
ЭНН ЭРНИТС (Тарту)

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И СЕМАНТИКЕ КОРНЯ kVr- B

ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

Для языков разных семей общим является то, что корень kVr- может

обозначать 1) скалистое образование или шероховатость, 2) болото

или грязь и 3) ветвь, куст, кустарник, дерево или лес. Слова первой
семантической группы возведены к ностратическому *Ваг ’скала, кру-
тая возвышенность’ (Иллич-Свитыч 1971 : 340—341). Лексемы с осталь-

ными значениями, MO нашим данным, в совокупности не изучены. Ko-
нечно, мы до конца не убеждены в ностратическом родстве, ведь лек-

сические сходства объясняются а) родством, б) заимствованием, в)
параллельным, самостоятельным возникновением на JIHHTBONCHXOJNO-

гической и других основах и г) случайностсью. Эти факторы, к сожа-

лению, трудно различимы и при рассмотрении слов с &Уг-.

'Ветвь, куст, кустарник, дерево, лес’

*Ааг-. Первоначальным значением фин. Вага '(lиКоsза амайтеп si-
sаап työntyvä) tappi; (auran) ruodin; (puukon) ruoto; kova ja kuiva

(havupuun) oksa; (sonnin) suoro’ u acr. kara ’eldimen suoro; (kellon)
kieli” (SKES I 160) было, по всей видимости, ‘засохшая, TBep-

дая ветвь’. На 970 указывают предполагаемые производные, а

именно фин. karahka, karakka 'näre, kuusen vesa; puolikuiva
näre’, karas ’pitkä kuusenoksa, josta tehdään tynnyrin vanne’, karanka,
karanko ’seiväs, saitta, kuivunut paksuhko kuusenoksa’, karankokuusi

'kova oksaton t. pienioksainen kuusi', kap. karango 'jokeen joutunut
karakka; kuiva puu', küzen karangahaine 'kuivunut kuusi', Benc. kukin-
karand 'ohdake'. .

He HCKJIOYEHO, YTO :K *kar- OTHOCHTCA KOMM H YAM. KAPHAH 'KOpO-
мысло’ (см. *kor-), до сих пор под вопросом сопоставленное с дру-
гими финно-угорскими словами того e 3HaueHuss (SKES II 218; КЭСК
117).

В севернорусских диалектах встречается карен(ь)га - кореньга.
Его семантическое. развитие шло в двух направлениях: 1) 'KpHBOe,
сучковатое дерево, негодное для постройки дома; сучковатый обрубок
дерева’ — ’сучковатый лес’ — 'непроходимый лес’и 2) 'мелкий бере-
зовый кустарник’ —> ‘сырая, густо поросшая ивняком и ольхой мест-

ность’ —> 'лесное болото, топь’ (см. СРНГ; СНГТ 261). Исходным зна-

чением первого семантического ряда является 'сухое дерево’, поэтому
каренга причисляется к заимствованиям из прибалтийско-финских язы-

ков (Kalima 1919 :106; ЭСРЯ П 198). По всей видимости, второй
семантический ряд развивался во взаимоотношениях двух корней kar-
CO значениями 'дерево; лес’и 'болото, грязь’ (см. ниже).

Из-за отсутствия возможности пользоваться этимологическими сло-

варями современных индоиранских языков остается невыясненным
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отношение афг. харанга 'CYK, CYYOK', a также карэй ‘высохшая рас-
трескавшаяся глина или ил’, хинди кара ’балка; стропило’ и карувар
’шест; весло’ (АРС 375, 672; ХРС 238, 239). С понятием ‘сухой, твер-
дый’ может ассоциироваться caHCKp. karanka 'skull; skeleton; heap о!
Бопез; Бопе’ (Еасег!оп 1985: 169).

