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В. А. СЕРЕБРЕННИКОВ (Москва)

К УТОЧНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЭТИМОЛОГИЙ

K. y p

ITHMOJOTHA KOMM-3blp. ACbLE ’yTpo’ 10 сих пор не определена доста-

точно четко. В словаре об этом слове сказано: «Асыв ’утро’; ’3aßTpa’
нв. асыввыв ’BOCTOK’, асъя (asja) ‘утренний’ | удм. аsу! ’утро, восток’

(Wied.); ackei '3aßTpa’; этимологический KOpeHb as-, a -iv (-il-) — не-

продуктивный словообразовательный суффикс, встречающийся в ряде

слов, ср. рытыв (тдв) 'западный (ветер)’, бобыв 'бабочка’... Обще-
пермское *аs- — ’yTpo, BOCTOK’. Непонятно, имеет ли это слово какое-

нибудь отношение к лат. и греч. Аs!а ’Азия’? Или же это нранское заим-

ствование, обозначающее ‘высокий’, ср. согдийское и хорезмийское às

'высокий’?
...

Это слово могло обозначать первоначально Уральские
горы, находящиеся к востоку от прапермян».!

Высказанные соображения о значении корневого элемента ас- крайне
маловероятны. Древние пермяне не могли, конечно, знать о названии

материка Азия (греч. °Аойа), поскольку тогда круг земель, объединяе-
мых этим названием, был довольно ограничен. Нет никаких сведений и

о том, что древние иранцы словом ас называли Уральские горы. Во вся-

ком случае в сочинениях греческого историка Геродота нет упоминаний
о горном хребте Ас, хотя Геродот был хорошо знаком со скифским ми-

ром и является первым историком скифов.
Остается искать разгадку значения ас в другом направлении. В

1967 г. появилось специальное исследование Э. Бёти, в котором о зна-

чении асыввыв говорится довольно скупо: «Первоначальным значением
было «верхняя сторона утра». Вероятное развитие значений — утро —

восток».?
Названия востока в языках различных народов чаще всего связы-

ваются с солнцем или местом, откуда оно появляется утром, ср. тур.

gündogar ’восход, т. е. место, где рождается солнце’, MaHC. yotal neglyn
та ’место, где всходит солнце’ 3, мордМ sSin-sfama ’Bocxox солниа’*, удм.
Sundy-poton ‘выход солнца’°. Иногда название востока связывается CO

CJIOBOM ‘’день’, ср. тат. кенчыгыш ’BOCTOK (букв.: выход дня)’, вепс.

рагоапоигет 'восход дня’B и т. д. Это также легко объяснимо, поскольку

' В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев, Краткий этимологический словарь KOMH

языка, Москва 1970, стр. 34 (в дальнейшем: КЭСК).
2 E. Beöthy, Die Bezeichnungen für Himmelsrichtungen in den finnisch-ugrischen

Sprachen, Bloomington 1967, ctp. 185.

*° 3 Там же, стр. 36. _
* Там же, стр. 173. : ,

— 5 Tam xe, crp. 189.-
6 Tam xe, cTp. 117. }
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в 'языках древних народов, по-видимому, понятия ‘солнце’ и 'AeHb' He

различались, ср. марЛ кече 'день; солнце’. В ингерманландских финских
говорах солнце называется рагой.

Возникает вопрос, почему в древнем языке коми слово, означавшее

день или солнце, не было использовано для понятия ‘восток’? При ча-

стичном решении этой проблемы может быть привлечено то обстоятель-

CTBO, что слово «день» было уже использовано в пермских языках для

обозначения юга, ср. коми-зыр. лунвыв 'восток (букв.: дневная сторо-

на)'’, удм. лымшор пал ’восток (букв.: полуденная сторона)'; лымшор <

лын-шор; лымшор (букв.: полдень, лым = AYH ‘день’).
Исследование этимологий названий сторон света в финно-угорских

языках позволяет установить, что иногда для этих целей использовались

местные ориентиры, ср. мансийское название юга а та (букв.: страна,

находящаяся в верхнем течении реки’). Под рекой, очевидно, подразу-
мевается Обь, её верхнее течение. В хантыйском языке север имеет

