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ВВЕДЕНИЕ

Основы сравнительного изучения индоевропейских языков 
были заложены в XIX в. Начиная с работ Ф. Боппа и завер
шая компендиумом индоевропейской грамматики К. Бругмана1, 
методика сравнительного описания индоевропейских языков, 
включая определение статута каждого из них в общей систе
ме, с л о ж и л а с ь  в ее классическом виде. Возник и окончатель
но оформился метод сравнительно-исторических исследований. 
Наиболее четкое изложение принципов и процедур сравнитель
но-исторического исследования находим в работах начала 
XX в., в особенности в работах А. Мейе2 .

В начале XX в. казалось, что классификация индоевропей
ских языков в традиционном изложении Боппа, Бругмана, М.ейе 
окончательна и незыблема3 . Однако именно в этот период бы
ли сделаны открытия, которые потрясли индоевропеистику и 
заставили, хотя и медленно, но все же пересмотреть схему 
членения индоевропейского языкового пространства. В 1907
1908 гг. Э. Зиг и В. Зиглинг установили, что обнаруженные 
в конце XIX - начале XX в. в Синьцзяне письменные памятни
ки. относятся к особой доселе неизвестной ветви индоевро
пейских языков.

При этом памятники можно было четко разграничить на две 
группы. В соответствии с этим разграничением, отражающим 
диалектное своеобразие каждой из групп памятников,было при
нято называть вновь обнаруженный язык как тохарский А и 
тохарский В. Последний еще называют "кучанским" по назва
нию места основных находок рукописей группы "В".

1 Вгидтцпп К. Grundriss der vergleichenden Grammatik der 
lndogermanischen Sprachen. 2 Aufl. Strassburg, 1897-1916.

2 Мейе А. Введение в сравнительное изученйе индоевропей
ских языков. М.-Л., 1938. Он же. Сравнительный метод в 
историческом языкознании. М., 1954 и другие его работы.- 
Подробно о становлении индоевропейского языкознания см.: 
Дгсницкая А. А. Вопросы изучения родства индоевропейских 
языков. М.-Л., 1955.

3 Макаее Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. М., 
1977, с. 15 и сл. - Опираясь на философское понятие па
радигмы науки Т. Куна и творчески применяя его к языко
знанию, автор выделяет в истории сравнительного индоев
ропейского языкознания, как наиболее разработанного, две 
завершенные парадигмы (у А. Шлейхера и у младограммати
ков) и две незавершенные (начальный этап формирования 
сравнительного языкознания и его современный этап).



В те же годы, когда была определена принадлежность то
харского к новой группе индоевропейских языков, в Малой 
Азии археолог Г. Винклер при раскопках в поселении Богаз- 
кёй обнаружил в раскопанной древней столице хеттов Хатту- 
сас несколько десятков тысяч клинописных текстов, испол
ненных на глиняных таблетках. Тексты из архива хеттских 
царей были расшифрованы в 1915 г. чешским ученым Б. Гроз
ным. Значительно позже Грозный писал, что ему неожиданно 
для всех удалось констатировать индоевропейский характер 
хеттского языка1*. Позднее стали известны и другие языки 
индоевропейского происхождения, родственные хеттскому. Их 
принято называть совокупным именем хетто-лувийские,или ана
толийские, языки5 .

В хеттологии языки хетто-лувийской группы подразделяют 
на две подгруппы - хетто-лйдийскую, включающую хеттский, 
лидийский и карийский, и лувийско-ликийскую, в которую вхо
дят клинописный лувийский, иероглифический лувийский, ли- 
кийский А и В и палайский6 .

Материалы тохарского и хетто-лувийских языков застави
ли во многом пересмотреть устоявшиеся схемы реконструкции 
индоевропейского диалектного пространства7 .

Не менее ошеломляющим было открытие английских ученых 
М. Вентриса и Дж. Чэдуика, которые дешифровали в середине 
50-х годов нашего века крито-микенское линейное письмэ "В"8, 
в результате чего история греческого языка была отодвину
та почти на семь веков вглубь. С этого времени микенология 
сделала выдающиеся успехи. Микенологи всех стран регуляр
но собираются на свои симпозиумы и обсуждают результаты 
своих исследований. Всего четверть века насчитывает исто

4 Грозный Б. Хеттские народы и языки. - ВДИ, 2(3) (1938),
с . 23.

5 Иванов В.В. Общеиндоевропейская, праславянская и ана
толийская языковые системы. М., 1965.

6 Подробные сведения о хетто-лувийских языках с м . : Коро
лев А.А. Хетто-лувийские языки. - В кн.: Языки Азии и 
Африки. I. Индоевропейские языки. М., 1976, с. 13-93, 
там же и литература вопроса.

7 См.: Гамкрелидзе Т.В. Хеттский язык и ларингальная тео
рия. - Труды Института языкознания Груз. ССР, серия вос
точных языков, т. III. Тбилиси, 1960; Он же. Передвиже
ние согласных в хеттском (неситском) языке. В кн.: Пе
реднеазиатский сборник. I. М., 1961. - На невозможность 
серьезных сравнительно-исторических исследований в об
ласти индоевропеистики без учета хетто-лувийских дан
ных указывает А. Камменхубер: Kammenhuber A. Die Spra- 
chen der vorhellenistischen Kleinasien in ihrer Bedeu- 
tung fйг die heutige Indogermanistik. - MSS, 28 (1968),
c. 55-122.

8 Об истории и ходе дешифровки крито-микенского линейно
го письма В с м . : Чэдуик Дж. Дешифровка линейного пись
ма . - В кн.: Тайны древних письмен. М., 1976, с. 105
2 2 2 .



рия микенологических исследований, а уже составлены пол
ные словари лексики микенских текстов, словари личных имен 
и обратные словари, наконец, написаны научные грамматики9 . 
В широкий обиход поступили новые данные, которые во мно
гом заставили пересмотреть не только историю греческого 
языка, но и всего индоевропейского языкознания10.

Открытие и детальное изучение хетто-лувийских языков, 
а также наиболее архаической ступени древнегреческого язы
ка, его крито-микенского диалекта, убедительно показало, 
сколь велико значение поступления новейших данных для 
прогресса в сравнительно-историческом индоевропейском язы
кознании. Дешифровка и приемлемое истолкование языковых 
памятников древних индоевропейских языков еще далеко не 
завершена. Сохраняется целый ряд древних индоевропейских 
языков, засвидетельствованных лишь во фрагментах. В тру
дах по индоевропеистике нередко используются устаревшие 
непроверенные данные этих языков, что в свою очередь по
рождает недостоверные или просто ошибочные построения11.

Пристальное внимание к недостаточно изученным реликто
вым индоевропейским языкам - одна из самых актуальных за
дач современного индоевропейского языкознания. Полное и 
адекватное, насколько это возможно, описание данных каждо
го из этих языков, составление этимологических глоссариев 
и корпусов текстов, в том случае, если язык обладает эти
ми текстами, позволит продвинуть сравнительно-исторические 
исследования в области индоевропейского языкознания.

В наше время известны следующие реликтовые индоевропей
ские языки (для удобства мы предлагаем распределить их по 
трем ареалам); фракийский, фригийский, иллирийский, мес- 
сапский, древнемакедонский (палеобалканский ареал); си- 
кульский, авсонский, фалискский, венетский, сабелльско-пи- 
ценский (южно-пиценский), лепонтийский, лигурийский, воз
можно также элимский (апеннинский ареал)12; язык северо

9 Тройский И.М. Некоторые итоги развития микенологии. - 
ВДИ, № 2 (1972), с. 84-92.

10 Подробно об этом вкладе см.: Тройский И.М. Вопросы язы
кового развития в античном обществе. Л., 1973.

11 Ярким примером такого некритического обращения к ре
ликтовым языкам явилась теория паниллиризма в индоев
ропеистике (вплоть до середины 50-х годов XX в.), ко
торая все неясное в лексике индоевропейских языков (осо
бенно в ономастике) объявляла иллирийским.

12 Сведения О НИХ CM.: Conway R.S., Johnson S.E., What- 
mough J. The Prae-Italic Dialects of Italy. London, 1933? 
Pisani V'. Le lingue dell'ltalia antica oltre il latino. 
Ed. II. Torino, 1964; Solta G.R. Zur Stellung der la- 
teinischen Sprache. - In.: Sitzungsberichte der 8ster- 
reichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klas- 
se Bd. 291, 4 Abh. Heft. 2. Wien, 1974, c. 25-66. Sch- 
moll U . Die vorgriechischen Sprachen Siziliens. Wiesba
den, 19 58. - Специально о венетском языке см. новые важ
ные обобщающие труды: Pellegrini G.B., Prosdocimi A.L.



западной части Пиренейского п-ова, кельтиберский (пиреней
ский ареал). Языки пиренейского ареала, в том числе кель
тиберский, лузитанский и условно называемый нами "язык се
веро-западной части Пиренейского п-ова", рассматриваются 
в работах А. Товара, У. Шмоля и Й. Нежена*3 .

Целью настоящей работы является интерпретация всех 
доступных на сегодняшний день языковых памятников палео- 
балканского ареала. Сплошное обследование апеллятивной лек
сики - глосс и слов из сохранившихся надписей, лингвисти
ческое истолкование всех связных текстов на этих языках 
проводится в сопоставлении как с фактами самих палеобал- 
канских языков, так и с данными ареально соприкасавшихся 
с ними других индоевропейских языков14.

La lingua venetica, vol. I-II. Padova, 1967; Lejeune M.
La langue vfenete. Heidelberg, 1975. - Без учета этих 
работ использовать венетские языковые факты при реше
нии вопросов членения индоевропейского языкового конти
нуума уже нельзя. В апеннинском ареале (термин наш) рас
средоточен также целый ряд неиндоевропейских языков:си- 
канский, этрусский, палеосардский, протолигурийский,се- 
веро-пиценский.

13 Tovar Д. Estudios sobre las primitives lenguas hispSi- 
nicas. Buenos Aires, 1949; Idem. The Ancient languages 
of Spain and Portugal. New York, 1961; Idem. L'inscrip- 
tion du Cabego das Fraguas et la langue des Lusita- 
niens. - In.: Etudes Ceitiques, vol. Xl/2, Paris, 1966
1967, стр. 237-268; Idem. Sprache und Inschriften. Am
sterdam, 1973; Schmoll U. Die Sprache der vorkeltischen 
Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische. Wiesba
den, 1959; Lejeune M. Celtiberica. Acta Salmanticensia, 
1955.

llf После того как будут собраны и изучены все доступные 
факты древних индоевропейских языков, сохранившихся во 
фрагментах, можно уже думать- об их комплексном изуче
нии, которое должно в конечном результате привести к 
созданию свода всех известных языковых фактов "Древние 
реликтовые языки Европы".



ГЛАВА I

ПАЛЕОБАЛКАНСКИЕ ЯЗЫКИ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

За последние годы широкое развитие получили комплекс
ные балканистические исследования, которые благотворно ска
зались и на изучении древних языковых, этнических и куль
турно-исторических процессов На Балканах, на западе Малой 
Азии, юго-востоке Апеннинского п-ова и островах Эгейского 
моря. Направление междисциплинарных исследований в этой 
области, которое разрабатывалось в течение многих лет, мы 
называем палеобалканистикой, в отличие от балканистики в 
современном понимании этого слова, поскольку последняя ис
следует феномен сложившегося к настоящему времени в резуль
тате тысячелетнего симбиоза и интенсивных контактов языко
вого союза. С другой стороны, палеобалканистику следует 
отличать и от науки о классических древностях (греческих 
и латинских), опирающейся на богатую культурно-реальную и 
письменную, традицию. Палеобалканистика имеет объектом изу
чения "периферию" античной цивилизации в традиционном зна
чении этого слова. Эта периферия играла заметную роль в 
становлении эллинистической и римской культур, в особен
ности в сфере мифологии и религии1 .

Термины "палеобалканистика", "палеобалканские языки", 
"палеобалканские народы" мы избрали для обозначения всего 
круга проблем, имеющих отношение к древнейшему н.егречес- 
кому и нелатинскому населению очерченной выше территории. 
Следует признать неприемлемым употребляемый в последнее 
время термин "античная балканистика" (Л.А.Гиндин), посколь
ку специалистам Известно, что термины "античный", "антич
ность" уже давно закреплены за греко-римским миром. (См. 
определение понятия античность, античный у С.И.Ожегова 
("Словарь русского языка", М., 1972, с. 28): "Античность
1. см. Античный, 2. Древний греко-римским мир и его куль
тура", "Античный, -ая, -ое. Относящийся к истории древних 
греков и римлян".) Тем самым термин "античная балканистика" 
представляет собой contradictio in adjecto. С предложенной 
выше терминологией ср. термин "палеословенистика", исполь
зуемый для обозначения отрасли славистики, изучающей древ
ние этапы развития славянских языков2 .

1 Подробно об этом с м . : Нерорнак В.П. Палеобалканские язы
ки. Ареальные и генетические отношения. - В кн.: Бал
канские исследования. Проблемы историй и культуры. М., 
1976, с. 179-187. Брошюра под. тем же названием была 
опубликована в 1974 г. к III международному конгрессу 
по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест).



Термины "палеобалканистика", "палеобалканские языки” , 
последовательно используемые нами в работах, посвященных 
древним реликтовым индоевропейским языкам Балканского п-ва 
и сопредельных областей, все более широко используются и 
другими авторами. При анализе этнолингвистической ситуа
ции на древних Балканах известный румынский балканист Ч.По- 
гирк, как и мы, пользуется определением "палеобалканские" 
для обозначения древних балканских этносов и языков, в 
настоящее время можно уже говорить о возникновении комп
лексной этнолингвистической дисциплины палеобалканис
тики .

Сведения о негреческих индоевропейских народах, с древ
нейших пор заселивших Балканы и прилегающие к ним террито
рии Малой Азии, Италии и Эгеиды, содержатся в самых ранних 
античных письменных источниках, включая крито-микенские 
документы, поэмы Гомера, труды Геродота, Страбона и многих 
других греческих и латинских авторов. Лингвистические сви
детельства об индоевропейских реликтовых языках на Балка
нах также сохранены в большей части в сочинениях греко
римских и византийских авторов. Языковой материал этот сос
тоит в подавляющем большинстве из имен собственных и не
значительного количества глосс в объяснении греческих и ла
тинских писателей и лексикографов. От этих языков дошло 
также некоторое число надписей, причем интересно отметить, что 
главные находки имели место вне пределов Балканского по
луострова.

Надежно установлено, что языки палеобалканского ареала 
относятся к индоевропейской семье. Однако их ареальные и 
генетические ртношения, их место в членении индоевропейс
кой языковой области представляют один из самых сложных 
вопросов сравнительного индоевропейского языкознания. Это 
объясняется недостаточной изученностью всего материала, 
которым мы располагаем.

Среди подавляющего большинства индоевропейских языков, 
как новых, так и древних, надежно объединяемых в группы, - 
албанский, греческий и армянский занимают обособленное мес
то. Первые два с давних времен получили распространение на 
Балканах (для протоалбанского периода речь идет об одном 
из палеобалканских языков, скорее всего иллирийском)*4, а

2 Трубачев О.Н. К изучению советской палеословенистики. 
Известия Академии наук СССР. Серия литературы и язы
ка, т. 34, № 5, с. 463-464.

3 Poghirc с. Considerations linguistiques sur 1' ethnoge- 
nfese pal^obalkanique. - RESEE, t. 14, № 2, c. 207-220, 
Погхирц Ч. Лингвистичка разматра»а палеобалканске ет- 
ногенезе. - Зборник за HCTopnjy, № 12. Нови Сад, 1975, 
с. 9-19. Транслитерация фамилии автора не соответству
ет ее действительному произношению. Кириллицей она пе
редается Погирк.

4 Desnicizaja A.v. L* albanese primitivo nella sua apparte- 
nenza al dominio indeuropeo settentrionale. Le lingue 
dell' Europa. Atti del V Convegno internazionale di 
linguisti, Brescia, 1972, c. 143-156.



носители протоармянского языка и их вероятные близкие род
ственники фригийцы, как об этом ясно свидетельствует ан
тичная традиция (Геродот, Эвдокс Книдский, Страбон), до 
их переселения на восток, в Малую Азию и на Армянское на
горье, жили на Балканах. Кроме названных выше изолирован
ных живых языков, обособленное место занимает в кругу ин
доевропейской семьи целый ряд так называемых "малых" ин
доевропейских языков5 . Под "малыми" здесь понимаются изо
лированные древние индоевропейские языки, не входящие ни 
в одну из до сих пор известных языковых групп и представ
ленные ограниченным языковым материалом. К настоящему вре
мени известны следующие древние "малые" индоевропейские 
языки: фригийский, мизийский, дакийский, фракийский, до- 
греческий ("пеласгийский"), древнемакедонский, иллирийский, 
мессапский, венетский, сабельско-пиценский, а также язык 
древнейшего индоевропейского населения северо-западной 
части Пиренейского полуострова.

Если проследить географическую дистрибуцию этих языков, 
то можно заметить, что все они расположены в районе се
верного Средиземноморья, как бы окаймляя Европу с юга. Ос
новная же часть этих языков сосредоточена в Юго-Восточной 
Европе, главным образом на Балканах6 . Ареал распростране
ния некоторых из них выходит даже за пределы Европы (фри
гийский, мизийский, фракийский в Малой Азии). В то же вре
мя их тесные связи с Балканами не прекращались на протяже*- 
нии всей истории их существования. Что же касается фракий
ского, то основная часть его носителей продолжала оставаться 
на Балканах вплоть до появления там славян (VI в. н.э.). 
Здесь по соседству с фракийцами и ’ македонцами в районе 
древней Македонии вплоть до последней четверти II тысяче
летия до н.э, жили фригийцы, которых греки называли Вр^у- 
ес,, BpCyes в отличие от 4>pi3yes Малой Азии.

В конце II тысячелетия из центральной Европы, из райо
на севернее Дуная, (более точную локализацию дать трудно), 
на Балканы, на территории современной Албании продвинулись 
предки мессапов. Они были, вероятно, уже второй волной в 
движении иллирийских племен. Первой же волной были Illyrii 
proprie dicti, которые появились на Балканах значительно 
раньше. Как показали недавние исследования Г.Альфёльди, 
Г.Кронассера и Р.Катичича7, "иллирийская" языковая область

Королев А.А., Нерознак В.П. К изучению "малых" индоевро
пейских языков. - В кн.: Всесоюзная научная конферен
ция по теоретическим вопросам язьисознания. М., 1974, с. 40-45. 
Неиндоевропейские языки этого ареала этрусский, этео- 
кипрский и под. нами здесь не рассматриваются. О них 
см.: Нерознак В.П. Средиземноморские языки. - БСЭ, т.24. 
Rif Sidy g. Die Personennamen in der rttmischen Provinz 
Dalmatia. Heidelberg, 1969; Kronasser H. Zum Stand der 
Illyristik. - Linguistique Balkanique, 4 (1962), c. 5
23; Katd6i6 r . Liburner, Pannonier und Illyrier. - In: 
Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde. Gedenk- 
schrift fSr W.Brandestein. Innsbruck, 1968, c. 363-369.
О других работах Р.Катичича см. главу "Иллирийский язык".



не была однородной, а представляла собой несколько диалект
ных и языковых зон: собственно иллирийскую (на территории 
совр. Албании), далматинскую, либурнийскую и паннонскую. 
Часть иллирийских племен, в том числе и мессапы, в начале
I тысячелетия до н.э. переселились в юго-восточную Италию. 
Именно здесь было обнаружено свыше 300 надписей (V в. до 
н.э. - I век н.э.) на мессапском языке, который, несмотря 
на высказываемый в последнее время скептицизм, можно рас
сматривать как близкородственный балканоиллирийскому и ал
банскому. Спустя две с лишним тысячи лет, именно в эти об
ласти Италии (совр. провинции Апулия,Калабрия) пересели
лись албанцы, известные здесь под именем арбереши, кото
рое продолжает упоминающееся со II в. н.э. (Птолемей) наз
вание иллирийского племени JAX8ovot, ср. также иллирийские 
имена собственные (ИС) Лгbe, A-rbanon, Arbon, "Apgavov8 .

Для середины II тысячелетия до н.э. можно эскизно набро
сать такую картину расселения индоевропейских племен на 
Балканах. На севере и востоке Балканского п-ова рассели
лись фракийские и дакийские племена, в Македонии обитали 
македонцы, фригийцы и протоармяне, юг Балкан издавна за
нимало индоевропейское догреческое население ("пеласги")9 , 
на западе и северо-западе, примерно на территории соврем 
менной Албании и Эпира обоснбвались иллирийцы и мессапы и, 
наконец, на всей территории к югу от Македонии, включая 
Пелопоннес и острова Эгейского моря, водворились с конца
III тысячелетия до н.э. греческие племена. Как сообщают 
египетские источники, во II тысячелетии началось движение 
на Восток "народов моря", которое в конечном счете приве
ло к крушению двух мощных переднеазиатских держав: Хеттско
го царства и Трои10. Есть все основания полагать, учитывая 
раннее переселение фригийцев, дарданцев и фракийцев в Малую 
Азию, а также греческую (ионийскую и эолийскую) экспансию 
на Восток, что движение "народов моря" включало в себя и 
значительный палеобалканский компонент.

Нами, уже отмечалось11, что в малоазийском хинтерланде 
в период,между XII-X вв. до н.э. образовались протоармян- 
ская, фригийская,фракийская (вифино-мизййская).и дарданс-

8 Подробно см.: gabej е . L*ancien nom national des alba- 
nais. - Studia albanica. I, (1972), c.' 31-40.

9 Lochnex-Hiittenbach F. Die Pelasger. Wien, 1960, Sakella- 
riou m .b . Peuples prehell^niques d*origine indo-europe- 
enne. Ath&ne, 1977; Блаватская T.B. Греческое общество 
второго тысячелетия до новой эры и его культура. М.,
1976, с. 26-44. В части, касающейся пеласгайскаго и хет- 
то-лувийских языков, автор опирается на взгляды В.Геор
гиева, которые не во всех случаях приемлемы.

10 Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван,
1968, с. 26 сл.

I I Нерознак В.П. Балканы - Эгеида - Малая Азия. Эскиз древ
них культурно-языковых отношений. - В к н .: Тезисы док
ладов Всесоюзной конференции "Античные византийские и 
местные традиции в странах Восточного Черноморья". Тби
лиси, 1975, с. 16.



кая (в Троаде) зоны палеобалканского языкового ареала.
Из названных племен лишь фригийцы не оставили соплеменни
ков на Балканах, хотя в Иллирии, а также в западной и вос
точной Македонии мы знаем из античных источников о племени 
BpLires> которых считают балканскими родичами фригийцев.
В отношении этнической принадлежности балканских Вроyes 
мнения расходятся. Одни считают их иллирийским племенем, 
другие - остатком фригийского населения (см. эксцерпты о 
бригийцах у Д.Дечева: Detschew D. Die thrakischen Sprach- 
reste, с. 91-92); Pajgkowski w. Bryges. - Europa-Slowianszc- 
zyzna-Polska. Poznan. 1970, c. 33-37.

Появление палеобалканских народов в Малой Азии, если 
судить по первому упоминанию дарданян в египетском источ
нике (в неогласованной записи дрднй) как союзников хеттов 
в битве при Кадеше с войсками фараона Рамсеса II (XIII век 
до н.э.), относится к довольно раннему периоду12. Поэтому 
понятно почему дарданцев нет среди "народов моря", которые 
перечисляются в надписи Рамсеса ш  (нач. XII в. до н.э.). Они 
пришли в Малую Азию раньше и составили с хеттам! население Трои.

Вопрос о языковой принадлежности целого ряда палеобал
канских этносов не вполне ясен. Так, в отношении дардан
цев , пеонийцев и мигдонов, упоминающихся уже у Гомера, мне
ния исследователей колеблются, считать ли их иллироязыч- 
ными или же фракоязычными13 . От них остались одиночные 
глоссы и имена собственные, от других - лишь ономастика, 
врочем тоже довольно скудная. В некоторых случаях, как на
пример с пеонийцами, для объяснения их этнической и язы
ковой принадлежности привлекаются почти все основные па
леобалканские этносы. Сошлемся на В.Георгиева, который по
лагает, что пеонийиы - фригийского происхождения с поздним 
иллирийским суперстратом, но также и с мизийским и фракий
ским субстратом, вдобавок ко всему они испытали еще и силь
ное македонское влияние.

Реконструируемые лишь на основании имен собственных язы
ки пеонийский, дарданский, мигдонский мы условно называем 
"ономастическими". С большой долей вероятности они могут 
оказаться диалектами того или иного из известных палеобал
канских языков, если будут добыты более убедительные и дос
товерные лингвистические факты.

12 Breqsted J.H. Ancient Records of Egypt. Chicago, 1927, 
IIT, § 306.

13 Georgiev V. L*Ethnogen&se des peuples de la p£ninsule 
balcanique d'apres les donn^es linguistiques. - Stu- 
dia balcanica. 5. Sofia, 1971, c. 167; Papazoglu F. Dar- 
danska onomastika. - Zbornik filozofskog fakulteta, Uni- 
versitet u Beogradu, 8 (1964), c. 49-75; Duridanov i.
Die Stellung des PMonischen. - ACIL, IV (1970), c. 759
764; Idem. Die Vorgeschichte Mygdoniens im Lichte der 
Sprache. - Studia balcanica. 5, c. 199-205; Дуриданов И. 
Езикът на траките. София, 1976, с. 110-122, Idem.Paoni- 
sches und Illyrisches im alten Makedonien. - Onoma, t. 13, 
N 2-3, (1968) c. 353-359.



Постулируемое нами понятие "палеобалканские языки"вкло- 
чает наряду с эпиграфически документированными языками, 
фригийский (около 100 новофригийских и 89 с.тарофригийских 
надписей), мессапский (свыше 300 текстов), фракийский (око
ло десятка надписей), мизийский (одна надпись), также язы
ки, не имеющие эпиграфической традиции, но располагающие 
помимо ономастики некоторым числом апеллятивной лексики - 
глосс, дошедших из античных письменных памятников, а имен
но: древнемакедонский, иллирийский, дакийский, догречес- 
кий ("пеласгийский"). Наконец, сюда же мы относим выше 
названные "ономастические" языки: дарданский, пеонийский 
мигдонский.

Наличие у языков палеобалканского ареала ряда сходств 
в развитии индоевропейского наследия позволяет думать о 
существовании на рубеже II-III тысячелетий до н.э. особой 
"палеобалканской" диалектной зоны в южной части централь
ной индоевропейской языковой области.

Располагаясь на карте индоевропейской языковой области 
в южной части центральной зоны, палеобалканские языки на
ходились как бы на стыке двух основных диалектных масси
вов: centum^sat9m, или, по терминологии В.Порцига, "вос
точной" и "западной" (ни тот, ни другой критерий разгра
ничения другой критерий разграничения не является доста
точно корректным и удовлетворительным)11*, что само по се
бе благоприятствовало развитию переходных 'черт в структу
ре этих языков. Именно поэтому, как кажется, языки палео
балканского ареала в большой степени затронуты тенденцией 
к ассибиляции индоевропейских заднеязычных палатальных. 
Лишь в положении перед сонантами, как будет показано да
лее, в палеобалканской диалектной зоне происходила депа
латализация палатальных - явление, которое с фонологичес
кой точки зрения можно определить как чисто позиционное.

В палеобалканской языковой зоне однако имеется ряд ис
ключений в отражении заднеязычных палатальных. Эти исклю
чения до сих пор продолжают вводить в заблуждение некото
рых исследователей относительно так называемой "кентумной" 
принадлежности отдельных палеобалканских языков. Не слу
чайно поэтому стрль резко противоположны точки зрения в 
вопросе определения принадлежности почти каждого палеобал- 
кансокго языка по схеме centum/satsm. Наиболее четко это 
проявляется в отношении иллирийского языка. Ряд исследо
вателей, среди них Н.Йокль, А.Мейер, Э.Хэмп, И .И .Руссу клас
сифицировали его как язык satsm15, тогда как Г.Хирт, Г.фаэ,

14 Порциг В. Членение индоевропейской языковой области.
М., 1964, с. 314 сл.

15 JOkl N. Illyrier (Sprache), ERL, VI (1926), с. 33—4 6 ; 
Mayer A. Die Sprache der alten Illyrier. I. Wien, 1957; 
II, 1959, Напр e . Albanian and Messagic. Studies presented to 
J.Whatmouge. S*Gravenhage, 195/, idem. The position of 
Albanian. - In: Ancient Indo-European Dialects. Los 
Angeles, 1965, Russu I.I. Illirii. Istoria. Limba §i 
omomastica. Romanizarea. Bucuregti, 1969.



Ю.Покорный 1 6 и их последователи определяли иллирийский как 
язык-centum.

То же в равной степени относится к фракийскому и фригий
скому. Такая разноречивость в истолковании объясняется,по 
нашему мнению, тем, что возможность сближения палеобалкан
ских языков отвергалась a priori, ^следствие чего при 
сопоставлении палеобалканских 'языков неизменно подчеркива
лись их отличительные черты, а сходствам не придавалось 
особого значения. Поиски ареальных и генетических связей 
каждого палеобалканского языка, как правило, были направ
лены вовне, за пределы палеобалканского ареала. Тот факт, 
что до сих пор не ставился вопрос о возможности и необхо
димости комплексного изучения палеобалканских языков мож
но также объяснить отсутствием удовлетворительных сводов 
материала этих языков. В настоящее время положение измени
лось .

За последние четверть века по каждому из палеобалканских 
языков вышли обобщающие труды, важным достоинством которых 
является сведение воедино и описание всех известных линг
вистических данных. По фракийскому языку это работы Д.Де- 
чева (с дополнениями К.Влахова), В.Георгиева, И.И.Руссу,
И.Дуриданова17 ; по фригийскому - Р.Гусмани и о.Хааса18; 
по иллирийскому и мессапскому - А.Мейера, Г.Краэ, К. де Си
моне и Ю.Унтермана, О.Парланджели, О.Хааса, И.И.Руссу19; 
по древнемакедонскому - Я.Каллериса, Ч.Погирка20; по до-
16 Hirt н. Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und 

ihre Kultur. I, Strassburg, 1895, c. 120, Krahe H . Die 
Sprache der Illyrier. I. Wiesbaden, 19 55, Р о к о т у  з.
Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Halle, 1938.

17 Дечев Д. Характеристика на тракийския език. София, 1952; 
Георгиев В. Тракийският език. София, 1957; Он же.
Траките и техният език. София, 1977; Detsdhew D. Die 
thrakischen Sprachreste. Wien, 1957; Vlahov K. Nachtra- 
ge und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten 
und RflckwBrterbuch. Sofia, 1963, Дуриданов И. Езикът
на траките.

18 Gusmani R . Studi frigi. Rendiconti Istituto Lombardo,
92/3 (1958), c. 835-908; 93/1 (1959), c. 17-50, Haas O.
Die phrygischen Sprachdenkm'31er . Sofia, 1966; Дьяконов И.М. 
Нерознак В.П. Очерк фригийской морфологии. Baltistica, 
Priedas, IX, 1977, с. 169-198.

19 По иллирийскому, помимо обобщающих уже цитированных ра
бот Г.Краэ, А.Майера и И.Руссу, см. также: Parlangeli о. 
Studi messapici. Milano, I960. Haas О. Messapische Stu- 
dien. Inschriften mit Kommentar, Skizze einer Laut- 
und Formenlehre. Heidelberg, 1962; Krahe H. Die Sprache 
der Illyrier, II, De Simone C. Die niessapische Inschrif
ten; Untermann J. Die messapischen Personennamen. Wies
baden ,1964.

2® Kalldris J.N. Les anciens Macedoniens. Etude linguis- 
tique et historique, t. I. Athenes, 1954. Погирк 4. 
Отношение древнемакедонского языка к древнегреческому. 
АКД. Д., 1959.



греческому ("пеласгийскому") помимо широко известных ра
бот В.Георгиева, следует назвать работы А.Ван Виндекенса,
А.Хойбека, В.Мерлингена, JI.А.Гиндина2 1 . Появление полных 
сводов языковых фактов способствовало дальнейшему развер
тыванию палеобалканистических исследований. Предпринята 
также первая попытка обобщения в недавно опубликованной 
кнйге Р .Катичича2 2 .

Наличие лингвистических компендиумов сделало возможным 
начать исследования по выявлению эксклюзивных ареальных 
изоглосс отдельных палеобалканских языков с некоторыми ин
доевропейскими языками. Здесь прежде всего следует назвать 
работы В.Н.Топорова и И.Дуриданова23, которые подвергли 
ареально-этимологическому сопоставлению фракийский с бал
тийскими языками. Появились работы, уточняющие положение 
отдельных палеобалканских языков в кругу индоевропейских: 
Т.МилевскОго для мессапского, Э.Поломе и В.Цимоховского21*

2 1 Georgiev V. Vorgriechische Sprachwissenschaft, I-II.So
fia, 1941-1945. Van Windekens. A.J. Le pelasgigue. Es- 
sai sur une langue indo-europeenne prehellenique. Lou
vain, 19 5 2; Idem. Etudes pelasgiques. Louvain , 1960,- 
Merlingen W. Zum "Vorgriechischen". I-II, LB, IV; V, 2 
(1962); Heubeck A. Praegraeca. Sprachliche Untersuchun - 
gen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat. Erlan
gen/ 1961; Гиндин Л.А. Язык древнейшего населения юга 
Балканского полуострова. М., 1967.

22 KatitiS R . Ancient languages of the Balkans. The Hague- 
Paris, 1976. - В этой работе, которая подводит некото
рые итоги современного состояния исследований древне
балканских языков, автор не выходит за рамки балканско
го географического региона и не рассматривает фригийс
кий и мессапский языки.

23 Топоров В.Н. Несколько иллирийско-балтийских .параллелей
из области топономастики - В кн.: Проблемы индоевропей
ского языкознания. М., 1964, с. 52-58; Он же. К древ
ним балкано-балтийским связям в области языка и культу- 
ты. - В кн.: Первый симпозиум по балканскому языкозна
нию. Античная балканистика. М., 1972, с. 24-38; Он же.
К фракийско-балтийским языковым параллелям. I. - В кн.: 
Балканское языкознание. М., 1973, с. 30-63; То же. - и .  
В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977,
с. 59-117. - Широко привлекается В.Н.Топоровым материал 
палеобалканских языков в его этимологическом словаре 
прусского языка: Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. 
А-D. М., 1975; Duridanov I. Thrakisch-Dakische Studi- 
en, I. Sofia, 1969.

2<> Milewski T. The Relation of Messapic within the Indo-Eu
ropean. Family. - In: S.ymKolae linguisticae in honorem 
G .KuryaTowicz. Wroctaw-Warszawa-Krakow, 1965, c. 204
*219; Cimochowski W. Stanovisko jgzyka ilirow balkans- 
kich w indoeuropejskiej rodzinie jezykowej. - Lingua 
posnaniensis, T. 18 (1975), c. 9-28»Polora^ E.G. The Po
sition of Illyrian and Venetic. - In: Ancient Indо - Euro-



для иллирийского, И.Дуриданова для фракийского25, и.м.Дья
конова, В.П.Нерознака для фригийского2 6 . Продолжали разра
батываться проблемы субстрата в новобалканских языках, а 
также вопросы происхождения албанского языка, единственно
го продолжателя палеобалканской речи. Однако до настояще
го времени вопрос о необходимости комплексного изучения па
леобалканских языков не ставился.

Попытки объяснения "переходной индоевропейской зоны"на 
Балканах существованием некоего древнебалканского языково
го -союза представляются весьма спорными, поскольку говорить
о языковом союзе можно лишь, зная морфологическую и синтак
сическую структуру объединяемых в союз языков27 . К сожа
лению, как раз об уровнях синтаксиса и морфологии мы рас
полагаем весьма ограниченными сведениями.

Сопоставление языковых данных обнаруживает наличие ря
да важных изоглосс, которое дает основание говорить о па
леобалканских языках как особой диалектной переходной зо
не индоевропейской языковой области. Если же принять во 
внимание значительную фрагментарность этих языковых сви
детельств, то сходства приобретают еще больший.вес и зна
чение. Кроме того целая серия так называемых "расхожде
ний" меясцу отдельными палеобалка некими языками вешпа в научил 
обиход в результате ошибочной интерпретации некоторое фактов.

Прежде всего обратимся к так называемой проблеме centum/ 
sat3m, т.е. проблеме заднеязычных палатальных и их отраже
ния в палеобалканских языках. "Расхождения" в этом плане 
до сих пор служат главным препятствием для сближения этих 
языков. Начнем с фригийского. Он раньше других оказался 
на периферии палеобалканского ареала.

pean Dialects. Los.Angeles, 1966, с. 59-76, Idem. Illy- 
rian-Thracian-Daco-Mysian. Cambridge Ancient History, 
vol. 3. - Пользуюсь случаем выразить благодарность проф. 
Э.Поломе за присланный им репринт своей статьи.

25 Duridanov J. Die Stellung des Thrakischen im Kreise dc 
indoeurop&ischen Sprachen. - Thracift, I. Primus congres- 
sus studiorum thracicorum. Sofia, 1972, c. 231-247.

26 Дьяконов И.М. Место фригийского среди индоевропейских 
языков. - В кн.: Первый симпозиум по балканскому язы
кознанию. Античная балканистика. М., 1972, с. 3-8; То 
же. - В кн.: Дрёвний Восток. 2. Ереван, 1976, с. 158
165, Нерознак В.П. К изучению фригийского языка: проб
лемы и результаты. - Там же, с. 165-180.

27 Georgiev V. Le problfeme de 1 'union linguistique balka- 
nique. - In: Les problfemes fondamentaux de la linguis
tique balkanique, Sofia, 1966, c. 14 гГиндин Jl.A. К воп
росу о древнебалканской индоевропейской переходной зо
не. - В кн.: R&sum^s des communications. XI-e Congres 
international des sciences onomastiques, Sofia, 1972,
c. 83. - Мысль о несущественности изоглоссы centum-satam 
высказывает и Р.Кроссленд. crossland я . Pozita е ili- 
rishtes nepermjet grupeve te gjuheve indoevropiane.
St. fil. 4 (1972), o. 35-40.



По-видимому, уже на Балканах началось во фригийском из
менение индоевропейских заднеязычных палательных в сиби
лянты: g', д' (h) , k '>s , z, ср. фриг. sikinnis 'танец' от 
и.-е. * к 'aik-:к'ik- или же * к 'а к - :к 'Эк - :к 'eik- 'прыгать, 
изливаться, резвиться', iew 522-523, греч. xn*tw 'струить
ся, изливаться', лит. 5<4kti 'прыгать, скакать', возможно 
также праслав. *skok-: sko£iti Фасмер, ЭСРЯ, III, 645; фриг. 
si, *sos 'сей, сего' < и.-е. *k'i-os, фриг. semu(n) 'это
му', СТ.-слав. СЕМОУ, фриг. esait, Imperf. 'приготовил' < 
и.-е. *k'ei-f 'фриг. zetna 'ворота, проход' < и.-е. *g'hed- 
фриг. zelkia < и.-е. * g ’hel-. Эти примеры дают обра
зец замещения заднеязычных палатальных по типу языков - 
sat?m.

Однако во фригийском существует и ряд регулярных от
клонений в замещении и*-е. палатальных заднеязычных, ког
да имеет место депалатализация заднеязычных. Ср. фриг.»гек- 
го < и.-е. *si^ek'r-f др.-инд. iva^ura- 'свекор', но прас
лав. *svekry, а л б . vjeher то же, арм. skesur, греч. сиира 
'свекровь', фриг. wegno 'своерожденный, родич' < и.-е. 
*sue-g'no-j фриг. gluros 'З О Л О Т О И .- е . *g'hlo-r; фр и г . 
tetikmenos < и.-е. *deik' 'показывать',
др.-инд. dilati 'показывает', греч. eeuxvupi 'показываю' 
IEW, 188-189 и некоторые другие. '

Примеров этих, как видим, не меньше чем "сатемных". И 
все же можно говорить о ярко выраженной тенденции к асси- 
биляции во фригийском заднеязычных палатальных как о на
дежно доказуемом факте. Как показал И.М.Дьяконов28 , все 
случаи сохранения заднеязычного во фригийском имеют место 
в позиции перед сонантом. До этого эту же точку зрения выс
казал Э.Хэмп в отношении албанского29. Вышеприведенные при
меры наглядно иллюстрируют это положение. Подобное же явле
ние имеет силу и для других палеобалканских языков: илли
рийского, мессапского, фракийского и дакийского (неясна 
ситуация в древнемакедонском).

В качестве примеров, которые обычно приводятся в дока
зательство сохранения палатальных в иллирийском называют 
следующие: vescleves, ИЛ < и.-е. *wesu-k'lewSs, др.-инд. 
vasu-£ravas, греч. ЕбмХп£/ Адгоп, ИЛ; Volto-gnas, второй 
член имени<и.-е *д'nos сравнивают с др.-инд. janati, арм. 
cnanim, греч. -yvriTOS, Volt-rex, ИЛ род.п. Voltu-regis, 
где -тех И.-е. *гед~, лат. гедо, гех, др.-инд. rajan, фрак. 
Pfiaos и т.д.

28 Дьяконов И.М. Место фригийского..., с. 160-161. По но
вому рассматривает эту проблему Г.Б.Джаукян. См. Джау- 
кян Г.Б. О рефлексах индоевропейских заднеязычных в фри
гийском языке. Kwartalnik Neofilologiczny, XXIV, 2-3 
(1977), с. 208-216. Объяснение этого явления для ран
неиндоевропейского периода см.: Андреев Н.Д. Чередова
ние индоевропейских гуттуральных. - В кн.: philologica. 
Исследования по языку и литературе. Л., 1973.

2 Натр В. Palatal before Resonant in Albanian. - KZ.Bd. 76, 
3/4 (1960), c. 275-280.



Из всех названных примеров надежно иллирийскими могут 
считаться лишь первые два. Имена же с первым компонентом 
volt- относятся к венетскому антропонимикону, ср. венетс- 
кие имена личные Voltigenei, Voltignps, Voltionmo-30. В 
случае же voltrex речь идет о латинизированном венетском 
имени (гибриде) со вторым латинским компонентом -гех. Ос
тавшиеся два примера Vescleves и лдгоп демонстрируют явле
ние депалатализации в позиции перед неслогообразующим со
нантом, как и во фригийском.

В мессапском такими "кентумными" словами является глагол 
3 ед.ч. оптатива klaohi, klohi и имя личное Balakrahiaihi 
(род.п.). Первое слово из надписи инвокации к богу klaohi 
zis, восходит к и.-е. *k'leus-l-t, др.-инд. Sro^i, лит. 
klausyti 'слушать', др. прусск. klausiton, алб. kluhem/qu
hem, ст.-сл. слышати, слоути, но клонити - слонити.

В качестве догадки Э.Поломе выдвинул объяснение, что 
депалатализация и.-е. *к' обусловлена влиянием соседнего 1 , 
как в албанском31. Второй компонент имени *Balakras: -ak- 
ras -(ср. фессал. ФаА-аирс>5 =  ФаАаирое, макед. Balacros) < 
и.-е. *ak'ro, ср. к названным выше примерам лит. asrus, 
лат. acer, о с к . akrid "acriter" . Таким образом, и в мессап
ском депалатализация заднеязычных протекала в позиции пе
ред сонантом. Мессапское argorian 'серебро', по всей веро
ятности - заимствованное из греческого apYupiov 'серебро'. 
Другой пример oroagenos, этникон, также не может принимать
ся во внимание из-за недостоверности прочтения. В других 
позициях в мессапском, по-видимому, проводилась ассибиля- 
ция, ср, агеп, агепа < и.-е. *д'еп~, barzidihi (род.п.)
< *berg'h. daranboa < и.-е. *д'eront£и (и)а , Греч, yepoualoi 
"senatus* 32 с развитием и.-е. д' > d, как в албанском des
ha 'любил', ср. греч. уебоуон, 'вкушать, познавать'33.

Тенденции к ассибиляции палатальных, по-видимому, пре
пятствовало окружение языков, где заднеязычный сохранил
ся, италийских, венетского, относящихся к группу западных 
диалектов и.-е. языковой области. Подобно тому как фра
кийский, наиболее тесно соприкасавшийся с "восточной" ди
алектной областью! в большей степени, чем другие палеобал-

30 Pellegrini G.B., Prosdocimi A.L. La lingua venetica.
II, Padova, 1967, c. 202-204. - Элемент -kleves отмечен 
и в венетском антропонимиконе, ср. Bno-kleves. Подробно 
об ЭТОМ имени CM.: Mancini A., Prosdocimi A.L. Venetico. 
Archivio Veneto.Serie V, vol. CV (1975), c. 28 и сл.

31 Polomb E. The Position of Illyrian and Venetic, c. 6 8
69» Idem. Illyrian - Thraclan-Daco-Myslan, раздел I. 
Illyrian.

32 Parlangbli O. Studi messapici. Milano, I960, c. 237
274» Idem. I documenti epigrafici della Messapia, Archi
vio Storico Pugliese, XXII (1969), стр. 11. - Здесь же 
он решительно высказывается в пользу сатемного харак
тера мессапского языка.

13 Parlangeli О. Studi messapici, с. 265-266, 271, 277,
291-293



канские языки характеризуется чертами этой области, так 
и мессапский, будучи самым западным, из всех палеобалкан
ских языков испытал сильное воздействие языков западной 
зоны. Но и в том и другом случае это лишний раз свидетелт.- 
ствует о переходности палеобалканской зоны, ее промежуточ
ном положении между восточным и западным ареалами индоев
ропейской языковой области.

К этому следует добавить, что несмотря на то, что фра
кийский и дакийский в отражении заднеязычных вели себя как 
языки "восточной" группы, и здесь можно найти исключение, 
ср. топоним ■* Axyovta, отмеченный в Дакии (депалатализа
ция в позиции перед сонантом). В другом случае как напри
мер KAv6aos> Kav6&uv - эпитет бога войны Ареса у кресто
нов, ср. лид. Kav6auXns 'собакодав', кроме того ср. ряд 
топонимов -в Иллирии и Македонии Kav6aui,a *орп, Candavia, 
ср. также лтш. топоним Kandava, сохранение заднеязычного 
не поддается надежному объяснению. Но именно в этих случаях мы 
имеем отклонение и в балтийских языках, ср. лтш. кипа 'сука'.

Весьма существенным следует считать и то, что албанский 
как единственный продолжатель палеобалканской речи до нас

тоящего времени сохраняет примеры депалатализации задне
язычных перед сонантом, ср. алб. диал. kluhen, литер, qu- 
hem 'звать, называть', mjekUr, mjekra 'подбородок', vje
her, -ri 'свекровь'.

Важно отметить, что целая серия палеобалканских приме
ров в трактовке заднеязычных, как в позиции перед сонан
тами, так и в случаях сохранения заднеязычных, не обуслов
ленных этой позицией, имеет параллели с балтийскими, в пер
вую очередь, и славянскими языковыми данными. Особенно на
глядно прослеживается наличие древнейших палеобалкано-бал- 
тийских языковых связей на материале ономастики.

Таким образом регулярность позиционного отклонения в 
трактовке заднеязычных палатальных в палеобалканских язы
ках можно рассматривать не как различительную черту, но 
как общую инновацию центральной индоевропейской языковой 
зоны, которую можно определить как самый существенный па- 
леобалканизм.

Другой изоглоссой, которая четко отличает палеобалканс
кие языки от италийских и греческого, но объединяет с ар
мянским и албанским, является дезаспирация и.-е. *bh > Ь: 
мессап. berain < и.-е. *bheroint- 'да принесут', ср. греч. 
<p£ p o o v t o , beran < и.-е. *bherant, ср. .лат. ferant, фриг. 
abberetai, abberetor, макед. B£pota’ Фероьа; BeреvLип-Фе 
pevLxn, макед. He8aX^v = xeq>aXrfv, yaBaXav’ *EYxe<paXov, л ие- 
фаХп - Hesych. Ср. мессап. balakrahiaihi, арм. Ьегет, алб. 
Ьегё, Partic. от глагола Ы е  'несу'.

Палеобалканизмом можно назвать и так называемое перед
вижение согласных, т.е. наличие ph, th, kh во фракийском, 
фригийском и догреческом (а также в армянском, германском, 
и хеттском), которое, по-видимому, следует рассматривать 
как архаизм в свете новейших данных. Согласно мнению 
Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова, "языки, традиционно оп
ределявшиеся как системы с Lautverschiebung, оказываются 
более близкими в отношении консонантизма к общеиндоевро



пейскому языковому состоянию, чем остальные языковые сис
темы"31*. Тем самым напрашивается вывод, что фракийский, 
фригийский, протоармянский и догреческий сохранили, а не 
развили эту черту индоевропейской фонологии и при этсм не каждый 
в отдельности, а в рамках палеобалканской диалектной области.

Сходную эволюцию претерпели в палеобалканских языках и 
и.-е. лабиовелярные *kw > к, *gwh > д. Однако в научной 
литературе это явление признается только для фрако-дакий- 
ского и догреческого, тогда как этот процесс происходил и 
в других палеобалканских языках. Мнение о замещении *gwh>
Ь во фригийском и древнемакедонском основано на недостовер
ных примерах. Так, например, во фригийском оно заждется 
на слове bonok из старофриг. надписи А 7, которое произ
вольно сближается с греч. (беот.) BavS'yuvif; Bav'rfxas ‘ yuvcTL- 
xas 'жена, женщина', Hesych.-На самом же деле фриг. bonok 
является именем личным или титулом должностного лица - аке- 
нанолава. Исчезновение лабиального призвука произошло в 
албанском, армянском, а также в балтославянских и индоиран
ских языках. С другой стороны, в мессапском, а возможно и 
во фригийском, и.-е. *kw , *gw до какого-то времени сохра
няли лабильную артикуляцию и лишь позже изменились в к, 
д, ср. мессап. kos, фриг. kos < и.-е. *kwos, др.-инд. кар, 
греч. no'Cos. Это говорит о консервации маргинальными ди
алектами палеобалканской языковой зоны и.-е. архаизма. Та
кое сохранение лабиовелярного k w , характерного архаизма 
и.-е. фонологической системы с последующей его эволюцией 
в р демонстрирует крито-микенский по сравнению с гречес
ким, а из "малых" языков - венетский и, возможно, пиценский.

Говоря о синтаксисе палеобалканских. языков, мы можем 
ссылаться лишь на данные мессапского и фригийского, от 
которых дошли связные, поддающиеся интерпретации тексты, 
отличающиеся стереотипностью синтаксических конструкций, 
Можно усматривать функциональную близость в мессапских ком
плексах а! min kos и tai та kos с фригийской условной фор
мулой в протасисе ai kos пе и ios ke an.

Таким образом, рассмотренные выше языковые сходства поз
воляют нам говорить о существовании на древних Балканах 
особой диалектной зоны индоевропейских языков, которую мы 
объединяем под названием "палеобалканские языки"35.

3** Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Лингвистическая типология 
и реконструкция системы индоевропейских смычных. - В 
кн.: "Конференция по сравнительно-исторической грамма
тике индоевропейских языков". М., 1972, с. 17, Гамкре
лидзе Т.В. Лингвистическая типология и индоевропейская 
реконструкция. - Известия Академии наук СССР. Серия 
литературы и языка, т. 36, № 3 (1977), с. 195-200.

3 5 Мысль о промежуточном положении палеобалканских языков 
в членении индоевропейской языковой области была выска
зана Дж. Бонфанте еще в 1931 г. в его известном труде
"Индоевропейские диалекты", где в представленной им 
схеме фракийский, фригийский, иллирийский и албанский
занимают срединное место. Bonfante G. I dialetti ind - 
europei. Brescia, 1976 (переиздание), с. 116. В то вре-



Истолкование реликтов палеобалканских языков представля
ет интерес с различных точек зрения. Каждое новое сведение, 
которое мы добываем о древних индоевропейских языках на 
Балканах, представляет ценность не только для лингвистов - 
балканистов и индоевропеистов, они важны также и для исто
риков, исследующих этапы общественного развития на Балка
нах в древнюю пору. С другой стороны, обстоятельное изуче
ние палеобалканских языковых остатков имеет большое зна
чение для истории новых балканских языков, в которых до 
настоящего времени сохраняются следы палеобалканского суб
страта (см. ниже).

Трудности при изучении палеобалканских языков обуслов
лены фрагментарностью и скудостью языковых данных, которые 
дошли до нас. Одни из них, как например, иллирийский и 
древнемакедонский, вообще не иМеют эпиграфической традиции. 
Другие - фригийский и мессапский-располагают текстами. 
Большинство этих текстов - стереотипы и не во всех случаях 
поддаются надежному истолкованию. Третьи, как фракийский 
язык, засвидетельствованы лишь несколькими текстами. Ос
новным же материалом палеобалканских языков является оно
мастика и глоссы в записи античных и византийских авторов.

Цель настоящей работы, и эта задача представляется пер
воочередной по своей важности, дать полный свод языковых 
остатков реликтовых палеобалканских языков, исключая все 
сомнительное, спорное или произвольно включенное в состав 
того или иного языка. Материал надписей и глосс истолкован 
нами путем сопоставления всех заслуживающих внимания точек 
зрения в соответствии с современным уровнем развития пале
обалканских исследований.

В истории индоевропейского языкознания - это первый 
опыт комплексного исследования языков палеобалканского аре
ала, которые, несмотря на центральное положение в членении ин
доевропейских диалектов, оставались до сих пор малоизученными.

Нами исследованы все достоверно известные из источников, 
как относящиеся к тому или иному палеобалканскому языку, 
глоссы. Учтена вся апеллятивная лексика, в которую входят 
не только глоссы из античных и византийских авторов, но и 
приемлемо толкуемые слова из надписей. В большинстве слу
чаев дано их этимологическое, а в случае связных текстов 
и грамматическое объяснение. Нами предпринят также первый 
опыт систематизации всего доступного на сегодняшний день 
корпуса надписей на фригийском и фракийском языках.

В настоящую книгу не включен лишь материал ономастики. 
Принципы ее исследования изложены нами в сп циальной ра
боте 3 6.

Рассмотрим теперь более подробно языковые остатки каж
дого из названных нами палеобалканских. языков.

мя, однако, для ее обоснования еще не было достаточных 
данных.

36 Нерознак В.П. Принципы исследования палеобалканской 
ономастики. - В кн.: Историческая ономастика. М., 1977, 
с. 27-48.



ГЛАВА 11

ФРАКИЙСКИЙ ЯЗЫК

Фракийцы были одним из индоевропейских народов, кото
рые с самых древних времен поселились на Балканах. Е ран
них письменных источниках, начиная с Гомера, и его эпичес
кого цикла "Илиада" и "Одиссея", этот народ выступает как 
активный участник важнейших исторических событий на Балка
нах и в Малой Азии. Временем создания гомеровских поэм щ н -  
нято считать IX-VIII вв. до н.э., однако события, о кото
рых повествуется в этих поэмах - троянская война - проис
ходили в XIII в. до н.э. Следовательно, уже к этому време
ни часть фракийских племен (вифины и мизийцы) вместе с 
другими палеобалканскими племенами протоармянами, фригий
цами и дарданянами переселились в Малую Азию и в союзе с 
троянцами (вероятно, народом хетто-лувийского происхожде
ния) боролись с ахейскими племенами, вторгшимися в Малую 
Азию. Фракийцы представлялись древним довольно многочис
ленным этносом. Геродот (V, 3) в частности писал: "Народ 
фракийский после индийцев - самый многочисленный на зем
ле". Под именем фракийцы Op^xes, Thraces) объединялись 
многочисленные племена, которые по словам того же Геродо
та (V, 3), "в каждой местности носят особые названия". Сре
ди многочисленных фракийских племен наиболее могуществен
ными были геты, дакийцы, мизийцы, трибаль!, кробизы, одри- 
сы, вифины, бессы, дентелеты, меды, киконы1. Некоторые из 
этих племен, как например трибалы, кробизы и одрисы, уже 
образовывали племенные объединения, а их социальная струк
тура характеризуется в послегомеровское время переходным 
этапом от доклассового к раннеклассовому обществу2. Фра
кийская этническая общность занимала достаточно обширный 
ареал. Как можно судить по данным исторической географии, 
с учетом дакийских и гетских племен, а также мизийцев и 
вифинов3, фракийцы занимали территорию от бассейна рек Вар- 
дар и Морава на западе до Черного моря на востокец , и от

1 подробно об этнической филиации фракийских племен см . : 
Данов X. Древна Тракия. София, 1969, с. 10 и сл.

2 Фол А. Демографска и социална структура на древна Тракия 
през I хил. пр. н.е. София, 1969. Златковская Т.Д. Воз
никновение государства у фракийцев. М., 1971.

3 -Златковская Т.Д. Указ. соч., с. 28, ошибочно включает в
состав фракийских племен и фригийцев, отличавшихся от 
фракийцев и этнически и по языку, более подробно об этом 
см. ниже.

11 Древние фракийцы в северном Причерноморье. М., 1969.



Карпатских гор на севере до островов Эгейского моря и за
падного побережья Малой Азии. Само название "фракийцы", по- 
видимому, следует рассматривать, вслед за Н. Йоклем, как 
"этнографическую формулу", а не как конкретное обозначе
ние того или иного племени. Его этимология до сих пор не 
имеет однозначного разъяснения.

Фракийцы обладали развитой культурой, о чем говорят мно
гочисленные находки предметов домашнего обихода, утвари, 
изделий из золота, серебра и бронзы, исполненные с боль
шим мастерством. Особенно высоко развито было у фракийцев 
искусство торевтикй. Наиболее ценные памятники фракийско
го искусства были обнаружены на территории Болгарии: Фра
кийская гробница в Казанлыке IV в. до н.э., сокровища из 
Панагюрище и ряд других.

■Несмотря на сильное влияние греческой, персидской, скиф
ской культуры фракийцы продолжали сохранять свое оригиналь
ное искусство вплоть до эллинистическо-римского времени5. 
Ряд крупных археологических открытий, относящихся к фра- 
ко-дикийской культуре, имел место на территории Румынии.

Важно отметить,, что в область духовной культуры на древ
них Балканах фракийцы также внесли значительный вклад. Ан
тичная послемикенская традиция называет одних из самых 
главных богов греческого пантеона Диониса, Ареса фракий
скими по происхождению6 (впрочем оба имени встречаются в 
микенских табличках и поэтому они могут относиться еще к 
более древнему общепалеобалканскому мифологическому слою). 
К числу фракийских богов в составе греческого пантеона 
относятся бог врачевания Асклепий, Финей, Семела, Сабасий 
и ряд других более мелких божеств и демонов. Полубог-полу- 
герой Орфей, поэты Тамирис и Мусей восходят к фракийской 
мифической традиции; фракийским по происхождению в свете 
последних исследований В.Н. Топорова был и весь цикл, свя
занный с культом Муз7 . Древнейшие фракийские культы божест
ва-всадника Героса, Бендиды, слившейся затем с культом бо
гини Деметры, и мифологические циклы, связанные с ними, го
ворят о своеобразии духовной культуры древних фракийцев. 
Весьма существенны связи древнебалканских народов в области 
религии с малоазийской системой религиозных представлений8, 
в особенности с культом Великой богини-Матери фригийской 
Кибелы.

5 Венедиков И. Предахеменидски Иран и Тракия. - Известия 
на Археологическия институт, XXXI (1969), с. 5-43.

6 Kazarov G. Thrakische Religion. RE, VIA, 472-551. Chi- 
rassi-Colombo I. The го1ё of Thrace in Greek religion, - 
In: Ier Congres international- de thracologie. Sofia, 1974. 
Михайлов Г. Трахите, София, 1972.

7 Топоров В.Н. MoTfoa'i "Музы". Соображения об имени и пред
ыстории образа (к оценке фракийского вклада). - В к н . : 
Славянское и балканское языкознание. Античная балканис
тика и сравнительная грамматика. М., 1977, с. 28-86.

8 Gusmani R. Le religion!' dell' Asia Minore nel primo mil- 
lenio A.C. - In: Storia delle Religion! II, Torino, 1969,



В составе собственно фракийского пантеона следует выде
лить также Залмоксиса (или Гебелеидзиса), божества возрож
дения, спускающегося в подземное царство в поисках бессмер
тия, божество-всадника Перкона, Rincaleus dorainus, deus mag
nus, бог-громовержец Збелсурд (ZBep©oup6os • zbelsurdos)9 .

Все вышесказанное говорит о том, что фракийцы оставили 
значительный след в балканской культуре и повлияли на сло
жение новых балканских этносов; ё качестве субстрата фра
кийский как и некоторые другие палеобалканские языки внес 
определенный вклад в формирование современных балканских 
языков. (Подробнее см. ниже).

Исследования по истории, археологии, антропологии и 
языку фракийцев в последние годы приняли широкий размах.
Об их интенсивности можно судить по тематике двух междуна
родных конгрессов по фракологии, первый проходил летом 
1972 г. в Софии, второй осенью 1976 г. - в Бухаресте. В 
Болгарии создан Институт фракологии, где с 1972 г. издает
ся серия "Thracia" (вышло пять книг).

К настоящему времени наблюдается выделение фракологии 
из комплекса наук о классических (греко-латинских) и палео
балканских (периферийных) древностей в самостоятельную об
ласть знаний. В этой связи нельзя не отметить выходящие в 
Болгарии по различным проблемам фракологии хорошо докумен
тированные библиографические обзоры Ж. Белковой и К. йор- 
данова10. Значительное внимание уделяется фрако-дакийской 
проблематике и в Румынии11.

Необходимость в новом обобщении материалов фракийского 
языка связана с рядом факторов. С одной стороны, собраны 
и систематизированы дошедшие до нас реликты фракийского 
языка: глоссы античных и византийских писателей и лекси
кографов, топонимы, антропонимы, тёонимы и этнонимы, пред
приняты попытки истолкования надписей, до сих пор, к сожа
лению, малоудовлетворительные. С другой стороны, многочис
ленные разногласия вызывает лингвистическая интерпретация 
материала и его соотнесение с фактами новобалканских язы
ков, в частности спорным является вопрос о ближайшем род
стве фракийского с албанским. Расхождения во мнениях про
являются также в вопросе о компаративной локализации фра-

c. 324-341. Grkgoire Н. Influences thraco-thessaliens et 
orientales sur les cultes de la Grice, de l'ltalie et de 
l'occident germanlque. In: Bulletin de l'Academie Royale 
de Belgique, 1949.

9 Георгиев В. Траките и техният език, с. 58-62..
10 Velkova S. Die thrakische Sprache (Bibliographischer

Anzeiger 1852-1965). LB, XII (1967), c. 155-184,- Idem. 
Die thrakische Sprache (Bibliographischer Anzeiger 1966
1970). LB, XVI/ 1 (1972), c. 55-63» Jordanov K. Bibliog
raphic sur 1'archeologie et l'histoire de la Thrace-
(1967-1970) - In: Thracia. I; Serdicae, 1972, c. 327-344.

11 Подробно об этом см. Vulpe R. Histoire des recherches 
thracologiques en Roumanie. - In: Thraco-Dacica. Buca- 
rest, 1976, c. 13-51.



кийского, о его месте в индоевропейской семье языков. В 
этой главе будет сделана попытка дать объективную сводку 
фракийского языкового материала с учетом современного со
стояния его изучения, за исключением ономастики, которая 
вследствие- своей многочисленности не может быть включена 
в нашу книгу12.

НАДПИСИ
Для древних, вышедших из употребления языков письмен

ные памятники являются единственным источником сведений. 
Однако языков, на которых сохранились обширные связные тек
сты, - хозяйственные документы, сакральные и религиозные 
тексты, эпические сказания и т.д., - не так много. Значи
тельно более многочисленны эпиграфические памятники, отли
чающиеся краткостью и трафаретностью. Как правило, по жан
ру это вотивные, посвятительные и надгробные тексты на кам
не, на металле, граффити на керамических сосудах, надписи 
на различных предметах обихода, реже декреты, законы, над
писи на стелах. Именно эпиграфические данные подчас явля
ются важнейшим свидетельством об исчезнувших языках. Цен
ность надписей как языковых источников, неизмеримо возрас
тает, если существует их надежное прочтение и истолкование.

История эпиграфики знает немало удачных открытий, дос
таточно упомянуть о дешифровке хеттской клинописи Б. Гроз
ным или крито-микенского линейного письма g М. Вентрисом и 
Дж. Чэдуиком. И все же до сих пор существуют эпиграфичес
кие памятники, которые таят в себе много непознанного. Ос
новными причинами, которые затрудняют интерпретацию надпи
сей, а нередко и просто их прочтение, является отсутствие 
билингв, неясность генетической принадлежности языка, не
известность графики, трудность семантизации идеограмм, пло
хая сохранность памятника и многое другое. Как показывает 
опыт, для надежной дешифровки необходим определенный объ
ем текста, величина которого колеблется в сторону увеличе
ния или уменьшения в зависимости от перечисленных выше ус
ловий. Другим не менее важным условием должна быть повто
ряемость, частотность блоков - цепочек знаков, букв, сил- 
лабем, морфем, на основании чего возможен комбинаторный 
анализ. В результате комбинаторного или смешанного комби
наторно-этимологического анализа текста устанавливаются 
грамматически (и семантически) значимые словоформы, морфе
мы, лексемы, форманты, детерминативы и т.п.

Фракийский язык обладает тем преимуществом, что уже дав
но на материале глосс и имен собственных установлен его 
индоевропейский характер. В известной степени это способ
ствовало идентификации обнаруженных надписей на террито
рии древней Фракии как фракоязычных текстов. Что же каса

12 О фракийской ономастике см.: Detschew D. Die thraki- 
schen Sprachreste, Бешеелиее В. Проучвания върху лични- 
те иМена у траките. София, 1965, Влахов. К. Тракийски 
лични имена. Фонетико-морфологични проучважя. София, 1976.



ется графики, то все надписи, которые принято называть фра
кийскими, выполнены греческими буквами. Этим однако и ис
черпываются надежные критерии достоверной дешифровки фра
кийских эпиграфических данных, поскольку на фракийском язы
ке нет надписей-билингв и отсутствуют значительные по объ
ему тексты (две самые большие надписи не превышают 60 зна
ков) . Названные причины служат главным препятствием на пу
ти к достоверному истолкованию фракийских эпиграфических 
памятников. Краткость и фрагментарность надписей и отсут
ствие в них знаков словораздела усугубляют трудности де
шифровки13. С другой стороны, до надежного истолкования 
фракийских надписей мы практически мало знаем о морфологии 
языка; на основании анализа имеющегося материала, в первую 
очередь имен собственных, восстанавливаются отдельные чер
ты морфологической структуры слова языка фракийцев11*.

В нашем распоряжении имеются две полные надписи со связ
ными текстами (надписи из Езерово и Кёльмена). Объем тек
стов предполагает в них наличие какого-то минимума морфо
логических категорий: имен, глаголов и т.п. Помимо этих 
двух надписей фракийскими считают ряд кратких надписей и 
их фрагментов, которые были обнаружены в ареале распрост
ранения фракийского языка. К ним причисляют также "фрако- 
идные" надписи с о. Самофракия. в связи с тем, что мизий- 
ский скорее всего был диалектом фракийского (или же фри
гийского? см. ниже), а не самостоятельным языком, мы вкло- 
чаем в корпус фракийских надписей также и единственную ми- 
зийскую надпись из Малой Азии.

Отдельные надписи из области древней Фракии, определяе
мые вначале как фракийские, при более глубоком изучении 
читались по-латыни или по-гречески. Так обстояло, напри
мер, дело с надписью из села Главиница недалеко от г. Па- 
зарджик в южной Болгарии, которая была прочитана на латин
ском языке в ее балканском варианте15. Параллелью к этому

13 Исключение составляет надпись из Кёльмена, которая, как 
мы полагаем, имеет знаки словораздела.
Влахов К. Морфологично-синтактични данни за езика на 
траките - предславянският субстрат в нашите земи. - 
Език и литература, 5 (1967), с. 47-53, Нерознак В.П. 
Опыт морфологического анализа фракийских языковых ос
татков. - В кн.: Лингвистические исследования. J!., 1970, 
с. 87-99; Чисто умозрительной следует признать попытку 
К. Влахова (Тракийски лични имена, с. 120 и сл.) рекон
струировать восьмипадежную систему фракийского склоне
ния, повторяющую известную парадигму, реконструируемую 
для общеиндоевропейского праязыка. - см . : Тройский И.М. 
Общеиндоевропейское языковое состояние. JI., 1967, с. 69 
и сл.

15 Бешевлиев В. Един загадочен надпис от 6 в. - Разкопки 
и проучвания, IV. София, 1949, с. 123-129; Георгиев В. 
Надписът в върху керемидата от с. Главиница и неговото 
значение за историята на латинский език. - РП, IV, 1949, 
с. 131-143; Петканов И. Към надписа върху керемидата от 
с. Главиница. - Serta Kazaroviana, II, Sofia, 1955, с. 271-278.



может служить так называемая "иллироязычная" надпись, ко
торая, как оказалось, после тщательного ее изучения, была 
греческой (см. главу "Иллирийский язык").

На территории Болгарии обнаружены также древнейшие пись
менные памятники, относящиеся к IV-III тысячелетиям до н.э. 
Одна из этих надписей представляет собой геометрические 
знаки на печати из Карзново, подобные же -знаки начертаны 
на трех плитках из Тэртэрии (Румыния). Другая древнейшая 
надпись была обнаружена на глиняной плитке, имеющей куль
товое назначение, в1969 г. в с. Градешница (Болгария) . 
Этот древнейший тип переходного пиктографо-идеографичес- 
кого письма с территории древней Фракии относится к на
чальному этапу развития письменности. Наряду с так назы
ваемым иероглифическим письмом д. с о. Крит, дренние надпи
си из Болгарии и Румынии представляют собой самую древнюю 
письменность Европы (см. приложение)16.

Важным источником новых сведений о фракийском языке 
(преимущественно ономастике) продолжают оставаться гречес
кие и латинские надписи, найденные на Балканах и в Малой 
Азии.

Представляется необходимым свести все известные к на
стоящему времени надписи, которые принято считать фракий
скими, в единый корпус и дать их объективное описание и 
интерпретацию с кратким изложением истории их изучения.
Все надписи разделяются нами на два типа а - фракийские 
и в - единственная мизийская. в первый тип нами включены 
десять надписей, в том числе 4 греческие во фракийской 
адаптации. Некоторые исследователи фракрйскими считают над
писи с о. Самофракия - 40 фрагментарных текстов, в том чис
ле 39 на обломках различного вида сосудов (амфор, кубков, 
кувшинов и т.п.) и один текст на фрагменте стелы17. Однако 
для этого нет пока достаточных оснований.

К о н к о р д а н с  ф р а к и й с к . и х  н а д п и с е й  
А 1 - надпись из Езерово.
А 2 - надпись из Кёльмена. ‘
А З  - надпись из Дуванлы (Башова могила).
А 4 - надпись из Дуванлы (Арабаджийский курган).
А 5 - надпись из Дуванлы (Големата могила) - греч.
А 6 - надпись из Дуванлы (Кукова могила) - греч.
А 7 - надпись из Дуванлы (Башова могила) - греч.
А 8 - надпись из Александрово - греч.
А 9 - надпись из Браничево.
А 10 - надпись из Дялул Грыдищей.
В 1 - мизийская надпись из Уюджюка.

16 Георгиев.В. Траките и техният език, с. 151-158. ff\1 7 Lehma.n К. Documents of the Samothracian Language. - Hes
peria, xxiv, 2 (1955), c. 93-100, - Лингвистическое ис
толкование надписей дает Дж. Бонфантэ: Bonfante G. а 
note on the Samothracian Language. - Hesperia, XXIV 
(1955), c. 101-109» Георгиев В. Цэакийският език, с. 29-42.



А. Фракийские надписи
А 1. Надпись на золотом перстне из села Езерово (Бори- 

совоградско) в Болгарии, обнаружена случайно в 1912 г. 
крестьянином при поисках клада. Там же были обнаружены и 
другие предметы из золота (диадема, ложечка, две треуголь
ных пластинки) и из бронзы (сосуд, зеркало, цилиндр, брас
лет, кольцо). Надпись полная, состоит из восьми строчек, 
исполненных греческими буквами. Текст идет слева направо 
и не имеет знаков словораздела (scriptio continue). Дати
руется V в. до н.э.