*Аагё-. Эта, по меньшей мере, праприбалтийско-волжская основа

CO значением ‘’ветвь, хворост’ засвидетельствована в следующих сло-

вах: OuH. karhi, actT. karudes 'Egge aus dstigem Zweig’, 3p3. kurct, karct

'Reisig und allerlei Abfall’, мокш. karéa °'Reis’, map. karša ’verfaulte

Zweige und Ruten im Wasser, der Windbruch’; H3 BOJIXKCKHX A3bIKOB

oHa попала и в русский язык (ОЕ\М II 646; SКЕЗ 1 162). Однако, по

ЭСРЯ (П 205), рус. карча, карша 'ствол дерева с сучьями, принесен-
ный течением и застрявший в иле; коряга’ считается генуинным (ср.
рус. корч ’выкорчеванный пень’, укр. корч ’куст’), а марийское слово

— заимствованием из него, что и фонетически, и семантически менее

вероятно. В

?*kart-. He BNOJIHE sicHO, sißasierca JH pßenc. kardank-kuž 'kperkas,
смолистая ель с тонким слоем заболони’ (СВЯ 180) по отношению к

-й- случайным npeo6pa3oßaHueM (cp. kukinkarand) на какой-то ассо-

циативной основе, или здесь скрыта другая праформа. Косвенным
свидетельством в пользу предполагаемой праформы служит записан-

ное в Пермской области рус. кардач ’болотистое место, покрытое гу-
стым кустарником или мелким лесом’ (СРНГ ХIШ 85), которое, види-

мо, заимствовано из какого-то финно-угорского языка. О связи ’лес’
и 'болото’ см. ниже. Интересно отметить также прус. Ваг!апо 'шест,
жердь’, литов. ВагИиs ‘жердь; кол для хмеля’ и др. (см. ПЯ 237—238).

*Аег-. С коми кер и удм. кор ’бревно’ можно сравнить, по-види-

мому, коми керавны, удм. кораны и эрз. керямс 'рубить’. Вопреки
КЭСК (121) мар. кыраш ‘’колотить, стучать, бить’ сюда, по нашему
мнению, не относится.

*kor-. B SKES (II 218) ¢un. korento u acT. körend ’tanko, riuku” co-

поставлены с эрз. Ви7!sа, мокш. karfss- ’'(vedenkanto)korento’, ? KOMH

karnan, karlan °’(vedenkanto)korento’, ? yam. karnan, karlan °(ме-
denkanto) korento; airo; sudenkorento’, ? peHr. hord 'kantaa’. ITo нашему

мнению, сомнительные для сравнения пермские слова можно возвести

к *&аг- (см.). Первоначальное значение прибалтийско-финских и мор-
довских слов связано не с ‘носить’, а скорее с эст. Вбге 'высокая,
засохшая земля; высокий и прямой’, körendik ’высокое дерево; моло-

дой лес’, körestik ’засохшая земля; лес’ (УМSУ 1 340, 341). С ними,

по-видимому, родственны коми корбс ’скирд, долгая кладь хлеба’ —

’сушилка’и удм. куарсатыны 'сушить на солнце, на ветру’. (см. КЭСК

134), общеперм. *&Фогs- позволяет восстановить доперм. *Вог-. Всех
их объединяет празначение ’сухой’.

*Вогр-. Традиционно ¢uH. korpi, sct. k6rb u Ap. ’synkkä metsä, kostea

(etupäässä kuusi-)metsä’ под вопросом CPaBHHBaIOTCA C MaHc. Rhorép
"lehtikuusimetsd’, khworep ’sembrametsä’, gorip ’koivumetsä’, nen. horg,
karg 'lehtikuusi’ u ap. (SKES II 219; EEW IV 1100). ITo yrßepxaeHHlO
К. Редеи, мансийские лексемы Ввосходят K *kur- (cM.). [l6¢. *korp-
прдставляет собой контаминацию значений 'лес’ и 'болото’ (см. ниже).

*kur-, K. Редеи выделяет ур. *kur3 ’Gebüsch; dichter Wald’ ¢ npu-
влечением под вопросом 3p3. kal-kuro 'Weidengebiisch’, xaur. ydr ’Na-

delwald’, упомянутые мансийские соответствия (см. *korp-), HeH. kar
"dichter \Ма!4 ойег Себйsсй ап ЕlиВш!его’, в отличие от других авторов,
справедливо отрицая прямую связь с фин. karahka (см. *Ваг-), эст.

körik ’tiefes Buschland’ (cm. *kor-) и саам. kdrrev 'niedriger, lichter
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Kleinwald’ (UEW I 217) BBHAy pa3HOro BOKaJM3Ma: BCe OHH COCTABJIAIOT

отдельные словарные гнезда (см.). Однако в группе слов, выражаю-
щих ‘засохшее дерево’, следует отметить фин. Rurikka ’дубина, коло-

тушка; валек’ (УКЕS П] 224). В списке слов с *Виг- хочется привести
3CT. kurestik, kurevik, kuredik ’'wawa’, kuristik 'чащоба’ (VMS 1 320,
321). Сюда не относится kuristik ’ymeave’. См. также *Вигs-, фин.
kursikko 'KyCTapHHK'.

