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Серия этимологических словарей и.-е.
языков пополнилась новым интересным
изданием: впервые издан фундаменталь-
ный двухтомный этимологический
словарь латышского языка. До послед-
него времени разрозненные этимологии
латышских слов можно было найти
только в четырехтомном толковом
словаре латышского языка Мюленбаха—
Эндзелина [1] и, конечно, в стандартных
этимологических словарях и.-е языков,
в журнальных заметках и в сборниках
(ср., например [2—6]).

Отдельная словарная статья рецензи-
руемого словаря включает соответствия
в различных и.-е. языках (особенно в сла-
вянских) и определенный и.-е. корень, к
которому автор относит анализируемое
слово (в том виде, в котором этот корень
представлен в "Этимологическом словаре
индоевропейских языков" Ю. Покорного;
к сожалению, новейший индоевропейский
словарь С. Манна [7] в работе К. Кару-
лиса не нашел никакого отражения).
Кроме того, в ряде случаев в отдельных
словарных статьях содержится краткая
история соответствующего латышского
слова в диалектах и в литературном
языке; некоторые статьи содержат пере-
крестные ссылки в пределах рецензи-
руемого словаря, а также семасиологи-
ческие параллели того или иного
перехода значений (хотя далеко не везде
и не в наиболее важных случаях) Автор
исходит по традиции из положения о том,
что слово может иметь одну-един-
ственную этимологию. Совершенно не
учитывается так называемая множествен-
ная этимология слова (в эксплицитном
виде она разрабатывается В Н. Топо-
ровым): согласно этой концепции, от-
дельные этимологические решения мож-
но рассматривать как различные степени
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приближения в матрице этимологической
относительности. Отсутствуют в словаре
К Карулиса и ссылки на мифологи-
ческую символику именно такой подход,
как показывает практика, дает редкую
возможность проникнуть в самую суть
этимологической траектории слова и
ввести ее в русло общечеловеческой
культуры. Следует отметить, однако, что
рецензируемый словарь содержит ряд
новых и интересных этимологии латыш-
ских слов, предлагаемых впервые Вместе
с тем в нем много и .радиционных
этимологии, которые далеко не всегда
отвечают современному состоянию
разработки истории соответствующего
слова. Список литературы, которым
заканчивается каждая словарная статья,
обычно довольно полон, хотя в ряде
случаев в нем отсутствуют ссылки на
новейшие зарубежные этимологические
исследования. В качестве приложения ко
второму тому дан выдержанный в
нормативных традициях очерк "Индо-
европейские языки и этимология",
в котором рассматривается основная
проблематика индоевропеистики и
этимологического анализа и -е. языков
(и.-е. праязык, прародина индоевропей-
цев, и.-е. фонетическая система, этимо-
логия и история слов, история латыш-
ской этимологии и др )

Рассмотрим некоторые латышские
слова, которые допускают этимологи-
ческие решения, отличные от приво-
димых в рецензируемом словаре, а также
слова, вообще не имеющие в нем
этимологии (ср [8—9]).

1. Понятие "класть" (> "лежать")
соотносится с понятиями "бросать,
кидат<-, толкать, бить, резать" (ср. др.-
англ snidan, букв, "резать", но глосса
"accumbere", ρусск лежать, но русск



диал дожить "резать, кастрировать",
русск диал класть "кастрировать" ср
кладенный мерин) < "гнуть" Однако
именно зна"ения "толкать, бросать,
бить" соотносятся со значением "соιге"
В этой связи следует принять во вни-
мание лтш gulet "лежать" (литов pi iguleti
"соιге", ср гот gilpa "Sense"), но др -инд
kulam "потомство", хет kul "семя, потом-
ство", тох А киΙι "женщина", др -в -нем
geile "Hoden", ирл gaol "Liebe", др -сев
goli "ausgelassene Frohlichkeit" Cp сема-
сиологические параллели нем liegen
"лежать", но др -ирл hngim "прыгаю",
ср -в -нем hngen "идти вперед", ново-
перс alextan "прыгать", Ье-1еζιит
"танцую", хет ha-lugas "посольство", ha-
luga- "быстрый" (ср нем диал Lehe
"Sense") С другой стороны, ср др -сев
Iiggja "соιге"1, греч Ληкάω "соιге", др-
инд lanka "hederhches WietC, ср еще др -
инд *dhengh- "лежать", но др -инд tok
"piogeny" Как показал С Креш [10],
значение "резать" часто переходит в
значение "обманывать" (ср нем liegen
"лежать", но lugen "обманывать" вполне
возможно, что эти немецкие слова
являются метатезой от корня, пред-
ставленного лтш gulet "лежать",
или, наоборот, латышское слово — мета-
ιеза от немецкого) Ср также русск
голый

Следует иметь в ввиду, что фалли-
ческие действия у язычников приравни-
вались к сакральным (ср лат cunnus
"vulva" < *киά-поч, но русск чудо, др
инд iet- "semen", но лат ntus "ритуал,
сакральное действо") Их результатам
могло быть не только очищение (огнем),
спасение, исцеление, но и π о ρ ч а (не
только физическая, но и моральная) Ср
в связи с этим лтш gula "Krankheit", лтш
gun "krank sein", и -e *ghol- "harm", авест
zwah "несправедливость" Сакральны!
характер рассматриваемых слов под-
тверждается и следующими примерами
др -инд ghela- "вино" (сакральное воз-
лияние), русск гул (= "звук" [11]), и-е
*кеΙ- "огонь, гореть", хет kuls "percieve,
observe, obey, protect" (ср также литов
guldyti "класть", но также "кастриро-

вать") 2 Ср семасиологические парал-
лели алб dergjem "лежать", но авест
druzaiti "обманьυать", droaga "обман",
druhyati "вредить", хет i-stark "больной"

С другой стороны, следует иметь в
виду, что язычники, принося жертву
богам, клали ее в огонь ср нем liegen
"лежать", legen "класть", но др -англ heg
"огонь (ср , с другой стороны, др -англ
Ιäс "жертвоприношение", др -англ ling
"идол, которому поклонялись язычники,
образ божества"), ср еще алб dergjem

"лежать", но греч φλокις "пламя" Зна-
чение "огонь" также соотносится со
значением "гнуть"

2 Весьма интересна дихотомия жизни
и смерти в понимании язычников Жизнь,
согласно древним представлениям,
черпает свои силы в смерти и смертью
очищается и обновляется В мире проис-
ходит вечное перевоплощение смерть
переходит в жизнь, а жизнь в смерть При
этом души умерших переправляются
в загробный мир в кораблях или лодках
(интересно при этом, что значение
"корабль" нередко уравнивалось со
значением "человек" ср , например,
англ man-of-wai "военный корабль") по
реке или по морю, проходя на своем пути
несколько "дверей" В и -е языках
намечается следующая цепочка значений
"двигаться, передвигаться" —> "река, вода
(символ спасения)" —» "душа (человек)" —»
—> "новый, свежий (воскресший к жизни
из смерти или перешедший к смерти из
жизни)' Рассмотрим в этой связи лтш
jauns "новый, молодой" (гот juggs, англ
young, нем jung, русск ю`ный, авест
уνап и др) Ср и -е *ιеи- "in Bewegung
setzen" — и -е *ueg- "sich bewegen" — и -е
*ug- "feucht, flussing, Fluss" — хет ug