Л и т . :  Филов Б. Златен пръстен с тракийски надпис, ИЕЭД, 
ш / 2  (1912/1913), 202-221; Он же. - АА, 29 (1914), 420
421; Дечев Д. - УчПр, 19 (1914), 94-96; Он же. - ИБАД 4
(1914), 70-79 с добавлением Г. Кацарова на с. 77-78; Раг- 
van V. Bull, de l'lnstitut pour l'Stude de l'Europe sud- 
orientale,' 1 (1914), 127-128; Kretschmer P. - Glotta, 6 ,
(1914/1915), 74-79; Idem. - Glotta, 7 (1916), 86-92; Hirt Н,— 
IF, 37 (1916/1917), 213, ff; Olsen M . - IF, 38 (1917), 166
168; Ribezzo F. - RIGI 3 (1917), 55-63; Blumenthal A.von.-
IF, 51 (1933), 113-130; Friedrich J. Kleinasiatische Sprach-
denkmaler, Berlin, 1932, 148; Ginneken J.van. Actes du IV-e 
congr^s international de linguistes. Copenhague, 1938, 283
287; Georgiev V. I . JCZ, 65 (1938), 184-192; Detschew D. Die
thrakischen Sprachreste. Wien, 1957, 566-582; Георгиев В.
II. Тракийският езйк. София, 1957, 16-21; Merlingen И . - 
Die Sprache, 6 (1960), 1 79-192; Georgiev V. 111,. Les prob- 
l\mes fondamentaux de la linguistique balkaniques. Sofia, 
1966, 19-20; Schmitt-Brandt R. - Glotta, 45, 1/2 (1967), 
40-60.

РОЛ IZTENEAZN .
EPENEATIA '
TEANHSKOA
PAZEAAOM
EANTIAEZY
ПТАМ1НЕ
PAZ
НЛТА

Rolis 1 teneas-2nerenea3 "‘tiltea5 6n%sko7 arazea8domean9tile- 
zypta 1 0- 1 1mi8 12 er a 13 z?lta 14

1 - 2 Nom. pr., cp. PifiXns, вождь дакийцев, PoXXi-ytpas, 
название крепости в округе Германиа. Roiisteneas - гибрид
ное имя, фрак. Roli- + греч. -adevos. Hirt: Teneas = фрак. 
Dinis, Dines/ 3 Georgiev: as(n) 'я', авест. azdm; nere,
ner(i) = "жена, супруга"; 4 Nerene'a - Nom. pr.; Georgiev, 
III: ner(e) nea, где леа»= греч. vca 'новая, молодая';
5 Tiltea - Nom. pr., ср. TlXaxaCoь, фракийское племя, TuX- 
9 aCEL5 , Фракийский теоним; Ribezzo: TiltesCnes/ Seure, De- 
6ev: Tilteant Apostolidis: Tilteane; 6 Georgiev III: t(i)
ilte-a, где t(i), t' = алб. ty, t', t8 , рум. pi, болг. ti 
(Dat. Sg. Pronom.) - П Ь ё - а  "избранница", др.-инд. vrta < 
Vgta- 'избранница'; 7 Parvan: Sskoarazea - Nom. p r ., De-



fcev: eskoa га 'река Escus, Oloxos'i Kretschmer: esko = 
греч. "eoxov, лат. escit 'есмь'; Seure: Esko - Nom. pr., Pi- 
sani: nesko = ст.-сл. nekolbko, русск. несколько, nefev II: 
esko < *ed- 'есть', лат. vescor < *ye-edscor, Georgiev, I: 
n?sko = греч. dvnoxu); ® Nom. pr. , cp. Steph. Byz. : 'apar.oc
no Xus npbs тщ ndvTO) aitb ’A pa со и той nynoapevou, т & e'Svikov 
’Apa^tos. Georgiev III: Arazea = ?a(n) raze-(a) "наряду",
9 Defcev I: domean 'житель, принадлежащий к дому', De6ev 
III: Nom. p r . fem.; Georgiev III: do mean tilezyptam "pres 
de mon decfede (regrettfe)." ; Schmitt-Brandt: Domean - Nom. 
p r ., 10 11 Tilezypta - Nom. p r . (?) (Kretschmer, Seure,
De£ev); Schmitt-Brandt: tile 'помост', лит. tiles 'брус', 
ДР.-ИСЛ. Jpilja 'доска'? zgpta < {,zyb-ta < И.-е. *keu-bh- 
'украшать', фрак, топоним zoubra, EooBapos, др.-инд? ёишь- 
hkti "украшает"? 12 De£ev II < *moi , Schmitt-Brandt: Pro- 
nom. person. Dat. , польск. mie 'меня' < < *тёщ. 13 Geor
giev I: eraz, Hesych.: ep^oe'texva; Defev, III: era, He-
sych.: epas’Y^s; Schmitt-Brandt: era - Instr. на -а,- 14 Ком
плекс Slta ввиду нехватки места начертан отдельно на реб
ре перстня. Olsen: zSlta < *д'hel-to- "золото", лтш. selts,
ст.-сл. zlato, гот. guljpt Ribezzo: razSlta < *гё и *del- 
"fabricare" ИЛИ < *rog'eltom 'monumenta', лат. rogus 'кос
тер, могила'} DeSev III: zSlta < *sel-to, претерит от и.-е. 
*sel~, гот. seljan 'приносить в дар' или же лат. celare 
'прятать, скрывать', гот. huljan 'скрывать'; Georgiev II: 
elta 'воспитал, взрастил' < и.-е. *ai-to, лат. alo 'пи
тать, кормить', Schmitt-Brandt: zelta < *kel- 'покрывать, 
прятать', фрак. ?aXp6 s 'шкура', ср. однако глоссы.

В приведенной литературе вопроса мы не даем истолкова
ний, в которых авторы исходили а priori и-з какого-то опре
деленного языка и соответственно рассматривали надпись из 
Езерово как текст на этом известном языке: Апостолидис чи
тал ее по-гречески, Басанавичус и Срба по-литовски, ван 
Гиннекен по-грузински, Коржинек предполагал возможность 
рассматривать надпись как набор слов (заклинание) на перст
не-амулете. Попытки эти не прекращаются и по сей день, так, 
например, на Первом конгрессе фракологов (София, 19 72) не
которые участники вновь пробовали прочесть надпись на из
вестных языках (по-латыни и по-литовски) и за это были под
вергнуты резкой, но справедливой критике. К сожалению, в 
области гипотез остаются и все толкования, рассматривающие 
надпись как фракийскую. Более или менее надежными магут счи
таться лишь отдельные выделенные слова (имена собственные), 
а именно Rolis или Rolisteneas, Tiltea, Arazea, которые име
ют соответствия во фракийской ономастике. Нельзя исключить 
и того, что и некоторые другие комплексы могли быть имена
ми собственными (Сёр, например, вообще полагал, что вся над
пись состоит из трех составных (трехкомпонентных имен соб
ственных) .

Обзор всех предпринятых опытов интерпретации надписи из 
Езерово, показывает, что язык надписи явно индоевропейский 
и, учитывая наличие ряда имен, соответствующих известным 
уже из других источников фракийским именам, его скорее все
го следует считать фракийским; ни одна из приведенных выше



интерпретаций не дает надежного истолкования. Поэтому воз
можности использования лингвистического материала надписи 
для расширения наших знаний о структуре фракийского языка 
весьма ограничены. Остается формально-статистический и 
комбинаторный путь изучения текста. Ниже предлагается кван
титативный анализ частотности графем в тексте. Вебь текст 
надписи состоит из 61 знака. Расположены они на плоскости 
перстня так, что число знаков убывает по строчкам от 1 2 в 
первой строке до 3-4 в двух последних. Такое построчное де
ление скорее всего диктовалось лишь целью уместить вао над
пись на перстне. '

Таблица частотности знаков надписи

Гласные Сонанты Согласные Сочетания 
, гласных

Сочетания
согласных

A 10 A 4 Д 1 ЕА 5 FT 1
E 10 M 2 z 3 IH 1 IN 1
H 3 N 5 к 1 ОА 1 АТ 1
I 4 P 4 П 1 - Z К 1
0 3 - z 3 - NT 1
Y 1 - T 6 - ПТ 1

Прежде всего из таблицы видно, что гласные здесь пред
ставлены в изобилии (vokalreich) - они составляют больше 
половины от общего количества знаков (31); сочетаний глас
ных ЕА - 5 . Сонанты (15) и согласные (15) составляют вторую 
половину от общего состава знаков. В надписи три дифтонга 
(или диграфа?) ЕА, IH, ОА и 6 сочетаний согласных (возмож
но, знак "дзеты" также нотировал группу согласных фонем 
dz или d£). Наиболее частотен в сочетаниях согласных пе
реднеязычный глухой т (4), затем спирант Z (3). Наличие ва
риантов Н (3) и Е (10) свидетельствует о квантитативности 
гласных во фракийском18 .

А 2. Надпись на плите из песчаника. Плита прикрывала мо
гилу. Обнаружена при полевых работах в местечке Зунево Кла- 
денче возле деревни Кёльмен Шуменского округа в Болгарии. 
В захоронении были кроме того найдены: чешуйчатый панцирь, 
меч, наконечник от копья, амфора и битые глиняные сосуды. 
Плита с надписью разломана в верхней части на два неровных 
куска. Размеры большей части плиты: длина 142 см, ширина 
73>5 см, толщина 12,3 см; размеры меньшего куска: длина 
72,5 см, ширина 56 см. Плита лежала надписью внутрь, сама 
надпись представляет собой неправильный полукруг, который 
начинается на правом крае плиты, затем идет налево, тянет
ся вдоль левого края, пересекает ее по диагонали и закан
чивается у правого края. В середине полукруга есть еще од
на небольшого размера надпись, которая идет почти парал

18 Vlahov К. Ober die Vokalquantitclten im Thrakischen. - 
In: I-er Congrfes International des etudes balkaniques
et sud-est europiennes. Sofia, 1966, c. 216-218.



лельно краям обеих длинных сторон плиты. Буквы надписи раз
личны по высоте, которая колеблется от 2,5 см до 6 см. Дли
на большой надписи 14 3 см, маленькой - 30 см; первая на
считывает 61 знак, вторая - 9. Памятник датируется VI в. 
до н.э. Надпись выполнена греческими буквами восточноио
нийского типа. Направление письма бу'строфедон. Памятник 
хранится в музее г. Преслав в Болгарии.

Л и т . :  Be&evliev V. Inschrift in unbekannter Sprache 
aus Nordbulgarien. - Glotta, 43, 3/4, (-1965), 317-322; Он
же. Inschrift in unbekannter Sprache aus Bulgarien. - LB, 
XI, 1 (1966), 5-8; Georgiev V. Die Deutung der altertflmli-
chen thrakischen Inschrift aus Kjolmen. - LB, XI, 1 (1966),
9-23; Schmitt-Brandt R. Die thrakischen Inschriften. - 
Glotta, 45, 1/2 (1967), 40-60.

EBAP . ZEEAE|HN ETE EAIZEK* A
I I ВЛАВАНЕ| |
| |IEAE| I ЛЕТЕЛ I |YEA | |E X| |ДАКАТР.Е.
Надпись двуязычная, текст выполнен, как следует из при

водимых нами ниже доказательств, по-гречески с припиской 
на местном языке, вероятно, на фракийском. Предлагается та
кое прочтение и истолкование надписи:

1) Ebar1zesas2en3еtesa4izek.а 5
2 ) blabals6
3) isas7 leted8ued9e i 1 °dakat(o)r.sl1
1) Эбар прожил 58 лет и жил...
2) если причинишь вред...
3) кто же погребению если причинит...
Части 1-2 выполнены по-гречески, 3 - на местном языке.

1 Nom. propr., ср. фрак. ИС f/E 3 р о s » Hebrus, Ebrus, первый 
элемент ЕВри- фракийских имен ЕВри-SeApus , EBpu-Cevi.s (Det- 
schew, ts r , 163); 2 He Nom. propr., как считает В. Георги
ев, а греч. глагол crfaas - аорист от саш 'живу', с напи
санием Е вместо Н. Знак || из двух параллельных черт мы 
считаем словоразделом, а не обозначением м и N, как счита
ет в. Георгиев и вслед за ним Шмитт-Брандт. Во всех случа
ях знак || начертан на границе двух надежно выделяемых слов. 
Отметим, что у обоих интерпретаторов почти нет расхождений 
в делении надписи на слова, текст членится ими как раз в 
тех местах, где стоит знак |[. Репертуар греческих букв, 
однако, не знает такого знака для М или N. О том, что в 
надписи здесь мы имеем греческое слово, свидетельствует и 
тот факт, что за комплексом ZEEAE, за которым следуем знак 
|| (словораздел) и высеченная буквами меньшего размера це
почка H N , идет комплекс ете, которые вместе составляют 
фразу, в точности соответствующую греческому стереотипно
му выражению, неоднократно встречающемуся в посвятитель
ных текстах crfaas ётц 'прожил лет (столько-то)' из надгроб
ных формул. Примеры этих формул дает и В. Георгиев. Приве
дем некоторые из греческих текстов из Одессоса (Варна), в 
которых встречается эта формула: Auoviiaoos ДЕроодЕУои*Нран-



^ештл5 сrfoas ётп о' 'Дионис сын Демосфена Гераклеота про
жил 70 л е т ?; AlovvJolos веаторибои fipios Cioas ётп ХВ ' Х“Ере 
'Дионисий Фесторид предводитель (воин) прожил 32 года, про
щай' и т. д . ; 3 Вслед за Георгиевым мы рассматриваем комп
лекс ны как цифровое обозначение возраста умершего (н = 8 , 
N - 50) с перестановкой знаков, порядок следования кото
рых точно соответствует словесной передаче в греческом оитш 
леи, кеvrrfxovTci = 58; 4 Асс. Sg. от греч. ётп, ср. гомер. 
ётеа 'годы' от ёто£ < *Fetos 'год'. Георгиев считает сло
во фракийским от и.-е. *wetes-a(a). Форму etesa, по-види
мому, следует рассматривать как искаженную или диалектную;
5 Знак > следует, вероятно, читать как Z , а не как Г (как 
читают Георгиев и Шмитт-Брандт), тогда десь комплекс ize- 
ka можно рассматривать как 1. Sg. Perf. от греч. глагола 
Саы, ср. ёспха Perf. 'жил', 6 S g . Conj. Praes. ОТ греч. 
ВХаВи 'вредить', а не nblabaehegnl как у Георгиева и ЦМит- 
та-Брандта, ср. пример самого Георгиева греческого конь - 
юнк.тива Ttp-ans.

Вторая часть надписи написана не по-гречески, а по фра
кийски (или по-фригийски?). 7 Вторая буква, судя по фото
графии, "сигма" Pronom,, ср. фриг. is, ios 'кто', или лат. 
is 'этот он', as- Part., ср. ф р и г . as, В 20: ios ni sem(on 
knu] nanei kakun adaket titetikmenos aas knu[. .. 'кто это 
[му па7 мятнику (погребению) злое причинит, обреченный 
же...". Георгиев: NYAI = n uas(s) sn 'ne laedas hunc (s i
v e eum)' рассматривает его как синоним к предыдущему сло
ву (по Георгиеву п blabahe gnl); 8 Георгиев: let-edn 'mor-
tuum (den) Verstorbenen', 'умершего, почившего', лат. le- 
tum 'смерть', Acc. S g . < *leteyo 'умирать'. Однако более 
приемлемо предложение Шмитта-Брандта, который сближает этот 
комплекс с глоссой Гесихия XotTn’Ttiipos 'могила', Xoutei5e- 
lv’SoUtelv 'погребать, хоронить', авест. гаев 'умирать', 
гот. ga-lei$an 'идти', др.-исл. lieta 'проходить, исчезать, 
приходить к концу', 1 i<fin 'мертвый', leidi "Grabstatte" и 
т.д. от и.-е. *leit (hj - - i e w ,612; 9 El = греч. el 'если',
10 Medio-Passiv., ср. новофриг. addaketor, adaketera 'affici- 
tur' и особенно dakatior в недавно обнаруженной старофри- 
гийскдй надписи А 28 из Германоса (Малая Азия) (см. главу 
"Фригийский язык")» 11 Сйгма состоит иэ 6 штрихов и вряд 
ли ее следует считать особой буквой, так как число штри
хов могло то увеличиваться, то уменьшаться (в старофригий
ском алфавите оно могло колебаться от 4 до 11 штрихов);
12 Неясно значение знака •. Георгиев и Шмитт-Брандт чита
ют его как 0.

Надпись, вероятно, не закончена. Вторая часть ее, как 
мы видели, обнаруживает сходство с. фригийскими формами. И 
если текст написан на фракийском, то это может указывать 
на его связи с фригийским. Если учесть, что оба языка - и 
фракийский и фригийский - относились к палеобалканской язы
ковой зоне, то это окажется вполне возможным.

А 3. Надпись на серебряном блкще из Дуванлы Пловдивско- 
го округа, обнаружена среди прочих предметов при раскопках 
Башовой Могилы в 1929 г. Диаметр б л ю д а '20,5 см, вес 428 г.



В этом блюде хранился прах умершего, подвергнутого крема
ции. Посреди блюда вычерчены два концентрических круга. За 
ними изображена композиция, представляющая состязание че
тырех колесниц. Наездники одеты в длинные хитоны в шлемах 
трех видов "халкидийском", "пилос" и "иллирийском". На щи
тах эмблемы: кентавр, конь, лев. Надпись выгравирована на 
внешней стороне блюда греческими буквами. Текст идет сле
ва направо без знаков словораздела. Этот же текст начертан 
и на трех сосудах, найденных там же. Датируется V в. до н.э.

Л и т . :  Филов Б. Д. Надгробните могили при Дуванлий в 
Пловдивско, София, 1934, 63-65; Георгиев В. Тракийският 
език. София, 1957} Detschew D . Die thrakischen Sprachreste, 
110} <Jabei E. - StFil., 4 ( 1964), 82 .

ДАДАЛЕМЕ
Dadaleme 1

1 Nom. propr. Gen., вероятно, контаминированное из двух 
широко распространенных фракийских именных основ Dada, Da- 
das И Dale-: Dala-zelmis, Dale-tralis, Dalas, Daleis, Dal- 
l'eas (Detschew, TSR, 110-115); Detschew, 275 : Dada-lemes, 
Дабо-Xeyes; однако второй компонент имени, -Aeues, не на
ходит параллелей во фракийском ономастике. Иначе интерпре
тирует надпись В. Георгиев, который делит надпись da dale 
me и сопоставляет с албанской формулой dhe del (zot) те 
'Земля (Деметра), укрой, защити меня', где da равно de- пер
вому компоненту имени Дп-р^тпр» дор. До-ус!тлр 'мать-земля', 
фриг. Гбаи Ма (принадлежность к фригийскому сомнительна) и 
т.д., a dale считается точным соответствием алб. dal 'вы
ходить' и наконец те сближается с алб. те 'меня'. Чабей 
также пытается интерпретировать надпись с помощью албан
ского, однако в отличие от Георгиева он сближает ее с алб. 
фразой dhe, ndal те (тиа) 'земля задержи меня'. Обе интер
претации спорны, так как албанский язык, даже если бы он 
продолжал фракийский язык (что сомнительно), намного силь
нее должен отличаться по своей морфологической и фонети
ческой структуре от реконструируемого фракийского текста. 
Поэтому наиболее вероятно предположение, что надпись на 
блюде и на других предметах обозначает имя погребенного в 
род. падеже. (Подробнее см. Нерознак В.П. - В кн.: Этимо
логия. 1973. М., 1975, с. 199).

А 4. Надпись на золотом перстне из Арабаджийского кур
гана из Дуванлы. Перстень был обнаружен при раскопках Ара- 
баджийской Могилы в Пловдивском округе в 1931 г. Кроме пер
стня там были обнаружены: золотая пластинка-нагрудник, 17 
золотых подвесок от ожерелья, 19 золотых монет, золотые 
серьги (6 штук), две массивные золотые серьги в форме спи
рали, серебряный кувшин, серебряное сито, бронзовое зерка
ло, бронзовый амулет, аттическая гидрия и другие (свыше 50) 
мелкие предметы. На перстне с надписью высечено изображе
ние нагого всадника. Надпись полукругом охватывает фигуру 
всадника, в нескольких местах она сильно разрушена. Пред
меты из кургана датируются V в. до н.э.



Ji и т.: Филов Б. Надгробните могили при Дуванлий. Плов- 
дииско, 129-131, Георгиев В. Тракийският език, 10-14; Pi- 
sani V. - Paideia, XVI, 4, 245.

HYEIH...... ДЕЛЕ MEZHNAI
eugie1.... (epsie) .....dele2 mezenai3 ...• • • • • ••
1 Филов читает HYE и л и Н Т Е ,  четвертая буква, возможно,

1, от пятой лишь следы, в. Георгиев читает н YE IH, где пер
вую часть HYE обоснованно сближает с греч. (гомер.) e^s 
'доблестный, славный'. Однако его сопоставление с греч.
Сп - культовым восклицанием двух других испорченных зна
ков ненадежно; 2 Все буквы испорчены, Филов реконструиру
ет АЕ^Е, возможно Nom. propr. обладателя перстня, Георги
ев;’ ДрА^, как в А 3 в смысле 'защити'. Однако все ненадеж
но; 3 Шестая буква испорчена, Филов читает Л, Георгиев А. 
Следует принять отождествление этого комплекса В. Георгие
вым с мессапским божеством (iuppiter) Menzana, в жертву 
которому приносили лошадей, иллир. *mandos 'маленький конь', 
ИЛ Menda, и заимствованное в лат. из иллирийского mannus 
'малорослая лошадь галльской породы'. По-видимому, это сло
во имелось и во фракийском; ср. рум. manz, алб. mes, mezi 
'жеребенок'. Однако мы склоняемся к мысли, что здесь мы 
также имеем Nom. propr., ср. фрак, имя личное женщины Ме- 
Cavaua в надписи ИЗ Кавадарци: (Detschew,,TSR, 291): Me£a-
vaca тф £бьц> Av6p\, ’AXe(c>v6 p̂ > 'Медзаная своему мужу Алек
сандру (посвятила, воздвигла и т.п.)'. Тем самым можно чи
тать надпись и с комплекса MEZHNAI с возможным переводом 
'Медзена(я) доблестному... (своему такому-то подарила)'.
Ср. также В. Пизани: N.N. f6 ej6eXe ye cnvaL 'fecit me uxo- 
ri', 'сделал меня женой', где envoi, < Адцепа 'жена', одна
ко он сам же считает свое прочтение ненадежным. Вероятно, 
надпись на перстне была выполнена по-гречески по заказу 
женщины фракиянки и адресована своему мужу. Все же и наше 
прочтение нельзя рассматривать как бесспорное.

А 5. Надпись на золотом перстне. Перстень был обнару
жен при раскопках Большого кургана (Големата могила) в Ду
ванлы, Пловдивского округа (Болгария). На перстне изобра
жен нагой всадник, как и на перстне из Арабаджийской моги
лы. Позади всадника выгравирован правильными одинакового 
размера буквами текст. Перстень дошел в хорошей сохранно
сти и все буквы четко различимы. Надпись датируется V в. 
до н.э.

Л и т . :  Филов Б. Надгробните могили при Дуванлий, 58; 
Георгиев В * Тракийският език,'14; Pisani v. Paideia, xvi,
4, 245. .

ЕКУвОДОКО
Skythodoko 1

1 Nom. propr. Gen. masc. от основ на -о. Б. Филов с ч и - . 
тает надпись род. падежом (древняя форма) от ЕмиЭббомск 
вместо Ехидоббмои. В. Пизани определяет имя на надписи как 
Фракийское, но с греч. окончанием о (вместо -ои, характер- 
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иым для аттического диалекта того времени (V в. до н.э.).
В. Георгиев также рассматривает имя как фракийское. Его сле
дует однако рассматривать как греческое имя во фракийской 
передаче.

& 6 . Надпись-граффито на гЛиняном блюде, обнаружена при 
раскопках Куковой могилы в Дуванлы, Пловдивского округа 
(Болгария). Датируется V в . до н.э.

Л и т . :  Филов Б. Надгробните могилы при Дуванлий, 58 ел.; 
Георгиев В. Тракййският език, 14, сл.

1ПП0МАХЕ
Hippomah(е)s 1

1 Nom. propr. Nom. Sg. masc. от греческого имени лично
го ' Iituoii(£x°s • Неясно, является ли выпадение гласного по
следнего слога ошибкой гравера, или же закономерным напи
санием, вызванным фракийским влиянием, как считает В. Ге
оргиев .

А 7. Надпись на глиняной аттической гидрии, которая бы
ла Обнаружена среди прочих предметов в Башовой могиле в Ду
ванлы, Пловдивского округа (Болгария). На гидрии изображе
ны Диоскуры, стоящие рядом с конями и держащие в руках по 
два копья. На головах « петасы (широкополые головные убо
ры) . Над одной из фигур видны следы надписи, которую невоз
можно восстановить. Над изображением Диоскуров и женщины- 
жрицы можно различить слово из 4 букв, над жрецом так
же начертано слово из 5 букв. Надпись датируется v в. 
до н.э.

Л и т . :  Филов Б. Надгробните могили при Дуванлий, 74
78» Георгиев В. Тракийският език, 15-16» Bonfante G. - He
speria, XXIV (1955), 108-109.

КОДЕ
КОМОЕ
koas 1
komos2

1 Надпись можно рассматривать как квазибилингву: оба
слова являются обозначениями жрецов. Дж. Бонфантэ считает 
надпись фракийской и сравнивает xoas с xauris 'жрец', xoiues, 
xaueov - Асс. fem. 'жрицу' у Гиппонакта (Diehl, fr. 5), греч. 
коею 'замечаю, понимаю', Эио-омбо; 'жрец, наблюдающий за 
жертвоприношением' < и.-е. (s)kou-. Ср. также у Гесихия 
HoJns'oi, 6l *6n s . te0e\5s 'жрец'. Глосса в форме koes пол
ностью соответствует K0AZ в нашей надписи. Слово, возмож
но, палеобалканского (негреческого) происхождения» 2 В. Ге
оргиев всю надпись считает греческой и комплекс КОМОЕ рас
сматривает как культовое греческое слово, реконструируя для 
него архетип по словообразовательной модели *tepo)<owos, ср. 
f-epo — nourfs | tepoupyds и РЯД других, которое сравнивает с 
греч. imto-xdvids 'конюх', edpo-xduos 'шерстобит', хоуеш, 
иорисш 'заботиться', xdEvvtu 'работать'. Сравнение это вызы



вает сомнения. По-видимому, сакральный термин, палеобал
канского (фракийского или другого негреческого и.-е. язы
ка происхождения.

А 8 . Надпись на серебряном таэике из с. Александрово, 
Ловчанского округа (Болгария). Кроме того там же были об
наружены 2 других серебряных тазика без надписей, бронзо
вая энохоя, бронзовое ведро и бронзовый таз. Предметы по
ступили в Народный музей в Софии в 1900 г., о самом погре
бении, где были на: лены перечисленные предметы и о раскоп
ках сведения отсутствуют. Надпись выгравирована пунктиром 
на внешней сторо тазика. Датируется V в. до н.э.

Л и т . :  Фи/toe г . Надгробните могилы при Дуванлий, 180
185} Он же. - ИАД, VI, 1918, 60} Seure G. Archeologie Thra
ce. Paris, 1925, 3 3 ; Георгиев В. Тракийският език, 22-23} 
Pisani V. - Pai'5‘ ■ = , XVI, 4, 245.

KOTYOZETTHIZTON
Koty 1os2en3ge1|i (e)ston5

'О Котир, который в землю да ниспосылается'. Надпись гре
ческая, хотя и посвящена фракийцу.

1 Nom. propr. Voc. masc. ср. фрак. ИЛ Kotls, Kotus. Фи
лов и Георгиев читают: Kotyosj 2 os = греч. os 'который'}»
3 EN = греч. сv 'в'} ц де - Loc. Sg. греч. уп 'земля'. Ге
оргиев читает: ГН1 и считает его фракийским словом, сбли
жая в то же время с греч. yfi, yen, дор. уа, гомер. у о to 
'земля'} 5 Imper. Praes. Med. от глагола 'с тт п уС 'ставить, 
класть' или же от "п у ь  'посылать' и тогда перевод 'да нис
посылают'. Во всех случаях надпись следует рассматривать, 
как посвящение фракийцу Котису, на предметах, сопровождаю
щих его в загробный мир.

А 9. Надпись на серебряном тазике из с. Браничево (Бол
гария) , который обнаружен при раскопках одного из фракий
ских могильников. Надпись датируется IV-III вв. до н.э.

Л и т . :  Дремсизова Ц. Сборник в чест на акад. Дечев. Со
фия, 1958} Георгиев В. Тракийският език, 23-25.

THPHZ АМАТОКОY ПАДРУ IH
THrls 1 AmatokO2 padru2 ie1*

'Терес (сын) Аматока Патра 18 лет (жил)...
* Nom. propr. Nom. Sg. masc. ТлРП5 - хорошо известное 

фракийское имя, оно стоит в начале генеалогического древа, 
фракийских царей (В. Бешевлиев. Проучвания върху личните 
имена у траките, 7); 2 Nom. propr. Gen. Sg. masc. распрост
раненное фракийское имя (Detschew. - tsr, 15» Бешевлиев, 
Проучвания, 14, 23); 3 Nom. propr., Gen. Sg. masc. Nom. 
*Patros, *patron, ср. иллирийск,- (или фракййск.?) Патра- 
cs - царь Пеонии (340— 313 гг. до н.э.) и IIoitpuv в надписи 
naipuv Дростjoovj (A. Mayer. Die Sprache der alten Illyrier, 
I. wien, 1957 , 261 ); ** Комплекс IH мы считаем цифровым обо
значением возраста умершего (18).



A.JLO. Надпись в виде двух печатей на глиняном сосуде из 
Дялул Грвдищей (Румыния).

Л и т . :  Daicoviciи G. Studii §i cercetari de istorie 
veche, VI, 1-2. Bucurejti, 1955, 57-59, 200-202} Георги
ев В. Тракийският език, 25-26.

На первой печати: Decebalus 1
На второй печати: Persorilo2

1 Nom. propr. Nom. S g . masc. Хорошо известное дакийское 
имя личное» 2 Георгиев читает Decebalus per Scorilo 'Деце- 
бал сын Скорила', где. *рег < и.-е. *р(о)иёг(о) = лат. риег 
'мальчик', -рог, -per во фракийских именах Marcipor, oiu- 
per, Ziper, Naepor и др. Scorilo,' по Георгиеву, Gen. Sg. 
по типу Гхидобохо, Ерl vaхо . В дополнении к дешифровке 
(стр. 84) он сравнивает его с первым компонентом албанских 
имен личных Perdoda, Ndue Perbrunga, Geg Pergega и т.д., и 
отождествляет с дакийским per 'сын'. Однако элемент per в 
албанском, вероятно более древняя ступень алб. предлога 
prej 'из'. Первоначальное значение этих имен следователь
но: Леф из Доды (фис или род), Ндуе из Брунги, Гег из Гег- 
НИИ. Поскольку комплексы Decebalus и Perscorilo нанесены 
на каждую печать отдельно, то думается, что на печатях мы 
имеем два имени, или два компонента сложного имени. Над
пись на второй печати Perscorilo можно считать отдельным 
именем, которое хотя в такой форме и не встречается во фра
кийском (есть лишь форма Scorilo), тем не менее имеет сход
ные по словообразованию параллели во фракийской ономасти
ке. Ср. этникои Perburidavensis от фракийского топонима 
Burridava, ср. этникон без элемента per- B-0i>pt,6aunvai,0L 
(D. Detschew, TSR, 81-82), ср. также фрак. ИЛ KdcLs и ИС 
Percosius, Перхыапг (D. Detschew, TSR, 255, 364). Persco
rilo - Nom. propr. Nom. Sg'. masc., cp. "Scorilo Da со rum dux" 
'Скорило - вождь даков'. Об этом имени подробно см. D. Det
schew, tsr, 460-461. Нельзя исключить предположения, что 
надпись выполнена на местном варианте балканской латыни.

V

В. Мизийская надпись
В 1. Надпись из УЮджука на мраморной плите была обнару

жена на границе между древними Phrygia Epiktetos и Mysia 
(совр. Турция) недалеко от Котиайона (Kotyaion) на р. Темб- 
рис между древним г. Дорилайоном (совр. Эскишехир) и Айза
ной (Aizanoi). В верхней части плиты изображено какое-то 
животное. Надпись датируется IV-III вв. до н.э., она со
стоит из семи строк. Текст надписи сильно поврежден. На
правление письма справа налево.

Л и т . :  Cox-Cameron. - Klio, XXV, 1-2 (1932), 34-39;
Friedrich J. K1SD, 140-142} Kretschmer P. - Glotta, XXII 
(1934), 201-203» Георгиев В. Тракийският език, 26.

1 [•...... . J  е f....... ]] 2 Г....;} ко [----}а[х]е[.....]а[...  ̂ 3
lamnlavaj&ijkse43• amri 4 adlevasij • arlavo j • te 5 epavijui^-



anevnevej bl*J anoi apnekovsn’fatan tv/7*j7 1 ikeS .brater a IS5 
patri j i6isk [. . .J caret

1 Графика надписи имеет ряд особенностей. С одной сто
роны, формы некоторых букв совпадают со старофригийскими 
образцами. С другой стороны, ряд знаков имеет параллели в 
лидийском алфавите. Характерной особенностью графики над
писи, по мнению Фридриха, является различение .трех видов 
сибилянтов:^ = s, р' = к, как и в лидийском, и знака/7 , 
который Фридрих идентифицирует как г. Последний знак, ве
роятно, можно рассматривать как j или д. Ср. пересмотр чте
ния зеркальных знаков V  , v* во фригийском, которые до не
давнего времени читали как z, а теперь читают как j (М. Ле- 
жен, И.М. Дьяконов, В.П. Нерознак).

Согласно Ксанфу-лидянину у Страбона (хп, 572), мизий
цы говорили на смешанном лидийско-фригийском языке: рар- 
xu,peCv 6е иоЛ, xnv SlcJAextov. ui€oXi56lov ■уТхр itшs etvau xat, 
усСофр'^уьоv . Это надо понимать, вероятно, как то, что в 
Миэии говорили на местном.языке, близко родственном к фри
гийскому, но в составе которого было много лидийских (хет- 
то-лувийскик) заимствований; 2 В строке 3 можно выделить 
комбинаторно комплекс lavaj (у Фридриха всюду z) и в 4 1а- 
voj, которое (как сокращение?) можно сравнить со старо- 
фриг. lavagtaei (греч. ХаРсху£тсх5 = Мик. ra-wa-ke-ta) ,• 3 ntfk- 
ses (читается nikses), ср. изолированное фриг* имя личное 
(Восточная Фригия) Ne£lv (Асс. s g . ) МАМА VII, 585, Nom. - 
Ne?us (Zgusta, KLPN, 358) t ** ad- в комплексе adlevasij так
же можно видеть параллель к фриг. ad-: addaket, ad-beret < 
aSBepexj 5 brateraik от и.-е. *bhrater 'брат', ср. фриг. 
Вратере(ь) Dat. Sg.> 6 patriji - Dat. Sg. ОТ И.-е. *pat9x 
'отец', ср. типологическую параллель из одной старосабел- 
льской надписи matereih patereeh в прочтении Г. Радке15. 
Поскольку во фригийском языке засвидетельствовано кроме 
слова *brater 'брат' также слово та tar и оба в форме, близ
кой к реконструируемой индоевропейской, можно вполне до
пустить, что слово *pater существовало и во фригийском. Все 
остальное в надписи не псщдаетзя истолкованию. Следует под
черкнуть, что поддающиеся истолкованию комплексы надписи гово
рят о близости языка этсй надписи к фригийским языковым остаткам.

D. Фракийские глоссы 
и дакийские названия растений

Важным источником сведений о древних реликтовых индоев
ропейских языках палеобалканского ареала (фракийский, илли
рийский, мессапский, древнемакедонский, фригийский) явля- - 
ются глоссы у античных авторов и византийских лексикогра
фов. Особое значение для исследований палеобалканских язы
ковых остатков имеет словарь Гесихия Александрийского, ран

15 Radke G.. Umbri. - RE, Suppl. IX (1962), col. 1764, В.Пи- 
Эани читает ЭТО место materelf paterelf (Pisani V. Le 
lingue dell' Italia antica oltre il Latino. Torino, 1964 
c. 226-;.



невизантийского лексикографа, жившего около V  в. н.э. (о 
словаре Гесихия см. ниже). Помимо Гесихия, фракийская лек
сика сохранилась также в словаре Фотия, анонимном Etymolo- 
gicum Magnum и в ряде других источников, в первую очередь 
в схолиях к древним писателям. Материал глосс неравноце
нен, некоторые из них,, обозначенные как фракийские, при 
рассмотрении должны быть исключены как недостоверные, дру
гие же относятся к иноязычному окружению.

Помимо собственно глосс в апеллятивную лексику фракий
ского языка мы включаем дакийские названия растений, кото
рые дошли до нас из списка целебных трав и растений рим
ского военного врача Диоскорида 16 (I в. н.э.), жившего при 
императорах Клавдии (41-54 гг. н.э.) й Нероне (5 4
63 гг. н.э.). Ссылаясь на дакийскую фитонимию, фракий
ский языковой комплекс иногда называют фрако-дакий- 
ским (И.И. Руссу).

Издатель Диоскорида М. Веллман считает, что этот спцсок 
был заимствован из труда Памфила "О травах" Пер'и Воxavuv, 
жившего также в первой половине I в. н.э., т.е. еще в не
покоренной Римом, а следовательно и не романизированной Да
кии. Тот же Веллман отмечает, что синонимический список на
званий растений был добавлен к первоначальному сочинению 
Диоскорида лишь в III в. н.э., т.е. во время интенсивной 
романизации римской провинции Дакии. Поэтому пометы Actvoi,, 
Daci могут означать не только, что эти названия дакийские, 
но лршь просто указывать на то, что они засвидетельствова
ны в провинции Дакия, которая к тому времени была заселе
на римскими колонистами17. Многие так называемые "дакий
ские" названия растений, как показывает анализ, являются 
искаженными латинскими или греческими словами.

К концу III в. н.э. или даже к началу IV в. н.э. отно
сится и запись дакийских названий растений в гербарии Псев- 
доапулея, которая в некоторых случаях отличается большей 
обстоятельностью описания. Д. Дечев со ссылкой на издате
лей (Howald-Sigerist, Corpus Medicorum Latinorum, IV) ука
зывает, что список Псевдоапулея включает ботанический сло
варь IV в. н.э. К этому времени местное население практи
чески было почти полностью ассимилировано.

Фракийские глоссы и дакийские названия растений с сере
дины прошлого века становятся объектом лингвистического 
изучения. Уже в работах Я. Гримма 18 делается первая попыт
ка истолкования материала глосс. В различной степени иссле
дованию фракийской лексики уделяли внимание многие 19 из

16 Pedanii Dioscoridis Anazarbei de materia medica, libri
quingue, edidit Max Wellmann, vol. I-III, Berolini, 1907— 
1914.

18 Detsciiew D ' Die thrakischen Sprachreste, c. 541-542.
Grimm J. Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig, 1848, 
c. 204-215.1 9 Leo F. Einige Bemerkungen dber die Sprache der Geten. - 
KZ, III (1854), c. 176-194; De Laqarde P. Einige Bemer
kungen dber iranische Sprachen ausserhalb Irans. Gesam-



вестные филологи XXX века. Подробному лингвистическому ана
лизу подверг фракийские глоссы В. Томашек в своем компен
диуме о фракийцах20. В полном объеме все фракийские глоссы 
представлены в собрании фракийских языковых остатков у 
Д. Дечева2 ?. лингвистический анализ фракийских глосс дает
ся В. Георгиевым22 в специальных монографиях по фракийско
му языку, а также в многочисленных статьях и разделах ря
да книг. Список фракийских глосс дает и И.И. Руссу 23 в свод
ной работе по фракийскому языку, однако критерии включения 
тех или иных глосс у него весьма произвольны, кроме того он 
необоснованно включает в список фракийской апеллятивной лек
сики также и фригийские глоссы. Нет строгого разграничения 
фракийского лексического материала от фригийского и в вы
шеназванных работах.

Исследованием ботанических названий из Дакии помимо на
званных исследователей специально занимались Д. Дечев и
В. Георгиев21*. В работе В. Георгиева предлагается ряд уточ
нений и новых объяснений дакийских названий растений. И на
конец этимологическому анализу фракийских глосс и дакий
ских названий растений уделяется внимание в работах И. Ду
риданова и В.Н. Топорова25. Помимо названных работ за по
следние годы появился ряд статей, посвященных отдельным 
глоссам и дакийским названиям растений. Все это заставля
ет дать новую объективную сводку фракийского ацелля- 
тивного материала на современном уровне лингвистических 
знаний.

melte Abhandlungen, Leipzig, 1866, с. 176-194, 276-295; 
Roesler R. Ober das Thrakisches, ZOeG, 1873, c. 105-116} 
Pick A. Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Eu- 
ropas. G6 ttingen,'1873, c. 408-423} Meyer G. Zu den thra
kischen Glossen. - BB, XX (1894), c. 116-124; Kretsch
mer P. Einleitung in der Geschichte der griechisch.en 
Sprache, c. 217 и сл.} Solmsen F. Thrakisch-Phrygisches. - 
KZ, 34 (1897), c. 68-80. (

2® Tomaschek W. Die alten Thraker, II, 1, c. 22-36.
21 Detschew D . Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957.
22 Георгиев В. Тракийският език, с. 54-56} Он же. Траките 

и техният език, с. 201-223.
23 Russu I.I. Limba traco-dacilor, с. 89-130. ;
21> Decev D. pie dakischen Pf lanzennamen. Sofia, 1928; Geor

giev V. Die dakischen Glossen und ihre Bedeutung zum 
Studium der dakischen Sprache. LB, VIII (1964), c. 5-15.

25 Durldanov I. Thrakisch-Dakische Studien, I. Sofia, 1969; 
Он же. Езикът на траките, с. 20-25 и 72-86 (надежно фра
кийскими И. Дуриданов называет лишь 23 глоссы из антич
ных и византийских источников); Топоров В.Н. К древним 
балкано-балтийским связям в области культуры и языка. - 
В кн.: Первый симпозиум по балканскому языкознанию, 
с. 24-38} Он же. К фрако-балтийским языковым паралле
лям. I. - В кн.: Балканское языкознание. М., 1977, с.30- 
63} То же. II. - В кн.: Балканский лингвистический сбор
ник. М., 1977, с. 59-117.



alonhus Nom.,propr.?
* ’ AXoyxeCv ’ ' AXdyxoos licueta$ai, 6 eax\v eOvog 9pqixSiv - 

Besych. Вероятно, Nom. propr.? Уже сам текст объяснения 
глоссы заставляет принять конъектуру Альберта ’AXoyxous = 
ДоХбухоид, Dolongi, Dolongae, ср. название фракийского пле
мени AdXoyxoc (Detschew. - t s r , 148) и Эпоним AoXdyxos. 
Другую конъектуру AXoyetv'Axdyos предложил Иктдт. Менее 
вероятно.

alonhon 'копье, наконечник'
ЛХоухоу " ббри ’ тЬ ol6t^plov, 9pgxLxQs - Etym. М. 'копье, 

железо по—фракийски', AXoyxtfv * ббри * х<5 &ol.6 t̂ pi,ov - Hesych. 
'копье не железное'. В Etym. м. ai,Stfptov стоит по общепри
нятому мнению вместо Aai.6rfpcov (Detschew, - tsr, 13). От 
греч. Xdyxn 'наконечник копья, копье', которое также не 
имеет убедительной этимологии, по-видимому, от *Xoyxos,cp. 
лат. longus "длинный", Frisk, GEW, 132.

aloitis 'горечавка, горчанка, GentJ,ana'
ye vxtavrf ’ oi, 6е xevxa\5pei.os рьса, oi, 6e aXdri raXXoxtf, oi, 

6e Xeupiovuov Adp6avot aXoCxus 'PaiyaCoi, yeviuCJva, 0ouaxoi, 
xuxev6a, oi. 6e xouixitfXus - Diosc. 3, 3 RV (W, 2, 4) A grae-
cis dicitur aloe Gallica, alii gentiana... Dardani aloi
tis... Pseudoap. 16 (BS, 51). В обоих источниках глосса 
названа дарданской. Tomaschek, Thr., и ,  l, 26: др.-верх.- 
нем. elo 'ярко-коричневый, желтый', н.-нем. elwer то же. 
Несомненно, связано с греч. & Л <5п 'алоэ', 'столетник', од
нако, вопрос о том, какой язык послужил источником для дру
гого, не совсем ясен. В греческом, во всяком случае, это 
заимствование, поэтому можно предположить, что греч. &Х<$п 
было заимствовано из палеобалканского (дарданского) источ
ника. Высказывается также мысль о восточном происхождении 
греч. &Х<$П| см. Frisk, GEW, 77. Ср. также йХохад'раббофб- 
POS 'жезлоносец, ликтор' (Н. Krahe, Die Sprache der Illy- 
rier, .44 ) .

argilos 'мыль'
’ApytXos, *<5Xis Opdxns...

...uni 6 p<gxQv 6 uOs 5pyi<Xos.». - St. Byz. 112-113. Toma
schek. Thr., II, 1, 4 считает глоссу 5pylXos’uuS изобре
тенной и сближает топоним ‘ApytXos с глоссой Гесихия йрус- 
Xos'n oyexx'ts y4» n Xeux<5yetos 'вычищенная земля, белозе
мельный' и с двумя другими глоссами <5руеХХа'оСхцра Махебо- 
vcm6v ркер OepwaJvovxes XodovxCtc и ipytXXo ‘ xaxdyeuot oCxol 
ipvJyuaxa Ktiipep Juv - Ephor. apud Strabo 5,4, 5 < *arg'- 
'блестящий, беловатый'. Этимологию Томашека принял Н.Йокль 
(Streitbergs Festgabe# 177), который в то же время считает 
сомнения в подлинности глоссы 5pyiXos’u0s необоснованными. 
Сходное семантическое развитие он видит в балтийских язы
ках Лит. pele 'мыль' и pelet 'плесневеть', ср. лтш. р$1е 
'мьаиь', лат. pallare 'быть бледным, блеклым'. Менее убеди
тельно D. Detschew, TSR, 23 для топонима 'ApycXos от ^trk-



'запирать на замок, стягивать', лат. агсео 'закрывать на 
замок', арм. argel 'засов' и X. Барич (aacje, ii (1924), 
379-389, Llnguistl&ke Studije, 13, Istoria arbana&kog je- 
zlka, 21) от греч. $pxi<Xos 'птица королек' < *orgh~. Более 
предпочтительно объяснение Н. Йокля f со своей стороны мы 
сошлемся на глоссу Гесихия (Jpyi-os ’ Xeuxtfs, xaxv5s 'белый, 
быстрый'.

asа- 'название растения'
в X ^ v n Brfxi-ov'ot бе xi^xi-ov, ot бе itexpLvrit о<!бе жетрш-

С  f  ^  / л  4  р  V л  С -  ^  0 \voov, oi, 6 е kuOoov, ои бе nayyovdTOV, о», бе хаУа L л е иил v , 
ot бе uprfxEiov, o i  бе <4jcp<5?uXXov, ot бе xeviaoyeupov, Atyd- 
uTioi oaapdpd, .* Р ш у аС  о i, тоиаоьХйуш, o l  6e <papq>apuap, ot 6i 
яоиотоиХйЕуш, Bdaaoi, &aS - Diosc., 3, 112 RV (W. 2. 124). 
Tomaschek. - T h r . II, 1, 26: ao5 < *ak'- 'быть острым',
ЛТШ. ass 'острый'; Duridanov. - TDS, I, 85: ЛИТ. Диал, asys 
(esys) 'хвощ, Equlsetum', лтш. asi, asas 'камыш, тростник') 
Дуриданов. - Бзикът на траките, 20 сравнивает также с лтш. 
aMs, ass 'острый', ст.-сл. остръ, лит. a&trhs 'острый'. ф .  
также топонимы ’AcaJ, жшцп Kopovddu то eOvuxov ’ AoaCos .lot\ 
xa\, xoSun Spanns ’AaaJ to edvuxdv то аот6 - St. Byz. 130, 1, 
"Aoai, 'ovopa opous 'название гор' - Suid. Lex. Ср. также 
алб. ash¥, ashja 'каменный дуб', 'ilex acuifolium', 'остро
лист', ср. выше AxptftpuXXov 'остролист'» народные названия 
этого растения в албанских диалектах также связаны с поня
тием "острый" gjemp ujku (Bilisht), glemp ulku (Dardhe) - 
ВОЛЧЬЯ колючка'. — Mitrushi I. Druret dhe shkurret e Shqi- 
perise, Ttrane, 1955, 303; Idem. Dendroflora e Shqiperise, 
Tirane, 1966, 324.

astrallan - Nom. propr.
* До т paX ua v * to v 9p<jxa А\5боь - Hesych, 'лидийцы фракийца 

(так называют)'. Tomaschek. - Th r ., ,i, 57 объясняет эту 
глоссу контактами меонийцев (карийцев?) с траллами и срав
нивает с другой глоссой Гесихия АотраХбг'о фар<5д ве.ттаХо^ 
'скворец у фессалийцев', лат. s tumus, англосакс, s t e a m  
'скворец'. Сомнительно. Вероятно, Nom. propr., ср. Еьсат- 
pdXis (Detschew, - tsr, 165) X многочисленные имена со вто
рым компонентом - ipaXnSt -TpaXus» -tralis, -tralus (Det
schew. - tsr, 518) и этноним ряда палеобалканских племен 
в южной Иллирии и в Малой Азии TpcfXXeis, TpdUAou, Tralles.
О том, что лидийцы могли называть фракийцев по городу, го
ворит тот факт, что город на границе Лидии и Фригии носил 
название TptfXXns, TpdXXa (TpdXa), ср. также название горо
да в Карии TpaXXеl s (Detschew. - TSR, 518-520). Вопрос об 
этнической принадлежности траллов не совсем ясен - фракий
цы? иллирийцы?

balios, ballon 'белый, светлый'
BaXtog*3vopa той Crntou тоЗ ’AxtXX^ws.onuaovei, бе х а \ ,  том- 

houml'Xov. E&pi,itt6ns ’BaX.oav iXayiv лс t v , л ipAXuds tls <3v / 
o Xeunoy^Tuitos мои, o Xeujcdg - Etym. м. 'Кличка коня Ахилт



ла "Балиос", оно имеет также значение "пестрый"... или же 
говорят о белом или о чем-либо с белым пятном', то (pdXtov 
6е на\ SctXbov X^youauv ё it l то exovtiov то Xevjxov ёпо тш ре- 
тоЗпш - schol. Theocr. viii, 26 '"фалион" же и "балион" го
ворят об имеющих белое на лбу', ?axfxj6 s 'Xeuxtfs 'белый', 
(paXudiiouv " Xeuxduouv 'белоногий', paX£"aJt,o С Таиров ’ Xeuxo- 
ц£типоь 'быки с белой звездочкой на лбу' - Hesych. ср. так
же ВаХ/~Х_/ tfv ’ BokjlXe\5s ' Ф puy l o t С - Hesych. К этому ср. ряд 
фракийских личных имен BaXas, BaXns, Balius, а также эпи
тет Юпитера BaXnos и эпитет Диониса BdXos (Detschew. - tsr, 
41). Как справедливо считает Дечев, вся группа восходит к 
и.-е. *bhel- 'сиять, блестеть, сверкать', др.-инд. *bha- 
13-т 'блеск'. Палеобалканское слово с типичным для палео
балканских языков изменением bh > Ь, ср. греч. ферш, др.- 
макед. Bepoia, мессапск. beiairt, фриг. ab-bei;et, алб. Ы е , 
Ьетё. Эта глосса имеет точную параллель в албанском, ср#. 
группу слов, обозначающих белое пятно или отметину у раз
личных животных bal, -i 'собака с белыми пятнами', ср . ‘вы
ше itoL>fuXov 'пестрый', balash, balosh 'конь с белой звез
дочкой на лбу', ср. выше Хеихоц£тшиод 'с белой отметиной 
на л б у ' , bale - говорят о лошадях или овцах с белой отме
тиной на лбу, baler, baliskS 'белолобая коза', baio 'бе
лый бык' и balushe 'светлое пятно, образующееся от луча 
солнца в темной комнате' (Нерознак, Фракийские реликты в 
балканских языках, 82), ср. также арум, bal, -i, baliu, ba
le 'названия, даваемые собакам и лошадям пестрого цвета', 
в особенности тем, которые имеют пятна на лбу, ср. также 
н.-греч. undXtos с тем же значением (т. Papahagi, dda, I9d). 
Ср. также топоним Балша < *Balissa < *Bhel-issa (Дуриданов, 
Сборник Дечев, 1958, 151-166). Другие надежные параллели 
происходят из балтийских языков, ср. лит. b'alas 'белый', 
лтш. bSls 'бледный, белый', греч. <paXi,<5s 'светлый, с белы
ми пятнами'. Тем самым мы здесь имеем надежную палеобалка- 
но-балтийскую лексическую изоглоссу, свидетельствующую о 
древнейших языковых связях этих двух ареалов. К этому сле
дует добавить сближение дакийского топонима BdXauoov с вы
шеназванной группой балтийских слов у Дуриданова (TDS, 19). 
Все же вопрос о фракийском происхождении глоссы остается 
открытым.

bolinthos 'бык, тур'
’ E v  ttJ n a i , o v L < j  n > a a \ v  e v  t Sj б р е и  ' H o a J v a i  x a X o u p £ v u > ,  ui 

tti v I l a u o v u x T i v  x a c  r h v  M a t 6 c x > i v  6 p l C e l ,  eT v o i , tY  ©t i p l o v  т о .  
x a X o i J p E v o \ >  S t f X u v S o v ,  i n t o  6 e t w v  IIct i ,6v<i)v y d v a x o v  / u o v a t n o ^  . 
t o O t o v  Xe y o u c j i , t ti v i j e v  . oXi i v  qi i 5ai , v n a p a i c X n o t o v  E u v d t  S o ’t . . . -  
Aristot. de mirab. ausc. I, 830 a 5. Tomaschek, II, 1, 5 
сравнил корень со ст.-слав. чо1ъ, а суффикс -lvSos с -endo 
в ст.-слав, gov^do.

Эта же этимология повторяется и Д. Дечевым (tsr, 74) . 
Иначе В. Георгиев (Тракийският език, 55) < и.-е. *bh^n-ent~, 
др.-инд. boli, англосакс, bula, нем. Bulle 'бык' и суффикс 
-lvS- к слав. -i*T, как в ст.-слав. ТЕЛ*, род. п. ТЕЛАТЕ с 
переходом и.-е. } > фрак. -и!-,в греческой традиции пере



дававшееся -оХ- и с изменением и.-е. суффикса -ел^фрак. 
-inth- (Дуриданов, Езикът на траките, 20-21). Ср. у Геси
хия В<5ХВита*Афб6еииа Bods 'бычий навоз', ср. также Bulbi- 
ta, Nom. propr., которое.Дечев (tsr, 79) сравнивает с др.- 
исл. и англосакс, названиями быка (см. выше) и лит. balius 
'бык'. После глоссы Гесихия е<5ХВсто'аф<5бЕиуо следует глос
са BtfXuv&ov'x^ аих<$ то же самое (т.е. навоз), далее ср. Во- 
XiJtols’BoXB^tols. Изосемантическую связь мы наблюдаем в 
славянском, где по мнению Фасмера (ЭСРЯ, I, 424-425), до- 
vfdo 'крупный рогатый скот' и г о в н о  'excrimentum' 
могло происходить от одного корня. Frisk, QEW, 250-251: 66- 
Xovftos < *B<5vtvdos в результате диссимиляции.

bonassos, bonasos 'тур, бык'
*0 Brfvaooos (Var. Btfvaaaos Arist. de anim. hist. В 1 

498b 31; Ixe*- 4 Btfvaaos (Var. B^vaoaos, Btfvvaoos)
yivETai, uev ev Tfi IlauovCqi xiji брей x$ МеастоииГф, o o'pi'cei. 
xnv IIoi,ovlx^v xat, xnv Mat6 oi(Tiv .xtSpav, хаХй\5ас 6 'av)xvov ol 
Ilaloves viiJvanov. xo .6e viycboz £axi,v nXuxov xav3post &a~ 
xov 6yx(i)6^axcpov n Bous»l, 45, 630a 18} xots Bovdoots (Var. 
BoDvdaots, Bwvvdaots) - Arist. de part. anim. Г 2, 633a 14. 
Tomaschek. - Thr., ii, l, 6 считает это слово возникшим в 
результате изменения т > ъ из *monassos, которое в других 
случаях выступает в вариантах ydvaito?, ydvaoitos, u<$vo(|i. 
Detschew, tsr, 75 выступает против сближения этих двух слов 
на том основании, что ytfvanos пеонийское слово, тогда как 
Brfvaaos и BtfXtvdos - мвдийекие. Пеласгийсксй считает глоссу О. Мас
сон, Kratylop, 2 (I960), 170. Brfvaaos, вероятно, связано этимоло
гически с предыдущим словом. Однако все остальное неясно.

bria 'город'
Меаеибрьа, yeyapewv duoLxos, updxepov 6 :̂ *MeveBpuoi, otov 

*Meva itdXoSi toO xxcaavxos *M£va xcrXouuevou, xfls 6e nrfXeuis 
BpLas xaXov>u£vns 0p$xl<jx£ Strab. 7, 6 , 1; Bpuav'xnv ei'ay- 
poCs xi5ynv - Hesych.; Врьа yap xnv ndXuv фааи Qpijxes - St. 
Byz. См. слово MeaevBpta. Ср. также топоним во Фракии Bpda 
и многочисленные топонимы с элементами -Bpua, -Bptn, -Ври 
(Detschew, TSR, 86-87), ср. также фриг. топоним Bpua (Ram
say, Gfeogr. of Asia Minor, 137). Fick, Spracheinheit, 417 
возводит Bpto к и.-е. *jer- 'закрывать, покрывать, охра
нять', др.-инд. vara- 'покрытие, защита', новоперс. Ьага 
'Стена', авест. var 'замок'и т.д. Однако более приемлема 
этимология < тохар. A ri, В riye 'город', греч.
Juov 'горная вершина' < *url£om (Lidfen, Aufsatze far Kuhn). 
Ее приняли Detech&w, - tsr, 87, Георгиев, Тракийският език,
55, Frisk, gew, 268. Менее вероятно предположение Пизани 
(KZ, 75, 78-79), который реконструирует праформу *bruja, 
сближая ее с лигурийским pruja 'cella'^

briza 'злаковое растение'
’ I6uv 6 *£v 9р$хг| кос Maxe6ovJ<j it о X X t£ s Apodpas оиоьбта- 

rov ex°v5oas ou u<5vov xiv oxdxuv oXX'a xaV xo фихоч 8Xov xfi



Kap’npEv £v ’A d a  пТфГ), xf)v itpoanyopoav nP<5Vflv nviuva ёхеь 
itap eneovoI/S xoCs Av^puSit о и s xoiV |ioi navTES Eipaauv auro to 
»otov 0A0V xa't to ait^pya outoO xaXECadai, BplC<*v Gal. de 
alim. facult. I, 13 (6 , 514, Kuhn). Tomaschek, Thr., II,
1, 7: Bpoca < *bhrei- 'резать острым предметом', g . Meyer,
ВВ, 20, 121, Hirt, ВВ, 22, 235: Bpl'coi < *«гид'Да< и.-е. 
*rughio 'рожь'. Эта же этимология принята у Дечева (tds, 
87). Иначе Георгиев (Тр. език, 55): < *wri(n)g'h, греч. 
ip£v6ns apTos 'рисовый хлеб', ориса 'рис', др.-инд.- vrl- 
hi-h, перс, birinj, guririj, афган, vri&e 'рис'; Duridanov, 
tds, 85 связывает глоссу Вр^са с лит. bryzas 'продолгова
тый предмет; Speckschnitte, Speckscheibe' , brigsti (br^z- 
gи, brizgau) 'zerzupft, zerfranst, zerzaust werden', лат. 
friare 'разрывать', кимр. briw 'fragmenturn, fractus', ко
торое .Френкель (lew, 59) сопоставляет со слав, briti 'брить'. 
Сюда же Дуриданов относит лит. изолированное brizdis, birz- 
dis 'пырей'. Согласно Дуриданову, первоначальный смысл сло
ва Вр^С“ был 'отрезанная, оторванная'. Ср. его же сближе
ние с др.-русск. върпсти 'кусать' (Езикът на траките, сгр.21). 
Сомнительно с семантической стороны; также остается в сто
роне болг. брица 'вид пшеницы' (БЕР, I, 79). Возможно <
*jjjsia, ср. русск. вършь 'кладь хлеба, скирд', слов, vrhaj 
'хлеб, предназначенный для обмолота', русск.-делав. върху3 
ст.-слав. ВРЪХДГ, болг. връха 'молочу', сербохорв. epujbiiu, 
вЬшем 'молочу', другая степень чередования, русск. ворох, 
болг. ерах 'снопы, предназначенные для обмолота', лтш. 
varsms 'хлеб, разостланный для обмолота', лат. verro < *ver- 
so 'мести', хеттск. jiar£~, yar^i^a- 'производить трение 
(о сельскохозяйственных работах)' (Фасмер, - ЭСРЯ, I, 302, 
355). Однако для этого надо принять витацистическое произ
ношение В .

briion 'цирюльник'
BpJXov’o BoXavEUS Theogn. can. apud Herodian I, 30, 16 

et 2, 734, 22 l. 'банщик, цирюльник'. Общепринята этимоло
гия Томашека (Thr., II, 1, 7) < и.-е. *bhrei- 'резать ост
рым предметом', которое он сравнил со слав, брити, бритва, 
ср.. др.-инд. bhrlgati 'ранит', арест, pa^-ribrinanti 'обре
зает вокруг', Фасмер, ЭСРЯ, I, 213; ср. также алб. brisk 
'бритва, лезвие', вопреки Фасмеру, который считал его вслед 
за Г. Мейером заимствованием из слав., см. е. £abej, BUShT,
4 (1960), 71, ср. также Pokorny. - iew, 166. Иначе Budimir 
(Iz tr*£kog refinika, 85-91); Bp^Xo'v = словен. brilec; Bri- 
lettos, топбним С глоссой, вероятно, этимологически связа
ны и фракийские имена личные BptXos, BpetXos, Brilo (Det
schew. - TSR, 88).

'brynhos 'кифара'
Bpuvxtfv ’ xuftdtpav .Bp^xes " Hesych. Fick, Spracheinheit, 

417: < *brenk, слав, brqkatl, brfknoti 'бренчать, брякать' 
эту же этимологию с некоторыми уточнениями принимает и Г е 
оргиев (Тр. език, 551: от и.-е. *bhrmko-s, польск. JbrzgJc 
'звон' и т.д., греч. фбрцьтгС 'род кифары или арфы'. Веро



ятно, прав однако Томашек (Thr., и ,  1, 7), который счита- . 
ет xiSdpa названием вида рыбы, о чем, по его мнению, сви
детельствуют ряд других сходных глосс, обозначающих назва
ния рыб Bp\3puvx°s*ix®us хлтшбпЕ; SpLYxos'ixfrds иптш6п£; 
xtftapos *<JT^®os э n^eOpa xal Cx^ds; oxidpa, хтс£ра * eOvLxios 
tx®ds. - Hesych. (Detschew, TSR, 93). К этому ср. еще глос
су Гесихия Bpuyx^s’8pdx°s 'сеть'. Ср. также примечание 
Ш и д т а  к Гесихию Bp^yxos et х l ftapa pisces 'бринкос и ки
фара - рыбы'.

brytos, brutos 'ячменный напиток, пиво'
Tov 6е xpJftLvov oZvov xa\ BpOxrfv xuves xaXoOauv, &s 

EotpoxXTfs ev ТрожтоХ^ум - Athen. 10, 447 ь. Кроме Афинея 
слово встречается у Архилоха, Гекатея и у других авторов. 
BpOxos'xo ёх xpuduv itdya; Bpotov nav то ex xpudiis itova; 
BpoOttlov * ж<$уа £x xplOtis- Hesych., Berod. (Detschew, TSR, 93). 
Tomaschek, Thr. II, 1, 7: Part. perf. < *bhru-to- < и.-е. 
*bhreu~, *bhru- 'бурлить, кипеть', лат. defrutum 'отварен
ный ягодный сок, морс', Дечев (tsr, 93) сравнил ее также с 
англосакс, briuwan 'варить (пиво)', Георгиев (Тр. език, 55), 
добавляет англосакс, brof, др.-верх.-нем. prod 'похлебка'. 
Как следует из источников, слово палеобалканского проис
хождения (встречается у фракийцев, пеонийцев, фригийцев), 
ср. кроме того иллир. brisa 'жом, винные выжимки', которое 
из иллир. заимствовано в лат. brisa, алб. b'ersi 'виноград
ный жом, выжимки', этимологически bersi связано с brume 
'дрожжи, закваска', ср. также лат. ferveo, -ere, fervo,
-ere 'кипеть', ср.-ирл. berbaim 'кипеть', кимр. berwi, брет. 
birvi 'кипеть, вариться', Pokorny. - IEW, 144, <;abe j . -
BUShT, 4 (1960), 53.

gagila, gagyla 'галка'
BuOuvol y&P хои, Gpjxes xa\ Либб\ yoyv5Xos xa\, xoXolous 

xa\, Tpuyrfvas xa\. xepaacous, ex^vous laSJouotv - Du Cange 
223 sub уауйХа 'pica, graculus, monedula'. Tomaschek. - 
Thr., ii, l, 8 считает поздно засвидетельствованным Мест
ным названием галки от корня *gag- 'gracillare' и сравни
вает с лит. gagonas, русск. gogola. Ономатопоэтическое сло
во, ср* русск. галка, укр. гава 'ворона', др.-русск. го
голь, др.-прусск. gegalis 'мелкий нырок', латыш. gegals 
'нырок', лит. gaZgalas 'селезень', латыш, gaigala 'порода 
чайки'. Возможно также говорить и о редуплицированном об
разовании, ср. хеттск. kallikalli 'сокол',. Фасмер, - ЭСРЯ,
I, 425.

ganos см. Фригийские глойсы
genton 'мясо'
KaV ypdqjos 6е уЁмта та хр£а хата yXOacav epaxSv eyp^ev 

Euat. ad Odyss« T 28, 1854.» y^vtb b 6nXot воахоат'с •& хр€а, 
is та tuv yXniooOv l<!TOp](oavTfs tpaai, - Eust. ad. II. N 25’, 
918,- y^vtov to xp£as - Berodian. I, 390, 4} L y^vto't^ y£Xn' 
Y^vxa Bods vi£X6oyTes« KaXXuyaxos - Suid. > Y^vTa’xpda, oit-



Adyxva - Hesych. Общепринята этимология Томашека (Thr., и,
I, 8 ) от и.-е. *glihen-to- как форма Partic. Perf. Pass. <
>'!gr«hen- 'ударять, убивать', др.-инд. hata- 'убитый, умерщ
вленный'. Барич (Linguisti&ke studije, 17) однако предпо
лагает для y^vtov более древнюю форму *y<$vtov < и.-е.
*gHhy-t~, где е чередуется с а как в слове dava, -deva (Ву- 
риданов, Езикът на траките, 2 2 ).

dava, deva 'город, поселение'
A£$a*K<5Ats uito 0p$xEv - Hesych. "город у фракийцев". 

Общепринята конъектура этой глоссы б^Ва вместо AeBa. Ср. 
второй компонент -баиа, - 6auov, -dava, -баВа, -daba., - 6е- 
Ва, -deva во многочисленных топонимах: АсабаВа, ’Аг'баВп, 
Acidava-, йяо^абаиа, Dasudaba, ВреуебсхВа, Aave6e6au, Еие- 
б£8а, Pulpudeva (Detschew, TSR, 121-122). Tomaschek. - TV ,
II, 1, 9, Kretschmer. - Einl., 222 OT * d h e j , * d h a - ^ -  ' 
нимать место, сидеть, основывать'. Этимология эта общепри
нята. Ср. SdBaxov' Odxoy n dpdv.os 'место для сидения', Saaau 
'сижу', IEW, 237. Ср. однако М. Будимир (Iz trafckog recni- 
ka), который сближает ее с другой глоссой неизвестного про
исхождения tebennos, temmc-nos, temenis. Последнее мало ве
роятно. Основа *dbeijS/dh»na, варианты -dava/-deva законо
мерны и часто встречаются во фракийских языковых остатках, 
ср. Ndaxos/N^cttos, Nom. propr. и т.д.

ebros 'козел', 'название реки'
'EBpos ’ TpaYOS Bdxns. xa\, itoxayos 9pi(xes - Hesych. 'ко

зел и название реки у фракийцев'. В глоссе Гесихия, веро
ятно, объединены два созвучных слова. Первое, возможно, 
связано с и.-е. *ерехо 'кабан', лат. apex, apri 'кабан', 
умбр, apxuf, abrof, Асс. Sg. abrunu 'свинья', герм* *ebuxa, 
др.-исл. jofuxr 'Fflrst' (в переносном значении собственно 
'кабан'), др.-верх.-нем. ebyr, н.-верх.-нем. ЕЬех 'кабан', 
ст.-сл. v e p r латыш, vepxis 'кастрированный боров', iew,
32 3. ИЬшдт в критическом аппарате к Гёсихию указывает на 
соответствие этой глоссы двум другим ’Epi-<pos'5 yuxpos ct С С » 
о ev тф ёари tpaivdyevos, nyouv о xpufCyos ’x^uapos бе о ev 
xtji xeoytovu (маргиналия) и eppaos *хрс<5s 'баран'; последнее 
слово в греческом не имеет этимологии и кроме з н а ч Л и я  'ба
ран' имеет также значение 'кабан', Frisk, 566. Это дает 
возможность сопоставить фракийское eBpos с перечисленными 
примерами из и.-е. языков не только формально, но и семан
тически. Вторая часть глоссы несомненно связана с извест
ной фракийской ономатоосновой 'HBpos, Hebrus, Ebrus, за
свидетельствованной в гидронимии, теонимии и антропонимии 
(Detschew. - tsr, 163). Другое объяснение Глоссе Гесихия 
дает В. Георгиев (БЕО, 26), который переводит глоссу iBpos 
как 'futuror' < *jebhxo- < (*eibhxo-s), что мало вероятно.

zalmos "шкура"
N % % < л % •Tnv у“ Р 6opav ol 9p§xes CaAyov xaAoOau - Porph. Vita 

Pythag. 14. Общепринята этимология Томашека (Thr., и ,  l,
10) и Йокля (e r l , 13, 285), которые связывают глоссу с гот.



hllms, др.-верх.-нем. helm 'шлем', англосакс, helm 'защит
ник', др.-инд. б&хтап- 'покров, защита', ср. также др.- 
прусск. salmis 'шлем', лит. Silmas то же (Duridanov, T D S , 
85) < *к'elmS < и.-е. *к'el- 'прятать, скрывать', iew, 553. 
По мнению Дечева (tsr, 174), это же слово мы имеем в со
ставе имени главного бога гетов Залмоксиса: ZdtXuo£cs, Za- 
ydXgts. Ср. однако Kretschmer. - Glotta, 24, 44-46; Rus- 
eu. - ltd, 127-128, которые сближают его, исходя из пер
вичности варианта Zau6X£i,s с фриг. zemelS, лит. S$ne, русск. 
земля < и.-е. *д'hem-el- . Попытки определить более глубо
кие мифологические истоки культа Залмоксиса и найти объяс
нение его имени см. В.Н. Топоров. К древним балкано-бал
тийским связям.-., 36-38. См. также Дуриданов, Езикът на • 
траките, 23.

zeira, zira, zura 'вид верхней одежды'
Засвидетельствовано: хеп. АпаЬ. 7, 4, 4; Poll. 7, 60; 

Hesych (дважды) , Du Cange, E'tym. M. T o m a s c h e k T h r . , II,
1, 11 от и.-е. *g'her- в значении ёфсхятеатаи [xepoZv]. Ина
че Дечев (tsr, 180) от и.-е. *ser- 'завязывать, плести', 
др.-исл. serkr 'рубашка, кольчуга'. Принадлежность к фрак, 
языку сомнительна, ср. Cet-pareLs ’lu(£ti,<Sv то Eupuv 'некая 
одежда у сирийцев'. - Hesych. Как неразъясненное да
но в списке глосс у Дуриданова (Езикът на траки
те, 23) . *

zelas, zilas 'вино'
"Ejjti, .£eX5s тоО Се^З тф СеХй (оитше^б^ Хйуетоа иата вр§- 

*as ouvos) - Choerob^ 124, CelX^'too olvov ol ep^xes - 
Phot. Lex. CuXat'o olvos пара 0pqi£L - Hesych. Tomaschek 
(Thr., ii, 1, И )  связывает это слово с греч. х«*Xus ^'не
смешанное вино' и макед. глоссой у Гесихия xdXu&os*olvos, 
др.-инд. hala 'водка' < и.-е. *g'hela. Эту этимологию при
нял Дечев (tsr, 180), ср. также Георгиев, Тр. език, 56 < 
и.-е. *g'he(u)-la 'сок', греч. x^Xos, XV*<5s, X«y6 s 'сеж' < 
gheu-/ *gh»u~: ghu-. Другое объяснение дает Дуриданов (TDS, 
8 6 i Езикът на траките, 23) < и.-е. *g'hel- 'блестеть, свер
кать', лит. ialas 'красный', лтш. zals 'светло-красный, ко
ричневый', брет. gell 'красноватый, коричневый'. По мнению 
Дуриданова, вино могло называться так по цвету. Менее ве
роятно. Следует, на наш взгляд, в первую очередь сопостав
лять фрак. ceXSs, tu'Xas с фриг. se'XxLa 'овощи, зелень', с 
таким переходом значения 'зеленый' -*■ 'незрелая гроздь' -*• 
'приготовленное из нее вино'. В этой связи нет никаких щре- 
пятствий с формальной и семантической стороны для рекон
струкции праформы *д'hel- и .сопоставления фракийской и <йри- 
гийской глосс со славянскими данными, ср. ст.-сл. ЗЕЛИ(£ 
болг. зеле- 'капуста', польск. zlele 'трава, злак' и т.д. 
(Фасмер, ЭСРЯ, и ,  92). Корень же *g'hel- широко представ
лен не только в славянских языках, но и в балтийских, ср. 
лит. &eliu, Zsitl и лтш. zel'u, zelt 'зеленеть (о траве)'. 
К развитию значения ср. русск. зелье 'настой из трав, сна
добье' ♦ 'зелье в смысле вино'.



zetraia 'горшок'
£expaJav‘6fc xbv x^Tpav ol 0pSxes xaXoOai, - Pollux 10095. 