*Ваг-. К этой праформе можно возвести саам. s&епге 'Betula nana

(dwarf-birch)’, skieräs ’terrain with dwarf-birch growing on it’, хант.

kerös ’an Flussufern wachsende Buschart; Salix sibirica’, karamsa ’Ger-
benweide’ (DEWOS 674, 680).

В финно-угорских языках существует ‘’ветвь; куст; дерево; лес’,
обозначаемое корнем kVr- с гласными а, е, 0, и, &. Часто они выра-
жают названное сводное понятие в связи с идеей о сухости, в осталь-

ных же случаях, наоборот, наблюдается контаминация с понятием

’влага, болото’.
Аналогичное явление встречается в русском и, в большей мере, в

балтских языках, например, литов. &гба ’топь, трясина’, &!/гпа 'коряга;
низкий кустарник; пень срубленного куста; поросшее кустами мокрое
место; вынесенный на берег реки водой корень дерева или куста’,
kirnis ’Tonb, TpacHHa’, ВагИs ‘жердь; шест’, прус. сог!о 'роща’, kartano

’шест; жердь’, латыш. сегs ’куст; заросшее место на болоте’ (ПЯ 15,
17, 131 и сл.; LEW 1 241, 256). Вне русской и балтской сфер такое

богатое семантическое развитие &\У;- в индоевропейских языках, по-

видимому, не наблюдается, что, по крайней мере частично, объясняет-
ся природными условиями. При этом прямых заимствований обнару-
жить не удалось, но все-таки не следует такую возможность упускать
из виду, ибо, например, фин. Вагойп 'Пепазеlуаs’, act. kdrbis ’kuivatus-
laitteena kaytetty oksainen puu’ (cm. SKES П 261) долгое время. счита-

лись генуинными прибалтийско-финскими лексемами, однако в новей-

шее время причислены к древним германским заимствованиям (см.
Nikkilä 1987 : 238).

Приведенные балтские слова возведены разными авторами к раз-
личным корням: *(s)кег- ’резать, отделять, расширять’ (БЕХ1 241) и

*ker- 'висеть; вешать’ (ПЯ 132) и др. При этом ’резать’ заслуживает
пристального внимания. В. М. Иллич-Свитыч (1976: 103) выделил ност-

рат. дигл ’острие, резать’ и привел соответствия из семито-хамитских,

картвельских, уральских, дравидийских и алтайских языков. Среди
уральских примеров названы фин. kuras, эст. ВигаsВ ‘нож’ и др.
Ynomsinytoe kurikka ’дубинка’ справедливо считается возможным про-
изводным OT kuras 'Hox’ (SKES II 224). По-видимому, сюда относится

и коми кырыштны ’разрезать, вскрыть’, удм. кырыны ‘распороть (шов)’
и сельк. коге 'разрезать’ (примеры из КЭСК 154). В общем, не исклю-

чено, что kVr- 'резать’ в разных языках HMeeT ономатопоэтический

источник, связанный с подражанием звука kr при разделении сухого
деревянного или иного материала.

'Грязь, болото’и ‘лес -- болото’

*kar-. B прибалтийско-финских языках корень *kar-, по нашему
мнению, встречается в названиях некоторых видов болотных ягод. В

западной Эстонии морошка известна под названием kaarel, kaarlas,
kaarmas, kaarmes, kaarmari, kaarnas (VMS 1 146). B EEW (624, 625,
714) OHM CONOCTABJIEH C OpHHTOHHMOM kaaren 'BOpoH'. Семантически
такой подход вряд ли правдоподобен, так как в данном.случае анало-

гия по цвету не действует. Это словарное гне№т‚пр‘й&;{гльного
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внимания со стороны диалектологов, однако, как очёвидно показывает

kaarmari, можно исходить из первоначального значения *Ваг- + marja
"болотная ягода’, другие варианты являются деноминальными произ-
водными. Композитум, второй компонент которого означает ягоду, в

свое время был предложен и Л. Кеттуненом (Ке!ипеп 1922:2):
*karva-põla ‘волос-ягода’. По нашему предположению, фин. karpalo,
karpala, karpale, sct. nuan. karbalas, nus. garban, Kap. garba, senc.

