЖЧИНА)

Многие слова со значением «человек» не имеют достаточно ясной 

этимологии:

а) представленное в германских языках слово (а. тап, н. Мапп и 

др.) некоторые исследователи соотносят с *тащ е (<  *те1пе): ср. гр. 

деГра?, деХХа^ ”мальчик, молодой человек”, динд. тагуа- "юноша”, 

тагуа-ка "человечек”, возможно от тег- ”гореть, искриться” <  *тег- 

”гнуть” (имеется в виду сжигание трупов) или от корня, представлен

ного арм. тегатт  "умираю”, лат. топ, топог, лит. тггИ: К2, 53: 249).

Э. Бернекер соотносит это слово с *$ктоп и связывает с лат. кото 

"человек” : ср. китж  "земля”, гот. кита "человек” (Щ  IX: 360). Фальк 

и Торп считают возможным соотнести это слово с ие. *теп- "думать” : 

ср. динд. тапаз "душа, дух, разум” (ранее такую же мысль высказал 

Ф. Бопп: С1озз. сотр.: 286; ср. критику: Н. 1етепЦ2.$. Рк., 5, 1951: 

245—247). М. Нидерман связывает рассматриваемое слово с лат. тапт  
”рука", а. И. Лёвенталь — с *теп- "схватить". Нам представляется, что 

а. тап, н. Мапп "человек, мужчина”, тох. А апт, апте ”я, моя особа” 

соотносятся с корнем, первоначальным значением которого было «гореть»: 

ср. да. тап ”грех, злоба” («грех, зл о»<  «гореть»), лат. тапе "утром" 

(букв, «когда загорается заря»), исл. т ап  "презрение”, тап а  "прези

рать", сирл. теп "прах”, ирл. теп ”мука”, брет. топ  "навоз", рус. мну, 

словен. тапет "тереть, перетирать, превращать в пыль”, ирл. тюпп 

"клятва” (в конечном итоге все эти значения восходят к значению 

«гнуть»: ср. исл. тоепа "спинной мозг”) , ср. также лат. тапез "души 

умерших”, *теп- "идти", лат. таппиз "лошадь” (имеется в виду пересе

ление душ умерших в загробный мир, обычно водным путем: ср. лат. 

тапо ”течь”) . Интересно проследить преформантные образования от 

рассматриваемого корня: ср. гр. т-й/л]» ”земля, почва” : элемент пи- 

в этом слове выступает в лат. рй-Ъез, рй-ег, гр. арврш-поя, тгсшс, динд. 

ри-тап (парное слово, как и гр. аивры-поя) и восходит к ие. *реи- 

"бить, резать” и "чистить” (ср. от корня *теп- "сжать” - лат. тапе 

"хороший”, букв, «очищенный огнем»), *рои-, ри- "маленький" (ср. 

от рассматриваемого корня *теп- "маленький", букв, «съеденный ог

нем», «размятый, разбитый»). Вторая часть указанного греческого слова 

тт1)-6[лг}1> представляет собой преформантное образование от рассматри

ваемого нами корня *теп- (ср. цс. тимено "жидкая грязь” , рус. тина). 

Корень *реи- лежит в основе корня *реиог- ”огонь”. Значение «бить, 

толочь», «пыль, прах» может также переходить в значение «жизненная 

сила, смелость»: ср. гр. дего? "жизненная сила, кровь” ; норв. диал. 

теппа "быть гордым, набраться сил”, типологически ср.: а. %гтс1 "то

лочь”, но %п1 "смелость, присутствие духа” ; ад. %теМит ”пыль, поро

шок”, но зтеМ ит  "смелость". С другой стороны, значение «быстрое 

движение» нередко дает противоположное значение «остановка, прекра

щение движения» (ср. ие. *теп- "оставаться на одном месте”; типоло

гически ср. лит. Перта, "пламя”, но н. Ъ-ШЪеп "оставаться"). Значение
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«бить, дробить» могло давать также значение «жидкость, влага», а это 

последнее нередко лежит в основе значения «производить потомство» 

(ср. динд. I’рап  "мужской”, но уагзаИ "льет дождь”, *пег- "мужчина, 

мужской” , но динд. тгап ”вода”), в связи с чем важно принять во 

внимание лат. тапо "течь”. Следует также учесть форму с преформан- 

том: чеш. ктпет ”племя, род”. К тому же корню, видимо, относятся и 

такие образования, как гот. тапа^з "много” , двн. тепщ! "толпа, народ”.

Другая линия развития — переход значения «бить» >  «гнуть» в зна

чение «образ, очертания» («тело как вместилище души»), в связи с чем 

следует принять во внимание да. тапй "корзина” (типологически ср. 