Cp также русск на гулять (ребенка
о женщине) Типологически ?нгη риг "класть" но
нем диал Fud "vulva'

С лтш gulet "лежать" интересно сопо-
ставить еще с др сев gnla gala "издавать
звуки ', но др сев galinn "bezaubert", англ guilt
"вина, порок", др -англ cwield "вечер, ночь"
(дихотомия ночи—смерти и дня—жизни)
Следует указать, что слова со значением

завороженный, находящийся в религиозном
экстазе, опьяненный (сакральным действом)"
могут приобретать значение "святой" ср и -е
*gheh "Wein", но др -англ halig "святой"
1 ипологически ср лтш skurbs "пьяный", но арм
surb святой", и -е *ebhros "пьяный, вкусивший
сок божественного растения сомы", но кельт
*геЬ "сакральное действо", алб irumbull
"круглый" (> "святой"), лтш nmbihs "кольцо",
лтш ι ιеЫ "to charm away", и е *ιоЬΙι "strong"
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"death", инд.-арийск. ungha- " s l e e p
(= "death") — и.-е.*ίеи- "trennen, femhalten"
(др.-инд. уи-). Интересны также сле-
дующие сопоставления: и.-е. *ίеи-
"angewiesene Statte, richtiger Weg", *ieuos-
"Satzung, Fug, Verordnung, Recth" (cp.
языческие представления о Вселенной
как середине Мироздания и об окру-
жающем ее Хаосе), тох. АВ уок "cheveux;
couleur" [ср. инд.-арийск. jungha- "beard,
moustache, pubic hair" (волос считался
символом жизненной силы, связи верх-
него, среднего и нижнего миров, а также
символом судьбы; краска была символом
всего сверхъестественного, символом
чуда)], тох. А уυкäт "porte (хет. ig "дверь":
речь идет о дверях, которые проходила
лодка с душами умерших на своем пути в
загробный мир), тох. А уик "vincere"
(смерть побеждает жизнь, а жизнь
побеждает смерть). С другой стороны, ср.
и.-е. *ίек- "heilen", *i^eg-5- " K r a f t ,
Jugendkraft" (ср. литов. jega "сила"; лтш.
jega "понятие, представление": речь идет
о Мировом Разуме)3. Вместе с тем инте-
ресно принять во внимание англ. jug "со-
суд" (= "корабль, судно"): ср. типо-
логически чеш. sud "vat, tub" > "ship";

греч. кυμßα "ship" < др.-инд. kumbha-
"pot". Ср. также: и.-е. *ίек- "говорить"
(> "творить; обновлять"), тох. А опк
"человек", ρусск. (баба)-яга "злой дух".

Приведем семасиологические парал-
лели. Ср. тох. A tarp "пруд, водоем", но
нем. sterben "умереть", русск. труп —
русск. тропа, нем. Tropfen "капля", но
литов. tartpti "процветать", tarpas "проме-
жуток, зазор", русск. терпеть, торо-
питься, торопеть, трепать. Ср. также
лтш. tarps "червь" (= "змея" — символ
Вселенной, а также символ благости).
Еще пример. Латышское слово virs
"человек" соотносится, с одной стороны,

3 В антропоморфной модели Вселенной голо-
ва считалась центром деторождения, в связи
с чем слова со значением "разум, понимание, ум"
соотносятся со словами, имеющими значение
"родить; половые органы": ср. лтш. gudrus
"умный", но валл. cydio "coire", лат. cunnus
"pudendum" (< *kud-nos); типологически ср.: нем.
klug "умный", но англ. циал. deck "родить"; гот.
handugs "умный", но и.-е. *кеп{ά)- "родить";
русск. думать, но др.-инд. dii/na(i-"Geschlechts-
theile": гот. hugjan "думать", но и.-е. *кик-
"pudendum"; др.-инд. ret- "semen", но др.-англ.
гäëäап "думать, размышлять"; др.-русск. удъ
"penis", но русск. ум (*ud-meri).
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с тох. А \νäΙ " м е р т в ы й " , а с другой — с
тох. A wir "новый, свежий". Ср., кроме
того: др.-англ. \νег "сосуд" (= "корабль"),
хет. war "вода"4. Можно указать также на
гот. ga-1ефап "передвигаться", но, с одной
стороны, лат. letum "смерть", авест. рага-
гаер "умирать", а с другой, серб.-хоρв.
ledina "новь, целина", литов. lydinas
"новь", болг. ледина "новь". Ср. также
русск. ладья (лодка, в которой перево-
зились души умерших), англ. lad "парень"
(= "человек"), кимр. lliant "поток, море",
дρ.-ирл. lind "пруд"5, др.-англ. ladian
"очищаться" (от грехов), lid "корабль".
Далее интересно сопоставить и.-е. *паи-
"корабль; плыть на корабле", но *паи-
"смерть" и *пеи- "новый, свежий". Ср.
еще: тох. A. kolam "корабль" (хет. kil
"jug"), но, с одной стороны, прусск. gallon
"смерть", а с другой — хет. kul "seed,
descendants", др.-инд. kulam "род", инд.-
арийск. кога "новый"; русск. молодой —
лат. mortuus "мертвый" — лат. таге
"море"; лат. amnis "река", но лат. anima
"душа"; англ. sail "плыть", но нем. Seele
"душа". Ср. также: русск. со-суд, судно,
но валл. hud "волшебство" (= "порча"),
нем. ge-sund "здоровый", др.- англ. sund
"See", тох. A sont "путь", др.-инд. sadai
"ist krank".

В связи с представлением древних о

4 Ср. еще: др.-англ. swerian "клясть(ся)";
др.-англ. swir "узкий проход в горах" (также
в современных диалектах).

Отметим, что вода могла, согласно
представлениям язычников, выступать не только
как спасительное, священное начало, но и как
источник зла, гибели, смерти (дихотомия
"жизнь—смерть"). В этой связи следует указать,
что русское слово объегорить не имеет никакого
отношения к имени собственному Егор,
а соотносится с др.-англ. eagor "поток воды,
течение", лтш. ezers, русск. озеро. Типологически
ср.: лат. aqua "вода", но хет. ак "умереть"; тох.
A tarp "пруд", но нем. sterben "умереть"; кимр.
lliant "поток, море", но лат. letum "смерть",
авест. para-гаер "умереть"; др.-англ. woel "река,
море", но тох. А νιäΙ "умирать". С другой
стороны, русск. объегорить можно сопоставить
с ρусск. игра (культовое действо): в процессе
сакрального акта божество посылало не только
исцеление, но и проклятие, смерть врагам.
Типологически ср. нем. Spiel "игра", но лтш. peTt
"порицать"; лтш. ruotat "играть", но др.-англ.
lutian "обманывать", русск. диал. луд "обман",
ср. лат. ludus "игра"). Ср. русск. обыграть.
Ср. также лтщ. Ыет "вода", но и.-е. *od-
"ненавндеть".