вагбол, изначальное значение которых до сих пор не выяснено (см.
SKES I 164; EEW 703), связаны с понятием ‘болото’, типологически

ср. коми нюрмоль 'клюква’ от ныр ’болото’ -- моль ’пуговка, косточка,
бусинка’, кадмоль 'клюква’ от кад 'заболоченное озеро; топкий, зыбкий,
болотистый берег’ + моль (Ракин 1984 :165). Таким образом, воз-

можно, что и прибалтийско-финское слово первоначально было слож-

ным, состоявшим H3 *&аг- (?йаг-) 'болото’ и таг]а 'ягода’ (эст. poolas,
фин. риоlа и др. 'брусника’, южновепс. бол 'брусника; ягода’ и др.; SKES
11 645). О возможности такого рода композитума свидетельствует, на-

пример, коми турипув 'клюква’ от тури 'журавль’ + лув 'брусника'
(Ракин 1984: 164). В прибалтийско-финском слове реально предполо-
жить метатезу и укорочение инлаутного гласного: *karpola > *kar-
pola > *Вагра!о. О связи понятий 'болото’ и ‘лес’ — ‘дерево’ см.

*Rark-.

K *kar- или *Вагг- восходят caaM. karrii ’Sumpf, Moor, auf dem
hier und da kleine Kiefern wachsen’, kdrree 'Moorwald:;? Wildnis, tiefer,
dichter Wald; «Когр!»' (I\/ 263, 286). С инарисаамскими данными срав-
нивают саамК käjrev, kärrev 'mäntynäreikko' (KKS 93).

По нашему утверждению, *Ваг- имеет ономатопоэтическое начало и

связывается со звуком, издаваемым жидкостью. На это указывает нен.

харна ’течь, литься, бежать (O жидкости)’ (при этом ср. хбрналць
’начать литься слабой струей (о жидкости, падающей на воду или на

cuer)’ (HPC 750, 772), caunckpur, gdrgara 'rauschender Wasserstrom,
Wasserstrudel” (EWA 317), 6ack. gargara 'Murmeln, Rauschen (Was-
ser)’ (EWBS 420), лезг. кьар ’грязь, ил, тина’, кыаркыар — звукопод-
ражание бульканью (JIPC 197, 198), xayca kwarara ’fliessen, strömen’

(WHD 98).
Слова со значениями 'грязь’ и 'болото’ можно сопоставить, ибо в раз-

ных языках понятие болота часто развивалось следующим образом:
‘грязь’ —> ’топь’ —> 'болото’, ср. рус. болото, польск. bloto 'грязь’, албан.
balté ’Tonb, болото’и др. (ЭСРЯ 1 190); древневерхненем. Лйого 'болото’
(ПЯ 28), Лог-@ ‘грязный’, ирл. согсасй 'болото’ (Макаев 1970 : 93). Итак,
тип *Ваг- мог возникнуть в результате имитации звука, издаваемого

водой при топтании в грязи или болоте. `
В пользу ономатопоэтического происхождения многих слов со зна-

чением 'болото’ или ‘грязь’, говорят также различающиеся гласные и

согласные соответствующих лексем в разных языках, причем они часто

не восходят к единому архетипу; ср. швед. Вагг, дат. гг 'болото, тря-

сина; топь’ << праиндоевроп. *ёегв— (DEO 218; SEO 387); apeßHeßepx-
HeHeM. horo u Ap. << nmpauHpoeßpon. *ker- ~ kwver- (Maxkaes 1970:93),
перс. хар(ре), хард (ПРС 542, 545, 550), афг. хара ’наносный ил; муть’'
(АРС 376), перс. кор(а)с ‘грязь на теле’, керэфт, черк ’грязь; гной’

(ITPC 319, 320, 466), лезг. кьар, кыуруш ‘грязь, ил, тина’ (РЛС 155;
ЛРС 197) и др. Поэтому сопоставление слов с подобными значениями

затруднительно: существуют разновременные как генуинные, так и за-

имствованные лексемы; во многих случаях наблюдается их довольно

большой возраст.
*ВагК-. В финно-угорских языках встречаются следующие слова с
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*АагК-, имеющие значение 'болото’ или 'rpa3b': фин. ваагвета 'болото'

(Kalima 1919 :105), caam. gar'goo ’'waldbewachsene gréssere Insel in
einem Moor’ (WWM 44), kargas 'morastiges Waldgebiet’ (KKS 91),
эрз. каргоць 'грязный, неопрятный, чумазый’ (ЭРС 90), хант. Ваг 5

(~ karkis) päj, kärpis mip ’сухой островок среди топкого болота’
(СВХД 146; DEWOS 553).