Праформа *геиtraia ОТ ОСНОВЫ *g'hey-tro- < и.-е. *g'he%-
'лить', др.-инд. juhSti 'льет в огонь'., hotar- 'жертвую
щий, жрец', hotra 'жертва', zaobra 'жертвенное возлияние', 
греч. xe*w 'лью', 'горшок', фриг. Ceuyav 'струя, источник', 
IEH, 447. •

zibythides 'благородные фракийцы'
CtBudL6es врЦооаь л 0р$иeg yvrfouoi, - Hesych. Fick, 

Spracheinheit, 413 сравнил с лит. zibй, zibkti 'блестеть, 
Сиять' < и.-е. *д'heib: *g*hib-' и толкует фракийскую глос
су как 'splendid!, illustres"; Дуриданов (Езикът на траки
те, 23) добавляет также формы действ, прич. Sib%s, вин. .п. 
Sibanti; Seure. - REG, 26, (1913), 250 сравнил глоссу с
AuguSos - Nom. pr. Ср. к этому Дечев (t s r , 187), который 
переводит глоссу как deoyevets, где Сь = Ло, а <
и.-е. *bheu~: bhu- 'возникать, становиться'. Можно также 
предположить, что это слово образовано от имени вифинско- 
го царя Зибойта, ср. Zuno^xns» ZuBoJxns» ziboeta, ZlBotps» 
Z e m o u x n s » Zetudxris (Detschew, TSR, 190-191), имя же AtSu- 
dos может быть его вариантом. Варианты написания с э /t 
в однокоренных словах хорошо известны во фракийском, ср. 
-xevtlos, -xevOos, -c^ntus, -centhus, Bcdus, Vithus, Vi
tus etc.

zombros, zumpros 'зубр'
nviets ■ C6oyev xpay^Xacpov aito 0p(|xns eXddvxa cis xov oTxov 

toO Kau'oapas Bap6a (anno 860-866), 5v evdXouv C<5yBpov - 
Morelli bibliotheca manuscripta, I, 1802, 59 CoOyupos ... * 
5iiiov xaxJ* xous TaupoaxuOos (ev xols opei, xiov xoydvwv) <pu- 
<5yevov ydXtoxa xat Tpe<p<5yev - Nicetas Chon. 41, 433, 16,
anno 1164..

Detschew, TSR, 193 со ссылкой на де Лагарда (Gesammelte 
Abhandlungen, 278) полагает, что речь здесь идет о переда
че слав. г$Ьгъ 'зубр'. Любопытно отметить, что само сЛав. 
слово считалось до недавнего времени заимствованным из 
фракийского (В. Rosenkranz, Historische Laut- und Formen- 
lehre des A1tbulgarischen, Heidelberg, 1955, 16). C p . од
нако указание не недостоверность существования фрак. cdyB- 
pos у Фасмера, ЭСРЯ, ii, 107. Ср. также лит. stuftbras, 
'зубр', ЛТШ. stumbrs, sumbrs, subrs, др.-прусск. wissam- 
bris. Вяч.Вс. Иванов (Проблема названия "зубра" в балкан
ских, славянских и балтийских языках. - Античная балканис
тика, 53-54) сопоставляет славяно-балтийское название зуб
ра с общекавказским названием зубра: осетин, dombaj, аб- 
хазск. а-думпей (бзыбск. диалект), домбей (абжуйск. диа
лект) , кабард. dombej, сван, dombaj, при карачар. dom- 
maj (mm<mb) . Проникновение этого слова в балканские 
языки через славянское посредство произошло значи
тельно позднее и поэтому оно не может считаться фра
кийским.



kaiamindar 'платан у эдонов (фракийского племени)'
xoAapi5v6ap ‘ itAdxavos n6ovuets Hesych. Ср. также другую 

глоссу Гесихия ха Ааб оа ’fcuxdvn с тем же значением 'платан'. 
Последнюю А. фон Блюменталь (Hesychstudien, 39) сопостав
ляет с греч. xAa6ap<$s» xAdfios 'побег'. К первому компонен
ту глоссы xaAaytv6ap формально ближе греч. xrfAayos 'трост
ник, камыш'. По устному сообщению О.Н. Трубачева, второй 
элемент фракийской глоссы -dar можно связывать с индоевро
пейским, названием дерева, ср. ст.-слав. ДРЬВО, лит. dervk 
'сосна', с другой огласовкой darva 'смола', греч. бори 'де
рево, брус, копье', 6 pus 'дерево' и особенно др.-инд. 
daru 'дерево (материал)' и хетт, taru 'дерево'. См. Фас
мер, ЭСРЯ I, с. 502 с дополнениями примеров из германских 
и хеттского языков О.Н.Трубачева. Дуриданов (Езикът на тра- 
ките, 22) считает глоссу неразъясненной. Ср. др. макед. 
бариААоs ‘6pus 'дерево'.

kamoles 'любимый, любезный'
Mdvav6 pe Mev<fv6 pou хауоАп Х“Сре - AM 4 ( 1879), 15 (Ку- 

zikos). На основании надписи из Фасоса, которую считают 
своего рода билингвой, *Hp<J6otos Zeuita npoa<pi.A}is х<*Сре - 
ig, 12, 8 , 577 слово хароАп переводят 'любимый, любезный' 
и сравнивают с ИЛ KayoAns (Detschew. - TSR, 225) . Дечев и 
Георгиев (Тр. език, 56) принимают объяснение этого рлова 
у Томашека (Thr. и ,  l, 13): др.-инд. ka-mah 'желание, лю- . 
бовь', авест. ката 'потребность, желание'., арм. kamot 
'amans, desiderans'. Фракийская принадлежность слова о с - • 
тается недоказанной.

kaprontes 'прозвище фракийцев'
хап р о v те s * Ё ха А ой vt о outus о*о Op^xes - Hesych. Шмидт в т 

критическом аппарате к Гесихию пишет xanpffivtes proprie sunt 
оо SpynTLxws exovtes itpbs auvouauav.

Томашек (Thr., и ,  1, 13-14) считает, что здесь это 
означает прозвище 'весело скачущие', которым наделяли гре
ческие комики фракийцев, Дечев (t s r , 227) приводит также 
и другие глоссы из Гесихия x <£h p o s ’to аибоСоу той av6po.0; 
xdupa и va " n xaTa<pep(n)s “no t 5v xCinpcov. Cp. xdiitpas "ixoAfcao- 
as. В таком случае речь шла бы об оскорбительных прозвищах 
фракийцев.

Вероятно, xanpovTat, < *karpontai, ср. xapitaoa название 
мимического боевого танца у фессалийцев и глоссу Гесихия 
xctpKEa’opxnois Max£6ovixn, которые не имеют объяснения из 
греческого, см. Frisk, geh, 91'. Возможно также связано с 
названием фракийских племен KdEpnoi, Kapnuavoo, Карльбао, 
Carpi (Detschew. - TSR, 230-233).

kemos 'вид травы'
xfiyos" it A£yya xu>voei6£S . . . ха'и Saitpuov то itapa OpaCtv - 

Phot. Lex. Здесь несомненно объединены две глоссы. Пер
вая - греч. xtim<Ss 1 ) 'плетенка', 2) 'коническая верхушка



урны для голосования', 3) 'намордник', 4) 'женское украше
ние', 5) 'мундштук у флейты', б) 'вид кольца'. Не имеет на
дежного объяснения, попытки сблизить с арм. к*атет 'сжи
мать', лит. kamanos 'уздечка', русск. ком (ср. кошть 'сжи
мать') и т.д. см. Frisk, gew, 841. Вторая часть глоссы 
к ?i у о s D  'вид Травы', 2) 'стручковое растение', йотирован
ная как фракийская, также не имеет этимологии. Может быть, 
xfiuos < *kepmos, ср. лат. сера, сере 'лук, луковица'. Ду
риданов (Езикът на траките, 22) дает ее как неистолкованную.

ko5s, kbies 'жрец Кабиров (божеств)'
и о l n S ’ u е Р eus KaBeupoov, о xa§a£pu>v ipovda. ot 6s xons - 

Hesych. Самофракийская глосса связана с xatfns 'жрец' (Hippo- 
пах, fr. 5, Diehl), которое соответств. Лид. kave- 'жрец' 
(основа kaves), греч. хоеш, лат. caveo 'остерегаться, бе
речься', англосакс, hawian 'смотреть, наблюдать', др.-инд. 
kavi-h 'ясновидец, мудрец', иерогл. лувийск. kavai- 'ал
тарь', ст.-сл. ЧОУИК 'чую', (В. Георгиев, Тр. език, 41). 
Однако языковая принадлежность древних жителей о. Самофра- 
кия не ясна. Поэтому отнесение самофракийских глосс к фра
кийскому проблематично.

kolabrismos 'танец'
иои, x o Xo Bp l o m o s  9p$xoov Зрхпуа xa\ KapLxdv - Poll. 4, 

100. Ср. также 0pc*xL.os xoXaBpuayds - Athen. 14, 629d.
К ^эуому ср. ряд глосс^ из Гесихия хбХа'оатЭ, уе'Хп.п 5itXа 

ион, e l 6os брх^оешг, 8 ион, £i,<pLavids; xoXagpoCeLv" axupTciv. 
noXogpeuop^vn ‘j(,o5Xoi,s &XXoyevri. - xdXea ' itoi,<i tos opxnai-s; xo- 
XJa'opxrfaeius zl 6 0s. xa\ ёлиипбеоа. xal u^xpov ti xa\ to 
fiULxdXouv. xaY та ex y£XuTOs TpaiydXua. Первая часть xoXa- 
из и.-е. 'гнать, приводить в быстрое движение', ср.
др.-инд. Icalayati 'гониТ, несет', греч. xsXXu, о-и d ХХш, хе- 
Хебш 'гоню', алб. qil, арбереш. gel 'несу', лат. celer 
'быстро' i e w , 548. Вторая часть, учитывая, что это был та
нец с оружием, вероятно связана с корнем *bhri>i-, bhri- 
'резать острым предметом', ср. глоссу BpoXwv. С расширени
ем s- ср. лат. brlsare 'frangere', ср.-ирл. bress 'шум, 
борьба', brise 'ломкий, бьющийся', i e w , 166, ср. также алб. 
breshte 'ломкий, хрупкий'. Менее вероятно Томашек (Thr., 1 1 , 
1, 14-15) хо Ха- к *qHel-: q%ol- 'вращаться', СТ.-СЛ. КОЛО 
'круг, колесо, танец'.

ktistai 'безбрачно живущие фракийцы'
etvai 6\ Tuvas tEv GpaxSv ot x^P^S yuvaoxos Cffiauv, ous 

xTi5oTas xaXetadai,. 'Некоторых же из фракийцев, которые жи
вут без женщин, зовут ктистами' - strab. 7, 3, 3. А. Фик 
(Spracheinheit, 419) сравнивает глоссу С лит. skaistaa 
"светлый", ст.-сл. ЧИСТЬ. Вероятно, греческое слово. Но не 
х.тJains 'основатель', как считает Ван Виндекенс (БЕ, I, 
(1959), 63), а хтстпе - хтиатп5 'поселенец, житель', см. 
более подробно об этимологии группы слов с этим значением 
Frisk, GEW, 35.



magadis 'музыкальный инструмент'
ДоОрид 6 *ev тф перо Tpayu)6uois ivoydadai, <pr)<*£ tnv yaya- 

6cv onto Hay6ioj Opgxos y^vos - Athen. 14, 636f; ydyafiuv 
fi’ovoyd^EL yev ’Avaxpetov, t̂ iv C6 ’J eSpnauv aixns ep$5 b 
Kavdapos itpoCTTodntJov - Pollux, 4, 61. Это же слово засви
детельствовано у Афинея как лидийское. Возможно из лидий
ского оно попало во фракийский и греческий. Как предпола
гает Леви, слово могло происходить и из семитских языков, 
см. Frisk, gew, 154. Кроме того, эта же основа встречает
ся как видно из того же отрывка Афинея, и в имени личном, 
ср. также MaAddxn Maya6i,6os хРПатп IG 22 , 12026 (Detschew.- 
TSR, 279).

mandakes 'жгут, прясло'
yav6dxn бе £oi,xev о 6eayds tSSv qjuxSv, os 6n yav-

6dxriS HupJai;, us фпоь xol Xo и p о 6 cScj x о s TeupyLOS* 6eayov X$p- 
too бпАоС хата Tova yiiiouav'jiaX ?uAdaoeTaL TOiaiiTn A££os 
пора1 Tots хата 9pdxnv Eust. ad II. К 465 (818). Томашек 
(Thr. II, 1, 15) считает заимствованием из иран. bandaka < 
*bhendh- 'связывать'. Иначе Дече^ (TSR, 285 < *mand- 'пле
теная изгородь', др.-инд. mandura 'конющня, стойло', тап- 
dira- 'жилище, берлога, нора', греч. ydv6pa 'загон, пле
тень', ydv6uAos 'засов'. Другую этимологию предложил Пиза
ни (Acme, I, 292) к лат. manus И фриг. daket, греч. Sifx-n.
И он же (RhM, 100, 4 (1957), 389-391) ИЗ *mant-aka, лат. 
manica 'наручники', нем. Mandel 'сноп'. Слово неясного, ве
роятно, малоазийского (или палеобалканского?) происхожде
ния, ср. ряд имен собственных Mavfipdito Aus » Фроуиа$ те<5Аьs ; 
MavfiiJpoov , те <5 А с s ’ Icxhlylos ; ,Mav6apa£ - топоним в Македо
нии, Mavfipos Nom. propr. (Detschew, TSR, 285).

marieus, marizeus 'негашенная известь' «
yapL^a /~yapu^dvj - Arist. de mir. ausc. 41 (833 a 23) j

yapt, tevJs * U'Sos TiSj os ётеьота coy £vou ибато$ хаиетаи - He
sych. у Геродиана, i, 16, 7 засвидетельствована форма ya- 
pLfctfv. Вопрос об исходной форме слова неясен, но, вероят
но, оно связано с греч. уоруаирш 'блистать, гореть как 
жар, сверкать', см. Frisk, gew, 175. Может быть к этому ср. 
Гесихия Mctp^Totuov * т о v Дио. Принадлежность глоссы к фракий
скому языку сомнительна.

midne 'vicus, поселение'
cives prov. Tracie reg. Serdicens. mi'dne Potelense (CIL,

6 , 32567 = 2819, 5-7). Tomaschek. - Thr. II, 1, 16: < *meit(h)i
*mith-, л т ш • mintu 'жить', авест. таеЪапа 'местожительст
во', ст.-сл. МЪ£ТО} Detschew. - TSR, 304: < *meid(h)~: mid- 
(h)-, лтш. maidit 'утыкать,^накалывать'. Duridanov, - TDS, 
8 6 : •< *me(i)-t~: *n3i-t-: mlt-, лтш. mitne, mitne < 
ne 'местожительство, жилище',, лит. mietas 'кол', лтш. miets 
'перекладина', др.-инд. methJ 'столб', др.-исл. m eiSr 'де
рево, балка', лтш. mist, mitu 'жить, обитать'. Ценность 
этой глоссы заключается в том, что она дает нам форму месл>“



ного падежа на -I, ср. лтш. локатив основ на -I, zeme 'на 
Ьемле' и т.д. (Duridanov. - TDS, 98; Thracia, I (1972), 240). 
Ср. также К. Влахов - Език и литература, б (1967), 47 слл.
В слове midne < *mitine 'произошло озвончение d < 
перед п. Возможно также, что здесь имеет место латинская 
передача фрак. J посредством d. Дуриданов, Езикът на тра
ките, 2 2 .

niva (?) 'снег'
N£(Ja"xi»dva xaXetxai 61 ouxug к at xpnvn £v Sptjxnt - Phot. 

Lex. vuPa" xe'i xprfvnv - Hesych. ср. также топоним
NcBa (Detschew, TSR, 331). Bari£, Linguisti&ke Studije, 14
15: < *snigHh-m, лат. nivem, греч. vtqia. Krahe, Die Spra
che der illyrier, i, 45, считает эту глоссу заимствован
ной в иллирийский из греческого. Связано с греч. v£<pa 'снег' 
(как считал Барич), а также с пракрит: sineha- (др.-инд.) 
sneha- 'снег', авест. snaeSa- 'идет снег', лат. nix, ni- 
vis 'снег', nivit 'идет снег', кимр. nyf 'снег', nyfio 
'идет снег', гот. snaiws 'снег', лит. sniegas, лтш. sniegs 
'снег', ст.-сл. СиЬгЪ, iew, 974. Подробно об этом см. j.Gon- 
da. Die Grundbedeutung der idg. Wurzel sneigiih-. "Selected 
Studies", Vol. I, Leiden, 1975, стр. 412-415. В византий
ских источниках В отражает v, поэтому нет оснований думать 
здесь о греческом заимствовании.

paurakis 'маленький'
xaupaxts’ xnv x^vntTnv EayodpSxes xaXouCLV - Hesych. Ге

оргиев (Tp. език, 40) через конъектуру naupaxt's на *panta- 
kls, сравнивает со ст.-сл., П&ТЪКЬ* фрак. *pantakis < *реп- 
takis < и.-е. *penkw-to-kis. Однако ср. у того же Гесихия 
xaOpa * 6 Xuya, ей faj ptdynxa. naupdxts' oXtYdxts» Л ou6ev oXu>s * 
к греч. vaOpos 'маленький, небольшой', лат. parvus 'ма
ленький', pau-cus 'небольшой', paul(l)us 'маленький, не
большой', Frisk, gewi 482-483. Принадлежность к фракийско
му сомнительна.

piпоп 'напиток'
*Cvov - Athen. 10, 477а.ь. Следует принять этимологию 

Томашека (Thr., II, 1, 18), который переводит глоссу как 
'напиток' и сравнивает с ст.-сл. ПИВО, алб. ping 'напиток, 
питье', греч. novu 'пью' < и.-е. *po(i)s pf 'пить'. Г. Ми-, 
хайлов (Списания БАН, 3 (1958), 135) необоснованно счита
ет глоссу греческой, ибо в греческом это слово считается^ 
заимствованием, см. Frisk, gew, 540.

pitye 'сокровище'
6 p^xes yap xov ftnoaupoy m-xiJnv X^youol - Schol. Apoll. 

Rhod. I, 93 3. Этимология глоссы неясна.
pleistoi 'знатные'
ZSta i, 6e oi6ev xapnVXaYWevos» AXX’ oxt ydtXtaxa eycpepov- 

xes ДоixSv toCs uXetaxoi-s XeYoy^vos FI. Ioseph, Arch. 18,
52 ‘



22. Вероятно от греч. яХеЕотое 'самый великий, крупнейший'. 
Однако наличие имени личного ПХе^атшр и названия дакийско- 
го божества nXeiTctiopos (Detschew. - TSR, 372) может пред
полагать и исконную форму от и.-е. превосходный степени 
*pld-is-to- 'mehr, meist', IEW, 800.

poltyn 'деревянная крепость'
iidXtuv* по̂ э'а то иёХш, то 4vaoTpe?ouaL, хата dvTtppaoi.v 

anuatvet 6e to CuXoxacxpov - Etym. M. Tomaschek, Thr., II,
1 , 18 *pel-: pol 'наполнять, сыпать, насыпать землю', арм. 
holem 'насыпаю кучу', лит. p'iltas 'насыпанный', pills 'за
мок, крепость'. Сюда же вероятно др.-инд. рПг 'крепость, 
город', греч. itdXi-s, ятбхч,£ то же, ,птш. pile 'крепость, заг 
мок', iew, 798-799. it<5XTuv < *p±-ti. Эту же глоссу следует
сближать с первым элементом топонима ПоХтиувроа и ИЛ П<$Х- 
t u s , вопреки Дечеву (tsr, 373), который, следуя своей оши
бочной концепции о близости фракийского с этрусским срав
нивает яти имена с этрусск. pultu, лат. Pulto. Иначе Дури- 
данов (Езикът на траките, 22): poltyn < ^(s)p^-tu-(n)-, 
др.-исл. spjald 'доска', англосакс, speld 'древесина, ще
па', нем. spalten 'расщеплять, раскалывать'.

romphaea, romphea, romfea, 'роуфаоа, rumpia 'стрела,
'палка'

(Plut. Aem. Paul. 18;. Eustath. ad. II. H, 166; Hesych., И 
др.). Tomaschek, Thr., II, '118: < *rabh~, др.-инд. rabha- 
te- 'хватает, крепко держится', rambha- 'палка, опора', 
rambhin- 'копье', алб. rrufeje, rrefeje, болг. рофеяt ру- 
фя 'молния'. В этом случае, как отмечает Георгиев (ВБЕ,
37) глосса не может считаться фракийской, так как *Ыз- допиг- 
но было бы перейти до фракийском в Ь. Георгиев предлагает 
возвести глоссу к * m m p h ,  лат. гитро 'ломать, разрывать', 
rtipis 'скала', др.-инд. lump&ti 'разламывает', гора-т 'от
верстие, нора', англосакс, reofan, др.-исл. rjufa 'ломать, 
разрывать' от и.-е. *ги(т)р. Это же объяснение принято Ду- 
ридановым (Езикът на траките, 23). Формально с. ней можно . 
сравнить глоссу из Гесихия &oy<peCs ’tptfvTES • ols ражтЕтаь 
та ияоб^уата; ‘роцфасеь ’̂ ВаатйГСЕО bs fropipaJav], ср. также 
^ауфт^* xonCs * udxei-Pe» ri т& twv op ve'uv Ъ<5ухп*Фриск (GEW, 
662) к *рорф^ 'изгиб, крюк' и *рёуф<1) 'изгибать'. Важно от
метить, что зафиксированное как глосса у античных авторов 
слово продолжает жить в новогреч. ft Ьорфаьа 'меч, сабля'.

sanape 'напиток'
... 6е ol рёФоаоь Eavditai, Хбуоутаи кара 0p(jf£uv

Schol. ad Apoll. Rhod. 2, 946. Слово засвидетельствовано 
и в скифском языке, ср. у Гесихия advaiiTi,v’oLvoic6Tnv’£xv5dai, 
'винопийцу у скифов - вин. п. Уже Томашек (Zeitsch. 6 sterr. 
Gymn. 26 (1875), 526) сравнил обе глоссы с осет. soenoe 'ви
но', а второй элемент Фасмер (isr, 50) сравнил с др.-инд. - 
pitS- 'пьяница, пьющий', см. Detschew. - TSR, 420. В.И.Аба- 
ев (Осетинский язык и фольклор, 180) называет san(a)- 
'вино' скифо-фракийским словом и добавляет к осет. soenoe
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'вино', кабард. sana 'вино'. Возможно, 4 Tg,, как и другие 
обозначения вина, ср. лат. vinum, греч. olvos,слав, вино, 
и т.д., во фракийском, а также в скифском, это слово мог
ло быть заимствованным из какого-то третьего языка - ис
точника.

siros, sirus, atpos 'зернохранилище'
(Demosth. 8 , 45; Etym. М »; Steph. Byz. 588, 25; Plin. NH 
18, 306 и д р . >.

Tomaschek, Thr., ii, l, 19 сравнил глоссу с рядом фра
кийских имен собственных BevStfaupos, Eupoxe'XXac,, Elpls, 
Е^рраи. Solmsfen, if, 30, 11 считает глоссу греческой от 
и.-е. *sVei- 'изгибать, вертеть'. Однако против этимологии 
Сольмсена выступает Фриск (gew, 710), который сопоставляет 
с глоссой atpos также греч. aupatov 'вареное сусло', но не 
находит им объяснения. Темное слово, которое, может быть, 
можно сравнить с алб. i(e) shire 'обмолоченный, смолотый 
(хлеб)'.

skalmS 'короткий меч'
Л ах^Хрл (Soph. frg. 563 Nauck2) - Pollux 10, 165, - 

Marcus Anton. In semet ipsum II, 15; ахйХил" ydlxon-pa 0pqt— 
xJa. «at atfinpoXagov 6l aurriv tlves Xeyouauv - Hesych.; axd- 
Xyn. 9pdxi.a udxaipa - Phot. Lex.

Fick, Spracheinheit, 419: *sqel- 'резать', др.-исл. 
scalm 'короткий меч, нож', см. также Георгиев, Тр. език,
56. из.*skol-m& 'меч' < и.-е. *(s)kel- 'резать', *ке1- 
'бить', 'колоть', др.-исл. skQlm 'зубец у вилки', мн. ч. 
'ножницы', греч. axaX-uds 'уключина', axdXXu 'копать, рыть', 
iew, 923-925. Ср. также алб. shkallme 'меч', которое мо
жет происходить непосредственно из фракийского источника 
(Е. £abej, Studia Albanica, I (1964), 185; В. Нерознак, 
Фракийские реликты в балканских языках, 84). Неубедитель
но сопоставление ч. Погирка (rrl, xii, l (1967), 24) с рум. 
scai (аром, scaliи) 'чертополох', греч. oxaXtas 'артишок', 
axdXuyos, ахЗХоф 'кол, крючок, заноза'.

skarkl 'монета'
oxdpxn.epqxtaxV dpyrfp i<a - Hesych. axdpxл ‘ аруирьа 9pqi- 

*1,ат£ - Phot. Lex. Fick, Spracheinheit, 420 толкует глоссу 
как 'звонкая монета' от *skherg- 'звенеть, бряцать'; это 
объяснение принимает и Дуриданов (Езикът на траките, 23);
М. Будимир (iz traSkog reinika, 85) сравнивает с аттич. 
karkadon "den Toten mitgegebenes Goldstflk" и греч. (Иллир.?) 
x£pxoupos 'легкое парусное судно', также названием острова 
К^рхира. Все сомнительно, ср. ИЛ ExcxpxaCeus (Detschew. - 
t s r , 455). С фракийской глоссой можно сблизить латыш, skards 
'железо, жесть'. Ср. также В. Георгиев, Траките..., 19.

spinos 'камень, который горит, если его полить водой, .
уголь'
фаоо 6^ тоv е v тр 9 р<£хn X ь§о v tov xaXoouevov antvo-v 6ua- 

xon£vTa xai'ea^ai - Arist. Mir. ausc. 833a, 23. Неясное сло
во. Может быть, к греч. oxtvdtfp 'искра', лит. splndiiii,



spindeti 'сиять, лучиться', где spind- из более древней 
формы *sppd(h), ср. лтш. spubdrs 'белый, блестящий' из 
прабалт. *spandras (Frisk, GEW, 768).

torelll 'возглас'
тореААп’ ё п l ipiiivn Via SpnvnTLxov aov аиАф 0 p<ji7<om<5v - He

sych. Tomaschek, Thr., II, 1, 21 сравнил с греч. Toprfs 
'пронзительный, громкий', теторпош 'произношу громко, от
четливо'. Эту этимологию поддержал также Дечев (tsr, 512). 
Кроме того ср. др.-инд. taras 'резкий, пронзительный', ирп. 
torann 'гром', праслав. *tortoriti, ц.-слав. тръторъ 'so
nus', ЛИТ. tarti, tariu 'говорю', др.-прусск. tarin, Асс. 
Sg. 'голос', лтш. tarlat 'болтать', Фасмер, ЭСРЯ, IV, 8 6 .

Дакийские названия растений
adila 'змеиная трава''

(Pseudoap. 14 (HS. 47 ff.) Detschew, TSR, 552-553 ^и.-е. 
*aidh~: adh- 'пылать, быть красным' с суф. Эту же этимоло
гию принимает В. Георгиев (Балк. ез. viii, (1964), 6 ). По 
нашему мнению, от и.-е. *dhal~: dh»l- 'цвести, зеленеть', 
ср. арм. dalar 'зеленый, свежий', греч. OoAos 'молодой по
бег', возможно также арм. del 'лекарство', алб. del 'всхо
дить', кимр. dail 'дистья', галльск. яоул^-боиАа = pimpe- 
dola 'quinquefolium' у ДиОСКОрида, IEW, 234. Ср. также ДРУ*- 
гое дакийское название растения TEi56tAa 'дикая мята', с 
одинаковым вторым компонентом -dila.

amalusta, amolusta, amulusta 'ромашка'
(Diosc. 3, 137, W. 2, 145-146); Pseudoap. 23 (HS. 62-63).

Томашек (Thr., II, l, 28) сравнивает с ним алб. ambel, 
embel 'сладкий, приятный, нежный'. Ср. однако Георгиев (Балк. 
ез. VIII (1964), 6-7): *amali < *odma-lo- 'душистый, пах
нущий', алб. атё 'неприятный запах' < и.-е. *6dma~, гомер. 
o6vitf, аттич. ooyrf 'запах'. Второй же компонент сложного 
слова -usta < *od-s(a)-ta он сравнивает со швед, os 'за
пах', греч. 6аут1 и т.д. В этом объяснении не удовлетворя
ет то, что оба компонента композита восходят к одному кор
ню, что мало вероятно. Более убедительно сближение Дурида
нова (tds, 8 6 ) с названием омелы в балтийских и славянских 
языках: лит. amalas, (tmalas), лтш. amu(o)ls, amul(i)s, 
jmuolSf др.-прусск. emelno, словен. omSla, укр. омела и 
т.д., которые в этимологических словарях сближают с алб. 
ётЬ'ё1 'сладкий', др.-инд. ami ah к т.д. Это же объяснение 
принято Топоровым (К древним балкано-балтийским связям... 
29-30). Элемент -usta, по-видимому, является суффиксом, как 
в балтийских языках (-Usta).

aniarsexe, dvucipaeee 'эспарцет, заячий, горох'
Diosc. 3, 153 (W., 2, 160). Дечев (TSR, 543), исходя из 
разъяснения Диоскорида, согласно которому растение произ
растает в сырых местах, Предлагает конъектуру в ouapae£e



и первую часть сближает с греч. dpdtpa 'канава, канал', 
англосакс, mtr, др.-верх.-нем. тиог 'болото', а вторую - 
-ое££ с англосакс, secgr 'камыш', ср.-ирл. seisg, кимр. 
hezg 'камыш, осока' < и.-е. *sek-sks. Георгиев это назва
ние не рассматривает.

aprus, алроид 'шпажник, шпажка'
Diosc. 3, 153. (W., 2, 186). Detschew, TSR, 543-544 опреде
лил его как латинское название растения по имени животного 
аре г 'дикий кабан', указывая на аналогии названий растений 
по имени животных у Диоскорида и Плиния aCAoupos, axopituos, 
scorpio, TpdyoSi lupus, у Георгиева в списке на
званий растений отсутствует.

arpopria 'плющ'
(Diosc. 2, 179). Из латин. arborеа 'древесная', Detschew. -
TSR, 544.

aipuyeте'ААоиу, aurimetellum, aurimetti 'лютик'
Diosc. 2, 175 (W. I, 242) ,• Pseudoap. 67 (HS. 124). Из лат.
auri- < aurum 'золото' + metellum, как диминутивная форма 
языка народной латыни от meta 'конусообразная или пирами
дальная фигура', Detschew, TSR, 544.

*6Aus, blis 'лебеда'
Diosc. 2, 117 RV (W. I, 191) Detschew, TSR, 544 считает 
этот фитоним дублетной формой греч. BAltov 'лебеда'. Геор
гиев (Zum Dakischen. "Zeitschr. f<ir Balkanolog ie" , III, 
(1965), 102) рассматривает глоссу как исконйо дакийскую: 
blis < *blis(i) от и.-е. *mlt-s, *mlt-yo, *mli-yo, др.-верх.- 
нем. molta, multa, др.-швед, molda, швед, molla 'лебеда', 
с обычным для фракодакийского переходом т 1 > Ы  и £ > И .  Объ
яснение Георгиева следует принять, поскольку в греческом 
это слово, вероятно, заимствовано из какого-то палеобал
канского языка, возможно фракийского. Лат. же blitum заим
ствовано уже из греческого. Persson, Beitrage, I, 213 воз-т 
водит греч. 8Altov к форме Altov, сопоставляя ее с ново- 
верх»-нем. Helde < И.-е. * mel-dh-, CM. Frisk, - GEW, 245.

Bou6rfdAa, budathla 'воловий язык, воловик'
С

Diosc. 4, 127 RV (W. 2, 273-274); Pseudoap. 41 (HS, 89).
Tomaschek, Thr., II, 1, 33 считает первый компонент да- 

кийским Зои- < и.-е. *дЧои- 'бык', Kretschmer, Einl., 234 
заимствованием из греческого, Detschew, tsr, 54 5 к и.-е. 
*bhu- 'надувать', в значении 'большой' со ссылкой на ряд 
ИС и? Фракии с первым элементом Ви-. Вторую часть -dathla 
(-dalla) Дечев возводит к и.-е. *dh£(i)-: dht(i)- 'сосать'+ 
суфф. -tlo в значении 'язык'. Pisani, Thrakisches, KZ, 75 
(1957), 76 для budathla, *budalla восстанавливает и.-е. 
*gwow-dgg'h(w-e)la как композит от и.-е. *grI,oiir- 'бык, ко
рова' и *dgg'hwa, др.-лат. dingua, готск. tuggo 'язык'. Это 
же объяснение принимает Георгиев (Балк. ез. v i n ,  1964),

/



7 . Фитоним можно объяснять и иначе. Исходная форма i:bu-dal- 
la, где первый элемент, как правильно считал Кречмер, яв
ляется греческим. Второй элемент следует возводить к и.-е. 
*dhal-s dh»l- 'цвести, зеленеть', его мы находим и в дру
гих дакийских названиях, см. a-dila, dio-dela,- duo-dela, 
pria-di 1 (1 )a, teu-dila. Возможно, однако, предюпояить силь
ное искажение записанного названия растения.

youoXflxa, govoleta (gonoleta) 'каменное семя, богоро-
дицыны слезки'

Diosc. 3, 142, RV (Н. 2, 1517). Tomaschek, Thr. II, 1, 29
делит глоссу на два компонента уоио- < и.-е. *дйои- 'бык' 
и -Алта < и.-е. *lei~: li- 'лить, течь, капать'. Дечев 
(tsr, 545) считает правильной форму yovoXnta и на этом ос
новании сближает yovo- с др.-инд. gh&ni- 'крепкий, плот
ный, комочек' < и.-е. ghen-, ссылясь на греческий синоним 
XtSdaneppov, греч. Xl9os 'камень'. Все спорно.

6dxbva, dakina 'вид анемона'
Diosc. 4, 16 RV (W. 2, 183). Detschew, TSR, 545-546, ссы
лаясь на греческий синоним этого названия ХоухСтод. возво
дит 6tfxLva К и.-е. *dhag- 'острый', греч. М у ш ,  Дор. 8<£уш 
'острить, точить', а также *daka 'дакийский нож'. Георги
ев (Балк. ез. viii (1964), 7) опирается на другой гречес
кий синоним Хухо^ мар6£<х 'волчье сердце' и восстанавливает 
праформу *dh’Suk-ino < *<Zhau-ko-s 'волк', фриг. 6<£os 'волк', 
слав. ДАВИТИ. Оба объяснения ненадежны. По-видимому, к греч. 
6dtмvш 'колоть, уязвлять, кусать', 'укол, укус', часто кон
кретно 'кусающий зверь', ср. также др.-инд. d&bati 'куса
ет', Frisk, gew, 343.

6 i£XXeLva, dielleina, dielina 'белена'
Diosc., 4, 67 RV (W. 2, 224) ,• Pseudoap. 4 ^HS, 33). Det
schew, tsr, 546, ссылаясь на примеры из слав, и герм, язы
ков, где название растения белена восходит к- корню *Ьй«2- 
'светиться, сверкать', связывает дакийское слово с и.-е. 
*dhel- 'светить, сиять', арм. de/in, Gen. deXnoi 'блеклый, 
бледный'. Этимологию Дечева принимает и Георгиев (Балк. ез., 
viii (1964), 8 ), добавляя от себя ряд примеров болг. блян 
и буника 'белена' от и.-е. *bh£-n-2ka, галльск. BeXevoriv- 
Tta 'белена' и т.д. Можно однако предположить и другую эти
мологию от и.-е. *dhal-г dhbl- 'цвести, зеленеть', ср. а- 
dila и другие глоссы со вторым элементом -dila, -dela.

6t,£oeua» diesenra, diesapter, diessathel, diessachel
'вербишник черный, царская свеча'

Diosc. 4, 103 RV (И. 2, 258); Pseudoap., 72 (HS. 129). Уже 
Томшиек (Thr. ii, 1, 3 2) сблизил это название со слав, на
званием этого растения, русск. дывина, чешек, divlna, di- 
vizna, польск. dzewanna (dzieWanna), болг. divizna, diviz- 
m a / ср. также V. Machek, Esj£s, 8 8: укр. dyvyna, divenna., 
слов, devin. Йокль (erl, 13, 287) толкует глоссу как "Him-



melsbrand", где боеа- < и.-е. *diyos-: dijjes- 'небо' И 
-еуа < и.-е. *eusm- 'жар, горение^. Это же подтверждает и 
греческий синоним q>Xdyos - ipXdyyos 'пламя, жар', а также 
названия этого растения в немецком "Himmelbrand, K6 nigsker- 
ze, Marienkerze, Fackelkraut" (Георгиев, Балк. ез. ^ V i n ,  
(1964), 8 ). Дечев сравнивает его также с др.-инд. divyati 
'светит', а также ст.-сл. ДИВО, имевшее также значение 
"свет". Синоним второго компонента -apter в другом назва
нии dies-apter соответствует греч. антш 'зажигать, воспла
меняться', ажтро, inтрlоv 'фитиль у лампы' (Георгиев). И, 
наконец, второй компонент третьего синонимического обозна
чения растения Дечев (tsr, 547) связывает с лит. sdtls 'на
сыщение', др.-ирл. saith 'пресыщение', что сомнительно с се
мантической стороны. Здесь, вероятно, какая-то ошибка в за
писи.

ДоооЗбпХа, duodela, diodela, ziodela 'тысячелистник'
Diosc. 3, 138 (W. 2, 147); Pseudoap. 89 (HS. 160). Det
schew. - ts r > 547 справедливо считает первую часть назва
ния вариантами одной основы в греческой боиш- и латинской 
dio-, zio- записи от и.-е. *dheи-: *dhu- 'блестящий, блес
теть', а вторую часть глоссы к корню dhal- 'цвести', ср. и 
другие глоссы со вторым компонентом dila, -dela, -zila. Гре
ческий синоним XeuxdvSeyov 'белеющий' также соответствует 
реконструируемому значению дакийского слова.

AiJv £бох\33» аУп » (diky?)
Diosc. 4, 93 (W. 2, 251). Leo, K Z , 3 (1'854), 19 2.» Tomaschek,
Thr. II, 1, 31» Kretschmer, Einl., 221 К и.-е. *dau~: (Йи-;
dii- 'жечь, мучить', греч. баош 'зажигаю', др.-инд. dunoti 
'жечь, мучить', греч. бил 'мука', 66\5vn 'боль'. Дечев (tsr, 
548) предлагает другое объяснение, от корня *dheи-: dhu-
'приводить в резкое движение' и сравнивает с др.-инд. dhti- 
noti 'раскачивать, двигать из стороны в сторону'. Георгиев 
(Балк. ез. viii (1964), 8-9) считает 6uxi5 другим названием 
этого же растения, которое он возводит к и.-е. *dhegwh-u- 
через промежуточную ступень *degb 'горящий', алб. djeg 'жечь', 
лит. degh 'гореть', др.-инд. dahati 'горит'. Форма 6t,xi5
считается формой прилагательного на -и, типа греч. yXdxos
и т.д. Является ли 6 oxv5 конъектурой, или же самостоятель
ным названием, определить трудно.

Zfiva, zena 'болиголов'
Diosc. 4, 78 RV (W. 2, 239). К и.-е. *д'£ёпа < *g'eie 'ос
лаблять, обессиливать', др.-инд. janay-, авест. zyanay-, 
zyana-, новоперс. ziyan 'вред, ущерб', Detschew, TSR, 548.
Об этом же говорят и греческие синонимы этого названия 4жо- 
Aoi5aa, fioXt'a, naprfXuaos, ouXrfycvov.

ZouooaxnP £i;oi>ouattiJ » zuuster (zuusti) "полынь"
Diosc. 4,.113 RV (W. 2, 125)» Pseudoap. 10 *HS, 43). Де
чев (t s r , 548-549) сравнивает первый элемент сои- с пер



вым элементом zou- во фрак. ИЛ Zoихор is наряду с Дьоиюрьд 
от и.-е. *diyo- 'божественный'. Вторую часть -оиотл£р] он 
сравнивает с и.-е. *osthi, др.-инд. Asthi 'нога, кость', 
авест. asti, греч. 5oreov 'кость'. Реконструкцию Дечева

* подтверждают и синонимы: греч. theon esis 'божий меч' и 
оsta antropu 'человечья кость'. Эта этимология с незначи
тельными уточнениями принята и Георгиевым (Балк. ез. viii 
(1964), 9).

харых£дХа, karopithla "солодка"
Diosc. 4, 131 (w. 2, 276). Согласно Томашеку (Thr., и ,  1, 
33), сложное слово, где первый элемент марш- сравнивается 
с^лат. carus 'любимый', др.-ирл. caraim 'любить', др.-инд. 
саги- 'приятный, любимый', лтш. kars 'жадный, похотливый'. 
Второй член сложения -ходХа сравнивается с и.-е. *pSi-/ рб-г 
pi- 'пить' + суфф. Nomina instr. -tlo. Этимология принята 
Дечевым (tsr, 549) и Георгиевым (Балк. ез. viii (1964), 9). 
К суфф. -tlo, ср. еще budathla.

х ь voufio ь Ха , kinuboila 'белый переступень ' Brionia alba.
Diosc. 4, 182 rv (w. 2, 239). Вероятно, следует принять 

известную этимологию Томашека (Thr., I, 34), который на
шел точное соответствие в лит. siin-obuolas 'собачья тыква, 
собачье яблоко' из £ио, род. п. Suns 'собака' и obuolas, 
obuolys'яблоко'. Этимология принята Йоклем (erl, 13, 293) 
и Георгиевым (БЕО 96, 113, Балк. ез. viii, -9). В то же вре
мя нельзя согласиться с постулируемым Георгиевым развити
ем в первом компоненте xov- < *Jc'un- цепочки и>й>1 в да- 
кийском. Переход и>ь здесь, вслед за Дуридановым (tds, 87), 
следует рассматривать как эволюцию греческого произноше
ния. Неприемлемо объяснение Дечева (tsr, 550), где xtvou- 
из и.-е. *kel-, греч. x^vuyai, 'двигаюсь', а второй элемент 
-BotXa от и.-е. *Jbu-, *bhu- в др.-инд. bulih, ср.-верх.- 
нем. biule 'шишка, желвак'.

хоабауа, k o a d a m a "вид тростника"
Diosc., 4, 100, rv (w., 2, 256). Принимая во внимание греч. 
синоним этого названия хотауо-уеи t w v  , ср. также лат. flumi- 
nalis, fontanalis у Диоскорида, следует принять этимологию 
Йокля (ERL 13, 293) *kj{a-dheag собственно 'живущий у воды' 
с поправками Георгиева (Балк. ез. viii, 9-10), где первый 
элемент хоа < и.-е. *ЛкЧа- с афереэой начального гласного 
как в албанском и румынском, а второй -бауа < и.-е. *doтп, 
греч. 60уа 'дом' и т.д. Менее вероятно объяснение Дечева* 
(tsr, 551), где первый элемент названия хоа- < и.-е. *деи-: 
доца-s диа- 'изгибаться, округляться', греч. yiSaXov 'вы
пуклость', а второй -бауа <• и.-е. *dhe- 'сажать, класть', 
греч. «dyvos 'куст'.

xoixoXt?6a, koikolida, koikodila, coecolida 'паслен'
Diosc. 4, 72 RV <W. 2, 231); Pseudoap. 22, H S . 61. Из всех 
вариантов следует принять написание koikodila, кодекс С,



где второй компонент сложного слова -dila, -dela 'неодно
кратно засвидетельствован в дакийских названиях растений, 
к этимологии см. adila. Первый же компонент Дечев (t s r , 551 
сближает с исл. kjuka 'косточка пальца', норв. kjuka 'круг-, 
лый комочек', kokul 'шишка'. Однако это сопоставление аюр- 
но. Вариант koikolida обязан своим появлением метатезе из 
koikodila. .

хотьата, kotiata 'пырей'
Diosc. 4, 30 RV, (W. 2, 192). Detschew, TSR, 552 находит
ему соответствие в чеш. kot'ata, pi. от Jfcote 'сережки (на 
дереве)', по их цилиндрической форме у ряда деревьев: ивы, 
березы, а также у так называемой Gramtnea, к которым отно
сится и пырей. Этимологию Дечева принимает и Георгиев (Балк. 
ез. viii (1964), 10). Ср. также чеш. ko&iSka 'сережки на 
вербе и иве', v. Machek, esj6s, 2 26. Почти полное формаль
ное соответствие чешского и дакийского слов заставляет ду
мать о заимствовании этого слова дакийцами у соседних с 
ними славянских племен где-то в районе Карпат.

xoopt,ovvnxo\5y, kurionnikum 'змеиная трава, ужевник,
змеевик'

Diosc. 2, 167 RV, (W. I, 233); Pseudoap. 14, H S . 47. Как 
отметил Дечев, глоссу следует рассматривать греч. переда
чей лат. *curlonicum, соответствующего обычной форме при
лагательного curionis. Лат. форма названия, по всей веро
ятности, восходит к балканской народной латыни. Непрйемле- 
мо у Георгиева (Балк. ёз. viii (1964), 10) < и.-е. *k(w- 
en-iko-, болг. iervenik-avt- 'красноватый'.

liotvTta, mantia, mantua 'ежевика'
Diosc. 4, 37 RV, (И. 2, 196); Pseudoap. 8 8 , H S , 158. Уже 
Томашек (Thr., n ,  1,' 30) правильно сопоставил дакийское 
название с алб. man, шкодр. mand, у арберешей Калабрии теп 
'тутовое дерево, шелковица; плод тутового дерева'. Со сво
ей стороны добавим еще более убедительное manaferr'd (тоск.), 
mandaferre (Крист. Эльб;), ferrSmane, ferrSmanгё (Кавая) 
'Rubus ulmifolius, ежевика вязолистная'. Здесь элемент та- 
па-, manda-, тапгё полностью изоморфен дакийской глоссе, 
как формально, так и семантически. Компонент ferrg в алб. 
примерах означает 'кустарник' и встречается в составе мно
гих других названий растений в алб. языке, ср. ferre qa- 
lije 'иглица обыкновенная', ferre lakes - другое название 
ежевики (I. Mitrushi. Druret dhe shkurret e Shqiperisfe’, 
123).

M^CnXa, mizela 'тимьян'
Diosc. 3, 36 RV (W. 2, 48). Weigand, Balkanarcfriv 3 (1927), 
236 сравнил вариант из кодекса Di с алб. modhule, рум. та- 
zare, аром. .madгаге 'горох', Однако семан'гически это сбли
жение сопряжено с трудностями. Ссылаясь замечание Диос
корида об этом слове "ёстЛ. бе xaY oiprixi-xov", Томашек (Thr.,



II, l, 27) производит дак. название от и.-е. *meig'h- 'мо
читься', арм. mlzel 'sucum effundere, mingere'. Эту же 
этимологию принимает Георгиев (Балк. ез, viii (1964), 10) - 
ср. также сербохорв. mitam 'мочусь', др.-инд. mkhati, авесг. 
maezaltl, 'мочиться' и т.д. Следует, однако, принять эти
мологию Дечева {tsr, 554-555), который, приводя синонимы 
из южнославянских языков dubica, та terпа' duSica, названия 
которых связаны с приятным запахом, сближает первый эле
мент сложного слова mi- с и.-е. *mei-, mi- 'мягкий', a-ze- 
1а восходит к й.-е. *g'hel- 'зеленый, трава'.

£Лра, olma 'бузина'
Diosc. 4, 172 RV (W. 2, 322), Pseudoap. 92, HS, 167; Det
schew, tsr, 5 55 ошибочно считает это название дакийским от 
и.-е. *j(el-г 'крутить, вращать'. Несомненно, однако,
что оно является латинским названием вяза ulmus, ср. итал. 
olmo, франц. огне, алб. .ulpte, ulpti 'вяз'. Латинское й 
соответствует греч. о, следовательно, olma - грецизирован- 
ная передача лат. ulmus.

usazila 'собачий язык, собачка'
Diosc. 4, 127 RV (W. 2, 274)'; Pseudoap. 97, HS, 176. Det
schew. - tsr, 555-556 рассматривает название как сложное 
слово из usa- + -zlla. Первый компонент вслед за Томашеком 
(Thr. II, 1, 33) < и.-е. *цак'а~: ик'а- 'корова', а второй 
-zila < и.-е. *g'hel~, слав, zellje, фриг. zelkia 'овощи', 
лит. Sol? 'трава' и т.д. Таким образом название растения 
означает 'коровья трава'. К этому ср. также лит. кarvaiolb 
caltha palustris 'калужница', в первом члене семантически 
тождественны иsa / kkrve 'корова', во втором в обоих язы
ках они совпадают семантически и этимологически < и.-е.
*д'hel- 'трава, растение, зелень'; русск. название caltha 
palustris - 'калужница, желтоголовник, коровий цвет', ср. 
также сербохорв. кравице, краески корень, кравзе. корене 
(В.Н. Топоров, К древним балкано-балтийским связям..., 28).

xptcffiuXa, priadila 'девий корень'
Diosc. 4, 183, rv (н. 2, 331). Сложное название, которое 
состоит из первого члена сложения pria < и.-е. *pri.ja- 'лю
бимый' < *prai-: prii-: pri- 'любить, беречь', ср. др.- 
инд. prigA- 'любимый, желанный', ст.-сл. prija-.jq, с дру
гой огласовкой корня греч. «pa<5s 'мягкий' и т.д. (iew, 844). 
Второй компонент -dlla < и.-е. *dhal~: dh91- 'цвести', см. 
другие глоссы с этим же компонентом, см. также Detrschew, 
tsr, 556.

npoSirfpva, prodiarna 'морозник, чемерица'
Diosc. 4, 163 RV (w. 2, 306-307). Дечев, указывая на разд
ражающие свойства растения, разделяет слово на pro- < и.-е. 
*рег-: р{- 'насквозь' и -dlarna, -dlorna < _и.-е. *dhyer-: 
dhur- 'кружиться, бушевать', др.-инд. dhatl < *dhvartl 'бу
шевать', греч. $otfpos 'стремительный, неистовый'. Иначе



Георгиев: xpofiirfpva < А*роб[б]uapva, где prod- < и.-е.
*wrad~, др.-норв. rot 'корень', а -dierna < и.-е. *dherg- 
по, др.-ирл. derg 'красный', англосакс, deorc 'темно-окра
шенный', англ. dark 'черный', сюда же он относит и фрак.
ИС Aiepva, Z£pvns, Tierna, Tsierna. Надежные объяснения 
отсутствуют.

кро 1г£бiХа, пропобьХа , procedila, procila, propodila,
propedila 'пятилистник* ,

Diosc. 4, 42 RV (w: 2, 200); Pseudoap. 2, HS, 27. Можно 
выдвинуть предположение о первичности варианта procedila, 
вопреки мнению Дечева (tsr, ii, l, 557), и видеть здесь 
сложное слово., где -dila соответствует второму компоненту 
во многих других, дакийских названиях растений, а первый 
член сложения ргосе в народно-латинской записи (c=ts) < 
pro-ste от и.-е. *pf- 'вперед, наружу' с расширением -sta- 
'стоять, торчать', др.-инд. pgspi- 'ребро', лит. pir&tas, 
ст.-сл. prbstb 'палец' (собств. 'выступающий наружу'), iew, 
813. Однако это объяснение также не может считаться надеж
ным, т.к. остаются непреодоленными трудности с отражением 
г во фракийском (дакийском). Если принять как исходный ва
риант propo-dila, prope-dila, тогда ргорд- < и.-е. *рго- 
'вперед', как удвоение с последующей утратой -г- второго 
слога, ср. др.-инд. ргарга, греч. прбкро 'только вперед' 
или же считать iero лат. ргоре 'вблизи' < *рго-кЧе- 'и впе
ред'. Все ненадежно.

радиВ^ба, rathivfda 'клитория'
Diosc. 4, 119 rv fw. 2, 268). Сложное слово rathi-vida,
где rathi < и.-е. Arit-.• *rot-j rat- 'жердь, ствол', др.- 
верх.-нем. ruota, др.-исл. го&а ’п р у т ’, Ст.-сл. РАТИЩЕ, 
РАТОВИЩЕ 'копье, древко копья', iew, 8 6 6 . Второй компонент, 
отражающий витацизм в записи слова от и.-е. *y^idhu- 'дере
в о 1, др.-ирл. fid 'дерево', кимр. gwydd 'сосна', др.-исл. 
vidr "лес, дерево', англосакс, widи, др.-верх.-нем. wit и 
'дерево', IEW, 1177 (Detschew, tsr, 5 58, Георгиев, Балк. ч
ез,- v i i i  (1964), И ) .  •

riborasta, peripobasta, ribobasta, peripomasta 'Filzk-
lette, MaskenblOme' •

Diosc. 4, 106 RV (W. 3, 261); Pseudoap. 36, H S , 8 6 ; Det
schew. - tsr * 558 справедливо считает правильной формой 
лишь peripomasta от греч. керькшцаотп < лерьлоу^Сш 'тща
тельно закрывать, закрывать со всех сторон', а все другие 
варианты ее испорченными написаниями. В этой связи нена
дежным кажется истолкование Георгиева (Балк. ез. viii (1964),
1 1 ) формы riborasta на основануи греч. синонима котаиоуеитьл», 
xpifvfa] i/Ov, как *rTvoarsta < rivastra < И.-е. reiwo-arsta 
'речное растение', лат. rivus, *reiwo-s, болг. растение, 
чеш. rost-lina, a -ar-sta < и.-е. *ard-to- или же basta <
и.-е. *wog-s-ta. нем. wachsen 'расти'.



оаЛиа, salia 'скорпионова трава'
Diosc. 4, 49 rv (w. 2, 206). Следует принять объяснение 
Томашека (Thr. II, 1, 31) и Дечева (tsr, 559) < и.-е. *к'el- 
'быть острым', греч. xriAov /стрела, копье', др.-инд. qa- 
l&-h 'острие', ирл. cail 'копье'. Неприемлемо объяснение 
Йокля,- который исходит из греч. синонима Tpdyi-ov и. сравни
вает дакийское название с греч. xnAuiv 'жеребец', др.-верх.- 
нем. scelo 'Bockhirsch', так что salia означает у него 'коз
линая трава'. С дакийским названием растёния X. Барич (Lin- 
guistiSke studije, 15) сравнивает также лигурийское назва
ние растения valeriana celtica 'saliunca'.

seva 'бузина'
Diosc. 4, 173, rv (w. 2, 322). Уже Томашек (Thr. II, 1, 34) 
отметил связь названий в некоторых языках с признаком по
лости растения, англ. hollow-tree, др.-верх.-нем. holup- 
tar, лит. ki&ur-medis, seiva-m&dis от 'трубочка'. Следова
тельно дак. seva имеет точное соответствие в лит. ieiva и 
восходит к и.-е. *к'еи~: к 'ои-: к'и- 'полый, пустой', лат. 
cavo, греч. x6 Fos, x<JFlAos 'полый'. Эта этимология обще
принята, ср. Detschew, TSR, 559 ,- Георгиев (Балк. ез. VIII 
(1964), 11).

CLxouitvotfC sikupnux 'чертополох, осот'
Diosc. 3, 21, rv (w. 2, 27). Согласно Дечеву (tsr, 559
560>, с учетом латинских синонимов, приведенных у Диоско
рида: хапьтоиАоиу, xapfious. xap6ous террас, ipduvfiLvuva, 
xd6 6ous, первый элемент sikи- соответствует др.-инд. hik- 
ha- 'острие', kikharA-h 'острый' < и.-е. *к' oi-: .к'ei-: к'i- 
'острить, точить'. Вторую часть -рпих он сравнивает с лат. 
лих, nucis < *knuk-s 'орех, ореховое дерево', ср.-ирл. спЬ, 
др.-исл. hnot, англосакс, hnutu, др.-верх.-нем. (h)nuz < 
*knude. Форма же sikupnux может быть объяснена в результан
те диссимиляции < *sikuknuks (Георгиев, Балк. ез. viii (1964), 1 1).

sipoax, sipotax 'подорожник'
Diosc. 2, 126, RV (W. I, 198),- Pseudoap. I, H S , 25,- Det
schew. - tsr, 560 считает эту форму передачей греч. *ахиу- 
лАа£, где *ахиц- означает жесткость и эластичность жилок 
растения, а -лАа£ 'поверхность'. Иначе Георгиев (Балк. 
ез. viii, (1964), 11-12), который опирается на греч. и лат. 
синонимы этого названия, eitTdi-itAeupov, соотв. septe-nervia 
'имеющий семь жилок', и на основании варианта sipotax вос
станавливает дакийскую праформу *siptoax от дак. *sipt& < 
и.-е. *septgj 'семь' + суфф. -ak(os). Из-за недостоверности 
прочтения (существуют также чтения scinpoax, simpeax) оба 
объяснения ненадежны.

axodpn, skiare 'вид чертополоха, осота, костры'
Diosc. 3, 11, RV (W. 2, 18); Pseudoap. 25, H S , 6 6 . Уже
Я. Гримм сравнил его с др.-верх.-нем. sceran 'radere, ton-



dere'. Дальнейшая разработка этой этимологии и.-е. *sker- 
'резать, разрывать', греч. ме£рш 'отрезать, стричь', др.- 
ирл. scaraim  'отделяю', алб. shqerr  'разрывать' была про
делана Томашеком (Thr., n , ‘l, 26), Йоклем (erl, 13, 285), 
Дечевым (tsr, 560-561), Георгиевым (Еалк. ез. viii (1964),
12). Все приведенные примеры однако не связаны с названия
ми растений в названных языках. Ср. одцако лтш. skare, ska- 
ra 'Haferrispe', scarene  'Rispengras, Paal', лит. skar'S- 
nis  'порезник' < и.-е. *sker-  'резать', ср. также изосе- 
мантические названия русских растений порезник3 черетянка 
(В.Н. Топоров, К древним балкано-балтийским связям, 28-29). 
Это сближение можно рассматривать как один из убедитель
ных примеров в пользу существования особых древних ареаль
ных связей фракийскогр с балтийскими языками.

teudila 'мята'
Diosc. 3, 35, RV (W. 2, 47); Pseudoap. 91, HS, 165; Det
schew. - tsr, 561 справедливо возводит^второй компонент 
сложного названия teu-dila к и.-е. *dhal~: dhbl- 'цвести', 
ср. выше другие глоссы с этим же компонентом. Менее надеж
но однако его объяснение первого элемента teu- < и.-е. *teu- 
'обращать на кого-нибудь дружеское внимание,J гот. f>iu£ 
'добро', др.-исл. fuffr 'мягкий, дружеский'. Более убеди
тельным представляется объяснение В.Н. Топорова (К древним 
балкано-балтийским связям, 29), который указывает на воз
можную связь этого названия, учитывая свойства этого рас
тения, вызывающего чихание, с корнем * (s)keud-, лит. Si&u- 
dhti 'чихать', диал. ski&udeti 'чихать', латыш. paudit и 
соотв. названия растений от этой основы лит. ciaudale 'Achil
lea ptarmica', Si&udazole, ciaudzole 'Veratrum album' 'се
мантическая параллель в русск. чихотная трава 'Achillea 
millefolium', чихотка 'Veratrum album'. Тем самым возника
ет две возможности морфологического разложения слова.
1) * (s)ke-ud  + суф. - Н а  или же * (s)keud- + zila-. Осяовы 
-zila, -dila  хорошо засвидетельствованы в дакийских назва
ниях растений, и в этом случае эта реконструкция точно сов
падала бы с лит. SiAud-iolS,  тогда как в первом случае *(s)~ 
keud-  + -ile  соответствовало бы другому лит. слову Hiaud- 
al-e.

TOiJABnAa, tulbela 'горчавка'
Diosc. 3, 7, RV (H. 2, 12); Pseudoap., 35, H S , 80; Дечев 
(tsr, 561) сближает первый элемент названия tul- с греч. 
тиЛт^, tv5Ao s  'мозоль, вздутие', др.-исл. ]>ollr 'дерево, кол', 
англосакс. J>ol 'кол' < и.-е. *teu~: tu- 'набухать'. Второй 
же компонент -bela, -bila  сравнивается со ст.-сл. БЫЛЬЕ 
'трава, лекарство', болг. биле 'трава', ср. также русск. 
чернобыл (бот.), бплье в выражении 'быльем поросло' < и.-е. 
*bhu~  'расти' + суф. -1а. Этимология принята Георгиевым 
(Балк. ез. viii (1964), 12). В этом же месте у Диоскорида 
и Псевдоапулея в качестве дакийского синонима названо дру
гое обозначение этого растения: tirsozila, 4tirzozila, tir- 
sotila Дечев (tsr, 562), как и ТОмашек (Thr., и ,  l, 26),



принимают за достоверные названные формы, при этом первая 
часть слова совпадает по форме с греч. 9vJpos 'посох, жеап', 
тогда как вторая часть -zila объясняется < и.-е. *g'hel- 
'зеленый', см. выше. Георгиев (Балк. ез. viii, 12), напро
тив, принимает за исходные формы stirsozila, (stirzozila), 
stirsotila от и.-е. *stfkya-g'hel(i)yom 'прямостоящая тра
ва', болг. стърча 'торчать' < и.-е. *st$k(i)уо. Из-за не
достоверности палеографической традиции оба объяснения не 
могут считаться надежными.

тоитраатра, tutrastra (trutrastra) 'тыква'
Diosc. 4, 167 RV (W. 2, 326). Detschew, TSR, 562 справед
ливо считает это название латинским: от лат. ruta 'рута' + 
суф. -astro, вопреки мнению Георгиева (Балк. ез. viti, 12), 
который предпринимает конъектуру TOYTBAE.TPA место TOYTPAE- 
ТРА < и.-е. tukw-astra 'дикая (горькая) тыква', где пер
вый элемент и.-е. *tu*u или *tukwa 'тыква', др.-русск. та
кт, русск. тыква, болг. тиква.

Из списка дакийских названий растений мы исключаем те, 
принадлежность которых к греческому и латинскому не вызы
вает сомнений: dracontos, мермер, ироиотс!\)л> Аа£, оруса, 
Хоб£Ха.



ГЛАВА III

ФРИГИЙСКИЙ язык

Как можно судить по историческим и археологическим сви
детельствам, фригийцы примерно с xiII в. до н.э., до -нача
ла Троянской войны уже населяли анатолийское плоскогорье 
(совр. Турция). О времени переселения фригийцев нет еди
ного мнения у древних авторов, так например лидийский ис
торик Ксанф ( см. Frag. Hist. Graec. I (1853) высказывал 
мнение, что оно имело место уже после Троянской войны и 
было связано с волной переселения мизийцев. Согласно ан
тичной традиции (Геродот ш ,  73), опирающейся на предания, 
фригийцы пришли в Малую Азию из Македонии и Фракии.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в "Илиаде" 
Гомера фригийцы и фракийцы принимали активное участие в 
Троянской войне, а также учйтывая палеобалканскую топо
нимию в Троаде, можно считать доказанным, что переселение 
фригийцев и некоторых других палеобалканских племен (фра
кийцев -вифинов, мизийцев, дарданян) произошло в начале 
х ш  в. до н.э.1 . Об этом в частности свидетельствуют и 
данные археологии, присутствие грубой керамики, имеющей, 
видимо, палеобалканское происхождение, в Трое vii fi и 
Гордионе, разрушение поселения на городище Бейджесултан 
в х в. до н . э . 2 Континуитет фригийского населения просле
живается в Анатолии с x n i  в. до н.э. вплоть до римского 
императорского времени и времени христианских общИн II- 
III вв. н.э. Фригийцы обладали своей оригинальной достаточ
но развитой культурой. Они были искусными строителями, и 
изобретение фризов (лат. phrygium) приписывают фригийкам . 
Славились фригийцы и как мастера по изготовлению ковров 
такпте£. Ковровое дело и обработка шерсти было традицион
ным ремеслом во Фригии. Раскопки в Гордионе и в других 
фригийских городах и поселениях свидетельствуют о высокий

1 Исторические сведения о фригийцах см.: Barnett r .d . 
Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age. - 
II, Ch. XXX, fasc. 56, Cambridge, 1967; Haspels C.H.E. 
The Highlands of Phrygia. Sites and Monuments. Prince
ton, 1971; Akurgal B. Phrygische Kunst. Ankara, 1955; 
Дьяконов И М .  Предыстория армянского народа. Ереван,
1968. - Авангард палеобалканских племен в Малой Азии 
назван в ассирийских источниках "мушками", а в хеттских 
иероглифических "мускаями".

2 Дьяконов И.М. Малая Азия, Армянское нагорье и Закавказье 
в первой половине. I тыс.до н.э. (Урарту, фригия, Лидия) 
(рукопись).



культуре чеканки по металлу и резьбы по камню. Античная 
традиция представляет фригийцев как носителей высокой му
зыкальной культуры. Им приписывают изобретение особого 
"фригийского" музыкального лада. Греческие источники на
зывают фригийцев изобретателями ряда музыкальных инстру
ментов - цимбалы, флейты, треугольника и свирели3 .

Большой научный интерес представляют воздвигнутые фри
гийцами так называемые скальные фасады, памятники культо
вого характера. Наиболее известен из них так называемый 
"памятник царя Мидаса". Как правило, скальный фасад был 
обращен к востоку, в сторону восходящего солнца. В настоя
щее время установлено, что скальные фасады представляют 
собой отображения храмовых фасадов. Их важнейшим компонен
том была дверная ниша, в которой стояла малоазийская Ве
ликая богиня - мать, фригийская Кибела. Значителен вклад 
фригийцев в малоазийскую и греческую мифологию и религию. 
Фригийская богиня Кибела и ее юный паредр Аттис символизи
ровали вечное возрождение природы ивсего живого на- 
землец .

О высокой степени развития фригийской культуры можно 
судить по тому факту, что уже в v i i i  в. до н.э. фригийцы 
обладали буквенным письмом. Это письмо, хотя и близко к 
греческим образцам, по-видимому, восходит к самостоятель
ному прототипу. Вероятно, фригийцы играли ведущую роль 
в распространении алфавита на Запад и не исключено, что 
греческое письмо развивало фригийскую традицию алфавитно
го письма. В последнее время ученые склонны высказываться 
в пользу приоритета фригийцев перед греками в создании ал
фавитной письменности3 .

Фригийский язык засвидетельствован для нас памятниками 
четырех категорий.

1) Старофригийские надписи v i n - v i  вв. до н.э. (пока 
известно 36 надписей на камне, преимущественно на культо
вых памятниках (скальные фасады, троны божества) и над
гробиях и около 100 граффити На различного вида сосудах , 
выполненные туземным алфавитом из группы малоазийских, близ
ким архаическому греческому, а также к лидийскому., карийс
кому, ликийркому и другим малоазийским письменностям. Сю- 
даже примыкает и одна сильно разрушенная надпись аналогич
ным (но не тождественным) алфавитом из Мизии (см. главу 
"Фракийский язык"). направление письма обычно "бустрофе-

3 Barnett R.p. Phrygia and the Peoples of Anatolia, c.16- 
2 0 .

'* Gusmani R. Le religioni dell'Asia Minore nel primo mil- 
lenio A .С . - In: "Storia delle religioni". Vol. II. Ed. 
6 . Torino, 1969, c. 295-341.

5 Об этом в частности см. названные нами работы Р.Барне
та, Э.Хаспелс, и.М.Дьяконова. Подробно об истории фри* 
гийск 4$ письменности см.: Young R . Old Phrygian Inscrip
tions from Gordion. Toward a History of the Phrygian 
Alphabet. Hesperia, Journal of the American School of 
Classical Studies at Athens, 38/2 (1969} с. 252-296.



дон", т.е. одна строка идет справа налево, другая - слева напра
во; начертание букв тоже может меняться на зеркальное.

