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ИЗ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ. III (1—3) 

1—2. Балто-балкан. *кеЬ-, *даиг-

Относящпеся сюда слова не ограничиваются балтийским и бал
канским ареалами, хотя именно эти два ареала заслуживают особого 
внимания в связи с анализом обозначенных лексем. Дело не только 
в том, что балтийские (как и славянские) и балканские языки сохра
нили наибольшее количество соответствующих примеров (причем 
как раз из числа самых показательных), но и в том, что оба эти 
ареала обозначают пределы некоей зоны, соединяющей в мериди
ональном направлении Балтику с Средиземноморьем и характери
зующейся, как было показано в ряде предшествующих работ, опре
деленными этнолингвистическими и культурно-историческими свя
зями уже с достаточно древней эпохи (ср., напр., исследования 
М. Гимбутас). Есть и еще одно основание вернуться к проблематике 
древних балто-балкапских связей: анализ указанных лексем, отно
сящихся, в частности, к обозначению ландшафта, позволяет запол
нить языковыми фактами и промежуточное между юго-восточной 
Прибалтикой и Балканами пространство. При этом особо рельефно 



выступает роль Карпат и смежных с ними областей, места, являв
шегося в определенный в достаточно длительный период главным 
узлом, в котором сходились пучки балтобалканских изоглосс. 
Более того, можно предполагать, что именно в Карпатах продолже
ния *kët и *gaur фиксируют с наибольшей четкостью свою «ланд
шафтную» отнесенность. Тот факт, что Карпаты с их специфическими 
природными условиями образуют зону с высокой степенью эндеми
ческих языковых элементов, не противоречит целесообразности 
поиска соответствий некоторым бесспорным карпатизмам как к югу 
от Карпат, так н к северу от них. 

В этой связи уместно вернуться к одному из наиболее известных 
и диагностически важных карпатских оронимов — рус. Бескиды, 
укр. Бескиди, Бещади, польск. Bieskidy, Bieszczady, венг. Beszkéd 
и т. п. В соответствии с последней и наиболее перспективной этимо
логией \ это название восходит к иллирийскому сложному слову, 
обозначающему б у к о в ы й л е с , — *bizkët (kit), ср. Буко
вина 2 . Название леса, содержащее тот же корень, представлено 
в связи с г о р о й  x ô KsTiov ëpo;(Ptol. II , 14, 1; 15, 1), соотносимое 
с Венским лесом (на границе с Верхней Паннонией около Карнун
тума), или Citius mons (Liv. 43, 21) в Эпире. Правдоподобна связь 
этих названий с такими, как СШит, местечко в Македонии, к югу 
от Эдессы (Liv. 42, 51), Kîuov (лат. СШит), город на южном берегу 
Кипра 3 , возможно Citua (Raw IV, 19, вар. — Situa), местечко в Дал
мации и Паннонйи (значение 'лес' в этом названии могло быть акту
альным, о чем, возможно, свидетельствуют соседние названия с кор
нем *derv 'дерево' ('деревья' > 'лес'); собственно, Citua находится 
между Derva и Anderva 4; иа в Citua могло бы объясняться в связи 
с va в топонимах с корнем *derv), и некоторые другие. 

Разумеется, многое в связи с корнем *kët остается не вполне 
ясным. В частности, ни соответствия нллир. *kët (kit) в других ин
доевропейских языках, ни тем более этимология этого элемента не
известны. Более того, даже само значение 'лес' — при всем его 
правдоподобии — определяется лишь наощупь, сугубо условно. В наи
более надежных источниках элемент *kët сочетается с обозначениями 
горы (брос, mons). Поэтому целесообразно попытаться выяснить семан
тическую мотивировку значения *kët и, следовательно, связать этот 
корень с надежным кругом апеллятнвной лексики. Однако до этого 
стоит обратить внимание на этимологически темную группу местных 
и водных названий, также, видимо, восходящих к корню *kët и за
фиксированных к северу от Карпат, в частности, в балтийском ареале. 
Прежде всего ср. прусские названия типа Rethen, 1387, Keythene, 
1392, Kyten; Kelhein, 1468, позже — Kothen5 и, возможно, такие 
Nom. рг. как (Mertin) Kettenyn; Ketawe, 1364; Kethow, 1396 6 . Ha 
основании этих примеров восстанавливаются сочетания корня *kët
с суффиксами, в состав которых входят элементы v и п: *këten
(ein, in) и *këtav. Не исключено, что прусским фактам соот
ветствуют восточнобалтийские топонимические и гидронимические 
примеры, остающиеся в изоляции и поэтому обычно не объясняемые. 
Ср. лит. Ketâviskês; Ketunai7; Ketunka 8 ; лтш. Kretas, î^etes, K^etièki^)9 



н дР! верхнеднепр. Четовка, Четово а т. д. , следует заметить, 
что в наиболее достоверных случаях первичным является в о д н о е 
название (а местное—вторичным), на что намекал уже К. Буга. Если 
балтийские факты восходят к тому же корню *кН, о котором гово
рилось в связи с карпатскими, балканскими (и даже восточносреди
земноморскими) 1 1 параллелями, то существенной представляется 
совершенно н о в а я сфера применения этого корня — гидронимия. 
Но уже раньше не раз демонстрировалось различие в отнесенности 
к частям ландшафта общих языковых элементов на Балканах и 
в Прибалтике, что, конечно, в значительной степени определялось 
резкими различиями в типе ландшафта. Впрочем эти различия, 
несколько усложняющие на первых порах установление семанти
ческого инварианта для столь разбросанных в «смысловом про
странстве» конкретных примеров, на более поздней стадии исследова
ния оказывают неоценимую помощь, позволяя идти вглубь (не оста
навливаясь на верных в принципе, но предварительных решениях) 
и ориентируя на наиболее строгое определение исходного значе
ния — вне случайных и производных смыслов. 

Помня о специфике этой ситуации, кажется соблазнительным 
связать указанные выше топонимические и гидроннмнческие факты 
с а п е л л я т и в н ы м корнем лучше всего отраженным в бал

тийском и — с известными ограничениями — в славянском. Прежде 
всего речь идет о двух литовских лексемах, которые при этимологи
ческом описании оказываются разъединенными (см. Ггаепке1 246—247), 
а именно о: 1) лит. ке1ега (Шага$1ке1ег1а, /се£ет), но и вке1ега, $ЬеШг&, 
£кё1агаз и др., ср. зке1ё~Ш; сосуществование двух вариантов анлаута 
(к, я/с) постоянно отмечается в этой группе слов), которое обозна
чает не только 'загривок; щетину на хребте; хребет (у лошади); грудь 
(у лошади) ' 1 2 , но и ' в е р х у ш к у ; в е р ш и н у ; гребень; конёк (на
вершие); удлиненную возвышенность иа пашне («пи^ве^ ракШтаэ 
Шгусф»); гребень борозды' («vagos уггёиз») н, более того, нередко 
употребляется, когда речь идет об обозначении в о з в ы ш е н н ы х 
частей ландшафта (ср. ка1по кеЬега 'горный гребень', ка1щ ке1ега 
'горный хребет; кряж; горная гряда', ср. Кётюу брод, СШит топе и 
другие убедительные примеры 1 3), и о 2) лит. кёвИ (кёсш, кёЫаи; 
<^ *А:е£, ср. кёЬбИ и т. п., с чем связано и слово, обозначающее 'зонт' — 
кёИв ('.зкёШ то же), также 'амплитуда; размах; охват' и ) 'раздви
гать; расширять; растопыривать; топырить; таращить; развертывать; 
раскрывать' и т. д. (см. БК2 V, 644 и след. и зкё&и — Ь К 2 XII, 
845—847) 1 5 . 

Учитывая семантику этих двух групп слов (верхушка, выступ, 
гряда как нечто выдающееся, торчащее, топырящееся, ощетиниваю
щееся, взятое в размах, в расширении, в развороте и т. п.) и сосу
ществование двух вариантов корня *$ЫЬг, приходится сделать 
заключение о несомненности связи этих балтийских примеров со слав. 
*се1\ *йсеЬ (из *8ке1), которые реализуют такие значения, как 'ще
тина; щетка; хвоя; кисти; грозди' и т. п. (ср. рус. диал. щеть 
'частокол; тын из кольев, жердей стойком' (Даль) — при щетйть). 
И балтийские и славянские примеры взаимно высвечивают и прояв



ляют общие смыслы. Ср. лит. sparnuoli pusnykai nusuke paauArini 
plienines keteras (LKZ V, 648) при рус. стальной щетиною 
сверкая. . . у Пушкина (ketera: *sketina^> щетина) 1 6 пли опреде
ление элемента щет в словаре Даля — «что т о п о р щ и т с я , п ы р и т с я 
как щ е т и н а » (IV, 1505) — при том, что 'пырится; топорщится' 
могут пониматься как значения лит. kêsti и, следовательно, давать 
основание межъязыковой figura etymologiea: kêt [kêsti.] & [s]két [ще
тина], т. е. 'щетиниться щетиной'. Эти же примеры открывают подход 
к семантической мотивировке иллир. *kët, которое—в свете сказанного — 
должно пониматься, как то, что щ е т и н и т с я , т о п о р щ и т с я об
р а з у е т в ы с т у п ы , г р я д у в е р ш и н и т. и. С этим определе
нием, кажется, согласуются и л е с (например, хвойный, с его остро
верхими, щетинообразными верхушками, образующими своего рода 
зазубрины, ср. с.хорв. cetina (*ketina) 'еловая, сосновая хвоя, иголка', 
но и 'щетина', чеш. cetina 'хвоя; иголка', диал. cetyna то же, словац. 
cetina, cecina 'хвоя', польск. диал. czaczina 'хвол; иголки хвойных 
деревьев'; болг. четина 'можжевельник', но и 'щетина', макед. че
тина 'щетина'; в.луж. ceci 'гроздь; связка (напр., орехов); кисть' и 
т. п. 1 7; ср. также продолжения *scet ('щетина; щетка; чесалка; кисть; 
ограда' и т. п.), в том числе довольно многочисленные примеры 
обозначения словами этого корня растений щетинообразного вида), и 
г о р а , точнее — гряда горных пиков, островерхих возвышений, серия 
выступов. Иначе говоря, корень *kët, видимо, связывается с ком
плексом г о р ы , п о р о с ш е й л е с о м , причем и в конкретных ус
ловиях в этом комплексе мог актуализироваться то первый (гора) , то 
второй (лес) член, что хорошо* известно и по другим примерам, 
в частности, из карпатского и балканского ареалов. Эта семантиче
ская двойственность представлена и в основной лексеме для обозначе
ния горы — слав. *gora 'mous' — при болг. гора 'лес', лит. girià 
'лес', прус, garian 'дерево' (ср. болг. горун 'вид дуба', с.хорв. го
рун, рум. goron, gorun, заимствование из славянского, и т. д.). Та
кой семантической мотивировке элемента *kët в связи с обозначением 
поросшей лесом горы вполне соответствуют и мифопоэтические образы 
Карпатских гор и лесов, как они зафиксированы в народной словес
ности и в отдельных произведениях художественной литературы 1 8 . 

