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B. H. JIbITKHH (Mockßa)

ЭТИМОЛОГИИ ИЗ ПEPMCKИX ЯЗЫКОВ¹

16. Коми летшбр`> осет. NnbLCbLDA ’Kpannßa’

В. И. Абаев осетинскому слову дает следующую этимологию: «ру-

syra | pursa ’крапива’. ...

ТЛасобsойп сближает с коми рейsбг, реёбг
’крапива’, причем считает слово иранским, заимствованным в восточно-

финские. Иранский прототип он восстанавливает в виде *pasra- (следуя
теории Апдагеаз’а о древнеиранском вокализме, Ласобsобп восстанавли-

вает *роsго-) и привлекает др.-инд. раза 'Bepeßka’, 'петля’ (приводятся
данные о том, что крапива шла на изготовление веревок, сетей и пр.).
При этом автор упускает из виду, что иранский начальный р неизменно

дает в осетинском . Да и с вокализмом получается не очень складно.

Из *разга- ожидали 6bl *færs, a He рубуга и не ригза. Поэтому, остав-

ляя в силе сближение руsуга с коми рейsбг, следует искать этимологию

скорее на урало-алтайской почве. В частности, дигорская форма ригза
разительно близка к названию гороха в угро-финских и тюркских язы-

ках: мари ригза, венг. borsõ, чув. рагза, ног. burSak, башк. borsak

и пр. — Из дигорского идет балк. тигsа 'крапива’».*
Вполне соглашаясь с мнением В. И. Абаева о том, что осет. рузуга

нельзя отделить от коми рейsбг, мы все же считаем, что финно-угорские
слова со значением 'горох’ (венг. Богsб и др.) сюда не относятся. Венг.
«Богsо — древнетюркского происхождения; ср. уйг. burfoq, ocMm. burcak,
tat. borCak, burcCak, uyß. parZa ’ropox’, cp. также монг. barëay то же.

Тюркское слово попало также в мансийский, хантыйский и маоийский

языки. В венгерский язык могла перейти тюркская форма *buréay,
откуда развилось *БВигсsои ^ Бигsои, современное Бигsб`>Богsо. Вен-

герское слово со звуком $ не дает определенного доказательства того,
что оно соотноситсяс чувашской формой. Производство Богsб от иран-
ского неприемлемо» (ТЕ$:).

Komn nerwôp, pecer 88., pecir Bc., pece-r п., реёег кя. 'Kpanußa'; yIM.

пушнер то же, в более первичном виде сохранилось в памятниках пись-

менности ХУIШП в.: роsйег (Кротов), рогпег (Могилин)3; удм. риs << *роs,
и<<о под влиянием риs/её ’поросль’, в роёйег г<<$ под ассимилятив-

ным влиянием следующего за ним л; вторая часть удм. -йег 'вица, пру-

THK, розга’, возможно, удмуртская форма вторичного происхождения,
она возникла под влиянием ложного осмысления: суффиксальная часть

‘ Продолжение, начало см. СФУ 1 1965, СФУ II 1966, COY 111 1967, CDY V

1969; там же см. сокращенные названия языков и диалектов, а также подробные
заглавия трудов, на которые делаются ссылки.

2 В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка 1, Моск-
ва—-Ленинград 1973, стр. 247—248.

3 Кротов и Могилин — авторы удмуртского рукописного словаря XVIII s, хра-

нящегося в Архиве АН СССР,

https://doi.org/10.3176/lu.1974.4.04
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слова роs-ег воспринята как йег ’вица, прутик’ — posñer< *poSer uau

*побег<<*реёег *; общеперм. *ресег << доперм. *ресегз 'крапива’. Слово

не встречается в других финно-угорских, а также в иранских языках,

за исключением иронского диалекта осетинского языка. — Дигорскую
форму ригза нужно отделить от иронской как далекую по своему зву-

ковому виду.
Близость осет. (иронское наречие) рубуга (== рэабэга) к общеперм-

скому, а равно и к допермскому (реёег << *pecers) очевидна: осет.