постоянном перевоплощении всего
живого и неживого во Вселенной
интересно учесть следующие примеры:
лтш. та "менять(ся)" (*теп-), но и.-е.
*теп- "двигаться, передвигаться", лат.
manes "души умерших", др.-инд. тапуа-
"душа", инд.-арийск. топпа- "be silent" (<
"thaw, be fluid"). Типологически ср.: др.-
сев. skipta "(из)менять(ся)", но швед, skepp
"корабль", хет. каЪ "left, unfavorable"
(> "deadly"), хет. ааЪϊп "middle" > ("good,
alive"); англ. boat "лодка", но швед.
byta "(из)менять(ся)", прусск. bitai "вечер,
ночь" (> "смерть"); ср. далее: и.-е.
*кеΙ- "лодка, корабль" (русск. <елн), но
*кеΙ- "менять(ся)" < "крутить" (типо-
логически ср. нем. wenden "крутить,
но Wandel "перемена, изменение"),
прусск. gallan "смерть", (<*кеΙ-), осет.
соегуп "жить"; греч. кαραßоς, кαрαßшν
"судно" (ср. русск. заимствование
корабль; возможна, однако, связь с русск.
короб), которое представляет собой
композитум, первая часть которого
соотносится с инд.-арийск. kora "новый,
молодой" (ср. выше: и.-е. *kel- "челн"),
а вторая - - с тох. A. rape "музыка, гар-
мония" (ср. также хет. libbu "середина");
возможно, к тому же корню относится и
лат. columbus "голубь" (вместилище души,
а также символ смерти). Ср. еще: нем.
Nachen "лодка, челн", нем. nass "мокрый,
сырой" < (*пек-), и.-е. *пек- "to die", лтш.
riakt "kommen, sich bewegen", но русск. воз-
никнуть, русск. нагой (душа без
оболочки тела), англ. snake "змея" (букв,
"голый"; змея — символ Вселенной; она
сбрасывает кожу, обновляется), русск.
диад, тага "сила" (божественная), лтш.
nikns "злой, яростный", русск. нега,
нежный. Ср. также нем. nuchtern
"трезвый" < и.-е. *пек- "голый, пустой" +
корень, представленный литов. tyrai
"пустыня", литов. tyras "чистый"
("пустой"). Относительно второй части
немецкого слова ср. русск. трезвый (и.-е.
*ster- "schwellen" > *ster- "leer"; типоло-
гически ср. др.-инд. s'una- "вздутый", но
арм. sun "порожний", др.-инд. sunya "пус-
той'). К тому же корню относятся: др.-
англ. teors "penis" ("geschwollen"). др.-англ.
fiyrs "Riese". В"связи с лтш. nikns "злой,
яростный" важно учесть переход "быст-
рое движение" > "ярость" > "(божест-
венный) Свет", "Слово" > "мировой
Разум".

Интересно, что дорога, путь (в загроб-
ный мир) были символами судьбы, стра-
дания, боли (символика дороги совпадает
с символикой волоса). Ср. в этой связи:
лтш. eel's "путь", русск. колея, лат. callis
"тропинка", но нем. qalen " м у ч и т ь " ,
русск. зло {*кеΙ-); ирл. slige "дорога", но

и.-е. *leigu- "больной"; нем. Weg "дорога",
но нем. Weh "боль"; англ. path "путь", но
русск. диал. питать, петать "мучить,
терзать"; брет. hent "дорога", но и.-е.
*каά- "зло"; др.-англ. rod (совр. англ. road)
"дорога", но русск. страдать (с i-mobile);
лат. semita "дорога, тропа": в этом слове
se- представляет собой отрицательную
частицу, используемую по соображениям
табу, а корень соотносится с др.-сев.
meida "to hurt", др.-литов. ap-maitinti
"to wound", гот. ga-maidans "crippled";
русск. тропа, но русск. терпеть; русск.
след, др.-англ. Н&ап "путешествие", гот.
ga-1ефап "идти, двигаться", но нем. Leiden
"страдание"; польск. droge "дорога", но
дρ.-инд. droaga- "враг".

Как мы уже говорили, вода считалась
prima materia: погружение в нее давало
возможность приобрести первозданные
свойства, возродиться. Отсюда соотно-
шение таких слов, как русск. купать и
купить "приобрести", а также копить
"хранить, сохранять" (все эти слова
соотносятся с и.-е. корнем *кеир-, *кир-
"гнуть, резать": ср. русск. скопить,
скопец, скупой). Русск. купать соотно-
сится с представлением о воде как
плетении ("плетение вод"); купить
буквально означает "получить, обрести"
("сжать пальцы"). Ср. семасиологические
параллели: хет. war "вода", но и.-е. *иег-
"брать"; лат, aqua "вода", но.др.-англ.
agan "иметь, владеть"; русск. вода, лтш.
udens "вода", но др.-англ. оë^деΙ "иму-
щество"; кельт, dobrun "вода", но русск.
добро ("имущество"). Понятие "поку-
пать", как и понятие "вода", соотно-
сится с понятием "гнуть": ср. гот. bugjan
"покупать", но и.-е. *bheugh- "гнуть"; и.-е.
*кег- "резать" ("гнуть"), но тох. А кигуаг
"покупать"; и.-е. *реί- "резать" ("гнуть"),
но *реΙ- "продавать, покупать, зара-
батывать"; русск. купить, но и.-е. *кеир-
"гнуть" (ср. лтш. kept "haften"). Ср. еще:
и.-е. *ар- "вода", но и.-е. *ар- "достигнуть,
схватить, получить", алб. tahem "купать",
но др.-англ. Idbccan "ergreifen, fassen,
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empfangen" (cp нем hegen " л е ж а т ь " ) ,
русск купать, но купить (ср лат cubare
"лежать" и лтш gibt "падать в обморок,
лишиться чувств" — религиозный
экстаз) Вода — символ творения Ср
русск купать, но др -англ sceapan
"творить"

3 Латышское слово mats " в о л о с "
< и -е *тек-ίо соотносится с перс mahi
"рыба" (ср *тек- "понимать" < "мировой
Разум") Ср семасиологические парал-
лели русск волос (*иеΙ-), но нем Wels
"сом", дρ -англ fah "волос" но др -англ
facg "камбала", др -англ гире "волос", но
русск рыба, греч δрνξ "волосы", но
русск треска, англ hair "волосы", но
англ herring "сельдь" Рыба как оби-
татель воды считалась символом спа-
сения и соотносилась с Центром 6 ,
Серединой, которые символизировали
Космос и соответственно святость Все
святые места (например, храмы) счи-
тались расположенными в Центре
Вселенной и отождествлялись с послед-
ней Мировая река, мировое древо,
мировая гора располагались в Центре
Вселенной [ср лтш mats "волос" и др -
англ тада "червь" > "змея" (символ
Вселенной), но также и-е *medh-
"середина" (ср др -инд medha- "жертво-
приношение")]

Волосы могли символизировать связь
трех миров (верхнего, среднего и ниж-
него), жизненную силу, а также судьбу и
божества, приносящие несчастье В этой
связи интересны следующие сопоставле-
ния русск волос (*иеΙ-), но лтш vilt
"обмануть", лтш vellata "дьяволица,
чертовка", тох A wal "смерть", греч
коμη "волосы", но литов kamuoti "му-