В случае, если объяснение иллир. *kët19, приуроченного к Кар
патам (ср. Бескиды и др.), верно, перед нами еще один типично кар
патский архаичный ландшафтный термин, отраженный по обе сто
роны от Карпат — к югу и к северу. Интересно, что, оказываясь 
к северу, на равнинной, как правило, местности, такие термины 
подвергаются (по сравнению с карпатскобалканскими соответ
ствиями 2 0 ) некоторой перестройке с тем, чтобы сохранить связь 
с обозначаемой ими реальностью 2 1 . В только что разобранном слу
чае существенно, что в балтийском ареале элемент *kët, чтобы соот
ветствовать карп.балк. *kët, нуждается в дополнительном опре
делении «по высоте», ср. k а 1 п о ketera, т. е. гребень г о р ы . Таких 
сдвигов немало и среди других терминов, описывающих ландшафт. 
Если же нет указаний на «вертикальную» ориентацию ландшафтного 
объекта, обозначаемого элементом *kët, то этот элемент на равнин



ной местности мог, видимо, обозначать нечто, являющееся г о р и 
з о н т а л ь н о й проекцией общей идеи, т. е. раздвинутое, расши
ренное, распространенное, растянутое вширь (это объясняло бы 
применение элемента *kët к обозначению озер, в частности, с оби
лием заливов, вдающихся в сушу) 2 2 или, наоборот, разнонаправлен
ное, резко меняющее течение па относительно ограниченном участке 
пути (эта горизонтальная «щетинистость» (принцип «гармошки») 
могла дать основание для отнесения элемента *kët к соответствую
щему типу рек) 2 3 . Учет всей совокупности объектов, обозначаемых 
корнем *kët, дает возможность сформулировать и н в а р и а н т 
н о е значение этого корня — некое расширение, захват, размах, 
выступ—выход за пределы. В некоторых вариантах при введении идеи 
быстрого (внезапного) энергичного движения возникают семанти
ческие мотивы агрессивности, угрозы, опасности, направленной из
нутри вовне и т. п. ('щетиниться', 'ощетиниться'), которые, кажется, 
дают возможность объяснить еще одно применение корня *kët. 

Речь идет о др.греч. κήτος ( _ ε°ί). слове среднего рода, этимология 
которого остается неизвестной (ср. Frisk 1, 846 — «Unerklärt. Ver
fehlte idg. Etymologien sind bei Bq. und bei W P 1, 348»; Ghantraine 
2, 528—«Et.: Inconnue»). Этим словом обозначалось огромное морское 
животное (уже у Гомера и поэтов), в частности, чудовище, угрожав
шее Андромеде и убитое Персеем или Гераклом (Еврипид, Аристофан); 
у Аристотеля κτ,τος обозначает 'кит', 'китообразное' (позже этим сло
вом обозначалось соответствующее созвездие) 2 4. Первоначальная связь 
κήτος с обозначением морского чудовища не вызывает сомнения 
(в частности, она вытекает из анализа сложных слов с элементом 
κητ, ср. κητο-φόνος 'убивающий морских чудищ', κητοδορπος 'кормя
щий морских чудищ', (χεγακήτες 'полный морских чудищ' (как эпи
тет к πόντος 'море', ср. Od. 3, 158, или δελφίς 'дельфин', ср. I]. 21, 
22, или к кораблю с глубокими кормами, ср. П. 8, 222; 11, 5; И , 
600), βαθυκήτης 'содержащий чудищ в глубине'(о море, Thgn.), πολο
κήτης 'с многочисленными морскими чудищами' (Theoc. 17, 98/ и 
цр.) 2 5 . Очень правдоподобно, что морское чудище могло обозначаться 
именно как щ е т и н и с т о е (*kët); во всяком случае известные изоб
ражения чудовищ древнегреческой мифологии постоянно подчерки
вают мотив агрессивного испускания из тела в направлении жертвы 
голов, рогов, шипов, конечностей и т. п . 2 в Кит, как поразившее 
воображение «чудоюдо», некая «сверхрыба», был обозначен (и па
раллели к этому известны во многих традициях) словом, относив
шимся к мифологическому морскому чудищу («щетинистому»). 
Во всяком случае в народной традиции кит нередко описывается как 
морское чудовище, снабженное шниамп, колючками и т. п. 2 7 , что, 
между прочим объясняет попытки приспособления к обозначению 
кита слов, используемых в связи с рыбами соответствующего вида. 
Достаточно ограничиться одним примером: нем. Walfisch 'кит' 
в лютеровском переводе Библии в соответствии с cete в Вульгате) 
Бреткунас передает в своем литовском переводе пруссизмом esketras, 
ср. прус, esketres (видимо, esketras), обозначающее о с е т р а ('Stoer', 
Э 567). Недавно было показано, что Бреткунас, за неимением в тог^ 



даптнем литовском слова для обозначения кита, сознательно откло
нился от оригинала, избрав в качестве замены название большой 
знакомой рыбы — осетра 2 8 ; следует напомнить, что и позже у не
которых литовских лексикографов в XVIII—XIX вв. слово erske-
tris применяется в связи с Balaena (при обычном banginis 'кит'). 
Нужно полагать, что выбор названия осетра в качестве обозначения 
кита объясняется не только (и, может быть, не столько) величиной 
осетра, но и присущей всем осетровым «щетинистостью». Именно та
кое впечатление производят свойственные им пять рядов жучек 
и зернистые косточки и пластинки (то же можпо сказать и о внешнем 
виде ерша 2 9 ) . В этих условиях название осетра, отличающееся 
этимологической прозрачностью (ср. лит. erSketas 'осетр' при ersketis 
'шиповник', от 'шип'), естественно могло быть перенесено 
на кита. Сходная ситуация могла иметь место и в древнегреческом 
языке, когда элемент *ket- был применен к обозначению морского 
чудовища, а потом и кита. Впрочем, и балтийские названия осетра 
и шиповника дают возможность поставить новый вопрос, который 
возвращает нас к тому же корню: не присутствует ли в этих назва
ниях, известных в большом количестве фонетических вариантов 
и предполагающих, согласно мнению ряда ученых (см. Fraenkel, 
123), разного рода контаминации, смешения и взаимовлияния, тот же 
элемент *кЫ- (*sket-), что и в др.-греч. слове, обозначающем кита 
(«щетинистого»)? Сравнение названных литовских слов с их соответ
ствиями в других индоевропейских языках делает особенно вероят
ным наличие в этих словах компонента *kst-, как раз и выделяющего 
их среди других параллелей 3 0 ^ 

Все эти рассуждения делают вероятным постулирование особого 
корня *ket-, не учтенного в словаре Покорного (качество согласного 
в анлауте зависит от возможных новых параллелей). Не исключено, 
что в этой перспективе получают разъяснения некоторые до сих пор 
темные слова в других индоевропейских языках з г . 

* * * 

В ряде отношений сходная ситуация обнаруживается и при ана
лизе элемента *ganr-, ареал которого охватывает прежде всего кар
патскую зону, а также часть Балкан. Наиболее полно соответствующие 
факты представлены в посточноромапских языках. Ср. дакорум. gdurii 
'отверстие; дыра; щель; скважина; лощина; ущелье; долина, ограни
ченная высокими и крутыми горами' и т. п. (ср. gduredn 'жители 
горной долины'); adj. guards, gduricids, gaurit 'полый; дырявый: 
пробуравленный' и т. п.: vb. gauri 'сверлить; буравить', ingauvi, 
zgdura (о глазах), zgauri, zgaori, zgiuri и т. п; аромун. gdvra то же 
(ср. в топонимии Gdvra Ursului: в связи с возникающим здесь «мед
вежьим» (urs) мотивом стоит обратить внимание на народное название-
кличку медведя — Gavrila): мегл.-рум. gdnrd то же, также 'пещера': 
укр. гаера 'берлога', гавура, гавора считаются заимствованиями из 
румынского. Другой очаг форм с элементом gaur- находится в ал
банском ареале; ср. gdver 'дыра; отверстие; полость; скважина', gdvre, 
sgdure, zgdare то же, но и 'пещера; пустота; выемка', zgdur, adj. 