название оиs, что первоначально означало 'нижнее течение реки’, оче-

видно, Оби. Любопытно отметить, что Обь в хантыйском языке назы-

вается Аs. Некоторые исследователи производят от этого слова назва-

ние остяки << As jah 'обские люди’ (А5 'Обь’, южнохант. /ай, казым.

joh 'люди, народ’).8
Предки современных коми-зырян и удмуртов в древности населяли

районы западного Приуралья. В поисках новых мест для охоты и рыб-
ной ловли они, по-видимому, неоднократно переходили Уральские горы
H доходили до большой сибирской реки Обь, которая, как упоминалось
рыше, имеет в языке ханты название Às. Отсюда легко могло ВОЗНИК-

нуть понятие востока как «обской стороны». С востоком стали ассоции-

роваться все местности, которые можно достичь, двигаясь HO направле-
чию к Оби. Поскольку в коми языке существовало слово рытыввые
'запад’, образованное с помощью суффикса -ыв (рытыв от рыт ’Beuep’),
то по аналогии к ас также присоединялся суффикс -ыв. Струхтурный
параллелизм коми-зырянских слов рытыввыв 'запад’и асыввые ‘восток’

вряд ли может вызвать сомнения. Когда слово А$ (первоначально Обь)
стало ассоциироваться C BOCTOKOM, то от слова асыв могло возникнуть

новое значение 'утро’. Такие предположения оправдываются TEM, UTO

корень ас 'утро’ не находит никаких параллелей в других уральских
‚языках.

Рус. Вычегда

Ю. Вихманн был убежден, что объяснение названия реки Вычегда

следует искать в обско-угорских языках. Он связал первый составной

элемент этого названия Выч- с хант. Фап&!{ 'трава’и манс. оапsйй ‘порос-
ший травой’.° Нами было высказано предположение о ВОЗМОЖНОй СВЯЗИ

второго элемента этого названия -егда с манс. ахт 'протока’, которое в

мансийском языке может иметь значение 'peka’. !0 Правдоподобность
такой этимологии подтверждается тем, что коми-зырянское название

этой реки Эжва может быть истолковано как 'Луговая река’, ср. коми-

зыр. эжа 'лужайка, травка’ и ва 'вода’, resp. 'peka’.

7 E. Beôthy, yrasz. pa6., crp. 45. .
% В. К. Штейниц, Хантыйский (остяцкий) язык. — Языки и писъьменность

народов Севера 1, Москва-—-Ленинград 1937, стр. 194.
9 Y. Wichmann, Etymologisches aus den permischen Sprachen. 9. — FUF 111

1903, cTp. 103.
10 D, A. Cepe6peHHHKOB, Почему трудно разрешить проблему происхож-

дения верхнких слоев севернорусской гидронимии. — ВЯ 1970, № 1, стр. 48.
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Вместе с тем связь первого элемента Выч- C XaHT. тап&! вызывает

некоторые сомнения. Что явилось причиной такого сильного искажения

угорского слова? Нам представляется, что первый элемент этого слова

эвучал скорее как @l6 и имел значение ‘сыроватый луг’. Е. И. Ромбан-

деева нам сообщила, что в мансийском языке имеется слово @ls 'сыро-
ватый луг’. По ее мнению, с ним связано название притока реки Сосьвы

Висум. Древнеманс. *ш!6, по-видимому, родственно современпиое коми-

зыр. видз ’луг, покос, сенокос, пожня’и удм. возь то же. В. И. Лыткин

возводит эти слова к допермскому архетипу *wsds- ’луг, пожня’. ! Сле-

довательно, более древнее звучание названия реки Вычегда может быть

реконструировано в виде *@Bёераг ‘река, протекающая среди низких сы-

рых заболоченных лугов”.

Коми-зыр. вёв — вбл, удм. вал ’лошадь’

Коми-зыр. вдв — вбл и удм. вал 'лошадь’ возводятся В. И. Лытки-
ным к общеперм. *001 ’лошадь’. Проводится связь с мар. вульб 'кобыла',
эрз. ведрекш, мокш. ведраж 'телка’, эст. оеф$, оеls 'крупный рогатый
скот’, caaM. vadok ’скотина старше двух лет’, хант. Yêli, uàts ‘олень’.