Фин. Ваагвета представляет собой, по всей видимости, суффик-
сальное производное от *&агВ-. Суффикс -та, маркирующий место, не

всегда изменяет основное значение слова, ср. фин. Kalja — kaljama
'liukas paikka’ (Hakulinen 1968: 111). Удлинение а перед г в финском
языке — довольно обычное явление, ср. фин. раагта - эст. рагт
'овод’. Не исключено, что из-за данного удлинения произошло превра-
щение *а7>е. С другой стороны, возможно и наличие первоначального
долгого гласного, что подчеркивало бы дескриптивность рассматри-
ваемой лексемы (ср. также фин. Ваагв(В)о — ВагвВо, SКЕS 1 135).

Эрз. каргоць содержит, по-видимому, суффикс, восходящий к b.-y.
*

-

В упомянутых хантыйских примерах ра] ’куча, бугор, островок (на-

пример, леса)’и т!р 'кочка’ (СВХД 255, 343), т. е. буквальные пере-
воды сочетаний — 'болотный островок’ и 'болотная кочка’. Слово kar-
kls 'болото’ имеет или аффективный суффикс -{s, или -kis (Sauer
1967: 157, 163—165). В последнем случае можно полагать основу
*kar-.

В севернорусских диалектах известны заимствования *ВагЁ- из при-
балтийско-финских или саамских языков. Рус. карга ‘’сырое, густо по-

росшее ивняком или ольхою место; лесное болото; кочки на болоте’
сравнивают либо с фин. Ваагвета, либо с саам. kargo 'mäki; kumpu soi-
den keskellä” (Kalima 1919: 105; ЭСРЯ П 196). Такого же мнения при-
держиваются и относительно рус. каргач ‘заросшее травой место на

озере; заболоченный, заросший травой берег озера’ на территории
былого проживания вепсов (Субботина 1983:83). На заимствование

из прибалтийско-финского языка указывает и местный суффикс -/а в

севернорус. каргала 'сырое, густо поросшее ивняком или ольхою место’
(СРНГ Х1 85). Саам kargo ~ garlgoo Bbipa)kaeT KOHTaMHHAUHIO C

TMOHsITHEM 'Topa, ckaJja’ (cp. mpu 3ToM caaMH gargo 'hiekkasärkkä, kari'),
COMOCTaBJEHHBIM C 3CT. kdrk, kdrgas ’steinerne Anhdhe; steinerne seichte
Stelle in einem Flup oder See; bewachsene Stelle im Morast, Morastin-
sel, Anhoéhe’ (EEW II 38; EKMS I 778, 1301; П 583, 584).

В некоторых случаях рус. корга имеет значение ‘лесное болото’, в

OCHOBHOM же оно связано с понятием ’бревно, коряга’. Возможно, но

не обязательно, что слово с первым из групп значений восходит к пбф.
*ВагЁ-, ср. также корги 'кочки и коряги на болоте’ (СРНГ ХТУ 312,
313), в котором видна контаминация со словами 'бревно’, имеющими,
по ЭСРЯ (П 323), исконно славянское происхождение. Севернорус.
карга передает также значение 'дерево’, а именно ‘’искривленное де-
рево; вывороченный с корнями пень; коряга, бревно и т. п. на дне BO-

доема; выступающие из земли корни деревьев на болоте’ (СРНГ Х1
83). При этом семасиологический анализ затруднителен, поскольку в

русском языке имеются и сходные генуинные слова: корь ’небольшой
лесок, низкое болотистое место; болотце среди поля, заросшее лесом,
кустарником или кочковатое’ и коряга 'сырая, густо поросшая ивняком

или ольхой местность’ (СРНГ; СНГТ 292—293). Можно добавить, что

аналогичная контаминация значений 'болото’ и ‘лес’ наблюдается и в

других случаях. Так, развитие рус. забока 'залив, вдавшаяся в берег
часть реки’ продолжалось следующим путем: ‘заболоченный залив’ —>
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'заболоченная прибрежная местность’ — ‘заболоченная прибрежная
местность, поросшая травой и кустарником’ — ‘лес на берегу реки’
(Панин 1985 : 158).