gavrruem, gavrruer, zgavert; vb. zgavroi н т. п. Сюда же могут быть 
присоединены: восточнороманские формы, в которых выступает га (в че
редовании с г): дакорум. gäun, gäune 'впадина, полость', gäuna 
'дыра в земле'; adj. gäunös 'полный дыр', vb. α gäuni; а рому н. gä
vunos, guuunos и др. Наконец, известны фор.мы без г или га: дако
рум. zgäu 'дыра; uterus; anus; пустое место в горах; глубокая долина' 
и т. д; аромун. guüä, guvlcä 'дыра; пещера; могила'; мегл.рум. guvä 
'дыра'; алб. guve, guuer 'дыра, пещера'; adj. gwjniier, gouosh, guvösh 
и т. д. 3 2 Ландшафтная приуроченность элемента gaur очевидна не 
только из круга значений, но и из широкого употребления в Карпа
тах н Прикарпатье соответствующих топонимов, собранных М.М. Рэ
дулеску: Gaura Singerului (Mures), Gäuredna (Botosaui, Iasi), Gäureni 
(Alba, Bistri^aNäsäud, llunodoara, Iasi, Suceava), Gäuri (Vrancea), 
Gäuriciu (Teleormau), Gaura Fetei, Gäurilc (Gorj), Gävuri (Huuedoara), 
Gäuricea (Ha^eg), Gäuriciul (ßaeäu), Gäureänca (Oorohoi), Gäureäna 
(Bacäu), Gäureanul (Tg. Оспа), Gäureni (Vlasca), Deälul, Plruil, Sesul, 
Välea Gaurencei (Nogrosti), Gaura (Bucegi), Gaura Lupului (Alba, 
Drägauu, Romänii) в Румынии; ср. в северовосточных Карпатах 
Gawra, Gaurov; в Моравии Gauura, Gaurowy, Gahura, в Польше: Ga
wor (ста]).) и др. Элемент gaur представлен и в топонимии южных 
Балкан и Средиземноморья; ср. др.гроч. Γααρίς, ов к сев. от Пам
фнлии, Γαόρειον, порт на ове Андрос (ср. Γαυρβ6ς, название северного 
ветра: Γαυρεϋς καλείται ό βορράς. Arist.) и др., которым, однако, здесь 
не удастся уделить внимания (тем более, что остается неясным воп
рос о возможной связи этих случаев с др.гроч. γαορος 'ликующий; 
веселый; резвый; гордый; надменный', ср. γα^ρόομαι и т. и.) 3 3 . 

Представление о происхождении восто пюроманских слов из латин
ских источников (caulae или *cavula, от cavus), популярные в прош
лом, нужно признать окончательно устаревшими и неспособными 
объяснить всю широкую и разнообразную совокупность лексем с кор
нем gaur, выходящую далеко за пределы восточноромаяекпх диалек
тов Прикарпатья п Балкан. Более верный путь был избран М.М. Рэ
дулоску, который полагает, что дакийский О румынские формы) и 
албанский сохранили в данном случае (как иранские языки, ср. пехл., 
н.перс. gär, gur 'могила', парачи gär, сангл., ишкашим. γιϊΓ, уог 
'пещера', вазнрн γοΓ 'отверстие', γίϊΓ 'пещера1 π т. п. — все из *gaur) 
основу *gaar или *g/nur (из и.е. *ghour) и что она отражается 
в ряде балтийских примеров — лит. güerf/ne 'отверстие; дыра', gverti 
'расшатываться; расхлябываться', а также giäure 'холодная почва', 
лтпт. gaurs 'рыхлый' (gaura zeme)34. Однако балтийские факты ока
зались отобранными неполно и не самым представительным образом; 
славянские факты вообще не привлекли к себе внимания. В резуль
тате история древнего и.о. корил не была восстановлена хотя бы 
в наиболее важных ее частях, что и сказалось на отсутствии надежной 
семантической мотивировки слов с элементом gaur во всем меридио
нальном поясе от Балтики до Балкан. Поэтому необходимо более полно 
привести данные из балтославянской области и некоторые другие 
примеры. Наиболее точные соответствия обнаруживаются в северноев
ронойских языках. Ср. лит. gaüras, ganral 'космы; полосы; шерсть; 
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волокно; ресницы', brîedgaurê, brîedgauris 'твердая сухая трава, рас
тущая на холмах' (ср. gaurinê 'волосы', «ôiuprn»), gaùré, gaur is, gau
rys 'торица половая' (как и в ряде других ботанических названий: 
gaurené, gaurunêlis, gaurttnêlé, gauruniniai, gauruôtê, gauruôcé, 
gaurûné, gaurîica, gaurënis, gaurutè и др.); 'космач' (ср. также 
gaurys 'kas niekus kalba'), gaura 'мочалка; рогожа', gaurynè 'твердая 
земля', gaurùcas 'Иванов червячок: светлячок'; gaurûotas, gaurôtas 
'косматый; мохнатый; шерстистый' (gauruotîné 'косматая шкура'); 
сюда же должны быть отнесены и глаголы — gaurôti 'обрастать: зара
стать' (в частности, волосами, ср. gaurëtas), gaurëti, apgâurêtt, nugâuréti, 
prigâurèti и т. п., а также с более специализированными значениями, 
ср. gâuriôti «tik pavirsium, prastai, nelygiai piauti Siena, яг javus»; 
gaurioti, prigauriöti ' т е к ц prikalbèti', gaùryti 'сильно дуть; выть', 
но и 'идти' (ср. gauroti, 2), gaurûoti 'идти; ползти' и т. п. (см. LKZ 
III, 169—172; ср. giâurè 35, giaurys 'Raiiiis acqaticus', III, 282). Из 
латышских примеров ср. gauri 'волосы на срамных частях', gauri' 
(gaürs) 'Spergula arvensis' (gauri 'семена сорняка, растущего среди 
льна'), gaiïris 'нырок', gaura 'крохаль' (и обозначение злого человека), 
gaûris 'скряга', gaiïris 'лентяй'; gaurs 'рыхлый', но и gaura 'болтовня', 
gaurltis (?) 'свисток'; gaurât 'гудеть; шипеть; бурчать', gaiïrêt «sin
nlos wiederholt schreien», gaûruôt 'реветь' и др. (Müsenbachs — Endzelïns 
1, 611—612). Показательны примеры с нулевым вокализмом корпя: 
лит. garas 'холм; бугор; выступ; вершина горы' (с постоянной связью 
со словом kaluas, ср.: kalno garas, gurêlis; to kalno labai status gurus. 
LK^ HI, 741), garas, gurus 'рыхлый; рассыпчатый; хрупкий' gurimjs 
'крошка', gùrinti 'крошить; бить,^разбивать, разрыхлять', gurëti 'коо
шнться', но и garinëti, gürinti 'идти согнувшись, сутулясь' (ср. gär' 
'человек, который ходит с вытянутой шеей, держась, однако, непрямо') 
лтш. garât, о медленном, неуклюжем, ленивом движении, походке 
(в частности, в согнутом положении, сгорбившись), gûrinât, gamut, 
garuôt (: лит. garûoti 'идти поспешно, наклонившись вперед'), gûrât и 
т. п. (Müsenbachs — Endzelïns 1, 686), ср. также FVaenkel, 177—178. Сюда 
же следует отнести и довольно многочисленные местные названия на бал
тийских землях — лит. Gaùré, Gaurèliai, Gauryliai, Gaurâiciai: Gaüra
pievis, Gaurënai, Gaùrês, Gaurinê, Ganrlskë, Gauruôtê, Gauruôtés, Gau
ràkas, река з е ; лтш. Gaura, Gauras, Gauri, Gaûris, Gàuraks, Gaürata, 
Gaùratina, Gaüratnieki, Gaurene, Gàurine, Gaûrijji, Gaûrins, Gaüruöta, 
Gaurode, Gaüragrävis, Gaùresp(avas, Gaiirumuiza, Gaurupagasts, 
Gaüraupe, Gaurakakalns, Gaùratasgals, Gaùrataezers, Gaüratezers, 
Gaùrçnkalns и др. 3 7; куршек. Govrene, 1253, Gaurenen, 1291 3 8 ) . 

В связи с приведенными балканскими и балтийскими словами 
славянские факты долгое время игнорировались или оставались на 
положении весьма дальнего и неясного фона. Отчасти это объясня
ется широким семантическим спектром славянских слов этого корня 
(впрочем, и балтийские примеры в этом отношении мало уступают 
славянским) и неясностью определяющих связей внутри всей сово
купности примеров. Тем не менее и в славянских языках отчетливо 
выделяется некое ядро: с.хорв. гурити(се) 'сгнбать(ся); корчнть(ся); 
горбнть(ся): сьеткивать(ея)' (ср. гурати 'толкать; пихать; совать; 



втискивать'), гурав горбатый; согнутый; искривленный", гура 'горб1; 
рус. диал. гуритъся 'виниться' (СРНГ 7, 238), т. е. сгибаться (кла
няться), признавая свою вину. Другие примеры (обычно — обозначе
ния движения), хотя и не входят в ядро, перекликаются с отмечен
ными балтийскими фактами; ср. болг. гурам 'идти; уходить', макед. 
диал. гуркам 'таскаться, шляться', словен. диал. garati 'медленно хо
дить' (при gürati 'изнашивать; зазубривать; затуплять; мучить'); 
чеш. houraii качать'. Третья группа примеров отстоит от ядра еще 
дальше, и далеко не всегда ясны пути развития значения (болг. диал. 
гурам 'купать' [о младенце], гурам се 'купать; окунаться' и др.). 
Интересно, что и у слов, восходящих к корню с нулевой ступенью 
вокализма, обнаруживаются значения, уже отмечавшиеся В связи 
с балтийскими примерами: помимо разных вариаций мотива согну
тости, изгиба (ср. словен. glr, giriu 'сук', girjav 'сучковатый', польск. 
диал. gira 'большая несгибающаяся нога', словац. lujra 'шишка' и др.), 
ср. в связи с балтийским обозначением волос, косм, чупрпны и т. и. 
такие примеры, как укр. гирл 'чуб; чупрнна' (при гиря 'низко 
остриженный', гирнвыи 'человек с плохими волосами на голиво', рус. 
диал. гирявый 'стриженый; безволосый' и т. и. гиря (курск.), то же), 
а в связи с лтш. gauris 'лентяй' — рус. диал. огурь 'лень' п т. п.; 
ср. также продолжения праелав. *guorОсобый интерес представ
ляют переклички балтийских и славянских слов в обозначении не
ясной речи (ср. *guariti: польск. gwarzyc 'болтать; невнятно бормо
тать' и др. при *gvarati: болг. гварам 'Шлепать по грязи', с.хорв. 
гварати, ср. gurici, ~ati и т. п., — в связи с приведенными выше 
балтийскими фактами). 