Доперм. *w§dé ’какое-то крупное домашнее животное' (КЭСК 65).
Нам представляется, что доперм. *BOB имеет очень древний азиат-

ский источник, от которого происходят также тюрк. аё ’лошадь’, чув. и?

`конь’. Возможны древние варианты *OŽe, *ats.

Коми-зыр. кар 'ropon’

Коми-зыр. кар ’город’ имеет параллель в родственном удмуртском
языке, ср. удм. кар 'город, городище”, представленное в таких названиях

населенных пунктов, как Ижкар 'Ижевск’, Порткар, Дзючкар. Не чуждо
это слово и коми-пермяцкому диалекту, ср., например, название Кудым-
кар. В некоторых названиях встречается вариант кор, например, Искор,
Лыскор.

Элемент кар также содержится в некоторых названиях населенных

пунктов, расположенных в северной Чувашии, например, Муркар, Шаш-

кар, Пошкар, Шупашкар (чувашское название г. Чебоксары).
Этимология коми-зыр. кар неоднократно привлекала внимание иссле-

дователей. О. Соважо пытался связать его с нанайским korre 'creHa' H

бурятским дйге, Вйге 'двор’ !?, Т. Уотила сопоставлял его с манс. и хант.

хаг ’место’ !3, В. Г. Егоров считает его иранским по происхождению !4.
Того же мнения придерживается Ф. И. Гордеев, связывающий его с

иран. х*ааг ‘страна, город’. *°

В специальной статье, посвященной этимологии этого слова, мы свя-

зывали его с чувашским и, возможно, с камскобулгарским kdr, kotopoe
могло возникнуть в результате усечения слова kärmän ‘крепость’. 16

и КЭСК, стр. 55.
12 A, Sauvageot, Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaiques,

Paris 1930, cTp. 89.
13 T, E. Uotila, Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und

etymologischem Waorterverzeichnis, Helsinki 1938, crp. 90, 91.
* В. Г. Егоров, Этимологический словарь чувашского языка, Чебоксары 1964,

стр. 90. -
15 Ф. И. Гордеев, Балтийские и иранские заимствования в марийском языке. —

Происхождение марийского народа, Йошкар-Ола 1967, стр. 188.
5 Б. А. Серебреннчиков, Этимологические заметки. Коми-зыр. хар ‘город’.

—- Зтимология 1968, Москва 1971, стр. 208.
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В настоящее время мы пришли к выводу, что THNOTE3bI 0Ö HPAHCKOM

происхождении этого слова наиболее близки к истине.

В словаре Т. Н. Пахалиной помещено сарыкольское слово уог 'город,
страна’. '

Таким образом, кар 'город’в коми-зырянском языке, вероятно, было

заимствовано из скифского языка. Созвучие его со староирландским
corre 'изгородь, загон, хлев’ и бретонским Ёёг 'город’еще более под-

-Iтверждает индоевропейское происхождение этого слова.

Коми-зыр. мбёс — мбск- ‘корова’ j

В. И. Лыткин и Е. С. Гуляев сравнивают это слово с удм. мес 'самка;
теленок, молодая корова’. Общепермский архетип *теsß&- 'самка, телка’.
Слово считается иранским заимствованием, ср. мунджанское тэs эу
’теленок, телка до двух лет’ (КЭСК 176).

Te же MO существу сведения приводятся в специальной статье

B. И. Лыткикна, который вместе с тем отмечает, что иранского материала
со звуком $ (а не $) ему не удалось найти, а иран. $ на пермской почве

не мог дать твердого $. Однако пермские слова очень трудно отделить

ст иранских. Имеются в виду мунджанские тэаs& эу, таs&@у и т. д.
8

Нам представляется, что коми-зыр. мбс(к)- ‘корова’ более целесооб-

разно сопоставить с греч. ибахос 'молодой теленок', совр. греч. uooxdot
'теленок’. В армянском ему соответствует тог{ 'теленок’. Эти слова воз-

водятся к архетипу *тогейоs ’молодой вол, бык'. '9

Совершенно очевидно, что коми-зыр. мбс — MÖCK- 'корова’ заимство-

вано из какого-то индоевропейского языка. В связи с вышеизложенным

представляет интерес одна частная деталь. Почему первоначальным зна-

чением мбс было, по всей вероятности, 'телка, теленок’? Это объясняется

TeM, что древние пермяне по причине трудности транспортировки стад

взрослых коров и быков в условиях труднопроходимой лесной местности

гриобретали у южных кочевников телят, которых выращивали в другом
месте. Телят можно было приобрести в большом количестве, дешевле и,

кроме того, их было нетрудно перевозить по таежным рекам в больших

лодках. Более архаичное значение лучше сохранилось у удмуртов, ср.
удм. мес 'молодая корова’. В коми-зырянском языке это слово приобрело
значение 'корова’, с которым было позднее заимствовано у коми обскими

уграми, ср. хант., MaHc. mis 'корова’.