Является ли пбф. *ВагЁ- простым корнем или же основой *Ваг- с

суффиксом -#-, трудно установить: предполагаемое ономатопоэтическое

происхождение не исключает первого варианта. Возникновение подоб-
ных корней могло произойти в разное время, на что указывают при-
меры из неродственных языков. Так, афг. карЕёр ‘грязь’ (АРС 669),
перс. черк 'грязь’ (ПРС 466), тадж. карк ‘'грязь’ (РТС 122) представ-
ляют собой явные инновации, ибо по анлаутному согласному или по

вокализму (см. персидский пример) их нельзя возвести к праиндо-
eßpon. *k¥er- 'грязь’, Сходные лексемы имеются в аварском (къарг/Га
'грязь’, РАС 175) и в тунгусо-маньчжурских языках (ульч. карБу, на-

найск. карбо/} ‘ил; глина; топь; зыбучая поверхность земли’ и др.;
ССТМЯ 1 381), а, может быть, и в нивхском языке (каркнылх 'лишай-
ник’, НивхРС 141).

Вернемся к пбф. *вагЁ-. На Севере Европейской части России, на

прежних территориях проживания прибалтийско-финских народов
встречаются многие топонимы на карг-, например: Каргололь, Карго-
ловский, Каргозеро, Каргач, Каргать, Каргобода, Каргободь, Карго-
лома, Каргулино, Каргальский.

М. Веске (1890 : 3) высказал предположение, что название г. Карго-
поля связано с фин. Вагйи 'медведь’. Некоторые ученые согласны с

ним и в наши дни (Матвеев 1969: 44; Голубева 1973: 12). А. И. По-
пов (1948:169) рекомендовал иметь в виду также (uH. karhi '6opo-
на’, что, однако, в семантическом отношении маловероятно. По мнению

некоторых исследователей, название Каргополя восходит к Kapea
'скалистая отмель’ (КТС 178; СНГТ 291).

На территории нынешних Архангельской и Вологодской областей
много болот, поэтому весьма вероятно, что, по крайней мере, часть

географических названий с Карг- следует соединить с апеллятивами,
имеющими значение 'болото’, например, несомненно сюда OTHOCSTCS

Каргач и Каргать (см. Субботина 1983 : 83). Возможно, что Каргополь
восходит к *Вагва 'болото’ и *рбИ ‘сторона’, ср. Сомполье (Жучкевич
1980: 138) от *56 'болото’.

В восточной Эстонии известны река, болото и деревня с названия-

mu Kargaja, Kargoja, Kargova (Pall 1969:55). Может быть, и эти

TONOHHMBI BOCXOAAT K *Rark- 'болото’. Деревня основана русскими при-
шельцами не ранее ХУIШ века (Моога 1964 : 99), поэтому нет ясности,
возникло ли название болота на эстонской почве или оно транспорти-
ровано с Русского Севера. ;

*kor- wın *kur-, XaHT. kor, kör, yur u ap. 'offenes, baumloses Moor;
sehr nasser Rand eines Sumpfes, wo nur kurzes Gras wächst; ungang-
barer, mit niedrigen Birken bewachsener Sumpf an Flußläufen; lange,
schmaler, mit niedrigem Wald bewachsener Sumpf’, yur-tam ’Waldstreifen
mit wenig Bäumen zwischen Sumpfstellen’ сопоставлены со словами,

имеющими значения ’щель’, ‘русло’ и ‘’ущелье’ (ОЕ\МОS 536—538).
Семантически такое сближение маловероятно, на что косвенно указы-
Baer M. Jlufimoana (Liimola 1968: 133—134). 'Ущелье’ и подобные по-

нятия образуют самостоятельную группу; в данном случае отсутствуют
даже следы контаминации с ними.

Хантыйские слова имеют COOTBETCTBHA в MAHCHÄÜCKOM — языке:

догуа’ ’weiche, mit kleinen Birken bewachsene Stelle an der Quelle
des Flusses’, gud‘'ri 'Sumpf am Fluß’, kßßorrä ’eine Art wässeriger
Sumpf, auf dem ausser Kiefern auch Birken, Zedern und Fichten wachsen’
(Liimola 1968: 133).
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Фин. Вига ’слякоть, грязь’ и эст. Вига 'подонки; гуща’ под вопросом
соединены с герм. *рига (ср. норв. дог, виг, @йг 'ИПКа, Кига, sопlа; таг-

kd (haavassa)’, что полностью не исключено, однако можно иметь в

виду и генуинный материал ономатопоэтического XapakTepa: 3CT. kuris-
tada ’girren, gurgeln, purren’, фин. Вигата. и др. (см. ЕЕ\ 1057).