Ср также соотношение значения "рыба"
и "дерево" (мировое древо, приравниваемое
к Вселенной) русск рыба, но англ shrub "куст",
русск щука, но лтш kuoks "дерево", и е
*bhago- "бук", но др -англ facg "камбала", и -е
*регк- "дуб", но англ perch "окунь", др англ
bears "окунь", но русск бор, брет koad "лес", но
ангπ cod "треска", ирл саМ "дерево", но прусск
kalis "COM" С другой стороны, интересна связь
слов со значением "рыба" и слов со значением
"волшебство" cp *pesk- "рыба", но ново-ирл
piseog "волшебство", ирл pisac "чары", русск
рыба, но валл rheibes "ведьма" Ср вместе с тем
и е *#<¾ "рыба" (лтш zivs "рыба"), кельт gait-
"волосы`, англ диал gad "радуга, небо", авест
gaef>u "Вселенная", лтш skaits "число", тох
А ка ρ "число" (символ Мироздания)
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чить", ср русск оскомина, тох A saku
"волосы", но др -англ sacu "грех, пре-
следование", кельт *gait- "волосы", но и
е *kad- "зло", лат pdus "волос", но др -
сев spdla "вредить", др -англ fah "волос",
но др -англ faege "приговоренный к
смерти" В этой связи интересно обра-
тить внимание на русское слово под-
кузьмить, которое, как показывает фак-
тический материал, не имеет никакого
отношения к имени собственному
Кузьма, а соотносится со славянским
корнем *коςтъ "волосы" (ср русск
косматый, космы) Ср также русск
щетина, но др -англ sceaddan "вредить"

3 Как известно, в древности мальчик-
первенец нередко приносился в жертву
богам (мальчиков обычно сжигали на
костре) Ср в связи с этим лтш dels
"сын" < *deH-al-, но и -е *dheg- "гореть,
жечь" (ср , с другой стороны, тох A talke
"жертвоприношение") Элемент -al в этом
слове также означает "гореть, жечь" Ср
семасиологические параллели лат fihum
"сын", но др -англ bel "Feuer, Brand", лат
риег "мальчик", но нем Feuer "огонь"
(возможно, к тому же корню относится и
лтш puisis "мальчик"), др -англ cniht
"мальчик", но и -е *кепк- "гореть, жечь",
др -сев drengr "мальчик, юноша", но

греч φλόκας "огонь, пламя", литов.
dilgus" жгучий", ново-ирл buachaill
"мальчик", но и -е *bhok- "гореть, жечь",
ирл тасс "мальчик", но кельт *meg-,
*mog "огонь" , русск мальчик,
но лат im-molo "приносить в
жертву", лат in -fans " р е б е н о к " ,
но греч φ α ν η " ф а к е л " (ср
лат fanum "храм" обряд жертво-
приношения производится в храме
типологически ср др -англ symbel
"сакральный акт, сакральное празд-
ненство" < *sem- "гореть" + др -инд. bala-
"ребенок", возможно, однако, что первый
элемент этого слова соотносится с русск
сын, а второй — с др -англ bel "костер",
ср далее русск ребенок, но кельт *геЬ-
"сакральный акт"), др -сев piltr "маль-
чик", но и -с *реΙ "гореть, жечь", др -
русск от-рок, но лат rogus "огонь", греч
τέкνоν "ребенок", но и -е *teg- "гореть,
жечь", нем Kind "ребенок", но англ
kindle "зажигать", литов vaikas "ребенок"
< *иеιά- (ср др -англ sv/eodol "огонь") +
+ *каι- "гореть, жечь"



4. Интересный метафорический образ
связан со словами, обозначающими
внутренние переживания человека
(верить, надеяться, чувствовать и др.).
В большом количестве случаев слова
с указанными значениями соотносятся
со словами, обозначающими внутренние
органы человека: речь идет об антропо-
морфной модели Вселенной, согласно
которой внутренние органы считались
вместилищем мирового Разума. Ср. лтш.
just "чувствовать", но др.-англ. eosen
"кишка"; лтш. ceret "надеяться", но лат.
сδг "сердце"; ср. типологически: ново-
ирл. suill "надежда", но русск. селезенка
(ср. также лат. solor "утешать"); гот. ga-
laubjan "верить", но ср.-в.-нем. Up желу-
док", ср. нем. Leber "печень"; тох. А рик
"верить", но др.-англ. Ъпс "живот"; гот.
wens "надежда", но лат. venter "живот";
англ. hope "надежда", но брет. к of
"живот"; др.-англ. rxdan " д у м а т ь ,
полагать", но др.-англ. reada "желудок
у скота"; литов. taukas "живот", но литов.
tiketi "верить" (ср. др.-инд. takati "e in
bestimmtes Teil der weiblichen Gentialien");
др.-англ. smeagan "думать, пола-
гать, чувствовать", но нем. Magen
"живот".

С другой стороны, интересно, что сло-
ва со значением "верить, вера" могут
соотноситься со значением "дерево":
ср. лтш. сΊ>гë`ΐ "верить", но ирл. ceirt
"яблоневое дерево", др.- англ. ceart "лес";
русск. верить, но лтш. veris "густой лес",
алб. νеге "дерево", тох. A wart "лес" .
Типологически ср.: и.-е. *рук- "ель",
"сосна", но тох. А рик "верить"; русск.
дерево, но прусск. druwit "верить", druwi
"вера"; др.-в.-нем. ga-laubjan "верить", но
др.-ирл. luib "куст".

Наконец, слова со значением "верить"
могут соотноситься со словами, имею-
щими значение "рогатый скот" (небо-
житель, объект поклонения, символ
неба). Ср. лтш. ceret "варить", но лат.
cervus "олень"; лтш. luops "скот", но др.-
в.-нем. gi-louban "верить" (ср. алб. lope
"корова", нем. диал. Lob "скот"); лат.
credere "верить", но и др.-англ. hrider
"скот"; лат. fides "вера", но литов. banda
"скот" (ср. нем. binden "связывать", типо-
логически ср. лтш. ceret "верить", но и.-е.
*кег- "связывать", особенно животного,
приносимого в жертву); лтш. ticet "ве-
рить", но др.-англ. ticcen "Zicklein".

5. У индоевропейцев голубь считался
птицей, символизирующей или пред-
вещающей смерть, гибель. Ср. в этой
связи: лтш. balodis "голубь", но др.-сев.
ballr "опасный, страшный" типологически
ср.: русск. голубь, но тох. А к!ор "опас-
ность" (к тому же корню относится
и русское слово глупый — первона-
чально "пораженный божеством, поте-
рявший разум от страха перед божеством
или явлением природы)]; ср. также др.-
англ. bealu "гибель; зло" 7; немецкое
слово Taube "голубь" соотносится с гот.
dumba "немой" (букв, "замерший в рели-
гиозном экстазе"), русск. диал. дыбеть
"болеть, чахнуть, умереть", а также и.-е.
*dheub- "глубина, дно, бездна" (т.е.
нижний мир, преисподняя, вместилище
душ умерших): типологически ср. русск.
голубь, но русск. глубокий, а также
прусск. gallan "смерть" (< *ghelbh-\ ср.
и.-е. *guelbh- "матка, чрево, бездна").
Возможно, однако, что нем. Taube, англ.
dove "голубь соотносятся с и.-е. *άиδи-
"два" > *duou-(b): двойка считалась симво-
лом всего земного, тленного, злого (в
этой связи интересно указать на исл.
dybbe "женщина": о женщине как символе
зла см. [12]). Ср. далее: гот. ahaks "го-
лубь", но лат. aeger "больной", тох. A ekro
"больной; перс, kabutar "голубь", но др.-
инд. gftabira, ghabana "глубокий", и.-е.
*kab- "зло".