Коми-зыр. сьбём ’деньги'

В КЭСК о происхождении этого слова почти ничего не говорится:
сьбм П ’деньги’: этимология неизвестна, ср. сьбм ‘чешуя’ (КЭСК 270).
Совершенно очевидно, что значение 'деньги’ не может быть производным
от 'чешуя’, хотя сьбм 'чешуя’ н сьбм ’деньги’ абсолютно совпадают MO

внешней форме.
Наше внимание привлёкло встречающееся в древнеперсидском языке

siyamam ‘сделанный из серебра’. Р. Г. Кент пытается сопоставить его

с совр. mepc. sim 'серебро’ << пехлевийского аsёт, которое в свою оче-

редь могло быть заимствовано из греческого языка, ср. греч. дотпиос

" Т. Н. Пахалина, Сарыкольско-русский словарь, Москва 1971.
1% В. И. Лыткин, О некоторых иранских заимствованиях в пермских языках. —

Известия ОЛЯ АН СССР, 1957, т. 10, вып. 4, стр. 398.
9 Э. Г. Туманян, Морфологический анализ индоевропейских терминов, 060-

значающих животных, в армянском языке. — ВЯ 1968, № 5, crp. 57.
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’неклейменое серебро’, новогреч. аста ’серебро’, но такое сопоставление

самому Кенту представляется анахроническим.2°
В данном случае важно, что sуатат существовало в древнеперсид-

ском. Отсюда можно сделать вывод о возможном существовании его

Б языке скифов, где оно, возможно, означало 'серебро’, косвенным дока-

зательством чего могут служить мар. ший и эрз. сия 'серебро’. Значение

'деньги’ в коми-зырянском языке могло возникнуть позже, поскольку

в древние времена серебро выполняло функции денег.

Рус. угры и югра

В русских летописях этнонимы угры и югра употребляются в тече-

ние многих столетий. Уграми называли венгров, а югрой — современных
манси и хантов. Не исключена так же возможность существования в

бассейне Печоры какого-то обско-угорского народа, получившего назва-

ние югра.
Многие исследователи сопоставляли название уеры с этнонимом

оногир, которым славяне называли гуннов, а позднее это название при-
менялось к гуннско-тюркским племенам, жившим в районе Черного
моря, Кавказа и Урала.?! Венгерский тюрколог Д. Немет в последнее

время дал лингвистическое обоснование этнониму оногур: первая часть

означает 'десять’, а огур с булгаро-тюркскими р вместо з является на-

званием тюркского народа огуз (уменьшительная форма от тюрк. ог

’стрела’). Следовательно, оногур ‘десять стрел, т. е. десять племен’.??
Другое истолкование этих этнонимов исходит из их генетического

тождества. В коми-зырянском языке имеется слово йбгра, которым
коми-зыряне называют манси и хантов. Специальная статья В. И. Лыт-

кина дает лингвистическое обоснование возможной связи этнонимов угра
H югра с коми-зыр. йбгра. В. И. Лыткин предполагает в йбгра наличие

закрытого Ö, связывает первую составную часть йдг с коми-удм. йуг

(коми-язьв. /д@-) первоначально 'светлый, блестящий' и возводит к древ-
ней форме с закрытыми 6 (6) — */бета. Новгородцы, узнавшие о народе

югра от коми около XI в., передали этот Ö через у (йугра), тогда как

это же слово в коми языке сохранилось со звуком 6 (йбгра << jogra).
В докоми-удмуртских диалектах, по мнению В. И. Лыткина, название

угров звучало как *jôngra. Поскольку прапермяне в древности жили на

средней Волге и в низовьях Камы, то эга форма послужила оригиналом
для заимствования славянами названия угорских народов: праперм.