Число старофригийских надписей за последние пятнадцать 
лет увеличилось более чем вдвое в результате раскопок, про
изведенных американскими, немецкими и турецкими археолога
ми в Гордионе (Фригия) и Германе (древняя Вифиния). Почти 
все новонайденные тексты старофригийского периода были 
опубликованы американским археологом Р.Янгом в журнале 
"Hesperia" Остальные старофригийские надписи опубликованы 
в различных журналах и изданиях, которые в ряде случаев 
оказываются труднодоступными7 . Как уже было объявлено в 
научной печати, Французский Институт в Стамбуле, после тща
тельной ревизии in situ на самом месте находок, как издан
ных, так и по каким-то причинам ускользнувших от внимания 
лингвистов, эпиграфистов и археологов старофригийских над
писей, предпринимает издание корпуса старофригийских эпи
графических данных8 . Французские ученые Э.Ларош и К.Брике 
посетили старофригийские городища с целью изучить на мес
те эпиграфические памятники. В Германе ими был сделан эс
тамп аж с помощью латекса с самой пространной старофригий
ской надписи, опубликованной Л.Тугрулом и Н.Фиратлы. В

6 Древнейшие надписи старофригийским письмом безусловно 
восхоДят ко второй половини VIII в. до н.э., см.: Mel - 
link М. Mita, Mushki and Phrygians. - JKF II, 1/2 (1956), 
c. 321; Young R.S. Old Rhrygian Inscriptions from Gor- 
dion, c. 252 сл.; Lejeune M. Discussions sur 1 'alphabet 
phrygien. - smea, 10 (1969), c. 19 сл; датировка наибо
лее поздних очень спорна, № 24, 43, 44, 52, 70. Р.Янг 
относит их к VI в., в то время как М.Лежен датирует их
v в., а О.Хаас относит последние старофригийские надпи
си даже к началу IV в. до н.э., что совсем маловероят
но: Brixhe С. Recent Archaeological Research in Тигкеу. 
Phrygia. - Anatolian Studies, XXI (1971), c. 24-25» 
Lejeune M. Discussions sur 1 'alphabet phrygien. - SHEA, 
10 (1969), c, 19, Neumann G. Epigraphische Mitteilungen. 
Kleinasien. A) Phrygien. - Xadmos, X, 2 (1971), c. 174
175. Подробно о состоянии изучения фригийского языка 
см.: Нерознак В.П. К изучению фригийского языка. Проб
лемы и результаты. - В кн.: Древний Восток. 2, с. 165
180.

7 Несколько новых надписей недавно опубликовала Э.Хаспелс: 
Haspels С.И.Е. The Highlands of Phrygia, с. 290-294.
Ср. также Neumann G. Bruchstflcke alphabetischer Schrift—  
denkmaler aus Bo$azkoy. - In: Bo$azk6 y V, Berlin, 1975, 
c. 76-84. '

® Tutfrul I ., Firatli N. Germanos Phryg Kitabesi. - Istan
bul Arkeoloji mflseleri Yilligi, 13-14 (1966), 230-236. 
Brixb• С : - Revue de Philologie, XLII, fasc. II 11968), 
c. 306-320. Haas O. Neue Phrygische Sprachdenkmaler. - 
KZ, 83, 1 (1969), c . 70-87. Brixhe C. Problemes d'in- 
terpretation du phrygien. - In: Dechiffrement des ecrl- 
tures et des languea. Paris, 1975, c. 65-74.



городе Мидаса были изучены уже известные тексты я сделана 
копия и эстампаж с помощью латекса с надписи, ранее нео
публикованной. В районе Афиона ими была произведена час
тичная расчистка фасада скалы Мальташа и сделана копия и 
слепок текста, о существовании которого ранее было извест
но лишь по косвенному упоминананию. В Гордионе были изуче
ны и заново сфотографированы документы, опубликованные 
Р.Янгом. Важным является сообщение французских ученых о 
существовании около 30 неопубликованных Надписей, хранящих
ся в запасниках местного музея. В археологическом музее в 
Анкаре, как указывает К.Брике и Э.Ларош, новый просмотр 
надписей № 10, 14, 15 (по Фридриху) дал много дополнитель
ной информаций. Кроме того на городище Аладжа Хюйюк была 
скопирована надпись на небольшом фригийском жертвеннике. 
Наиболее важна надпись из Германа (около 250 знаков), к 
сожалению, она сильно повреждена. Предпринятые публикации 
ее неудовлетворительны.

Старофригийские надписи - преимущественно посвятительные; 
к сожалению, большинство из них - нестандартные, притом 
частично написанные без словораздела, и поэтому выделить 
в них отдельные слова крайне трудно. Лишь в немногих из 
надписей по комбинаторным соображениям или ввиду наличия 
отдельных словоразделителей, можно выделить некоторые сло
ва с достаточной определенностью; отдельные части таких 
надписей могут быть переведены относительно уверенно. Ос
тальные надписи интерпретируются лишь весьма предположи
тельно или вовсе не поддаются интерпретации. Происхожде
ние старофригийского алфавита представляет собой особую 
проблему.

2) Новофригийские надписи времен Римской империи (II-
III вв. н.э.), числом свыше ста9 . Это надгробные тексты; 
как правило, они составлены по-гречески, и лишь сакраль
ные формулы проклятия нарушителю покоя мертвых, - очевид
но, связанные с культом старых фригийских богов - выписы
вались по-фригийски греческими буквами. Несмотря на то, 
что некоторые фригийские надгробия, по-видимому, - христи
анские (судя по христианским символам, как будто современ
ным надписи), самый обычай прибавлять к греческой надгроб

9 Эпиграфическое описание фригийских памятников было пред
принято в конце прошлого века В.Рамзэем, более поздни
ми собраниями явились издание И.Фридрихом в числе дру
гих малоаэийских языковых памятников, и фригийских над
писей в транскрипции, а также корпус малоаэийских над
писей У.М.Калдера, куда помимо большой массы греческих 
и латинских надписей вошли и новофригийские тексты: Ram
say W. On the early Historical Relations between Phry
gia and Cappadocia. - JRAS, XV, 1 (1883), c. 100-137; 
Idem. Phrygian Inscriptions of the Roman Period. - K Z ,
28 (1887), c. 381-400» Idem. - В В , XIV, 309/ Friedrich J. 
Kleinasiatische Sprachdenkmaler. Berlin, 1932, c. 125
140; Monumenta Asiae Mlnoris Antigua, e d . W.M.Calder, 
I-VIII. Manchester, 1928-1962 (далее - MAMA).



ной надписи (очевидно, в соответствии с тем, что разговор
ным языком населения был в основном уже греческий) именно 
фригийский текст, призывающий проклятия на нарушителя спо
койствия могил, может быть объяснено только традициями 
сравнительно недавнего, именно фригийского заупокойного ре
лигиозного культа; сомнения О.Хааса и. других в том, что в 
надписях упоминается Фригийский бог Аттис, с нашей точки 
зрения, неоправданы)1® . Эти формулы проклятия нарушителям 
покоя могил -.стандартные, но с вариантами, каковых резчи
ки в этих надписях не делали.В некоторых случаях и формулы 
проклятия тоже надписаны по-гречески, к тому же существу
ют найценше во Фригии целиком греческие надгробия, иногда 
сформулированные весьма близко к фригийским; таким обра
зом, в своем распоряжении мы имеем нечто вроде билингв, 
что позволяет в ряде случаев установить значение еще ряда 
слов и грамматических форм фригийского языка допол
нительно 1 1 .

3) Фригийские глоссы у греческого лексикографа v в. 
н.э. Гесихия Александрийского и у некоторых других гречес
ких,включая византийских, авторов (см. ниже).

4) Фригийская ономастика (антропонимия, топонимия, те- 
энимия и этнонимия) , дсшедшая в греческой и латинской пе- 
оедаче. Данные ономастики фригийского, как впрочем и дру
гих палеобалканских языков, не включены в книгу, так как 
ето непомерно увеличило бы ее объем.

Таким образом, рассмотрению подлежат лишь надписи древ
нефригийского и новофригийского периодов, а также глоссы 
из античных й византийских авторов. Условные обозначения:
А означает старофригийские тексты, В - новофригийские со 
стандартной (повторяющейся) формулой проклятия, С - нестан
дартные новофригийские тексты, D - глоссы авторов и лекси
кографов древности. Нумерация в соответствии с к о н 
кордансом.

Раздел "Фригийский язык" - плод нашей совместной мно
голетней работы с И.М.Дьяконовым, который в данном случае 
является моим соавтором12 .

10 Последним по времени собранием фригийских надписей и 
их исследованием является обобщающая книга О.Хааса: Ha
as О. Die phrygischen Sprachdenkmaler. Sofia, 1966. - 
Помимо того, что новейшие находки в этой работе еще не 
учитываются, к интерпретации О. Хаасом фригийского 
материала из-за ее недостоверности следует подхо
дить критически. Ср.: НеиЪеск л. Bemerkungen zu den 
neuphrygiechen Fluchformeln. - IF. 64, 1 (1958),
13-25.

1 * Как выделяются отдельные слова на основе вариантов фор
мул, хорошо видно ниже по текстам и комментарию к но
вофригийским надписям типа в I, и  и т.д.

12 Нами совместно подготовлен "Очерк фригийскрй морфоло
гии", синтезирующий результаты работы над книгой "Фри
гийцы и фригийский язык".



НАДПИСИ
А. Старофригийские надписи

д 1. Надпись на так называемом памятнике Мидаса из "Го 
рода Мидаса” (совр. Язылыкая в Турции) выполнена на куль
товом фасаде, украшенном геометрическим орнаментом. Фасад 
имеет нишу в форме двери - "врат божества". Начало viI в. 
до н.э Обычно датируется v i i -v i  вв. до н.э., однако эта 
датировка не основана на достоверных археологических дан
ных и поскольку памятник явно посвящен царю Мидасу, дати
ровка его сколько-нибудь позже последних лет Фригийского 
царства - 690-680-е годы до н.э. - не представляется ве
роятной, Текст идет слева направо, надпись имеет слово
раздел.

Лит.: Rcmsay fi. JRAS, N S , XV (1883), 127-129; Pauli К. 
Altitalische Forschungen, II, Leipzig, 1894, 54; Rebar von 
Die phrygischen Felsdenkm&ler. MQnchen, 1898, 566; Sayce А,- 
JHS 46 (1926), 32; Friedrich J. K1SD, 125; Gabriel A. - 
Phrygie, IV. Paris, 1965, p. 55, fig. 30, pi. 25c d, pi. 
27-28; Haas О. - PS, 187; Lejeune M. - SMEA 10 (1969), 24.
ATES1: ARKIAEWAIS2 • AKENANOf AWOS 3 '• MTDAI4 • f- AWAt ТАЕ I 5 WANAK- 
TEI6 EDAES7

Attes arkiaewais akenanolawoe Midai lawagtaei wanaktei 
edaes

'Аттес Аркиэвид, надписывающий (7 ) Мидасу лавагету (и) 
царю устроили'.

1 А 50, 75...atES может быть другое слово; здесь - Non. 
propr., ср. L.zgusta. - kipn, 105-108. Вызывает удивление 
форма nob. propr. Ates (Nom. по контексту!). При атема- 
тической основе окончание Nom. ожидалось бы - з , при тема
тическом на -а и т.п. -as (ионического перехода *-as > -За 
ожидать, конечно, не приходится), на -е/о - -os. Оконча
ние Nom. -es при атематической основе, не допускающей об
разования нулевой ступени, хотя и возможно, но весьма ред
ко. В данном случае основой должно было быть *att~,„но та
кую основу объяснить трудно. Имена собственные на -« встре
чаются во фригийских текстах и в других случаях, где ожи
далось бы -а, ср. Vocativus: matar Kubile А 9, 28, Dati- 
vus: x(e)une с 31 и др., однако, это иной Феном$р. Возмож
но, речь идет о частично редуцированном *-а > - Ж

Имя Attas, Attes хорошо представлено в малоазийском 
ономастиконе. Связь его с именем божества Attis (или со 
словом atta, вероятно, 'отец') неясна. Наиболее вероятно 
образование прилагательного с тоном на суффиксе типа греч. 
Subst. Феибод 'ложь' - Adj. <lreo6ns 'лживый', др.-инд. Subet. 
pjthuh 'широкий' - Adj. saprbthah 'имеющий ширину'? по то
му же образцу фриг. Subst. atta, Attis - Adj. Attis 'при
надлежащий или обладающий свойством Аттиса (или отца)'. 
Редупликация в ст.-фриг. внешне обычно не передается; 2 Для 
словоделения ср. А 2. Вероятно, все имена на -ais, после 
Nom. propr. суть patronymlca s. gentilicia. Ср. лит. pat- 
rortymica на -aitis (masc.) и -aite (fern.) Имя *Arkiaewis/



-wios, возможно, грецизм (< ft,Apxi.iVCos ??), если учитывать, 
что придыхательное *kh (греч. х) редко или вовсе не пере
дается во фригийской графике. Этимология в любом случае 
неясна. Однако ср. малоазийское Memewis, а 19 и ср. А 2,
3; 3 А б: AKINANOI4 AWAN (Асс. S g . Fe m . ) ; А 7: AKENANOf A W O S ,
a k e n a n o ^a w o s . Здесь, Nom. S g ., как эпитет посвятителя, ес
ли прямой объект (ниша) подразумевается; в противном слу
чае Асс. PI. masc., так как иначе глагол edaes не имеет 
прямого объекта,

Однако во втором предположении (т.е. при значении 'ни
ша, ворота, дверь') весьма труден анализ формы. Читать, 
вероятно, akkgnanolawos (< *аt-кдnanolawos) . Субстантивиро
ванное причастие на -ol- от глагола *кеп~, плюс предполо
жительно, суффикс основы Praesenti на *-9по~. Ср. арм. ада- 
nim 'я одеваюсь', 1к*апет 'я оставляю'. Ср. В 35 (VII)?
О добавочном суффиксе -aw- см. под А 2. Значение 'надписы
вающий' или 'стоящий'. Ср. под А 2 для кепетап; 11 Dat. Sg. 
Ср. А 64 MID AS Nom. Sg.,- A 19 MIDA Voc.?; 5 Dat. S g . Чте
ние lawagtaei впервые предложил С.Я.Лурье. Язык и культу
ра микенской Греции. М., 1957, 218, впрочем с некоторым 
колебанием: он допускал и чтение lawaltabi. Более решитель- 
нс высказался в пользу чтения Lawagtaei И.М.Дьяконов (ПАН 
243), а позже М.Лежен (об этом см. выше). Чтение Лурье и 
Дьяконова осталось Лежену неизвестным, lawagtaei вместо 
ожидаемого lawag < е > taei и з ахейского греч. AaFay^ras 
'полководец, предводитель людей' scriptio defective, ср.
А 3 В < А > ВА, 6 Dat./ А 6 ИANА К - Nom.? ср. также ouavax- 
xav, В 88 из греч. Fava.£ 'повелитель, владыка, воздь',
7 Старофригийское написание АЕ этимологически, по-видимому, 
всюду < и.-е. *ё. Ср. А 2, 3, 28 (34) EDAES; . А 4 EDAES; 
ср. также a r k i a e w a i s , l a w a g t a e i . С 31 estaes. Корень гла
гола edaes, несомненно, и.-е. *dhH~: *dheH 'класть, ста
вить', форма 3 л. сигматического аориста. В греческом от 
этого корня сигматический аорист не представлен (ср. ’едлхе), 
а в др.-ивд. A o r . adhSsit. Во фригийском исходной формой бы
ла * e-dhё-s-t.

А 2.3. Первая надпись начертана на притолоке культовой 
ниши из так называемого "Города Мидаса". Текст идет слева 
направо. А 3 обнаружена в 750 метрах к югу от "памятника 
Мидаса" на верхней части каменного саркофага. Направление 
письма бустрофедон. Обе надписи датируются v i i  в. до н.э., 
предположительно периодом независимости Фригии.

Л и т :  Ramsay W . - JRAS, 129-1 32; Pauli.С.- Altitali-
sche Forschungen, 2; Kretschmer P. - WZRM, 13, 352-362; 
Idem. - 15,115 ff.; Solmsen F. K Z , 34, 1897, 60/ Reber
von - PFD, 506/ Sayce A. - JHSt, 46,32; Friedrich J. - K1SD, 
125; Akurgal E. Die Kunst Anatoliens, 108; eabriel A. Phry- 
gie, IV, p. 55, fig. 30, pi. 30a, 14s; Haas O. - PS, 190
192.

A 2; BABA1: MEMEWAIS2; PROITAWOS 3‘ K + IJANAWE JOSn** 5ISKE
NEMAN6; EDAES7
Baba.Memewais proitawos k+ijanawejos si keneman edaes
72



'Баба Мемевид, предводитель (?), (титул), эту нишу (?) ус
троил' .

А 3: BBAMEMEWAIS;PROITAWOSK+IANAWEJOS•AKARALAJUN8EDAES9 
Baba Memewais projtawos ktianawejos akaralajun edaes 
'Баба Мемевид, предводитель (?), (титул), саркофаг (?)ус- 
троил'.

1 ВВА (читать В < А > ВА, ср. А 2 - scriptio defective, 
широко распространенное явление в малоазийских письменнос
тях. См. И.М.Дьяконов. Карийский алфавит и его место сре
ди древнейших алфавитных письменностей. - ВДИ, 2 (1967). 
Мнение Л.Згусты (kipn, 112-114), согласно которому это- 
описка вместо ВА, неосновательно; к в а в а  ср. ...[bJ a b a  а 
5; ВАВА А 4 8 ; BABIj£ .... А 65. Nom. propr.; 2 Ср. А 1. 
a r k i a e w a i s . Здесь патронимик от ИС Memewis, ср. А 19;
3 Nom. sg., первый элемент префикс и.-е. *рг~: р г &  'впер- 
ред' и т.п.; -it-, также -jt- (стяжение под*влиянием уда
рения на следующем слоге). Вероятно, Part. perf. от * - Г -  
'идти'. Здесь адъективная форма муж. рода согласуется с 
последующим словом k+ijanawejos, ktianawejos. Выражает ha- 
bitativus, 'постоянное, повторяющееся действие, ср. др.- 
русск. ходивай, претерп&вай. Сочетание суф. -aw-(-iw~?) 
с причастным суф. -to- фригийское явление, однако ему име
ются аналогии; ц По форме Adj. from. Sg. masc., согласую
щееся со словом p r o i t a w o s , и сходное с ним по структуре фор
мы, но с другим суффиксом, характеризуемым сонантом -п-. 
Сама форма в деталях остается неясной. По-видимому, суф. 
Part. Perf. является и *-wes-; таким образом получается в 
результате последовательность суф. *-Vnv-wes-os > anaweos 
с глайдом во избежание хиата. Следует обратить внимание 
на наличие формы с j в А 2 в первом слоге и в интервокаль
ном положении и его отсутствие в типе А 3. Это, по-видимо
му, свидетельствует о том, что -j- имел характер глайда? 
ср. в А З  a k a r a l a j u n , где j также препятствуетявлению хи
ата. Поиск этимологии затрудняется неясностью фонетическо
го значения знака!1. М. Lejeune, SMEA, 31: k+ijanavejos, J.Fried
rich н+tavaFeCos, O.Haas. PS, 190 K+ijanavejos-Ksijanave- 
jus. Можно было бы предположить также, что этот знак ноти- 
ровал придыхание, d aY e t  « dakhet, «А 7, однако нет приме
ров в письменностях малоазийского греческого круга, где 
аспирированные согласные выражались бы диграфом. В юго-за
падных малоазийских письменностях з н а к *  обычно означает 
палатализованную фонему типа [t'J или L c2 • Во Фригийском 
также за + следует i. Точное значение эпитета во фригийс
ком установить трудно, возможно 'назначенный', ср. греч. 
итСсо) 'закладывать, основывать'; 5 Тексты А 2 и А 3 пол
ностью идентичны, за исключением пятого блока, где в А 2 
SIKENEMAN соответствует AKARALAJUN в А З .  Очевидно, блоки 
должны означать семантически параллельные понятия. Исходя 
из общего смысла текста и особенно из глагола e d a e s  'уста
новил, воздвиг', а также из формы обоих комплексов - оба 
являются Асс. Sg. -, можно предположить, что речь идет о 
памятнике или его части. С большими трудностями однако свя
зано истолкование блоков. которые в надписи не помечены



знаками словораздела. Представляется возможным, опираясь 
на соображения комбинаторного порядка (ср. А 5 ... s i m a - 
NAKio ...) и на сдаестваВание Pronom. Demonstr. Dat. aeuojv 
(atyouv), разделить этот комплекс на si и k e n e m a n . Фриг. 
si следует рассматривать как Pronom. Demonstr. Accusativi 
Sg. neutri приближенного объекта от и.-е. корневого эле
мента ср. слав. Nom. neutri СЕ, Nom. masc. СЬ, лит.
Nom. masc. S i s ,  арм. -s B ays, sa, гот. hi- В himma daga 
'сегодня', лат. ci- в наречиях cis, citra6, С местоимени
ем согласуется Subst. Асс. neutri кепетап/ модель такой 
парадигмы дает нам другое фригийское слово опотап, в обоих 
случаях конечное -ап < -р. Таким образом, кепетап, вероят
но, < *кеп- 'царапать, скрести', 7 Глагол edes встреча
ется только в старофригийских текстах, ср. А 1 и А 28(34). 
Диграф а е  передает ё  во фригийском; 6 В комплексе AKARAt- 
a i u n  знак  ̂ можно было бы читать как G, ср. в А 1 тот же 
знак в слове l a w a g <e >t a I / 9 См. прим. 7.

А 4. Надпись на нише скального памятника из "Города Ми
даса" (совр. Язылыкая). Текст идет слева направо. Датиру
ется предположительно v i i -v i вв. до н.э. Надпись имеет зна
ки словоразделов.

JI и т.: Ramsay ». - JRAS, XV (1883), 130-131; Kretsch
mer P. - WZKM, 15, 115-116; KSrte A. Gordion, 22 5; Sayce A.-
JHS, 26, 32; Friedrich J. - K1SD, 125; Gabriel A. - Phry- 
gie, IV, 71, fig. 36; Haas O. - PS, 190-191.

. . .JAS 1- TUATf • ] ENIJ2; A E 3; ESURJOJ^OJ5' JOTIN ! 6 . . .

..,]ss tuatenij ae esurjoj oj jotin ...

.. .J ал Туатис (Accus.) свою, ao он озаботен, ему, ибо... 
(Перевод очень сомнителен I).

1 Окончание?; 2 На прориси Габриеля между г и в место 
цля одного знака, возможно из-за неровности камня. Ни Фрид
рих, ни Хаас, ни Лежен не отметили этого. Ср. Friedrich: 
xuaxeveC; Haas: tuateniz/ Lejeune: SMEA, 31: tuatenifae?
Cp. A 60 t u w a t i s ; A 7b IJ/ A 7 ...a e . Текст A 60 (Ha cocy- 
де) состоит из одного слова. Следовательно, слово T/tu(w)a- 
tis могло бы значить либо название содержимого сосуда, ли
бо скорее всего Nom. proprium. В данном случае надпись,по- 
видимому, вотивная форма Tuaten (вм. *Tuwatin?) могла бы 
быть Асс. Nom. propr., или же Dat. T(u)watdnij от основы 
Т(и)watin-/. 3 Ср. А 7 АЕ/ 4 Friedrich, 125: £аирСоС0>С;
Haas: esurzozoz/ Lejeune: esur-Ло^о^о. . . esurjo(j), судя 
по контексту и вероятному словоделению, глагольная форма - 
Pass. Aoristi с атематическим суффиксом -jo- к и.-е. *к'иг-: 
*к’е.иг- 'заботиться', лат. сига 'забота' и т.д.; 5 Pronom. 
Dat. Sg. от jos 'который'?; 6 Friedrichs CotCv; Haas: zo- 
tin. Вероятно, jotin - местоимение или местоименное наре
чие, ср. греч. тi 'кто бы ни', ourtvos 'кто бы ни', од
нако корень не от *kw , a *t Или *d . Далее Хаас реконстру
ирует слово e4aes. Однако даже по его прориси такая ре
конструкция выглядит сомнительной. Габриэль прориси послед-



них знаков не дает. Все попытки интерпретации вряд ли мо
гут сулить успех из-за единичности словоформ и возможнос
ти ошибок у резчика. Обилие сочетаний jo/oj не исключает 
возможности диттографии.

А 5. Надпись на алтаре из "Города Мидаса" (Язылыкая). 
Текст идет слева направо и не имеет знаков словораздела. 
Датируется v i i -v i  вв. до н.э. Надпись по обе стороны раз
рушена .

Л и т . :  Ramsay И. JRAS, XV, 131-132; Kretschmer P. WZKM, 
13, 354» Sayce, JH S , 26, 32» Friedrich J. K1SD, 125» Gab
riel A. - Phrygie, IV, pi. 18 a, b» Haas O. - PS, 191-192.

... в]abAsi&anakio§ 3
. . .  BJaba si manakios . . .

...БЗаба, сей (наи)меньший из... - уничижительный эпит 
тет жертвователя.

1 N o m . Propr. Ср. ВДВД А 2; ввл А 3; в а в а  А 48; 2 Ком
бинаторно выделяется si, к интерпретации этого слова см.
А 2, однако здесь, очевидно, Nom. masc'. 3 На фото у Габри
эля после MANAKio следы s. Значение этого комплекса опре
делить трудно вследствие неясности того, где надо усматри
вать конец слова. Попытка О.Хааса связать м а н а к ю  с ново
фригийским тапка обязана своим существованием "сирене со
звучия" . От и.-е. *теп-: * т д , 'маленький, небольшой' с 
уменьшительным суффиксом -ак *■/ ср. арм. manr, Gen. шали 
'^аленький, тонкий', тапик 'дитя, мальчик', др.-инд. та-
nik 'немного', лит. menkas 'мало, незначительно', тох. В
menki 'меньший', хеттск. manink(и)wantes 'краткий', iew, 
728-729. Здесь С суф. Adj. comparat. -ios.

А 6 . Надпись на культовом памятнике из "Города Мидаса" 
(Язылыкая). Направление письма бустрофедон. В прорисовке 
Габриэля текст имеет словоразделы. Датируется vii-vi вв. 
до н.э. фотографии надписи весьма неудовлетворительны.
• Л И Т..: Ramsay W. - JRAS, XV, 132; Reber von - PFS , 585» 
Saussure F. de - Recueil, 551» Friedrich J. - K1SD, 125» 
Gabriel A. - Phrygie, IV, 45, fig. 26, pi. 20 a., Ь» Akur- 
gal E. - Kunst Anatoliens, 116, fig. 74» Haas 0. - PS, 192.

2 3 '  *t 5
AKINANOl^AWAN • TIJESMODROWANAK AWAEJ
akinanolawan tijes modrowanak awaej
'Посвятительницу, Тиес, мощновладыко, помилуй!'
* Асс. Sg. fern. Ср. Асс. P I . masc. AKENANOLAWOS А 1; 

jlKENANOLAWOS А 7. Здесь Adj. Sg. fem. Асс. По смыслу над
писей это слово может значить титул должностного лица. В 
данном случае i является аллофоном или аллографом к е . В 
последнем случае указывает на переход ё > 1» 2 На фото и 
прорисовке Габриэля t i e s , между г и г  или между i k e  так
же возможно, слабые следы какой-то буквы. Tijes - instr. 
Pl. '!ltijSs (по аналогии со и  склонением на -оis) с лока-



тивным значением (как в deos zemelos <■ *deois *zemelois1 
новофригийских текстов), или непосрздственно из Loc. pi. 
*tijesi, *tijen/msi, ср. diisin В 55 тип I и diounsin В 88 
тип XVII; 3 anaC Xcyrfpeva, судя по форме, входит в сос
тав композитов в качестве элемента, выражающего эпитет. 
Принято связывать его со слав МХДРЪ, лит. mandras 'бодрый, 
гордый', греч. yavdavo) 'учусь, замечаю' и т.д. от и.-е. 
*т(о)ndh-ro- 'бодрый, проворный', iEW, 730. Этому однако 
противоречит отсутствие -л-, выпадение которого во фригий
ском трудно ожидать, ср. и.-е. > фрйг. -ап. Можно сбли
зить с греч. у о9os 'битва, толчея', не имеющее параллелей 
в других языках (см. Н.Frisk, GEW, 248-249), фриг. < *modh- 
-ro-. Однако мыслима и описка: -п- в исходе часто опуска
ется почти во всех древних письменностях; 1+ Здесь Nom. или 
Voc. Sg. Имена ill склонения во фригийском в ряде случа
ев утрачивают окончание -s в Nom. Sg., ср. -ип < -ont-s, 
в А 7 Вопок (Nom.) и др. Если же здесь Voc., что вполне 
вероятно, поскольку awaej, видимо, императив, то для него 
утрата внешней флексии явление естественное. Ср. также w a - 
n a k t e i  А 1 - Dat. Sg.,- 5Последнее слово восстанавливается 
по фотографии, качество которой оставляет желать лучшего. 
Friedrich: otFapC; Haas: avarz/ Lejeune, SMEA, 31-32: avae\? 
Четвертая буква скорее e , чем r . Последняя буква также не
отчетлива. Если наша реконструкция правильна, то это сло
во можно рассматривать как глагольную форму от и.-е. *а̂ -.- 
*aue-: *auei- 'иметь желание, помогать, покровительство
вать', др.-инд. avati 'покровительствует',• авест. ava^ti 
'помогает, заботится', лат. *veo 'желать (добра)', 'быть 
в добром здравии', IEW, 77.

А 7. Надпись на скальном фасаде культового памятника из 
Доганлу-дереси (в 2 км. к северу от Язылыкая). Направление 
письма - бустрофедон. Датируется нач. v i i i - конец v n  вв. 
до н.э. Надпись имеет словоразделы. В литературе она из
вестна как "надпись Арезастис" (новое прочтение Ареястис). 
Один из самых пространных старофригийских текстов.

Л и т . :  Ramsay W. - В В , 14, 308; Ramsay W . - J^AS , XV,
N 7-9; Reber von - PFD, 574; Meister R. - BSGW 63, 21. ff.;
Meister R. - IF, 25, 31; Sayce. A.- JHS, 44 , 32 ff.; Fried
rich J. - K1SD, 125-126; Bittel K. - Kleinasiatische Stu- 
dien, Istanbul, 1942, 78; Gabriel A . - Phrygie, IV, p. 79,
fig. 38, pi.' 37 a, b; Akurgal E. - Kunst Anatoliens, 113, 
•fig. 70, pi. IV a; Haas O. - PS, 193-197 .

2 ha) BONOK^AKENANOr AWOS •' WREKUN 3;’ TEDATOJ *4 •" JOSTUTUTAE6 • MNOJ7
AKENANOLAWOS8 MATERAN9 AREJASTIN 10 '

b) JoiliSAIT 1 2 MATEREJ 13 EWETEKSETIJ 1 5 OUEWIN 16 ONOMAN 1 7
DA^ET 18 f AKEDOKEJ 19 WENAWTUNAWTAJ22 MATEREJ23

c) ATANIJEN2**; KURJANEJON25 ; TANEGERTO J 2 6
a) Bonok akenanolawo £ sj wrekun tedatoj. Jos tututae(j) 
mnoj akenanolawos materan Arejastin.
b) Jos esait materej ew etekseti j owewin onoman dakhet



fa kedokej wen awtun awtaj matferej
c) Atanijen Kurjanejon tan egertoj
'Бонок посвятитель надпись сделал, ибо он сохранил мне,
акенанолав, мать Ареястис, то, которое положил матери, ро
дила ему его имя, сделает, она и как я сделал сам своей ма
тери' .

Наше чтение отличается от традиционного, в котором фра
за bonok akenanolawoj (?) не вписывалась в контекст. По 
нашему мнению, с этой фразы начинается слева от орнамента 
текст, который составлен наподобие треугольника и закан
чивается справа от орнамента. 1 Bonok - Nom. propr., Nom.
3 decl., ср. wanak A 6 . Распространенное в литературе сбли
жение фриг. BONOK с греч. ЭОЛ. Bavrfxag Асс. Р1. от Sava 
'жена' не имеет под собой никаких оснований. В этой связи 
совершенно ошибочно представление об отражении и.-е. *gh 
как *Ь во фригийском, которое опирается на названный на
ми пример и слово Bevvev (Haas, PS, 125), см. Глоссы;
2 Nom. Sg. Ср. А 1 AKENANOLAWOS, А 6 (Асс. fem.) AKINANO _ 
l a w a n , Здесь же ниже А 7 Akenanolawos. Последняя буква 
сохранила лишь верхнюю часть в виде треугольника; это ско
рее Асего часть "сигмы"; 3 Имя существительное *wrekos с 
вин. п., если объект к глаголу t e d a t o j / }ц imperf. Medii
3 p. Sg. от и.-е. *dhe-: *dh£- 'класть, ставить', iew, 
235-236, здесь ^de-dha-to/ 5 JOS - Pronom. relat. masc.
Nom. Cp. ios A 15, ios в новофригийских 'текстах passim»
6 Надежно читается лишь комплекс титит..., конец блока 
стерт, сохранились лишь две хасты с небольшими уголками 
наверху. Первая, возможно, от а, вторая е и л и  j. После них 
различимы точки, Идущие вертикальной похожие.на знаки сло
вораздела. Вероятно, 3 p. Sg. Perf.» напрашивается др.- 
инд. tutude < *tu-tud-ai, .лат. tutudi 'толкнул, ударил';
7 После подобия словораздела четко различимо А и хаста с 
уголком наверху, возможно чтение .L или з, N. Первые две 
буквы могут быть a n , c p . ios ке ап В XIV. Блок MNOJ
(у Хааса, ps, 195 а [. . .Jnoz) можно по контексту рассматри
вать как Pronom. pers. 1 p. GSg. на -oj. Наиболее близка 
аналогия со ст.-сл. Pron. 1 p. Sg. Instr. MKOHR (mnojon), 
однако во фриг. слове нет следов назализованного оконча
ния. Здесь фриг., вероятно, Dat. или Dat.-Loc., ср.-прусск. 
mennei, 'лит. manei (Фасмер, ЭСРЯ II, 632)» 8См. прим. 2;
9 Асс. Sg. Ср. МА ТЕ RAN А 11, MATAR А 28 (34), А9 - Nom. Sg.,
с. 18» ср. прим. 23 m a t e r e j  А 7 - Dat. Sg. Надежно выделя
емое известное в большинстве и.-е. языков слово *mSter~, 
др.-инд. matar- 'мать', авест. matar-, арм. mayr, греч. 
уптпр» дор. матпр, ал б . moter 'сестра' с первоначальным зна
чением ̂ 'старшая сестра, заменяющая мать', лат. mater, оск. 
maatreis, умбр, matrer 'matris', др.-ирл. mathir, ст.-слав. 
ИДТИ, Gen. - МАТЕРЕ и т.д. На этом примере можно с убеди
тельностью показать, что и.-е. -ё- давало во фригийском 
рефлекс -а. Этот же Пример дает возможность выяснить, что 
в вин. падеже ед. числа женского рода от основ на соглас
ный (в данном случае плавный) окончание звучало -ап. Эту 
форму можно считать важным отправным пунктом для реконст



рукции парадигмы именного склонения во фригийском языке;
10 Согласуется с предыдущим словом в роде, падеже и числе; 
вероятно, этникон "Ареястийскую"? Исходная форма i!Arejas- 
tis. Эта форма до недавнего времени читалась неверно вслед
ствие неправильной фонетической идентификации знака ф , ко
торый читали как z (ср. Haas О., P S , 194). По форме это 
может быть либо превосходная степень прилагательного, с 
и.-е. суф. -1st-, ср.^греч. ti6 cu>v5 п б ю т о е  'сладчайший', 
др.-инд. svidiySn, svadigthas тО ж е ,Е .Schwyzer, G r . G r .
536 или же имя существительное с основой на (-s)ti- как в 
балтийских языках, ср. лит. pusiau-naStis 'середина бере
менности' от лит. nasts J .Endzelin, Lett. G r . 280 'бремя'. 
К корню *(a)re-jo- как отглагольное образование со значе
нием- 'устраивать, подходить' ср.,авест. агат 'подходящий, 
соответствующий', др.-инд. ara-ti "слуга", арм. par 'пло
хой, неподходящий', с отрицательным с (= ос), греч. а р е -  
в ‘{«pecjx.et у о l 'он мне подходит, он мне нравится',, iew , 55
56. От этого же корня возможно более древнее значение пла
номерного наложения друг на друга при строительстве дере
вянных (и возможно каменных) сооружений ср. авест. arante 
'они обосновываются', др.-инд. ar-p-ayati 'втыкает, укреп
ляет', арм. atnem 'делаю', iew, 55-56; 1 1 См. прим. 5; 12 
Imperf. от и.-е. *к'ei- 'лежать', др.-инд. iayate, -ti 'ле
жит, покоится', греч. х е Т т а ь  'лежит', лтш. saime 'засыпа
ет', хетт, медиопассив ki-it-ta, kittarl 'лежит', возмож
но, также ликийское sijeni 'лежит', iew, 539. Здесь импер-г 
фект с регулярным для фригийского переходом *ei > ai, од
нако в активном, а не в медиальном значении, и не кауза
тив> который бы требовал огласовки *о, ср. греч. xoi,uda> 
'усыплять', 13 Dat. Sg., другие формы этого имени см. прим. 
9; 1ц Регулярно из *(s)ewe. - возвратное местоимение, ср . 
лит. savas, др.-инд. svA-h, греч. Fe, Fo's , с т . -слав. СВОИ 
И Т.д. (K.Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik..., 409); 
15 Предположительно сигматический аорист от *tek- 'рож
дать, создавать', ср. греч. т 1 х т ш  'производить на свет, 
рождать', f£xvov 'дитя', др.-верх.-нем. degan, англосакс. 
thegan 'мальчик, юнец', др.-инд. tak-man- 'потомок, от
прыск', Frisk, gew, .867. Аорист имеет вторичное окончание, 
поэтому словораздел следовало бы проводить после т. ij, 
по-видимому, форма местоимения в вин. падеже от указатель
ной (она же относительная) основы *i~, ср. гот. is 'он', 
ija < *е£а- 'earn', 16 OWE - Pronom. demonstr., обозначаю
щее удаленный объект, ср. дрт-перс. основу косвенных паде
жей ava- и слав, местоимение ОВЬ, которое использовалось 
обычно в старославянском языке в противопоставлении О В Ь ... 
ОВЬ... 'этот..., тот (один..., другой)' win, скорее всего 
возвратное местоимение от основы и.-е. *sye-/ (s)win -Асс., 
CP- греч. F сv , elv - Dat. - Loc. - instr., фригийская фраза 
значила бы тогда 'самому себе', 17 Асс. Sg. Neutri < *onomn 
'имя', ср. греч. ’ovoyaj 18 Особый интерес представляет в 
этом слове з н а к У ,  который, по нашему мнению, означал ас- 
пирированный заднеязычный глухой kh (как и в других алфа
витах западногреческого типа, к которым принадлежит и фри
гийский) , к типологии ср. также другой необычный фригийс-



КИЙ знак В комплексе KfIJANAWEIOS, KflANAWEIOS - А 2, 3, 
который мы также объяснили как обозначение аспирации к.
Что же касается формы, то здесь вряд ли возможно иное тол*- 
кование, чем от того же корня, что и хорошо известное (аа)- 
daket в новофригийских текстах; без приставки, в другой 
огласовке и тоже без преверба ср. doket В 44, 54; Корень 
здесь *dhH- : *dheH-s *dh»~: *dhS-+k~; форма dak-, очевид
но, отражает нулевую огласовку, форма dok- перфектную ог
ласовку *dhoH-: *dhb-k-. Окончание -ej соответствует окон
чанию 1 л. перфекта Г в латинском языке; 19 Комплекс Раке_ 
dokej, вероятно, надо расчленить на ja ке dokej, где ja- 
ке можно понимать как местоимение с энклитикой от праи.-е. 
*io~, ср. др.-инд. yi-s, готск. jabai, ст.-сл. jakb, фриг. 
ja-ke, ios к е . Ср. также JО КЕ А 28 (34), хе т т . (j^a-kkui 
точно также в хеттском .от и.-е. основы- * to-, *tb-k обра
зовано ta-kku 'если', ст.-сл. ТАКЬ. Сложность здесь заклю
чается лишь в том, что знак I4 во фригийском, как правило, 
обозначал звук ь или же G. Окончательно решить вопрос о 
чтении этого места можно лишь после удовлетворительной ре
визии 'текста de visu. Форма dokej, как было отмечено выше, 
является перфектной и ей имеются параллели в новофригийс
ких текстах. Окончание же -ej соответствует окончанию 1 ли
ца перфекта Г в латинском языке; 20 Возвратное местоиме
ние в вин. падеже см. прим. 16. w i n , возможно, вариантное 
написание формы WEN < *(з)це-п/ 21 Асс. S g . ; Ср. Nom. Sg. 
autos В 33, 36; 22 Dat. Sg. Как мы полагаем, wenawtun име
ет значение греч. eaurov 'самого себя', Pronom. reflex., 
при этом окончание -ип есть вариант -оп/ такой рефлекс 
встречается во фригийских текстах довольно часто, ср. В 62 
и т.д. Форма же awtaj materej = греч. а1>тп иптр'о. См. так
же М.Lejeune, (SMEA, 44)» 23 Dat. Sg. fern*. , CM. прим. 13;

Nom. propr. athem. - i Acc. masc. К интервокальному j 
cp. kfijanaweios A 2, tijes A 6 , kulija... A 16; 2Ь Уже 
Ф. де Соссюр (Recueil, 575) вьщвинул предположение, что в 
этом слове засвидетельствован известный и.-е. суф. -jos.
Это слово, стоящее в вин. падеже, является либо эпитетом, 
либо этниконом к предшествующему имени; 26 Комплекс tane- 
gertoj мы делим на tan и egertoj. Tan мы понимаем как Ргоп. 
demonstr. Асс. от и.-е. *-sa, Асс. *tSm 'эту', др.-инд. 
tkm, греч. xnv, лат. is-tam, ст.-сл. t§. Egertoj - глаголь
ная форма оптатива.

А 8 . Надпись на обработанной части скалы из "Города Ми
даса". Текст идет справа налево. Начертание букв соответ
ствует манере письма надписей А 1, 2, 3. Надпись не окончена.

Л и т.: Ramsay. - JRAS, XV, 120, pi. 3» Saussure de - 
Recueil, 552» Kretscbmer. - WZKM 13, 357» .Sayce. - JHgt, 
26, 33; Friedrich. - K1SD, - 126; Gabriel. - IV, 41, Fig. 
23 pi., 12 d; Haas. - PS, 192.

1 3APELANON?«£KAS2 TEWANO** . . .
apelanon mekas t(e) ewanof... ??
apelanon mekas t'ewano£ ... ??



1 Надпись не имеет словораздела, но после комплекса 
ЛPELANON имеется пробел. Friedrich aitcXavov; Haas apelaj 
f. ..J 2 A 14 MEKAS/ A 35.... J MEKASt л Pronom.? 4 A 10 EWA_ 
n o . Текст не поддается истолкованию.

А 9. Надпись обнаружена в некрополе Метрополиса (совр. 
Аязин - Ayazeen). Она высечена на камне над скальным ал
тарем. Текст идет справа налево.

JI И т.: Ramsay. - JRAS, XV, 134-135,’ Р1. 3; 120; Sayce.- 
JHSt, 46, 33;Friedrich. - KlSD, 126/ Haas. - PS, 197.

MATAR^UBILe3 .......... TOJ EN? 37..
matar kubile j faj.......... toj en? ...
'Мати Кибела!...'

. 1 A 28 (34) MATARKUBILEJA.../ matar - Nom. Sg.; A 7 m a 
terej - Dat. Sg.; materan - Acc. Sg.; 2 Friedrich: уатар 
хибиХе; Haas: matar kybile.../ по прориси Рамзэя после 
следы буквы в виде вертикальной черты, слегка загнутой на
верху. В том случае, если черта остаток знака^Л , то мы име
ли бы текст, тождественный части надписи А 28 (34), см- 
выше. Само же слово обозначает хорошо засвидетельствован
ное имя фригийской богини Кибелы, см. D. Однако буква - 
будь она j или иная - к слову kubile не относится, так как 
HATAR явно не Dativus и даже не Nominativus (ожидалось бы 
*MATERI), a Vocativus (< и .- е . *mitr?!)> Vocativus также 
несомненно, и Kubile вместо ожидаемого * к и Ы 1 а  (-а < и.-е. 
*э, *Я), - очевидно, по аналогии с тематическими основами 
на -е/о-. Форма *Kubila per dis.similationem < *Kubeba/ из 
древнего переднеазиатского киЪаЪа/ переход а > ё произо
шел в дофригийское время на почве одного из хетто-лувийских 
языков; переход ё > i на фригийской почве под ударением 
(атоническое ё > *  ).

А 10. Надпись обнаружена на скале в мраморных разра
ботках в Докимионе (совр. Уйюк - ujuk). По мнению Рамзэя, 
она христианская, как и все другие наскальные надписи из 
этой каменоломни. Употребление старофригийского алфавита 
и направление письма говорят против такой датировки. Текст 
идет справа нелево.

Л И т.: Ramsay. - JRAS, XV, 134-135, pi. 3; Saussure 
de - Recueil, 171, pi. 168; Friedrich. - KlSD, 126; Haas, 
PS, 183.

SEST 1BULN0S2WAS0S3KANUTIIl4EWAN05
seat bulnos wasos kanutii ewano
Cp. A 14 WA50USIMANMEKASKANUTIEIWAISDEW0SKEMEKAS
1 - 2 Nom. propr. ? 3 A 14 WASOUS/ ** A 14 KANUTIEI / 5 EWA

NO C p . A 8 e w a n o  (или n e w a n o  ?). Форма sest - предположи
тельно глагольная, возможно, - аорист без аугмента (от 
*kei- 'класть'/) (отсюда, в связи с переносом ударения, 
которое нормально лежало бы на аугменте, сохранение -t: 
*edaes{et) > edaes, HO *seiset > saist > sest? (.Монофтон



гизация, возможно, диалектная; атоническое *ei > I ) . Сло
годеление в последовательности букв ... e s t b u  ... по необ
ходимости нужно делать после -n . - b u l n o s , несомненно,
N. masc. Nom. (гораздо менее вероятен Genitivus!), поэто
му субъект предложения и потому, вероятно, имя собственное. 
Этимология его темна. Далее, и потому, что w . s » . .. почти 
необходимо разделить словоделением, и потому, что слово 
was us известно из А 14, выделяется wasos (возможно wasus - 
А 14 - более правильная форма, основа wasu-).

А 11, Надпись обнаружена на культовом фасаде в Асланкая. 
На фронтоне культового фасада и на цоколе сохранились лишь 
фрагменты текста.

Л и т . :  Korte G., Korte A. Gordion. Ergebnisse der Aus- ' 
grabung Im Jafrre 1900. Jahrbuch des Arch'aologischen Insti
tute. Efganzungsheft 5, 1904, c. 1-27. Taf. II; Kretsch- 
mer. - Einl. , 218; Friedrich. - KlSD, 126; Akurgal E. -
Kunst Anatoliens. pi. 54; Gabriel A. - Phrygie, IV, p i .46, 
47a; Haas. - PS, 197-198.

. . .7 M. ,t m a t e r a n £. I .

. . .̂ [m a n k a  £ ? . .

. . .materan ...

. . .manka...
1 ACC. Sg . cp. A 7 MATERAN; A 9 MA TAR / A 7 MATEREJ (ДВаЖ

д ы ) ; A 28 (34) m a t a r  (дважды); 2 В культовой нише на цо
коле читаемо лишь одно слово m a n k a , которое часто встреча
ется в новофригийских надписях, см. В типы VI и v n .

А 12. Надпись на культовом фасаде из Маль-Таша (совр. 
Малькая - Malkaya). Надпись идет справа налево.

Л и т . :  Korte A. apud Kretschmer. - Einl., 218 ff.; 
Reber Von - PFD , 564; Sayce. - JHSt, 46, 35; Friedrich. -
KlSD, 126; Gabriel. - Phrygie, IV, 87, fig. 41; Haas. -
PS, 198.

1 2 з rNATIMEJONNA [•••
natime jon na? ...
1 Friedrich \j<xt с p e Co v va£ . . . ; Haas: natimezonna; Lejeu

ne, SMEA, 32: natime\onna?; natime - возможно, глагольная» 
форма; 2 Вероятно, можно также выделить местоимение jon - 
Асе. В связи с тем, что в старофригийских текстах удвое
ние не нотируется, между двумя NN вероятен словораздел.

А 13. Надпись из Аладжа Хююк, на керамике.
Л и Т.: Hamilton. - Researches I, 383; Saussure de - 

Recueil, 544 , fig. 166; Kdrte, Gordion, 19, N 1-; Sayce. - 
JHS, 46, 3 4 Friedrich. - KlSD, 126; Haas. - PS, 183.

2
ELPUIO j’OWOIMAN ...
elpuios zowoi man ...



1 Nom. p r . ср. ИС ИЗ Ликии EAicoo £т] xfts] Zgusta, - K1PN, 
161; 2 Nom. p r . ? Ср. греч.? ИС ZoFes, ZwFes Zgusta, K1PN, 
179 с литературой. Знак) , вероятно, стилизованная сигма, 
а з н а к У  либо знак "дзеты", либо искаженный (недописанный! 
"йоты".'В последнем случае jowoi можно рассматривать как , 
местоимение - Dat.; 3 HAas: ...vai man[m'J ... voi man
[<akioj "eibi monumentum (fecit)".

A 14. Надпись на камне из Аладжа Х ю ю к .
Л и Т.: Saussure de I, 168, fig. 168; Kretschmer. -

WZKM, 13, 355 ff.; Friedrich. - KlSD, 126-127; Bossert.-
Altanatolien, Berlin, 1942, 289; Haas. - PS, 182.

1 2 3 *4 5 6 7WASOUSIMANMEKASKANUTIEIWAISDEWOSKEMEKAS
wasous iman mekas Kanuti eiwais dewoske mekas
Bacoca (сын) Иман великим... и небесным (богам) великим
Ср. А 10 SESTBULNOSWASOSKANUTIIEHANO
1 A 10 WASOS/ Nom. p r . , cp. Oucicls. Ouaaaoou, Ouoaoas 

Zgusta, K1PN, 394; 2 Nom. p r . cp. A 63 IMAN/ 3 A 8 MEKAS/
A 35 ... OMEKAS/ A 74 ... MEKAS/ A 10 KANUTI I / 5 ПОС
ле s словораздел? 6 dewoske или dewos ke, вероятно следу
ет связывать с новофригийским deos(ke).. . см. В типы vuib, 
с, XVIII, XIX a. Haas: vasou si manm ekas kanutieivais de
vos ke m/ejkas. Слогоделение Хааса произвольно и не учиты
вает возможность комбинаторного подхода. Следует однако 
отметить, что в связи с истолкованием надписи А 63 о.Haas 
(kz 83, н.1, (1969) s. 83) также принял прочтение iman
и согласился с мнением, что это слово надо рассматривать
как ИС; 7 Ср. А 8 m e k a s , А 35 ... m e k a s .

А 15. Надпись на каменном блоке из Хююка, поселения в 
нижнем течении Галиса (Пафлагония). Датировка связана с 
трудностями, во всяком случае ранее IV в. до н.э. Текст, 
к сожалению, восстановлен Соссюром лишь на материале ко
пий, слепков и фотографий, не всегда удовлетворительных.
Сам Соссюр этой надписи не видел и сомневался в достовер
ности виденных им копий. Оба камня с надписями X 14 и А 
15 были обнаружены Шантром в 1893 г. и помещены в Стам
бульский музей. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Л и т . :  Chantre Е. Mission en Cappadoce. Paris, 1898, 
174; Sauesure de. - Recueil, 1922, 553 , fig. 169; Jfret-
achmer. - WZKM, 13, 360; Calder. - JHS, 33, 102-103; Mei
ster. - BSGW 63, 22; Friedrich. - KlSD, 127; Haas. - PS, 
179-182.

. 1 2 3a) OTCJWOIWETE IETGNAIE
It 5 6IOSNIAKENANETESETI

7 8 9
Г. . .7 TERKOSASIEKMOr.T 
1 J 10 1 1 L J OTGNASETIWEBRI

12 13 1 >t 15b) IOSEWIOERITIKAKUIO ...



1 6 17
С) SIMAN’̂ . • .yTOWIO ...
otuwoi wetei etgnaie ios ni akenan egesetd ...ter kos 

= si ekr.o Z sj otgnaseti webri, ios ewio eriti’, kakuio... 
si - a n ... t owio.

1 Meister считает эту форму Loc. Sg., в которой otu < 
и.-е. {,ok' to с ассимиляцией kt > (t)t, как в. албанском te- 
te 'восемь' ; 2 Meister: Loc. . Sg. < *j;etes, греч. сто; 'гсд', 
алб. vit 'год', Всю фразу Майстер переводит 'в восьмойгхэд'. 
См. также N.Jokl, ERL, X, 143; 3 Или et gnaie, ср. ot-gna- 
se-ti, ниже. В обоих случаях, по-видимому, глагольные фор
мы, от и.-е *д’еп-: д'end, д ’пе-, д ’по- IEW, 373 'рождать', 
ср. фригизм -дпо, в о и е у v ш su е - дп о - 'своерожденному' МА 
МА, VII, 167; ср. авест. za-n-aite 'sie werden geboren?', 
арм. cnanim, A o r , спа у 'рождать, производить', греч. yewim 
'рождать,' порождать', et-, вероятно, преверб, ср. et- В 
90 ettetikmenos, var. eti- В (passim) ; ** А 7, 10 (?) А 28 
(34) JOS, В ios oi (passim); b akenan ср. A 1, A 7 AKENA 
nolawos, A 6 akinanolawan; 6 Формально ему соответствует 
otgnaseti, см. ниже; 7 Далее словоделение неясно. ... ter, 
термин родства (?) типа (pa)ter, (bra)ter или же имя дей
ствователя на -ter? kos - Pron. interrog./relat.? asi 'здесь, 
hie', ср. арм. ays < *a-k'i/ 0 A 2 si kENEMAN, A 5 SI MA- 
NAKIO; si - Promon. Demonstr. 'этот'. Однако, следующая 
затем форма ekmof-J более похожа на глагол; 9 ekmofs], 3 р. 
Аог. от и.-е. *кет-~ 'сжимать', арм. kamel 'сжимать', лит. 
kamuoti 'сжимать', русск. к о м ,  И Т.Д. IEW, 555 ; 10 Fut./ 
Conj. egesetif ot- Praeverbum cp. oddaket (< ot-) В 2. 
ТОГО же корня - g n a i e CM. прим. 3; 11 Subst. D4t. Sg. ? <{!uebh- 
'ткать, плести' iew, 1114, др.-верх.-нем. w e ban 'ткать', 
нем. Weber 'ткач', тох. В. wap- 'ткать'. По-видимому, оз
начает профессию. Известно, что фригийцы были искусными 
мастерами в изготовлении ковров и вышивали золотом; 12 см. 
прим. 4; 13 Pronom. А 7, 28 (34) EWE, А 10 EWANO; < {! (s ) %- 
e(i)~: ^ (s ) î o (i ) -, ср. праслав . i:svoj, др.-прусск. swais, 
swaia, авест. xva-, hva-, др.перс, uva, греческ. лесб.
Fe, Fou; 1Ц Verbum, Conj. <*er~, or-, jr- 'приводить в дви
жение, возбуждать' IEW, 326-327; 15 KAKOIOI A 43 Adj. ACC. 
Sg. или PI. В новофриг. текстах В: как ил (passim). Асс.
Sg., клкап, какеп, В 7, В 40, 97 - Adj. f. Асс. Sg. Adv.? 
каке В 8 . Подробно об этом слове см. анализ текстов груп
пы В; 1 6 См. прим. 8 . или же s i m a n ’; 17 t o w i o  или ... т 
owio ? А 43 t o w o  ср. to В 27.

А 16. Граффито на глиняном черепке от кувшина. Обнаруже
но при раскопках в Гордионе в начале хх в. Текст идет сле
ва направо.

JI и T.s Kdrte G. et А. - Gordion, 172, N 2, fig. 152; 
Friedrich J. - KlSD, 127; Haas. - PS, 198; Lejeune M. - Kadmos,
IX, 1, 70.

KULIJA ...
k u 1 i j a ... 1
1 Cp. A 54 Young (Hesperia, 284, fig. 5, 269, pi. T3- 

KYLIZAS, M. Lejeune. - Kadmos, IX, 1, 72 kulijas. Ncr..,



pr., ср. группу малоаэийских имен из Восточной Фригии и 
Исаврии КоиХои, KouXag, KouXav, KouXa, K o u XXls и др.,
L.Zgusta, K1PN, 253 , Idem: "Die ethnische Zugehorigkeit
der Namen KouXXct (f) SP 123 (Amasia, III p) und K o u X e l s , 
K o u Q K a  (f) BCN 21, 1897, 98 Nr 14 (Paph.) finde ich frag-
lich". O.Xaac без всяких на то оснований считает .надпись 
греческой. В.ПЛерознак. К изучению фригийского языка. - 
Древний Восток , 2, 1976, с. 38.

А 17 bis, А 17. Граффити на обломках глиняных сосудов, 
обнаруженных в Гордионе. А 17 надпись левосторонняя.

Л И Т.: Korte G. et А. - Gordion, 172, N 3, fig. 153;
N 4 fig. 154; Friedrich J. - KlSD, 127; Haas O. - PS, 198:
Lejeune М.- Kadmos, IX, 1, 70.

K AD I U N 1̂ ... A 17 bis 
kadiun _
KADIUN2- j [ . .. A 17 
kadiun - J £. •
1 Nom. p r . , ср. малоазийские имена K a 6 i , s ,  K a 6 6 t o s >  Ka<- 

6eu-, Kafias, Kafiaous, Ka6ous» Список имен см. в: Zgusta, 
K1PN, 207-209 . 2) Friedrich: "Kafibovo/fs oder xayoovo£ s j ? " • 
Хаас дает лихиь прорись без транскрипции В.П.НерознакI - 
Древний Восток 2, с. 179.

А 18. Надпись на каменном блоке скопирована У.М.Калде- 
ром в 1913 г. южнее "Города Мидаса" (Язылыкая). Текст вдет 
слева направо.

Calder W.M. - JHS, 46, 1924, 26; Friedrich J. - KlSD,
127; Haas О. - PS, 188-189).

...AKENANO...1 

...a k e n a n o ...
1 В прорисовке Калдера .. .Jakeian... . Возможно, сле

дует связывать с хорошо засвидетельствованным в старофри
гийских текстах словом (титулом)akenanolawos, А 1, А 7; 
akinanolawan, А 6 .

А 19. Надпись на так называемом "черном камне" из Ти- 
аны (совр. Килиссе Гиссар). Текст сильно разрушен, направ
ление письма бустрофедон. Надпись не поддается истолкова
нию.

Л и т . :  Garstang L. Annals of Archeology and A n th r o p o 
logy of the University of Liverpool, I, 10, pi. XIII; Fried
rich, KlSD, 127; Cavaignac E ... Les Hittites, Paris, 1950, 
95, fig, 20; Haas, PS, 199-200.

a) 1 c a r e t . ..2 ... caret . . .] T M ID A MEMEUIS2£ . . .J 3 £t.3 
ATESANAf IONI7E f. . .] 4 ['.... JOITUMENM 11] D [a] 5f. .15 NAflOS-



ME [. . . .JNBATANEW ... „
b) Нижняя часть caret... 7 [\ . .^EAG [_. . . , ..-J 8 [•■•
. . . . J MENA 9-10 caret, 1 1 ... caret
c) Верхняя часть 12 ...caret...] о [............] 13
.....J M.TALEU7 [ ......... 14 . . . . j p i P I N [ . . .  caret

a) ... t mida memewis ... a t  esan ationi e... oi tu
rner! m [ij d [a] ...n atios m e ....... n batan ew ...
b) ...eag...raena...i...
c) ...o....... m taleu... pipin...
1 Nom. pr. MIDAI, A, 1 MIDAS, A .64 } 2 Nom. pr . MEMEWA

IS, A 2, MEMEWAIS, A 3 Patronymicon, ср. также ИС из Пи- 
сидии Meyyas, Mepoua Zgusta, KlPN, 309-310; 3 Словоделе- 
ние проблематично. Возможно несколько вариантов: a) ates 
ап, где Ates имя личное, ср. ATES,_А 1, ...ATES, А 50,
...ATES, А 75 новофриг. attie, atti <*Attis (passim), atia 
В 103, a an - частица; b) at esan, где esan, 3 PI.' к гла
голу esait A 7 "строили" (см. выше); с) ... a tesan что 
менее вероятно, поскольку сопоставление с формой tekse 
tij(o) А 7 связано с трудностями, надо будет принять ас
симиляцию корневого -к- с последующим -s, показателем ао
риста сигматического; 4) Nom p r . Dat. Sg., ср. здесь же 
Afros, Nom. Sg. Фонетическая индентификация знака г пред
ставляется не совсем ясной. Следует отметить, что в обоих 
случаях это слово стоит после -п. 5 См. прим. 1; 6 Ср. в 
новофригийских текстах: af batan, В 33; a batan В 36; af.J 
batan, В 76; ai batan, В 95; (as batan); 7) Nom. p r .? Bee 
остальное неясно.

A 20. Граффито на ушке фригийского сосуда из Богазкея.
Л и т . :  Bittel К.., Guterbock H.G. - Bo§azk6y, Neue Un- 

tersuchungen in der Hethitischen Hauptstadt, I, Berlin, 
1935, Taf. 31, N 13, 57; Haas O. - PS, 184.

... IAASPE 1 ...

...iaaspe...
1 Сигма состоит из 12 штрихов. Принадлежность надписи 

к фригийскому сомнительна. Об этом высказался в названной 
нами книге К.Биттеля и Г.Гютербока на с. 84-87 Эд.Швицер. 
Издатели и Хаас приводят лишь прорись надписи без попытки 
ее транскрипции.

А 21. Надпись на черном камне в форме жернова из Тианы 
была обнаружена русским исследователем я.И.Смирновым во вре
мя его поездки по Малой Азии и скопирована им в 1895 г. 
Текст начертан на ободе и на верхней части камня. Сохрани
лось три строки на ободе и три буквы верхней плоскости.
Эта надпись была издана Я.Придиком. Однако издатель за
труднялся ее идентифицировать и не дал поэтому транскрип
ции. Не дают ее и в последующих собраниях, в частности у
О.Хааса. Направление письма - бустрофедон.

Л и т . :  Придик Е. Надписи из Малой Азии.- ЖМНП, ч. 328, 
1900, 26. Об этой же надписи сообщалось в Anr.als of Arche-



ology and Anthropology of the University of Liverpool, I, 
(1908), 15; Masson O. - Orientalia , 23, (1954), 441;
Haas 0. - P S , 200).

1) SIDI 1
2) ...j e j :IT ... •
3) ... NOMAN i:
4) UKE
sidi . . . Jej it. . . [■ J  n o m a n i  . . . u k e
1 Судя по прорисовке, имеются знаки словораздела после 

ti и после N 1 . Перед комплексом jej виден след в виде ко
сой черточки. В третьей строчке четко прорисован комплекс 
onani. Перед о остатки какой-то буквы. При нашем варианте 
реконструкции этой буквой должна быть N. А знак между о 
и а остаток м, а не N, кай на прориси. Комплекс uke мы 
сравниваем с uke новофригийских надписей В 2 (vi), ukin 
С 30, С 98 (см. выше). Фридрих (r e , Н1Ь, 39, col. 869) выс
казал предположение, что текст этой надписи происходит от 
того же камня, что и надпись на "Черном камне" из Тианы 
А 19. Об этом же, по его мнению, говорят и формы букв.

А 22. Надпись на агатовой печати из частного собрания 
Е.Херцфельда. В настоящее время утеряна. Состоит из двух 
слов.

JI И т.: Friedrich J. Pauly-Wissowa RE, Hlb, 39 (1941), 
col. 862-882; Friedrich. - Kadmos, 4 (1965), 154-156; Haas 0. -
PS, 176-177.

MAN E1
fOMEN .

mane ?omen
1 Nom. p r . voc. Самые различные варианты этого имени 

широко были распространены в Малой Азии, в том числе и во 
Фригии, ср. Mavns, Mava, Mavn и т.д. Zgusta, KlPN, 287
291. В то же время принадлежность надписи к фригийскому 
весьма сомнительна.

А 23. Надпись на глиняной табличке из Персеполя', обна
ружена была Е .Херцфельдом, Надпись состоит из 7 строк, 
из которых ни одна не сохранилась полностью. Текст идет 
слева направо. Датируется vi-v вв. до н.э.

Л и т . :  Friedrich J. Pauly-Wissowa, - RE, Hlb. 39 (1941), 
col. 862-882; Friedrich - Kadmos, 4 ( 196 5) , 1 54-156iHaas. -
PS. 176.

1) I ...caret ...JAEKES
2) caret . . .J AEKe£ . . .
3) caret . . .JKNAJJ. . .caret
4) 10 (?)S I I .KNIU ... К ...
5) ... MAKERES
6 ) . caret . . .
7) A NAMAKA



i ... aekes ,,, aeke ... kna ... io(?)sil. kniu ... 
к ... .makeres ........  anamaka
Принадлежность надписи к фригийскому проблематична. П о 

ложение с лингвистической идентификацией текста усугубля
ется тем, что надпись сильно разрушена. Владелец надписи 
Г.Камерон в письме О.Массону сомневается в ее фригийском 
характере, ссылаясь на последнюю строчку надписи апатака, 
которую он считает названием десятого месяца древнеперсид
ского календаря. Об этом см. у Хааса (ps, 176).

А 24. Фрагменты надписи на белом камне (известняке) из 
Гордиона. Обнаружена, как и надписи А 43 и А 44, недалеко 
от Центрального персидского здания. Текст выполнен спосо
бом бустрофедон. Датируется VI в. до н.э.

Л и т.: Univ. Penn. Mus. Bull., XVI, 1, 1951, 10, PI.
IV, fig, 2; Haas. - PS, 198-199; Young R. - Hesperia,

38, N 2 (1969), 276 sv., fig. 6 , pi. 6 9 ; Lejeune M. - Kad- 
mos, IX, 1, 70; Lejeune M. - REA, 71 (1969), N 3-4, 289.

A 1 ...caret ... WO ...caret 
A 2 ...caret... SAJUWE ...caret 
A 3 caret... LAWU ...caret ISWOJKAJ 1 
A 4 ; DUMEJAJ2: ...caret... DEDA ...caret" ^В 1 ... caret... A ....caret... TERKEJAASK

ШВ 2 . . .caret...
С 1 ...caret... e [n e ] p i* • - - 
С 2 ARKESj£... caret
...wo...saj u w e ... lawu...iewojkaj dumejaj deda...
..a terkej a ask..,, eneparkes j...

1 Young R.: . . .] ISVOZKAZ, Lejeune: ... isvoT-Jkay ...
с возможным чтением остатков буквы между о и к как г или 
У/ 2 Ср. DUMAN, А 28 (34), DUMAS, А 58, DUMEJAJ - Dat. S g .;
3 Nom. p r ., основа tark-/terk- неоднократно встречается 
в малоазийской ономастике, ср. zgusta. - kipn, 486-488; 
ц e n e p a r k e s , А 52, eneparkes, В 51. Сигматический прете
рит, с приставкой еп- и аугментом. Значение неясно. Лежен 
предположительно наделяет его значением лат. inscripsit 
'написал'. Янг читает это.место Arkesv...

А 25. Граффито на бронзовом сосуде из Гордиона. Обнару- 
жен< в Большом кургане в погребении. Датируется v i i i  в. 
до н.э. (последняя треть). Надпись полная, читается слева 
направо.

Л и т . :  Young R. - A J A ,' 6.2 (1958), 153, fig, 21, pi.
25; Haas О. 198; R.Young, "Hesperia", 260-262, fig. 1, 
p. 258, pi. 6 8 ; Lejeune M. - Kadmos, IX, 71; Lejeune м . -
SMEA, 22.

1 ,SI+IDOSAKOR 
si+idos akor



1 Вероятно, имя мастера, сделавшего сосуд, или владель
ца. Менее вероятно, название самого сосуда; 2 Глагольная 
форма? В таком случае, эту форму надо понимать как медио- 
клссив от корня. Наиболее вероятной представляется, одна
ко, версия о том, что на сосуде обозначено имя владельца и 
и его титул, ср. a k a r a l a j u n , А 3, от * ад- 'вести', греч. 
ауы 'веду, иду', тох. .А ак-, В ак- 'вести',' д р .- и н д . 
ajati, авест. azaiti, арм. асет, лат. ago, др.-исл. ака 
'ехать, путешествовать'. Вероятный перевод 'СиРидос пред
водитель ' ? .

А 26. Надпись на фрагменте керамического изделия из Па- 
зарлы. Надпись без знаков словораздела.

Л и т . :  Bossert F. - Altanatolien, Abb. 1106; La’Turqui 
Kemaliste, 21-22, (1937), fig. 16, 33; Haas O. - PS, 183.

1 2  3 ,... DASPULAISIM...Ц
[e]das pulai si m ....
1 Cp. EDAES A, 1, 2, 3, 28 (34); 7 Dat. Sg. Nom. p r . 

ср. ИЛ £k] ? ouXoas из Исаврии, Zgusta. - KlPN, 439 ; 3 Cp. 
SIKENEMAN, a 2, SIMANAKIO, A 5, Pronom. Relativ.? "этот";
** Дальше должен следовать объект. Вероятный перевод: "Имя
рек поставил Пулу этот (эту, это) X".

А 27. Надпись на печатке из темнофиолетового камня, об
наруженного в Богазкее. Сама надпись состоит из 5 букв. 
Кроме того на обеих сторонах предмета следы каких-то зна
ков (иероглифов?). Направление письма неясно.

Л и т . :  Bit tel К., Guterbock H.G. - Bo^azkfiy, Taf. 29,
N 16 с, d, 79-80; Haas O. - PS, 184.

1 ,1) ZAINU2 
zai nu

2) UNIAJ(UNILJ?), (UNIDJ?) 
uniaj(unilj, unidj)

1 Издатели Биттель и Гютербок дают прочтение YNiLi. Под 
знаком n  имеется горизонтальная черточка, назначение ко
торой неясно. После N идет знак для J с легким закругле
нием наверху. Знак Л- может быть остатком л и г., D . Послед
ние знак/v может быть z или J . При ненадежности чтения ие
роглифической легенды и фригийских Знаков (неясность на
правления письма и идентификации некоторых букв) невозмож
но использовать эту "билингву" для проверки достоверности 
выдвигаемого истолкования. По замечанию издателей надписи, 
важным является тот факт, что иероглифы употреблялись в 
излучине Галиса еще во время, когда был известен здесь уже 
и греческий алфавит. Можно, однако, выдвинуть предположе
ние, что фригийский текст (текст выполненный письмом гре
ческого типа) был начертан на печати в дополнение к иерог
лифическому значительно позже. Об этом же, по нашему мне
нию, говорит и тот факт, что фригийский текст надписан в



нижней части печати» 2 Предлагается два варианта возмож
ного прочтения: 1) Справа налево zai пи (jai пи?), Nom.
5г. ср. фриг. Zaveou МАМА, VIII, 289 И фриг. Nouvas Zgusta. - 
klPN, 365, 367» (las, la. Ioai-s) 2) uniaj, ' O w n s . /Ojvets 
Zgusta. - KiPN,' 374» unllj, ср. ПИСИД. OvoaXcs, ЛИК. OvoaX- 
X(,s Zgusta. - KlPN, 374.

A 28 (34). Надпись была обнаружена турецкими археоло
гами Л. Тугрулом и Н. Фыратлы на частично обработанных вос
точной и южной сторонах скальной группы конической формы. 
Высота скал 9,4 м, ширина 8 ,6м в местечке Тюрбе Оню (тагЬе 
О п й ), другое его название Язылыкая, в 2,5 км к западу от 
Согукчама (so§ukyam), прежний Германос, в районе гёйнюк 
(G6ynflk) провинции Болу, недалеко от места впадения речки 
Чатачик в Чатак, приток Сангария (юго-восток Вифинии). Над
пись во многих местах стерта. До сих пор нет удовлетвори
тельной публикации надписи. Недалеко от места находки ар
хеологи обнаружили остатки фригийского поселения с харак
терной для фригийцев серой керамикой. Надпись состоит из 
9 строк без знаков словораздела; впрочем между отдельными 
буквами имеются пробелы, которые можно принять за границы 
слов. Археологи Л. Тугрул и Н. Фыратлы, опубликовавшие над
пись, не будучи специалистами в области фригийского языка, 
в частности фригийского письма, дали прочтение, которое 
нуждается в серьезном пересмотре. К сожалению, опублико
вавшие вслед за ними эту надпись К. Брике и О. Хаас во мно
гом повторяют ошибки первой публикации. В особенности не
простительным анахронизмом является чтение знака \Л как z - 
у Брикса повсюду, у Хааса во многих местах. Мы, как и М.Ле- 
жен, считаем, что оба знака \  ^  "зеркального" типа чи
таются одинаково как j .