6. Дерево в древности считалось (как
гора или вода) вместилищем душ или
духов (добрых и злых). Ср. лтш. kuoks
"дерево", но гот. skohsl "demon"8, др.-англ.
ceart "лес", но русск. чер'т; русск. колода,
но русск. колдовать; русск. ветла, но
др.-инд. vetala "demon"; русск. сосна, но
иран. *sos· "дыхание, дух"; др.-инд. rohi
"дерево", но гот. iohsn "дух"; прусск.
garian "дерево", но литов. kerai "чары";
др.-инд. νагапа "дерево", но русск.
ворожить.

7. Весьма интересны апеллятивы,
образованные от натурального ряда
чисел. Их изучениие дает возможность
установить этимологию целого ряда
индоевропейских (и в частности латыш-

7 Ср. также исл. bella, belda " schaden,
zerstoren".

С латышским словом kyoks " д е р е в о "
следует еще сопоставить лтш. kaukas "домовой,
пюм".
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ских) слов, а также сложные взаимосвязи
между ними.

Число "один" (и.-е. *oindh-, лтш. viens)
соотносится с и.-е. *иеп-\ русск. внешний
(т.е. стоящий посреди Хаоса: единица
символизировала Вселенную), англ. swain
"парень, человек" (антропоморфная
модель Вселенной: ср. также хет. иеп
"coire"), лид. in- "делать, творить"; с
другой стороны, ср. др.-сев. ond "дверь"
(несколько дверей, т.е. выходов в Хаос,
на пути следования лодки с душами
умерших); греч. осνθоς "цветок" (символ
Вселенной); гречГ άνθρωπος "человек" <
< *апä- "один" (символ Вселенной) +
+ русск. труп (антропоморфная модель
вечно сменяющихся микромиров); ср. др.-
инд. adi "начало" + корень, представ-
ленный др.-англ. гире `'волос" (связь
верхнего, среднего и нижнего миров);
осет. udd "душа", др.-инд. udu "звезда"
(ср. инд.-арийск. udua "пустой": звезды
мыслились древними как "дырки в небе");
др.-инд. anda- "Hoden"; осет. aeddag
"внешний"; др.-инд. addha- "надежный";
литов. udis "ткань".

Число "три" входит в заимствованное
латышское слово trumpis "козырь" +

корень, представленный греч. оμφссλоς
"пуп" (пуп считался центром Вселенной,
а число "три" символизировало святость,
благость: отсюда понятно и первона-
чальное значение таких слов, как англ.
triumph, русск. триумф). Однако в ка-
честве второго элемента рассматри-
ваемого слова мог выступать корень,
представленный греч. оμ<рη "голос, звук;
глас богов, оракул" (подробнее о
символике звука см. [11]).

В качестве семасиологической парал-
лели можно указать на русское слово
козырь, восходящее к корню, пред-
ставленному др.-англ. husl "жертво-
приношение" (жертвоприношение рас-
сматривалось как приобщение к Все-
ленной, к Божественному Мирозданию).
Др.-англ. husl в свою очередь можно
сопоставить с хет. ки- "платить" + хет.
suris "жертвоприношение".

Что касается латышского слова trumpis
"козырь" (это слово не приводится в
словаре К. Карулиса, хотя многие
заимствования в латышском языке в нем
этимологизируются), то оно соотносится
с * ίгеί-"три" + лтш. ире "река" (мировая
река, согласно поверьям, протекала по-
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средине мироздания). Важно также учи-
тывать связь понятия поды с понятием уз-
ла ("плетение вод"): узел считался симво-
лом чуда, волшебства, победы над силами
зла. Что же касается приведенного выше
др.-англ. husl "жертвоприношение",то это
слово можно сопоставить с лтш. guz,
русск. гуз "зад, задница" (> "половые
органы"). Дело в том, что фаллические
действия в древности приравнивались к
сакральным, в том числе и к жертво-
приношению как умиротворению бо-
жества. Ср. в этой связи чеш. kouzla
"колдовство, магия".

Латышское заимствованное слово
Zilveks "человек" можно истолковать как
сложное слово, состоящее из корня,
представленного лтш. kails "один, одино-
кий" (единица — символ Мироздания)9 +
корень, представленный др.-англ. wah
"столб" (поклонение столбам); ср. также
лат. vox "голос" (звук как творящее
начало, как проявление божественной
силы). Корень, обозначающий число
'семь" в индоевропейском, можно со-

поставить с комбинацией др.-инд. sepah
"penis" + тох. А ίäт"рожать, создавать",
а корень, обозначающий " ч е т ы р е "
(*киоίиог-), — с комбинацией корней,
представленных лтш. kuoks " д е р е в о "
("мировое древо") + и.-е. *ter- "дерево"
(ср. также комбинации др.-англ. с\ν&дап
"говорить" + и.-е. иег- "издавать звуки"
или авест. gaepu- "мир, мироздание" +
+ *иег- "мир, мироздание")10.

8. Мифологическое время — Хро-
нос — у индоевропейцев — символ
божественного сотворения Мироздания.
Время представлялось "отцом вещей"
наряду со Словом, оно нерукотворно и
вечно. Время отождествлялось с числом,
с кругом, с мировым древом, с горой, с
земноводными, с водой, с огнем.
Показательно, что слова со значением
"время" соотносятся со значением "Все-
ленная": ср. лтш. gads "год", др.-сев. skeiff
"время", но авест. gdepu- "Вселенная";
лтш. laiks "время", но др.-инд. Ιока-
"Вселенная". Типологически ср. тох.
А ргеке "время", но др.-англ. feorh
"Вселенная"; лат. тδгä "время", но русск.
мир; ср. также лтш. νίгί "человек"
(уравнивается с микрокосмосом в антро-

10
Ср. др.-англ. haelep "человек".
В отношении образования апеллятивов от

числительных в индоевропейском см. [13].



помоρфной модели Вселенной), но русск.
время < *иег-теп, др.-инд. vela "время".
Ср. семасиологические параллели соот-
ношения значений "человек" и "время":
др.-англ. byre "промежуток времени", ьо
алб. Ьиггë "человек"; др.-англ. f>rag
"время", но др.-сев. drengr "человек"; др.-
сев. leid "промежуток времени, но др.-
англ. Ιéоά "люди"; русск. час, но хет.
hassis "человек"; др.-англ. tid "время", но
др.-англ. f>eod "народ". Значение "время"
могло также соотноситься со значением
"середина" (согласно мифопоэтической
традиции, середина олицетворяла основ-
ной Принцип Вселенной): ср. лтш. mets
"время", но и.-е. *medh- "середина, сред-
ний" (ср. др.-инд. medha- "жертвоприно-
шение"); ср. семасиологические парал-
лели: прусск. kerdan "время", но и.-е.
*kerd- "середина"; и.-е. *uet- "время", но
литов. vidus "середина"; и.-е. *sem- "год,
месяц", но и.-е. *sem- "половина" (> "сере-
дина").