Из параллелей в других п.е. языках ср. норв. kaure 'завитый 
локон волос, шерсти', kauv 'залитая шерсть', др.нсл. karr 'завитый 
локон' (ср. подробнее — Pokorny I, 3U8); ср.ирл. güaire 'волосы' (из 
первоначального—'завитые волосы'); др.греч. ррб; 'круглый; изог
нутый', рро; 'круг, окружность', füpuu) 'искривлять'; арм. kern 'спина'. 

Все эти примеры позволяют сделать вывод о смысловом единстве 
исходной и.е. формы *geur I *gour I *gür. Несомненно, она 
обозначала нечто о т к л о н я ю щ е е с я от нормы, конкретнее — 
от н е й т р а л ь н о  р о в н о г о . Это отклонение можно определить 
как и з о г н у т о с т ь , реализующуюся в двух вариантах — 
в ы п у к л о с т ь (вверх, наружу) и в о г н у т о с т ь (вниз 
и внутрь). Эти два значения порознь или в сочетании друг с другом 
могут объяснить применение анализируемого комплекса к обозначе
нию разных видов н е р о в н о г о ландшафта (выпуклого — в бал
тийском [гора, холм], вогнутого — в карпатскобалканских языках 
[пещера, яма, горная долина, ущелье, и т. п.]) или кудрявых волос, 
шерсти (балтийские, славянские, германские факты) 4 и . Во всяком 
случае языковые данные неоднократно подтверждают объединение 
двух смыслов — изогнутости топографических объектов и кудрявых 
волос. Ср., напр., п р у с , ятв. garbls 'гора' при лит. garbus человек 
с кудрявыми волосами' или кучери 'кудри', кучерявый, чеш. kucera 
'локон', словац. kucera (из *kuker < *kouker, ср. рус. кука 'крюк', 
лтш. kauka 'чуб') при лит. kaükaras 'холм; бугор; вершина горы', 
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лтш. kukurs и т. п. По, как и и первом случае (см. о *kct), судьба 
*gaur « *gourI*geur1*gur) развела карпатобалканский ареал 
с более северным балтославянским. Противоположные идеи нашли 
здесь общее выражение: предельная в о г н у т о с т ь (пещера, 
яма, полость) — балкан. gaur; предельная в ы п у к л о с т ь (пу
зырь, сфера) — слав. *gvorb (др.рус, ц.слав. гворъ 'дождевой 
пузырь', рус. диал. говор 'пузырь на воде' и т. п.). 

3. Др.инд. Нпда в индоевропейском контексте 

Это слово, обозначающее знак, признак, примету, характери
стику, эмблему, а также membruui virile (знак пола), остается до сих 
пор не объясненным удовлетворительно («Nicht überzeugend erklärt», 
согласно Mayrhofer 19, 101) 4 1 . Это обстоятельство в сочетании с не
которыми другими (liiïga не отмечено в древнейших текстах, в част
ности, его нет в Ригведе; слово связано с ритуальными объектами — 
образами детородного члена в виде заостренного камня или колонны, 
часто выходящего из yoni 'vagina' (таких каменных linga в Индии 
насчитывалось до 30 миллионов), а фаллический культ обычно свя
зывали с автохтонным неиндоевропейским населением Индии * а, 
в частности, в восточных и южных ее частях, которые подвергались 
ариаиизации существенно позже it в ряде случаев более поверхностно; 
наконец, непонятна семантическая мотивировка (внутренней формы) 
самого слова, его изолированное положение при том, что слово 
linga принадлежит не просто к числу важных понятий, но и к са
крализованной ритуальной терминологии, л т. п.) заставило неко
торых ученых искать объяснение этому слову в лексике автохтонных 
австронезийских языков 4 3 , но и здесь убедительных решений не было 
найдено. Последнее слово в этой области скорее ориентирует на 
поиск ответа в индоевропейских данных: «Arischer — und indoger
manischer — Ursprung des Wortes für «Merkmal» . . . ist prinzipiell 
glaubhaft» (Mayrhofer 19, 101). Однако путь к решению не указы
вается тем более, что принадлежность к этому кругу глагола äliilg
ставится под вопрос («Fraglich»). 

И всетаки именно глагол ling оказывается наиболее надежным 
проводником в этом э т и мо л о г и чес ком лабиринте, в центре которого 
скрыта загадка др.инд. liiïga. Сам глагол liiïg принадлежат к числу 
довольно редких и плохо исследованных. Поэтому уместно обозначить 
бесспорное. Глагольная основа ling в бесприставочном употреблении 
появляется в Praes. lingati (1й класс) и lingayati (10й класс). Первая 
форма, отмеченная только в «Dhütupäüia» (V, 48), обозначает 'идти' 
(можно предполагать, что речь идет о какойто нестандартной, спе
цифической манере походки) 4 4 . Вторая форма, засвидетельство
ванная там же (XXXIII , 65), обозначает 'расписывать красками; 
раскрашивать' (видимо, р а з н ы м и красками), но у Вопадевы, 
схолиастов и комментаторов также — ' и з м е н я т ь (снабжать 
флексией) имя существительное в соответствии с его родом (грамма
тическим)'. Несмотря на то, что эти разные значения закреплены 
за разными классами презептиых основ, едва ли можно сомневаться 



g лексикосемаитпчсеком единстве Liiïg, существенной чертой кото^ 
рого с избранной здесь точки зрения следует считать мотив о т к л о 
н е н и я от нормы (от нейтрального состояния), внесения р а з н о 
о б р а з и я (пестроты). Элемент lirlg встречается н в сочетании 
с приставкой й в ряде текстов эпического и классического санскрита. 
Глагол йliiïg (äliiigate, med.) обозначает 'сжимать; соединять; 
(сводить) члены; обнимать; охватывать' (Махабхарата, Катхасарит
сагара, Панчатантра и др.) или, напротив, 'распространять; растяги
вать' и т. п. (VarB/Sauih.); ср. также cïlirïga, род. барабана; alirï
gatiii 'объятие', älingita, äliilgin, älingija но и Ungarin 'объятие'. 
liilgya и т. п . 4 5 Бросается в глаза идея р а з н о н а п р а в л е н 
н о с т и — äling сближение, соединение, сужение и удаление, 
разъединение, расширение. На этом основании можно думать о реа
лизации в этом глаголе исходной семантической конструкции, кото
рая могла обозначать движение в разных направлениях (туда н сюда, 
вперед и назад, внутрь н вовне, к и от), с отклонением от стандарт
ного регулярного движения (но прямой), признаваемого за нейтраль
ное, чтонибудь вроде 'качаться; раскачиваться; махаться' и т. п. 
Сходную семантику обнаруживает и фонетически близкий глагол 
rang (rârlgati), описывающий разнонаправленное (туда и сюда) 
движение и возводимый иногда к и.е. Heng (Рокоту I, 676) с на
дежными продолл^еннями в балтийском, славянском и албанском. 
Однако это слово в данном случае лучше оставить в стороне: во
первых, оно принадлежит к числу редких и поздних лексем, которые, 
по мнению некоторых специалистов, не имеют ничего общего с и.е. 
*leng (Mayrhofer 18, 33); вовторых, остается Неясным отношение 
этого rang с rariga 'олово' (ср. пракр. rariga, хинди ragläl, непали 
rän и др.) и с rariga 'цвет; краска; театр; сцена' (ср. н.перс. rang 
'цвет'). 

Впрочем, и без этих слов др.инд. lirig с указанным спектром 
значений дает основание для указания достоверных индоевропейских 
параллелей и, главное, последние помогают определить семантичес
кую мотивировку др.инд. liiïga и как слова для знака и как слова 
для mombrum virile. Балтийские и славянские данные оказываются 
в этом отношении особенно ценными. Ввиду их многочисленности и 
многообразия придется ограничиться лишь частичными указаниями. 
Отмеченные выше значения др.инд. lirïg (глагол прежде всего), как 
н реконструируемые на их основе исходные смыслы, связанные с обоз
начением нестандартного движения, находят точные (но более полные) 
параллели в этих примерах, как лит. Ungûoti 'качать; качаться; ко
лыхаться; шататься; сгибать(ся); кланяться; склоняться; с трудом 
идти' («lùtai, sunkiai, svyruojaiit eiti, vasiuoti», ср.: Jurgis jau lin
gavu keliu ant Snaudziu; Barskëjo dvi arkliu traukiamos grébiamo
sios, \ vieskeli lingavo prikrauti vezimai; L ingûojas, H ngûojas 
ant vietos, né eiti dorai riemok. LKZ Vil, 529—530), 'работать сог
нувшись', linginti 'идти качаясь, сгибаясь', lingëti, lingénti, linginëti, 
lingti, lingurti; lingaciûoti, lingeciûoti, lingucidoti, lingescidoti (cp. 
также léngti, lengti 'слабеть; никнуть; долго болеть', léngéti н под.) 4 G; 
лтш. llguôt(tes), lîgât 'качаться; колыхаться; колебаться; шататься; 



идти покачиваясь; медленно работать; петь песни («лиго») и др. (Mülei
bachs — Endzellns II, 484; op. [engât 'шататься' и др.; juoizit,(uogât гит 
Wanken bringen', tien); рус. лягать, лягаться 'качать из стороны 
в сторону; махать; развеваться; двигать(ся) взад и вперед; сучить 
(ногами); биться в судорогах, конвульсиях; качаться; колыхаться: 
трепыхаться; пошатываться на ходу из стороны в сторону; болтаться: 
свободно свисать' п т. п. (СРПГ 17, 254—255, ср. л.чгендать 'тряс 
тнсь', легандать, легендить, легайдать. СРПГ 17, 3U9, .'ПО) и др. 