у (== г)® — редуцированный гласный среднего ряда среднего подъема

передает общеперм. ё-. Конечный гласный осетинского слова, возмож-

но, — рефлекс гласного, отпавшего в пермских языках. Твердая аффри-
ката & передается осет. $. Рассматриваемое слово встречается только

в иронском диалекте осетинского языка, в других иранских языках (диа-
лектах) в таком звуковом виде оно отсутствует. Между тем его соот-

ветствие широко распространено в пермских языках и диалектах. По-

этому нам кажется, что заимствование шло из пермского B язык отда-

ленных предков осетин (аланы, скифо-сарматы). Раньше, например,

сарматы жили в близком соседстве с прапермянами (по данным архео-

логии их местожительство доходило до территории современной Башки-

рии). Языковедение располагает богатым материалом, свидетельствую-

тщцим © тесных связях пермян с предками осетин, ср. заимствования

пермских языков, проникшие из языка предков осетин (дас ‘десять’,
кдрт ’железо’, нямбд ’портянка’ и т. д.), и, наоборот, пермские заим-

ствования в осетинском языке (осет. эвзист ’cepebpo’, коза 'молодой
хвойный лес’, ггеертам ’взятка, подкуп’, ср. коми эзысь, коз, кбртым).°

17. Коми эзысь `> осет. гевзист ’cepe6po’
Венг. егйsЁ, коми ezis, ynMm. azves, ocer. avzist | ævzestæ ’cepe6po’.

Ученые уже давно обратили внимание на сходство этих названий и не

сомневались в общности происхождения их. Однако до сих пор не было

единого мнения в отношении этимологии этого слова, встречающегося
B OCETHHCKOM, венгерском и пермских языках, носители которых в на-

стоящее время отдалены друг от друга на тысячи километров. Одни
предполагают, что осетины (вернее, их предки) заимствовали это слово

у финно-угров, другие, наоборот, пытаются доказать, что осет. гевзист

(@vzist) является исконным словом индоевропейского происхождения

(сопоставляют с рус. звезда, литов. гоа!в2аё и т. д.), а финно-угры за-

имствовали у иранских народов (скифо-сарматов, аланов). Причина
разногласий в том, что эти слова до настоящего времени не имели до-
статочно обоснованной этимологии. Действительно, на почве венгер-
ского и осетинского языков мы не находим объяснения их происхожде-
нию (сопоставление осет. агo2ls с рус. звезда и т. д. слишком натянуто
в отношении как фонетики, так и значения).

Рассматриваемые слова лучше всего этимологизируются на почве

пермских языков (коми и удмуртского). Коми егls и удм. агоеs восхо-

дят к общеперм. *вговsßвß и являются деэтимологизированным сложным

словом (*е2-oеsЁз). Вторая часть этого слова в пермских языках упо-
требляется самостоятельно (удм. оеs ’бусы, жемчуг’, коми (удорский
диалект) теsе (ласк.) ‘голубчик, драгоценный’ из общеперм. *оеsз 'жем-

* О е>о см. В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских A3bIKOB, Mockßa
1964. стр. 130.

5 Знаком и В. И. Абаев передает звук э (В. И. Абаев, указ. раб. 1, стр. 6).
8 CM. À. J. Joki, Finnisch-ugrisches im Ossetischen. — Commentationes fenng-

ugricae in honorem Paavo Ravila, Helsinki 1962 (MSFOu 125), стр. 165.
? См. об этом подробно: В. И. Абаев, указ. раб. 1, стр. 213,
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чуг, блестящий металл' и имеет соответствие в других финно-угорских
языках: фин. vaski ’Menb’, BeHr. vas ’Kese3o’ n T. 1.5; b.-y. *wasks- —

название какого-то металла, может быть, бронзы.
Удм. оеs, коми -$ в качестве второго компонента сложного слова

сохранился и в других названиях металлов пермских языков: удм. иг-

-ves, KOMH оoг-1$ ’олово’ << общеперм. *O2-0Е563; коми Sir-i$S ‘свинец’<
общеперм. *s!/-065йз. 9 Первый компонент названий этих трех металлов

(*ez-vesks ’cepe6po’, *gz-veSk3 ’onoßo’ n *Sir-veSk3 ‘’свинец’) является

детерминативом, указывающим на какое-то качество металла. Какое

именно качество — определить нелегко, поскольку эти сложные слова,

по-видимому, уже давно деэтимологизированы. Ю. Вихман пытается

осмыслить *&2 как ‘белый’, но неудачно.!° Детерминатив Sir следует
считать древнечувашским заимствованием, ср. предполагаемое чув. *sег,
что соответствует тат. /г ‘латунь, желтая медь’.!!

Что обозначает детерминатив *о2 (удм. иг, коми ог)? Может быть,
это слово одного происхождения с коми oг, коми-перм. ог /авей, коми-

A3bß. U-Z, удм. иг{ (общеперм. “ozi) 'земляника’. Во многих языках

название этой ягоды является производным от ‘земля’, ср. рус. земля-

ника, польск. poziomka, Hem. Erdbeere n T. 1. Kpome Toro, 3TO слово иг

в значении ‘земля, земляной’ сохранилось, по-видимому, в выраженнии
KOMH-513b8. uz kobilka ‘’кузнечик’, T. e. 'земляная кобылка, земляное

насекомое’ (рус. диал. кобылка 'кузнечик’ — Даль). Если *oz (oz, uz)
имело значение ‘земля’, то удм. игиеs, коми ozis (obuienepM. *oz-vesks)
‘олово’ следует осмысливать 'земляной металл, металл земляного цвета,

тусклый металл’, он, действительно, по сравнению, например, с сереб-
ром является тусклым (в твердом виде).