лат. согЫз "корзина” , но согрш "тело”) . Наконец, значение «бить, ре

зать» могло переходить в значение «говорить»: ср. дс. таЪг (<  *таппК) 

"человек", но гот. пифИап "говорить”, а также да. таЬит  "сокровище", 
ад. зтай "пятно” (ср. Н. Сегт%ЦРез1зскгф Мо^к, 1924: 36). К рассмат

риваемому корню относятся и такие образования, как ие. *теп- "высту

пать, выдаваться” (ср. типологически: *кег- "резать”, "расти” ; "верхняя 

часть тела”), *теп- "думать” ("резать” , "думать”) , но также "один 
> воедино, вместе” (типологически ср. *зет- ” ’один”, но н. заттеЫ  "соби

рать”, *$ет- "лето, теплое время”) ;

б) подобно а. тап, н. Мапп и лат. кото  "человек” соотносятся с 

корнем, имеющим значение «гнуть» <  «резать»: ср. латыш. ф т 1  ”схва- 

тить”, рус. диал. кометь "зябнуть”, "гнуть, гореть”, куметь "понимать", 

кумить ”дружить, вести дружбу” (букв. «связывать»< «гнуть»), каметь, 

кометь "томиться” , а. соте "приходить” (букв, «гнуть ноги») — речь 

идет о перемещении душ умерших в загробный мир. Ср. еще: ад. соте 

"изгиб”, "пыль, прах” (ср. а. зсит), а также соот  "деревянная рама, 

используемая при строительстве моста” (типологически ср.: да. тапй 

"корзина” и а. тап)-, ср. еще: лат. китш, китШз, ад. кит ”бить, уда

рять”, кит "молбки трески”, нид. котте  "молоки рыбы” (букв, 
«плоть, нечто размягченное»), ад. кит "кормить”, "обмануть” ( < "гореть, 

жечь”, ср. да. дте "воспаление"), коот  "стадо” , тох. А кот  "молодой 

побег” , а. сленг соте  "семя"61.

в) подобно разобранным словам со значением «человек» и лат. у/г 

"человек" соотносится с ие. *цег- 1) "гнуть, крутить” ; 2) "гореть”, 

*иез- "кормиться": ср. тох. А т г  "молодой", гр. *Рк "животная сила”, 

лат. ук "сила", динд. гагах "хороший”, уауаз "жизненная сила” ;

г) да. ппс "человек” соотносится с лит. ппкИ "собирать", рагапка 

"сбор, собрание” (типологически ср.: а. тап и лат. тапиз "рука”); ср.

61С лат. Иото "человек” интересно сопоставить а. сотЬ "гребень”, н. К атт  

(как известно, значение «гребень» может переходить в значение «уи1уа»: ср. н. 

К атт  > ЗсНат; лат. рес(еп "гребень”; ‘уи1уа’) . Ср. рус. диал. кометь "зябнуть” > 

"гореть” (> "кормить” > "рожать”), рус. диал. кума "лихорадка”, рус. кум. Ср. 

также рус. ком («нечто согнутое, собранное вместе»),
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да. гапс "гордый, смелый; выросший”, лит. гагуНз "вытягиваться, про

стираться”, рус. рука;
д) тох. А опк "человек” соотносится с лат. пехив "связь” , песаге 

”умирать”, гр. уекья "труп” ;
е) а. сленг рШ  "человек” соотносится с да. роИап "толкать” ”бить” ;

ж) тох. А аШ  "человек" возможно соотносится сие. *Шг- ”огош” , 

хет. Ш1и "плохой, больной, бренный”, а также да. ое6а1 ”родовое 

именье”, н. ейе1 "благородный”.
Ср., однако, да. &й "костер", *е1- "гнуть” >  "гореть”.

ЧИСТЫЙ

Соотносится со значением «тереть, резать»> 1) «блестеть» и 2) «жид

кость, жидкий»:

а) да. втсеХе "чистый” <  двн. втггап ”бить” ;

б) ие. *рег- ”резать” но укр .прать ”чистить, стирать” (ср. рус.прачка);

в) рус. чистый соотносится с корнем *&ех-”бить, резать” ; ср. лит. 

вМевН "разделять” , ”делать жидким”, динд. сЫпаШ "раскалывает”, гр. 