Л и т . :  Tutfrul L., Firatli N. Germanos Phryg Kitabesi, 
Istanbul Arkeoloj i Museleri Yilligi, N 13-14, 1966, 230
236, pis. LXVI —LXVII ; Mellink U. - A J A , 71, 2 (1967), 166
167; Brixhe C. - Revue de philologie, 42, 2 (1968), 308
310; Haas O. - KZ, 83, 1 (1969), 70-78.

1 - 21 (vacat) SIBEWAIOSADIEI__ (vacat)
3 5 5 • • 6

2 KAWARMOJOIMROJEDAESETOWESNIJOI
7 • • • • ■ *  8 9 1 0 *  t i l3 MATARKU.ELEJA.IBEJADUMANEKTETOJ

12 13 14 15 •
4 JOSTIWOTASPERETDAJNIKINTEJEILI

16 ‘ • • ■ ' 1 75 В .TOIOLIORISPERKTEWOJSEKEJDAKATI
1 8  1 9  2 0  2 1  2 2

6 ORIJOKEJOJ.EWEMINISMINEJA.ANATO
2 3  2 47 KAWARMOJUNMATAROTEKONOW.

• • • ' 2 5
8 KESITIOJWOSAE. /j7APAKTIENI

2 5
9 p a k r a j e w k o b e j a n /e Jp a k t o j

1 Хаас читает sibevanos, хотя у него же на прориси чет
ко'/ , который он во всех других случаях читает как j . Ве
роятно, Nom. propr., хотя Хаас допускает здесь и глаголь



ную форму. К суф. (e)wa во фригийском ср. a r k i a e w a i s  а 1 ,•
2 Мы читаем a d i e i , основываясь на вариантах одного из из-/ 
дателей надписи JI. Тугрула, который, по сообщению Хааса, 
предлагает ряд возможных прочтений этого места: adiei, adl- 
ri, adiez(jt), adien. Хаас здесь пытается прочесть adibi  ̂
отождествляя его с другим ненадежным чтением a.ibeja из 
этой же надписи; 3 Ср. ряд малоазийских имен Kooap^uoes,'' 
Kouapyos, Kioapwi-s. Делать предположение о форме затрудни
тельно из-за испорченности конца слова. Хаас читает kavar- 
mojo и рассматривает его как Gen. Sg. от основ на -о;
** JI. Тугрул читает imroz, Хаас konoz по фотографии Тугру
ла. Слово начертано на выступе (auf einem Buckel) камня.
В любом случае окончание должно быть не z, a j. Знак I, ес
ли опираться на чтение Тугрула, относится к окончанию пред
шествующего слова kawaimojoi - kawarmoj oi? - Dat., Sg.;
5 Надежно засвидетельствованная в старофригийских текстах 
глагольная форма аориста, ср. e d a e s  а 1 , 2. Там же в груп
пе А 2, 3 см. его интерпретацию. Наличие этого глагола ука
зывает на посвятительный характер надписи; 6 Трудное мес
то из-за отсутствия словораздела; 7 В этой надписи дважды, 
см. прим. Также хорошо известное фригийское слово, здесь 
VOC. Sg., ср. MATAR А 9; MATERAN А 7, А И ;  MATEREJ А 7.
К интерпретации см. А 7; 3 Хаас читает matarke, хотя про- 
рись Тугрула m a t a r k  дает возможность читать это место м а - 
t a r k u [b] i l e  (Тугрул читает ...ки[в]i l e j a ) . Ср. m a t a r  ки- 
b i l e [... А 9. Хаас считает, что надпись не связана с куль
том Великой богини Либелы, хотя в то же время он сам ука
зывает, что ниша фасада, на которой обнаружена надпись, по 
всей вероятности, служила алтарем Кибелы и была предназна
чена для размещения культовых изображений богини! Поэтому 
мы принимает предположение издателей надписи, что это мес
то следует связывать с именем богини Кибелы; 9 Об этом мес
те Л. Тугрул в письме Хаасу пишет: "Between A and I in 
a £.J ibeja there is an empty place and I put a question mark 
in my copy. The photographs shbw some traces of a'letter 
like d. I think it could be adibeja". Хаас считает AfdJ- 
ibeja патронимом (Adj.) от Adibi - Dat. S g . первой строч
ки. Однако, как мы указывали в прим. 2, такое Чтение не
надежно; 10 Асс. Sg. Слово известное в других формах.из 
старофригийских и новофригийских текстов, ср. d u m a s  а 58 - 
Nom. DUMEJAJ А 24 - Dat. (ОТ dumejos - j a ); бооув С 48;
11 Вероятно,.глагольная форма, ср. в этом же тексте фор
мы e p a k t o j  и t e d a t o j  в А 7. Хаас здесь в соответствии со 
своим чтением выдвигает своеобразную глагольную модель на 
-toz(?i). В зависимости от выдвигаемого ad hoc объяснения 
он произвольно толкует знак И  , то как j , то как z. Следу
ет читать ektetoj от корня *kte-; 12 Pronom. relat. Ср.
JOS А 7; Jos A 32; ios в новофригийских текстах; 13 Ср. но- 
вофриг. ti также в сочетании с ios, однако в новофригий
ских текстах ti и ios вместе не засвидетельствованы, они, 
как правило, разделены между собой целой группой слов. 
Здесь ti - Pron. demonstr. Nom. S g . Конструкция cos ti мо
жет значить 'кто..., тот...'; 14 Если наше деление пра- .
вильно, то комплекс w o t a s -можно возвести к и.-е, *yot-



ср. лат. vates 'прорицатель', др.-ирл. faith 'пророк, про
рицатель', гот. wSds 'одержимый', др.-верх.-нем. wuot 'не
здоровый', ср.-верх.-нем. wuot 'ярость', IEW, 1113; 15 Verb, 
ср. к окончанию -et DA4ET А 7, ad-daket и ab-beret в но
вофригийских текстах. К этимологии ср. и.-е. корень :'!рег- 
'бить', ср. др.-инд. с формантом -t- p£t~, p£tana 'борь
ба, -битва', авест. p3r3t- 'борьба, битва', арм. hari 'я 
ударил', алб. pres 'трогать; резать', лат. ргетЪ 'давить', 
'жать', лит. periu, perti 'бить вальком', ст.-сл. регд, 
pbrati 'бить вальком, стирать', IEW, 818-8 19. Смысл этой 
фразы (начало четвертой строки) можно было бы истолковать: 
'Тот, кто одержимый (безрассудный) ударит...'. Далее не
ясно; 16 В пятой и шестой строках выделяется комбинаторно 
комплекс (I )ORI; 17 В таком случае можно выделить глагол 
DAKAT, ср. DAVET, А 7 daket, adoket, В 106; 18 Ср. JAKE
А 7 от и.-е. *^o-kwe, ср. др.-хетт, (j)a-kkи, ст.-сл. ЯКЬ;
19 Pronom. Dat. Sg. от JOS?; 20 Ср. EWE А 7 - Pron. от 
*(s )ewei 21 Перед этим какой-то знак; 22 Комплекс minis 
mineja[s?J , вероятно Nom. propr. Конец строки дадее истол
ковать трудно; 23 Асс. Sg. Nom. propr.; 2Ц См. прим. 7. 
Остальное в строке неясно из-за отсутствия словораздела;
25 В строке восьмой и девятой комбинаторно можно выделить 
PAKTIENI И PAKTOJ - Verb.

Иэ-за ненадежности копий надписи и отсутствия словораз
дела с большей или меньшей вероятностью можно выделить и 
истолковать лишь несколько слов. Поэтому мы не делаем по
пытки дать даже приблизительный перевод надписи. Можно лиаь 
высказать предположение, что текст имеет посвятительный ха
рактер и как-то связан с культом богини Кибелы. Встречаю
щиеся имена собственные могут быть именами посвятителей.

А 29. Надпись граффито на фрагменте глубокого глиняно
го сосуда из Гордиона, обнаруженного в нижней части внут
реннего помещения северного фригийского здания; в этом слое 
были обнаружены раннефригийские сосуды вперемешку с поэд- 
нехеттскими. Датируется Янгом 750 г. до н.э. или даже еще 
более ранним временем. Текст надписи идет слева направо.

J1 и т.: Young R.S. - a j a , 70 (1966), 276, pi. 73, fig. 
22; Idem. - Hesperia, 257-259, pi. 67, fig. I; Lejeune M. 
REA, 289.

1 rKERNO £...
■' ker no . . ./kermo . . .

i Четвертая буква могла быть также и м. От пятой буквы 
на уровне нижних частей остальных знаков следы буквы в ви
де полукруга, скорее всего О. По-видимому, Nom. pr.

А 30. Надпись на дне бронзового сосуда, украшенного 
рельефом в виде лепестков во фригийском стиле. Сосуд об
наружен на дне могилы из Большого кургана Гордиона. Хра
нится в музее Анкары. Текст идет слева направо.

J1 И т.: Young R.S. - Hesperia, 260, fig., 261; Lejeu
ne М. - Kadmos, 70.



Ei 1-: s
eics
1 Оба образца e имеют три наклонные хасты и штришки на

верху и внизу. Сигма состоит из семи черт. Вероятно, Nom. 
pr., ср. Eoas, Eta, Есп в Вифинии, в области Понта, во Фри
гии, Писидии, Zgusta, K1PN, 157.

А 31. Надпись на фрагменте чернолакового, полированно
го кувшина из серой глины. Он был найден внутри большого 
бронзового котла в Гордионе, при раскопках Большого курга
на. Датируется v i i i  в. до н.э. Текст идёт слева направо.

Л и т.: Young R . - Hesperia, 259-260, fig. i, 258, pi. 
67; Lejeune M. - Kadmos, 70.

1Af ADIS URf1 . . .
agadis ur 1 ...?
1 Конец надписи испорчен. Между 6 и 7 буквами сохранив

шегося текста имеется пространство, которое, вероятно, ьхж- 
но считать границей слов. З н а к  ̂ можно читать как G или L. 
Первое слово Янг необоснованно считает эллинизированным 
именем собственным фригийской богини Агдистис. Об этом име
ни см. группу D . М. Лежен рассматривает знак ̂  в обоих слу
чаях как l . Второе слово он считает аббревиатурой.

А 32. Надпись на бронзовом сосуде, подобном сосуду с 
надписью А 25. Сосуд этот найден в могиле при раскопках 
Большого кургана. Направление письма неясно, датируется 
VIII-VII вв. до н.э.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 262, fig. 3, 263, pi. 63; 
Lejeune M. - Kadmos, 70.

U?D(?) U$D(?), U£D(?) 2) D E U (?), DflU(?), DZU(?)
uzd(?) uwd(?) ued(?) 2 )deu dwu dzu
Н а д п и с ь  полная, как указывает Янг. Хотя направление 

письма неясно, и Янг и Лежен принимают чтение слева напра
во. Знак, находящийся посредине между и и D, можно отож
дествить с тремя знаками фригийского алфавита z, и, е . В 
зависимости от того, какой знак предпочесть, можно избрать 
и чтение предложенное нами выше. В нем учтена также воз
можность и другого прочтения, а именно справа налево. Аб
бревиатура? Nom. pr.?

А 33. Надпись на бронзовом сосуде, обнаруженном в Боль
шом кургане из Гордиона. Датируется v i n - v i i  вв. до н.э. 
Надпись полная состоит из трех букв.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 262, fig. 1, 258, pi. 68.
1

АТА
ata
1 Nom. pr . , cp. A 45 ATA, A 46 ATAS, A 47 ...АТА; В (pas- 

г. i m ) : Attie (Atti). По-видимому, Voc. либо от слова *attas 
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'отец', либо от ИС Attas, Attars, широко представленного в 
малоаэийской антропонимии, в том числе и из'Области Фри
гии, ср. Egusta, KlPN, 105-107. Не исключена возможность 
и того, что здесь Nom. с основой на -а, ср. вава, вва А 2,
А 3; А 48. В свете всего сказанного следует категорически 
отвергнуть, как лингвистически неудовлетворительное, объ
яснение Р. Янгом этого слова как фригийской формы имени 
"для греческой a t t i s  (или atys)". Во-первых, потому, что 
форма имени Attis не греческая, а фригийская, ср. тексты 
группы В, где это имя встречается довольно часто. Во-вто
рых, трудно себе представить, как имя из основы на -1 мог
ло перейти в основы на -а.

А 34. Надпись на обломке амфоры или пифоса вместе с 
надписью А 35 была найдена на полу заброшенных построек, 
которые были засыпаны, когда воздвигался курган Н в Гор- 
дионе. В основном захоронении был найден сосуд в виде пти
цы из восточной Греции (Родоса), который датируется приб
лизительно 650-640 гг. до н.э. Сама надпись датируется 
vii в. .до н.э. Текст идет слева направо.

Л и Т.: Young R.S. - Hesperia, 267, fig. 4, 258.
1

LAGINEIOS
lagine ios
1 Nom. pr., к окончанию -eios c p . имена собственные 

’Ayvjeoos, XavvJeuos» Mlvuelos, Aiooueuos, ’Aipetog и т.д. 
F. Dornseiff, B. Hansen, Rtick 13ufiges Wfirterbuch der grie- 
chischen Eigennamen, Berlin, 1957, 232.

A 35. Надпись на обломке амфоры или пифоса из Гордиона. 
К датировке и обстоятельствам Находки см. А 34. Начало над
писи отбито. Текст идет справа налево.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 269-270, fig. 5; Lejeu
ne М. - Kadmos, 70.

1
. . .OMEKAS
. . .о mekas
1 Cp. m e k a s , A 14, ...m e k a s t o s k ..., A 74. Значение не

ясно.
A 36. Надпись на фрагменте глиняного сосуда типа "под

носа для фруктов" из обожженного материала с полированной 
поверхностью. Надпись обнаружена в "лидийских казармах" 
("Lydian Barracks") Кючюк Хойюка (Кйсйк Нбуйк). Датирует
ся VI в. до н.э. Янг датирует все надписи от А 36 до А 42 
VI в. до н.э. Текст читается слева направо.

Л И т , : Young R.S. - Archaeology, VI, 1953, 159 ff.;
Idem. - Hesperia, 270, fig. 3, 263, pi. 70.

1
ISE •
ise
(Вероятно, 'Исида' или 'О, Исида!'



1 Аббревиатура имени или вокатив? Ср. ряд полных имен 
из Карии 1оЕбиу~, Iaeuev6a£pJos, а также ИЛ из области на 
стыке между Фригией и Писидией! IaxaXou zgusta, kipn, 204.

А 37. Три фрагмента от стенки большого грубо обработан
ного сосуда из глины, серой по цвету внутри и красноватой 
снаружи, которые были обнаружены у основания глубокой вы
емки, недалеко от центра кургана в Гордионе. Курган был со
оружен в VI в. до н.э. и поэтому, как считает Янг, черепки 
не могут относиться к более позднему времени. Надпись идет 
слева направо. Конец надписи отбит.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 270, fig. 1, 258; pi. 69; 
Lejeune M. - Kadmos, IX, 1, 63-64, 70.

EVTA...
еф ta . . .
l четвертая буква, по Янгу, может быть л, d, L. Знак Y 

Р. Янг идентифицирует с "тау" или "хи" (он его не.очно пе
редает в транскрипции как ?, хотя в прорисовке и на фото 
четко Ц П . Ср. этот же знак в А 72 w o i n e s o ^u r i i e n o i s k u ...

Так, М. Лежен отмечает как'курьез, что Янг в А 72 интер
претирует этот знак как "пси", в А 40 - как "хи", в А 37 - 
как "хи". Следует отметить, однако, что кроме как в А 37 
знак ifJ более в других фригийских надписях не встречается. 
Поэтому его фонетическая идентификация неопределенна. Ле
жен гипотетически допускает возможность считать ее формаль
ным вариантом знака f, что представляется маловероятным, 
и сравнивает А 37 с А 71 e s t a t q i a w u n  (e s t a -).

А 38. Надпись на фрагменте от верхней части сосуда из 
серой глины. Черепок обнаружен при раскопках кургана Е в 
Гордионе. Текст идет слева направо, буквы выцарапывались 
после обжига. Датируется VI в. до н.э.

Л и т.: Young R. - Hesperia, 271, fig. 1, 258, pi. 70; 
Lejeune M. - Kadmos, 70.

1 2 3
. . . OSYTOIPITARE . . .• * • • • 4
. . .os(u) toi pitare .  .  .

1 Начало надписи отбито. Лежен отказывается от рекон
струкции, Янг читает oz, однако его прорись не соответст
вует тому, что можно рассмотреть на фотографии. Так, в част
ности, знак, который Янг читает как z, состоит из 5 штри
хов и может быть отождествлен с "сигмой". Нижняя часть от 
ее верхней черты соединена с центром вертикальной чертой 
"тау", образуя своего рода лигатуру; 2 Между I и р прост
ранство кажется несколько большим, чем во всех других слу
чаях (словораздел?); 3 Предпоследний из сохранившихся зна
ков Янг прочел как "дигамму", однако ее можно прочитать и 
как "ро". Речь, вероятно, идет о посвятительной надписи. 
Это дает некоторые основания прочесть и pitarefij, как 
Dat. Sg. Возможно, ...osutoi глагольная форма. Однако все 
остальное неясно.



Д 39. Надпись на камне, который использовался уже пов
торно в кладке основания северной стены персидского строе
ния в Гордионе. Это, как считает Янг, дает основание пред
положить, что надпись относится к фригийскому периоду, т.е. 
ранее 690 г. до н.э. Здесь также были обнаружены в архаи
ческом строении два фрагмента фригийских скульптурных изоб
ражений (две'головы льва). Текст идет слева, направо.

J1 и Т.: Young R.S. - Hesperia, 271, fig. 4, 268, pi. 69; 
Lejeune M. - REA, 289.

1 2. . . AKRAWUNNi . . .
. . . akrawun ni ...
1 Янг восстанавливает в начале надписи к, букву же пос

ле надежно читаемого К он отождествляет с у, хотя на фо
тографии этот знак хорошо различим как я. Чтение Янга ...ка- 
kyavynn..., которое он сравнивает с kakuio... А 15; 2 Двой
ное написание nn, вероятно свидетельствует о границах слов; 
n i ..., поэтому, видимо, можно сравнивать с новофригийским 
ni в протасисе: ios ni, ai ni, В (passim) или же с превер- 
бом ni-, NIKINTEJ. . . , А 28, nioisios В 48.

А 40. Надпись на наружной части дна сосуда из серой 
глины с тонко отполированной поверхностью. Сосуд был най
ден к западу от южного окончания Персидских ворот в Гор
дионе, в насыпи из булыжников. Датируется vi в. до н.э. 
Текст идет слева направо.

JI и т.: Young R.S. - Hesperia, 271, fig. 3, 263, pi. 67; 
Lejeune M. - Kadmos, 71.

T u w a Ya r o s
ksuwaksaros?
1 Знак Y  встречается также и в надписях А 7, А 72. В 

А 72 под знаком у  гравер начертал "сигму" и пытался со
скрести')' • Это дает возможность предположить, что раннее 
произношение было сибилянтным, м. Lejeune ( Kadmos , 63) 
считает, что это слово является двуосновным антропонимом.

А 41. Надпись на пифосе, который был обнаружен среди 
других сосудов: пифосов и кратеров в слое, который нахо
дился под глубоким глиняным пластом под Персидским строе
нием в Гордионе. Хранилище глиняных предметов датируется 
550-500 г. до н.э.; на пифосах имеются небольшие отверстия, 
которые, как предполагают археологи, являлись отметками 
емкости. Найденные пифосы имеют четыре отверстия, что озна
чает 4 единицы емкости. Такие же отметки имеются и на со
судах с надписями А 42 и А 77. Надпись идет слева направо.

Л и т.: Young R.S. - A J A , 63 (1959) 265, figs. 9-10, 
pi. 65; Young R.S. - Hesperia, 271, fig. 4, 268, pi. 70;
Lejeune M. - SMEA, 28-29.

1
BENAGONOS
benagonos



1 М. Лежен допускает две возможности истолкования:
1) Gen. Sg. от имени на -ол/ 2) Nom. Sg. от основы на те
матический гласный, что кажется весьма вероятным. С точки 
зрения этимологии М. Лежен сравнивает его о группой негре
ческих слов в греческих надписях .Bevvos, Bcvveuio, B e w e v ,  
Zeds Bevvuos, ср. 0. Xaac (Acta Antique, 56, s.v.), кото
рый повторяет свое утверждение об отражении лабиовелярных 
во фригийском как Ь~. Это объяснение в свете общих сведе
ний, извлекаемых из всего корпуса фригийских надписей, не
приемлемо .

А 42. Надпись на пифосе из ярко-оранжевой глины, похо
жем на пифос с надписью А  41, который был обнаружен прямо 
на поверхности глиняного пласта, в б слое под восточной 
частью фригийского здания-террасы. Надпись сделана после 
обжига острым предметом. Текст идет слева направо. Дати
руется примерно VI в. до н. э . .

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 272, fig. 4, 268, pi. 70.
1IOSAIS

iosais
1 Омикрон квадратообразно. Первая сигма состоит из 5 

штрихов, вторая из семи. Если эта надпись действительно 
полная, как считает Р. Янг, то она скорее всего должна быть 
именем с о б с т в е н н а  - патронимом, ср. m e m e w a i s , А 2, А 3.

А 43. Надпись на необработанном продолговатом блоке бе
лого известняка, который был повторно использован как часть 
стены дренажной канавы к западу от ворот Персидского строе
ния в Гордионе. Датируется VI в. до н.э. и даже еще более 
ранним временем. Текст идет слева направо. Текст надписи 
имеет словораздел. На камне, как видно по фотографии, со
храняются следы ног (пьедестал несохранившейся скульпту
ры?) . Надпись имеет словоразделы.

Л И Т.: Young R.S. - A J A , 55, (1955), 10, fig. 22, pi. 5;
Young R.S. - Hesperia, 279, fig. 7, 277, pi. 71» Lejeu
ne M. - SMEA, 21-22.

1 2 3 4
a) AGARUIOIfIKTES:ADOIKAWOI5 '' 6 ‘ 7b) IOSOPOROKITISI...

< 8 9 10 11 12C) KAKOIOITOWO;PODASKEI
agaruioi iktes adoikawoi ios oporokit(i) si... kakoi 

oi towo podas ke
1 В первом слове между r и о мы читаем по фотографии 

VI, Лежен: и ,  либо it, или даже гг. Nom. pi.; 2 Nom. pr., 
ср. имя из Ликии Ixxas Zgusta. - KlPN, 194; 3 ad-, вероят
но, приставка, ср. позднейшее at- в новофриг. текстах;
** ...OIKAWOS, А 73; 5 От сигмы (?) сохранился только верх. 
См. новофригийские тексты (passim); 6 Вместо s может быть 
£, G или J. Verbum? Возможно, каузатив перфекта с превер^- 
бом op-, (ср. opestamСе]п..., С 9) от корня *ого- 'верх',



ср. прилагательное or(o)wenos, В 106 'вышний' и глоссу орои 
'наверх'; 7 Pronom. 'это(т)', ср. si k e n e m a n , А 2, si м а - 
NAKIO, А 5;' 8 Nom. Р1., с р . какап, какеп, какип новофри
гийских текстов; а Pronom. 'ему'; 10 Pronom. posess? 11 Асс. 
PI. < pod-qs 'ноги'; 12 Возможно и чтение KAI. По-видимо
му, энклитическая частица со значением 'и'. Содержание не 
поддается истолкованию.

А 44. Надпись на глыбе известняка, которая была обна
ружена как вновь использованная в качестве строительного 
материала в стене эллинистического периода в Гордионе. Да
тируется vi в. до н.э. Текст выполнен способом буслрофедон.

Л И T.s Young R.S. - A JА , 72 ( 1968), 235-236, figs. 17
18, pi. 76; Young R.S. - Hesperia, 280, fig. 7, 277, pi. 69; 
Lejeune M. - Kadmos, 71.

1a) EWIO. . .
b ) TATAS...
С ) . . a I M J ...
ewio... tatas... imj. . .
1 После I следы буквы, как можно судить по фотографии, 

скорее всего О. Pronom.? Ср. EWANO, А 10, EWE, А 7, А 28(34);
2 Nom. pr. TATES, А 49*; ср. Татад, Tarns» Tatos, Тата, To
ils, Татьа во Фригии, Вифинии, Лидии, Карии и т.д. Zgusta. - 

.kipn, 494-504; 3 Янг в третьей строчке читает imz, что со
мнительно. На фотографии от второй буквы осталось лишь две 
верхние косые черточки. От третьей буквы осталась часть вер
тикальной черты, загнутой влево, поэтому она не может быть 
I, как считает Янг.

А 45, 46, 46а, 47. Всё эти надписи можно сгруппировать 
в один тип. Все они - граффити, выполнены на глиняной по
суде, обнаруженной при раскопках в Гордионе. А 45 найдена 
внутри Персидского строения среди посуды смешанного типа, 
часть которой относится к эллинистическому периоду. Текст 
ее начертан на основании глиняной чаши. А 46 была найдена 
к западу от северного входа Персидского строения, в 4 слое. 
Большая часть посуды здесь относится к v в. до н.э. Над
пись выполнена на черепке от черной полированной чаши. А 46 
а происходит из эллинистического слоя № 2 в районе запад
ной части ворот Персидского строения, она начертана на чер
ном полированном горшке. А 47 обнаружена в смешанном грун
те в траншее у основания разрушенной западной стены., окру
жавшей Персидский дворец, между строениями м и N. Текст 
выполнен на черепке от глиняного кувшина. Глина, возможно, 
так считает Янг, относится к v в. до н.э. Все тексты идут 
слева направо.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 280-281, fig. 3, pi. 69,
72; Lejeune M. - Kadmos, 7 2.'

ATA, A 45; ATAS ИЛИ (ATAJ), A 46; ATTAS, A 46; ...ATA...,
A 47 .



(ata j ) 3 attas1* . ata . 5
1 Nom. pr., вероятно, в вокативе, см. А 33. Ср. Ата в 

Киликии, которое JI. Згуста определяет как Dat. В форме Ai- 
та имя зафиксировано во Фригии и Киликии. В различных ва
риантах это имя широко распространено в Малой Азии, см.
L. Zgusta, KlPN, 105-110; 2 В первом случае Nom., возмож
но и чтение ATAJ во втором Dat. S g , Янг считает
эллинизированной версией имени а т а , однако нет оснований 
сомневаться в ее фригийском происхождении; 5 Возможно, над
пись продолжалась вправо. Согласно Янгу,, две сохранившиеся 
вертикальные черты наверху влево от первой "альфы", могли 
быть остатками "пи" или "дельты".

А 48. Надпись на фрагменте мелкой чаши, обнаруженном в 
куче мусора к западу от мегарона 3 в Гордионе. Текст идет 
справа налево. Датируется VI в. до н.э.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 281, fig. 
Lejeune M. - Kadmos, 72.

3 , 253, pi. 69;

BABA
baba
1 Лежен считает все буквы сомнительными, 

однако четко различимы слева направо а в а , а
на фотографии 
нижняя часть

оставшейся части буквы сходна с нижней частью сохранившей
ся буквы В. Nom. pr., ср. BABA, А 2, ВВА, А 3, [.В]ЛВА, А 5, 
b a b i j ..., А 65. Это имя широко распространено в Малой Азии, 
СМ . L. Zgusta, KlPN, 112-116.

А 49. Граффито на черепке от большого пифоса, обнару
женном на полу фригийского строения, за территорией двор
ца в Гордионе. Это строение в персидское время было вос
становлено. Датируется v-iv вв. до н.э. Текст идет справа 
налево.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 282, fig. 4, 268, pi. 73.

TATES
tates
1 "Сигма" состоит из шести черт 

горизонтальные линии. Nom. pr., cp
Знак Е имеет четыре 
t a t a s , А 44, ср. Tains 

L. Zgusta, KlPN, 503. Обращает на себя внимание чередова
ние а/е, ср. a t e s , также a t e s , А 50 и a t t a s , А  46а. 
Может быть, множественное число как инвокация богов - 
"отцы"?

1

А 50. Граффито на черепке от горшка из светлосерой гли 
ны с чернолаковой поверхностью, который был обнаружен в 
погребе под мегароном 6 в Гордионе. Его содержание было 
смешанным, от фригийского периода до половины v в. до н.э 
Текст идет слева направо.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 282, fig. 8 , 283, pi. 73; 
Lejeune M. - Kadmos, IX, 1, 72.



ATES
ates
1 Янг считает, что начало надписи отбито. Однако, судя 

по фотографии, следов какого-либо знака не имеется, поэто
му надпись можно рассматривать как полную. Знак Е имеет 
6 наклонных черт. Конечная "сигма" состоит из семи черт. 
Nom. pr., ср. ATAS, А 46, ATT A S , А 46а. К чередованию а/е 
"ср. А 49.

А 51. Граффито на осколке большого сосуда, покрытого 
красной глазурью, который был обнаружен у основания сте
ны строения В персидского периода в ГОрдионе. Датируется 
v-iv вв. до н.э. Текст идет слева направо.

J1 и т.: Young R.S. - Hesperia, 282, fig. 8, 283, pi. 73; 
Lejeune M . - Kadmos, 72.

1... A T E . . .
. . .ate. a a
1 Надпись, возможно, продолжалась как влево, так и 

вправо. Впрочем, следов других букв не сохранилось. Вто
рая буква могла быть "тау" (судя по фотографии наиболее 
вероятно), "лямбда" или "гамма". Лежен читает ...ale... . 
Знак е имеет 5 горизонтальных черт.

А 52. Граффито на черепке от сосуда грубой работы, най
денном в районе западной стены, окружающей дворец в Гор
дионе. Датируется VI в. до н.э. Текст идет справа налево. 
Надпись имеет словораздел.

Л И Т.: Young R.S. - A J A , 72 ( 1968), 235 , fig. 16, pi.76;
Idem. - Hesperia, 282, fig. 3, 263, pi. 71; Lejeune M. -
Kadmos, 72.

1 2  3 .
. . . RONOGO J •ENEPARKESTETE S
...ronogoj eneparkes tetes
1 Текст, вероятно, продолжался вправо. ... r o n o g o j  - 

hapax legomenon. Dat. Sg. Nom. pr.?; 2 eneparkes, С 31,
... E I'nepJ  ARKES, A 24? 0. Haas, K Z , 83, 1 , 1969, 79-81 счи
тает, что eneparkes по значению равно греч. dtvd8eya во 
втором его значении 'посвящение, посвятительный дар', в то 
же время tetes он рассматривает как глагол. Всю же фразу 
он переводит 'посвящаю как священный дар'. В высшей степе
ни сомнительно. Слово eneparkes является сигматическим пре
теритом с приставкой ел- и аугментом е-, см. анализ тек
стов группы В. Корень же, как мы полагаем, можно связать 
с лит. pirk- < *р$-к- 'покупать'. Лежен без этимологии на
деляет его значением лат. inscripsit ("Kadmos", 6 8 ); 3 Nom. 
pr. ср. из Киликии Те ins, Tettos L. Zgusta, K1PN, 510. Воз
можный перевод: '...Роногосу Тётес прикупил'.

А 53. Надпись-граффито на черепке от пифоса, обнаружен
ном в заново отстроенном фригийском строении в Гордионе



за пределами дворца в смешанной фригийско-персидской на
сыпи, относящейся к более раннему времени, чем середина 
v в. Сохранился конец надписи. Текст идет справа налево.

Л и Т.; Уоипд R.S. - Hesperia, 284, fig. 5, 269.
1

■ . • E S 
. . . es
1 Сигма состоит из пяти черт, Е т из четырех попереч

ных черт.
А 54. Граффито на двух фрагментах глиняного сосуда, об

наруженных в южном раскопе, по направлению к северу от 
старого раскопа Кёрте, в 5 слое в Гордионе? здесь обнару
жена куча сосудов, относящихся к v-iv вв. до н.э. Текст 
идет слева направо.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 284, fig.5, pi. 73; L e 
jeune M. Kadmos, 72.

1KyLIJAS 
kulij as
1 Young: KYLIZAS. Nom. p r . ,  c p . KULIJA, A 16, K o u X o u ,  

K o u X a s ,  K o u X a |  K o u X X u s  из Фригии и Исаврии, Zgusta, KlPN, 
253 .

A 55. Граффито на фрагменте верхней части глиняного со
суда, который был обнаружен в смешанной куче слой № 4 на 
территории строения-терассы в помещениях 1-2 в Гордионе. 
Начало и конец надписи отбиты. Текст идет слева направо.

Л И т.: Уоипд R. - Hesperia, 284, fig. 5, 269, pi. 72; 
Lejeune М. - Kadmos, 72.

1 2 3
. . .jATAJKEKf. . . 
ataj ke k (a) . . .
1 Young: . ..ataskek... Однако сам же. Янг пишет: "The 

he has five sloped bars, t&e sibilant only three; perhaps 
a zayin rather than sade". Здесь явно зеркальный знак, ко
торый мы всюду, в отличие Янга и Хааса, читаем как j. Dat. 
Nom. pr. cp. ata, A 45, ATAS (ataj), A 46a, attas, A 46a>
2 ke, вероятно, энклитическая частица, ср. А 39: podas ке/
3 После второй "каппы" заметил следа еще одной буквы, "альфл" (?).

А 56, А 72. Их можно сгруппировать по наличию слова 
W O I N E S , WOINE.

А 56: Надпись - граффито на нижней ручке и части стен
ки глиняного чернолакового кувшина, которые были обнаруже
ны в районе над мегароном 4, в слое 7 под глиной в Гордио
не. По форме и манере изготовления сосуд относится к vi
v в в . до н.э. Нижний конец продолговатой ручки отстоит от 
корпуса кувшина в месте соединения с ним, как бы имитируя 
работу по металлу. Буквы вырезаны после обжига. Текст идет 
слева направо.



А 72: Граффито на внешней стороне плоской продолгова
той ручки глиняного кувшина прекрасного черного лощения. 
Обнаружена в эллинистическом слое в районе улицы между 
фригийской террасой и строениями СС. Сосуд, вероятно, от
носится к v в. до н.э. Надпись идет сверху вниз по внеш
ней стороне ручки. Направление письма - слева направо. Ко
нец надписи отбит.

Л и т . ;  Young R.S. - Hesperia, 284, fig..9, p. 285, pi. 73; 
Ibid., 289, fig. 10, pi. 70.

1WOINES, A 56
woines
"вина1* "vini"

WOINEI O^URIIENOISKA..., A' 72
woinei oksuriienoi ska ...
'для .... вина ....' 'Рог .... wine ...'
1 Nom. pi., 'вина', ср. арм. gini < *uoi,ni-io-, греч. 

otvos, FoCvos 'вино', лат. vinum < *uoinom, алб. vene < 
uoina, хетт. *win- (?) - все означают 'вино'} форма woines 
указывает на то, что во фригийском это слово относилось к 
ш  склонению (Nom. Sg. *woin или *w o i n i s ? ), на то же ука
зывает и woinei Dat. Sg. Единственная аналогия - в древне
армянском, в других языках - тематические основы. j.Pokor- 
ny, iew, 1121, н. Frisk, gew, 365. Дополнительным экстра—  
лингвистическим аргументом выдвинутой нами этимологии слу
жит в обоих случаях одинаковый тип сосуда - это кувшины 
тонкой работы, которые явно предназначались для вина; 2 Пер
воначальное 'l' исправлено на s, что делает вероятным пред
положение, что это не конец слова (ios?), а также указыва
ет, возможно, на чтение / к э / д л я f ; 3 От последней буквы 
сохранилась левая вертикальная .черта, часть поперечной ко
сой линии наверху и остаток вертикальной черты внизу, по- 
видимому, "альфа", но если не принимать во внимание нижней 
черты, то "ипсилон" или "ро".

А 57. Граффито на двух фрагментах, которые представля
ют часть корпуса и ручки суживающегося кверху сосуда (гор
шка) . Верхняя часть корпуса его украшена легкими горизон
тальными желобками и хорошо отполирована. Сосуд датируется 
v в. до н.э. Буквы начертаны после обжига острым предметом. 
Сосуд обнаружен в насыпи, в глубокой ячеистой канаве к за
паду от мегарона 5 в Гордионе. Текст идет слева направо. 
Начало и конец надписи отбиты.

Л И Т.: Young R.S. - Hesperia, 286, fig. 9, 285, pi. 74; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

1 2 3...ESSERWASBO...
...es serwas bo... *■ .

•

1 Справа и слева от сохранившихся букв видны нижние час
ти вертикальных линий. Для этого типа письма, не нотирую-



щего геминаты между двумя "сигмами", можно предположить 
словораздел; 2 С большой вероятностью можно выделить слопо 
SERWAS, возможно ОТ И.-е. *Jc'e г-, к'егЭ-: *к' га- , k'erci-, 
*к'егец- 'верхняя часть туловища: голова; рог (и рогатые 
животные); вертушка', др.-инд. biras- 'голова, верхушка', 
авест, sarah- 'голова', арм. sar 'высота, вершина'; более 
точные по форме производные от этих корней: *к'er<t цо-s : 
k'ruo-s 'рогатый; олень', греч. xepottfs 'рогатый', лат. сег- 
vus 'олень', отсюда cervinus ' isabell f arben' ,• галло-лат. 
cervesia, cervlsia 'коричневый напиток, пиво', Кимр, carw 
'олень', др.-прусск. sirwis 'косуля' И Т.Д., IEW, 574-576;
3 Предпоследняя буква была сначала знаком для "пи" и за
тем переправлена на "бету". Начало Nom. pr.? ср. Boag,BoAa 
ИЗ Фригии Zgusta. - KlPN, 125-126.

А 58. Граффито на продолговатой ручке глиняного кувши
на с тщательно отполированной поверхностью, которая была 
обнаружена в насыпи в районе персидского строения в сме
шанном эллинистическом окружении в Гордионе. Датируется 
v веком. Текст идет слева направо.

JI И Т.: Young R.S. - Hesperia, 286, fig. 9, 285, pi. 74; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

1 2 3DUMASTAEIA ...
dumas Taeia is(?)
1 Young: "The inscription may be complete". M.Lejeune:

...dumast ae i a... . Cp. DUMEJAJ, A 24, DUMAN, A 28 (34), 
dumo С 48. Здесь Nom. Sg.,- 2 Nom. pr.? ср. Т а ,  Tots из Фри
гии И Т.Д. Zgusta. - KlPN, 480-481; 3 Nom. p r . ? cp. Eta 
несколько раз во Фригии, Вифинии и т.д. Zgusta. - kipn, г./. 
В некоторых из приводимых примеров JI. Згуста рассматрива
ет формы Т а ,  Eta как Dat. Возможно, также Taeia[is] к а к  
топоним из патронима.

А 59. Граффито на четырех фрагментах глиняного сосуда 
сферической формы, возможно кувшина, которые были обнару
жены в раскопе мегарона 4 вчГордионе. Текст идет слева на
право.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 286, fig. 5, 269, pi. 74; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

r 1PLORIATA [. . .
ploriata . . .
1 Nom. pr.? Ср. группу малоаэийских имен: nAoaats, ПЛои, 

ПАы£(ПХеирод Zgusta. - KlPN, 434.
A 60. Граффито на 1Д  оставшейся части сосуда с черно

лаковой поверхностью, который был обнаружен в насыпи пер
вой половины v в. до н.э., западнее ворот персидского стро
ения в Гордионе. Текст идет слева направо.<

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 286, fig. 5, 269, pi. 74; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.



TUWATIS
tuwatis
1 Nom. propr. Ср. малоазийские имена Tooa, Toa, Toua-r- 

pts, Toons Zgusta, K1PN, 520. М. Лежен допускает и другое 
чтение: guvatis.

А 61. Граффито на фрагменте грубо сделанного сосуда из 
серой глины, вероятно, сферического кувшина, обнаруженно
го в Персидском городе над фригийским зданием СС в Гордио
не. Текст идет слева направо.

Л И Т . :  Young R.S. - Hesperia, 286-287, fig. 5, p. 269, 
pi. 74,- Lejeune M. - Kadmos,. 73.

1
WAU ...
wan . . .
1 Продолжение надписи отбито, м. Lejeune: va... . Вто

рая буква может быть А или же я. По мнению Янга, "альфа" 
более предпочтительна. Третья буква также не совсем ясна. 
Кроме и, ее можно считать частью 'У .

А 62. Граффито на ручке глиняного сосуда, обнаруженной 
на поверхности глиняного слоя севернее строения I в Гор
дионе. Датируется v в. до н.э. Текст идет слева направо.

Л и т , :  Young R.S. - Hesperia, 287, fig. 9, 285, pi. 74,- 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

1 .AGIPEIA (APPEIA)
agipeia (appeia)
1 Nom. propr.? Янг пишет, что чтение не может быть на

дежным, так как вторая и третья буквы могли бы вместе со
ставить "пи". В то же время это "пи" сильно бы отличалось 
от надежно идентифицируемой как "пи" четвертой буквы. 
Кроме того чтение a p p e i a  находит себе ряд параллелей в 
малоазийской, в том числе и фригийской ономастике, ср. Ап
иа, Ah®lcx < *Appiai Аифеиа < *Appeia. Zgusta. - K1PN, 71-84,

A 63. Надпись на нижней части статуэтки, изображающей 
сидящего сокола, изготовленного из алебастра. Статуэтка 
найдена в раскопе у разрушенного основания стены здания 
персидского слоя (здание w ) . У сокола имеется два ошейни
ка: один из алебастра, другой - из бронзовой проволоки. 
Клюв отбит. Время изготовления статуэтки определить труд
но, окружающие его предметы, обнаруженные вместе с ним, то
же не вносят ясности. Янг считает, что небольшой размер ее 
допускает архаическую дату. Двойной воротник на шее озна
чает священную птицу Кибелы (посвящение?). Текст идет сле
ва направо.

Л и т . :  Young R.S. -* AJA, 68 (1964), 280-281, pl.# 83, 
fig. 6 ; Idem. Hesperia, 287, fig. 9, 285, pi. 74,- Haas О. - 
KZ 83, (1969), 82-83.



1 2 3TADOJjIMANBAGUN
tadoj iman bagun
'Таду этот идол' 'To Tados this deity (or: image)'
1 Young: TALOZ. Nom. propr. (?) Dat.'Sg., OT *Tados (He 

от *Tad-sl), но ср. малоазийские имена Табод, To6l, кото
рые L. zgusta. - k i p n , 480-481 считает косвенными падежа
ми от широко распространенного в Малой Азии, в том числе и 
во Фригии, имени Tag. Ожидаемая оптативная форма от глаго
ла и.-е. *dhe~: *dhd- (который только и может здесь иметь
ся в виду) не подходит по огласовке? 2 Ср. iman, А 14, а 
также неоднократно засвидетельствованные во Фригии, Ликао- 
нии, Киликии, Исаврии и Писидии имена личные Iyav, Etuav,
IР ̂ S » Iviwas Zgusta, 195. Однако наличие двух NOminum propr. 
возможно в подобном тексте только если они связаны 
как имя и отчество (в Gen.), или имя и прозвище (в одина
ковых падежах), или объект и субъект (в последнем случае 
необходимо наличие глагольного предиката). Ни один из этих 
случаев не имеет места. Поэтому мы рассматриваем iman как 
Pronom. demonstr. masc. Accus. < и.-е. *im-n (или *si-m-
ij ?). Accus. -an < -у атематических имен на консонант под
тверждается формой wanaktan В 88 (XVII); 3 Третья буква 
могла быть и "пи", судя по фотографии. Слово bagun имеет 
нефригийское происхождение (см. D s.v. bagaios), поэтому 
не может здесь быть Nomen proprium (оно не могло бы-быть 
образовано, например, от др.-иранск. Ьада- 'бог', Ьада- 
'надел' и не могло дать глагольной основы для причастия 
на -ил < * - о л t-s).. Поэтому здесь единственная возможность- 
считать, что bagun - Accus, masc. s. neutri и означает объ
ект надписи ('бог, кумир, идол'?).

А 64. Граффито на фрагменте глиняного сосуда, обнару
женного у разрушенной стены фригийского города в слое № 8, 
в Гордионе. Текст идет слева направо.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 288, fig. 5, 269, pi. 73.
1MIDAS

midas
1 R. Young: "The third letter could be a p e " . Nom. p r .,

Nom. S g . masc. Это имя хорошо засвидетельствовано не толь
ко у античных авторов, но и во фригийской эпиграфике, ср. 
MIDAI, А 1, MIDA, А 19.

А 65. Граффито на двух связанных фрагментах верхней час
ти глиняного сосуда, которые были обнаружены в слое № 5, 
^уносящемуся к iv веку до н.э., в районе помещения № 8 фри
гийского здания-террасы в Гордионе. Текст идет слева на
право. Правая часть надписи отбита.

Л и т.: Young R.S. - Hesperia, 288, fig. 8 , 283, pi. 74; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

B&BIj[ . . .
babijfos . . .



1 R. Young: BABIZ. Nom. p r . Dat. Sg. По форме Adj. ОТ 
BABA, A 2} BBA, A 3) ... [ b ] a b a , A 5; BABA, A 48.

A 6 6 . Граффито на ручке от чернолакового кувшина из се
рой глины, обнаруженной в смешанном наполнении за террито
рией фригийского дворца, в персидско-фригийском здании, 
рядом с западной городской стеной в Гордионе. Текст идет 
слева направо. Начало надписи отбито.

J1 и т.: Young R.S. - Hesperia, 288, fig. 9, 285, pi. 74.
1

...]KUPOLAS

...J kupolas
1 Невозможно принять мнение Янга о том, что здесь речь 

идет о "варварском" написании имени богини Кибелы, встре
чающееся в других старофригийских надписях, ср. k u b i l e ,
А 9; KUBILEJA, А 28.

А 67. Граффито на ручке от сосуда из превосходной гли
ны, покрытой красной глазурью, найденной в смешанном на
полнений в западной части кургана в Гордионе. Сосуд, как 
предполагает Янг, возможно был импортирован в Порцион. Текст 
идет справа налево.

J1 И Т.: Young R.S. - Hesperia, 288, fig. 9, 285, pi. 71.
_ 1

NOTEWOJ^. . .
notewoj . . .
1 R. Young: noievos. Однако, судя по фотографии, над 

вертикальной чертой, которую Янг читает как I, наверху виде
ны следы поперечной линии, т.е. г. Седьмую же букву Янг 
считает также возможным читать как Z. Однако в новом ис
толковании этот зеркальный знак^ следует читать как J. 
Nom. p r . Dat. Sg. (возможно .притяж. прилагательное), ср. 
изолированные имена собственные из Исаврии и Писидии: Not- 
t l s , Tetpodeov Noudeuis Zgusta. - KlPN, 365. В то же время 
следует отметить, что на фотографии виден заметный пробел 
между note и WOJ.

А 6 8. Граффито на фрагменте ручки сосуда из серой гли
ны с черно-полирОванной поверхностью, обнаруженного в I 
помещении персидско-фригийского здания на западной сторо
не кургана в Гордионе. Сосуд датируется vi-v вв. до н.э. 
Надпись идет слева направо. Правая часть отбита.

JI и Т.:. Young R.S. - Hesperia, 288-289, fig. 9, p. 285, 
pi. 69; Lejeune M. - Kadmos,. 73.

1 2 •
'. . .Jt w i t e n o p o l a /". . .
. . .] twiterto pola£...
1 Первая буква может быть с или т, восьмая - Р или R. 

t h i t e n o , может быть, следует связывать с ИС Tutos из Ли
дии И ПИСИДИЙСКИМ ЭТНИКОНОМ TotTnvds L • zgusta. - KlPN, 527;
2 При чтении POLA, ср. ... KUPOLAS А 6 6 .



А 69. Граффито на фрагменте стенки и ободка полусфери
ческого сосуда, черно-полированного, из превосходной серой 
глины, обнаруженном в погребе, вырытом в слое глины в Гор
дионе. Датируется серединой v века до н.э. Текст идет сле
ва направо.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 289, fig. 8 , 283.
. . .7"aWAJJ [. . .
.  .  .Jawa j j [. .  .

1 r. Young: ...a v a s s ... Фотографии надписи издатель не 
дает, однако, на прориси знак, который он читает как -s, 
является зеркальным знаком -J. Последний знак на прориси 
в точности повторяет форму предыдущей буквы j, однако у 
него отбита’нижняя часть. В том случае, если последняя бук
ва восстановлена правильно, то между двумя последними бук
вами могла проходить граница слов.

А 70. Граффито на фрагменте от стенки пифоса грубого 
изготовления из красноватой глины, обнаруженного внутри 
персидского слоя NC здания в Гордионе. Датируется пример
но VI в. до н.э. Надпись неполная, начало и конец отбиты. 
Текст идет справа налево.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 289, fig. В, 283, pi. 73; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

1
. . . /ewets[. . .

. . .J ewe i s £. . .
1 По сохранившемуся остатку первой буквы Янг» допускает 

три возможных восстановления: т, г, с, тогда как М. Лежен 
видит две возможности: i или t.

А 71. Граффито на дне глиняного сосуда или блюда, пре
красно отполированного внутри и снаружи. Сосуд сохранился 
лишь в нижней части. Обнаружен он в строении (Hearth Buil
ding) севернее персидских ворот, в Гордионе. Датируется 
примерно V в. до н.э. Текст идет слева направо. Надпись 
полная.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 289, fig. 10, 290, pi. 72; 
Lejeune M. - Kadmos, 54).

1 2
ESTATOIAWUN
estatoi awun
1 Начальное E имеет лишь три горизонтальные черты, "сиг

ма" состоит из шести штрихов. Следует отметить, что в ста
рофригийском письме число черт у "сигмы" колеблется от трех 
до одиннадцати, e s t a t o i , глагольная форма 3 jSg. Opt. ; ор- 
estamn£anj С 9; [e]stam£e]nan, С 15; 2 Окончание -ип восхо
дит во фригийском к более древнему *-оп. (м. Lejeune. -
Kadmos, 54). Вероятный перевод: 'Поставил себе Авун (имя
собственное или объект)'. Ср. ИС Aoua, Aunva Zgusta. - 
KlPN, 111.



А 73. Граффито на осколках от стенки сужающегося квер
ху сосуда из серой глины, неполированного. Обнаружено, как 
и надпись А 71, в строении недалеко от персидских ворот.
К датировке см. А 71. Текст идет слева направо. На нижнем 
фрагменте незначительные остатки букв основного верхнего 
фрагмента.

JI И Т.: Young R.S. - Hesperia, 291, fig. 10, pi. 7 3; 
Lejeune M. - Kadmos, 73.

1...О IKAWOS
...oikawos
1 Cp. A D O I K A W O I , A 24.
A 74. Граффито на двух связанных фрагментах от стенки 

грубой обработки красного пифоса, обнаруженных в южной 
траншее (расширенной старой траншеи Кёрте)в 5 слое, содер
жащем черепки только VI и v веков до н.э. в Гордионе. Над
пись идет слева направо. Начало и конец надписи отбиты.

JI и т.: Young R.S. - Hesperia, 291-292, fig. 8 , 283,
pi. 73; Lejeune M. - Kadmos, 74.

1 2...MEKASTOSK...
. . .mekas tos k . ...
1 Young R.S.: . .. l e k a s t o s k . .. . Судя по фотографии, верх

няя часть первой буквы является остатком м. Ср. m e k a s, А 8; 
... m e k a s ..., А 14; ...o m e k a s , А 35. Поэтому словоделение 
довольно надежно.

А 75. Граффито на нижней части большого сосуда, сужи- 
иакхцегося кверху, грубой работы, обнаруженного между се
мерной оконечностью здания у персидских ворот (Persian Ga-. 
ie Building) И Hearth Building ПОД персидским ОСНОВНЫМ СПО- 
t'M в Гордионе. Начало надписи отбито. Текст идет слева на
право.

J1 и т.: Young R.S. - Hesperia, 292 , fig. 5 , 269, pi. 73.
1...ATES

...ates
1 ...ates, A 50. Nom. pr. или же окончание какого-то слова.
А 76. Граффити на черепке суживающегося кверху сосуда 

тонкой работы, обнаруженного к западу от территории двор
ца в траншее недалеко от персидско-фригийского здания в 
Гордионе. По форме и манере изготовления сосуд относится 
к V в. до н.э. Текст идет слева направо.

Л и т . :  Young R.S. - Hesperia, 292, fig. 10, 290, pi. 73 .  
i. . .AES

1 ...ES, A 53. Ср. также e d a e s  A 28 (34). Окончание ка
кого-то слова. <<У7



А 77. Граффити на фрагменте пифоса, обнаруженного в 
хранилище посуды на полу дома в слое № 4 в Гордионе. По
суда датируется временем между ш  и iv вв. до н.э. Она 
могла быть частью утвари дома, в котором она обнаружена. 
Граффити начертаны на верхней части пифоса. Граффито а)пол
ное, граффито Ь) неполное, граффито с) состоит из трех 
концентрических кружков, обозначающих знаки объема (вмес
тимости) сосуда, ср. А 41-42. Тексты идут слева направо.

JI и т.: Young R.S. - Hesperia, 292, fig. 11, 293.

1a) ASAKAS
asakas 2

b) ...OJPAWOS... ИЛИ .,.OIGIAWOS...
. . -. о jpawos . . . ...oigiawos

1 R. Young: a s a y a s . Однако у него же на прориси дано 
к. К сожалению, фотографии этих граффити у Янга не опубли
кованы. Первое граффито может быть именем собственным, вто
рое непонятно; 2 Если судить по прорисовке Янга на стр. 293 
второй знак f можно считать j , а третий Н лигатурой из 
G и х. А надпись можно сблизить с малоазийским именем из 
Киликии Ooyov, Zgusta, kipn, 371. Суффикс -aw-,как мы уже 
писали выше, см. комментарий к А 1, 2, 3 и т.д., вероятно, 
имеет адъективное значение. Окончание же -os также неред
ко встречается в старофригийских текстах, ср. a k e n a n o l a w o s  
А 1, 7, PROITAWOS А 2, 3 и т.д.

Несколько новых старофригийских надписей опубликовали 
Э. Хаспелс и Г. Нойман13, которые мы также включаем в кор
пус старофригийских текстов.

А 78. Надпись граффито выцарапана на внутренней левой 
стороне ниши "памятника Мидаса". Слепок с надписи сделан 
с помощью латекса.

Л и т . :  Mordtmann. SB Bayer. Akad. 1862, 26-28; Has- 
pels, HPh, 290.

1 2  3 4MATERATATASBONOKAUA 
matera Tatas Bonok ava

"О мати (богиня?) Татас Бонок/обращается (к тебе) / по
моги "

1 Voc. Sg., ср. А 7 MATERAN; А 9, А 28 (34) MATAR; А 7 
m a t e r e j ; как отмечает Э. Хаспелс, "эпсилон" и "ро" видны 
неотчетливо» 2 Nom. pr., ср. t a t a s , А 44, 49, ср. Татп£> 
Zgusta kipn, 503» 3 Nom. pr.? ср. A 7 b o n o k ; согласно Э.Хас
пелс, "бета" недописана. Может быть b o n o k  = w a n a k , ср. А 6

13 Haspels С .И .R . The Highlands of Phrygia, с. 290-294; 
Neumann G. BruchstOcke alphabetischer SchriftdenkmSler 
aus Bo$azk6y- - In: Bo!jazk6x V, Berlin, 1975, c. 75-84.



w a n a k  А«а ..., тогда следует предположить диалектную или 
иноязычную передачу в такой форме слова wanak; ** Ср.
А б a w a  - imperatlvus 'помоги', 'окажи покровитель
ство' .

А 79. Граффито на внутренней правой стороне ниши фаса
да памятника Мидаса. Надпись идет справа налево. Фото и 
слепок с помощью латекса.

Л и т . :  Huxley. Gr. Rom. Byz. Stud. 1959, 53; Haspels, 
HPh, 291.

1
MIDAS
2 3 4
SMATERANMATERA
Midas materan matera
'Мидас матерь (Асс.), о мати! (voc.)'
1 Nom. pr., ср. A 1 MIDAI (Dat.), A 19 MIDA (Voq.),

A 64 m i d a s  (Nom.)» 2 Согласно Хаспелс, закругленна^ ли
ния, трудно читаемая; 3 Асс. Sg., ср. А.7, 11 m a t e r a n , А 9, 
28 (34), С 18 MATAR (Nom.) А 7 MATEREJ (Dat.)» 4 Voc., CM. 
А 78. Поскольку в тексте отсутствует глагол, смысл надписи 
не совсем ясен. Вероятно, инвокация Мидаса к Богине-Мате- 
ри Кибеле. Об этом говорит и расположение надписи, буквы 
которой повернуты в направлении культовой ниши, в которой 
помещалась статуя Богини-Матери.

А 80. .Надпись на "алтаре" позади верхней части памят
ника Мидаса состоит из двух строчек, идущих справа налево.
Буквы начертаны без особой тщательности. Ранее не публи
ковалась. Слепок сделан с помощью латекса.

Л И Т.! Haspels, HPh, 292, fig. 603.
i • 2 3WREKUN1 : DEIATITEED

if 5 6 7
DAFOITMAN
wrekun del at(t)ie edda woi t' manfkan]

'Обет богу Аттису, воздвиг свой этот памятник'
1 Subst. Асс. Sg., ср. А 7 w r e k u n . Между первым и вто

рым словом знак словораздела из трех вертикально располо
женных точек; 2 Dat. Sg. от *deos, ср. Dat.-Instr. PI. de- 
os, В 4, 40 et passim, cp. Nom. Sg. tios бог В 32 et pas
sim,t 3 Вероятно, переставлены буквы, должно быть attie (Nom. 
pr. Dat. Sg.) согласовано с DEI, cp. attie, attlj В 12 et 
passim Nom. Sg. Attis, ср. также A 1, 19 ATES, A 33, 45 
a t a  (voc.), A 46a a t t a s  Nom. S g . » ** Форма не совсем ясная, 
ср. А 2, 3., 4, 28 (34) e d a e s , сигматический аорист; здесь 
же e d d a  с удвоением D и с неясным окончанием, возможно фор
ма аориста с пропущенным окончанием e d d a Qes] , где двойное 
D могло быть опиской; 5 WOI Pron. refl. < *(s)woi, ср. 
e w e  < *s w e -w e , м.б. ср. A 15 оти woi..., ср. греч. лесб. 
Fot (< *swoi). 6 t(a) Асс. Sg., Pron. Demonstr., cp. A 7 
TAN. 7 Вероятно, недописанное MANfKANj, см. группу В
passim.



А 81. Надпись на скале над фасадом памятника возле Юсм- 
бет Асар Кале. Текст плохо сохранился. Фото и слепок с 
помощью латекса. Ранее не публиковалась.

Л и т.: Haspels, HPh., 293, fig. 98-99,- 604.
1 2 -- - - IKETAIOS f IEIFOE - - -

1 Надпись не поддается интерпретации из-за плохой со
хранности. Первое слово, судя по окончанию, Nom. Pr., ср.
А 34 l a g i n e i o s . Текст имеет знаки словораздела в виде трех 
вертикально расположенных точек; 2 Все остальное ввиду ис
порченности и неполноты текста неясно.

А 82. Надпись над дверью ниши из Маль-Таша. Скопирова
на с помощью латекса. Текст плохо сохранился. Ранее не 
публиковалась.

Л и т.: Haspels, HPh. 293-294, fig. 157, 603.
1 2 3- - - DNST - - - AES IIORMATA

1 Ввиду плохой сохранности, текст не поддается истол
кованию. Сочетание букв могло быть сокращением какого-то 
слова. Ср. В 88 6louvolv * 2 Окончание какого-то 
слова, возможно глагола ср. группу A e d a e s  passim и т.п.;
3 Если согласиться с .Хаспелс, что в конце могло стоять 
"ро", то последнее слово читается m a t a r .

А 83. Надпись на небольшом фасаде из городища Фындык. 
Буквы выветрены, текст идет справа налево. Ранее не пуб
ликовалась .

Л и т . :  Haspels, HPh., 294.
1MATER- - -

та ter/е -\J
"матер(и?)"
1 Хаспелс пишет: "ро" тонкое, но четкое". Текст про

должался, слово стояло в косвенном падеже, скорее всего 
В Dat. Sg. Ср. Dat. Sg. А 7 MATEREJ, АСС., А 7 MATERAN,
Voc. А 78 MATERA, однако Nom. MATAR - A 9, A 28 (34).

A 84. Надпись над нишей небольшого памятника на горо
дище Фынщык. Текст надписи сильно разрушен, отчетливо чи
таются лишь буквы с левой стороны. Надпись скопирована с 
помощью латекса. Ранее не публиковалась.

Л И т.: Haspels,- HPh., 294, fig. 604.
1 2ISATAS :AUL - - -

1 Согласно Э. Хаспелс, "йота" надломлена, а "тау" мо
жет быть "гаммой" или "ламбдой". Первый комплекс, вероят
но, Nom. p r ., ср. А 37 i s e  и ряд малоаэийских имен с этой 
основой, zgusta kipn, 204 и сл.; 2 Вероятно, начало Nom. 
propr. В обеих случаях речь вдет о чисто гипотетическом толковании.



А 85. Граффити из Богазкёя (место находки Бююккале) на 
черепке краснолаковой вазы нацарапаны на обоих сторонах 
черепка. Текст идет слева направо. Все граффити из Богаз-
кея датируются v i i -v i вв. до н.э.

Л и т.: Neumann. Bo$azk6 y V, 76-77.
1a) - UIVA - '

b ) - UIRU -
1 Г. Нойман отмечает, что несмотря на то, что черепок 

скорее принадлежит хеттскому сосуду, чем фригийскому, зна
ки по начертанию надежно определяются как старофригийские. 
Из-за фрагментарности текстов надпись не поддается истол
кованию.

А 8 6 . Граффито из Богазкёя (место находки Бююккале) на 
обломке чаши из черно-серой полированной глины. Текст идет 
слева направо.

Л и т . :  Neumann. Bo^azkSy V, 77-78.
1

ABAS
1 Неясно из-за мизерности фрагмента, имелся ли текст 

слева и справа. Nom. pr.? Нойман предлагает три возможных 
прочтения: AfSocs, BoBas или AoBas. Все три имени представ
лены в малоазийской антропонимике, zgusta, kipn s . v .  Во 
фригийских надписях наиболее распространено имя BaSas, ср. 
А 2, 3, 5, 48, 65.

А 87. Граффито из Богазкёя (место находки Бююккале) на 
обломке большого сосуда из красно-коричневой тлины. На
чало и конец надписи отбиты. Текст идет слева направо.

Л и т . :  Neumann, Водагкбу V, 79-80.
1

- OULIO•— -
1 После конечного О Нойман предполагает наличие I, что 

может, по его мнению, дать окончание -ioi, Dat. Nom. p r . 
Ненадежно.

A 8 8. Граффито из Богазкёя (место находки к/ 15, квад
рат z ) на обломке средней величины сосуда из желто-крас- 
Horf глины. Надпись выцарапана после обжига. Текст идет 
справа налево. Надпись имеет знаки словораздела из трех 
и четырех вертикальных идущих точек.

Л и т . :  Neumann, Boc5fazk6y V, 81-82.
1 2

- TI :MAKIOTATIOI:
1 Конец какого-то слова; 2 Нойман читает этот комплекс 

makiotat.i, однако на фотографии и прориси после второго 
Т ясно видно £, а также знак в виде восьмерки, который мож
но считать вариантом о, ср. здесь же первое о начертано ч 
виде неровного четырехугольника, перечеркнутого посредине.



Вероятно, Nom. pr. Dat. Sg. Makio(i), Tatioi. Оба имени ма- 
лоазийского происхождения, ср. А 44 tatas, А 49 tates; zgus
ta, k i p n , 503: TctTns.

A 89. Граффито из Богазкёя (место находки к/15, квад
рат z) на обломке того же сосуда, что и надпись А 88.Текст 
идет справа налево.

Л и т . :  Neumann, Bo5azk6y V, 82-83.
1MDUl N -

mdui
1 Нойман читает - ikduizn - (его же варианты: вместо

к читать и, вместо d читать L ) , однако на фотографии, 
стр. 82, первую букву можно считать' небрежно начертанным 
м. Возможно связано с 6ушs = dmus рабыне? С 31, однако тог
да здесь следует предположить метатезу начальных соглас
ных mdui < *dmui. Остается также неразъясненной форма име
ни. Чтение и толкование ненадежно.

В публикации Г. Ноймана рассматриваются и другие граф
фити, представляющие ряд трудно поддающихся интерпретации 
комплексов знаков. Дальнейший прогресс в изучении фригий
ских надписей, как архаического, так и новофригийского пе
риода может наступить после выхода в свет нового собрания 
фригийский текстов, которое готовят французские филологи 
М. Лежен и К. Брике.

В. Стандартные новофригийские надписи
Тип I (В 10}. var. В 4bis, 17, 19, 20 , 27, 37, 38, 47,

55, 6 8 , 74, 78, 81, 84, 90, 104, 107, 110).
ios (ni/ke)_semu-n(-tu) knumani kakun addaket, (e)ti- 

(t )tetikmenos itu.
'Кто (же) этому(-то) погребению злое причинит, обре

чен (?) да будет!'.
1 2  з ч  5 6 7

В 10 Loavi,aeiJOuvTOU)<vouviavei,Kaxo\Jva6 6aKET ,гетьт7 ет 1,ице-8 9 и J
v o a e  п о и

Var: 1 В 4 bis lo vel uo; 37 uooa; 17, 38, 74, 90, 104,
lacuna; 2 В 27, 37 xe; 19, 78, 81, 84, 90?, 107, 110 ca- 
rent; 17, 18, 55, 74, 104 lacuna; 3 В 27 ceyov; 19 oeviou;
4 bis [p] >ou; 107 oevlv; 81 caret, 20, 47, 84. ae\i£..]i 
68 . . . (sicl); 17, 38, 74, 90, 104 lacuna;  ̂ sic'B 10;
В 27 то; ceterae carent; 5 В 37 xvouyove; 78 fn]\)ouyctve;
9 0  . . . J a v e ;  2 0  [ k v o v] vavcb  ; 1 1 0  и v o  [v] у £a\>] e j , ; 5 5  и f v o u -  
l i a j v e i ;  8 4  x v o u / ”. . . ;  4 b i s  x v o C...\  8 1  x v f . . . ;  2 7  c a r e t ,
17, 38, 6 8 , 74, 104 lacuna; 6 27 (et 38?) xctxov; 19 xa- 
{xovj? 1 1 0 nax[...; 55 x[awouJv; 4 bis, 17, 37, 81, 84,
104, 107 lacuna; 7 В 20 абахЕт; 68 абахе£...; 27 об£". . . ;
38, 55 аббахГ...; 19 caret (I); 4 bis, 17, 37, 47, 74, 81, 
84, 104, 107^ 110 lacuna; 8 В 19 6 т l t ete с e voo ; 68 eto£tJ- 
tetcx [uevoff] ; 90 [. ,]teti,»mevoo (Haas ettetlkiievooj 20 to- 
tf.xtxpevoo; 78 [t] eti,»me[vo] o; 38 . ..Jtetlkvievocj; 104



...Jxyevoa; 1 7 , 7 4  ...Jvoo; 37 ...]a; 4 bis, 27, 47, 55?, 
81, 84, 107, 110 lacuna; 9 В 78 etfrjo^uj (7-8 -Ao (?))

Тип II (В 28)
„ ios ni semu-n knumani kakun addaket is(?) eti-tetukme- 

nun itu
'Кто же этому погребению злое причинит, из (?) в (?) 

обреченных да будет'
1 2 * 3В 28 tооvtаеуouv|хvouyave|хахоиva6a |хетьоетtтетоихуе|-

vouvet тои
Для словоделения ср. тип I. Чтение Калдера абахетсоа- 

TtTeTouxuevouv и т.д. (со словоделением абахет tos xtTe- 
тоихуevouv) не подтверждается йи фотографией текста (МАМА
IV 241, табл. 52), ни грамматическими соображениями (вто
рое /ios/ здесь неуместно).

1 По чтекию JHS, 31, 177 . . .xvouyave£t?j; 2 JHS, 31, 177 
...a б Гб a]; 3 • Калдер хет tos и т.д.

Тип III (В 61; var. В 44, 45, 54, 57, 65, 70, 77, 80, 
85) ios (an/ni/ke/) semu-n(-tu) knumani kakun (ad)daket 
ti(t)-tetikmenos (var. caret) attie aditu.

1 2 3 i* 5 6
В 61 tooaeyouv xouxvouya vetxaxova I 6otxeTTtTCTt I xuevo-7 8 90aTTtea6etT0u
'Кто этому (-то) погребению злое причинит, тот (обре

ченный) (к) Аттису да прибудет (останется)!' _
Var.: 1 В 44 ^tjogav; 54 оохе; 57 toovt; 70 toa/2_/Zae- 

yovv/; 77, 85 lacuna; 2 В 45, 65 oeyou; 44 ; 80
. .J  ouvj 70, 77, 85 lacuna; 3 В 70, 77, 85 lacuna; cete- 
rae: carent; В 44 xaxoujv n v guy | yav e t ; 45 [к ]vo uy | a v e t ; 
54 x vo [и] у a | v e t ; 65 xvouyavfetj; 70 xv£... ; 77 . i.Jet;
80 xvouf. ... ; 85 lacuna; 5 В 44 /”хах ouj vxv ouy | yave t ; 45 
xaxeuv; 54, 57, 65 (?), 70?, 80 xotxouv; 77 xax£ou7v; 85 
lacuna; 6 В 44 бохе/т_7; 54 6 о|хет; 57 аббахет; 77 аб|ба- 
чет; 65 a fbbanzt] ; 70 £аб Ьа] \ х е [т] ; 80 [2 а^ббахет (leg. 
[ti, р] ббахет) 85 lacuna; 7 В 44, 54 caret; 45, 57, 77 Ttx- 
Textxyevoa; 70 Гте т t xj у e £vocr7 ; 80 TtT.|CfeT7txvievofa75 85 
. . .J 9 0; 65 airt I n [e?tJ tT fr7 e т t xy e vo/"a7 ; 8 .B 5-4, 57, 77,
80, 85 OTTt; 44 £атт7 t; 45 aTTt|e; 70 /а т т | e ; 9 В 54 
a 6et£rou 4 .. ] 77 a 6etrou +. Знак креста (который, к тому 
же; по Калдеру, пририсован позже), никоим образом не го
ворит против отождествления слова /atti(e) / с именем бо
га Аттиса: поскольку сохранялась фригийская культовая фор
мула, могли сохраняться и фригийские представления об аде 
даже в условиях христианизации. Заметим, что выражение (at- 
ti(e) aditu) служит уже само по себе проклятием, даже и 
без tetikme'nos. %

Тип IV (В 51) _
/ios sem7 un rekteo/ni kaku7 n addaket te^tikmenojs at- 

ti(e) adi^tu...."j ...



'/Кто эт_/ому сооружен[ию зло7е причинит, об^реченныуй 
Ск) Аттису да п р и б у д е т / о с т а н е т с я .

2 _
В  5 1 : (uoaoeyjl o v p e  | x T e o £ v t x a x o u J v a 6 [aj х е б  ( ! ) т е  [ т ь м у  e-
voj с о т  т fij | о б е  l [t o o  . . . . J a o y

1 D a t (!) rekteo [nij < лат. erectio 'сооружение'; 2 Ed. 
a 6 fa] xea
Ср. сильно отличающуюся реконструкцию надписи w .m . cal- 

der. - JHS, 31 (1911), 194.
Форма pexTcor v '1 l (Dat.) <лат. erectio 'сооружение'; 

это единственный латинизм в наших текстах, что и естест
венно, так как большая часть текстового материала новофри
гийских надписей - религиозного содержания, представляю
щие собой формулы, несомненно, архаичные и предшествующие 
по возникновению эпохе римского влияния. Форма абахга, ко
торую дают издатели, необъяснима, вместо А Д С Л К Е А  предла
гаем читать aa£aJКЕД (ошибка резчика); в этом случае аба- 
х £ б - результат ассимиляции следующему tetlhugvocj ср. в 
тексте XV В 32: абахех Y E Y P e o y £ e J vav

Тип V (а: В 67 1 В В 57)
ios sa(i) ti skeledriai kakun daketai (-daket ai?) te- 

tikmenos atti(e) aditu
'Кто этому праху (?) злое причинит (сделает), обречен

ный, (к) Аттису (?) да прибудет (останется)!'
ios sas tu skeredrias kakun daket t i (t )-tetikmenos... 

attie itu
'Кто этйм-то останкам (?) злое сделает, обречен Атти

су... да будет!'. *
В 67: иооаатиахе Аебрьаихчрхоиv[*6] охета тет иху е vooot-
тиабеотои
В 56: [к.1 ooaa<jTOuoxEpe6pLaoxaxouv6ax£T[4] е^ттетихуе-
voo 1̂ .....]aTToeeLTou2

1 Хаас: бахет /./ £\,TTeTtxy£vos (2) NB е t тои/абе ь той 
В этих текстах трудность представляют буквосочетания 

тсахеАеброас, тооахеребрса£. Часть исследователей не рас
членяет их, считая каждое за отдельное слово, так, напри
мер, Калдер (МАМА vii, 492), но морфологически такое пред
положение трудно оправдать. Другие делят tls хеАе6р ю ь ,  
tous xepe6 puas. Поскольку перед интересующими нас букво
сочетаниями уже стоят указательные местоимения (aa, aas), 
постольку эти слова должны быть либо какими-то частицами 
либо артиклями.