Значение "время" может соотноситься
со значением "дерево" (мировое древо).
Ср. лтш. kudks "дер `.во", но алб. kohe
"время"; др.-сев. skei? "время", но осет,
qad "дерево"; прусск. kerdan "время", но
др.-англ. ceart "лес"; и.-е. *иег-теп
"время", но лтш. veris "лес, роща", тох. А
wart "лес".

Понятие времени соотносится и с по-
нятием колдовства, чуда: ср. лтш brinums
"колдовство", но др.-англ. byre "про-
межуток времени" (ср. тох. А регпе
"внешний, находящийся вовне" < "отда-
ленный от .центра, относящийся к
Хаосу"); типологически ср. и.-е. *ие(п)ι-
"время", но англ. wonder "чудо"; лтш. erms
"чудо", но лат. тога "время"; тох. А рикäΙ
"год", но нем. Spuk "злой дух", англ. риск,
spook; др.-англ. f>rag "время", но лат. striga
"ведьма" (ср. кельт, trigio "музыка" —
символ вселенской гармонии).

Поскольку время символизирует Все-
ленную, оно неизменно соотносится с
понятием жертвоприношения, являю-
щимся связующим звеном между нижним
и верхним мирами. Ср. лтш. mets "время",
но др.-инд. medha- "жертвоприношение";
ср. семасиологические параллели: осет.
dug "время", но и.-е. *dhugh- "жертво-
приношение"; нем. диал. Hirti "время",
прусск. kerden "время", но русск. жертва;
лтш. laiks "время", но др.-англ. 15с
"жертвоприношение"; др.-англ. seel

" в р е м я " 1 1 , но гот. saljan "приносить в
:кертву"; др.-англ. sid "время", но гот.
saups "жертвоприношение".

Понятие времени может соотноситься
с понятием "волос" (символ силы, в том
числе и божественной, а также связи
нижнего, среднего и верхнего миров): ср.
лтш. mets "время", но лтш. mats "волос";
др.-инд. vela "время", но русск. волос; др.-
англ. faece "промежуток времени", но др.-
англ. fah "волос"; греч. р о π η "мгнове-
ние", но др.-англ. гире "волос"; греч.
καιρός, но англ. hair "волос(ы)".

Слова со значением "время" соотно-
сятся со значением "говорить (Логос =
Вселенная): ср. лтш. mets "время \ но
др.-инд. тай "молитва"; и.-е. *иег-теп
"время", но и.-е. *иег- " г о в о р и т ь "
(ср. *иег- "огонь", хет. war "вода"); тох.
А. ргеке "время", но др.-англ. sprcecan
"говорить"; др.-сев. leid "время", но др.-
англ. Ыоά "песня"; др.-англ. mcel "время",
но норв. т&1 "речь"; др.-сев. skeiiT
"время", но лтш. iadas "слово".

Интересно соотношение значений
"время" — "язык": ср. лтш. mele "язык",
но гот. mel "время" (ср. англ. диал. melt
"язык"); осет. dug "время", но др.-англ.
tung "язык"; др.-инд. kala- "время", но
литов. kal-ba "язык" (ср. хет. haluga
"язык"); лтш. laiks "время", но лат. lingua
"язык" 1 2 . Отметим, что названия метео-
рологических явлений нередко носят
фаллический характер и соотносятся с
понятием "язык"/"фаллос" (рассечение
неба языком или фаллосом божества): ср.
лтш. mele "язык", но русск. молния;
типологически ср. англ. thunder "гром",
но др.-англ. tydran "рожать", tudor
"потомство".

Следует иметь в виду, что символом

Вполне возможно, что латышское слово
vesels "здоровый, целый, невредимый" пред-
ставляет собой сочетание корня, пред-
ставленного др.-англ. жΙ "счастье, здоровье" +
+ представленная в санскрите отрицательная
частиц νе-, которая здесь не имеет никакого
значения и используется по соображениям табу.
Ср. англ. sail "плыть на корабле"; др.-англ. sar
"больной, испытывающий страдания,
умирающий".

Ср. также лтш. valoda "язык", но др.-инд.
vela "время". Понятие "язык" может еще
соотноситься с понятием "огонь": ср. лтш. valoda
"язык", но др.-англ. sweodol "Feuer"; др.-англ.
tung "язык", но и.-е. *teg- гореть"; лат, lingua
"язык", но др.-англ. lieg "огонь".
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чудодейственной силы в древности
считалась краска (жрецы обычно обма-
зывались краской) ср лтш melns
"черный", и -е *тсΙ- "краска", но др -
англ тсëΙ "время", типологически ср
осет dug "промежуток времени", но др
англ deag "краска", чеш гок "время", но
перс reng "краска", др -англ face "про-
межуток времени", но и -е *peig-
"краска", др -англ prag "время", но и -е
*dergh- "краска", англ spell "промежуток
времени", чо литов spalva "краска"

В ряде случаев значение "время"
соотносится со значением "сторона,
направление" (последние имели маги
ческую силу) ср лтш paksis "сторона",
но др -англ face "промежуток времени",
типологически ср лат тога "время", но
чеш smer "направление", лат tempus
"время", но и -е *tep-, *teb-, *toib- "сто-
рона" (кельт *toib- "святой"), др -англ
sid"время", но англ side "сторона"

Слова со значением "время" могут
соотноситься со значением "число"
(символ Вселенной, символ вечности) ср
др -инд kala- "время", но лтш kails "один,
одинокий", др -сев skeid "время", но лтш
skaits "число", и -е *репк- "пять", но др -
англ face "промежуток времени", ср
тох A pukal "год", и -е *киеίиог "четыре",
но др -сев skeid "время" + *иег-(теп)
"время", *septm- "семь" (< *kseptm-) <
< *kes(p)-tm (ср русск час) + др -англ
пта "время", хет mehur "время", но хет
mahru "first", др -англ sail "время", но
лат solus "один"

Интересна связь слов со значением
времени со словами, имеющими значение
"металл" (фаллический символ, олице-
творяющий Вселенную) ср лат (из гре-
ческого) metallum, но лтш mets "время" +
+ корень, представленный др -инд vela
"время" (ср относительно второго эле-
мента этого слова также русск волос —
символ фаллической потенции), типоло-
гически ср греч σίδηρος "металл", но
др -англ ίг<?"время" + *иег (теп) "время",
др-сев Ιеι9 "время", но англ lead
(название металла), ирл tan "время", но
англ tin (название металла), др инд
vansta (название метачла), но и -е *иег-
(теп) время + *ista- "Hoden"1 J

Отметим также связь слов со зна-
чением "время" и "душа" сρ лтш dvesele,
русск душа, дух, но осет dug "время",
ново-перс qest "время, о о к " , но нем
Geist "душа", тох А ргеке "время", но др -
англ feorh "душа", др -англ sxl "время",
но нем Seele "душа", англ soul "душа", и -
е *иеί- "время", но осет udd "душа"

Слова со значением "время" соотно-
сятся также со значением "святой" ср
и -е *киепί- "святой", но др -сев skeid
"время" (*киеί-, *киеü-), тох A pukal "год",
но др -инд punga "святой"