Эти примеры, перекликающиеся с др.ннд. ling, в отличие от 
последнего менее изолированы и входят в более крупные совокупности 
семантически и формально связанных лексем, где обнаруживаются и та
кие значения, которые не представлены др.ннд. ling. Таковы, например, 
обозначения неустойчивой, колышащейся, тряской почвы (обычно бо
лотистой или заполненной водой впадины, низины, выемки). Ср. лит. 
lingf/nas 'klampi vieta, pelké' (Velniui ir. . . lingynal vieskeliaia 
nuséti. LKZ VII, 527), léngê 'дол; впадина; низина; углубление' и 
т. н. (ср. lénké то же),— при Ling, Lang в обозначениях низко 
расположенных (в частности водных) объектов, ландшафта (лит. Lan
gas, lAngabalè, Lângiaraistis, Langinê, лтш. Lànga, Langapurvs, 
прус. Langene, Langodis и др. при: лит. Lingis, Linga, Lingaraitis: 
Linge, Lingumà и др. , 7 ) , ср. также лит. lankà 'луг' и т. п. Еще 
многочисленнее соответствующие славянские примеры, среди которых 
особенно показательны рус. диал. л.чга 'болотистое тонкое место; бо
лото; сырое место' («скопление воды в низком месте и само топкое 
место»); болотистая лужайка; поляна; лощина; впадина (обычно за
полненная водой); яма, выбоина; рытвина (на дороге); лужа, грязь, 
слякоть; глубокое место в роке; омут, небольшой водоем, озеро; су
хое место среди болота; неудобная земля; дырка, лунка; трава (бо
лотная?), похожая па осоку', ср. лягбтйна, ляготь, л.чгова, ляговйпи. 
лягирь(?) и т. п. (СРНГ 17, 253255) «. 

Но, конечно, более интересны не те примеры, которые находятся 
на пернфнрии по отношению к др.ннд. ling, особенно liilga и, так 
сказать, «экстенсивно» реализуют возможности, заложенные в сло
вах этого корня. Несравненно существеннее те балтийские и славян 
скис параллели (будь то отдельное слово или целые — пусть неболь 
шие — контексты), которые фиксируют хотя бы частичное сходство 
с др.ннд. linga как раз в сфере выражения смыслов, связанных с зна
ново с т ь ю . Среди различных типов семантической мотивировки слов, 
передающих идею з н а к а (ср. лат. Signum 'знак' как н а с е ч к а (secö. 
segmen и т. п.), вырезанная на предмете отметка, придающая ему 
знаковый характер; или слав. *znaki, — в связи с и.е. *g,en- 'рож
даться; быть в родстве' и 'знак' (ср. также использование этого 
корпя для обозначения частей тела — колено (ср. поколение), подбо
родок н т. и. 4 Э ) ; или др.греч. ат^а как нечто воспринимаемое зре
нием, видимое), если aïjfia связано с др.ннд. dldhiti 'блеск, сверкание" 
и т. п. 5 0 к dhyä), видное место занимает такой способ обозначения, 
при котором з н а к о м считается то, что подвешено (привязано или 
жестко укреплено) на высоком вертикальном предмете и обычно раз
вевается, раскачивается, трепещет (ср. знамя, флаг, если говорить 



о наиболее известных и доживших до наших дней знаках этого типа) 
или приводится движение путем размахивания. Будучи отмеченным 
как в е р х н я я т о ч к а в е р т и к а л и и находясь в д в и ж е н и и , 
такой материальный субстрат знака оказывается особенно броским и 
легким для восприятия с помощью зрения ( з а м е т н ы м ) . Поэтому 
конструкция этого рода более или менее повсюду используется для 
с и г н а л и з а ц и и . Такие примеры (см. CPU Г 17, 254), как рус. 
диал. флаг лягается (т. е. развевается по ветру) или Три раза 
фонарем лягнул: парус снимать (где лягать значит «качнуть что
либо, махнуть, сигналя, предупреждая о чемлибо»), или, наконец, 
просто лягнуть руной (т. е. махнуть ею, подавая сигнал) н т. п., 
свидетельствуют со всей бесспорностью употребительность корня ляг
(слав. Heg <[ и.о. HengjHing) при обозначении з и а к а, с и г н а л а и , 
вопервых, раскрывают семантическую подоплеку такого обозначения 
(разнонаправленное движение объектазнака), вовторых, и доставляют 
точную параллель к др.инд. соотношению linga 'знак': ling (как 
обозначение разнонаправленного значения), втретьих 5 2 . Если русские 
примеры бросают свет на то, каким образом такое действие тракту
ется как з н а к о в о обусловленное, то литовские факты относятся 
прежде всего к обозначению того объекта (длинный вертикальный 
предмет, служащий для подвешивания, нежесткого прикрепления 
к его верхней части чегото раскачивающегося), который в других 
традициях может выступать как с а м з н а к или ого носитель («дер
жатель»). Так, в связи с др.инд. linga заслуживают особого вни
мания лит. linge 'жердь или шест для подвешивания колыбели' (ср. 
Reikia pritaisyt linge, kad bût kur lopsys pakabint), но и 'рессора' 5 3 , 
Hngynè то же (Lingynê у га kartis, ant kurios pakalnntas lopsys 
küdikio lin guo ja s), но и 'колыбель, люлька, качели' (ср.: Reiks 
vêlai gulti reiks ankstie kelti,. . . lingynele linguoti; Daugv gra
zia mergeliu lin g y ne j lin g uo j a si), lingstis п др. (см. LKZ VIT, 
525, 527—528). Легко заметить, что обозначение шеста, жерди с по
мощью элемента ling отсылает и к стандартной метафоре membrum 
virile, обозначаемого через соотнесение с указанными объектами или 
с соответствующими движениями (раскачивание, размахивание (ср. 
махаться в любовном словаре XVIII в., разумеется, с иной мотиви
ровкой), приведение в вертикальное положение и т. п. ) 6 4 . Следова
тельно, и др.инд. linga 'membrum virile' могло предполагать сход
ную мотивировку и не сводиться с непременностью к его производ
ству от первичного linga 'знак'. И уж во всяком случае др.инд. 
linga как мужской признак (знак мужчины, пола) получает благо
даря проанализированным балтийским и славянским фактам не только 
надежные параллели, но обретает более или менее очевидный индо
европейский контекст — как я з ы к о в о й (он может быть более или 
менее существенно расширен хотя бы за счет таких потенциальных 
соответствий, как тох. AB länk 'pendere' « и.е. Heng), др.греч. Хаууа> 
'ослабевать', может быть, хет. Ungiii, lingan 'клятва', linganu, 
link 'клясться' и , алб. lëngor 'гибкий', ср. также lëngôj 'чахнуть, 
изнемогать; болеть', lëngdtë 'болезнь; недуг' (ср. выше др.греч. обоз
начение слабости) и т. п., не говоря уже о формах без //, выступав



пгего некогда как инфикс), так и р и т у а л ь н ы й и специально 
з н а к о в окультурный (c j ) . такую отмеченную категорию знаков [jav ex
cellence, как мировое дерево (с функцией с в я з и между космическими 
зонами, ср. лат. ligare: и.о. *li-n-g-) и разные его трансформации и 
снижения, нередко кодируемые элементом *ling/*leng- и под., — столб, 
шест, древко, жердь, знамя в различных его исторически засвиде
тельствованных формах (хоругвь 5 в , бунчук с развевающимся кон
ским хвостом, флаг, разные знаки римских легионов, вымпел и т. п.) и др. 
вплоть до membrum virile, знака мужчины и рода). 

I См.: Трубачев О. II. Н а з в а н и я рек П р а в о б е р е ж н о й У к р а и н ы . М., 1968 , 2 8 1 ; 
Он же. Р а н н и е с л а в я н с к и е этнонимы. 1. Славяне и К а р п а т ы . — С и м п о з и у м 
по п р о б л е м а м к а р п а т с к о г о я з ы к о з н а н и я . Т е з и с ы д о к л а д о в и с о о б щ е н и й . М., 
1 9 7 3 , 56; Он же. Р а н н и е с л а в я н с к и е этнонимы — свидетели м и г р а ц и и сла

_ в я н . — В Я 1 9 7 4 , № 6, 5 2 . 
 С р . че .и . lestèd, н а з в а н и е горы в С е в е р н о й Ч е ч н и , т р а к т у е м о е ( см . н а з 

в а н н о е работы) к а к *askkët ' я с е н е в ы й лее' . Иначе т р а к т у е т с я ч е т . 
[ 'Jeslélice, н а з в а н и е д е р е в н и около R y c h n o v ' a (ер.: Ian ζ Rzymycz. . . ζ I e s

stietyz, 1422 и т . п . ) , с м . : Profous Α. M i s t i ü j m é n a ν C e c l i a c l i . D i l II, 
P r a h a , 1 9 4 9 , 1 3 6 (из N o m . pr.Iesek (от lech < Jan) с ПОМОЩЬЮ fie ^ >  ' a t a ) . 

3 С р . ветхозаветный Кнттпм ( Ч и с л а 2 4 , 24; И с а й я 2 3 . 12) . 
4 К т о л к о в а н и ю н а з в а н и я ж и т е л е й Д е р в ы как ' W a l d l e u t c ' с р . : Mayer Л. 

D i e Sprache der a l t e n Tllirier. B d . 1. W i e n , 1957 , 4 4 . 
5 См.: Gerullis G. D i e a l t p r e u ß i s c h e n O r t s n a m e n . B e r l i n — L e i p z i g , 1 9 2 2 , 61 (автор 

предпочитает сравнивать эти примеры с такими N o m . рг. , как п р у с . Keite). 
6 См.: Trautmann R. D i e a l tpreuß i schen P e r s o n e n n a m e n . G ö t t i n g e n , 1 9 2 5 , 4 4 . 
7 См.: L i e t u v o s a d m i n i s l r a c i n i o  t e r i t o r i n i o s u s k i r s t y m o z i n y n a s . II d a l i s . Vi l 

n i u s , 1 9 7 6 , 1 3 2 . 
8 См.: L i e t u v o s upiu, ir ezern, v a r d y n a s . V i l n i u s , 1 9 6 3 , 7 3 . 
9 См.: EndzellnsJ. L a t v i j a s v i e t v a r d i . * ! d a j a . 2 . s ë j m s . K . — 0 . R i g a , 1 9 6 1 , 2 1 1 . 

1 0 См.: Büga K. R i n k t i n i a i r a s t a i , I I I . V i l n i u s , 1 9 6 1 , 6 1 ; Топоров В. H., Труба

чев О. H. Л и н г в и с т и ч е с к и й а н а л и з г и д р о н и м о в В е р х н е г о П о д и е п р о в ь я . М., 
1 9 6 2 , 2 1 2 и д р . — С р . д р .  г р е ч . г и д р о н и м Κέτος (в Эолии) (?) . 