Тип VI (а: В 2, var. 82) • _
ios ta(i) manka(i) (var. sa(i)-tu manka(i) kakun adda- 

ket (ti) eti(t)-tetikmenos Itu; uke(i) akala(i) o(w)witetu 
wa (i)

'Кто тому памятнику (сему-то памятнику) злое причинит, 
(тот) обречен да будет; обетн(ую жертву?) прекратившейся 
да увидит свою'.



1 2  3 4В 2: LoaTayavxatxaxouva6 6axETTi,ETLT Гт7 etlxuevooeltoo- 
5 6 7 ‘  J
uneaxaXaouLTETOuoua
(b: В 26, var. 29)
ios (ni) semu-n knumane(i) kakun (ad)daket ai ni man- 

k.i(i) ti e ti (t ) - te tikmenos Itu
'Кто (же) этому погребению злое причинит (сделает), или 

памятнику, тот обречен (?) да будет...'
8 9 1 0  11 12В 26: l оо v l o еу о vx vouya v е и а и о v6ax е т o(l vl ua vx ат l е т i- т т е т ь х -

УЕУоаеитои
Var.: 1 В 82 loovl; 2 аатоиудуха; 3 tl caret; 4 tlte-

tlxuevoo; 5 Вторая часть надписи отделена от первой в В 2;
6 В 82 охе etc caret; 7 Разбор см. ниже; 8 В 29 vi caret;
9 QEyouv; 10 nvouyavECiLVLyavxa; 11 Xaxov; 12 a 6 6ax£eTj et
lacuna.

Тип VII (В 35)
ios ni sai kakun addakem mankai (< "‘addaket mankai),...
'Кто же этому злое причинит памятнику...'

1 2 3 4В 35: и о a v оа ас ха х о и va6 6а х е у у a vx а ьааа va vxa l о l. на vtox е va- 
5 6v vou

1 Ассимиляция -t; 2 о вписано; 3 Хаас: as avavxat 'на бе
ду' (< греч. dvdyxn, но сомнительно существование фриг. 
предлога *as, ср. С 31); ц Хаас ol 'его'; 5 Хаас предпо
лагает £ и!, но, возможно, не было ничего; 6 Пробел из-за 
неровности камня? Хаас: navxa xevoi ivvou 'да будут все пус
ты' (грецизм, кроме ivvou! Весьма сомнительно).

Написание аббахЕУ yavxai, - результат ассимиляции конеч
ного -t в addaket.

Тип VIII (а: В И ,  var. 101) _
|_ios sej mo-n . knu [nan] i kakun [ai k] an (?) abb [eret,. . .- 

tij tetikmenos atti(e) aditu _ _
'[кто cejMy norpef6eHHjro зло ка(_кое-либо_/ прине[сет.. .] 

тот , обреченный, для Аттиса да пребудет'
-  .  1 2 _ 3 _ 4 .
1_иоаас] у о vx vo и [у a ve_[ uxaxuiv £3-U JovoBBeI р е т т i/] те т и х у е-
fv о a aj TTi,a6 Ei.fi,J тои
(Ь: В 7) _
[is(?) ni semuj n knumani kakafn ai kan abbe]ren(?), de-

os ke zem[elos.................. Jakeoi iroi at(t)i(e) eti-
(t ) -t£"etikmeno i inj nu

'Те, кто сему погребению зло какое-либо принесут, (сре
ди) земных и небесных (богов).....'

ftа (?)vLoeiiouJ vxvouyavtxaxa fvatxavaBBEpJEv6eooxECey- 
JeXiiio...... jaxeoteupotaTtETLTT^ETLxyEvaeLvJ vou
(с: В 62) _ ^
ios ni semu-n knumani kakun addaket ai kan attie ke

deos k(e) (e)tit-tetikmenos Itu



'Кто же сему погребению зло причинит какое-либо, для 
Аттиса и небесных (божеств) обречен да будет'

LO0vi,O£youvxvouyav£i,xoixouva66axEToii,xovaTTi,nxE6£(i)0XETLT- 
т е т о х у е v о о с о т о о

1 В 101: .. .J uvuavei,, ср. Хаас, PS, V, §'9/цг 2 В 101 ха- 
xouv; 3 Капдер (JHS, 31, 168) £сеьр] av»;' Хаас: авве[рст exiJ 
xextx [V Je [у05!  •

Тип IX (Билингва (?) в .64)
Греч.: т\s хо0т£о.....xa\J Xaxoy[£ov......... Jv<i)vxp£l2-

Ih J toxpEmo {uTEiIoeuC ?) 1 ,
Фриг.: оохос Гэ xvouyav7 еьхох [ouv 11-127уеу/l7-22^aoei,- 

£l0-12j 3.
J Ср. аналогичный текст: t'ls xotfxw xiji пр(Лц) he тр oopt# 
г Частица ai и местоимение kos ср. В 72, С 18. 3 Хаас вос
станавливает конец по типу xvi (в 99).

Текст этой группы - билингва, к сожалению, почти совер
шенно разрушенная. В придаточном предложении, видимо, упо
миналось два объекта нанесения вреда (судя по величине ла
куны перед Xaxoy[Zov] ), вероятно, - кроме 'могилы' или 
'гробницы' (и фриг. xvouyav) еще и 'памятник' (греч. yvnyelL- 
ov), фриг. yavxa.

В поисках варианта фригийской формулы, в которой к вы
ражению xaxouv аббохет(аи) прибавлялось в конце греческо
го текста, надо восстанавливать совершенно иначе, и весь
ма вероятно, что xptya является искажением не греч. хрЕуа 
'решение,- приговор, кара' а, скажем, греч. х р ^у “ 'вещь, 
имущество'. При этом такое написание могло отражать ита- 
циэм разговорной греческой речи. Это тем более вероятно, 
что в собственно фригийских словах буква х  нам не встретилась.

Тип х (в 12)
ios ni semu-n knumani kakun addaket zira keoi pies k'eti- 

(t)tetikmena attie adittnu
'Кто же сему погребению зло причинит рукой, (те), жи

вые и(ли) мертвые, обреченные Аттисом да останутся'
1 2 

В 12: еloovioeyouvxvouyaviхахоva66axет5еiрахеоо леIео-
3 4 5
XEXLXXEXLXyEVGCClXXL [е] OfieOTTVOV)
1 Форма указывает на двусложное произношение ios (но 

ср. А 7: JOS1) и на равенство el = l ; 2 К сеира см. В 106, 
тип XV; 3 ср. cuaxeieta в тексте С 69; здесь ieleo несом
ненно Nom. pi. Хаас читает: Celp axe ol ueleo 'он сам, а 
также его дети (?)'. Маловероятно! См. тип XV; ц Neutrum 
pluralis. Согласуется с peie-s в числе, но не в роде! См.
С 69; 5 Зр. PI. Verbi согласуется с etittetikmenos.чЧте- 
ние невполне надежное: ...afieixvou?? afieuvvou?? afietxxvou??
Мы склонны остановиться на последнем.

Тип XI (В 71 )
iis(?)/tis(?) ke geren et i (t)-tetikmenoi innu 
'Те же, кто тронут (?), обречены да будут'



1 2 3 *♦
В 71: тьаи е у е р е £ у у т 1,ттет1,ху [г] vollvvov

1 Греч, т и s  'кто'.? Но возможно читать и lls pi. от lcs;
2 Вероятно, согласование в Р1. (на -z[v], хотя Хаас счи
тает что возможно и отсутствие согласования еуереГО; 3 Р1. 
inasc. ; 4 Эта форма < eittnu, ср. adittnu (X, В 12) .

ТИП XII (а: В 14, var. В 43, 102)
ios ni semu-n knumani kakin addaket ai-n1 ada Tia Mas
'Кто же сему погребению злое причинит или ....., тот

обречен (Астии?) да будет'
■ 1 2 3  4 5  6

. В 14: I lJ ооv о о с у о иvхvoиуаv е и хахlva6ахетatvaбахеауаатl-
7 3 9

xETLxysvoaaaxLav (sltJ о u
(b: В 87)
ios ni semu-n knumani kakun addaket ai-ni tea Mas Atti 

aditu welas ke tu ke isnuastoi partes
'Кто же сему погребению злое причинит ил и....., Аттису

да достанется и превратности познает (?) наказания (?)'

В 87: l оа vl о е у о и vx v о иу a v е l и аи ou va6a х е т а и v l т Lay ааат иа-1 О
6eLTOuooeXaaxeT0UxeLCTV0uaCTT0LitapTrio 
(с : В 42 ) '
ios ni semu-n fk] n fij man (.i kak/ u [n daketjai sa tra^. •• 

x§fze]melos ke£d}e[o]s mekonnu ke isniuttai (?) part5s
'Кто же сему погребению злое сделает, или этой могиль/"- 

ной плите,7(?) среди земных и небесных (богов) да пойдут 
против (него) и познает (?) наказания (?).

' . 11 " i 12 В 42: l оа vl о е у о v fx] v £l] у a v [е l х ахД о [\^6ахет2аизатра[_з/-
тп[2 Се] у е Ашах е [б]е [toj ayexovvouxELavLoy |̂ 2j aLitapxna .

Var. 1 В 102 oeyov; 2 В 102 xvouyave; 3 В 43 xaxouv,
102 [иа] xovi ** В 43 £а 66jaxex; 5 В 43, 102 ulvl; 6 В 43 
a£..., 102 axeayafa] . Все три формы, вероятно, < i:ad/ttea- 
mas; а- и at- относятся к ada как русск. о тл об к обо",
7 В 43 lacuna, 102 хl етl х етl х уеvoo ; 8 с переделано из т;
9 В 102 eLxfouJ . К словоделению и толкованию ср. также ти
пы III, XIII и x v i ;  10 или ...aoxoL; 11 восстановление на
дежное; 12 Хаас xpa["uec]n 'стол', однако, здесь скорее под
ходит значение 'могильная плита', одно из многочисленных 
значений этого слова; Калдер (jhs, 31 (1911), 184) восста
навливает здесь после лакуны -хп; (13) ...LavLouxxaL?

Тип XIII (В 53, var. 13)
ios ni semu-n knumani kakun addakettai (-abberetai) (kai) 

etittetikmenos Astia-n Itu? (или asti anltu?)
'Кто же этому погребению злое причинит (принесет), и 

обречен Астии (?) пусть будет (?)"
1 2 _

В 53 LOavLaeyouvxvrou7yyaveLxaxouvra766axeTALxAL!E]TLT-
3 u 4- ‘

TETLxyevfoa]aaxLavELXOu



1 В 13 lacuna; 2 В 13 аВ6еретаьГ7 ; Haas: аббахетт аь- 
xai,; к его толкованию а с и а о см. тип viii; чтение следует 
признать маловероятным, из-за удвоения согласного на сло
воразделе и неубедительности чтения v на конце; 3 В 13 la
cuna после текста в прим. 2; (4) В 13 . . .J абеотои.

Предлагавшееся чтение A t {!)tl аб(!)еитои не подтвержда
ется произведенной У. М. Калдером проверкой, j h s 31 (1911),
197; МАМА I, 32.

Тип XIV (В 72) .
ios ke an (? ) semu-n kussalun(?) kakun addaket ti tetik-

menos a t t i ( e )  a d l t u  / a i ? /  k o s  £ . . . J k i t o r  k e  £ ............. J e n t o s
Itu

'А кто же этому ...........  злое причинит, обреченный
Аттисом (Аттису?) да останется; если кто ..... 'сделан'
и .... иного да будет'

1 2
В 72: l оо и с a v Га] е u ои vx оиааЛЛо vx а х о va бая е т Гт"? и т Ге 7 т l х- . . . . l j . 3 ц ' 5
Меуоо^ат^ тьабеьтои^-. . J х о a l ]4?J х х l тор х е £ ........J е a v т о -
0 е l той6
1 Четыре знака читаются с трудом, Хаас их опускает; для

частиц хе и av в этой позиции ср. типы в I, II, i n ,  vib, 
xil, xv, ххс.; 2 Читать xouaoaXov! Хаас читает моиаа[с]~ 
Xaov. Обозначение неизвестного предмета; 3 Хаас: xos
'хлеб', может быть [он,] xos; ** не [a66a]xxLTop; какой-то 
Verbum Mediopassivi, согласуется с ао xos; 5 Кацрер: ...Jev 
(?) , Хаас ...JeaX или . . .] едГ o j ; сомнительно; возможно, 
окончание Gen. Part. Activi на *-ens, *-entos (?); 6 Да
лее еще одна греческая фраза . ..xj al "Xou[8?Ja тeg СбСу
л j'1*] у [5] I vex ev '...? и Лу[кий и Б^а своелу о[тцу п]амята раци".

Тип XV (а: В 33, var. 32, 34, 36, 59, 60, 76, 79, 106, 
108)

ios ni semu-n (t') knumani kakun addaket(era) (-sa-n 
kakun addaket mankai) (ti(t)-tetikmenos atti(e) aditu) ge- 
grimenan egedu tios utan akkeoi (словоделение сомнитель
но) bekos akkalos tidregrun Itu, autos ke (u)wa ke roka 
gegaritmenos a(t) batan(?) tutus

'Кто же сему погребению злое причинит (- этому злое 
причинит памятнику), (обреченный Аттисом (Аттису) да ос
танется) , пусть бог ............ у живого хлеб да будет от
нят, сам и семя (?) (его) да даст ...... '

1 2  3 4 5
В 33: сооv иоероиvxvouyavel x axouvaб6axeтy ey <p>el m e vav-6 7 8 9
eYe60UTL000UTovaxxe0i.(3ex0aaxxaX00Ti,6peYP0Uvei,T0Ui o

auTooxeouaxEpoxaYEYOpi-TuevooaaBaTavTeuTOOcj
(b: В 106)
ios ni semu-n knumani kakun adoket(!) zirai ti tetik

menos Atti aditu gegrimenon k'egedu orwenos uton
'Кто же этому погребению зло причинит рукой, то обре

ченный Аттисом (Аттису) да останется'



В 106: i,oovi,aeyouvxvouyavei,xaxouva6oxeTCei,paTi,TeTi,)<ye-
11 12 

v o a a T T L , a 6 e i . T O U Y e Y p e i , y e v o v x e Y e 6 o u o p o u e v o o o u T o v

Var: 1 В 34, 36 иоохе; 79 caret; 59 lacuna; 2 В 34 o e u -
• o>v; 76 aeyovT (=/semii-n t£u]/) ; 60 oav (ср. ниже yavxau); 
59, 108 lacuna; 3 В 36 xvouyavu; 60 о avxaxouvaб £6a]xeyav- 
HQi (addakem mankai ЭССИМ. < "addaket mankai) ; NB подвиж
ность порядка слов! 4 В 59, 108 xaxofuvj; 79 xa£xoulv; 5 В 32 
аббакек (ассим. дальше уеурегр [е]vav! 36 абахетера(!)

ТИП XVI (Ь 99)
ios ni semu-n knumanei kake addaket ti tetikmenos Asti-r 

an itu (ИЛИ asti anltu) me-keoi totos siti bas bekos
'Кто же сему погребению зло (Adv.) сделает, тот обре

ченный ... да отправится, при жизни (?) весь (??) да оста
вит духам (??) хлеб (букв, всего... хлеба)'

1 2
В 99: и оо v uW ( !) е у о vx vo uya.v е i, хЛх еабах е т т ь т е т и х u е voaacr т и -3 4
avebTOuyexeoLTOToaaeLTi-SaaSexoa
1 Описка, leg. oeyov; 2 Описка, leg. xaxe(?); 3 leg. 

еитои; 4 Словоделение у Хааса: уе не о и totocts clti. Bas 
Bexos (перевод Хааса: neque ei patriae veniet terrae fru- 
mentum) ; ср. тип XXc (B 86) ; eiti ПО Хаасу,'"-' греч. eCoi, 
'будет'; однако окончание предыдущего слова на (-ss) мало
вероятно, несмотря на аналогичный случай в тексте С 18; 
маловероятно также, чтобы (*totoss) было бы прилагатель
ным женского рода, согласуемым с Ъа, по Хаасу, 'земля'; 
ср. (tutus) в типе xv в 33, 36.

ТИП XVII (в 8 8)
ios ni semu-n knumani kake addaket aoru (< *aoroi) We- 

n^wias t i g g e g a r i t m e n o (s ) itu pur wanaktan ke uranion is- 
giket diunsin

'Кто же сему погребению зло причинит, (безвременно (умер
шей) Венавии да будет.....и ради (?) небесного царя ....'

1 2 3
В 88: I, оо v l-o еу о и vx vouy ave и xax е аб бах е ташр woue vao и иаа т и у-
YeyapuTyevo faj ei,TouitoupouavaxTavxeoupavi,ovi,oYeLxeT6L- 
оиva l v
1 Наречие? 2 греч. Ашрц) 'безвременно ушедшему'; Хаас 

считает определением к xvou.yaveu 'безвременной могиле';
3 Gen. pro Dat. Nom. Pr.

Ср. греческий текст выше фригийского: Аир. Mnv6<pi-Aos 
0uevoi5oxou хе Mavoa ’A vtliJx o u  Ь аитоО ’ А л itri ха ь Оие-
vauun T^HVoos 4(5p.ocs xat eaoxoCs yvrfyns X^Ptv « ... xai Aup.
Eiocovti. Kdivxapou A v 6 p l  xfls 0\>e v a o u s  : 'Аврелий Менофил
(сын) Венуста и Мания (дочь)* Антиоха, жена его, Аппе и Ве
навии , детям безвременно ушедшим памяти ра д и ...'.

ТИП XVIII (в 96)
. . . . . 1 .
o s  a v  тоитц) yvnyeuy xaxffis яроаяоьпоес n tots яроуеурау-



pivots uuevavx^ov tl iipdEn P£6eu>ax£CEpeXu>axETLT£TLX-
2 1

PEv o o e l t o v
'(Греч.) Кто же этому памятнику зло причинит или напи

санным выше противопоказанное что-либо сделает - (Фриг.) 
среди небесных и земных обречен да будет'.

1 Греческий текст в точности соответствует фригийскому 
ios. ni sa-n mankai kake addaket ai n i . ..> 2 Для фригийско
го текста см. аналогии в типе xix.

Тип XIха (а: В 6, var. 3, 4, 25, 40, 63, 97, 103) 
ios ni semu-n knumane/i kakun (- kaken) (ti) abberet 

(/addaket / abbereto/addaketo-r), ai-ni manka(i)-n (/ai- 
ni oi thalami ... partan), (tos ni) me zemelos (ke) deos 
(ke) (/de deos zemelSs / deos ke zemelSs ke / deos zeme- 
rSs ke / deos zemelSs te(?)/me zemelos ke deos ke_ti) (me 
k' atti(a)(?) e t i (t)-tetikmenos itu (/attie ke aditu).

'Кто же этому погребению злое (./ зло)де принесет (/ при
чинит / принес бы / причинил б ы ), или же памятнику (/или
же его ложу / ..... грех), (то же) среди земных (и) небес—
ных (/от небесных (и) земных (в) небесных (и) земных в не
бесных (и) земных тот среди земных и небесных тот) (и с 
Аттисом?) обречен да будет (и к Аттису да придет)'.

Г Т 1 2  3 ** г -I5 - - 6 7 _В 6: [l oj av l o e p o u  vxvoupave | хахоvj аВВерета[_иJ vou|pj р -
[a] v [xa]vToavLpECEpeXux£6Eoa[x£] TLnTLTTETLxpEvoofEt]- 
т о и

(b: В 75, var. 93, 94)
ios kakon abbereto-r knumani (/ios sa(i) manka(i) (/ios 

ni semu-n knumane aini Lma n k a (1)?1 ) (/kakun_addaket), de
os zemelos ti(!) (/atti) (eti-(t) tetikmenos itu.

'Кто злое принес бы могиле (/кто этому памятнику) (/кто 
же этому погребению или [памятнику] злое причинит), (в) 
небесных (и) земных-де (/Аттисом (Аттису?) обречен да бу
дет'.

В 75: looxoxo vaBB ер е тори voupavE Lao vl . .1 CepeXidcj с т е т от- 
tetlxpevooeltou
(с: В 73)
i o s  n i  s e m u - n  k n u m a n i  k a k u n  a b b e r e t o - r  a i - n i  s a s  m d u i -  

fas, m e  d e o s j z e m e l o s  ti e t i (t ) - t e t i k m e n o s  I t u
'Кто же этому погребению злое принес бы или же этим.... 
между небесных (и)земных тот обречен да будет'

В 73: l оо vLoe ро vx vo ира v l как о vaBB е р е то раи v Lcraap бив l fao —
(?) Pe 6e U)oJ CEPeXdJOTLETLTTETLXPEVOOELTOU
1 Var. l o o j В 103 lacuna; 2 103 caret; 3 3, 4, 97, 103

repov; 40 ofE^pouv; 25 oupouv; ** В 3 x v o u p o v e l ; 25, 103
xvouuavu; 40 xvoupavE; 5 В 3 xaxov; 4, 25, 63 xaxouv; 40,
97 xaxev; 103 x.£3-4j; 6 В 3 а£б^6ахЕт; 4, 97 абахет; 25
аВВ^рето и л и  oBBlplto; 40, 63 аббахетор; 103 JoJbepet;
7 В 3 lacuna; 4 aLVLOLdaXapEL (leg./*ai-ni oi thalami/);



25 atvtyyyfja или atvcyy[2]a; ненадежно; по Калдеру (JHS, 
31, 176) ai.viyw<a> [vx] a; 40, 63 caret.

Тип XX (a: В 5) „
_ (i)is ke senii [e?] k<n>uminus <kakun> addaken, me dio- 
[e zjomolo<s>(I) et i (t)-tetikmenos Itu

'<Te) же, кто этим погребениям злое причинит, среди не
бесных (и) земных обречены (I) да будут'.

1 2 3
В 5: ьохеоеуоиГ .J x<v>ouyt,vooa£6j ал е vu е б ьш fa Cj оуоЛыети- 
тетихцеуоаптооБ
(Ь: В 2 1 ) _
lbs sa(i) so ru (<soroi) kake addaket, me zemelos (e)ti- 

(t)-tetikmenos Itu
'Ктр э т о й  а <5pos (= урне, саркофагу) зло причинит, среди 

земных обречен да будет'.
5 7

В 21 и о а oaoopou»ca*ecr6axeTVieeeueAii>aTi<TTeTc>tyevoaecTOO*•
(с: В 8 6)
ios ni semu-n knumani kakun addaket ai-ni mankes ba£-J - 

ioi bekos mebereftj AttjLfe k' e t i (t )-tetikmenos itu
'Кто же этому погребению злое причинит или памятникам^) 

... хлеб с собой унесет, и Аттису обречен да будет'
g

В 8 6s i/oovooeueuv? £vou]yavLxaxouva6 6[a]xeTai,vi.yavxncrSa- 9 

[.] ootBexooyeBeр e°fl] 'вгт1,пхет^тет1,ху[е]\>оаеьтои 
(d: В 91)
ios ni semu-n knumani kakun abbereto-r(?) (s.abbereto) 

aini astat(??) sa(i)(?) m£anka(i)?J, eti(t)-tetikmenos Itu 
'Кто же этому погребению злое принесет или подойдет 

вплотную (?) (к) этому п {амятнику(?Д , обречен да будет'
В 91s [too vi,ae] уо v [х vouyave t xj axou|_vaJ В Верето voaa- 
татаау (bvxa?3 e [tC J ттетьхуevoaeoxofuj
(e: В 92) _
ios ni semu-n knumane(i kakun addaket ai_7 -ni k'oro

w ........  (s. k'orwQenos.........J) zemelosi ke deos-
fi(?)....... ]k(e) eti (t)-tetikmenos Itu ke 70 т Мхтео^аес?/

(Фриг.:) Кто же эт Тому norpj ебению злое причини^ или
же и наверх ....... . (в) земных.и небесных(|) ......  и
обречен да будет и (Греч.:) 70 т(алантов) внесет'.

В 92: toavoo feyouvxvou7wotvexaxoovfo66axeTaiJ vuxopouj- 
[Ь- 7 CeiiJeX<i>at,xe0e<i>a£9-10?_7xeTLTeTcxy Jevoaei,T0u]xe0TEx- 
tei, J a e ь ? J
1 Видимо, форма Pron. PI. от ios cp. PI. addaken во 

мн.ч.1; 2 Предположительно, описка вместо x<v>ouyovoo - 
Dat.-Асс. PI. (i/e в неударном положении, ср. А 6 AKINAN0- 
LAHAN наряду С А  1, А 7 AKENANOLAWOS; 3 Р1. Ср. С 98 da- 
кагеп; ** Следующий за этим эпсилон может быть и сигмой, 
следовательно,- /cJoyoAu)ari<TeTi.xuevoa или fz]ovo\u<o> е и  те-



Tuxpevoa; Хаас видит в соуоАш (ср. P S , 94) форму Gen, Р1.»
5 Отсутствие согласования с посылкой, влияние привычного 
стандарта в формулировке! е Следует греческая, приписка: os 
av бе хаиш£. itutfoE = поьт^стеь ! x^xva йшра ёvttJ£xoьtoJ- 'Кт о  
же дурно сделает, да будут его дети безвременно' ....; 7 Ср. 
в .этой же надписи, в греческой части: ...cSvtes иатЕохеи-
oav тп Уптр\. xnv oopo'v '...при жизни воздвигли матери сар
кофаг'; oo.prfs 'урна', 'саркофаг'., 'гробница в виде сарко
фага'. Как и в греческом, во фригийском soxos - Fem.: Dat. 
sa (< * s a i ), soru (< * s o x o i ) ; 8 Так, не e на камне!; 9 Фор
ма неясна; Dat.-Асс. p i . , - . 10 Хаас (fs, II, § 15, 2) читает 
Ва [а] и oi Bexos уе Зерет 'земля ... ему хлеба пусть не при
несет', с хорошими параллелями, напр, в греческой надписи 
ИЗ Карии, CIG 2826: ио1 ovj[eJ f| Yn auT[l}]Mapnov evevxti. 
Для Цредполагаемого Ьа 'земля' см. также тип xvi (в 99) ,• 
однако его отождествление не вероятно в этимологическом 
отношении.

Тип XXI (в 100)
ios semti-п knumanefi] muru[n dake t (? ) a i-Jni kakun kin 

(e )t i (t )-tetikmenos Attie aditu
'Кто этому погребению безрассудство сделает или же зло 

какое, обреченный (к) Аттису да придет'.
1 2 зВ 100: ooooeyi,v)<vouyaveyoupouCv6ci7<eT(?)au]vLxoi)(ouv)(L,vTL-

TETLMUev foaaTiJ i<eci6e fulxou
1 Предположительно Асс. к греч. ySpov "безумие, безрас

судство нелепое желание"; 2 Восстановление Хааса; зависит 
от оценки величины лакуны; 3 Хаас читает xlvtl и сравнива
ет с др.-инд. kim Sit, однако и.-е. *к' дает во фриг. не 
t, а Jt. Правильнее будет отнести то к последующему, так 
как предлагаемое Хаасом различение форм *tid tetikmenos > 
tittetikmenos И *eti tetikmenos > *etittetikmenos не ка
жется справедливым.

Написание aeyi-v вместо oEyouv указывает на сильную па
латализацию гласного; youpou£v] предположительно Ш  зако
номерно) < греч. *ySSpov, вероятно, грецизм ('безумие' в 
смысле 'преступное действие'?). .

С. Нестандартные новофригийские надписи
С 9
...dekmutais к (?)i (?)п и ш а (i j s^ ? ) ti m<a>nkan op-estame- 

n a n (?) daditi Nenweria(i) p a r t u s u b r a (i )
'(Фриг.)... то памятник, поставленный сверху, да будет 

установлен для Ненверии беспорочной (?)_» (Греч.) Квинт Руф 
собственной жене Ненверии памяти ради [достойн7ейше'.

С 9 :  и о б о и  [.] т  [.] о и и с ю Е б Е и у о и т а ь о и о  v o  [ и ]  у а [ \ Л  o t l p v x  [аД -  
v o K E O T a y E V d v 6 a 6 t  t l v e  v u e p i / а я а р т и о о и В р а  K 6 ‘l v t . o s  РохЗфои t?i 
l 6 lo yvvavHi. N e v u e p i T o  y v j s u a J s  a [ 3 ] < S T O t T O v  [ l v J e x c i

1 Хаас читает буквы с седьмой по девятую как Ёт<оио>и' 
'год 400'; в его копии, сделанной по фототипии МАМА IV,



табл. 14, № 18, действительно перед "тау" виден, как буд
то, "эпсилон"; однако, в его же транскрипции на стр. 155
приведено только .--------3 т C-3°YnAcE•'ПРИ этом непонятно,
что могло стоять перед словом "год" (в копии Хааса (p s , 
105) видно, как будто, иебаиьоЕТ . - может быть ....outтети,
ср. via в 2?| заслуживает*внимания последнее чтение Калде- 
ра: ua6ouvexuou; 2 Хаас считает возможным читать ounas 
или fPJouita как соответствие имени ‘Ро\5фои в греческой вер
сии; однако это означало бы переход этого обычного латин
ского имени собственного в склонение имен с основой на 
-I, что было бы странно; 3 Ср. . . . бехуоитапа в С 31; где 
начало слова - неясно, но конец слова бесспорен; ц По Ха
асу, надо выделить xuvouya Nom. Sg. Neutri к Dat. xvouya- 
vci, но ср. якобы xvouyev С 18; отражение и.-е. g как фриг. 
ап (а не как а) бесспорно; далее, по Хаасу, союз сто и 
Асс. Sg. Fern. v4a>vxav. Оцнако существование союза eti представля
ется сомнительным, помимо того, после "альфы" скорее "ото", чем 
"эпсилон"; k(?)i(?)numSs, вероятно,Dat. pi. Fern, согласуется с 
.. .dekmutais. СВязь со словом knuman (Nom. Subst. Neutri) не оче
видна; э Причастие женского рода, несомненно, согласуется 
с т<а>пкап (Асс. Fem.) 'памятник'. По Хаазу, "superposi- 
tam", есть аналогии в греческих надписях ср. Haas, ps, 1052, 
где он читает oneeTaycvav, но на с. 115 - ожеотауevav!; на 
его прорисовке довольно ясно onccxayeva! Однако второй "эп
силон" может быть довольно обычной опиской, ср. С 15; 6 Сло
во 6 a 6 l т и достаточно ясно может быть выделено как отдель
ное, см. комментарий; 7 имя погребенной, ср. греческий 
текст 1; 8 Перед "пи", возможно, буквы не было. Хаас: f.^par- 
tus оикга (стр. 105) [eJnapTus ouxpa (стр. 115). По Хаасу, 
dad!ti < *dhedhid-i~ре д к о е  греч. тедоб-о 'тетке' (Dat.), 
ukra < *syekia (но и.-е. основа на * - й п  'свекровь'. Эти
мологии несерьезные: в греческом тексте речь идет о жене! 
Окончание -а может быть Nom. Sg. Fem. или Dat. Sg. Fem.
(< *—Si); 9 Совсем иначе читают этот текст Рамзей и Кал- 
дер (W.M. Ramsav. - K Z , 28 (1887), 390; W.M. Calder, JHS,
31 (1911), 169: ‘0s Доиу [у] et[b]ou Паоe6 ex у ouTais xtvoyya-
C d s  ti у<а> vx £аЗ v ote OTayvfavJ бабин, Nevuopia Партиао- 
\> tip а,. Еще иное чтение дает Калдер МАМА iv, 18, стр. 6-7: 
us 6ouvexuou*aae6 exyоита taxlvo<vo>yav ti yvxav one етауе- 
vav бабити Nevuepua картиаоиВра.

Здесь us рассматривается как довольно обычный вариант 
греч. ut<$£ 'сын', Доиу [и] е т [а] ои - как отчество, а Паое- 
6£xyouTaus, как имя сына Д. (что весьма маловероятно, ср.
С 31). В этом случае предпочтительнее было бы раннее чте
ние Калдера и Фридриха: Доиу [и] ет£а]ои. Сомнение Л. Згусты 
(kipn, 153) в чтении И. Фридриха представляется необосно
ванным тем более, что это имя засвидетельствовано в Малой 
Азии дважды: Nom. Sg. Aouyeraos (Фригия) и Dat. Sg. Доиуе- 
таи. Чтение xovoyyaQv] кажется сомнительным, но v [av] ка
жется более вероятным, чем eva[v]y Хааса.

С 15 _
ksuni tan eiksa ukodan protuss [ e ] stam[e]nan mankan 

am[xxjsianiol anar Doruk.£ . . . . . ]?



'Ксюне (?), там ...........  противостоящий (?) памятник
родичи (?) / д р у з ь я (?): Му ж  (?) ДориК ..... '

1 .  . 2 3
С 15s С eu vn xave и £ I а] и I х 1 о 6a vitpo тиос Pel а тау [e] vavya vxa v- ц * 5 6  L
ay£i,ajoi,avi,oi.avap6opu-»<a[6 ?j
1 Очевидно, частое фригийское имя "Ксюна" или "Каонос";

2 Здесь вероятно, словоделение; Калдер: tovei,?C“J u[x7o6av 
Хаас (PS, 106) tanele[4]dan, но на с. 116 , TavEi<£auxo( ?) и 
указывает также на чтения TavEi-EXuyo / та/)Е1ДХифш / -vo;
3 Калдер: itpoTus s[eJ oiay£E]vav (однакд/'против тебя стоя
щую' перевести нельзя, ибо во фригийском *t- не переходит 
в *s-l)j Хаас up oTuaaf е] стау [е ] vav , сопоставляет гсротиоо
с лротооои (с .31) и CJ-napTus (С 9); во всех случаях он 
видит значение 'строить, ставить на', не обращая внимания 
на противоречивость сближения; наряду с [с] oraycvav он 
предлагает и перфектную редуплицированную форму причастия
о [е]атауеvavj 4 Калдер: Ayftajs i-av иои; Хаас: amC.Jasi- 
anioi "super dyyetov Aouavdv" со ссылкой на соответствую
щее греческое выражение; 5 Еще Рамзей выделял здесь слово 
апаг = греч. Avtfp 'муж'; по Хаасу, это - подлежащее второ
го предложения; 6 Калдер (JHS, 31 (1911), 172) Дорийца...; 
Хаас: Дорих [avosji что :не исключено, ср. греческий текст 
в МАМА I 308: Mayas хачь уг^тпр BoXa Aopuxavui, tSi, uul, iia- 
XoxayadiJas evexev t^v те arrfXnv ivEarnoav auv eittypaqifi 6ua 
xrjv d6 Jav &v6pJav xa\ euxa£oav.

С 18
. Чтение О. Хааса по ранее неизвестному эстампажу (p s ,
99 сл)

И 1 1 2 3
oi,xvouyaexi,6ea6ayavxayLyoYa6 LaaxLVLxouxauYoci,

* ’  • ‘  ’  • * 4 * * 5  *[,JlJL6axaa6a 6ouAeuxi,(i)L6axapXey>ii,aycyoYaoHE§yaxapeuYe-
Sapv [i,]ai,xoxaxLayaxvouyevxaver. . .“*xaaxaLxoXxayaveLLoa- 

’ 7 8 *■ J
V>ouxpaoyXaTOpeLOvey6aea|JOupoaaLvi.xoooeuouvxvouyavet.xa-* ••• * 9  • •
xouva6 6axexauvLyavxaBEoatouyExoxoaaEUYbtrapvav
Чтение Калдера (j h s , 3i (1911), 174» j h s , 46 (1926),

26ff.)

£3]ouxvouy[av]eLoeEio[l]yavx[lJ [u]a6i,[.]xi,[7]oa £l] e [2?] - 
uxfl]ea6ouXEeBLE_b6axap[2']Btcyi,yBbaaxeyaTapEupeea[2jvE- 
ex [. .] aeuayavriuyevTave [.jTae£.] yx [.JatayavEiuooyoi-xpa- 
[ч] со Xo 5 ooe xua еат £ [ . 3 upo f. J au v lxooo ey ou vx vouy a v e lx a xo vj- 
va66axETai,vuya.vxaBEOoi,oi,yETOTOOEuyi,aapvav
1 v или у (Хаас); 2 Судя по прорисовке Хааса, возможно 

и е; 3 Судя по прорисовке Хааза, возможно и l ; 4 В тран
скрипции на с. 100 Хаас отмечает как неясные первые три 
буквы, а в комментарии пишет, что только от X осталась лишь 
слабая тень, остальное яоно, а в транскрипции на с. 116 не 
помечает ни одной буквы как поврежденной; 5 По Хаасу, pvl 
переделано на pvai,; 6 По Хаасу, можно читать та о xuaya, тое 
тиауа, та тоьауа, та T E t a y a .  Судя по прорисовке, ясно толь



ко та [. .Jaya; 7 На прорисовке Хааса ONAATOMEION ясно, но 
в комментарии сказано, что неясно; от трех или четырех букв 
здесь сохранились лишь неясные следы; м слишком широкое, а
I, может быть, и вовсе не было; 8 б по Хаасу, еле видно и 
сомнительно; s По Калдеру, возможно и х, но у Хааса ясная 
в (однако на с. 1 0 2 эта же "бета" помечена как неясная!).

У Калдера строки 1-3 и 5-7 либо чрезвычайно плохой со
хранности, • либо не имеют опорных оснований для словоделе- 
ния. При таком состоянии текста все предлагаемые Маасом 
чтения и, тем более,*перевод, должны считаться ненадежны
ми, кроме текста, начиная со стк. 8 , который читается:

...ai-ni kos semu-n knumani kakun addaket ai-ni man
ka ( i ).. .

'Или же, если кто этому погребению злое причинит, или 
памятнику...'

Довольно надежно выделяется также слово matar и, может 
быть, dakar.

Чтение и перевод Хааса (PS, 101) носят фантастический 
характер; они расходятся с его же чтением в ps, 1 0 0 , 116.

0 30.
Чтение дается по Калдеру (мама vii, 195)

1 2'--------------- LEltp-----------  e u x o v o y a ----------- бои-
4 5 6

6axaAaaeuj<i,vapYO\jai,Bn ----- ouEBavexpexooajoioXTanxETeii’tv
1 Хаас . ..Juenpi; часть греч. ciipuayev или ёпр^ато "ку

пил" - бездоказательно; 2 Хаас ei колотаi весьма сомни
тельно; во-первых, это может быть и не начало слова, а ес
ли начало, то ни на чем не основано дальнейшее слогоделе
ние (20-25 букв не хватает перед этой последовательностью 
букв и 10 букв - после нее! Еще более сомнителен перевод 
tl xevuiya 'на пустое место'!); 3 Хааз "Genitiv имени Douda 
Akala"; (ср. С 18 *Dudos?) •, однако akala нам уже известно 
в значении прилагательного (?), см. тип VI В 2; вероятно, 
...dudas ak(k)alas в согласовании (Асс. vel Dat. PI. Fem.?). 
Однако словоделение неясно. "Затем следует , - пишет Ха
ас, - "eukin argou" примерно "pietatis causa", что теперь 
подтверждается новой надписью 98. В слове argou - Dat.- 
А Ы .  *alghw-oi, соответствие др.-инд. arghk-s 'цена', лит. 
alg\, греч. аХфл 'плата (за труд)', со значением 'merito'. 
"Здесь мог стоять и Dat. PI. *argousi(sic!)"— заключает Ха
ас. Однако же текст 98 - сам апа£ Xey^Uevov и ничего не 
подтверждает, в частности значение 'память' для eukin ни 
этимологически, ни комбинаторно не обосновывается, а в сло
ве argou(-) помимо произвольного предположения о переходе 
1>г, не менее произвольно и предполагаемое семантическое 
развитие, а также и словоделение; “* Здесь раньше читалось 
BavExos, что считали фригийским словом для 'жены' (Gen. 
Sg.), отсюда утверждение о переходе *gw- > фриг. *ь~, не 
сходящее со страниц специальной литературы (даже у Хааса!)> 
уточненное чтение МАМА vii, № 195 (табл. 11)» по фотогра
фии ясно, а в прорисовке Хааса явная ошибка; -oueBav-;
® Хаас оl аитои аита 'ему самому то же самое' (-ит- лига
тура) » весьма сомнительно; 6 По Калдеру, последние знаки -



"эпсилон", "пи" или, может быть, "иота-тау", затем лига
тура "тау-ню" (по Хаасу - "тау-/омикрон/-ипсилон") и свер
ху надписано "ню", Хаас читает o v e o t t v o u , переделанное из 
avEiTxou, однако может быть, читать ...av e l t t v o u ??

С 31
a(t) semu-n knuman 1 a(t) differ' a(t) Xuneoi (a)ddike 

s? ian mankan ian estaesbratere maimarian Pukros Mani(s)- 
su eneparkes de tun£bon(?)l Xuna(i) nai dmus brokeiu xxxxxxx 
dekmutais iu xxxxxxx protos u xxx?

'К сему погребению, к плачевному (?), ко Ксюниному сде
лал тот памятник, тот, который поставил брату, мраморный, 
Пукрос (сын) Маниса; приготовил он ибо могилу Ксюне, той ■ 
рабыне(?)...'

1 2 3 4 5С 31: aaaeyouvxvouyava6 i.<tpepaxS£UV£OL f.J 6 6i,xeaei,avyav-
6xaviavcoTaeoepaTcpEiianiapnavKouxpoavavioroJuevenapxeo-

, 7  8 9 r i  10 r  76exouv[3j5Euvoivob6piijaBpo)(etii)[7?J 6exyouTanoi-ou£77 крото
вой [3?J
1 Хаас: предлог as/ но вернее *at (< *ad) с ассимиля

цией; 2 Усеченная (по Калдеру, ради стиха) форма кпитап ' < 
*knumani/ 3 Хаас: *ad-i(п )tr-ela-i 'входу', Dat. + -к(е). 
Вероятнее ассимиляция *at- перед ks-? / “* Калдер (jhs, 31 
(1911), 179-180 214) ’ббьиео или ббиммее; Хаас грецизм 
Aetxifaeu 'несправедливо поступит'; 5 Хаас видит в av пред
лог 'в (качестве)'; 6 А 52: eneparkes и  А 24: ... e[ne3~
p a r k e s , 7 Калдер toov^Bov] 'гробницу' (греч.), вероятно 
правильно; 8 Словоделение не предложено. Возможно xuna(i) 
nai dmos '(и) Ксюне, Той рабыне ...'; см. С 69. Хаас ука
зывает на то, что данное женское имя и по-фригийски звуча
ло хипё, см. С 15, С 69, и делит на этом основании слова 
так: хил ' an aidmos/ однако и anai могло бы быть местоиме
нием женского рода в дательном падеже; 9 brokeio Хаас пе
реводит 'фригийцу', без достаточного основания, ссылаясь 
только на македонский этникон Врихпоои у Стефания Визан
тийского; (10) Ср. С 9 ... 6еи уоита иs .

По Калдеру, надпись стихотворная.
С 48.
1 2 _ 3 ц ---5eti-dniumenos(?) nioisios(?) nadrotos(?) itu. Mitra- 

ipata(i)®ke Mas Temrog'ios^ ke Puntas bas^ke enstarna9 dumii^ 
ke oi woban addaket or wan xapeftdpEV to yvniietov tols ipo- 
yeYPaiiuevoi.s -Seols nc t ti хшрр таив о яатпр ’ Aox Xn к l<5s

С 48: e [tJ LTdvLOuuEvoavLOLOLOova6poTOOEtTOOiJtTpapaTa- 
xEyaoxepp0Yei.00NEi[0UVTaoBaoNEEVOTapv fa] боимвиЕОюишВа- 
va66aNETopouavicapedE|jev to iivnWEtov toCs upoyEypapyi- 
vois Seols xe tJ xupri таив’ & xax)ip ’AoxXehuJs.
(Фриг...............Митрапате и (богине) Ма (реки) Тем-

рогис и бабке (?) Пунты и (всему) пространству собрания 
(^селения) при жизни сделал woban сверху (?)' (Греч.:) воз



двиг памятник поименованным богам и селению так отец Аскле- 
пий'.

1 Вместо "тау" в обоих случаях возможна "йота" (?); 
после второй буквы небольшой пробел; Хаас: £t(ous), при
чем в следующих двух буквах т9 он видит цифру 309 (по Ха
асу - 309 г. сулланской эры - 224/5 г.хр.э; но В 29 он же 
датирует по времени битвы при Акциуме!). Сомнительно!;'
2 Во фригийской части надписи -9, видимо, стоит вместо ш 
(Р. Мейстер) - иногда или же всегда?; 3 Здесь,, вероятно, 
словоделение (окончание причастия на -menos). Хаас ви
дит здесь слово *ni-u-mihos с приставкой ni- 'низ', 
которое он сопоставляет с o u x a v ,  outov и  переводит 
'проклят'. Вероятнее е to-Svuouu evos/eti, ( т ) tetlxuevos 
'умервщлен', ср. В 5, 10, 92, 97, 102; ** Хаас делит nio- 
isios nadrotos < *niuid-io-s *ne-adro-to-s 'ненавистный 
кастрированный' (?!) Произвольно. Словоделение, действи
тельно, вероятно, после -ос, ср. именное окончание -os и 
глагол £ и т о и далее; 5 Вероятно, известная по формулам про
клятия глагольная форма I t u  'да будет' (или 'да идет'?);
6 Объяснение Хааса (др.-иран. MiSra x vata Mibra Ahura) со
вершенно не выдерживает ни малейшей критики. Скорее иран
ское имя Midrapata с обычным для фригийских имен в гречес
кой передаче переходом p>ph/ вероятно, в дательном падеже, 
чит. Mit(h)rap(h)ata(i). 1 Здесь несомненно название реки 
в районе нахождения памятника, дошедшее в формах тетЪго- 
gius, TevSpdyi'OS, Tembris, Thymbris, Tembrios, однако, не
ясно словоделение. Так, А. Торп читает Mas Teppoyei-os '(сын) 
Ма, Темрогий'; допуская такое чтение, Хаас предлагает все 
же в оод видеть местоимение, относящееся к следующему, и 
читает Mas (Gen. Sg.) т £мроY Е (Dat. Sg.); но в этом слу
чае союз х£ после tos вряд ли объясним; наиболее вероятно, 
что имя божества Mas - несклоняемо; ср. также в В 87 Dati- 
vus(?) tia(i) Mas. В таком случае, здесь Mas Dat. + Teupoyelos ('Gen. 
от Nom. *TeypoYts богине) Ма (реки) Темрогиса'. Соответственно и 
Bas ниже мзкно рассматривать как indeclinabiiis. Параллельно 
Mas 'мать(=богиня)', Bas должно значить 'прабабка, бабка, 
прародительница'; 8 В nouvxaa Baa, кажется, все исследова
тели видят имя или имена собственные; падеж должен был бы 
(как и в перечисленных выше именах) быть дательным, что, 
однако, противоречит форме; но если Bas - несклоняемо, то 
IIouvtos может быть Gen. Sg. fem.; 9 Здесь небольшой про
бел, вероятно, означающий словоделение; evoTapva, не имя 
собственное: параллелей во фригийской и даже в малоазий- 
ской ономастике нет. По Хаасу, ev atapva 'против стелы' (?)» 
Скорее Adj. (Parti) fem. Dat. от и.-е. *st£-na (var. *st^-)+ 
Praef.en- к глаголу *ster/l- 'стелить', лат. s t e m o r греч. 
cTop£vvuyi,, русск. стелить и мн. др.; ср. также слав. CTtA- 
НА 'сторона', и ПРОСТЕРЛИ 'простирать', русск. пространст
во. Здесь enstarna - субстантивированный партицип; 10 Ко
нец фригийского текста; словоделение весьма сомнительно: 
боирд чит. * 6оиуш /dumu/ Gen. от * 6ouvas ср. А 28 Ac
cus. DUMAN, А 58 DUMAS, А 24 Adj. DUMEJAJ; СЛОВО ИЗВвСТНО 
также из грекоязычных надписей из Малой Азии (об этом см. 
у Хааса ps, 142) в значении 'культовый союз, объединение^



"dtio-mo-, IEW 238, ср. греч. ftuuds 'куча', др.-инд. dh'St- 
man- 'обиталище, толпа (слуг)' др.-ир. dam- 'отряд', гот. 
dom-s 'приговор, решение', русск. дума (по Фасмеру, ЭСРЯ,
I, 546 из готского) (?) » Хаас предлагает значение 'могиль
ный холм' (?). Однако в боиуш можно скорее видеть фригий
ское смыслово'е соответствие греч. xiiSvin;

С 49
Надпись на стеле с орнаментированной верхушкой, облома

на внизу с краю.
Elios (?) Gaios(?) agorani axanes topon ka-wani a prag-

matikon at u ka istani pelta....... sa(i) priele[i][kjure-
lia (i) -n (? ) bas [. .]

(Фриг.) 'Элий(?) Гай(?) (купил (?) и откопал (?) место....
покупное для себя (букв, 'ему') и установил пьедестал.....
этой любезной Аврелии бабке(?) (Греч.) Кто hjio/kktJch, дол
жен отдать фиск£у7 1 000 денариев.

1 2  3 I,
С 49: НАьооу( ! )ai,oaaYopavi,axaveaioxovxaoavi,aiipaYuaiL-5 6 7 6 9 , 1 0
xovai(uxaei,aiavi,ieAxaxanAi.a6L0pE(|<aaanpi,Ei,E f.AJ opn^Lav-
Baa [. Soils e* JanaxE, 6u[oel] тй <р£аиГ^] *a '
1 Хаас видит здесь имя "Элий" (данное в связи с дарова

нием всем поданным Римской империи римского гражданства по 
constitutio Antoniana, ок. 12 г. н.э.); другие исследова
тели - обращение к богу солнца, которому имеются аналогии. 
Ср. точку, ошибочно поставленную, однако, не после "сиг- 
мц", а после следующей за ней "гаммы"» 2 y(.l)ai,os - У Кал- 
дера Tocos» Nom. propr. на прорисовке Г . А Ю С  (JHS, 31, 188);
3 ayopavt - грецизм 'покупать'. Калдер (jhs, 31, 190) счи
тает ayopavt и euaxavu - Зр. Sg. Imperf.; ** xonov - Асс. 
к тrficоs - грецизм 'место'; axaves обычно рассматривается 
как^ эпитет к 'месту'; Хаас приводит аналогии: apyov x<5uov; 
4>cAos x<iiros; xaSapos t<$hos. Однако неясна форма Nom. Sg. 
атематического склонения? Если видеть здесь Nominativus, 
все равно Singularis, или Pluralis, то интерпретация как 
эпитета к xditos отпадает автоматически. Возможен Accus. 
Pluralis атематич. склонение, если ka wania - союз + суб- 
стантив, и эпитет относится более чем к одному существи
тельному. Но axaves может быть и глаголом, например *at- 
k(h)an-es(-et) 'откопал'(?) , так как к x<5*ov относится да
лее прилагательное upayyaxi,xdv - грецизм 'продажный' с 
предлогом а(р)- < *at(?), или, по Хаасу iipayuaxuxrfv 'не
продажный'. Эта глагольная форма отличается от привычного 
сигматического аориста (нет аугмента 1 ) но она, конечно, не 
Desiderativus-Futurum (прежде всего из-за контекста, но 
также и по форме: при основе *khane~, которая сама по себе 
маловероятна, ожидалось бы окончание на -sit, а при осно
ве *khan- - на -as < *-ast). Одрако есть примеры сигмати
ческого аориста с превербом как с аугментом (eneparkes), 
так и без аугмента ([ajddikes.)/ преобразование нормально
го и.-е. аористного окончания -ff -s-et > -ff -es встре
чается во фригийском и в других случаях (вероятно, по ана
логии с корнями на *-£). Во всяком случае, форма axaves 
128 .



не Accus. Sg.,- 5 К праурат oxov или а*раууатlxоv см. прим.4. 
При чтении xaoavia следует видеть Dat.-Loc. Nom. propr. 'в 
Кавании'; или Conj. ка + Nom./Асс. PI. neutri wania/ про
тив последнего чтения то обстоятельство, что яраууатuxov 
(или апраууатoxov?) согласуется только с xoitov или же, по 
Хаасу, тут можно видеть глагольную форму на -ani ayopavi./- 
(xa)еuctavl; в xa- Хаас видит не союз (обычно не!), а при
ставку = греч. x'axd, однако перед eujxavo было было *хат- 
или *хаа-!; 6 атш довольно надежно отделяется от предшест
вующего и последующего слова, ср. С 69; Хаас видит здесь 
единый предлог (ps, 107), но, вероятнее < *at oi 'ыа нем', 
'у него', 'при нем'; 7 elotovi., вероятно *e/i-sfS-ni < 
*si-sti-ni с удвоением? 'Поставил' (?) 8 п£Ата (греч. Р1. 
tantum neutri), часто, встречающееся в греческих надгроб
ных надписях слово со значением 'подставка (саркофага)';
9 Хаас делит: -ха (относя это как союз, в противополож
ность остальным ха этого текста, к предыдущему!) Похоже, 
что в этом тексте все ха - союзы, а не превербы, так как 
перед гласным *-t должно было бы сохраниться HXia&i $ р е - 
фаоа, по Хаасу - 'Элиевой кормилице'; сомнительно, причем, 
форма словообразования и словоизменения не объяснена! Оче
видно, Хаас имеет в виду греческие Participia aoristi fem., 
но ни из чего не видно, что фригийский должен разделять с 
греческим переход *-nta > -u(s)sa. При чтении бидрЕфа мож
но сравнить форму би&рЕра в С 31. Перевод в любом случае 
неясен. Последняя буква перед лакуной может быть прочита
на и как "эпсилон", и как "сигма"; так, Калдер читает ири- 
e l o ; Хаас видит здесь Dat. Fem. 'любимой'; однако, ожидал
ся бы дательный падеж хрьсиСе); это чтение не может счи
таться исключенным. Перед этим ста может быть Dat. Pron. Fem. 
'этой'; вообще же словоделение в этом отрывке - очень не
надежное; *prieis, очевидно 'дорогая, милая' (может быть 
и 'подруга'), < и.-е. * р г Ц а -  (корень, распространенный в 
германских, славянских й индоиранских языках); 10 По сло
вам Калдера, л не была полностью вырезана на камне; воз
можно, по той же причине и предыдущая буква выглядит как 
с вместо ожидаемого Б/ 11 баа .. (в лакуне мог быть и 
пробел) сопоставляется с. Jlouvxas Bas в предыдущем тексте 
С 48; здесь либо прозвище к имени Aureliat либо термин род
ства (если priei[s] выше ? 'жена'!). Оба слова ожидались 
бы в Dat., однако Aurelian - Accus.. если только не с до
бавочным -л, как Dat. daXaviEov. Возможно, эта ошибка 
может объясняться, например, тем, что pa;, как видно из 
С 48, слово несклоняемое (там Bas - Dat. Sg.i). Перёвод 
'бабка' диктуется тем, что параллельное ему (ср. С 48) сло
во Mas (тоже несклоняемое) очевидно (и по античной тради- * 
ции) означает 'мать'. В обоих случаях - детские словечки 
(LallwSrter). Возможно, bas было фамильярным обозначением 
хозяйки дома (ср. русск. старуха, англ. нар. tiie missus) , 
отсюда "отец Асклепий" называет ее pziei[s2 "дорогой, лю
бимой", может быть - "супругой". Далее приписка по- 
гречески: 'Тот, кто в/лом^ится, отдаст фиску 1000 (ди
нариев )'.



1 2  3povavp-poTini'OveyeoiTyeypipevov . . .
Далее, возможно, был еще текст. 1 Черточка, возможно, 

случайная, а может быть> обозначает "титло", указывающее 
на аббревиатурный характер сочетания рр; в любом случае 
словоделение, очевидно, после povav при чтении ррото, ве
роятно, Dat. Sg. от *ррот(с )£ или от *ррото£ (ср. даЛарс ь 
от *&<lAapos) 'смерти' или 'мертвому'1 Возможно также чте
ние a(v)ppoxi,n* СР» имя личное из Фригии Арротп мама i,
421. В этом случае Nom. propr.; 2 Чтение неясное, может 
быть -TLpixov, -uLpLxov, ср. однако прорисовку Хааса (ps, 
122)| 3 Далее причастие в вин. падеже мужского рода уеуро- 
pevov, ср. тип xv (В 33 и др.). Поэтому выделяется р-рото- 
nuoveYeoiT. Вероятно выделение глагольной формы еуеост, 
где -sit, оптатив аориста; корень, вероятно, тот же, что 
в еуебои (passim) и может быть в (Е)ГЕРТ01, А 7.

Этот коротенький и, возможно, неполный текст представ
ляет поле для почТи неограниченного количества недоказуе
мых интерпретаций. Отнюдь не настаивая на нашей интерпре
тации, предлагаем считать povav Part. Act. от * т о п - 'остав
лять', рротип Dat. Sg. от *mrotis 'смерть' или *mrotoa 'мерт'- 
вый', еуеоьт Зр. Aor. Optativi и iov..., согласующимся с 
yeypopevov (Асс.).

Не исключено, однако, что возможны и другие интерпре
тации. В частности рр может быть аббревиатурой.

С 69 _ _
inemadus(?) Xun* epirare opaden at u knuman wekru(i) 

Dadunei OnSsu Iroi-te A., D., M.D.de O.ugoi(?) urmi aen 
ios sai kakun addaket manka(i)-n tfosj ni zus ke pTs k 1 
eti(t)-tetikmenos Itu

1 2  3 5С 69: ctvepa6ooaEev)veitei,papeoita6evaTU)j(voupav fol иеирш- 
6 '  7 • * "  ‘ 86a6a)veLOvou(jueLpotTeaUvjaTno6eououaapavEi,a6a6u)vxEO)(- ... 9 . . j 0

xau'jfooooppouaaev^oaaamaxovaeeaxETpavxavx [oo] vucuaxE-
neuaxeTLTexLjjpevoaeuTou
1 Возможно 'также чтение clvc^i?, euveAp; 2 Хаас читает 

euvea p 6ous 'эту стелу', cp. xixc В 73;'однако mdus вряд 
ли может быть вин. падежом; вернее считать, что это от
чество Ксюны: Inemadus, Ineamdus, Gen. от *Inemados и Т.п.;
3 Хаас видит здесь Nom. Fem. на ср. С 15; однако е 
может относиться и к последующему; ц Начиная с £, Хаас 
делит слова следующим образом: £euve не up Apeoita6ev атш 
'Ксюна для (вместо) Ариопаты к...', отождествляя Nom.propr. 
*Ariompata с Alenpate в той же надписи ниже(1). Каким об
разом одно и то же имя пишется столь разньм образом в од
ной и той же надписи, и почему *Ariompata должно дать Дгео- 
pade - совершенно непонятно, и объяснение Хааса нельзя счи
тать приемлемым. По Калдеру: В е о м ’еяесраре ovafiev ат и, где



EiEtpape - грецизм из еяпр^ре 'прибавила, приделала'. В 
o*a6 ev Калдер видит Асс. от греч. h 6na6<Js 'спутник' (в 
смысле 'пристройка')» ат ш 'к нему (ней)', см. С 49; 5 Кал
дер xvouyav [о] иехрш, позже он читгш [о] иехрш, Хаас xvoouav 
ouExpoi). Вопрос о том, читается ли в поврежденном месте [а]- 
ие — | или (ojue, очень важен для оценки возможных родствен
ных связей фригийского; в любом случае перед нами слово 
"свекру" в Dat. Sg.» 6 По прорисовке Хааса скорее "сигма", 
однако, поскольку перед нами несомненно Dat. S g . от Nom. 
propr. Dadun "Дадон", то следует читать 6a6uv£i; 7 Вероят
но, отчество Дадона, по Хаасу, ovouou Gen. onUsU от нескло- 
няемого( 1 ) *OnSsu; почему не от *Onusos? Калдер читал Ovo- 
oeus или (позже) Ovousoas; далее Хаас читает вороо-те 'и 
дети', Калдер cpoi, т е  с тем же значением; ср. viii В 7. Зна
чение 'дети' для Nom. pi. iroi установлено Калдером вполне 
убедительно; 8 По Хаасу, (deusias < *д w i (j, )ont£as) , но ср., 
комментарий к типу xvii) Аленпаты Манес и Дадон" (имена вы
ше упомянутых детей)» по Калдеру A l e n p a t e s  D e v i a s (Acoueu- 
aa!) M a n e ( i ) s  D a d o n все являются именами собственными ука
занных детей; 9 Хаас делит* не охи аиуоо оо [.] v [. Juaae v , 
относя -ХЕ к предыдущим именам ('Манес и Дадон'); осталь
ное он переводит: 'пока живы, выстроили (extrusit)', ср.
С 18, где, однако, чтение охаиуоои, совершенно ненадежно - 
тем более этимологии совершенно произвольны (PS, 107-108), 
Калдер хе Oxxa uyou oupuouaaev (чтение последнего слова 
достаточно ясно„даже'по прорисовке Хааса!). Менее вероятны 
варианты oupuuoaEv или oupvxuoaev (так у Калдера МАМА I,
23 № 33 'и Окка внуки, т.е. Дадон и Окка, внуки) предпри
няли (устроили)' грецизм urmusaen < upuaoav к as -ё, СМ.
А 1, А 2, А 3, А 28 (А 34) (10) у Калдера ясное "ню" (оши
бочное, или "подвижное"?) у Хааса на прорисовке "йота" - 
видимо, описка, т.е. в транскрипции mankan(t)/ 11 Словоде
ление довольно очевидное: tos ni zus ke pis k ’ "тот-де, и 
zus и pis". По мнению Хааса, то же выражение встречается
и в Pluralis в В 12 (тип X), в форме zeira ke oi peies. Ха
ас переводит: "тот-де (он сам, еще) живой и по
томство (его)".

С 98
dakaren pateres eukin argou

'  1 2 3 4
С 98: 6axap£vnaT£pn0 £UxuvapYOu

' Сделали родители ради о б е т а '
1 Perf. Act. PI. Cp, ....dakar... С 18. От и.-е. *dhe-s 
*dh3-к-/ 2 Nom. PI. < *pater 'отец'. Ед. ч. не зафиксиро
вано; 3Асс. fem., ср. eukin С 30 '-(обетная) молитва', ц См. 
комментарий в типе С 30.

Подробный грамматический комментарий к новофригийским 
текстам дан нами в "Очерке фригийской морфологии".



H a a s
PS

F r i e d 
r i c h  
KlSD

С 
d e 
MAMA

CINP, I-III ч 
JHSt # 3 1, 33 , 
46

1 - г р е ч . 1 1 1 I, 165
2 - Via 2 2 2 I , 165-166
3 - xixa 3 3 3 I , 166-167
4 - XlXa 4 4 4 I , 166-167
4bi 5 - 1 4bi s 4bis 4bis I, 167
5 - ХХа 5 5 5 I , 167
6 - XlXa 6 6 6 I. 167-168
7 - v u i b 7 7 7 I , 168
8 - обломок В 8 8, I , 168
9 С 9 9 IV, 18 9, I , 169

10 - I 10 10 10, I 169-170
11 - Villa 11 11 11, I , 170
12 - X 12 12 12 I  f 170-172
13 - XIII 13 13 13 172
14 - XII 14 14 I, 391 14 I ( 172
15 - с 15 15 15 172
16 - греко-фриг. 16 16 16
17 - I обломок 17 17-74 17
18 d 18 18 18 -L f 174
19 - I > 19 19 19 I # 175
20 - I 20 20 VII, 259 20 * 9 176
21 - XXb 21 21 21 176
22 - г р е ч . 22 22 22 176
23 - г р е ч . 23 23 23 *■ f 176
24 - греч. 24 24 24 *■ t 176
25 - XlXa 25 25 25 * » 176-177
26 - VIb 26 26 26 i » 177
27 - I 27 27 VIII, 368 27, 177
28 - II 28 28 IV, 241 28 177
29 - VIb 29 29 IV, 240 29, 177-178
30 С 30 30 VIII, 195 30 178-179
31 С 31 31 31 179-180
32 - XV 32 32 VII, 312 32 180-181
33 - XV 33 33 VII, 313 33 181-182
34 - XV 34 34 VII, 314 34 182
35 - VII 35 35 VII, 315 35 182
36 - XV 36 36 vii, 316 36 182-183
37 - I 37 37 IV, 242 37 184
38 - I 38 38 38 184
39 - XlXa 39 39 39 184
40 - XlXa 40 40 IV, 76 40 184
(41) = 67 41-67 41-67 41 184
42 - XII 42 42 42 184-185
43 - XII 43 4-3 43 185
44 - III 44 44 VII, 137 44 185
45 - III 45 45 VIII, 136 45 185
46 - 107 46-107 46 46 185-186
47 - I 47 47 47 186
48 с 48 48 48 186-18749 С 49 49 49 188-18950 - грёко-фриг. 50 50 50 192-194Г>1 - IV 51 51 51 194-19552 - греч. >2 - г р е ч . 52 I. 11 52 195-19753 - XIII 53 53 I, 32 53 19754 - III 54 54 54 197-19855 - 1 55 55 55 198-19956 - Vb 56 56 VII, 492 56 199-20057 - III 57 57 VII, 487 57 200-201



1 2 3 4 5

58 С 58 58 58 I, 201-202
59 - XV 59 59 59 I, 202
60 - xv 60 60 v i i , 406 60 I, 202-203
61 - III 61 61 61 I, 203
62 - v i n e 62 62 I, 384 62 I, 203-208
63 - Х1Ха 63 63 i, 385 63 I, 208-210
64 - IX 64 64 64 I, 210-211
65 - III 65 65 VII, 215 65 I, 211
66 - греко-фриг. 66 66 66 I, 212-213
67 - va 67 67 67 I, 213
6 8 - 1 '68 68 68 II, 98
69 С 69 69 I, 33 69 II, 98-101
70 - III 70 70 70 tl, 101
71 - XI 71 71 71 II, 101-103
72 - xiv 72 72 72 II, 103-104
73 - xixc 73 73 73 ill, 22-23
7 4 - 1 74 74 74 i n ,  23
75 - Х1ХЬ 75 75 v i i , 364 75 III, 23
76 - XV 76 76 VII, 495 76 III, 23
77 - III 77 77 VII, 496 77 i n ,  23
7 8 - 1 78 . 78 78 h i , 24
79 - XV 79 79 VII, 435 79 III, 24
80 - III 80 80 VII, 317 80 III, 24-25
8 1 - 1 81 81 81 III, 25
82 - via 82 82 VII, 258 82 h i , 25
83 - греко-фриг. 83 83 I, 390
8 4 - 1 84 84 I, 340
85 - ill 85 85 I, 341
86 - xxc 86 86 I, 405
87 - x i i 87 I, 406
88 - xvil 88 I, 413
89 - обломок 89
9 0 - 1 90 IV, 16
91 - xxc 91 IV, 17
92 - xxe 92 IV, 116
93 - xixb 93 IV, 239
94 - xixb 94 VIII, 347
95 - обломок 95 IV, 243
96 -- XVIII 96 VI, 382
97 - xixa 97 VII(XXVIIIa)
98 С 98 VII(XXVIIIb)
99 - xvi' 99 VII(XXVIIIc)
100 - XXI 100 VII(XXVIIId)
101 - villa 101 VII, 10
102 - XII 102 VII, 108
103 - XlXa 103 VII, 214
104 - I 104 VII, 259a
105 - xv 105 VII, 318
106 - xv 106 VII, 436
107 = (46) - 1 107-46 VII, 437
108 - XV 108 VII, 454
109 - обломок 109 VII, 496
110 - I 110 VII, 522

D. Глоссы
Adagwus(?), Nom. propr. div.( ?>

dSayuotfs Serfs t l s  itapa tpugiTv, epua<ppd6l t o s  - Hesych. 'COT 
некий у фригийцев, гермафродит'. В критическом аппарате к 
Гесихию указано, что место, относящееся как раз К фригий-



скому слову, испорчено. Все предположения остаются в об
ласти не поддающихся проверке гипотез.

adamna Nom. Subst. Masc. 'друг, amicus'
&6ayveCv'xb ipuAetv. xaV *p\Jyes t&v <pi?Aov ’Afidyva Xeyou- 

olv - Hesych. "Afiayvetv 'любить', и фригийцы называют дру
га &6rfyva". 'Атто---ae xaXoOoi... EayodpSixes "A6ay<va>
oegrfoyiov, Hippolytus (Refutatio omnium haer. 5, 7), S.H.Hep- 
ding. Attis. 39 (восстановление Bergk apud Gusmani) " (отно
сящееся к) Аттису самофракийцы называют 'Абау<v<*> ’. P. iyc- 
мани со ссылкой на А. Мейе (bsl xxii, 165): < *ad-Sm-na - 
Praeverbum *ad- + *am- (ср. лат-. 3mare) + suff. Part. Pass. 
*-no- 'возлюбленный', cp. 'Attos ’ Ауахлтбг (Mnemosyne XLIX, 
289). - Некоторые трудности такой этимологии могут быть 
преодолены: вм. ad- ожидалось бы *at~, однако перед глас
ным мы встречаем также ad lad-ltU etc.); окончание -3 ско
рее всего то, которое Характерно, для имен профессиональных 
действователей (русск. слуга, судья, лат. scrlba). Отсут
ствие долгого а во втором слоге глагольной основы не может 
являться препятствием для предложенной Мейе - Гусмани эти
мологии (вероятно, объясняется невозможностью передать Ъ 
средствами графики греческого койнэ, где в этой позиции 
а > л). Во всяком случае, оснований отбрасывать свидетель
ство Гесихия о фригийском происхождении глоссы у нас нет 
(cp, Haas. - PS, 157: "Hesych. nicht phrygisch...").

Agdist'is Nom. propr. div. fem.
'Аубьотьд’л аитл тр м л т ^  tSv SeEiv - Hesych. 'то же са

мое (к) матери богов". - ои 4p\5yes... *P£av... тоуйсто xa\, 
6pytdcouoL TavJip ултера xaXoOvTes deOv nai 'AySlotlv - 
Strab. x, 3, 12 "Фригийцы... почитают Рею (Кибелу. - Авт.) 
и священнодействуют ей, называя матерью богов и Агдистис". 
Ср. Paus. vii, 17, 9-12 в связи с культом фригийского бо
жества Аттиса. In Phrygiae finibus inauditae per omnia vas- 
titatis petra, inquit, est quaedam, cui nomen est Agdus, 
regionis eius ab indigenis sic vocata... Hinc petra conce- 
pit, et mugitibus editis multis prius mense nascitur deci- 
mo materno ab nomine cognominatus Acdestis - Arnob. Adver- 
sus Nationes v, 5. "В пределах Фригии есть некая скала не
слыханных размеров, имя которой Агд, называемая так уро
женцами этой области... Отсюда зачала скала и,издавая мно
гочисленные стоны,раньше десятого месяца рождается Акдес- 
тис, названная по материнскому имени". В эпиграфических ис
точниках встречается имя личное в таких вариантах Avy6 io- 
Ti,s, AvfitaoLS» Av6t,£i<s, MAMA, VI, Index. P. Kretschmer, 
Glotta xxii, 205-206 указал на фракийский характер суф. 
-at-, но за -st- могут скрываться комбинации раэшх и.-е. суфф. 
Здесь суф. вцпимо и.-е. *-is-tei-/*-yes-ti-, параллельный бо
лее употребительному -ea-tei. Специально в значение 'нахо
дящегося или находящейся при чем-либо или каком-либо мес
те' суф. -estis < *-ea-tei- имеет аналогии в латинском (ag- 
restia 'полевой', coeleatis 'небесный'); в балтийских (лиг. 
gaileatis 'жалость') и армянском (aruesti-) имеет значение



Nomina abstracta, как -В хеттск. на -astis и в слав. на 
-ость. См. *<Sy6os. Специальный раэбор данного мифологичес
кого сюжета у Арнобия (см. К. Hiden. Die ErzShlung von gros- 
sen GSttermutter bei Arnobius. - Annales Acad. Scentiarum 
fennicae, t. 15, № 7, Ser. 13). Новейший анализ сведений 
о богине дает Р. Гусмани. Поскольку *angdistis, очевидно, 
не Nom. propr., a Nom. apell. (эпитет), постольку не уди
вительно, что оно же встречается и как человеческое Nomen 
proprium (в МАМА). Судя по ономастическим данным, корень 
*апд- < и.-е. qgwh- 'узкий' с комплементом -dh- локативно
го характера^

Agdos, Nom. propr. toponym. Masc.
*dy6os. См. выше Arnob. adv. Nationes V, 5 под 'АубютсЕ. 