*jongra » слав. йжгър-. Затем в русском языке еще до ХГ в. начальный

й отпал как перед старым Yy, TaK H перед у из о носового (старослав.
гоха — йуха, рус. уха, старослав. &доу, рус. уды).®

Таким образом, угр и югра были заимствованы русскими из перм-
CKHX языков в разное время и обозначают разные стадии развития обще-

nepM.
* jongra.2*

Фонетическое обоснование происхождения этнонимовугра и югра в

статье В. И. Лыткина произведено безукоризненно. Далее В. И. Лыткич

20 R. G. Kent, Old Persian, New Haven 1953, ctp. 209. ;
2! J. Melich, A honfogläskori Magyarorszäg, Budapest 4925—1929, crp. 13.
2 Gy. Németh, On ogur, hét magyar. — MNy ХУП 1921, стр. 205 и сл.
53 В. И. Лыткин, К этимологии слов Yaepbt и югра. — Этимология 1968,

Москва 1971, стр. 204.
?* Tam xe, crp. 205.
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ставит вопрос: «Что же должно было обозначать в прапермских диалек-

тах слово */Ongra?» Элемент /oле связывает с коми и удм. йуг ’светлый”
< jong. 3710 caoßo, no мнению В. И. Лыткина, в докоми-удмуртских диа-

лектах означало ’белый, светлый’, т. е. реку Белую.*5
Однако в таких случаях возникают две проблемы: во-первых, нет

никаких свидетельств о том, что прапермяне называли реку Белую сло-

BOM цуг, во-вторых, прилагательное, обозначающее ’светлый’, имеет в.

коми-зырянском языке.форму юг-ыд, а в удмуртском — юг-ыт. Суффикс
-ыт очень древний и восходит к эпохе уральской общности, ср. фин.
valkea ’белый’ << *valkeda << *оайкеlа, мар. волгы-до ‘светлый’и т. д.

Поэтому совершенно невероятно, чтобы в прапермском языке прилага--
тельное с основой */оле-, совр. /ив- употреблялось без суффикса.

Вторая часть слова -га (jongra— jugra) Morna o6o3HauaTb MEpßO-
начально 'Boara’, а потом 'река’ вообще. При этом В. И. Лыткин ссы-

лается на названия Волги Ра и Рав, встречающиеся у греческих писа-

телей, а также на ее мордовские названия Pas, Раво, Рава и предпола-
гает, что подобное название Волги существовало и в прапермском языке..

В этом случае современное башкирское название реки Белой Ак-Идель
’Белая Волга, белая река’ является буквальным переводом с праперм-
ского языка на тюркский.26 ;

Эти объяснения крайне проблематичны. Прежде всего следует заме--

тить, что в древние времена огромная по своей протяженности Волга
в условиях несовершенства путей сообщения и редкости населения не

могла иметь единого названия. Разные народы, жившие на берегах Вол-

ги, называли ее по-разному. Достаточно хотя бы сопоставить такие

названия, как рус. Волга (по происхождению, конечно, не русское),.
мар Юл, марГ Йал, эрз. Рав и тат. Идел, чтобы в этом убедиться.
Можно даже априорно утверждать, что у древних пермян не было назва-

ния Волги Ра. Совершенно невероятно, чтобы башкиры и татары заим-

ствовали название реки Белая непосредственно у древних пермян. Лю-

бопытно, что марийское название реки Белой Ош вич этимологически

не связано с названием Волги Юл, скорее это Белая Вятка, ср. мар.
Виче Вятка. Почему же марийцы не калькировали пермское название

реки Белой /блата, которое должно бы по-марийски звучать кгк Ош

Юл? Следует также учесть, что гидронимы переводятся сравнительно.
редко. B башкирском языке изел не обязательно связано с названием

è

Волги. Оно входит в состав названия Каризел маленькой речушки
. >

Уфимки. Каризел << Кара изел ’YepHas pexa’. Возможно, что башк.
} t

Акизел ’река Белая’ возникло независимо от Изел Волеа. Естественнее
4

бгшкиры могли употребить это название для наименования Камы, но

для Камы в татарском и башкирском языках нет особого названия, ср.
тат. Кама тамагы 'Камское устье'. Кроме того, совершеннонепоня гно,
почему древние пермяне белой Волгой называли не Каму, а реку Белую,
которая является только притоком Камы (Волги), а не самой Волгой.