I I К р а н е е п р и в о д и в ш и м с я б а л к а н о  к а р п а т с к и м и с р е д и з е м н о м о р с к и м соот

ветствиям, о х в а т ы в а ю щ и м не т о л ь к о о т д е л ь н ы е ф а к т ы , но и н е к и е топони

м и ч е с к и е м и к р о к о н т е к с т ы , можно д о б а в и т ь к а р п .  б а л к . *Karpat

(Καρπάτης όρος и т. п.) & *kst {*bi^ket/kit, Κέτιον όρος и т. п. ) — с р е д и 

Π з е м н о м о р с к . (кипр.) Καρπασία, местечко на сев.вост. о к о н е ч н о с т и К и п р а 
' ( с р . т а к ж е Κάρπαθος, ов м е ж д у Критом и Р о д о с о м , mare Carpathium как 

о б о з н а ч е н и е Э г е й с к о г о моря и т. п. ) & Κίτιον, Citium (*ket/*kit), на юге 
К и п р а . Эта ж е пара *Karp & *Ket и з в е с т н а и в б а л т и й с к о м ареале. 

1 2 С р . : Balnas агкЦ suspaud ant к е ter о s; Arklys nusigrandê sau keterq; 
Droziau vilkui i keterq; Kai suo lenda, tai katé tik kêterq pastato ir 

? prunksöia; Sunes jo uzpakaly keteras pasiansé; Pries viens kitq keteras 
stalo kaip kalinai; Ziüri — viens ant kito keteras pastatç и т. П. — L K Z 
V , 6 4 8 . 

1 3 С р . о с о б е н н о (в о т н е с е н и и к горному л а н д ш а ф т у ) : Nusvi tusiam danguje 
aiSkiai rißkejo try« к e ter os (три Вершины); Ansra juokêsi ка1пц kete

rose (на г о р н ы х в е р ш и н а х ) ; lie atsliauiè f к al vos keterq (на вершину 
х о л м а ) ; Is pietq — kreidinè к al no ketera ( горная вершина); Is uz kalnu 
keteros (изза горной Вершины) paté vèsns vijas; К a Ina j ( горы) , atslalç 
savo к с I с r a s ( в е р ш и н ы ) , debcsis rèmè и т . н. См. L K Z V, 6Ί8; XII, 847— 
84il (op.: ' в е р х у ш к а крыши; конек; в е р ш и н а горы'; Sèk nesék — s к e t e г 5 j 
?iirkns neaaga; Véjas SniokSdamas per parko virSBnes skrtejo j, akannlas к al 114 
sketeras и , 'ψ· ) . 

1 4 Cp: Visas jo dirbtojo darbo kètis toks plat η s, jog né negalima, kad ttalbos 
duh/kus bûlq aplenkes ( L K Z V, 6 5 1 ) . 



f* П р е ж д е всего п р и в л е к а ю т в н и м а н и е Метафорические о б р а з ы с у ч а с т и е м 
этого г л а г о л а в с в я з и с « д р е в е с н о й » т е м а т и к о й , с р . : Лик, obeléle, 
auksciau dvaro, kaléda, Ici skie Sake le s, pluciau dvaro, kaléda; Médis nnci 
salcio këcias ir sprogsla; Jis. . . к été rankas kaip médis ( с р . т а к ж е : A'< ~ 
cias, к e i i a s pinavijos ruleliit* darieliuos; Pumpurai kêtèsi, iydéjn и т. п. , 
L K Z V , 644); Médis, ïiedas, lu pus ski ci a s; Aîjiolo Sakosskëtés и д р . 
( L K Z X I I , 846) . 

1 0 Х а р а к т е р н о в с е м а н т и ч е с к о м п л а н е с а м о с о о т н е с е н и е д в у х формантов — л и 

товского (era) и р у с с к о г о {Una). 
Г С м . Э С С Я 4, 93 , 99; S i o w n i k p r a s î o w i a f i s k i 2, 1 7 9 , 1 8 8 (с о т с ы л к о й к *Ш

tina, *ïàetb). 
l s З н а ч е н и я , восстанавливаемые д л я к о р н я *kêt в р е а л и з у ю щ и е с я в т а к и х к л и 

ш и р о в а н н ы х о б р а з а х , как щетинистые в е р х у ш к и деревьев п л и о с т р о в е р х и х 
г р е б н е й в г о р а х (эти о б р а з ы часто и с п о л ь з у ю т с я д л я о п и с а н и я к а р п а т с к о г о 
ландшафта в географической , п р и р о д о в е д ч е с к о й , к р а е в е д ч е с к о й л и т е р а т у р е ) , 
а к т у а л и з и р у ю т с я с о с о б о й с и л о н в архетппнческом о б р а з е К а р п а т в «Страш

ной мести» Г о г о л я . П о с у т и д е л а , « щ е т и н я т с я » г о р ы («. . . и д у т р я 

дами в ы с о к о в е р х и е горы. Гора з а г о р о ю , б у д т о каменными ц е п я м и , п е р е к и 

дывают они вправо и влево з е м л ю п обковывают ее к а м е н н о й т о л щ е й . . . 
И д у т каменные ц е п и . . . и г р о м а д о ю стали в виде подковы м е ж д у галичскнм 
и в е н г е р с к и м н а р о д о м . Нет т а к и х г о р в н а ш е й с т о р о н е . Г л а з не смеет о г л я 

н у т ь и х . . . Ч у д е н н в и д их: не з а д о р н о е л и м о р е в ы б е ж а л о в б у р ю из ш и р о к и х 
берегов , в с к и н у л о в и х р е м б е з о б р а з н ы е в о л н ы п о н и , о к а м е н е в , остановились 
н е д в и ж н о в в о з д у х е ? Н е о б о р в а л и с ь ли с неба т я ж е л ы е т у ч и п з а г р о м о з д и л и 
с о б о й землю? . . . а б е л а я в е р х у ш к а блестит я искрится п р и с о л н ц е . . . Горы 
этой нет выше м е ж д у К а р п а т о м , как царь п о д н и м а е т с я она н а д д р у г и м и . . .»), 
« щ е т и н я т с я » д е р е в ь я в л е с у («Ему ч у д и л о с ь , что все с о всех 
с т о р о н б е ж а л о ловить его: д е р е в ь я , о б с т у п и в ш и темным л е с о м , и как б у д т о 
ж и в ы е , к и в а я черными б о р о д а м и в вытягивая длинные ветви, с и л и л и с ь з а 

д у ш и т ь его . . .»), « щ е т и н я т с я » м е р т в е ц ы ( « В о р о ч а л он п о с т о р о 

нам мертвыми г л а з а м и и у в и д е л п о д н я в ш и х с я мертвецов от К и е в а , и от земли 
Г а л п ч с к о й , и от К а р п а т а . . . H все мертвецы в с к о ч и л и в п р о п а с т ь , п о д х в а 

т и л и мертвеца и в о н з и л и в него с в о и з у б ы . Е щ е один всех выше, в с е х с т р а ш 

нее , х о т е л п о д н я т ь с я из земли; н о не мог, н е в с и л а х был этого с д е л а т ь , так 
велик вырос он в земле; а е с л и бы п о д н я л с я , то о п р о к и н у л бы п К а р п а т . . .»). 
Н о через о б р а з щ е т и н ы (*sket : *ket) описывается и к о л д у н , отец К а т е 

рины, н а ш е д ш и й на К а р п а т е свою гибель — « Н о отчего в д р у г стал оп недви

ж и м . . . п отчего волосы щ е т и н о ю п о д н я л и с ь на е г о голове? . . . В с е про

пало*>. — К мотиву «щетинящихся» , «растопыривающихся» ветвей (см. выше 
у Гоголя) примеры у ж е были приведены. В литовском эти ж е атрибуты очень 
х а р а к т е р н ы и д л я р у к , с р . : rankas praskêsti, isskésti(i$skèstom'ts rankomis и т. н. 
( L K Z X I I , 8 4 7 — 8 4 8 ) ; собств . — «ощетинивать руки». 

И И н т е р е с н о , что « к а р п а т с к а я » форма этого корпя с и с х о д о м на звонкий 
с м ы ч н ы й (*këd), п р е д п о л а г а е м а я н а з в а н и я м и типа п о л ь с к . Bieskidy, Bies

zczady и т. п. и л и ч е ш . Jested, с о г л а с у е т с я с о т м е ч е н н о й в б а л т и й с к о м 
с и н о н и м и ч н о й (по о т н о ш е н и ю к */.·«/) р а з н о в и д н о с т ь ю *këd, с р . л и т . кё

doti (Kalbèdamas jis kèdôja rankomis и т. и. ) : kètôli; с р . F r a e u k e ] , 246 
( где у к а з а н а форма kédôti). 

2 0 С р . т а к ж е н а з в а н и е к и п р с к о г о города Kixiov, с л а в и в ш е г о с я своими с о л я 

ными к о п я м и ( с р . р у с . чопь ' я м а ' гонец ' х о л м ; н а с ы п ь ' и т . п . ) . О ч е н ь 
п о х о ж е , что Kfatev ' (<[*КШ) с в я з а н о с тем кругом с л о в , к которому п р и 

н а д л е ж и т не о б ъ я с н е н н о е до сих пор д р .  г р е ч . Mjwâetç, з н а ч е н и е которого 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о в о с с т а н а в л и в а е т с я как ' и з р ы т ы й у щ е л ь я м и ; и з о б и л у ю щ и й 
п р о п а с т я м и ' и г . п. ( см . т а к ж е н и ж е ) . 

2 1 Точнее было бы, отказавшись от ф и к с а ц и и и с х о д н о г о с о с т о я н и я , п р и б е г н у т ь 
к у с т а н о в л е н и ю д в у х р а з н ы х тинов о т н о ш е н и я м е ж д у ' д а н н ы м элементом 
(лексемой) н д в у м я разными — д л я с е в е р а и д л я ю г а — денотатами. 