П. Кречмер (Einl. 194) справедливо отверг этимологию А.ви
ка (< греч. 6x3os 'высокий берег, высота'); действительно, 
и.-е. о сохраняется во фригийском. - Сопоставление Арноби- 
ем имени Ag'Sus < *fiv6os ? с Acdestis (= "Аубоатьд), воз
можно, но не обязательно, основано на народной этимологии. 
Из *ang-d- < и.-е. ygwh-dh- 'ущелье'?

Akmonia, Nom. propr. civit.
’AVuovca"nrfXts Фриуиад 'Акмония, город во Фригии' Steph. 

Byz. 60, 12; Aaxoas'’Axyovua 'В Дакии, Акмония' Ptol. 3,
8 , 4, сюда же Д. Дечев (TS, 11) относит Agmonia, Augmonia 
из анонимной "Космографии" из Равенны (Ravennatis Anonym1 
Cosmographia 203, 14; 189, 7), греч. fixyuiv 'наковальня'.
Ср. dxyiuv 'anodes» [KpdvosJ , oupavrfs. n ol 6t)Pov Й ф ’ Ь 6 х<*А- 
xeus x<*Axeuei,. eari. бе xa\ yevos aetoO - Hesych. 'бесчув
ственный (как камень) Кронос, небо, или железо, на кото>- 
ром куе* кузнец (наковальня); есть еще вид орла'. ’Ахуо- 
vt6ns*S Xdpuv. xa\, о 0upav<5s. 'Axyovos yap xaCs. - Hesych. 
'Акмонид. XagoH и Уран, ибо сын Акмона'. Видимо, к фриг. 
*актоп, *актип? ср. др.—инд. &&тап- 'небо', собств. 'небо 
как каменный свод'; в представлениях индоевропейцев небо 
было каменным сводом, об этом см. Reichelt, if, 32, 23-57» 
авест. asman- 'камень', лит. актио, -ens 'камень', лит. af- 
muo, лтш. asmens, PI., m. 'острие', спав, шит, еуоск. камень.

Akrisias Nom. propr. div.
’Axptooas*Kpdvos, жара Фри£ov 'Кронос (- главный бог 

старшего поколения божеств. - А в т .) у фригийцев' П. Креч
мер связывал с греч. dxpa 'вершина' и сравнивал с эпите
том Зевса £ntfxpos (CM. Miscellanea Academica Berolinensia 
II°/1,1950, 173sq.) аналогично W.v. Brandenstein, RE XI, 
409; A. Fick, BB 29, 239» H. Frisk, GEW, 60. Основа 
общеиндоевропейская и встречается почти во всех ветвях и.-е. 
семьи. Axptoios Nom. propr. хорошо известно в континенталь
ной греческой мифологии (царь Аргоса).

*akristis Nom., akristin Асс. Nom. Subst. Fem.
axpio xt v * xA ex тр t av * аАет p Сба. Ф ptfyes . - Hesych. 'axpoaxty



(Асс. Sg. Fem.) ...мололыцицу (муки) (называют) фригийцы'. 
Р. Гусмани (r i l , 9 2, 3, 851) принимает конъектуру Лебека 
xeiTptav вместо xXeitTpoav Cod. маге. - Возможна связь с 
предыдущим корнем + суф. -st- (ср. под ’Аубиатог). Конъек
тура испорченного места в глоссе мало помогает установле
нию первоначального значения фригийского слова. Корень и.-е.

- корневой вариант к обычному *gw$H-, откуда лит. 
girna, ст.-слав, жръны, др.-инд. grkvan, ирл. Ьго, кимр. 
Ьгеиап 'жернов, зернотерка'.

argwitas(?), arzwitas(?) 'ламия' букв.: 'знаклций/ая
серебро'?
apyuCtos" Tnv Xd!vn,av. *puyes. Hesych. 'Ламию. Фригийцы' 

(Ламией называлась мифическая женщина-змея). Haas. - p s ,
156 указывает на явную ошибку - слово стоит не на месте в 
алфавите - под аре-. Кроме того, перевод в Асс. Sg. Fem, 
а глосса - в Асс. Pl.(?) Fem. Однако эмендация трудна. Ес
ли допустить чтение arwitas, т.к. у Гесихия у часто стоит 
вместо вышедшей из орфографии его времени "дигаммы", то 
как объяснить присутствие о? Поэтому лучше эмендировать с. 
Судя по структуре слова, это явное словосложение из агд- 
(< *Hggwh~) или arz (< *Hgp'h~) и 'знать' или 'ви
деть '. Поскольку змеевидные чудовища нередко в фольклоре 
стерегут клады, можно попытаться возвести первую часть сло
восложения к др.-инд. rajatam, др.-иранск. ЭгаzatBm, лат. 
argentum, ирл. argat, корн, argant, арм. arcath 'серебро' 
(ср. греч. dpyupos).

(h)arman 'сражение'
... то apycSv, о 0ti|ja£vei t o v  nrfXeyov. тр t Q v Фриу5^ 6 i,a- 

XdxTip, us фпоь ПаЛоу^бпЕ toTOpuxds Etym. Magnum (s.v. apyd- 
т е ю м  pdXos) 'траурная (собств. 'колесничная') песнь')
" ...тЪ apuav означает сражение на языке фригийцев, как го
ворит историк Паламед". Р. Гусмани ril, 92, 851 рассматри
вает &pudv как образование -pev < / -тп- и сравнивает с 
др.-инд. sarati 'состязается, соперничает', лат. соп-сигг- 
еге. По Гусмани, фригийское ipudv < *serwjj-. Однако реф
лекс е > а (также как и о > а, при этимологии из и.-е. *psor- 
т- 1 ) нехарактерен для фригийского, соп-curr-ere сюда от
носиться также не может, так как лат. с- ? фриг. 0 // Л-.
В глоссе, видимо, ошибка под влиянием греч. аруа 'боевая 
колесница' - слово, которое здесь рассматривает Etym. Mag
num. Напротив, В. Бэнэцяну (reie, 3, 138) считал слово Spua 
малоазийским (не обязательно фригийским) заимствованием в 
греческом. Другие попытки объяснения его см. н. Frisk, gew, 
s.v. Реконструкция spiritus азрег во фригийском слове ка
жется неосновательной, так как нет пока доказательств су
ществования фонемы /*h / во фригийском, и в оригинальных 
фригийских текстах обозначения для нее нет; вероятно, опять 
таки влияние греческого слова. Если написание через а пра
вильно, то ср. др.-инд. а гт-Щ^Ь'разрушение, развалины', 
Mayrhofer, AEW, s.v.



attagos Nom. Subst. S g . 'козел' he-goat, male
hirquos Phryges suis attagos elocutionibus nuncupant 

inde Attis nomen ut sortiretur effluxit. Arnob. adv. Na
tiones v, б. 'На своем языке фригийцы называют козла atta
gos, и отсюда, как кажется, произошло имя Аттис'.

& x x t i y <5s " x p t f y o s  " Х и х о а  x l s  x D v  A p p e v a i v *  -  Eustath. Comm, 
ad odyss. ix, 222 • - 'козел', некий возраст самцов (или: 
'мужчин'); а > ё на греческой почве! Р. Гусмани (ril, 1958, 
85 2) допускает древнеанатолийское»происхождение слова. (V.Pi- 
sani, Paleontologia linguistica, 22; О. Haas, PS, 139, 158
159 дают весьма натянутые объяснения). - Возможно, связа
но с attas 'отец'? Можно здесь видеть также отглагольное 
имя-эпитет, с приставкой at- (?) и корнем типа *d/.tag(w)h- 

Возможно, что i этим же корнем связано греческое 
(фессалийское) x d y o s  'предводитель, вождь', которое Бьерк 
и Мейе считали в греческом заимствованием (см. н. Frisk, 
gew) . Ср. также имя личное Mc xvns  T a y a  из Восточной Фригии 
(МАМА I, И З ) ,  L . Zgusta. - KIPN, 482.

attala/e Nom. Adj.(?) Fem.
AxxdfXn' papuCts Фриушу - Hesych. '... согласно фри

гийцам'. Предполагалась конъектура <popu?i-s (vessius Bot- 
ticher Aric. p. 34 coll. gi. 8184) 'пятно* нечто пачкаю
щее'. - с  известным македонским Nom. propr. 'AxxaXos от 
dxxa 'отец'?, видимо не связано. Окончание п ,надо налагать, 
грецизировано.

azena Асс. PI. tantum Neutri 'бороду beard'
azenu Nom./Асс. S g . (!) Neutri 'челюсти jaws'
aceva ’ ituyuva ’ $puyes Hesych. 'бороду фригийцы'. Асс. PI. 

tantum Neutri (Nom. &cnv?). Окончание Асс. Sg. и.-е. 
должно было бы дать фриг. -ап Agevou’ yeveuOvxa Hesych. 'под
бородок' (в греч. Neutrum). A. Fick. (Spracheinh., 411) пра
вильно связывает его с и.-е. *д'еп- 'подбородок, борода', 
греч. yevecdJs 'борода, подбородок, щека', лат. депа 'щека', 
др.-исл. kinn 'щека', нем. Kinn 'подбородок', др.-ирл. gi- 
(и)п 'рот', кимр. дел 'щека, подбородок' и т.д.? с вариан
том корня с детерминативом -и/-ец например, в др.-иранск. 
zапи-, др.-инд. hanи- 'челюсть', в греч. ycvue 'щека, ниж
няя челюсть (животного)'; видоизменено в арм. cnaut (с де
терминативом -(d)dh-). Ср. также в балтийских и древнема
кедонском (iew, 381), &- представляет собой приставку-, не 
меняющую сёмантики слова, широко распространенную в индо
иранских языках и реже в других, напр., др.-иранск. zina- 
vant- // azinavant- 'внимательный', EaytJpxooi, || ’Aoaydp- 
xi-оi, иранское племя, греч. ачефойд 'двоюродный брат' при 
v£ito6 es 'потомки', лат. nepotes 'внуки'.

*bagaios Nom. Subst. Masc.
BayaCos’S udJxauos Zeus Фроуоод Ueyas, noXus, xax^S - 

Hesych. 'безумный. Зевс фригийский'. Конъектура К. Латте: 
последние три слова - 'большой, многий, быстрый' - ошибоч



но попали от близкой по месту глоссы BaAatov ‘ у£уа, коАи, ot,
тах<5 A. Torp. - IF V, 193-194 И P. Kretschmer, Einleit., 

198-199 сопоставляют с Zeus *nywvatos в Додоие (Эпир), от 
ФПУ<*5, ipa-yrfs 'дуб' < и.-е. *bhag- 'дуб, бук', в лат., греч., 
герм. (см. н. Frisk. - gew, 1008). Эта этимология малове
роятна, т.к. и.-е. *д нормально > фриг. к/ впрочем и др.- 
верх.-нем. buohha- дает нерегулярное соответствие. Объяс
нение от и.-ё. *ЪЪад- 'наделять' через др.-иранск. Ьада- 
'бог', причем *Ьадауа- означало бы 'божий, божественный', 
'одержимей' может относиться только к первой части глоссы 
у Гесихия. R. Schmitt, Sprache 9, 44 исправляет на BaAaCos, 
см. ниже. Этимология La Plana (Studi ling. alb. I, 102): 
алб. bung 'род дуба', арм. bun 'ствол дерева', очевидно, 
неприемлема. Несомненно, в дошедшем тексте Гесихия смеша
ны две или даже три записи: 1) Bayatos’5 ucStolos - ’ВауаС- 
os - безумный', 2) BayaCos‘Zeus *prfytos и 3) Bayatos или 
BaAaCos*£ V^yas, koAi5s» xaxris 'BoAatos - большой, многий, 
быстрый'. Отметим, что рядом у Гесихия Вауа£а• уатаиа.Аиоии- 
pdtns 'безумная. Лисикрат' - т.е. слово употреблено в этом 
смысле у греческого автора. Поэтому для фригийского суще
ственна лишь вторая глосса "Зевс фригийский". Слово - за
имствованное, так как иначе предполагало бы и.-е. корень 
*bhagwh~, между тем индоевропейские корни не могут начи
наться и кончаться на звонкий взрывной придыхательный. По
жалуй, единственный возможный источник заимствования - 
древнеиранский (мидийский или персидский) язык; др.-иранск. 
Ьада- 'бог', bag а- 'надел, имущество' (например, в арамей
ских документах Аршама из Египта) bagaja- 'божественный'.

*balaios(?) Nom. Subst. Masc. 'большой, многий, быст
рый'

Эпитет Зевса (?). Реконструкция Рюдигера ШМитта, вм„ Ьа- 
gaiosf комментарий см. под bagaios. И.-е. *bhal~, откуда 
может быть греч. iprfXos 'шишка шлема' и др.-исл. fal-r 'втул
ка наконечника копья'; вероятно корневой вариант и.-е. *bal- 
откуда др.-инд. Ьл1ат 'сила, крепость' и н.-нем. pal 'креп
кий'. Ст.-слав. БОЛИИ, русск. большой может происходит от 
любого из этйх двух корней. К корню см. также ниже в.v. 
b a l (1)еп, но против реконструкции Р. Шлитта говорит нали
чие во фригийском слова *bagos, явно заимствованного из 
иранского, CM. A:BAGUN.

bal(l)en Voc.. Subst. Masc. 'царь'.
BaA [a3i?v. BjiolAeiJs • *puyоотl - Hesych. 'Царь по-фригий

СКи' - ot кара тф ЕофомАet xocy£ves "tw BaAAtfv" Adyovies 
"tw BaatAeO" Adyouot Фриуьат£ - Sext. Empiric. Ilpbs ua$nya- 
TLMOiJs, 313) 'у Софокла пастухи, говоря "о в a A A v " гово
рят "о царь!" по-Фригийски". - BaAAnv BapBaptxffis о Baat- 
Ae{>s А^’уетаи Ei^optuv бе фпоь 9oupbiov eZvai ttiv 6baAexxov - 
Schol. ad Eschyl. Pers. 657 "BaAAnv по-варварски произно
сится (слово) "царь", а Эвфорион говорит, что это на фу- 
рийском.^диалекте' (Фурии - греческая колония в Сицилии) - 
BaAnv "6> BaaiAeu" катЬ OoupCuv yAuaaav - Demetr. Tricl.



(Schol.) "BaXrfv (значит) " о царь!" на языке фурийцев'. - 
BaXXnvAtov * 3pos * Baai-Xi,xov 5pos - Pseudo-Plutarch. "Ilepl жо- 
xduuv, xii, 3-4 'гора BaXXnvatov - царская гора' (во Фри
гии) - Фригийское1или сикульское слово? Во всяком случае, 
оно проникло в греческий не позже v в. до н.э. Убедитель
ных этимологий нет. Если слово - фригийское, то оно имеет 
значение для установления форм звательного падежа. Ср. вы
ше b a l a i o s и у Гесихия - без указания языка или народа - 
глоссу BaXaodv"y£ya, itoXtf.oo бе xaxv5 'велико, много, быст
ро' (см. также Bayatos). Возможно, что с ним связана фра
кийская глосса BaXov xbv uctov BpSxes - Etym. Magnum
'Диониса (так называют) фракийцы', d. Detschew, Die trtta- 
kischen Sprachreste, 41. К корню см. * b a laios, вероятно, 
из * b h a l - i e - n ~ .

bambalon rtom. Subst. Neutri "половой член, penis
BdtyBoXov* tydx i o v  . m V  t o  atfioCov. Jptfyes Hesych. "ги- 

матий а также половой член. Фригийцы". Помета "Фригийцы", 
очевидно, относится только ко второму переводу, тем более, 
что у Гесихия же рядом стоит BciyBaXa. xeiuepiva tydxoa 'зим
ние плащи'. Связывалось интерпретаторами с и.-е. *nobh- 
'пупок', что маловероятно. Распространено сравнив с греч. 
6yq>aXrfs 'пуп'. Прочие сопоставления семантически и вовсе 
не убедительны. Вероятно, арготическое экспрессивное сло
вечко с редупликацией типа * b h a l - b h a l - , ср. греч. qiaXXds. 
Ср. у того же Гесихия другую глоссу BaBaXov' atSoCov. По
разительное совпадение по форме и близость в семантике фри
гийское слово обнаруживает с рядом балтийских лексем, ср. 
лит. Ъ Ь т Ъ а 'пуп', b a m b a l a s 'колокол', b a m b l y s 'пузан', лтш; 
ba m b a l s ,  b a m b a l i s , bambale, Топоров, ПЯ, 1, 190-191. Фри
гийская параллель в словаре В.Н. Топорова отсутствует. Че
редование m/mb/b распространено в ряде индоевропейских язы
ков, в том числе и в палеобалканских языках (особенно во 
фракийском), а также в албанском. См. об этом p. Kretsch- 
mer. Einleit., 236-237; С. Poghirc. L'alternance m/mb/b 
en Thrace et en Albanaise. LB, 6 , 1963, p. 97-100.

bedu Nom. Neutri 'сосуд vessel ...(источник? spring?...)'
Be6\j yev yap xo\5s Фр^уад xo ибшр Фло;! xaXeCv xa&a xaY 

Opqeus. "xai Веби vuy(pcfu>v xaxaXe LBexai, iyXaov ■ ибшр". aXXa 
xaX 6 dJxriS Aouiv oyouus q>acvexat у pc£<pii)v' "xai, Веби XaBuv
xaxa x e l p Siv xaxaxe'oo---" - Clement. Alex., Stromata V;
viii, 46-47 'ибо Веби же, говорят, фригийцы называют воду, 
и, согласно Орфею (речь, очевидно, идет о поэте Орфее, ко
торому ошибочно приписывались различные поэмы. - А в т . ) "и 
Веби нимф струит светлую воду", но и жрец Дион то же самое 
указывает, когда пишет "и в£би несущий в руках” '. Эта глос
са вызвала множество предположений, смысл которых сводит
ся к попыткам связать ее с и.-е. *yed3(r) 'вода'. Но если 
передача - в глоссе, а не в эпиграфике - фриг. w как в 
быть может и возможна, то неясна причина сохранения *d 
вместо перехода в t. Марстрандер (Norsk Tidskrift for Sprog- 
videnskap, II, 301), Кречмер (RIEt. Bale. I, 385), Сольм-



сен (k z , xxxiv, 71) ищут македонские или фрако-вифинские 
связи; иначе P. Kretschmer. - Einleit. 225. См. также D.Det
schew. Die thrakischen Sprachreste, 46, 165, D.. Defiev. -
Glotta, XVI, 280-285; Russu. - ltd, 93, В. Георгиев. Тра
кийският език, 74 и т.д. По Дечеву, - эту глоссу надо рас
сматривать как теоним, ср. Д. Дечев, Веби като тракофри
гийско божество. - Годишник на Софийск. университет. Ист.- 
филол. фак. XIX, (1923), 1-11. Без суффикса *-г ср. слав.
вода, арм. get 'река' (iew, 79).

bekos Nom. Subst. Masc. '(ломоть) хлеба'
Bekos‘apios Jn 5блто£.] ФриуеЕ - Hesych. 'хлеб или

аВптод . Фригийцы' - о TayvinTtxos Eituvdctveio ot tlves avd- 
piiitoov В £ н о s ti, xaXeduatv, nuvdavdyEvos 6 £ euplohe Ф p и у a s 
xocXe'ovtois tov apxov - Herod. II, 2. 'Когда Псамметих услы
шал это слово, то велел расспросить, какие люди и что на
зывают словом Вех os и узнал, что так называют хлеб фригий
цы '. Ku7tpiJa>v Be'xos Ф ay о ua i, xayadouotov itupdv - Hipponact. 
frg. 80 Bergk, fr. 75 Diehl 'едят B£xos киприотов и пшени
цу аматунцев' (n b Be xos несклоняемо, как иноязычная глос
са) . Ср. в эпиграфике Bexos - в 86. Общепринятая этимоло
гия от и.-е. *bhdg-/*bhog- 'печь', нем. Ьаскеп, греч. фшуи, 
A. Fick. - ВВ XXIX, 238 ( R . Gusmani. - RIL, 92, 1958, 857 (
о. Haas. - p s , 160. Р. Гусмани сопоставляет с ним также
ВЕКА из надписи, найденной на о. Самофракии, в целом'не
понятной - фракийской, "пеласгической" или же "этрускоид- 
ной" (?) см. выше, против чего о. Haas. - p s , 139. Эта эти
мология не вполне удовлетворительна со стороны огласовки, 
ожидалось бы *bakos или *bukos. Другая-предложенная этимо
логия (Marstrander, Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap, II, 
299; Torp. - ВВ XXVII, 286; IEW, 114-115 И д р .) ОТ И.-е. 
*bhe(-n-)g- 'разбивать, ломать', ср. арм. Ьекапет 'ломаю', 
Ьек 'разломанный' (ср. русск. ломоть), несколько менее убе
дительна с семантической стороны, но безупречна со сторо
ны фонологических рефлексов. Форма фригийского имени не 
вызывает особых сомнений: это имя результата действия с 
огласовкой *е корня, вероятно первоначально прилагатель
ное. Правильным следует считать ударение Be'xos11*.

belt? 'болото'
В е X тл ' хш Р ьо v ФpuYl-otxdv- Hesych. 'Belt?, фригийская мест

ность ' . К. Латте в новом издании словаря Гесихия т. I (1953), 
стр. 3 2 3  отмечает как более ранний источник глоссы - сло
варь Диогениана. Ф. Креватин (kz, 8 7/2 (1973), стр. 207
2 1 4 )  считает фриг. слово географической характеристикой 
местности и сравнивает с праслав. *bolto 'болото', ст.-слав. 
БЛАТО ’xJpvn’, русск. болото, чешек, blato 'то же', алб. 
bait's 'грязь', 'тина', 'ил', румын, (субстрат.) bait# 'бо-

14 Ср. еще Bexds'avdnxos - Hesych. 'непонятливый'. Фригий
ская принадлежность сомнительна. Ср. выше Bexos л аВл- 
т о s. Ср. Pisani V. Paideia, 13 (1958), 397.



лото', 'стоячая вода', фрак, топоним ДеВёХтод. С точки зре
ния этимологии следует исходить для фриг. непосредственно 
из и.-е. *bhel- 'белый, светлый', ср. лит. b&ltas 'белый', 
но bala 'болото', греч. qmXds'Aeuxrfs, древнебалкан. bali- 
оs 'пестрый, с белыми пятнами' (см. гл. "Фракийский язык" 
s.v.). Семантическая связь значений 'белый' и 'болото' на 
материале балтийских и славянских языков была доказана Фор
тунатовым (AfsiPh iv, 579). Фриг. belt?, как и слав. *bol- 
to, древнебалк. *balta, лит. b&ltas по форме субстантиви
рованные прилагательные. Окончание -п во фриг. глоссе, по- 
видимому, грецизация. Подробно о названии болота в славян
ских и др. индоевропейских языках см. ЭССЯ, 2 (1975), стр. 179
182; см. также Топоров, ПЯ, I, с. 189-190.

*Bennis Nom., Bennei Dat. Nom. propr. div.
A u  BpovxiivTi мои, B e w e L  MAMA, v, 176 'Зевсу Громоверж

цу И Бенну(?)'. Mtivl [e]uxnv [ха] и B eyve[bJ МАМА, V, 210 
'Мену обет и Бенну'. Надпись сильно повреждена. Ср. Bevios 
Nom. Sg. Nom. Propr. (Adj.) 'принадлежащий Беннису' гре
ческой надписи из Фригии на стеле с изображением мужской 
и женской фигур наверху. Существенно то, что надпись со
провождается фригийским текстом, см. В 103: [AiipJ Еобп- 
рСu)v Мара £аитО J3v?J х е  (t)J laoToO oovBi ш Мауул £"хе ’AhJ
ituj) абеАрф qn-XoatopyLas [eve]xev хе Mayas хе Bevloe to[Cs3 (саи] tSv 
YOv e Eolv < y>vrfyns X^P [Iv]- [>os] oeyov tl xvooyavt x fix] |
fov а-] В e p e т | u Cel • О  »apxavio [.] L* •!] У TL f.... ] ai La
TLTuxyEvos | [elt]ou MAMA, VII, 214 (Dur§ut). O. Haas. - Ac
ta Antigua, x v i i i , 1-2, 56 приводит в греческом контексте 
Nom. propria, образованные от того же теонима, в трех дру
гих разных формах: о outos ExvJyvos xal е [т] и ЕиихатаХЕСяш 
xf) xuiyri (6nv). р: ex idxoo yeovEa&ai, Bevvos Aei- хаХ[а]уа- 
©lu> и к е р xapnSv - J. Zingerle, Anzeriger., Hien, 1923, 15 
(Antiochia Pisidiae); xa^PE yaxap EadXds ndtpns *p<5yos ev- 
$a6e v if e l naxpls eу  ̂ Bevveue хл XdvBavE nXnai'o xapitous - 
MAMA I, 390 (город Мидаса). uos Avnp Bev-vev АуибЕа бшуа- 
xav | lvu Euy^voos E\Jpou yEyaXr^xopos ayXa|os u l ( 5 s  (O. Haas, 
PS , 1 25 83: GSzlu) .

o. Haas, PS, 160; id. aa, 56 - ошибочно! - возводит всю 
группу слов к и.-е. *gwhen~; убедительнее w. Dressier, "Spra- 
che", xvi, l, 41, который предлагает другую этимологию 
*bhds-n-los 'сияющий, сверкающий'; Ср. фрак. Benn- (DeSev, 
ьв, 2, 170). Он же, ссылаясь на JI. Вейсгербера и др., ука
зывает также на вероятность кельтского (галатского) источ
ника. Все попытки объяснения мало убедительны. Основа Ben
in )- представлена почти во всех палеобалканских языках. По
мимо фрак, этнонимов Beni, Be w o Co l , Bevvdotoi., ср. иллир,. 
Nomeditus Benni, Nom. p r . мессапск. benna, bennarihi, В.П.Не- 
рознак, Малоазийские и палеобалканские ономастические изо
глоссы, 97.



Bepext5v6aL' 6aCyove's xuves fxai, рбубои} - Hesych. 'некие 
духи' и круги (магические?). Bepexrivxao «puyBv т- ye'vos. 
xai, icptfxepov Be p e x u v n a  n Фриуоа xcu, aiXos Bepexuvxuos - 
Hesych. 'Род у фригийцев, а раньше - Bepexuvxua - это (бы
ла) Фригия, также берекинтийская свирель'. Bepe'xuvxa 6<р>- 
<fti0v ‘*p\5yi,0v aiXdv. EopoxXfis Hesych. 'Звуки Bepe'xuvxa.
Фригийскую свирель у Софокла пастухи (называют). Bepexuv- 
xJas “Jvepos ouxuis xaXotfyevos - Hesych. 'Ветер так назы
вают' .

Все эти глоссы относятся к названию племени, или одно
го из (?) фригийских племен, а также соответственной об
ласти и дующего оттуда ветра. От этнонима, влроятно, обра
зовано и название музыкального инструмента, изобретение ко
торого античная традиция приписывает фригийцам. Ср. также 
Bep^xuvxos, yevuxfi xfjs ei)9euas Appnxou, есть бе ittfXus Фри- 
ytas.xou, fi х^Р“ Bepexuvx Ja. ?iv yap tls Bepexuvxns, ау'оЪ fj 
Bepe>tuvxJa x^P“ * Л  xo fedvi-xbv Bepexovxat &ya>q>uva>s - Steph. 
Byz. 163. "родительный падеж от неизвестного именительно
го. Есть фригийский город. И страна Bepexuvxoa, ибо был 
некий BepexvJvxns, от которого страна BepexuvxCa, а также 
этникон Bepextfvxau сходно звучаще". К названию ветра ср. 
параллели от фракийского этнонима 6 p<ix£ois ig. 14, 1 3 0 8  
Bpnoxoos 6op£ns, Apoll. Rhod, 1, 214, Aveyouauv epni-xCous» 
Apoll. Rhod., I, 954; ni5xva 0pni-x£ou Bope'ou ve?ea, Hesiod. 
Op. 533. Ср. также Bepexrivdi-ov, гора во Фригии, и Bepexuv- 
dog, гора на Крите. Большинство предложенных этимологий 
связывают всю группу с корнем *ъ$к- (N. Jokl, ERL, х, 145): 
слав. Ъгк 'демон', сербохорв. brkati 'мешать, путать'. Од
нако этот корень должен был бы дать *bark~, а при огласов
ке и.-е. *Ъегк~, *Ьогк- сохраниться в этой форме. Ср. В.Ге
оргиев. Трак, език^ 75*; I. Russu. - LTD, 94; V. Machek. 
EtymologickJ slovnik jazyka 6eskfeho a slovensk£ho, Praha,
1957, 43 ; R. Gusmani. RIL, 92, (1958), 858-59; H. R u g e . -
re x x ,  8 2 0 ,  o .  Haas. - ps, 1 6 0 .  Возможно дофригийское про
исхождение. Вероятно, образовано от одного из и.-е. *bher- 
(Э)д- ср. общеслав. *Ъегдй~, русск. берег, корневого ва
рианта более распространенного и.-е. *bherg'h- 'гора, вы
сота '.

hrekun Subst. Masc. Асс.; leg. wrekun ?
3p£xuv’xov Bp£xuvxa, xov, Bpoya.Bpoyes yep ot *p\5yes - 

Hesych. '3p£xov, Брекинта, Брига (вин.п.). Ибо бриги, это 
фригийцы'. Последнее положение заимствовано безусловно у 
Геродота, см. ниже. Большинство интерпретаторов так или 
иначе связывают его с Bepextfvxai,. Так, например Р. Гусма
ни считает его Nom. от Bpexuvx- - форма с анаптиксой от 
глоссы Bepcxuvxa (r i l , 92, 857-58). Предположение Гусмани

Форма Bepexuv6au, очевидно, - результат ассимиляции, 
BepexJvdos - результат аналогии с (до)греческими топо
нимами на -vft-.



об упрощении группы -nt- > -л- подкрепляется оригинальным 
фригийским материалом. Однако же если Bp£xuv - Accus., то 
здесь это не причастие на -ил < *-on~t-s~, так как Асси- 
sativus ожидался бы на -untan- (если только не видеть здесь 
грецизм), а какое-то существительное II или ш  склонения 
с основой *Врек~. Тогда вполне вероятно сопоставление Вре- 
h u v  masc. Aacus. со старофриг. wrekun (см.), но в таком 
случае нужно полностью отказаться от сопоставления этого 
слова с греческим этнонимом для фригийцев Фр\5уе$ (PhrQ- 
ges). Сопоставление его с Nom. propr.•фригийца Форкиса: 
'Фбрхи$ о5 Фр\5уо£ ?Sye яя\ ’Aoxdvtos . . . 1 - II. В 862 (Kret
schmer. - Einl. 229) неубедительно. Если же Bp^xuv - Nom., 
и ТОЛЬКО tov Bp£xuvxo - Accus., ТО перед нами Part. Praes. 
Act. от глагола *Ьгек- или xwrek-/ о значении его в данном 
случае вряд ли можно судить.

* b r i g / k e s {?) Nom. PI. Masc. название племени ethnicon.
В p оу es. См. цитату из Гесихия под Ьгекип. У него же: 

BpJyes’ot pev'Фр\5уеь "ot. бе BapBapoi'ot бе ооЛоьхьатоиГ. ’ 16- 
Bas бе uito Au 6GSv (aio )фаиverau Вроуа A£yeo6cti, tov ёЛеиЭе- 
pov 'фригийцы; варвары; говорящие с ошибками; Иобант же 
указывает, что согласно лидийцам Вр£уа (Асс.! - Авт.) на
зывают свободного', ot бе Фр\3уе£» i> Maxe66ves X^youau, ёха- 
X£ovto Bptfyes XP^vov ooov EupuicTf lol edvxes aiJvouxoc fiaav 
Махеббао veTaBtfvxes 6e es ttiv ’Ao^nv ара тр x<**PTi »аг то 
ouvoya yex^BaXovfis *p^yas] Herod. VII, 73 'как говорят 
македоняне, пока фригийцы жили по соседству с ними в Евро
пе, они назывались бригами; а после того как они пересе
лились в Азию, то вместе с переменой местопребывания из
менили и свое имя на фригийцев'.

Ни из чего не видно, чтобы *pv3yes или Bpoyes действи
тельно были бы самоназваниями фригийцев, а не названиями, 
которые давали им соседи или названием отдельной племен
ной группы. Если принимать буквально сообщение информато
ров Геродота о том, что фригийцы на Балканском полуостро
ве до переселения их в Малую Азию назывались Bpuyes, а в 
Малой Азии с т е ш и  называться Фриуег, то следовало бы пред
положить развитие *b(h) > pb (и i > и) во фригийском, что 
заведомо не имело места. Поэтому Сольмсен (kz xxxiv, 46) 
и Кречмер (Einleit. 229) считали, что Bpuyes- - Фригийский 
или дофригийский термин, а Фр\5уее есть собственно гречес
кое наименование фригийского народа, где ф (ph) передает 
дофригийское *bh, аде не перешедшее в Ъ, откуда следует, 
что термин ®pi5yes восходит ко времени чрезвычайно ранних 
контактов греков с фригийцами, тем более, что рефлекс и.-е. 
*bh > Ъ является еще фригийско-фракийско-армянской изо
глоссой. Столь давние и ненарушенные (I) контакты весьма 
маловероятны, и странно, что несмотря на миграцию и несом- 
неншле племенные смешения греки могли все время сохранять 
это же древнее обозначение за одним и тем же народом фри
гийцев. К тому же эта гипотеза противоречит прямому ука
занию Геродота о позднем происхождении этнонима Фриуе$. 
Далее, если мы допустим, что этноним BpuxaC, Bptfxes» Ври-



meCs» Bpuxnooi. Steph. Byz. 187, 11 относится сюда же, то 
мы должны предположить первоначальную форму термина *bhru/~ 
ig- > фриг• *btu/ik- (ибо и.-е. *д > фриг. к), а стало 
быть и термин Bpoyes уже не может быть собственно фригий
ским. Впрочем, этого ведь не утверждает и Геродот, ссылаю
щийся на македонцев16! Наконец, сомнения вызывает немоти
вированное чередование i/u (BpiJyes || Фр\3уе£, Врбиас).

Здесь следует обратить внимание на то, что * В р ь С > Асс. 
броуа оказывается лидийским социальным термином ("свобод
ный"; с р .  эволюцию семантики таких терминов как Агуа-, с 
одной стороны, и франц. franc, fran<jais - с другой) . Тео
ретически социальный термин-лид. brig- (или *fri/ug~, так 
как в самом лидийском языке наблюдается, - может быть, (по 
диалектам?) - чередование b-//f~, а возможно, и -д-//-к~) 
мог бы быть хетто-анатолийским (ср. также АеАеу- 'закаба
ленный местный житель в карии' из хеттско-хурритского 1U- 
lafrhi- ) , однако в древних хетто-анатолийских языках - хет- 
тскбм и лувийском - такой термин неизвестен. Поэтому мож
но предположить, что этот термин в лидийский попал из Фри
гийского (ср. франц. franc 'свободный' - воспоминания о 
времени, когда только завоеватели племени франков были пол
ноправными) , а из лидийского или другого позднего хетто
анатолийского - в греческий, чем и объясняется форма тер
мина Фр\5уед.

da(w)os Nom. S g . Masc. 'волк'
6do s ’q>S>s, 656a.лир, <рЛб£, <p dyyo s , auyrf. x ou, uno Ф p иуйv
AvJxos Hesych. 'свет, факел, огонь, пламя, сияние, рас

свет; а у фригийцев волк'. - Общепринятая этимология от 
и.-е. *(ЗЛац- 'давить, душить, сжимать', - корень, извест
ный в индоиранском, славянском, греческом (у Гесихия ред
кое слово SaOvov’&np£ov 'зверь'), латинском (Faunus с пер
воначальным значением 'волк') палебалканск. (иллир. baunus 
'волк') и Kav-6auX- 'собакодав' Nom. propr. героя-эпонима 
династии или божества в Лидии; однако вероятно не хетто- 
лувийское, а фригийское происхождение.

На это, как нам кажется, указывает формант Part. Activi- 
-1-, нехарактерный для хетто-анатолийских языков в этом 
значении. Ср., однако, в лидийском Зр. Sg. et PI. Praete-

16 Ср. Врихоарата ‘ opxnoos Фриуьахт^ Hesych. 'фригийская 
пляска'. - Возможны две этимологии: 1) к слав. *Ь$к- 
'брыкать, подлетать' и т.п. ср. V. Machek. - es£s, 43; 
Русск. брыкать, однако, вероятно, из *bru/*bri+k- (суф. 
не общеиндоевропейский!), ср. еще лит. bri&ukSt, br6k£t 
'хвать, шлеп', 'быстро схватить, хлопнуть', 2) От этно
нима Bpuyes. Первая маловероятна (ожидалось бы *park-l) 
ср. также под berekuntai. По Р. Гусмани (RIL, 92 (1958), 
860) Врьмсора, собственно, 'дело бригов'. Ср. "цыганоч
ка", "лезгинка", "русская". Заметим, что в целом само 
слово - не фригийское (ожидалось бы окончание - yav!), 
а греческое, но образованное, возможно, от фригийского 
*brik/g- .



riti и, возможно, Participium на -1, видимо, как вторичные 
формы. Однако во фригийском вместо *кап-г ожидалось бы *san-/ 
CM. ниже ПОД kanes. Kretschmer, Einleit., 221; Krahe, Die 
Sprache der Illyrier, I, Wiesbaden, 1955, 7 0 ;  Detschew. - 
TSR, 116-117; Gusmani. - RIL, 862; Pokorny. - IEW, s.v. 
*dhau-.

Что. же касается первой части греческого перевода, то он 
никак не связан с фригийской глоссой и относится к греч.
6<Jos 'Факел' от глагола боьш 'зажигать'.

dareios Adj(?) masc. Nom. 'хранитель, keeper
AapctOs'uxo nepoSiv o tppdvtyos. unb 6b tpuyQv схтшр" xal 

aoTpaydXuiv 6e xovwv BdXos outus xaXeCtau Hesych. Aapetos - 
имя царя Дарияj др. перс. (dareiwSS. - Авт.) у персов - 
разумный' у фригийцев же - 'хранитель'; а также бросание 
неких костей так называется'. - Случайное совпадение со 
звучанием персидского имени собственного. Вероятно от и.-е. 
*dhS- 'класть', однако форма совершенно неясна.

Gallaros Nom. propr. не фригийское?
rrfXXapos * Фриуоахйч ovopo [кара Adxcoau} Hesych. 'фригий

ское имя'. У лаконцев (спартанцев). Здесь ясно, что Ге- 
сихий - как и другие греческие авторы - иногда употребля
ет выражение "фригийский" в смысле 'негреческий, инозем
ный , варварский'.

gelaros(?) Nom. Sg. Subst. Fem. 'золовка'
y ^ X o p o s *АбеХфоО y u v r f ,  ФриуиатС - Hesych. 'жена брата 

по-фригийски'. Связывается с греч. y r f X u s ,  y a X d c o s ,  лет. glos, 
ст. слав. ЗЪЛЬВА (ср. арм. tal(i-) с нерегулярным рефлек
сом *д'>t вм. *с под влиянием taygr 'деверь'?); общеиндо
европейскую форму трудно реконструировать. Hermann (KZ, L. 
3 0 4 )  предложил для фригийского конъектуру * y e X a F o s .  Одна
ко ожидать дигамму в источнике Гесихия трудно (скорее *уе- 
X a o < u > d s ) .  Не следует ли отказаться от эмендации и предпо
ложить - при греческом происхождении слова - появление -р- 
по аналогии с другими терминами родства, например с *ta(i)~ 
wari/os(?) 'деверь'? На избранном в издании Гесихия ударе
нии не следует слишком основываться (о ненадежности акцен
туации у Гесихия см. Тронский И.М. К вопросу о месте гре
ческого ударения. - Язык и стиль античных писателей, л,
1 9 6 6 ,  с. 1 7 6  и сл.), поэтому предполагалось передвижение 
ударения на конечный слог: *gal6wos > *g3law6s(?) См. Her
mann (kz, l, 3 0 4 ) ,  Solmsen (kz, xxxiv, 48), В. Георгиев, 
Трак, ез., 7 5 .  Попытки объяснить слово как собственно фри- 
^гийское см.: N. Jokl. - ERL, х, 142; s. Rugge. KZ, х х х и ,  
27; н. Pedersen, kz, xxxix, 347. Аргументы P. Гусмани (ril, 
92 (1958.), 861), приводимые им в обоснование перехода и.-е. 
о>а в этом и других фригийских словах, не кажутся нам убе
дительными. При наличии предполагаемой описки в слове (р 
вм. F, или о или и?) нет уверенности в правильности писцо
вой передачи и других букв слова. См. о понятии "фригий
ский" у Гесихия выше под Gallaros. Нужно согласиться с ха



рактеристикой этого слова у Фриска (Frisk g e w , 287) "очень 
ненадежно" (sehr unsicher).

g(l)anos Nom. Sg. Subst. Fem. гиена, hyaena '
Ydvo£'itapd6eLaos.X“ pya.<pffis.auYn.Aeo>i<5TTiS.Aayuri6u>v.n6ovn. 

xau n uai,va, uito Фриушч xai Bo9uv3v Hesych. 'сад (рай), ра
дость, сияние, свет, белизна, блеск^ наслаждение; а также 
гиена у фригийцев и вифинов'. "ov 6е- xaAoOacv ot yev у A tf— 
vov о и 6е uai-vav, eati, yev то ueyeeos оии eAadTov Аииои, 
XaLTnv 6 ’exei- Arist. De anim. hist. p. 594a, 31, 'он же, 
которого одни называют "гланос", а другие "гкена", разме
ром не меньше волка и имеет длинные волосы'. В глоссе Ге- 
сихия явное объединение трех омофонных глосс. Первая часть 
этимологизируется из общеизвестного др.-евр. (и финикий
ского?) gran 'сад, рай' Frisk, GEW, 289, со ссылкой на Lewy, 
Fremdw., 114; вторая, связанная со "светом" - неизвестно
го происхождения. Рассмотрению подлежит только фригийско- 
вифинская глосса; однако, в свете глоссы Аристотеля, сле
дует поставить вопрос, нет ли у Гесихия ошибки. Фриск (gew, 
310) не дает слову yAdEvos этимологии.

ftT6avyaua -  fn  6etvaJ ’AAeSavffipou avej | OTncrev t.O 
[i6tti>J av6p\, aTT^Anv Euyevuaj ulu Aopye||vn Х“ (р^ои) Гбаууа- 
uas yvrfyns evExev MAMA, 589 (9erkes Allandi).

Слово является топонимом, что видно из контекста гре
ческой надписи. По поводу r6av=x$“v см. отсылку Калдера 
Fraser, Trans. Camb Philo 1. Soc. VI, II, J. 91 3 . Достаточ
ных доказательств фригийского характера этого слова не при
ведено. Ср. ряд имен начинающихся с сочетания gd-: Гбаоуа- 
ci.s, Гба(5а, Г баоао а б е В с т u Zgusta. - K1PN, 133. См. также 
Gusmani. - RIL, 92, 1958, 928; Kretschmer. - Glotta, XX,
65; Benveniste, Melanges a J. van Ginneken, 1937, 193; Po-
korny. - IEW, 414-15; Вяч.Вс. Иванов. - ОПАЯС, 27-28.

glurea Nom. S g . Adj. Fem. 'золото, aurum', gluros Nom.
S g . Subst. 'золото, aurum'.
у Aov5pea " xpv5o ea . Фр\5у e s - Hesych. 'золотая, по-фригий

ски'; yAouprfs'XPuarfs - Hesych. 'золото', gluros Nom. Sg . 
Subst. Masc. Во, втором случае глосса не помечена этнйко- 
HOM. Fick, Kflhn-Schleicher.Beitr. VII, 361 сравнил с греч.
XAupds 'зеленый, желтоватый'; Soimsen. - k z x x x i v , 39, 45
4 6 рассматривал фриг. слово как заимствованное из гречес
кого. Против этого справедливо высказался Hermann (kz, 50, 
303) .

От и.-е. *ghlo-ro-, IEW, 430, семантически связано с 
др.-исл. glor 'блеск', glora 'сверкать, искриться', фор
мально с греч. x^^prfs gew, 1104-106. Сохранение заднеязыч
ного обусловлено позицией перед сонантом. *

*gluron Nom. (?) / Асс. Subst. Neutri(?) 'пажить, лу
жайка green, grass-plot.'
у Аш р v * vo у (5 v - Hesych. 'пастбище, выгон'. С фонетичес

кой точки зрения сопоставление безупречно; однако данный 
корень обозначает, несомненно, не только 'золотой, желтый'



но и 'зеленый' цвет и соответствующие существительные. О д  
нако фригийское происхождение глоссы не мзкет быть доказано.

*kikla Nom. Sg . Subst. Fem. ’полярная звеэда(?)'
и с и A n v ’ т n v iSpxTov т о  aaTpov Ф р \ 5 у е 5  -  Hesych. 'Медведи

цу, звезду (так называют) фригийцы'.
Обычное у многих народов название созвездия Большой Мед

ведицы - 'Воз' и т.п.; поэтому связывается с греч. xiJxXos 
'колесо, круг' (Fick. - вв, xxix, 239) для значения 'по
возка' ср. еще др.-слав. КОЛО 'колесо', Р1. КОЛА в смысле 
'повозка' и тох. kukal, тох. В kokal 'повозка'; или же свя
зывается с тем же словом, но в смысле 'полярная звезда', - 
потому что вокруг нее, в представлениях индоевропейцев, 
вращается небосвод (A. Scherer apud Gusmani, Rib 863-864).

Удвоение корня и.-е. *kwel- с сокращением второго члена 
и с компенсаторным удлинением в первом слоге, т.е. форма 
*'kwelkw 1-а вм. *kwel-kwel-a? В этом случае закономерна фри
гийская форма *kikla, Асс. Sg. *kiklan/ конечно, грецизм, 
так как слово, очевидно, взято Гесихием у какого-то гре
ческого автора, употребившего фригийское слово в аккузати
ве. Ср. также Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. - Baltistica, 
vi, (1973).

kimeros Nom. Sg. Subst. Masc. 'разум, желание'
и e p os " voT3s . Ф puye s - Hesych. 'Ум. Фригийцы'. Nous мо

жет также означать 'смысл, мысль, желание, намерение, во
ля'. Fick, Kuhn-Schl^iher, Beitr. VII, 383 сравнил его с 
др.-инд. ciketi, cinoti 'отмечать, замечать', греч. k l v u - 
to's 'разумный'. Против греч. примера выступил Solmsen, K Z , 
xxxiv, 64-65**, предложивший взамен него глоссу из Гесихия 
х Сvuadaь " 1 6etv ’ 6 uavoeCcOai, ’al 6eto9al 'видеть, замышлять, 
испытывать благоговейный страх'. Ошибочно Георгиев, Тр. 
език: 75: блр. с-кумаю 'понимаю', чеш. koumati 'замечать', .
которые заимствованы из германского (Machek. - e s j £s , 228).

Возможно сопоставить с и.-е. *дет- 'хватать, сжимать, 
стеснять; быть в состоянии душевной стесненности' iew 368
69, арм. 6im, Нет 'узда', Smlem 'сжимать', греч. аор. у ev- 
то < *уеу-то 'схватил', uY-yevios "ouXXaBn. EaXau£vL0L - He
sych. 'завязка. Саламинцы'. ап 6-уеуе " ётре Хх е ‘ Kv3iip lo l отта
щил. Киприоты', лат. gumia, дето 'вздыхать, жалеть, опла
кивать', лтш. gumstu, дйтt 'хватать', ст.-слав. ЖЬМ/fc 'жму', 
возможно сюда же алб, г’е 'понимать, улавливать', ze 'ду
ша', z'enet 'ссора', zemer 'сердце' (Haas, PS 166). Ср. так
же Szemer^nyi "Donum Balticum", 1970. Однако семантически 
возведение фригийского слова kimeros к этому корню несколь
ко натянуто; поэтому можно предложить другую этимологию - 
от и.-е. *kweim~: *kwim-r представленного, кажется только 
в германских язьках: исл. hvim 'бегай взгляд', англ. whim 'каприз'.

*korubantes(?) Nom. PI. Part.(?) Masc. 'жрецы Кибелы'
KopuBas, Pi. KopuBavTes (греч.). Жрецы фригийской боги

ни Кибелы, также KupB<ivTes в греческой литературе passim.



В греческом имеется ряд производных см. Frisk. - gew, 923
24. Образовано как ’ABavxeSj AXoBavxes (Е. Schwyzer. - G r . 
G r ., I, 526; P. Chantraine, Formation., 269) Этимология 
неясна. Есть еще x<5puyBos 'высокая прическа' и 'головной 
убор'; сюда же ср. также xris itoi^xuxTis xopuBas и op&oxopu- 
3otvtloi 'острошапочные (саки)', перевод др.-перс. saAa tig- 
raxanda. См. И.М. Дьяконов, История Мидии. Указатель,^s.v. 
По форме может быть Participium; тогда Sg. фриг. *когйЬап. 
Основа, вероятно, составная. См. также очень важную 
работу R. Harris "Korybantes...", Cambridge, 1913, 348
353 .

Kubabos Nom. S g . Subst. Masc. 'бог (в культе Кибелы)'
KuBdBos'9eds - Hesych. "бог" - мужской коррелят богини 

*КиВ“Ва, см. КиВлВл.КиВеХа орл Фриуьад.иои- avxpa.xat 9d- 
Xayot, - Hesych. 'гора во Фригци, а также пещера и лежанки 
в ней'. Речь, видимо, идет о'месте оргий или оракулов с 
помощью сновидений.

КиВ^Вп ’ Л у л т п р  xSv eeQv.xai л ’ АфробСтл . «он. ияоб^иата. 
itapa ’ApxaoLV. n хаи $puyuv пар' о хай 'innrivag фпои’хаи 6 l- 
oaxoupos КиВлхл на1 врл'ьхл Bev6 ov - Hesych. 'мать богов, 
а также Афродита; а также сандалии согласно аркадянам, или 
(У) фригийцев, об этом говорит и Гиппонакт; и Диоскур (?) 
и фракийская Бендида КуВпил (так назывались)'.

КиВлхл’Ma - Hesych. 'богиня Ма'. Возможно диминутив вм. 
Ко В л'В л или * КиВлХл.

КиВ^Хл’л У^тлр тш\> SeEv - Hesych.
Все эти формы восходят к имени богини Kubaba, хорошо 

известной в клинописных текстах (об этом см. выше) на раз
ных языках и восходящей еще к дошумерскому, так называемо
му "банановому" населению. Возможно, что ее мужским паред- 
ром был бог Kube, пользовавшийся почитанием в Ассирии, и, 
вероятно, у хурритов; сама Kubaba почиталась у хурритов со
II тыс. до н.э. (или даже раньше). Через хурритов попала 
к хеттам (написание, но не произношение! - обычно было здесь 
DKu-pa-pa-). Переход -Ъ- > -I-, очевидно, по диссимиляции, 
неизвестно на почве какого языка, но во всяком случае не 
ранее I тыс. до н.э., причем произошел не всюду, ср. греч. 
КоВл'Ва наряду с КиВеХл, и ион. КиВлХл; вероятно, что пе
реход -а- > -е- произошел также не всюду (ср. выше KiJBa- 
Bos!) и е м у , ̂ /очевидно, предшествовал переход -а- > -е-/ в
форме *КиЬёЬа/е имя богини было воспринято вторгшимися вкМалую Азию фригийцами и закономерно дало kubila/e^ см. А
9, 28, что, возможно, указывает на переход *е > i во фри
гийском уже в пределах Малой Азии; греки восприняли имя 
как на стадии КиЬвЬЪ так и на стадии Kubeba/ё - последняя 
форма объяснима, скорее всего, ликийским или карийским по
средством. Отметим, что Гесихий нигде не называет разби
раемые слова собственно фригийскими, хотя речь идет об 
общеизвестном фригийском\ культе; речь идет о греческих сло
вах для фригийских понятий. См. далее:

хиВiВlS* ус» XX оs .хСv a ьб оs - Hesych. 'жрец-евнух; галл, 
кинэд'.



xuBnBIJ'" deopopeC тоt - Hesych. 'одержимым божеством (жен
щинам) ' . •

xvJgnBos'o xaTex<5yevos тли дптр1 tEv SeBv‘§eo<i><5pnTos' 
Xdpoov бе о Aay(|<axnv6 s ev Tfii, прштпь Tnv ’A<ppo6LTnv uuo Фри- 
yuv на1 Au60v KuBnBnv Ae'yeaSai, - Phot, 'посвященный мате
ри богов; одержимый божеством. Харон же из Лампсака в пер
вой (книге говорит, что) Афродита у фригийцев и лидян на
зывается Кибебой'.

Все три слова относятся к тому же культу Кибелы - Куба- 
бы (Реи у греков).

Наконец в одной лидийской надписи это имя засвидетель
ствовано Kufа (v )а (Gusmani, "Kadmos” , VIII, 2 (1969), 158
161 ) .

*kunes(?) Nom. PI. Fem. 'собаки, суки'
opa toovuv x <Л тоито то о v о у а то пир у п то BapBapoxov 

п'тоито уар оите p$6 lov проайфао eaiYv‘EXXnv охр cpuivp tpave- 
роо т' clolv outios вито xaXouvres ®pi5yes.oui>Mp<5v то itapax- 
U'vovTes'xal то ye ибшр xa'o tocs xvJvas каь &XXa itoXXtf - 
Plat., Crat., 410A.

'Взгляни теперь, может быть и это имя "огонь" лир - 
варварское. Ведь эллинской речи приспособить его нелегко, 
к тому же известно что так называют его фригийцы, Лишь не
много изменяя его; точно так же и "вода" ибшр "собаки" at 
xvJves (собств. "суки") и многое другое' (говорит Сократ 
Гермогену), и.-е. *рйг (ср. хеттск. pahhuг) теоретически 
должно было бы дать во фригийском *р(Ь)Ъг ; и.-е. *%ed- 
ог- - вероятно *wetur или *utur. К первому из этих слов 
см. тип В XVII. Сложнее обстоит дело с и.-е. обозначением 
собаки. Здесь сосуществуют по крайней мере две или три и.- 
е. основы: и.-е. *к'и(-%)-, Nom. др.-инд. s(u)vS, др.-иранск. 
spa (dimin. spaka-) , лит. ка6, русск^ сука (праформа неяс
на), греч. xoBv, ирл. ей; и.-е. *к'ап- др.-инд. kunah - 
Gen. др.-иранск. siino, лит. iuns, греч. xuvrfs» ирл. con 
(< *kunos), Nom. арм. sun, др.-герм, (готск.) hun-d-s; и,- 
е. *к'ап- или к'Зп- Nom. лат. canis, Gen. арм. San, сюда 
же лид. или фриг. (в греч. передаче) Kav-6auX-ns - Nom. 
propr. 'собако-дав'. Однако из контекста Платонова диало
га трудно представить себе, что имелась в виду основа *кап- 
тем более, что во фригийском мы ожидали бы *san-. Чтобы 
грек мог отождествить данное фригийское слово со своим xvJ
ves нужно было бы, как минимум, чтобы в нем были фонемы 
*к и *п, при этом не разделенные гласным, поэтому можно 
было бы ожидать (если Платон или Сократ не ошиблись) во 
фригийском стяженной формы *knes с выпадением и.-е. 9 (для 
чего, однако, нет хороших параллелей!) и сохранени м ве
лярного перед сонантом. Встает вопрос, какова была форма 
sg. и возможно ли отнести ко фригийскому элемент кап- в 
Kav6auX-nS ?

Наиболее простым объяснением нужно признать следующее: 
"собаки" по-фригийски действительно звучало (*kunes), но 
это слово, подобно многим другим, являлось заимствованным 
из греческого (или одного из хетто-анатолийских). Что ка
сается до слова Kav6auXns, то ото мэггю быть . лидийским (как



это и следует из Геродота, I, 7-13), фригийским или сос
тавным - вряд ли мы имеем достаточно данных для решения 
этой проблемы.

litwersas Nom. Nom. propr. div. 1) 'божество дождя'
2 ) 'ритуальная песня'
Xltuepcos *ui6f̂ s etott s . еат l_6e 8 XtTuepoas - Hesych. Вшрь- 

yog , Map i,av6\5vu)v yeopyOv Д ора, (Ss AdyuittLuiv yavepois» иа1 
Xoxu£paas ®puyEv Pollux., 54 Bi5pi,yos же песня мариандин- 
ских земледельцев, подобно тому как ydvepios - египетских 
и XuT\Jepaas - фригийских". - Этимология в большой мере за
висит от того, идет ли речь о ритуальных песнях до или пос
ле урожая, в первом случае предпочтительно толкование 
П. Кречмера Kretschmer, "Glotta" XIV, 33ff, предположил, 
что речь идет об инвокациях или припевах, позже переосмыс
ленных как имена собственные божеств или героев. Вернее, 
напротив того, думать об именах божеств, введенных в при
певы. Этимология прозрачна. Лучше делить слово не Хити-ер- 
aas, как у Кречмера, а XtT-uepaas, так как *и- во фригий
ском должно было бы сохраниться; фриг. lit- закономерно < 
*lei-t-i и.-е. *lei- 'лить', ст.-слав. ЛИТИ, л ь Ц  а также 
ЛЪТО (= время дождей), лит. lytus, лтш. li%tus 'дождь'; 
греч. !роп, эпич. ё£рап 'рбса', др.-инд. vars&m 'дождь', 
хетт, warsa- 'ливень' и т.д. Более подробно о втором эле
менте см. у Фриска gew, 566-567 под span. К примеру Креч
мера (греч. бог Xtfvos и припев песни a ’Xuvov) можно доба
вить и другие, например alala/u - припев жатвенных песен 
в Месопотамии, ср. cad s.v. и важное хурритское божество 
DAlala, ср. Diakonoff. - HuU, 8 6 .

та Interjectio?
*у5’яр<5Вата.Фр\5уе5 - Hesych. 'скот (называют) фригий

цы'. Глосса в словаре стоит не на своем месте. С учетом 
предшествующей алфавитной последовательности глосс уже пер
вые издатели предлагают конъектуру yaSpuov. Эту эмендацию 
принимает О. Хаас (PS, 166-167), ссылаясь на тот факт что 
в Etymologicum Magnum есть две формы этого слова угабриа и 
Вабриа с альтернацией т/ь.

Если считать глоссу правильной (пропущенной переписчи
ком и потом вставленной не на место, но без ошибок), то 
вернее всего видеть здесь междометие понуканйя коров. Ско
рее всего однако мы имеем здесь дело с какой-то палеогра-» 
фической ошибкой.

Maceris'S Zetfs пара Фро£ь - Hesych. 'Зевс у фригийцев' 
Solmsen, kz, xxxiv, 492 предполагал заимствование из перс. 
AhuramazdSh (с окончанием образованным под влиянием греч. 
Zeds). Gusmani, ril, 92, B65 гипотетически допускает здесь 
возможность гаплологии *Maca-ceus, где *Maca- сравнивается 
с др.-инд. mahant- греч. y£yas 'большой'. Это невозможно, 
потому что др.-инд. mahant - имеет в первом слоге и.-е.
*е, которое во фриг сохраняется. Haas. - PS, 167: Mas + 
*deus.



narikon (sicl), norikon Nom. Sg. Subst. Neutri 'снятая
кожа, бурдюк'
vapx^ov 'аоко v - Hesych. 'кожу'

Tives 6e toxop oOcl na\ otl NoSplkov ol tpuyes tov aaxov xa- 
XoOol тр афет£р($ 6оаХ£хтш, xa\ otl, SitnvLxa Mapauas ekel- 
vos o Mouolxos апебарп то ашуа o n ’ ’ AitdXXuivos , о aaxSs xpe- 
yaadels xal тф XP^vi} xaTevex^els fiteoEV els t))v Ml'6ou Xe- 
•yoy^vnv xpnvnv, xal айтп y^v уетехХп&п Mapauas, о 6e aaxos 
xaTaqiEpdyEvos i ito той потауои &X t, e l itpoanvEX$n *al П e l a l a — 
tpotos о Aax£6aLyrfvL0s хатJn x Р пау'о v onto тоб аиухирпуатод 
itrfXi-v xTLaas Nuptxov itpoanY°peuaev , us av eliiol tls aaxdv- 
Eustaph. Comm. ad. Dionis,- Perieget, 321 = Geogr. Graec. 
Min. II, 724. 'Некоторые же рассказывают, что фригийцы на 
своем языке кожу называют voplxov (далее рассказывается 
миф о Марсии, с которого содрал кожу Аполлон) И Писистрат 
Лакедемонянин по случаю предсказания оракула назвал осно
ванный им город Норикон, якобы так называется какая-то ко
жа'; NrfpLxov 6е о и ФриуЕЕ тр а фЕЗ v боаХЕхтш tov aaxov ха- 
XoOolv - Ps. Plut. 'Перо loxayOv 1 x, 2. 'Фригийцы на сво
ем языке кожу называют voplxov'. Haas, PS, 154-55 ошибоч
но сопоставляет с русск. диалект норок 'ласка', норка 'ми- 
stela lutreoia', укр. нориця то же и т.д. а также глаго
лом нырять как норка и норок. В русском норка и норок, по-ввдимллу, 
заимствованы из фин. nirkka, эст. nirk 'ласка'. СМ. дополнения
О.Н. Трубачева к М. Фасмер ЭСРЯ, и ,  83. Убедительной пред
ставляется этимология, которую недавно выдвинул Ф» Крева- 
тин в обстоятельной статье, посвященной истории этого сло
ва F . Crevatin, Note Frigi, I: norikon "otre", KZ, LXXXVI, 
2(1972) 178-89. На стр. 186 и сл. он предлагает сопостав
ление с ассирийским (бытовавшим в начале и  тыс. до н.э. 
и в Малой Азии) СЛОВОМ naruqqu(m) (ср. вавил. nuruqqum) 
'бурдюк, мешок'. Семантически это сопоставление также весь
ма убедительно, тйк как греч. iaxos помимо значения 'кожа' 
означает также 'кожаный мешок, бурдюк'. Глосса же Гесихия 
vapxLov возникла путем описки из *vapLxov, чередование а/о 
отмечено также в новофриг. надписях, ср. абохЕт / аббахЕт,
бОХЕТ / бахЕТ.

oru Adv. 'наверх'
то орои та avu 6nXouv tpuyuv LOLiuvj us NEOitrdXEyos ev 

TaCs $p u y £<*ls puivaLS - Achill., Schol. ad Arat. Phaenom., 
85 'слово орои у фригийцев означает "наверх", как говорит 
Неоптолем во "Фригийских глоссах". Fick. - Spracheinheit, 
414 сопоставил глоссу с арм. i vir, лит. virszus, слав. 
vruchU - локатив от и.-е. *jforso-s, *yj-su-, 'высокий', iew, 
1151, ср. русск. верху - Loc • Sg., др.-инд. varsm&n 'высо- 
га', vkrsman 'высота, верхушка', лит. vir%us, лтш. virsus 
'верх', ст.-слав. ВРЬХЪ. Возражают Bugge. - k z 4 x x x i i , 59» 
Pedersen. - KZ, XXXVIII, 194,- Archiv Orient&lni, 5, 180
182. Педерсен предложил сопоставление с хетт, sara < *soro 
'вверх, наверх' и лик. hri 'на', ср. Friedrich, hw, 183. 
Мнение Педерсена принимает и Гусмани (r i l , 92, 1958, 867). 
Неприемлемо у Хааса (PS, 169): с др.-перс, aura (ursprdn-



glich *"von oben"?) От этого же корня, вероятно, следует 
объяснять и из новофригийской надписи в 106 в значении 
'верхний, вышний' ороиevos.

plkerion Nom. Subst. Neutri 'мазь'
4 8 rfas О ’iOaxtfotos taxopet iupa Фри£с ntx£ptov xaAeCadat 
to Bodxupov - Erotian, 110, 15. 'Тоант Итакийский повест
вует, что у фригийцев xtx£ptov называют "масло, мазь"'; 
Pisani, studi, 591 сравнил это слово с лат. pix и лит. р\- 
kia 'смола, вар'. Георгиев, Тр. език, 75 со ссылкой на Ха- 
аза исходит из эмендации *utFeptov, что предполагает его 
греч. источник, ср. xtetpa 'жирная, тучная'. - Для отказа 
от признания глоссы фригийской нет оснований. Э. Чабей 
(Studlne gjuhesore II, Prishtine, 1976, 179) сравнил с алб. 
pike 'капля'.

Sabazios (l e g ./ S a w a zio s?/ ) Nom. Nom. Propr. div.
EaBa Clo s " encovupo v Atovdoou, ot 6e utov Atov(5oou " xai JjS— 

Bov eviloxe xaAovjatv a6x<5v.*p\5£ 6e 6 EaBdCtos - Hesych. 
'Прозвище Диониса, также сына Диониса, иногда его называ
ют Сабон. Фригиец же Сабасий'. aaBdeetv’ eidcctv. BaxxeriEtv - 
Hesych. 'Ликовать в честь Диониса, предаваться вакхическим 
восторгам'. Ср. однако фракийскую версию: ZaBa?tov 6t тЬv 
Atdvuaov oi, BpSxes xaAoOot. xal EaBous tov)s tepous auxOv - 
Schol. ad. Arist. Vesp., 9. 'Сабасием же фракийцы называ
ют Диониса и Сабами его жреДов'. Kretschmer, Einl., 196 
предложил, что вариантом имени является форма Savazios, 
подкрепляемая в свою очередь другим написанием этого име
ни laudttos. В пользу этого соположения говорит ряд засви
детельствованных в эпиграфике вариантов Eaoud£tos, Eaudct- 
os, Eaodtos, Ead£tos, Sebadius (Eisele, Roscher's Lex; 4, 
232-233). Именно в такой форме отмечено это имя у Аристо
фана EaBdctos, ср. также латинское написание этого имени 
у Апулея Sabadius. Gusmani (RIL, 92, 858) считает, что это 
слово можно возводить к более древнему архетипу с -dj с 
последующим переходом в -z. Такое толкование не кажется 
необходимым., учитывая единичность написания Sabadius, Se
badius у Апулея (рукописная традиция или описка?). Об ин- 
вокации oaBat, интерпретируемой как Dat. (ошибочно) от Zd- 
Bos, см. В. Георгиев. - Тр. език, 43. Весьма сложный слу
ч а й . По-видимому, формы sabos'/n и *Sawazios следует объяс
нять отдельно.

sikinnis Nom. Subst. Fem. 'военная пляска'
aCxtvvts*opxnots xts oxpaxtuxtxn Zaxtfpiav auvxovos, dno 

xoO aeteod at xal xtvetadat. *Hv 6e и at eyy^Aeua xpaytxn xa't 
xuytxfi пбp6a£ - Hesych. 'некий воинственный танец сатиров, 
стремительный, с тряской и-быстрыми движениями. Также та
нец в трагедии и комическая пляска', 'nv xa't a^xtvvts хшу- 
txux^pa (scil. opxnots» nv npQfot upxrfoavxo 4pv5yes ett Zon-  
Bactij) Atovuoi^ - Eustaph., 1078 'был и комический atxtvvts, 
который первыми стали плясать фригийцы в честь Диониса Са~



базия'. Слово это в греческий проникло уже давно и встре
чается у Эврипида (Cycl., 37).

Solmsen, Beitr&ge zur griech. Wortforschung, 1, 145
сравнил с лит. &6kti 'прыгать, плясать'. Иное сопоставле
ние, но тоже с лит.: sukinys 'волчок, юла' предложил Fick, 
Spracheinh., 415. К этому мнению присоединяется Gusmani, 
ril, 92, 868-69, который объясняет i во фригийском в отли
чие от лит. и ассимилятивным воздействием последующего i 
или же собственно фригийским чередованием i/u. о. Haas, ps, 
170 необоснованно считает глоссу фракийской лишь потому, 
что танец 'сикиннис' связан с культом Диониса - или, вер
нее, божества, отождествляемого с Дионисом. - От и.-е. 
*k'aik~: *к'ik- .или же *к'ак~: *к'Эк~: *к'ei-k- 'прыгать, 
изливаться, резвиться' iew, 522-523, греч. хпхиш 'струить
ся, изливаться', xnxos 'все изливающееся, струящееся', лит. 
S6kti 'прыгать, скакать' с назализацией kankus 'живой, щ ю -  
ворный', ср. также греч. xCxus 'сила, мощь', т.х>5ш'тах^ш, 

'быстро делать, быть сильным' Frisk. - gew, 704. - 
Возможно сюда же праслав. *skokv - skoXiti Фасмер. - ЭСРЯ, 
ш ,  645.

sunkhoi Nom. Subst. Р1. 'род обуви'
а\5кхоь*6жо6^уата .Фр\5уиа - Hesych. 'Фригийские сандалии'. 

Вероятно, связано с грёч. ouyx^s, о u*x“s, av5*x°s 'род обу
ви, синхида'. Knobloch, "Sprache", 4, I, 98 предполагает 
кавказский источник этих слов. Уже из греческого заимство
вано лат. so с си s *сокк, обувь актеров,- женщин и франтов', 
Frisk, GEW, 819.

zelkia Nom. Subst. PI. Neutri (?) 'овощи'.
c£Xx ш  * Xdxava . Фр\5уе s - Hesych. 'овощи, фригийцы (назы

вают)'. Fick, Spracheinh., 413 < *g'hol-ko, сравнивая CO 
ст.-слав. ЗЛАКЪ; Pedersen. - Hittitisch, 176-177, Kronas- 
ser. - Sprache 5, 60 ошибочно считают напротив эту глоссу 
заимствованием из хетто-лувийского fyalkis 'хлебный злак'.
К ним присоединяется и О. Хаас (ps, 156, 163). Мнение это 
не представляется убедительным. Оно ошибочно потому, что 
нет никаких данных о переходе h > г на территории Малой 
Азии, и в частности во фригийском. Однако возможно общее 
и.-е. происхождение zelkia и ijalkis. Вообще же halki- й 
хеттском имеет все черты древнего первичного слова.

Нет никаких препятствий с формальной и семантической 
стороны для реконструкции праформы *д'hel-k- и сопоставле
ния ее со славянскими данными др.-русск., ст.-слав. ЗЕЛИК 
'XcSxovov' и др. Фасмер, и ,  92). К этому ср. также н.-болг. 
зелка (Георгиев, Тр. език, 75) а также русск. диал. зелок 
'молодая трава' (Трубачев, Славянские этимологии, 29-39, 
"Этимологические исследования по русскому языку", вып. и ,  
М., 1962, с. 36-37). Корень же *g'hel- широко представлен 
не только в славянских языках{ но и в балтийских, ср. лит. 
ieliu, iklti и лтш. zei'u, zelt 'зеленеть о траве', ср. 
также осет. zaeldae 'низкая трава'. Формально от этой группы 
отстоит греч. хХшрc5s 'зелень, зеленая трава','зеленый'.