Это нелогично.

Нам представляется целесообразным выбор другого пути для объяс-

нения этнонимов угры и югра. Одной из отличительных особенностей
типологии образования этнонимов является их относительно часто на-

блюдаемая связь со словом «люди». Таков этноним мордва, связывае-

мый с иран. тагйНуа ‘человек’. Этноним удмурт содержит в себе мурт
"человек’. Самоназвание народа коми представляет собой собирательное

*° В. И. Лыткин, К этимологии слов угры и'югра,_ стр. 205,
26 Tam xe. - | :
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множественное число от древнеперм. kom ’YeNOBEK’, cp. MaHC. Aum ’ueso-
век’. Следовательно, первоначальное значение коми этнонима ‘люди’.
Название селькуп содержит сельк. дир 'человек’. Наконец, в названии

ненец также содержится слово «человек», ср. ненец. ненэць’(н) ’чело-

век, мужчина`.
Исходя из этих соображений, можно допустить, что в этнониме югра

содержится слово jÖNg ’человек', POACTBEHHOE Map. ÜeK (jen) ’человек’.

Второй элемент -га представляет собой хорошо известный уральский суф-
фикс собирательной множественности, ср. марЛ кож-ер ’ельник’ <- кож

’ель’, пунч-ер ’‘сосняк’ << пунчд ’сосна’, ку-эр 'березняк’ << куэ ’береза’,
ненец. нибе-рё ’мошка’ при коми-зыр. ном ‘комар’и т. д.

Первичное значение этнонима югра 'люди’. Никакой связи с основой

прилагательного йуг- '‘светлый’ и предполагаемым прапермским назва-

нием Волги Ра здесь нет. ]

Коми-зыр. шать, warun 'TOHKas жердь'

В КЭСК это слово сопоставляется с коми-зыр. шайт, удм. шать 'гиб-

кая длинная палка, тонкий шест'. В качестве параллелей приводятся
фин. ЛийЦа и эст. йша! ’шест, жердь, тонкая палка’, а также манс. sajt,
säjt H xaHT. säiat ’прут, хворостина’ (КЭСК 318).

Вряд ли шать можно сопоставить с фин. Лийа и эст. hudi. Более ве-

роятен чувашский источник этого слова, ср. чув. шйча ’палка, длинный
тонкий шест’?”, причем шйчй << *Sdfe.

B. A. SEREBRENNIKOV (Moskau)

ZUR PRÄZISIERUNG EINIGER ETYMOLOGIEN

Der Verfasser schlägt einige von ihm präzisierte Etymologien, die seiner Meinung
nach dem Tatbestand mehr entsprechen, vor. Syr. acebie&e:& ‘Osten’ ist mit dem Fluß-
namen Ob (ostj. As) verbunden, wôrtlich ’Obseite’; syrj. xap 'Stadt’ ist ein rein iranisches
Wort, vgl. das sarykolische zor ’Stadt’; der Flußname Vyéegda stammt aus dem

urwog. wi¢ ’Wiese’ und eyda ’Fluß’, wôrtlich "Wiesenfluß'; das Ethnonym югра уег-

bindet der Verfasser nicht mit dem perm. jug ’hell’ und Ra ’Wolga’, wie V. L Lytkin es

tut, sondern mit dem altugr. jÿng ’Mensch’, vgl. mar. jen ’Mensch’. Der zweite Bestand-
teil -ra ist das bekannte uralische Suffix der Sammelpluralia -r. repa — einfach
'Menschen’; syrj. coôm ’Geld’ ist mit dem altpersischen siyamam ’aus Silber verfertigt'
verbunden; syrj. 868 ~ 664 und udm. вал ’Pferd' hat letzten Endes den gleichen
Ursprung mit dem türk. af ’Pferd’; syrj. méc (möck-) 'Kuh’ ist rationeller mit dem alt-
griechischen pdoyos 'Kalb’ zu verkniipfen.

.

27 В. Г. Егоров, Чавашла-вырасла словарь, Шупашкар 1954, crp. 282.
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