2 2 В д р у г о м мосте был поставлен вопрос о в о з м о ж н о с т и с в я з и и н д о е в р о п е й с к о г о 
о б о з н а ч е н и я числа 4 (*k"etuor/uer/ur) с и д е е й р а з в е р т ы в а н и я , р а з в о р а ч и в а 

ния и т. н., в ы р а ж а е м о й , в частности, балт . *kêt. Это п р е д п о л о ж е н и е с о г л а с о 



вывелось бы с обозначенном объектов ландшафта с горизонтальным йзмере» 
нпем. 

2 3 И с п о л ь з о в а н и е к о р н я *ket/*sket в качестве Norn. рг. (см. выше п р у с с к и е п р и 

меры) н а х о д и т свои а н а л о г и и в п р и м е р а х с э к с п л и ц и р о в а н н о й семантикой , 
| с р . Щетина, Щетинин, Щетка и т. п. ; см . Веселовский С. В. Опомастпкон . 

М . , 1 9 7 4 , 3 7 7 . 
2 4 См. D'Arcy W. Thompson. A G l o s s a r y of Greek F i s h e s . L o n d o n , 1 9 4 7 , s . v . 
2 5 Элемент χητ в х о д и т в с о с т а в N o m . рг . ; с р . имя т и т а н н д ы Κητώ, д о ч е р и 

Понта н Г е и , с е с т р ы и ж е н ы Ф о р к и с а , матери Г р а н и , Г о р г о н ы , Э х и д н ы ; 
и.\,ч ч у д о в и щ а , п о с л а н н о г о П о с е й д о н о м д л я н а к а з а н и я А н д р о м е д ы , Κηζος 
(Cetus). 

2 6 См. Fontenrose J. P y t h o n . A S t u d y of D e l p h i c M y t h and I t s Orig ins . B e r k e l e y 

Los A n g e l e s , 1959 ( и л л ю с т р а ц и и ) . 
2 7 Т е о р е т н ч е с к н м о ж н о было бы думать о выборе к о р н я *ket в с в я з и с н а з в а н и е м 

| к и т а как а к т у а л и з а ц и и мотива е г о исключительных р а з м е р о в ( р а з м а х , р а с ш н 

| р е н н е ) , н о реальные аргументы в п о л ь з у этого п р е д п о л о ж е н и я остаются н е 

известными. 
2 8 См. Zalys V. K e l e t o re tu, zodziu, is tor i j a . — Hai t i s t i c a 1, 1966, 1 5 2 — 1 5 3 . 
2 0 С р . с т а р о р у с с к у ю «Повесть о Е р ш е , Щ е т и н н и к о в е с ы н е » , в которой 

мотив «щетинистого» е р ш а ( с р . к о л ю ч к и на ж а б е р н ы х крышках) опирается 
н а с о о т в е т с т в у ю щ у ю ф о л ь к л о р н у ю т р а д и ц и ю (само с л о в о ёрш обозначает 
не т о л ь к о рыбу, н о и з а з у б р е н н ы й гвоздь , заостренный з у б е ц остроги , торча

щ и е (стоящие) волосы, е ж а и т. и. , см . С Р Н Г 9, 3 6 ) . С р . , м е ж д у прочим: 
Д о л г о е ρ ш е щ е кричал | . . .А п р о к а з н и к а дельфины В с е т а щ и л и за щ с

т и н ы . . . «Конекгорбунок»; не менее в ы р а з и т е л ь н о описывается здесь ж е 
и кит: П о п е р е к его л е ж и т Ч у д о  ю д о рыбакит. В с е б о к а его и з р ы т ы , 
Ч а с т о к о л ы в р е б р а вбиты. . . 

3 0 И с х о д н ы м э л е м е н т о м могли бы быть , н а п р и м е р , *es (*crs) и *kitjj*skil. 
С р . п о к а з а т е л ь н ы й контекст  л и т . p i r l t u s s u s i b a d z i a u j e s e r i o keU,ra 
«π у к о л о л с е б е п а л е ц об к о л ю ч к и ( г р е б е н ь , п л а в н и к ) окуня» ( L K Z V, 648) , 
где к а к р а з оба э л е м е н т а es и kel с о с е д с т в у ю т . 

3 1 С у г у б о гинотетичеекп (учитывая о б р а з о в а н и я типа *keter/ar) м о ж н о поста

вить вопрос об о б р а щ е н и и в этом контексте к т а к и м н е я с н ы м словам, вероятно , 
д о г р е ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я , как Κιθαιρών (лесистая г о р а на г р а н и ц е Аттики 
и Беотии) или χιθάρα 'кифара ' и с в я з а н н о е с ним /.ίϋαρος ' грудь; г р у д н а я клетка' , 
н о и ' п л о с к а я рыба типа камбалы' (метафорическое о б о з н а ч е н и е рыбы по м у 

з ы к а л ь н о м у и н с т р у м е н т у само п о с е б е м о ж е т свидетельствовать — с извест

ным вероятием — о н е к о г д а имевшем место обратном процессе ; с р . «распялен

ность», «растопыренность» кифары, о б е с п е ч и в а ю щ а я н а т я ж е н и е с т р у н , пли 
р я д колышковвыступов (χόλλαβοι) на п е р е к л а д и н е (ςυγόν) и т. п. 

3 2 Весьма полное с о б р а н и е примеров н их а н а л и з с м . : Bädulescu Μ.Μ. R o m a n i a n 
Words of D a c i a n Orig in . 1. R o m a n i a n giiurä and i t s f a m i l y of w o r d s . — In : S t u 

d i a Indoeuropaea ad D a c o r o m a n o s p e r t i n e n t i a . 1. S t u d i i de t r a c o l o g i e . B u c u 

r e s t i , 1976 , 1 0 5 — 1 1 7 ; c p . Idem. D a c o  R o m a n i a n  B a l t i c c o m m o n l e x i c a l e l e 

m e n t s . — P o n t o  B a l t i c a 1, 1 9 8 1 , 3 9 — 4 1 . 
3 3 Н а з в а н и е леса около хеттского города T a y риса

 G I

^ T I R gauriya производят 
от хатт . ur(a/i) 'источник' и ка 'на' (?) (вода этого л е с н о г о источника и с п о л ь 

з о в а л а с ь в о б р я д а х бога Грозы Н е р и к а ) . См.: Haas V. Der K u l t v o n N e r i k . 
R o m a , 1 9 7 0 , 1 3 0 — 1 3 3 ; Ардзинба В. Г. Р и т у а л ы и мифы Д р о в н е й А н а т о л и и . 
М., 1 9 8 2 , 15 , 1 6 5 . Ср. хатт . gaurantiu ' стоит н а д источником' ( F r i e d r i c h , 317) . 

3 4 В отношении о п р е д е л е н и я п. е . источника этих б а л т и й с к и х слов Р э д у л е с к \ 
р а с х о д и т с я с Ф р е н к е л е м : е с л и п о с л е д н и й ( F r a e n k e l , 150 , 179) возводит эти 
с л о в а к п. е . *gea/*gou 'выпуклый' или 'вогнутый; быть искривленным' , 
то Р э д у л е с к у с к л о н е н связывать и х с и. е . * g h o u  ' зиять' ( P o k o r n y , 4 4 9 : д р . 

г р е ч . χάος и п о д . ) . 
3 5 И н т е р е с н о , что есть мнение , согласно к о т о р о м у лит. gaüris могло обозначать 

и б о л о т о . См.: Tarvijdas S. L i e t u v o s v i e t o v a r d z i a i . V i l n i u s , 1 9 5 8 , 4 2 . 
3 ß LietllVOS. . . z i u y u a s , II, 79; L i e t u v o s щ н ц ir ezerii v a r d y n a s , 4 3 ; VanagasA. 

L i e t u v i n hidronimu, e t i m o l o g i n i s z o d y i i a s . V i l n i u s , 1981, 109 ( п р е д п о л а г а е т с я 
с в я з ь с л и т . gaüris, gaurys, gaäre). 

3 7 См. Endzellns I. L a t v i j a s v i e t v a r d i I, 1, 304. 



•
,s Kipfirsky V. Die K a r e n f r a g e . H e l s i n k i , 1939, 1 0 0  1 0 1 . 

s» П о д р о б н о е о с л а в я н с к о м материале см . : Куркина Л. В. С л о в е н с к о  в о с т о ч н о с л а 

вянские лексические с в я з и . — В к н . : · Э т и м о л о г и я 1 9 7 0 . М., 1 9 7 2 , 9 2 — 9 4 ; 
Она же. К р е к о н с т р у к ц и и э т и м о л о г и ч е с к и х с в я з е н основ с дифтонгом на и. — 
В к н . : Этимология 1 9 7 1 . М., 1 9 7 3 , Gü—67; Skok I , 634; Bezlaj I, 187; ЭССЯ 7, 
1 7 7  1 7 8 , 1 8 4 и д р . 

4 0 Связь и д е и и з о г н у т о с т и  и с к р и в л е н н о с т и с о б о з н а ч е н и е м волос нодтвераедаетея 
многими п р и м е р а м и тина а л б . krip 'волосы' п р и лит . krypti (kreipti) 'и ск ри в 

лять' . 
4 1 М а н р х о ф е р указывает основные попытки и н д о е в р о п е й с к о й этимологии этого 

с л о в а : «к и р а н . *ringa, р е к о н с т р у и р у е м о м у на основании ав ест и й ск ог о н а з в а 

ния с о з в е з д и я haptöiringa ( совсем иначе — Szemerényi. — I n n s b r . T a g g . 1 9 1 , 
с р . Filliozat. — J A 2 5 0 , 3 2 6 ) ; к гот . leck ' тело ' , galeiks ' п о д о б н ы й ' , л и т . lygus 
и т . п . ( W P I I , 3 9 8 — 3 9 9 ) ; к д р .  и с л . lim(j) 'ветвь; член ' , л и т . liemuö ' т у л о 

в и щ е ; ствол; основа' и т . п . (Petersson. B a i t . U. S l a v . 23) ; из д р .  и н д . nyanga

' знак ' с д и с с и м и л я ц и е й п > I ( с р . laAgar; Burrow. S a r i i p a . — B h a r a t î 9 : 
к anj)i> — с кратким р е з ю м е , о т н о с я щ и м с я к о всем этим п р е д л о ж е н и я м : 
«Oie v o r g e s c h l a g e n e n i d g . A n s c h l ü s s e an linga . . . ü b e r z e u g e n j e d o c h nicht» 
(Mayrhofer 1 9 , 101) . 