9 Слова со значениями "хороший"
и "плохой" тесно связаны между собой
и отражают особенности ориентации
в пространстве (как уже говорилось,
движение в определенном направлении и
пространственное расположение пред-
метов и живых существ по отношению
друг к другу в древности имели маги-
ческую символику) В этой связи
интересно рассмотреть латышское слово
labs "хороший", "правый" [14], которое
непосредственно соотносится с хет hbbu
"середина" Согласно мифопоэтической
традиции, жизнь считалась порождением
Логоса, Божественной мысли (Мирового
Разума), претворяющихся в Слове (звуке)
и свете Вполне понятно поэтому, что
указанное латышское слово соотносится
с корнем, представленным гот hban
"жить", литов liaupse "хвалебная песнь",
и -е *1ар- "свет, огонь" (ср также *1ер-
"камень" — символ Мироздания) Типо-
логически ср кельт *math- "хороший",
но и -е *medh- "середина", литов geras
"хороший", но и -е *кег(ά)-, середина"
(ср также осет соегуп "жить") С кельт
*math- "хороший" следует сопоставить
др -инд mada- "дух, одухотворенность"
("жизнь"), др -инд таи "песнь, молитва",
лΐш mats "волос" С латышским словом
labs можно еще сравнить англ диал lebb
"желудок теленка" (фаллическая симво-
лика) С другой стороны, представлено
противоположное значение этого
корня — русск слабый}^ Следует также
учесть лат labor "(сакральное) действо",
лат liber "книга" (первоначально

1 3 С р также др сев εкеιсί"щ>емя", но литов ,
ketus "чугун", лтш skards"tvn", но прусск kerdan
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"время" лтш \ms 'бронза" но и е иеι (теп)
"время"

Ср еще ирл shab 'гора' Типологически
ср и е *ιер "камень", но русск (велиκо)лепный
авест asan- "камень ', но хет a\sus хороший"
литов но/а "камень", но англ well "хорошо"



"волшебство, божественная тайна",
типологически ср др -англ гΰпа "буква",
но также "тайна") Относительно соотно-
шения значений "хороший" и "плохой" со
значением движения ср греч κ ά λ ο ς
"хороший", но *кеΙ "плохой" — русск ,
зло, злой (и -е *кеΙ- "двигаться, пере-
мещаться"), лат bonus "хороший", но др -
инд dhan- "двигаться, бежать" С другой
стороны, ср лтш I'auns "плохой", прусск
aulaut "die", но гот ga-leipan " и д т и ,
двигаться", нем bose "злой", но др -сев
bysja "стремительно двигаться вперед",
нем ubel "плохой, злой", но др-в -нем
uoba "быстрое движение", швед ond "пло-
хой, злой", но нем ¼апάеιп "бродить, хо-
дить", русск гадкий, но англ gad "бро-
дить, двигаться", Ср еще литов geras
"хороший", но и -е *кеι- "двигаться"

10 Латышское слово lieta "вещь"
соотносится с нем Lied "песня" Дело
в том, что в древности звук восприни-
мался как символ творения, символ
вещей-тотемов Ср типологически тох
А \νгäт "вещь", но и -е *иеΐ- "говорить",
нижне-нем sak "вещь", но saken "утверж-
дать, объяснять", русск вещать, но вещь,
тох A wantaie "вещь", "предмет", но и -е
*иепά- "говорить", англ chat "говорить,
беседовать", но др -англ ceatta "вещь",
хет тетиа(п)- "речь, слово, вещь", но
теша- "говорить", лат dicere "говорить",
но англ thing, нем Ding "вещь" Вместе с
тем понятие вещи-логоса соотносится с
фаллическими терминами ср англ thing

"вещь", но греч τιкш "рожать", лтш tikt
"наслаждаться", тох A wram "вещь", но
осет waryn "рожать", лтш beta "вещь", но
др-англ leod "народ", русск люди, с
фаллическими понятиями соотносятся и
слова, имеющие значение "издавать
звуки" Ср лтш daina "песня", но ирл din
"род", типологически ср русск песня, но
и -е *pes-ms > penis, греч λεтεΐν "гово-
рить", но греч ληкαω "соιге" ирл guth
"голос", но ирл goithimm "соιге", литов
taryti "говорить", но др -англ teors
"penis", и -е *иег- "издавать звуки", но
осет waryn "рожать", и - е *кик-
"pudendum", но литов kaukti "издавать
звуки", др - англ cwedan "говорить", но
валл cydio "coire", кельт tngio "музыка",
но брет serch "наложница, конкубина"
(< *stergh-), тох А кат "звук", но др -
англ hoeman "coire"

В связи с тем, что время выступает
как творческое начало, становится по-
нятным соотношение "время"—"вещь"
др-сев Ιеιд "время", но лтш Ιιеш "вещь",
осет dug "время", но нем Stuck "вещь",
гот fieihs "время", но англ thing "вещь",
др -сев ί&е;^`"время" но др -англ sceatta
"вещь"

11 В мифопоэтической традиции гриб
символизирует не только плодородие,
долголетие, потомство, но и небо (гром,
молния, ураган), в связи с чем понятен
переход значений "гриб" > "судьба"

В свою очередь, согласно поверьям
язычников, судьба соотносится с по-
нятием "образ" судьба человека изо-
бражалась божеством на лбу человека,
на его ладонях, на коре и листьях
деревьев Ср в связи с этим лтш sene
"гриб", но хет send "образ, изваяние"
[< *sen(d), cp лат sidus "звезда" (как
источник знания о будущем)], др -англ
ragu "гриб", но лтш Ιаιтé " с ч а с т ь е ,
судьба" < *leg-men (ср др -англ heg
"огонь"), но др -англ ling "образ, из-
ваяние" 1 5 , ср , с другой стороны, русск
гриб, но русск жребий, чеш houba
"гриб", но др -русск κυбь "судьба", лат
fungus "гриб", но и -е *dhugh- "судьба"
Вместе с тем интересно сопоставить
лат fungus "гриб", но гот dauhts
"сакральное действо" (на нем решалась
судьба урожая, отдельных людей и др ),
лат boletus "гриб", но гот dulps "сакраль-
ное действо" Возможно тажке, что лат
boletus "гриб" соотносится с лтш burts
"буква" (таинство)

12 Латышское слово zvaigine "звезда"
(а также русск звезда) можно этимо-
логизировать как удвоение и -е корня
*кЧеι- "worauf achten, hochachten, eheren" +
+ корень, представленный др -инд udu
"звезда" (ср др -русск удъ "penis")
С другой стороны, соединение указанных
корней дает и -е корень *gHu- " р ы б а "
(рыба как символ неба и как символ
божества) Вместе с тем следует учи-
тывать, что согласно представлениям
язычников, звезды — это "дырки" в небо-
своде ср и-е *кЧ,еι- "bohren, stechen"
Важно иметь в виду также *кИеι-
"schutzen"

С точки зрения мифологического
мышления звезды выступали как женское

15 Ср также англ lichen "гриб, лишайник"
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начало ср. и.-е. *к¼е(п)ά- "звезда" > *кüеп-
(др.-англ. cwen "женщина"); типологи-
чески ср : англ. star "звезда", но др -англ
оüг "девушка"; хет. mul "звезда", но лат
mulier "женщина", алб hyll "звезда", но
тох. A kuli "женщина", греч θ η λ ε ι α
"женщина", но лат. Stella "звезда"