С обско-угорскими словами сходный облик имеет основа эст. диал.
Вигепа!@ 'мокрый сенокос’ (УМS 1 320), для которого из-за ограничен-
ного распространения скорее допускается самостоятельное параллель-
ное развитие.

*kurs-. ®uH. kurso 'vesiperdinen pensaikkoa kasvava paikka, vesakko’,
kursu 'vaikeapääsyinen alanko, suonotko’, kursikko ’pensaikko, risukko’,
Kap. kurZeikko ’'risukko (metsédssd)’ cuutatoTcst JIHÖO 3AaHMCTBOBAHHEM H3
саамского языка, JH6O, Hao6opoT, caaM. gurl§o ’syvi, villi rotko’ 1 ap.
3auMmcTßoßaHHeM H 3 ¢uHckoro (SKES П 246). Судя по значению саам-

ских лёексем ‘ущелье’, они составляют, как в данной статье неодно-

кратно отмечено, отдельное словарное гнездо. Финские и карельские

слова, по нашему предположению, содержат контаминацию понятий

"болото’и ’кустарник'.
В заключение можно сказать, что в работе сделана попытка вы-

яснить происхождение некоторых финно-угорских слов с корнем *&У/-
'лес’и ’болото’. В результате исследования удалось 1) установить, что

возникновение *&\/- связано с ономатопоэзией, 2) доказать, что слова

данных семантических групп могут иметь различный возраст и разные
HCTOKH, 3) показать существование универсальных путей развития
*&Уг- в неродственных языках и 4) дать новые этимологии некоторых
апеллятивов и топонимМовВ.
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ENN ERNITS (Tartu)

ÜBER DIE HERKUNFT UND SEMANTIK DER WORTWURZEL kVr-

IN DEN FINNISCH-UGRISCHEN SPRACHEN

Die Entstehung der Wortwurzel *kVr- ist mit @ег Onomatopoesie verbunden. Baum

und Wald bezeichnende Worter ahmen den Klang nach, der wihrend der Zerstiitkelung
von Holzmaterial entsteht. Die Worter mit @еп Bedeutungen ’'Schmutz’ und ’Moor’
erinnern an Klinge, die beim Gehen in sumpfigen und kotigen Stellen zu héren sind.
Damit sind universelle Entwicklungswege der Worter aus obengenannten semantischen
Gruppen in den nichtverwandten Sprachen bewiesen.

*kVr- 'Zweig; Busch; Gebiisch; Baum; Wald’: *kar- > fi. kara ’'harter, getrockneter
Ast’, karanka 'Stange: getrockneter Fichtenzweig’, komi und udm. karnan ’Schulterjoch’;
*karé- > fi. karhi 'Egge aus ästigem Zweig', mdM karia 'Reis’; ?*kart- > weps.

karday kuž ’harzreiche Fichte’ (vgl. russ. dial. karda¢é ’sumpfige Stelle’ < f.-u.);
*ker- > komi und udm. kor 'Balken’, komi keravnj, udm. koranš', mdE kefäms 'ab-

hauen’; *kor- > fi. korento 'Stange; Schulterjoch', komi kores 'langer Schober';
*korp- > fi. korpi 'Urwald’; *kur- > fi. kurikka ’Keule; Schlängel’; kursikko ’Gebüsch’;
*kdr- > Iр. skierlre 'Betula nana’, chant. kerd§ 'Salix sibirica’.

*kVr- 'Schmutz; Moor; Moorwald’: *kar- > Н. karpalo 'Moosbeere’, est. kaarel
'Moltebeere’, Ip. kdrrii 'Moor’; *kark- > fi. kaarkema 'Moor', lp. kargas 'morastiges
Waldgebiet’, mdE kargoé ’schmutzig’, chant. karkis pdj ’'Moorinsel’, russ. Каргополь,

Kapeau, Каргозеро; *Вог- ойег *kur- > chant. kor, mans yorya’ 'Moor’, ?fi. kura
‘Schmutz’; *kurs- > fi. kursu ’niedrige Moorstelle’.
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