Г С р . д в е н а д ц а т ь основных «ЯВЯТ» Шивы, п о л ь з у ю щ и х с я в И н д и и особым п о ч и 

т а н и е м . 
4 3 С м . : Mayrhofer 1 9 , 1 0 1 : « P r z y l u s k i , B S L 2 4 , 1 1 8 — 1 2 0 ; P r e  A r y a n 8 и с л . ; Sur, 

A B O R I 1 3 , 1 5 1 — 1 5 2 ; с р . т а к ж е K u i p e r А О 16 , 307 н д р . » . 
4 4 Этот вывод , м е ж д у прочим, п о д т в е р ж д а е т с я такими с л о в а м и , как UAglka, 

lingila, о б о з н а ч а ю щ и м и х р о м о т у , langa ' х р о м о й ; х р о м о т а ' , alilui'ig

' х р о м а т ь ' , latïgin ( х и н д и làgar, laiïgrâ ' х р о м о й ' , с р . т а к ж е lang, lankli

' g a t a u ' ( D h â t u p à t h a ) . С о о т н о ш е н и е ling: lang о ч е н ь в а ж н о с точки з р е 

н и я и н д о е в р о п е й с к о й м о р ф о н о л о г и ч е с к о й м о д е л и (е:о:#). С л е д о в а т е л ь н о , 
у ж е на этом э т а н е п о я в л я е т с я с е р ь е з н ы й а р г у м е н т в п о л ь з у п р и н а д л е ж 

ности ling (: laug) к и н д о е в р о п е й с к о м у с л о ю . 
4 5 О liiïg, laug с м . : Mayrhofer 1, 80; 19, 86 (с л и т е р а т у р о й в о п р о с а ) ; Таг

пег R. L. C o m p a r a t i v e D i c t i o n a r y of t h e I n d o  A r y a n L a n g u a g e s . L o u d o n , 1966, 
И29а, 641a и д р . 

4 6 С р . с д р у г и м в о к а л и з м о м : lungiioti ' к а ч а т ь ( с я ) ' и т. п. , lùnginti ' м а х а т ь ' 
(Suva uodega l angin а. VII, 687) . lungéntis, liingytis, lùngtelèti, lùngcioti, 
lùngstelèti, lungarti и т. и. ( L K Z VII, 0 8 7 ) . 

4 7 С м . : Vanagas A. L i e t u v i n h i d r o n i m i \ e t i m o l o g i n i s z o d y n a s . V i l n i u s , 1 9 8 1 , 
1 8 0 , 1 9 2 . С у щ е с т в е н н о , что примеры этого рода д е л а ю т б е с с п о р н ы м включение 
в этот ж е к р у г лит. lângas ' о к н о ' , н о н ' дыра; отверстие; впадина; л у н к а ; 
о к н о ' (очко в болоте) и п о д т в е р ж д а ю т с в я з ь lângas, лтпг. luôgs, п р у с , lanxto 
' окно ' с слав . *lqgb, *lçgb ( с р . р у с . луг, и о л ь с к . Iqg, Içg, чеш. luh и т. и. т о п о 

графические о б о з н а ч е н и я ) . 
4 8 В этом семантическом к р у г е п о л у ч а е т с в о ю м о т и в и р о в к у и н а з в а н и е л я г у ш к и 

( с р . р у с . д п а л . ляга и т. п.) и , в и д и м о , некоторые д р у г и е с л о в а с к о р н е м ляг, 
н о с и л ь н о о т к л о н я ю щ и м и с я з н а ч е н и я м и . 

4 9 С м . : Трубачев О. Н. И с т о р и я с л а в я н с к и х т е р м и н о в родства . М . , 1 9 5 9 , 1 5 4 и с л . 
8 0 В и д и м о , с ю д а ж е о т н о с и т с я и д р у г о е н а з в а н и е з н а к а — д р .  и н д . laksa, 

laksman (к laks ' з а м е ч а т ь ' ) . 
5 1 С р . , в п р о ч е м , с х о д н ы е п р е д п о с ы л к и в л и т о в с к о м , н а п р . : Moteris tik linga

ё il! и ja gâlva, ziurèdama an aiumustq vaikq ( L K Z VII, 525) и п о д . 
ь

" М о ж н о п о й т и е щ е д а л ь ш е , п о д ч е р к н у в , что б л а г о д а р я именно этим р у с с к и м 
п р и м е р а м с о о т н е с е н и е д р .  и н д . linga и ling приобретает о с о б у ю д о к а з а т е л ь 

н у ю с и л у . 
I Л и т . linge ' л у н ь ' , о с т а ю щ е е с я не о б ъ я с н е н н ы м , к о н е ч н о , с в я з а н о с а н а л и з и 

р у е м о й г р у п п о й с л о в , х о т я м о т и в и р у е т с я это н а з в а н и е птицы иначе — ч е р е з 
о с о б у ю б е л е с о в а т о с т ь , т у с к л ы й б л е с к , х а р а к т е р н ы й д л я F a l k o r u s t i c o l u s 
( с р . сед, как лунь). М е р ц а ю щ и й б л е с к о п е р е н и я л у н я как бы р е а л и з у е т мотив 
цветового (светового) к о л ы х а н и я , к о л е б а н и я , п е р е л и в а н и я ( р а з 

н о п а п р а в л е н н о с т ь зрительного эффекта) . У я с н е н ш о с е м а н т и ч е с к и х о т н о ш е н и й 
to этом с л у ч а е ^особенно помогают р у с с к и е данные; с р . лунь, птица : лунь ж . р . 



'тусклы]"| спет; блеск; б е л и з н а ' ( с р . : Он слеп, только л и п ь видит. Д а л ь II
 4

, 
7 0 7 — 7 0 8 ) : лупиться 'светить; отсвечивать; т у с к л о светлеться; светать' , лупить 
'светить слабым мутным блеском; х л о п а т ь глазами, выказывая бельма' и т. п. 
С р . о с о б е н н о в с в я з и с з н а ч е н и е м ' m e m b r a ш v i r i l e ' р у с . д н а л . л г/ко, о б оконеч

Гнести д е т о р о д н о г о члена у ж е р е б ц о в и меринов ' (плёшка и т. п.) , с р . С Р П Г 17. 
190. Е щ е в п р о ш л о м веке было подмечено , что лтш. liguât, о с о б е н н о в п е с н я х 
Ивановского цикла (24 нюня) , у п о т р е б л я е т с я фактически д л я о б о з н а ч е н и я 
«игры цветов н света» в с в я з и с х а р а к т е р н о й «игрой» с о л н ц а в этот д е н ь ( ср . , 
н а п р и м е р , parodies tu, s а и lï t е, kuju vidu tu lï g и о j i; Il g и о saule 
launagâ, nuo launagâ vakarâ. M i l l e n b a c h s — E n d z e l l n s I I , 4 8 4 ; Veigo) b i t e , 
Vc i g о j saule . . . и д р . ) . См. : Вольтер Э. Л . Материалы д л я этпографпп 
латышского п л е м е н и В и т е б с к о й г у б е р н и и , 1. С П б . , 1890 , 44 и с л . , н е говори 
у ж о р я д е б о л е е п о з д н и х и с с л е д о в а н и й . Мотиву с о л н е ч н о й п л я с к и (saul & lîg) 
отвечали бы такпе у п о т р е б л е н и я г л а г о л а лупиться, как: Солнышко 
зашло, а в окнах лупится, т. е. « о т р а ж а е т с я с л а б ы м светом, т у с к л ы м от

блеском» ( С Р Н Г 17, 195) , п, м о ж е т быть, н а з в а н и е п л я с к и в р о д е к а з а ч к а лунёк; 
с р . выше. д р .  и н д . lingayati 'расписывать красками' ( = ' и с п е щ р я т ь ' ) . 

5 4 С р . , н а п р . , лпт. virptis 'тычинка; шест' , vârpa 'колос ' , но и ' m е m b г u m 
v i r i l e ' , л т ш . vat pa, пагрща, п р у с , arwarbs 'оселина; д р о г а ' — п р и т а к и х 
«коровайных» контекстах , как: Ой, караваю, караваю, якг жа ты в ы р а

п а ю; Росты, караваю, росты, як хмель на тычини; Росцг, караваю, выше 
столба медзяного и т. п. и ф а л л и ч е с к и х символах из теста, п о м е щ а е м ы х н а са

мом к о р о в а е . — К с е к с у а л ь н ы м а с с о ц и а ц и я м р у с . ляг с р . х а р а к т е р н о е с л о в о 

у п о т р е б л е н и е в ч а с т у ш к е , в о з н и к ш е й в п о р е ф о р м е н н о е время: Сорок лет ко

ровы нет, Маслом отрыгается, На дворе один петух С курочкой л я

г а е m с я. См.: Елеонская Е. И. С б о р н и к в е л и к о р у с с к и х ч а с т у ш е к . М., 1 9 1 4 . 
№ 8 3 4 . Бытование этой ч а с т у ш к и в н а ш е время в Л е н и н г р а д е ( У д е л ь н и н с к н й 
парк) отмечено в статье: Шаповалова Г. Г. Д е р е в е н с к а я ч а с т у ш к а в г о р о д е . — 
В к н . : Этнографические и с с л е д о в а н и я С е в е р о  З а п а д а . Л . , 1 9 7 7 , 8 6 . 

6 5 Ср. слав . *kl{itva : *klçti п р и *kloniti (т. е. н а к л о н я т ь с я , с г и б а т ь с я и т. п. как 
д е й с т в и я , в ы р а ж а ю щ и е , в частности , о б р я д п р и н е с е н и я клятвы) . 

5 и С р . монг . orurjgo, oruyga ' знак; з н а м я ' . 