Звезды соотносятся с Числом как
основным жизненным принципом миро-
здания: ср. лтш. zvaigzne "звезда" (русск.
звезда), но хет. hantezzis "первый" (ср.
и -е. *к¼епί- "святой"); англ. star "звезда",
но и.-е. *ίег- "три"; алб hyll, но лтш. kails
"один, одинокий", др.-англ. tungol
"звезда", но нем. диал. Sttege "двадцать",
хет. wallas "звезда", но норв. val, дат. ol
"восемьдесят". Звезды были объектом
поклонения, к ним обращались с молит-
венными словами: ср. лтш. zvaigzni
"звезда", русск. звезда, но хет. handas
"преклоняющийся перед Богом, почитаю-
щий Бога", типологически ср.: др.-инд.
nahsatra- "звезда", но хет. nahsaras "по-
клоняющийся Богу" [15]

13. С древнейших времен охотники
приманивали птиц и других животных,
издавая искусственные звуки, напо-
минающие их брачный крик. Для этого
пользовались листьями и корой деревьев.
В языке это отразилось в следующей
семантической универсалии: "лист —
дуть [этимологически понятие "лист"
также восходит к понятию "дуть", букв
"раздуваться (о почках деревьев), рас-
пускаться)"] — обманывать" (охотник
особым образом дул на лист и издавал
звуки, приманивающие птиц и зверей).
Ср. лтш Ιара "лист (дерева)", но англ. Ιеер
"обманывать"; лат. folium "лист", но лат.
dolus "обман", русск. лист, но нем. List
"хитрость"; авест. νагека- "лист", но
серб.-хорв рге-νагш "обманывать" (ср.
и.-е. *иег- "издавать звуки", русск.
врать); алб. gjethe "лист", но др.-сев.
νеιда "охота"; тох. А кат "звук", но англ
game "дичь" В древности считалось, что
охота находится под покровительством
богов, которые могли "заколдовать"
зверя, благоприятствовать охоте или
испортить ее Ср. англ. spoil "добыча", но
англ. spell "чары", ср -в -нем. spiel "дичь";
нем jagen "охотиться", но и.-е. *iag-
"поклоняться божеству"; ср. т<ιкже нем
Laub "листва", но гот. lubja-leisa" κол-
довство". Понятие "дуть, раздувать"
соотносится, с другой строны, с понятием
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"огонь" (ср. лтш. Ιара, литов. liepsna
"Brand, Feuer"). Огонь же был не только
символом очищения, но и символом
порчи (отсюда значение "обман", т.е.
"моральная порча"). Интересно русск. на-
дуть "обмануть" Следует указать на тот
факт, что от ср.-в.-нем. blajen "дуть бы-
ло образовано в охотничьем языке су-
ществительное ЫаΊ "свист, производимый
с помощью листа (ср. нем. Blatt "лист")
или коры для приманки зверя" Ср.,
с другой стороны, русское заимство-
вание блат [16].

Нет сомнения в том, что рецензи-
руемый двухтомный "Этимологический
словарь латышского языка" К Карулиса
является значительным вкладом в сокро-
вищницу индоевропейской этимологи-
ческой мысли и важным событием в
латышском языкознании. Системати-
зация разнородного и трудоемкого
языкового материала, хорошее знание
специальной литературы, неустанный
творческий поиск автора и много-
численные новые интерпретации латыш-
ских слов, критическая оценка этимо-
логических решений прошлого — все это
говорит о том, что перед нами зрелое
лингвистическое произведение, которое
имеет не только большую теорети-
ческую, но и огромную практическую
ценность Балто-славянское языкознание
обогатилось ценным трудом, в котором
оно уже давно очень нуждается.
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Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект.
Морфология. Словообразование. Синтаксис. М: Наука, 1991. 247 с.

В рецензируемой монографии (ее
первая часть выпущена тем же изда-
тельством в 1989 г.) исследуются неко-
торые явления морфологии, словообра-
зования и синтаксиса с точки зрения их
отмеченности в функционально-стилис-
тическом отношении.

Анализируемые языковые явления
(чередование фонем, ударение, слово-
образование отвлеченных существитель-
ных, синтаксические отношения логичес-
кой обусловленности) представляются
весьма разнородными и поэтому возни-
кает сомнение: можно ли объединить их
в монографическом исследовании? Одна-
ко в рассматриваемой книге - в этом ее
оригинальность и новизна - объединя-
ющим началом является не языковое поле
наблюдений, что свойственно большин-
ству лингвистических работ, а строго оп-
ределенный, функциональностилисти-
ческий аспект анализа: общее, разделя-
емое всеми авторами монографии
представление о тех типах речи, которые
могут быть выделены в современном
русском литературном языке.

Первая глава - "Морфология" -
открывается наблюдениями Н.Е. Ильи-
ной над функционированием моρфоно-
логических вариантов глаголов не-
продуктивного класса на -атъ типа
машут - махают (с. 5-31). В последние
десятилетия утвердилась и стала едва ли
не общепринятой точка зрения, согласно
которой варианты на -аю у непродуктив-
ных глаголов являются результатом
воздействия многочисленного I продук-
тивного класса. Функционально-стилис-
тический анализ приводит исследователя
к иным и, на наш взгляд, хорошо аргу-
ментированным выводам. Характер варь-
ирования основ у глаголов I непродук-
тивного класса определяется прежде
всего подчиненностью нормам в кодифи-

цированном литературном языке, принад-
лежностью глаголов к разговорной речи
и просторечию, соотношением с изобра-
зительными средствами в ткани художе-
ственного произведения, употреблением
в поэтическом языке равновозможных
форм глаголов. Выводы автора убеди-
тельно подтверждаются большим кор-
пусом хорошо подобранных примеров.
Особенно удачны и выразительны ил-
люстрации из поэтической речи и тонкие
наблюдения над изобразительной функ
цией вариантов глагольных форм (с. 20-
21).

В функционально-стилистическом ас-
пекте русское ударение специально еще
не изучалось. В разделе, написанном
В.Л. Воронцовой (с. 32-72), представлен
опыт решения этой новой и, безусловно,
актуальной задачи: на материале имен
существительных здесь последовательно
сопоставляется акцентуация различных
речевых сфер. Внимание автора привле-
кают прежде всего активные процессы
перестройки акцентуации существитель-
ных женского и мужского рода в коди-
фицированном литературном языке (уда-
рение существительных средпеЕО рода к
середине XIX в. в основном стабилизиро-
валось). Основная причина акцентной
эволюции - в грамматикализации русско-
го ударения, в формировании акцентной
оппозиции словоформ ед. и мн. числа. В
развитии этой тенденции немало отступ-
лений и ответвлений - автор обстоятель-
но рассматривает их, но ее общий харак-
тер обнаруживается достаточно строго и
последовательно. В описании этого дина-
мически развивающегося процесса
В.Л. Воронцова опирается на данные
своей монографии [1] на выводы истори-
ков языка (В.В. Колесова [2] и др.). Ос-
новным компонентом метаязыка исследо-
вания и анализа служат акцентные схемы
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