Таким образом, имеется возможность дать этимологию пермских
названий металлов: серебра, олова и свинца. Тот факт, что в пермских
языках имеются три названия металла, которых второй компонент (вос-
ходящий к финно-угорскому языку-основе) одинаков, свидетельствует
об исконности этих слов в пермских языках.

Слова пермских языков со значением ‘серебро’ имеют параллель
венг. егйsЁ== йгйsЁ но это название венгерского и пермских языков

нельзя возводить к более раннему периоду, чем общепермский язык,
существовавший примерно с середины 1Г тыс, до н. Э. до конца 1 тыс.

H. Э., так как слова пермских языков и венгерское слово по фонетиче-
ским причинам невозможно возводить к общей финно-угорской пра-
форме.

Нам кажется, что правы современные этимологи, считающие как

BeHr. ezüst (— azii§t), tak H OCeT. ævzesiæ (< *azvest®) заимствова-

нием из общепермского языка.!? B общепермском оригинале слово

должно было звучать *вговsйз-- *в2065Ё8. (Спорадическое чередование
-Sh — -$t мы наблюдаем и в современных диалектах пермских языков:

коми Воs& — kost ’peunoñ порог’, фин. koski, xomu veskida ~ vestas

* КЭСК, стр. 68 и 331.
9 O s#-&$ см. В. И. Лыткин, О древнетюркских элементах в лексике перм-

CKHX языков. — Вопросы финно-угорского языкознания, вып. IМ, Ижевск 1967, стр.
134—135.

19 Y, Wichmann, Die verwandten des finn. vaski (Kupfer) in den permischen
Sprachen (Syrjdnischen und Wotjakischen). — JSFOu XVIj, ctp. 5.

11 5B И. Лыткин, О древнетюркских элементах в лексике пермских языков,

стр. 135.

№ См., например: MSzFE, crp. 169—170; А. ]. ЛоКl, указ. раб., стр. 165;
K. Redei, Vannak-e az elömagyar-permi érintkezésnek nyelvi nyomai? — NyK LXVI
1964, стр. 260. ;
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'mpamo (0 HampaßJeHHH)'; yaM. minestim — диал. mineskim ’oT MmeHs’).
Оригиналом венгерского и осетинского служила общепермская форма
с -$7-.

Известно, что иранские народы (скифы, сарматы, аланы) продолжи-
тельное время были южными соседями финно-угров, в частности пра-

пермян. С другой стороны, венгры до переселения на юг (до У в. н. э.)
обитали тоже недалеко от пермян. Поэтому взаимовлияние языков

здесь вполне естественно. Что касается металлургии древних пермян,
то нужно сказать, что она у народов Прикамья с давних пор было на

достаточно высоком уровне. 13

V. I. LYTKIN (Moskau)
PERMISCHE ETYMOLOGIEN

16. Komi peõer > ossetisch pasara ’Nessel’

Komi peèer ’Nessel (Urtica)’, udm. pusñer id. (posñer — im 18 Jh.) <*poser; udm.

*poser unter dem Einfluß udm. rer 'Rute’ > pos-ñer. Urperm. *péèer < vorperm.
*péèers > ossetisch pasara ’Nessel’.

17. Komi ezis > ossetisch ævzist, ævzestæ ’Silber’

Die zweite Komponente der Wôrter: komi ez-is, udm. az-ves ‘Silber’, komi oz-is,

udm. uz-ves ’Zinn’ und komi *sir-is ’Blei’ stammt von einem selbständigen Wort ab

(vgl. komi dial.veše 'teuer, kostbar', udm. veš 'Perle’ — finn. vaski ’Kupfer’, ung. vas

’Eisen’ < fiugr. *waska ’Art eines Metalls’). Dieses permische Wort ist also keine

Entlehnung.
Urpermisch *ez-vesk3 ~ *ez-vests > ossetisch *ezvesle > (Metathesis)

ævzestæ ’Silber’; urperm. > ung. ezüst [äzüšt] 'Silber'.

13 См. О. Н. Бадер, В. А. Оборин, На заре истории Прикамья, Пермь 1958,
стр. 101, 118 и др.
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