а х Ф "раскалываю”, лат. всМд  "раскалывать”, но лит. вкгвХв "чистый, 

целомудренный” , вкувХав "жидкий” , вкаШгйв "ясный, сияющий”, вкагвХав 

"яркий"; ср. также рус. цедить;

г) н. гет "чистый” соотносится с корнем, представленным да. Нппап 

"бить” , гр. кр[реIV "разрывать", лат. сегпеге "резать", двн. ИгИега "сито” ;

д) гр. кавароя "чистый” соотносится с лит. кгесш "трясти” (каХаг- >  

кга(-);
е) лит. врагив "чистый” соотносится с ие. *(в)кег- "резать” ; ср. гр. 

кефсо "отрезать”, алб. вН-к]ег "разрезать”, дирл. всаг(а)т ”разрезать” , 

дс. вкега ”резать” , вког "разрез” , ”зарубка” ; ср. также: гр. кореш "чис

тить”, кброя "метла” ;
ж) а. с1еап "чистый” соотносится с ие. *ке1- ”резать” , ср. рус. диал. 

кладать "кастрировать, холостить” ; ср. н. КЫпге ”разрез”, н. арго 

К1ипв ‘уи1уа сашпа’, ад. с1еап "плацента коровы, овцы” , ср. еще: гр. 

укцуеа ”яркие предметы” ; "звезды”, отсюда понятно н. к1ет "малень

кий” (букв, «отрезанный»);

з) ср. также: ие. *реи- "бить”, ”резать” , но *реи- ”чист динд.

рагаХё "чистит”, лат. ригив ”чистый” (ср. гр. пир ”огонь”) . . ирл. йг

”новый, свежий”, двн. /оыеп ”резать, бить”.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВСЯ  - Вестник славянского языкознания 
ВЯ — Вопросы языкознания

АО — АсГа ОпепГаНа
АН<1 С1 - 51ехпшеуег Е., 31еуег8 Е. АИНосМеиГвсЬе С1о$8еп, ВегНп, 1879-1922 
В80А5 - ВиИёИп оГ 1Ье 8сЬоо1 оГ Опеп1а1 апд АГпсап ЗГидгев 
Вй - Валд (том)
ВЗЬР - ВиНеГш де Зоаёгё де Нпешв^ие (1е Раш
ССЬ — Согриз 51о88агюгиш 1а1тогигп, Ьгзе. уоп Сое1х С. 1-УП, Ье1ргщ, 1888-1924
1Р - Ьгдо^егтатзсЬе Рог$сЬип§еп
ЗЕСРЪ - 1оигпа1 оГ ЕпеШЬ ап<3 Сегшатс РЫ1о1о§у
ЛЕЗ - 1оигпа1 оГ 1пдо-Еигореап ЗШсНех
К2, - 2еП$сЪпГ1 Гиг уег{;1ею(1епде ЗргасЪГогзсЬипб

I / -  иеГегипв (вьшуск)
МАЗО - Ме]егЬегез АгЫу Гог зуепвк огдГогзктпё 
М Ш  - Модет Ьап§иа§е N0168, ВаШтоге 
МЗЬР - Мётоиез де 1а ЗосШё де Ип§ш511яие де Р ат  
ИМ - МеирЫ1о1о§18сНе МШеЦипгеп
РВВ - ВеНга^е гиг СезсЫсЬГе дез ёеиисЬеп ЗргасЬе ипд Шега1иг 
РМЬА - РиЬНсаНопв оГ Ше Модет Ьап^иа^е А880С1а1юп оГ Атепса 
КЕ5 - Кеуие дев ёшдез $1ауе$
Котапш - Котата. Кеуие 1пте8(пе11е сопзасгёе а Гё(иде дев Ып^иев е1 дев Ц«ёга4иге8 

готапез 
«.V. - виЪ уосе (под словом)
ТеиЮпгш - ТеиЮгтга. ХеЛзсЬпй {'иг деи1$сНе В1а1ек4Гог5сЬип8 ипд ЗргасЬйезсЫсМе 
77 - Тей (часть)
ТЫТЬ - ТудзсЬлП уоог педег1апд8сНе ГааЬеп 1е11егкипде 
ТРНЗ - ТгаП8ас110П8 оГ 1Ье РЫ1о1о§1са1 5ос1е1у. Ьдп.
2$1РИ - 2е]18сЬпГ1 Гиг 81аУ18сЬе РЪПо1о§1е



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ*

а. - английский язык 
ав. - авестийский язык 
ад. - английские диалекты 
аккадск. — аккадский язык 
алб. - албанский язык 
ам. диал. — американский диалект 

английского языка 
ар. - арабский язык 
арм. - армянский язык 
ассир. - ассирийский язык 
афган. — языки и диалекты Афганис

тана
ацтек. — ацтекский язык 
бав. - баварский диалект немецкого 

языка
бел. - белорусский язык 
болг. — болгарский язык 
брит. - бриттский язык 
вал. - валлийский язык 
вед. - ведийский язык 
венг. - венгерский язык 
венец. - венецианский диалект 
влуж. - верхнелужицкий диалект 
вост-лит. - восточно-литовский диа

лект
вфриз. - восточно-фризский диалект
вульг. лат. - вульгарная латынь
галло-ром. — галло-романский диалект
герм. - германский
гот. - готский язык
гр. - греческий язык
груз. - грузинский язык
гэлъск. - гэльский язык
да. - древнеанглийский язык
дат. - датский язык
дболг. - древнеболгарский язык
дбрет. — древнебретонский язык
двн. - древневерхненемецкий язык
дгутн. - древнегутнийский язык
ддат. - древнедатский язык
диал. - диалектное слово
дирл. - древнеирландский язык

динд. - древнеиндийский язык
дисл. — древнеисландский язык
дкорн. — древнекорнийский язык
длит. — древнелитовский язык

дперс. - древнеперсидский язык 
дпрус. - древнепрусский язык 

др. - древний
др.-егип. - древнеегипетский язык 
друс. - древнерусский язык 
дс. - древнесеверный язык 
дсак. — древнесаксонский язык 
дф. — древнефранцузский язык 
дфриз. — древнефризский язык 
дчеш. - древнечешский язык 
дшв. - древнешведский язык 
зфлам. - западно-фламандский язык 
зенд. - зендский язык 
иа. — индо-арийские языки 
ие. - индоевропейские языки 
иран. — иранские языки 
ирл. - ирландский язык 
исл. - исландский язык 
исп. - испанский язык 
иг. - итальянский язык 
кельт. - кельтский язык 
кимр. - кимрский язык 
корн. - корнийский язык 
крит. — критский диалект современно

го греческого языка 
курд. - курдский язык 
лат. - латинский язык 
латыш. - латышский язык 
лесб. - лесбийский диалект греческо

го языка 
лив. - ливский язык 
лидийск. — лидийский язык 
лит. - литовский язык 
ломб. - ломбардский диалект итальян

ского языка 
макед. - македонский язык 
милан. — миланский диалект итальянс

кого языка 
моравско-пол. — моравско-польский 
н. - немецкий язык 
нгр. — новогреческий язык 
нд. — немецкий диалект 
нид. - нидерландский язык 
ниран. - новоиранский язык 
нлуж. - нижнелужицкий диалект 
нн. - нижненемецкий диалект

* В книге принято обозначение долготы знаком акцента над гласной ( ’ ) ; ае 

передается лигатурой ое.
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норе. - норвежский язык 
нортумбр. - нортумбрийский диалект 

древнеанглийского языка 
нперс. — новоперсидский язык 
оркн. — диалект английского языка на 

Оркнейских островах 
общегерм. — общегерманский 
осет. — осетинский язык 
оск. - оскский язык 
пехл. — пехлевский 
перс. - персидский язык 
пикард. - пикардский диалект 
пол. - польский язык 
полаб. — полабский язык 
померан. - померанский 

порт. - португальский язык 
пракр. - пракриты 
прованс. - провансальский диалект 
прус. - прусский язык 
пьемонт. — пьемонтский диалект 
рум. - румынский язык. 
рус. - русский язык 
са. - среднеанглийский язык, 
сак. — саксонский диалект немецкого 

языка
свн. — средневерхненемецкий диалект 
силез. — силезский диалект немецкого 

языка
сирл. — среднеирландский язык 
слав. - славянский

слег. - среднелатинский яс.лк
словацк. - словацкий язык
словен. - словенский язык
снид. — средненидерландский язык
снн. - средненижненемецкий диалект
согд. — согдийский язык
сф. — старофранцузский язык
сх. — сербско-хорватский язык
тадж. — таджикский язык
тох. — тохарский язык
тур. - турецкий язык
тюрк. — тюркские языки
укр. - украинский язык
умбр. - умбрский язык
ф. - французский язык
фин. — финский язык
фл. - фламандский язык
фрак. — фракийский язык
франк. - франкский язык
фриз. — фризский язык
хет. — хеттский язык
Хорезм( — хорезмский
цс. - Церковнославянский язык
цыган, -щыганский язык
ч{Ш. — .чешский язык
шй! - Дредский язык
шваб. — швабский диалект
шетл. — шетландский
шн. — швейцарско-немецкий диалект
шотл. - шотландский язык
эльзас. — эльзасский
яп. — японский язык
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