Cp. Frisk, GEW, 1104-105. Следует принять также сопостав- / 
ление О. Лагеркранца (i f , 25 (1909), 365) фриг. Cf?X*i,a и / 
фрак. ctXau 'вино у фракийцев' - Hesych. Cei-Ad! 'вино фра-/ 
кийцы (называют)' - Phot, с таким переходом значения: 'зе
леный' > 'незрелая гроздь' > 'приготовленное из нее ви
но' > 'вино'. К этому ср. также русск. зелье в смысле 'сна
добье, лекарство, отрава', 'вино'.

zemelos(?) Nom. A d j . (?) Masc. *zemelon Асс. 'раб (CO-
ответственно],земляк, деревенщина?'
CeueXev 'Sapgapov av6paito6ov .$pi5yes - Hesych. 'варвара 

раба, фригийцы (называют)'. Pisani, Rein. Hus., 95, 6-7 
связывает его с OCK. famel 'раб' < *famelis. Gusmani. - 
RIL, 92, 862 реконструирует *g'(d)hemeli- < *g’ (d)hem~,
греч. 'земля', ст.-слав. ЗЕМЛЯМ, лит. 5ёиё 'земля',
лтш. zeme, др.-прусск* semme, др.-Иран, zam- 'земля' и т.д. 
см. Фасмер, ЭСРЯ, II, 93. Haas, PS, 9 3 ошибочно считает 
глоссу вокативной формой с 'подвижным' -л, - такой вокатив 
противоречит всем известным фактам из и.-е. языков об этом 
падеже. Вероятнее эмендация ceyeXov Асс. S g . 1 7 Ви
димо, то же самое фригийское слово зафиксировано и 
в надписях новофригийского периода в значении 'зем
ной' . Речь идет, по-видимому, о фамильярном обраще
нии типа русск. 'земляк', нем. L a n dsmanm или же 'де
ревенщина', англ. countryman, лат. pSgSnus. Слово восходит 
к и.-е. *g'hiem~, *д' hctom- 'земля' с суф. Adj. -elo-, ср. 
имя фрако-фригийской богини EeudXn 'мать-земля?', Detschew.- 
TSR, 429. Есть основания считать глоссу как Adj. neutri, 
в таком случае ее следует переводить 'варварский, рабский 
(говорят) фригийцы'. ;

zetna Nom. Sg. Subst. Fem. vel PI. Subst. Neutri 'двер
ная створка'
C^xva * Фр^у los n Xd£ts "anpatveu T*iv ni5Xnv - Phot. 'Фри

гийское слово, означает же дверную створку', Fick, Kuhn- 
Schleiher Beitr., VII, 3 78 сравнил с англосакс. 3eat, пред
полагая ассибиляцию велярного перед незатемненным гласным. 
Solmsem. - k z , xxxiv, 70-71 указал на то, что уже в 1749 г. 
A. Heringa предложил конъектуру nuytfv 'зад' вместо ituXnv 
и сопоставил с корнем *ghed-. Предположение Сольмсена при
нимает и Гусмани (r i l , 92, 1958, 963), который считает, 
что и англосакс. 3eat и gat 'отверстие' есть семантичес
кая модификация от корня со значением podex, т.е. *ghed~. 
Если принять поправку Сольмсена - Гусмани, то можно допус
тить такой же семантических переход и во фригийском. В та
ком случае параллели к ней обнаруживаются во многих язы
ках: др.-инд, hadati 'гадит', авест. zadah 'зад', арм. ее- 
to- 'хвост' (у животных), греч. 'caci', алб. dhjes
'сасо', др.-исл. gitt 'дыра, отверстие', ср.-верх.нем. gat 
'дыра, anus', i e w , 423. Нет никаких причин принимать мне

17 При наличии формы zemelos форму *zemelen (Masc. или да
же Neutrum) объяснить крайне трудно.



ние О. Хааса (p s , 164) о древнемалоаэийском происхождении 
слова.

zeuman Nom./Асс. Neutri Асс. Fem.? 'струя, источник'
Cciiyav ‘ тп v it n Yn v . Ф риуе s ~ Hesych. 'струя, источник, фри

гийцы (так называют)' Solmsen. - KZ, XXXIV, 621; Hermann, 
KZ, XXII, 306 - От и.-е. корня *g'he и- 'лить'^ *g'heu-mg 
'возлияние', iew, 447. Ср. греч. хеОца 'струя,’ поток' от 
глагола хеш 'лить',, фрак. Се траи'а ‘ х^тра 'горшок '< *д' heu- 
tro-, др.-инд. juhoti 'льет в огонь, жертвует', homan- 
'жертвенное возлияние, Жертва', др.-инд. zaotar 'жрец,', 
арм. toyl 'вылившийся' < *д'heu-lo-. См. также Frisk, GEW,
1090-93.

Следует признать несостоятельным утверждение О. Хааса
о том, что речь, возможно, идет 'лишь о варварском произ
ношении (I) греч. хеиуа' (о. Haas. - PS, 164).



ГЛАВА IV

ИЛЛИРИЙСКИЙ язык

С изучение иллирийского языка связано много надежд и 
разочарований. Еще четверть века назад, благодаря работам 
известного немецкого индоевропеиста г. Краэ1, доминировала 
теория широкого распространения в древнюю эпоху иллирий
ского языка, от Балтийского моря до Адриатики и от Пире
нейского п-ва до Украины и Западной России. Согласно этой 
концепции, которую разделяли многие исследователи, на. всей 
территории Западной и Центральной Европы сохранился мощный 
топонимический слой иллирийского происхождения. Однако тео
рия паниллиризма со временем стала подвергаться сомнению. 
Сам Г. Краэ к концу жизни также начал пересматривать свою 
концепцию иллирийского языка, как основного источника то
понимии на территории Европы. Для объяснения древней индо
европейской топонимии Европы он вводит понятие "древнеев
ропейского языка" (AlteuropSisch) вместо прежнего "илли
рийского"2 . К этому времени теория "паниллиризма" была под
вергнута суровой критике и пересмотру. Одним из первых пе
ресмотрел несоразмерно преувеличенные представления об ил
лирийском языке Г. Кронассер3. Критикуя паниллиризм, Г.Кро- 
нассер указал, что отсутствие надписей на этом языке, а 
также ничтожно малое число глосс, - т.е. почти полноё от
сутствие достоверных языковых данных, в первую очередь апеп- 
лятивной лексики, лишает иллирийский язык права быть един
ственным источником объяснения древнеевропейского языково
го наследия. Удивительно и невероятно, писал Г. Кронассер, 
что такой наименее известный индоевропейский язык, как ил-

1 Krahe Н. Die alten balkanillyrischen geographischen Na- 
men. Heidelberg, 1925; Он же. Lexicon altillyrischer Per- 
sonennamen. Heidelberg, 1929; Он же.  Der Anteil der II- 
lyrier an der Indogermanisierung Europas. - Die Helt als 
Geschichte, 6 (1940), c. 54-73 ; Он ж е . -Die Sprache der 
Illyrier. I. Quellen. Wiesbaden, 1955; Он же. Vorgeschich- 
tliche Sprachbeziehungen von den baltischen OstseelSn- 
dern bis zu den Gebieten urn dem Nordteil der Adria. Mainz- 
Wiesbaden, 1957.

2 Kr.ahe H. Die Struktur der alteuropSischen Hydronymie. Ma
inz, 1962; Он же. Vom Illyrischen zum AlteuropSischen. - 
Methodologische Betrachtungen zur Wandlung des Begrif- 
f-es " Illyr isch" . - IF 69/3 (1964), c. 201-212.

3 Kronasser H. Zum Stand der Illyristik. - БЕ IV (1962),
C. 5-32; Он же. Illyrier und Illyricum. - Die Sprache,
Bd. 11, H. 1/2 (1966), c. 155-183.



лирийский, играл доминирующую роль при решении вопросов 
ранней истории индоевропейских народов4 .

Большое значение для уточнения статуса иллирийского язы
ка имели работы Р. Катичича5 , который, критически проана
лизировав всю так называемую "иллирийскую" ономастику, при
шел к выводу, что даже на территории провинции Иллирик в 
языковом отношении ономастика не была однородной. По дан
ным Р. Катичича, она состоит из 3-х языковых слоев: илли
рийского, либурнийского и паннонского6 . В нашей терминоло
гии все эти языки можно назвать ономастическими, т.к. по
мимо единичных глосс (для иллирийского) их языковые следы 
засвидетельствованы лишь в ономастике. Тем самым область 
распространения собственно иллирийского языка(1 1 1уг11 proprie 
dicti) была сужена до небольшой области На севере Албании 
и прилегающих к ней территорий.

Таким образом, иллирийская проблема всего лишь десять 
лет тому назад была поставлена на реальную почву фактов. 
Все же это не значит, что предшествующие попытки изучения 
древней ономастики Европы и того материала, который объ
единялся общим названием иллирийский язык, были бесплод
ными. Лингвистический анализ древнеевропейского ономасти- 
кона во многом сохраняет свою ценность. Историко-лингвис
тические и этимологические исследования П.Кречмера, Н.Йэкля, 
Г. Краэ, А. Мейера7 заложили основы научного анализа не 
только иллирийских, но и других реликтовых индоевропейских 
языков.

Как и фракология, иллиристика в последние годы стала 
комплексной дисциплиной. Специалисты-древники, историки,

ц Kronasser Н. Zum Stand der Illyristik, с. 23.
5 KatlSi6 R . Namengebiete im rOmisehen Dalmatien. - Die 

Sprache, X (1964), c. 23-33; Он xe. Illyrii proprie dic
ti. - Siva Antika, XIII-XIV (1964), c. 87-97; Он же.. Noch* 
mals Illyrii proprie dicti. - Siva Antika, XVI (1966),
С. 241-244; Он xe. Liburner, Pannonier und Illyrier. Ge- 
denkschrift Brandenstein. Innsbruck, 1968, c. 363-368;
Он xe. L ’anthroponymie illyrienne et 1'ethnogenise des 
Albanais. - Studia Albanica 2, Tirana, 1972, c. 269-274 
и ряд других работ. Все они учтены в его обобщающей мо
нографии: KatiSiS R. Ancient languages of the Balkans,
C, 165-184.

6 CM. также: Moczy A. De lingua Pannonica. - In: Simpozi- 
jum о Ilirima u anti£ko doba. 10-12. V. 1966, Sarajevo,
1967, C. 195-200.

7 Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griechi- 
schen Sprache, c. 244—282; Jokl N. Illyrier (Sprache). ■* 
erl, VI (1926), c. 33-38* Кроме названных уже работ см.: 
Kxahe И. Sprache und.Vorzeit. Europftische Vorgeschichte 
nach dem Zeugnis der Sprache. Heidelberg, 1954, а также 
его многочисленные статьи; Mayer A. Die Sprache der al- 
ten Illyrier. I. Einleitung, WSrterbuch der illyrischen 
Sprachreste. II. Etymologisches Wfirterbuch des Illyri
schen. Grammatik der illyrischen Sprache. Wien, 1957-1959.



археологи, этнографы й лингвисты, все те, кто интересует
ся историей расселения на Балканах древних индоевропейских 
народов, совместными усилиями заняты разработкой сложных 
проблем балканского этногенеза и лингвогенеза. За послед
ние годы проведено несколько симпозиумов по комплексной ил
лирийской проблематике в Югославии и Албании8; в этих стра
нах иллирология развивается весьма интенсивно, о чем мож
но судить по многочисленным публикациям по этой проблеме9. 
Хороший обзор исследований по иллирийской и мессапской 
проблематике составлен А. Стипчевичем. Ему же принадлежит 
и книга об иллирийцах.

Из работ справочного характера следует отметит "Словарь 
личных имен из древней области Далмации", составленный Г.Ал- 
фёльди10, и историко-лингвистический труд И.И. Руссу 11 "Ил
лирийцы" , в котором приведены исторические сведения об ил
лирийцах и предложена интерпретация языковых остатков, как 
иллирийских, так и мессапских.

По истории древнебалканских племен, главным образом 
иллирийцев, сошлемся на солидное исследование Ф. Папа- 
зоглу12 .

Итак, собственно иллирийский язык включает в себя до
вольно ограниченный список имен собственных и глосс в гре
ческой и латинской традиции, надписи на этом языке отсут
ствуют. Поэтому нельзя согласиться с высказыванием Г.Краэ, 
что следы иллирийского языка все же "более значительны, 
чем то, что известно о древнем соседнем с иллирийским на 
Балканах о фракийском"13. Количество иллирийских языковых 
памятников прирастало за счет нескольких сот мессапских 
текстов, однако, при всей близости мессапских и иллирий
ских языковых остатков, вероятно, все же речь идет о са
мостоятельных идиомах в составе палеобалканской языковой

8 Материалы симпозиумов см.: Simpozijum о teritorijalnom
i hronoloikom razgrani£enju ilira u praistorijsko doba. 
Sarajevo, 1964; Simpozijum о Ilirima u antiiko doba. 
Sarajevo, 1967; Simpozijum Predslavenski etni6ki ele- 
menti na Balkanu u etnogene-zi ju4nih Slovena. Sarajevo, 
1969; I-er Colloque des etudes Illyrienes. - In: Studia 
Albanica. 2. Tirana, 1972.

9 StipiSevib A. Bibliographia Illyrica. I. Sarajevo, 1967.
II (Supplementum 1967-1972). Sarajevo, 1974; Он же. Gli 
illirii. Milano, 1966.

10 Alf.dldy G. Die Personennamen in der rOmischen Provinz 
Dalmatia. - In: BeitrSge zur Namenforschung. Neue Fol- 
ge, Beiheft 4. Heidelberg, 1969.

11 Russu I,I. Istoria - limba ft onomastica - romanizarea. 
Bucure^ti, 1969.

12 Papazoglu F. Srednjobalkanska plemena u predrimsko do
ba. Sarajevo, 1969; Idem. Dardanska onomastika. - In: 
Zbornik Fil. Fak., Beograd, 8/1 (1964), c. 49-75; Idem.
Sur guelques noms "Thraces" en Illyrie. Godishnjak...
knj XII. Sarajevo, 1974, c. 59-75.

13 Kiahe И. Die Sprache der Illyrier I, C. 9.



зоны11*. Об этом же говорит и стратиграфический анализ оно
мастики, который позволил выделить особый либурнийский и 
паннонский языковые слои лишь на основании данных ономас
тики. Тем не менее, иллирийский язык, по сравнению с дру
гими палеобалканскими языками имеет то преимущество, что 
он единственный из них имеет живую традицию в сохранившем 
языковую самостоятельность албанском языке.

Идея об'иллирийском происхождении албанского была вы
сказана еще в xviii в. выдающимся немецким историком И.тун- 
маном15. Сторонниками этой гипотезы стали известные уче
ные албанологи, балканисты, индоеврописты Г.Мейер, Н.Йокль16. 
Полемика вокруг этого вопроса ведется уже давно. Против 
иллирийской гипотезы в пользу фракийского происхождения 
албанского высказывались Г. Хирт и особенно Г. Вейганд17, 
выдвинувший целый ряд контраргументов. Мнения исследовате
лей разделились из-за оценки лингвистических фактов илли
рийского по принципу, следует ли отнести его к группе язы
ков centum или языков sat?т.

* Те, кто считал его языком sat»m, сближали иллирийский 
с албанским. Другие же, кто, напротив,' наделял его черта
ми языка группы centum, наслаивали на фракийском происхож
дении албанского. К группе satfcm иллирийский, а также мес- 
сапский относили П.Кречмер, Н.Йокль, А.Майер, Ф.Рибеццо. 
Иной точки зрения придерживались кроме названных уже Г. ХИр- 
та и Г. Вейганда, также Г.Краэ, X.Барич, Дж.Бонфанте, Ю.Пэ- 
корный и ряд других. Новую концепцию происхождения албан
ского языка выдвинул В. Георгиев18, который считает его 
продолжением особого выделенного им из фракийского дако- 
мизийского языка. Однако, как отмечает А.В. Десницкая, "фо

14 Ср. например, замечания по этому поводу К. де Симоне: 
"По моему мнению, на сегодняшний день мессапский мы 
должны рассматривать как самостоятельный язык, истори
чески локализованный в Италии, характеристики которого 
еще должны стать объектом исследования" (z>e Simone с. 
Gjendja е sotme е studimeve H i r e  dhe problemi i gju- 
hes mesapike. - In: St. fil., 3 (1973), C. 109. Cp. 
однако противоположную точку зрения В.Пизани: Pisani v. 
Gli illiri in Italia. - In: Studia Albanica. 2, C. 259
268.

15 Thunmann J. Untersuchungen йЬег die Geschichte der 6stli- 
chen europSischen VSlker. Leipzig, 1774.

16 M e y e r  G. Essays und Studien zur Sprachgeschichte und 
Volkskunde. 1. Berlin, 1883; Jokl N. Albaner. - ERL, I
(1924); Idem. Illyrier. - ERL VI (1926).

17 Hirt H. Die Indogermanen II. Strassburg, 1907, C. 609} 
Weigand G. Sind die Albaner die Nachkommen der Illyrier 
Oder der Thraker? - In: Balkan - Archiv, III. Leipzig, 
1927, c. 227-251.

18 Георгиев В. Тракийският език, с. 70-74; Он хе. Българ- 
ска етимология и ономастика, с. 108-124; G e o r g i e v  v. 
Albanisch, Dakisch-Mysisch und Ruminisch. Die Herkunft 
der Albaner. -  БЕ, II (1960), c. 1-14* Он xe. Траките 
и техният език, с. 204-215.



нетические черты, которые реконструирует для дако-мизий- 
ского В. Георгиев, во многом совпадают с фонетическими при
знаками, которые выявляются из балкано-иллирийских и мес
сапских языковых следов"19.

В последнее время гипотеза об иллирийском происхожде
нии албанского языка обосновывается в работах Э. Ча- 
бея20, В. Цимоховского, Э. Хэмпа, В. Пизани, А.В. Десниц- 
кой2 1.

В настоящее время тезис об определяющем значении изо
глоссы centum/satdm для иллирийского, как впрочем и для 
других индоевропейских языков подвергается пересмотру. Как 
отметил В. Цимоховский, "язык балканских иллирийцев нель
зя отнести полностью ни к группе satam, ни к группе cen
tum"22. К этому же выводу приходит и Р. Кроссленд. Следу
ет отметить, что черты переходной зоны мы находим у 
всех языков палеобалканского ареала (об этом см. 
выше).

На основании имеющихся к настоящему времени историко
лингвистических данных об иллирийцах мы можем сделать ряд 
важных выводов.

Культурно-исторические и лингвистические свидетельства 
говорят о том, что иллирийцы и мессапы еще в первой поло
вине I тыс. до н.э. жили на Балканах на территории совре
менной Албании и Югославии. Несмотря на известную скудость

19 Desnickaja A.V. L'albanese primitivo nella sua apparte- 
nenza al dominio indeuropeo settentrionale, C. 145.
(Jabej E. Problem! i autoktonise зё shqiptareve ne dri- 
ten e emravet te vendeve. - BUShT, 2 ( 1958), Q. 54-66. - 
Особенно важна его работа: £abej Е. Einige Grundproble- 
men der Slteren albanischen Sprachgeschichte. - In: 
Studia Albanica. I. Tirana, 1964, C. 185 и сл. См. так
же: £a bej Е. Le probl&me du territoire de la formation 
de la langue albanaise. - In: Studia Albanica. II, C.125- 
151 и ряд других его работ.

21 C i m o c h o w s k i  И. Prejardhja е gjuhes shqipe. - BUShT, 2 
(1958), стр. 37-53} Idem . Die Sprachliche Stellung 
des Balkanillyrischen im Kreise der indogermanischen 
Sprachen. - In: Studia Albanica I (1973), c. 137-155.
Эту же статью на польском языке см.: Lingua Posnanien- 
sis, XVIII (1975), с. 9-28; Н а т р  Е. Albanian and Mes- 
sapic. - In: Studies presented to J. Whatmouge, S' Gra- 
venhage, 1957» Idem. The position of Albanian. - In: 
Ancient Indo-European Dialects. Berkley, Los Angeles, 
1965; P i s a n i  V. L'albanais et les langues indo-europe- 
fennes. - In: Annuaire de l'Institut de Philologie et 
d'histoire orientales et slaves, X (1950); Десницкая A.B. 
Реконструкция элементов древнеалбанского языка и обще
балканские лингвистические проблемы. М., 1966, D e s n i c 
k aja A.V. L'albanese primitivo nella sua appartenenza
al dominio indeuropeo settentrionale, c. 143-156.

22 C i m o c h o w s k i  И. Stanowisko j^zyka Ilirbw balkafiskich, 
c. 28.



языковых свидетельств мессапский и Иллирийский обнаружива
ют ряд изоглосс на уровнях фонологии, морфологии и лекси
ки, как друг с другом, так и с албанским языком. Наличие 
таких изоглосс позволяет нам высказать мнение, что мессап
ский, иллирийский и протоалбанский развились из единого 
языкового состояния, которое мы условно назовем общеилли
рийским. Общеиллирийский входил составной часть в палео- 
балканскую языковую зону, поэтому его можно назвать также 
западнопалеобалканским, в отличие от восточнопалеобалкан- 
ского (фракийский, фригийский, древнемакедонский). Между 
ними же существовала область переходных диалектов (дардан- 
ский, пеонийский, либурнийский, мигдонский - известны лишь 
по ономастике ) 2 3.

Основные изоглоссы, объединяющие иллирийский, мессап
ский и албанский:

1 ) принадлежность к палеобалканской переходной языко
вой зоне проявляется прежде всего в явлении ассибиляции 
заднеязычных палатальных2*1, в положении перед сонантом па
латальный веляризуется, как и во фригийском (ср. ряд ана
логий в балтийских, славянских и в тохарском языках (то
хар. В)25. В четырех случаях из шести, где произошла ве
ляризация заднеязычного палатального, она, как мы полага
ем, обусловлена наличием соседства сонанта. Ср. 1 . mjekrb 
'борода, подбородок'; 2 . ка 'вол' < *к-агц-, лит. k&rve 'ко
рова'; др.-прубск. sirwis 'серна' и т.д.; 3. gardh 'забор'; 
4. quaj, quej 'звать, называть' < *klu-f 5. gull 'мучное 
изделие' < *klu-lo, греч. hAvJcid 'ополаскивать'; 6 . qumgsht 
(диал. klumSsht) 'молоко'.

В то же время В. Цимоховский не склонен усматривать в 
веляризации влияние сонантов. По его мнению, речь лишь 
идет об определенной фонологической тенденции, оставившей 
в ряде языков свои следы.

2) Развитие и.-е. *bh, *dh, *gh > Ъ, d, д и их совпа
дение со звонкими смычными, эта изоглосса охватывает поми
мо палеобалканских языков также балтийские, славянские, 
кельтские, германские и иранские;

3) трехчленная система и.-е. гласных *е, *а, *о разви
лась в двучленную *е, *а/

4) изменение tj, dj > s, z/
5) в месСапском, иллирийском и албанском сохранились 

рефлексы лабиовелярных;

23 Нерознак В.П. Албанский-иллирийский-мессапский. Пробле
мы родства. - В кн.: Античная балканистика. 2. М., 1975, 
с. 2 1 и сл.

2Ц Подробно об отражении и.-е. гуттуральных в иллирийском 
см. : Сimochowski ff. Stanowisko jgzyka Ilir6w balkah- 
skih..., c. 15 и сл. У него же приведены все примеры 
веляризации, палатальных в иллирийском, а также 26 при
меров из славянских и балтийских языков.
Gol^b Z . "Kentum" elements in Slavic. Papers of the 
fifth regional meeting. Chicago Linguistic Society. 1 
.1969. c. 330 и СЛ. .



6 ) в иллирийском и мессапском и, по-видимому, в прото- 
албанском ударение было пропарокситонным. Вследствие ут
раты конечного слога в албанском устанавливается парокси- 
тонное ударение D y r r a c h i u m  - алб. D u r r e s ; мессап. B r u n d i -  
sium (совр. Брйндизи)26 .

Сильные изменения морфологического строя албанского язы
ка не дают возможности проследить эволюцию именной и гла
гольной системы в протоалбанский период и сравнить с мес- 
сапской системой имен и глаголов, представленных к тому же 
лишь в отдельных формах. В морфологии отметим ряд общих 
словообразовательных формантов в мессапском и иллирийс
ком - с одной стороны, в албанском - с другой. Суф. -ini- 
ит ( Ulcinium)s алб. -inj - (Nom. PI.) ke r m i n j ,  thelpinj; 
-este (-esta) -istes алб. - -(e)shte, который в обоих слу
чаях имеет локализующее значение; этнонимический суф. -at 
(Labeates, A u t a r i a t e ) , алб. De mat etc. (принадлежность к 
семье, фису и т.д.). Отметим также параллель в образовании 
притяжательного местоимения мессап. v e i n a n Асс. 'свое' < 
* s w ei-no; алб. v e ~ t e  'сам'. К замещению *sw > w, ср. так
же фриг. we win < *swe-win.

Часть рассмотренных изоглосс объединяют албанский, 
иллирийский, мессапский и с другими индоевропейскими язы
ками, однако совокупность всех названных изоглосс состав
ляет специфику только этих трех языков. Из сказанного сле
дует: 1 ) албанский, иллирийский и мессапский являют тес
нейшие генетические отношения, восходящие к общеиллирий
скому языковому состоянию; 2) они входили в палеобалкан- 
скую зону индоевропейской языковой области; 3) наиболее 
тесными являются их ареальные связи с северными индоевро
пейскими языками, балтийскими, славянскими, германскими и 
кельтскими.

ЯЗЫКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ
От иллирийского языка не дошло ни одного эпиграфическо

го памятника. Единственным иллироязычным текстом долго счи
тали надпись на небольшом бронзовом колечке, которое было 
обнаружено в захоронении рядом со скелетом погребенного в 
местечке Калая Дальмачес возле Шкодера в Албании. Текст 
состоит из трех в одну строчку слов.

ANA онен ICER
Г. Краэ предложил чтение ana oede iser27, где ana он 

объяснял как эпитет неизвестного женского божества ОеЪе, 
тогда как iser наделил значением 'sacrum'. Весь текст же 
off переводил 'Ana О е Ъ е (Dat.) посвящено'. Несостоятель

26 Подробнее обзор современного состояния изучения илли
рийского языка CM.:' Polomk Е. Illyrian = Thracian = Da- 
со = Mysian. САН. ed. III.

27 Krahe if. Eine Balkanillyrische Inschrift. - IF, 46 (1928), 
c. 183 и СЛ.; Idem. Die Sprache der Illyrier I, 
c. 1 2 .



ность такого объяснения стала очевидной, когда болгарский 
историк JI. Огненова28 после более точного прочтения КЕВ 
онон ANA истолковала надпись как греческую к[ири]е BonSn 
’Av [v]а 'Госпожа помоги'. Текст датируется 10 в.

D. Глоссы
Сохранилось лишь весьма незначительное количество глосс, 

которые обозначены как иллирийские, т.е. имеют при себе 
этниконы illyrii, ’IAAupoou. Всего одна глосса, да и та 
теонимическая, дошла до нас в словаре Гесихия, по одной 
из Павла Феста, из схолий к Гомеру и Иеронима, то есть все 
источники сравнительно поздние.

Devadai, теоним.
Деийбаь ’ ои сат<ир>01. ил ’iAAupuuv - Hesych. 'сатиры у 

иллирийцев'. От и.-е. *dhe)fa- 'носиться, кружиться вихрем', 
греч. 6i5u> 'приносить в жертву', ср. также AuctAos 'Дионис 
у пеонийцев' у Гесихия. н. Krahe, Spr. ill., 38.

rinos 'облака'
(A Aeyouaov ’ IAAuptovJs P l v o v  A^y e l v  тп-v 'говорят,

что у иллирийцев слово plv<5v 'мрак' Schol. v Нот. Е 281. 
pCvov хита OdvuiTpous то vftpos pLvov/y энотров (означает) 
облако'. Йокль (erl I, 8 6 ,- if 46 (1928), 383) сближал это 
слово с алб. (гег.) гё, старогег. г ел 'облака', см. также 
н. Krahe. - Spr. ill. i, 38. Согласно Кронассеру, мнимая 
форма, основанная на ошибке схолиастов, неверно истолко
вавших соответствующее место у' Гомера в "Одиссее". Он ука
зывает, что Аристарх ( ш  в. до н.э.) предпринял в стихе 
еСоото 6 ’ и s оте povov ev пероеобе'С ik5vtu эмендацию в от 
tpovov по сходству с epuveds 'дикая смоковница'. Схолиас
ты истолковали это место как 'туча, облака'. Контаминаци*- 
ей формы Аристарха и значения схолиаста считает Кронассер 
и глоссу Гесихия epuvov 'облака'. Н. Kronasser. - БЕ IV 
(1962) 8-9.

Sabaia, sabaium - 'пивоподобный напиток'
Засвидетельствовано у Amm. Marcell., XXVI 8,2» Hiero- 

nym. Comment. VIII in Isaiae, cap. 19. Согласно Краэ (Spr. 
111. I, 38), к и.-е. *sab- 'сок', др.-инд. sabar 'молоко, 
сок, нектар', герм. sapa-. э .  Поломе (Illyrian, f. 7) С6ЛИ7  
жает также с ведич. sabar- в sabardhй-, sabardiigha- 'дой
ная корова'. Ср. также теоним у фракийцев и иллирийцев Еа-

28 Огненова Л. Иллирийският надпис от северна Албания. - 
В кн.: Иэследвания в чест на акад. Д. Дечев. София,
1958, с. 333-340. Ранее, однако, было опубликовано, то
же по-гречески, прочтение албанского языковеда Э. Ча- 
бвя - BUShT, 2 (1957), 122-126, который прочитал: ’Ava- 
BorfSei, ’I[ао] 0 K^"i5ptje; Idem. Nochmals die Ringinschrif- 
ten aus Nordalbanien. - In: Studi Salentini, XIV, c.337- 
340.



ga-Ci-os, эпитет Диониса, бога вина и веселия. Ср.. также 
J. Kalleris. Les anciennes Mac&doniens, 259.

sybina 'охотничье копье'
Глосса из Paul. Fest 453. Согласно Маркварту (caucasi- 

са 10 (1932), 41), его можно сравнивать с арм. suin (sd- 
win) 'копье'. Слово заимствовано также в греческий. Ср. так
же olyJvti xai, olyyuvvous ’ тoi ббрата пора Махеббсл,, у Сви- 
ды 'копья у македонцев', см. также J. Kalleris. Les an
ciennes Macfedoniens, 261-262. Темное слово.

Среди глосс, о которых предполагают,.что они иллирий
ского происхождения следующие: aAv3xas‘ boB6oq>6pos 'жезло
носец'. Et. Мадп., бра" абеАфоС, u.itb ’HAelujv 'братья у 
элейцев', 6а £а"ЬаХаааа. ’НлеьрВта^ 'море у эпиротов'29, 
Де(,ий!тиро£ . $e6s 'бог', *6povls‘ еАафое 'олень' - все из 
•словаря Гесихия. Однако принадлежность этих глосс к тому 
или иному палеобалканскому идиому трудно определить из-за 
скудости самих языковых памятников. Преобладающим языковым 
материалом иллирийского языка по-прежнему остаются имена 
собственные.

Мессацский язык
Мессапские языковые памятники дошли до нас в кратких 

надписях (около 350 текстов) и незначительном количестве 
глосс, засвидетельствованных античными авторами и визан-- 
тийскими глоссографами. Мессапские надписи были обнаруже
ны на территории Апулии и Калабрии, античной Даунии и Пев- 
кетии. Основные находки имели место в Алеццио, Бриндизи, 
Васте, Валесио, Гнатии, Каваллино, Каровиньо, Лечче, Ман- 
дурии, Месаньи, МонопоЛи, Руво, Ругге, Ории, Осту- 
ни, Таренте (Таранто), Удженто, Фонтане, Франкавил- 
л е , Челье1.

Мессапские тексты носят по преимуществу посвятительный 
■характер. В них можно выделить два наиболее многочисленных

29 Об эпиротах см.: Hammond N.G. Epirus. Oxford, 1967;
KatiSiS Ri Epirska plemena 1 njihov jezik. ,- Siva Anti
ka, 21/2 (1971) c. 375— 380} Idem. Ancient languages of 
Balkans, c. 120-127. Среди эпиротских племен, которые 
греческие авторы называют варварскими, ’ ASauaves, А ’Эи- 
xes* ’Ауф^Аохоь, ’A t l v t S v e s » веаирштои, КаоашпаС о i,, Мо- 
Аоттоо, ’Орёатаь, ПаршраЕос,, TuytpaCoL, Xaoves.

1 Исследование мессапских надписей было начато в середине 
XIX в. известным историком античности Т. Моммзеном, мот- 
аsen Th. Die unteritalischen Dialekte. Leipzig, 1950, 
c. 41-49. Первое собрание, мессапских текстов, в числе 
италийских и этрусских, опубликовал А. Фабретти. corpus 
Inscriptionum Italicarum. Torino, 1867. Другие наиболее 
важные издания надписей: Maggiuli L. , Castromediano S.
Le iscrizioni messapiche. Lecce, 1871. Ribezzo F. Cor
pus Inscriptionum Messapicarum. R I G I . Vol. 7 (1923) 9
(1925), 10 (1926), 16 (1932), 19 (1935). Idem. Nuove ri-



типа текстов; посвящения мессапским божествам (Афродита - 
месс. Апродита, Деметра - месс. Даматира, Лахона и др.), 
они обычно выполнены на культовых предметах, сосудах и т.п. 
и надписи-эпитафии. Последние составляют подавляющую часть 
текстов. Составлены они, как правило, из одних имен собст
венных в именительном и родительном падеже. Половину всех 
имеющихся мессапских надписей составляют такие ономасти
ческие тексты. Кроме того часть мессапских текстов услов
но можно назвать жреческими, к ним относятся так называе
мые tabara-тексты, где слово tabar'a означает, "жрец".

Мессапские надписи датируются периодом от VI до I вв. 
до н.э. Древнейшее мессапское письмо представляет собой 
местный (тарентинский) обраёец греческого лаконского ал
фавита. В соответствии с начертанием букв в мессапских над
писях устанавливается-следующая хронология составления тек
стов.

Архаический период - конец vi в. до н.э. - начало IV в. 
до н.э. Классический период - начало Iv-середина ill вв. 
до н.э. Эллинистически-римский период - ш  - II вв. до 
н.э. Республиканский период и - 1  вв. до н.э2

Из сохранившихся текстов, к сожалению, самые значитель
ные по объему утеряны, а существующие копии нельзя при
знать удовлетворительными. "Эта передача почти во всех 
случаях настолько плоха, что вряд ли когда-нибудь удастся 
безупречно восстановить тексты", - писал Г. Краэ3. Тем не 
менее новейшие исследования мессапских текстов дают допол
нительную информацию о характере мессапского языка1*.

Продолжают поступать новые языковые памятники мессап
ского круга. За последние годы опубликован целый ряд но
вых мессапских текстов5. Наличие тщательно составленных

cerche per il Corpus Inscriptionum Messapicarum. Roma, 
1944. Whatmough J. The Prae-Italic Dialects of Italy, 
1933. Pisani V. Le lingue dell'ltalia antica oltre il 
latino. Torino, 1953. Ed. II, 1964. Krahe H. Die Spra
che der alten Illyrier I. Wiesbaden, 1953. Parlangeli 0. 
Studi messapici. Milano, 1960. De Simone C. Die messa- 
pischen Inschriften. In: Die Sprache der Illyrier II. 
Wiesbaden, 1964 . Особенно важны исследования О. Парланд*- 
желли и К. де Симоне. При изучении мессапских языковых 
данных в равной мере необходимо пользоваться обоими соб
раниями надписей.

2 De Simone С. Die messapischen Inschriften, с. 7-12. Ha
ma классификация несколько отличается от детализирован
ной схемы Де Симоне.

3 Krahe Н. O p . cit., с. 9.
ц Об истории изучения мессапского языка см. Krahe н. ор. 

cit. с. 12 и сл. и особенно De Simone С. Die messapi
schen Sprache seit 1939. - In: Kratylos VII/2 (1962). Биб
лиография включает 145 названий работ. См. также stipSe- 
vic A. Bibliographia Illyrica I-II.

5 О новых надписях см. Parlangeli О. Nuove iscrizioni mes- 
sapiche. IF, 70/2 (1965), с. 172-190. Idem. I documenti 
epigrafici della Messapia Santoro O. Nuove iscrizioni



корпусов мессапских надписей позволило продвинуть вперед 
изучение мессапских языковых реликтов. Наряду с исследо
ваниями О. Парланджели и К. де Симоне, из работ послед
них 10-15 лет следует отметить систематическое описание 
мессапской антропонимии, предпринятое Ю. Унтерманном6 . На
личие корпуса мессапских надписей освобождает нас от необ
ходимости Эпиграфического описания текстов.

На материале надписей и сохранившихся глосс предприня
ты серьезные усилия с целью определить место мессапского 
в кругу индоевропейских языков и дать систематическое обоб
щение мессапских языковых - свидетельств.

Поддающийся интерпретации материал надписей, а также 
глоссы в передаче античных авторов дает весьма ценные, хо
тя и ограниченные сведения о языке мессапов, свидетельст
вующие с несомненностью о принадлежности его к палеобал
канской языковой зоне.

azen, azena, azinne, StMs 5. 21, 6.22, 5.24. Вероятно 
и.-е. * g 'en- ср. греч. eiyevrfs 'славного происхождения' 
и под.

b a l a k r a h i a i h i , Gen. S g . Nom. p r . , StMs. 16.17 OT *Ba- 
lakros, ср. макед. BdXaxpos, греч. 4>dXaxpos, где b a l -  < 
И.-е. *bhel- И -ak r o s < И.-е. ак'г-,греч. (Jxpos 'острый', 
axpov 'вершина'. Словосложение типа бахуврихи. Как и в не
которых других палеобалканских языках (фриг., иллир.) к ' 
сохраняется в позиции перед сонантом.

Bap6?iv' тЬ 8 tcf sectdai, yuvat-was ’ Ац В pax (,шта i, - Hesych. 
с м . ниже.

8<*р(и)ха* al6otov, пара TapavxLvous - Hesych.; сравни
вают с алб. b a r k 'живот' bars, m b a r s 'беременная' < *bher-
'нести' , сюда же лат. (иллир.) е д и а е  b a r d i a e 'initds <poprfs
((Jabej, 'BUShT, 4 (1958), 45).

Baup£a* о l x l a - Etym. M. St. Byz. 'дом'; Bupi<ov‘ oCx-
nua - Hesych. 'жилище', ср. у Гесихия же Bupoddev' o l x o S e v  
а также B5pts’ uXoEov, n теох°5 . л arrfa, n nupyos 'стена, 
колонна, башня'. Предположения о происхождении этой груп
пы слов см. Парланджели StMs, 393.

messapiche. ASP, XII (1969), с. 49-95. Idem. Nuovi tes-
ti inediti in lingua messapica. ASP XXV (1972), C. 197
211. N e n c i  G.f P a g l i a r o  C. Iscrizioni messapiche inedite
da Cavallino (Lecce), ASNP, 39, 3-4 (1970), c. 445-456.
CM. также Studi linguistici Sallentini. I-III Lecce, 1969
1973. Atti dei Convegno dei communi messapici, peuceti e
dauni. Bari, 1969. Atti dell 1 undicesimo Convegno di stu
di sulla Magna Orecia. Napoli, 1972.

6 U n t e r m a n n  J. Die messapischen Personennamen. In "Die Spra
che der Illyrier II".

7 M l l e w s k i  j T. Relation of Messapic within Indo-European
Family. D e  S i m o n e C. Zur Geschichte der messapischen Spra
che. Die Diphtonge. IF 69/1 (1964), c. 20-37; 70/2 (1965),
c. 191-199. Pi s a n i  v. La lingua dei Messapi. ASP XXIV 
(1971), C. 229-246. D e  S i m o n e  C. La lingua Bessapica: 
tentativo di una sintesi. ASMG, 1972, C. 125-201.



berain StMs, 6.21 < *bheroint 'да принесут <pepo и vt  о . 
beran StMs 7.15, 7.11 < И.-е. *bherantrлат. ferant OT

и.-е. *bher- 'нести', ср. фриг. abbeiet, алб. Ь'ёгё от bie 
'несу' и т.д.

bilia, biliva StMs 7.15, 7.14, 16.111, 9.24 'дочь', ср. 
алб. bije, диалект, bile 'дочь', bir 'сын'.

В o o B n v  ’ 6 p e i t a v o v  a y i t e X o t r f v i o v  А ^ у о и о  i, M e a a c S n u o i ,  - He
sych. 'кривой нож для срезания винограда называют месса
пы'. Вероятно, из удвоения и.-е’. корня *bhei-bhi- 'бить' 
IEW, 117, ср. д.-в.-н. bihai, bil 'топор', арм. bir 'ду
бина, палка', ирл. benim 'режу, бью', biail 'топор', ст.- 
сл. БИТИ, Фасмер ЭСРЯ I, 169.

Bpdv6o v ’ eXaipov - Hesych. 'олень' Меааошиа уАшт-
тп B p e . v t i . o v  л хефаАп той lAdtpou xaActтас -  Strab. VI 282 
"на мессапском языке fipevruov называется голова оленя", 
ср. также у Гесихия B p e v t i -o l  eSvos ev ’IxaAiTa "Брентии - 
народ в Италии", вероятно, этноним тотемистического про
исхождения ср. там же Dauni "волки". Г. Майер, EHAS, 4 8 
сравнил с алб. brini, briri 'рога', ср. также древнее на
звание г. Бриндизи в Италии (античная Мессапия) Brundisi- 
иго, B p e v T e c L o v ,  ср. также швед, диалект, brind(e) 'самец- 
олень', лтш. briedis 'олень' IEW 169. Мессап. brent/d- < 
и.-е. *bhren-t-.

klaohi, klohi StMs 2.21, 5.21, 6.21; 0.13, 21.11, 22.21. 
Imperativ. 'услышь'. Впервые W. Deecke, RhM 40 (1895), 142 
сравнил с др.-инд. (вед.) £r6£i 'услышь' < и.-е. *к'1ец- 
sit, лит. klausyti "'слушать', др.-прусс, klausiton, алб. 
kluhem/quhem 'зваться', ст.-сл. СЛЫШАТИ и т.д. Подробно об 
этом слове см. W.P,. Schmid. - Studi Salentini, XIV, 331-335.

n a v < 5 s ‘ c x p t o s  M e a o d i t  l o  l . - Athen. Ill, 111 'хлеб по-мес- 
сапски7 . Вероятно, из латинского panis 'хлеб', Parlange- 
li, StMs 402.

a l it та ‘ с ьшиа Меааапьоь - Hesych. 'молчи! по-мессапски '  , 
ср. праслав. sbpvtv, *sbpbta-ti, ст.-сл. ШЬПЪТАТИ. Цельно
лексемное мессапско-славянское соответствие. Другие объ
яснения из и.-е. *s»ep- 'спать' и т.д. менее убедительны, 
см. Parlangeli, StMs, 403-404.

tabara, thabara, IsMs passim 'жрец, жрица'; 'принося
щий- (щая) жертву'. Сохраняет силу объяснение А. Блюмента- 
ля IF 54 и с л . : ta-, н.-в.-н. dar-, -bara < *bher- прино
сить. Более подробно об этом слове см. G. Redard. - In: Stu- 
dia Indoeurbpe j skl’e , 1974, 191 . Ср. к -bara Meccan, beran, 
что свидетельствует о чередовании е/о в корне.

Ряд глосс, преимущественно из словаря Гесихия, предпо
ложительно мессапских рассматриваются ниже. Остальные мес
сапские слова из надписей либо не имеют надежного объясне
ния, либо они относятся к ономастике. Мессапские же имена 
собственные из надписей, несмотря на их многочисленность, 
из-за скудости апеллятивной лексики не получают пока удов
летворительного этимологического истолкования.



ГЛАВА V

ДРЕВНЕМАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК

Древнемакедонский языковой материал известен нам, как 
и преобладающая часть материала других реликтовых языков 
палеобалканского ареала, из сочинений древнегреческих ав
торов, а также комментариев и лексикографических собраний 
позднеэллинистического и ранневизантийского периодов1. Древ
немакедонские языковые следы представляют собой глоссы 
(гАшооас) из сочинений и словарей греческих авторов, на
звания месяцев македонского календаря и культовых празд
неств, а также целый ряд имен собственных - антропонимов, 
топонимов, этниконов, теонимов. Последние представляют со
бой преимущественно местные эпиклесы богов древнего гре
ческого и общебалканского пантеона, Зевса, Диониса, Арте
миды и др. Македонские имена личные в подавляющем большин
стве греческого происхождения. Они происходят из двух ис
точников, классических*образцов греческой антропонимии и 
диалектного антропонимикона Фессалии. Незначительный слой 
автохтонных палеобалканских имен составляют антропонимы 
Bop-ytvos, ’Eitdxi-XXos , E a B M x a p a s , Teuxayas. В топонимии на
ряду со значительным палеобалканским слоем в равной 'мере 
представлена грекоязычная топонимия, *ср. 'AxaXrfvrn (греч. 
atcxXavTos 'равный, подобный'), Atov(6tos 'божественный'), 
Et6oij£vn (eifiouai 'видеть') и д р . 2 Эпиграфические памятни
ки, которые можно было бы назвать древнемакедонскими, от
сутствуют. Пометой Maxe6dves или пара Нахеббоьу, Ьпо Махе- 
6<fva>v нотировано 153 слова, эти слова, как мы увидим да
лее, относятся к нескольким слоям, греческого и палеобал
канского лексического фонда.

Вероятным источником большей части древнемакедонской 
лексики, видимо, следует считать не дошедший до нас лек
сикографический труд александрийского грамматика ш  в. до 
н.э. Америаса ( ’Apepuas "ГХшоааь"), который был македонцем 
по происхождению* В то же время Гесихий, отмечает лишь при 
одной глоссе, что она взята у Америаса: "Еаийбаь - так, ска
зано у Америаса, называются у македонцев Силены (sic! во 
мн. ч.)п. Глоссы из Америаса использовались Афинеем в схо
лиях к Апаллонио Родосскому и в других более поздних источ
никах.

Почти половина всей известной нам древнемакедонской лек
сики сохранена в словаре Гесихия Александрийского - важ
нейшем своде диалектных слов и лексики реликтовых древне

1 Kalleris J.N. Les ancians Macedoniens. Etude linguisti- 
que et historique, t. 1. Athenes, 1954.

2 KatiSid R. Ancient languages of the Balkans, c. 112-114.



балканских языков. Из названного числа древнемакедонских3 
слов в лексиконе Гесихия содержится 6 8 глосс (о словаре 
Гесихия см. ниже). Остальные собраны в словаре Свиды, ано
нимном Etymologicum Magnum, словаре Фотия, "Ономастиконе" 
Поллукса, у Псевдо-Кирилла и в ряде других источников.

Вопрос о генетической принадлежности языковых остатков, 
помеченных в греческих источниках как македонские до сих 
пор остается sub judice. Широкое распространение имеет кон
цепция о греческом характере древнемакедонских языковых 
остатков. Весьма авторитетные исследователи обосновывали 
эту концепцию. Греческие филологи единодушно считают все 
глоссы, нотированные древними как македонские, греческим 
языковым наследием. Концепция об эллинизме древнемакедон
ских языковых следов обосновывается в работах Г. Хаджида- 
киса, Я. Каллерисац . В последнее время была высказана млсль
о том, что древнемакедонский, будучи одним из самых арха
ичных диалектов, находился в тесном родстве с микенским 
диалектом5. Из иностранных филологов-классиков, доказывав
ших греческий характер древнемакедонского, следует в пер
вую очередь назвать О. Хофманна, который пёрвым дал наибо
лее полное и систематическое описание древнемакедонских 
языковых остатков. Им были собраны и проанализированы все 
сведения о древнемакедонском, включая глоссы, имена собст
венные всех типов, названия македонских месяцев и праздни
ков, культовую, социальную и военную терминологию. На ос
новании проведенных им исследований О. Хофманн пришел к за
ключению, что древнемакедонский является чисто греческим 
диалектом, наиболее близко стоящим к фессалийскому6 . Спе
циально исследовавший связи древнемакедонских языковых ос
татков с греческим языком, румынский лингвист Ч. Погирк7

3 K a l l e r i s  j. op. cit.., d. 60-61. - В нашей работе созна
тельно используется для обозначения языковых следов из 
древней Македонии термин "древнемакедонский язык", во 
избежание путаницы со славянским македонским, официаль
ным языком республики Македонии (СФРЮ). Однако очень час
то в балканистической и эллинистической литературе, осо
бенно довоенной, для обозначения языка древних македон
цев употреблялся термин "македонский язык". Ср. напри
мер: S c h w y z e r  Е. Griechische Grammatik. Bd. I. MOnchen, 
1953, c. 69-71 и в работах других авторов.

4 H a t z i d a k i s  G. Zur Abstammung der alten Makedonler. Athen,
1897; Он же. L'hellfenisme de la Macedonie. - REG, 41 
(1928), С. 390-415} Kalleris J. Op. cit., c. 20-30 et 
passim. Ср. еще: t а а н a X a x л A . c0 ‘HXXnvi-cjpds tns
apxaias Maxe6 оvLas . ’AOfivai,, I960.

5 JI p о u я 6 ~v a I, K . ‘H auyyeveoa MaxeSovLxiis и oil, Иихп- 
vatxPis бьаХйхтои хаь п ПрштоеXXлvlхл хатаушу^ t S v Махе- 
6<5vuv. Aefivau, 1973.

6 H o f f m a n n  О. Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum. 
Gottingen, 1906.

7 Погирк Ч. Отношение древнемакедонского языка к древне
греческому. АКД JI. , 1959; Он же. Considerations sur le 
lexique de l ’ancien macfedonien. - RRL, V/l (1960), C.135-145,



также высказался в пользу тезиса о генетическом единстве 
обоих языков. Как в области фонетики, так и в лексике он 
видит черты гомогенного развития древнегреческого и древ
немакедонского .

Однако целый ряд авторитетных специалистов в области ин
доевропейского, классического и балканского языкознания, 
занимавшихся в различной связи македонской проблемой, вы
сказывались против безоговорочного включения древнемаке
донских языковых остатков в состав греческого языка. Сме
шанным языком назвал его Э. Швицер8. Об иллирийской при
надлежности древнемакедонского писал X. Барич, подчеркивая 
значительные расхождения фонетической системы древнемаке
донского и древнегреческого языков9 . На самостоятельный ха
рактер древнемакедонского указывал и В. Пизани10.

Среди тех, кто защищает тезис о самостоятельности древ
немакедонского следует назвать О. Хааса и И. Пудича, ко
торые говорят о тесных связях древнемакедонского с рекон
струируемым О. Хаасом n o -p h r y g i s c h  (северо-восточнофригий
ским языком)11.

Установлению ареальных и генетических связей древнема
кедонского с греческим и албанским уделял внимание Н. Йокль, 
а отдельные схождения армянского и древнемакедонского рас
смотрены в работах Г.Б. Джаукяна12.

8 "Суждения о македонском колеблются вследствие скудной 
традиции - имена собственные и около 140 глосс - и 
вследствие смешанного характера (Mischcharakters) язы
ка" (Schwyzer Е. Op. cit., с. 69.

9 См. его небольшую, но богато документированную работу: 
Barit Н. Ilirske jezidfne studije. Zagreb, 1948. CP- так
же высказывание O.H. Трубачева (Ранние славянские этно
нимы - свидетели миграции славян. - ВЙ, 4 (1974), с. 48, 
сноска 1): "Принимая во внимание вероятную иллирийскую 
принадлежность античного македонского можно было бы еще 
с большим основанием ожидать, что южнославянские наро
ды - сербы и особенно хорваты, расселившиеся на явном 
иллирийском субстрате, назовутся и л л и р и й ц а м и "  
(разрядка наша. - В.Н.).

10 P i s a n i  V. La posizione linguistice del macedone. RIEB,
3, 1937, c. 8-32. Ср. однако мнение И. Руссу о расхож
дении между иллирийским и древнемакедонским: R u s s u г. г.
Macedonica. Osservazioni sulla lingua e l'etnografia 
degli antichi Macedoni. - Ephemeris Dacoromana, 8 (1938), 
c. 105-232. Ср. также: M a y e r  A. Ober das VerhSltnis des 
Makedonischen zum Illyrischen. - Glotta 32 (1953), c.45- 
89; C h a n t r a i n e P. La langue des Mac&doniens et leur ono- 
mastigue. - BSL, 61 (1961), c. 157-166.

11 H a a s  O. Die phrygischen SprachdenkmSler. Sofia, 1966; 
Pudi't I. Die Sprache der alten Makedonen. - Studia Bal
canica. 5, Sofia, 1971, c. 207-223. Подробный разбор 
взглядов О. Хааса см.: Нерознак В.П. К изучению фригий
ского языка. Проблемы и результаты, с. 80 и сл.

12 Jokl N. Altmakedonisch - Griechisch - Albanisches. - IF, 
44 (1926); Дхаукян Г.Б. Армянский и древнемакедонский. -



Даже простое сопоставление мнений показывает, что проб
лема до сих пор не решается однозначно. При рассмотрении 
всех известных точек зрения на соотношение древнегреческо
го и древнемакедонского приходишь к мысли, что, как прави
ло, выводы о природе древнемакедонского строятся с учетом 
не всего известного языкового материала, а лишь его части. 
Именно поэтому до сих пор нельзя говорить об адекватном ис
толковании сохранившихся древнемакедонских языковых сле
дов. В исследовании древних языковых остатков, в особенно
сти состоящих только из отдельных слов, генетическая ориен
тация которых неясна, важнейшей процедурой должна стать 
предварительная объективная стратиграфия материала13.

Такая стратиграфия, предполагающая учет всей совокуп
ности сохранившихся языковых фактов, а не выборочный анализ 
отдельных лексем, должна быть особенно тщательной при ис
следовании языков, засвидетельствованных лишь в глоссах и 
в ономастике и не располагающих связными текстами. Стра
тиграфический анализ языкового материала из древней Маке
донии в настоящее время с несомненностью позволяет выявить 
в его составе, по крайней мере, два гетерогенных слоя, 
древнегреческий и палеобалканский. Исследование всего кор
пуса древнемакедонских языковых остатков показало, что по
давляющая часть глосс и имен собственных находит неоспо
римые параллели в греческой лексике архаического периода, 
в микенских текстах и в особенности в языке Гомера, а так
же в диалектах северной Греции, в первую очередь Фессалии. 
Это сознавали уже во времена античности, о чем можно су
дить по тому факту, что греческие грамматики рассматрива
ли древнемакедонский как архаический греческий язык, на
поминающий гомеровский диалект.

Среди древнемакедоно-гомеровских изолекс отметим сле
дующие:

&yaXn* n ancfXn. П бе Ae5i-S Maxefitfviov (Etym. М.) 'неж
ная, македонское слово', ср. AuaXtf' &*aXrf. vda Hesych. 'неж
ная, молодая', ср. у Гомера AyaXn, iyaXds 'нежный, слабый' 
111. XX, 119: ’yaXfjaai, axuXcJxeaat 111. XXII, 310.

dpyuTcous' Aextfs. Maxefidves Hesych. 'орел у македонцев', 
cp. dna£ XcydviEvov у Гомера (XX., xxv, 211) dpYu'itous эпи
тет собак "быстроногий" или "белоногий".

exaCpot Р1. 'товарищи, спутники', Ixaupos Sg., ср. iab- 
Xos exapos У Гомера.

Ряд слов находит соответствие у других греческих авто
ров и в диалектах.

fiynpa 'отборное войско, авангард', в Спарте аупуос 'от
ряд, войско' (хеп.)

Известия АН Армянской ССР/ 12 (1968), с. 23-38} Он же. 
Армянский и другие индоевропейские языки. Ереван, 1970 
(на арм. я з . ).

13 Принципы такой стратиграфии были предложены нами: Неро- 
знак В.П. Древнемакедонский и древнегреческий. Пробле
мы родства. - В кн.: XIV Международная конференция ан- 
тичников социалистических стран. Тезисы докладов. Ере
ван. 1976, с. 302-304.



(SyxaXus* ax$°S. и Л  Spdnavos Max£6dves Hesych. 'согну
тая рука, локоть', 'серп' у македонцев', ср. ayxaXn (Her., 
Eur., Aesch.) . Второе значение 'серп' в греческсм неизвестно.

Axpouvou 'пограничные камни', греч. Sxpov вершина, ср. 
Ё я ’ axpuv <5p£uv (Soph.) 'на вершинах гор'. Последнее сло
во, хотя и не засвидетельствовано в греческом, и по форме 
и по значению является греческим.

Другими греческими словами с надежностью можно назвать 
aypoxdpa, эпитет Артемиды, 6Exaaxdxnpos 'солдат, получаю
щий жалованье в 10 статеров', 6pdyus 'вид хлеба', ev6 lov 
'полдень', ср. греч. Lvbea 'то же' (Plut.), uitneus 'кон
ник', и prints 'основание, фундамент', x o p a w o s  'правитель', 
ср. греч. xoupavos, vcxdxup 'победитель', греч. атт. vtxn- 
хпр, aauxopoa 'спасение', ср. греч. атт. auixnpta, xaydvaya" 
Maxe6ovu-xn xVs &РХП Hesych. 'некая власть у македонцев', 
q>dXay£ 'фаланга', x^«uv3s 'хламида' и ряд других.

На фоне общегреческой и греческой диалектной лексики, 
составляющей подавляющую часть древнемакёдонского словаря, 
контрастно выделяется менее значительный, но все же замет
ный слой слов, которые несмотря на повторяющиеся попытки 
объяснить их как греческие, таковыми не являются. Этот слой 
можно назвать палеобалканским. Палеобалканский вклад чет
ко выражается в фонетическом облике глосс этого слоя. 'На
зовем наиболее характерные примеры:

aBayva.pdfia. Maxe6tfves (Hesych.) 'роза', Каллерис-, Les. 
anciennes Macfedoniens,, 73 неубедительно < аВ - ayva.

aBpoOFes (sic! эмендация) otppus" Maxe6oves, ср. лит. 
bruvis, ст.-сл. БРЬВЬ другие примеры см. Трубачев. - ЭССЯ, 
3, 63-64.

oAlCch* fj XeiJxn xBv 6cv6puv. Maxe6oves (Hesych.) 'белый 
тополь', ср. гот.-испан. а lisa 'ольха', праслав. jelbxa, 
русск. ольха и т.д. Здесь и.-е. *s > макед. с.

аХип' xdnpos‘Maxefidves (Hesych.) 'навоз'. Неубедитель
но Каллерис, 94: гомер. aoaXos 'свинья'; корень *lei~, 
ср. алб. lyej 'грязнить', ср. праслав. liti, ср. фриг. 
XLxu-epao^ и т.п.

a£os" иХту лора Maxefidauv (Hesych.) 'лес', ср. алб. ah 
'бук', др.-верх.-нем. asc, греч. о С v5 п - Барич, Indogerma- 
nisches Jahrbuch, III, 156, ср. также алб. ashe 'бот. Ilex 
acuifolium'.

В£би 'вода' < и.-е. *^ed- - македоно-фригийская изо-
лекса.

yd6a* evxcpa 'кишки', др.-инд. gudah 'кишки'. 
xeBaXn (Etym. М.): см. под леммой Верроиа* ф£ро(,а, ха\, 

хаха Maxe6dves Всроиа хропр хои ф ets В, ш ^Epevuxn, Всре- 
vихп» xa't xfiv xevaXnv xEBaXnv Хёуоиаь. Это не "македонизи- 
рованная" греческая форма, как считают Каллерис, 207 и Ка- 
тичич, 1 1 1 , а местное палеобалканское слово *gebale < и.-е. 
*ghebh(e)-l-, в греческой записи xeBoXhv, ср. другую па- 
леобалканскую глоссу из Гесихия yaBaXav" eyxs'vaXov, n х е - 
ФаХт^, др.-верх.-нем. gebal 'череп', но греч. хефоХ^ 'го
лова' .

Эти примеры явно расходятся с основными характеристи
ками греческого языка. Негреческий слой обозначен здесь



рядом фонетических черт, которые свидетельствуют об их фор
мировании в языковом ареале, охватывающем древние негре- ‘ 
ческие индоевропейские языки на Балканах (в нашей термино
логии палеобалканские языки). О негреческом характере рас
смотренных лексем говорят следующие черты': сохранение и.-е. 
*s (макед. с), в греч., иран. *s > hr изменение и.-е. звон
ких придыхательных в звонкие, изменение *gh > д/ *sw > w. 
Перечисленные нами черты присущи в целом или по отдельно
сти другим палеобалканским языкам (фракийскому, иллирий
скому, мессапскому, фригийскому, пеласгийскому).

Постулируемое О. Хаасом существование некоего "северо- 
восточно-фригийского" языка и наличие особо тесных связей 
его с древнемакедонским должно быть отвергнуто из-за оши
бочности интерпретации им части фригийского материала. Как 
показывают последние исследования, фригийский был архаич
ным индоевропейским языком с чертами переходности и в то 
же время без резкой диалектной дифференциации14.

Есть основания предполагать, что древнемакедонский, фри
гийский и протоармянекий составляли центр палеобалканско
го ареала, балканоиллирийский и мессапский - западную часть 
его, а фракийский и мизийский - восточную. Реконструируе
мый ареал проецируется на хронологическую "плоскость": ко
нец ш  - середина и  в. до н.э.

Таким образом, в своей основе древнемакедонский следу
ет рассматривать как особый негреческий палеобалканский 
язык, имеющий специальные изоглоссы с рядом индоевропей
ских языков. С другой стороны, уже с древнейших пор он пре
терпел мощное греческое влияние, поскольку его носители 
продолжали оставаться на Балканах в сфере интенсивной гре
ческой экспансии, в отличие от фракийцев-вифинов, дарда- 
нян, фригийцев, протоармян и мизийцев, переселившихся в 
конце и  - начале I в. до н.э. в Малую Азию.

Исследование палеобалканской лексики в древнемакедон
ском языке в широком палеобалканистическом аспекте только 
начинается. Оно несомненно послужит уточнению статуса древ
немакедонских языковых остатков, как по отношению к древ
негреческому, так и по отношению к палеобалканским языкам.

111 Дьяконов И.М., Нерознак В.П. Основные черты фригийской 
морфологии. - Античная балканистика. 2, с. 4-9.



ГЛАВА VI

СЛОВАРЬ ГЕСИХИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОБАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Сведения о древних индоевропейских народах и языках не
греческого и нелатинского происхождения мы находим не толь
ко у античных авторов, но и у позднейших комментаторов их 
произведений - схолиастов, а также у лексикографов и грам
матиков. Ценнейшими хранителями иноязычной лексики, в тер
минологии грамматиков глоссы (уАшсааь) - изолированные сло
ва, не встречающиеся в живом употреблении, - являются позд
неантичные и византийские словари Гесихия, Фотия, Свиды, 
Etymologicum Magnum, Стефания Византийского и другие ком
пилятивные коллекции слов и имен собственных (ономастико- 
ны)1. Среди названных лексикографических источников самым 
обширным и ценным можно назвать "Лексикон Гесихия Алек
сандрийского" , вобравший в себя не только слова классиков 
греческой литературы, богатую диалектную лексику, но и 
иноязычную лексику соседних палеобалканских языков.

Характеризуя лексикографические и диалектологические 
работы античных грамматиков, известные нам в извлечениях 
византийских писателей и ученых, проф. И.М. Тронский отме
чал узость их лингвистического кругозора2. .Она выражалась 
в том, что грамматиков эллинистического периода интересо
вал не живой греческий язык во всем многообразии его диа
лектов, а лишь язык классиков, литературы (eXAnvuauds), т.е. 
то, что мы сейчас называем литературным языком.

Диалектные данные учитывались в той лишь мере, в какой 
они были связаны с языком писателей, со словарем того или 
иного автора. При этом лексика диалектов, на которых от
сутствовала литература, отражена достаточно широко именно 
в силу того, что она черпалась не только из словоупотреб
ления писателей, но в значительной степени и из антиквар
ных сочинений, посвященных быту, учреждениям, материальной 
культуре как отдельных областей Греции, так и территорий, 
населенных иноязычными народами, фракийцами, иллирийцами, 
фригийцами и другими народами и племенами.

Словарь Гесихия выгодно отличается от подобных ему пред
шествующих и последующих позднеантичных и византийских сло
варей тем, что он содержит обширный лексический материал 
не только тех диалектов, которые имели литературную тра

1 Подробнее см.; Нерознак В.П. Принципы исследования па
леобалканской ономастики. - В кн.: Историческая ономас
тика. М., 1977, с. 27 и сл.

2 Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном об
ществе. Л., 1973, с. 49-50.



дицию, но и литературно не обработанных (аркадо-кипрский, 
памфилийский, дорийские и д р . ). Именно благодаря широкому 
охвату греческой диалектной лексики в словарь вошла и лек
сика других индоевропейских языков, не имевших собственной 
письменной традиции. Тем самым словарь Гесихия Александ
рийского представляет большую ценность не только как са
мый обширный из всех известных нам античных словарей, со
держащий важные данные как для истории греческого языка, 
так и для индоевропеистики в целом, но и как* замечательный 
памятник мировой лексикографии, являющийся одним из первых 
толковых и одновременно диалектных словарей. Из более позд
них словарей с ним можно сравнить по богатству охвата диа
лектного материала разве только "Толковый словарь живого 
великорусского языка" В. Даля.

Об истории создания словаря мы знаем мало. Известно, что 
он дошел до нас в одном списке, так называемой Венециан
ской рукописи (Marcianus Gr. 622), которая, как предпола
гают, была составлена на юге Италии в xv в. За тысячу лет 
его существования (словарь был составлен в v в. н.э.) он, 
по-видимому, неоднократно переписывался. Результатом такой 
не всегда тщательной переписки и несовершенной критики текг 
ста первого издателя явилось наличие множества ошибок в 
рукописи, чтения которой трудно отличить от поправок, вне
сенных издателем рукописи Марком Мусуром3. Эта рукопись 
включала также эксцерпты глоссария византийского лексико
графа Кирилла (Excerpta Cyrilli Glossarum), т. iv издания Шмидта.

Подлинно научное издание словаря Гесихия до недавнего 
времени отсутствовало, поскольку подготовленное в прошлом 
веке издание М. Шмидта в 5 томах1* требовало критического 
пересмотра. Большой вклад в изучение богатейшего лексико
графического наследия Гесихия внес датский ученый К. Лат
т е 5 , подготовивший новое критическое издание словаря. Он 
провел огромную текстологическую работу, результатом кото
рой явились значительные исправления и эмендации словарных 
статей, новый критический аппарат, в котором были учтены 
достижения палеографии и текстологии, диалектологии и лек
сикографии6 . В то же время издание М. Шмидта также не по

3 Тронский И.М. К вопросу о месте греческого ударения. -
В кн.: "Язык и стиль античных писателей". Л., 1966, с.175- 
176.

4 Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit Mauricius Schmidt, 
vol. I-V. Ienae, 1858-1868. В четвертом томе содержится 
предисловие к более раннему изданию (editio princeps) 
Марка Мусура (1514 г.)., а в пятом - биография Мусура и 
послесловие. Словарь переиздан фототипическим способом
в Амстердаме (Hesychii Alexandrini Lexicon I-V. Neudruck. 
Amsterdam, 1965).

5 Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit et emendavit Kurt 
Latte, vol. I. A -Д, Hauniae, 1953; vol. 2. E-0. Hauniae, 
1966.

6 Существует большое число филологических и лингвистичес
ких статей и заметок, посвященных отдельным глоссам из



теряло своего значения/ с известной степенью критицизма им 
можно пользоваться и сейчас.

Об авторе словаря мы располагаем скудными сведениями. 
Сохранившееся письмо Гесихия своему товарищу Эвлогию мож
но считать свидетельством принадлежности Гесихия к одной 
из филологических школ, к которой принадлежали они оба.
Сам Эвлогий не известен как автор каких-нибудь филологи
ческих трудов. Много сделавший для изучения словаря К.Лат
те приходит к выводу, что и Гесихий и Эвлогий - христиане, 
поэтому он датирует написание словаря V в. н.э. Ранее "ед
ва ли можно встретить христианина в этой области филоло
гии"7 , отмечает он. Кроме того, более раннее время не до
пускает соединения обязанностей писца и автора.

По жанру словарь является компиляцией, о чем можно су
дить по заголовку словаря "Гесихия Александрийского грам
матика, полное собрание слов по алфавиту из сочинений Арис
тарха, Апиона и Гелиодора". Он составлен на основании тру
да античного лексикографа Диогениана, который в свою оче
редь сократил обширный лексикографический труд Памфила, 
обобщившего собрания предшествующих лексикографов. Гесихий 
в письме Эвлогию замечает, что он решил переработать Пе- 
pLepyoit^vnTes ("Любопытствующие бедняки") Диогениана с до
полнениями гомеровских слов из Аристарха, Апиона и Гелио
дора. О том, что это именно так, свидетельствует находка 
флорентийского папируса, датируемого xv в. н.э. довольно 
точно передающего Диогениановы глоссы Гесихия. Есть осно
вания предполагать, что списком слов Диогениана пользовал
ся и схолиаст Эсхин, так как многое в его схолиях совпада
ет с Гесихием.

При изучении лексики словаря Гесихия необходимо прини
мать во внимание то обстоятельство, что значительная часть 
ее относится не ко времени составления словаря, т.е. не от
ражает греческий язык V в. н.э., а включает в себя слова, 
заимствованные им из более ранних собраний слов. В слова
ре представлен значительный вклад раннего и даже архаичес
кого периодов греческого языка. Следует со внимание отно
ситься и к расстановке ударения в глоссах у Гесихия. Оба 
издателя, М. Шмидт и К. Латте гиперкритически отнеслись к 
диакритике у Гесихия и по принципу orthographia non notan- 
tur подвергли расстановку ударения сплошной конъектуре. Они 
исходили из тех соображений, что словарь, будучи перера
боткой предшествующих лексикографических собраний (Диоге-

Гесихия. Из наиболее важных работ в этой области можно 
назвать специальное исследование А. фон Блюменталя: В1и- 
menthal A. von. Hesych-Stud.ien. Unter suchungen zur Vorge- 
schichte der griechischen Sprache nebst lexikographi- 
scben Beitragen. Stuttgart, 1930. См. также: Schwarz W. 
Marginalien zur Glossenkritik am Hesychlexikon. Wflrzbu-ry, 
1966. На русском языке см. нашу раннюю (во многом уста
ревшую) работу: Нерознак В,П. Палеобалканские элементы 
в словаре Гесихия. —  Балканская филология. Уч. записки 
ЛГУ. Серия филол. наук, вып. 73, 1970, с. 89-92.



ниана V-Памфила), акцентуально оформлен по византийским 
нормам, где ударение стало уже орфографической условностью. 
Столь решительное обращение издателей со словарем представ
ляется неоправданным. И.м. Тронский отмечал, что в некото
рых случаях Гесихий сохраняет традицию дорийского ударения, 
а его отклонения от норм Геродиана заслуживают особого изу
чения8 . Недавнее изучение древнего наследия в новогречес
ких диалектах, в особенности в цаконском, непосредственном 
продолжателе дорийского диалекта, подтверждает во многих 
случаях оправданность расстановки ударения в словаре Геси
хия9 .

Значение лексикона греческого грамматика Гесихия Алек
сандрийского не только для греческой, но и для индоевро
пейской диалектологии, стало особенно явственным после де
шифровки критомикенских текстов. Многое из того, что ранее 
считалось у Гесихия "варваризмами", непонятными словами (с 
подозрением в искажении при небрежной передаче греческих 
слов), и нередко подвергалось конъектурам, оказалось отно
сящимся к архаическим греческим диалектам, к индоевропей
скому наследию, к языкам соседних индоевропейских народов 
(палеобалканским в нашей терминологии). В последнее время 
словарь Гесихия становится важным источником и для индоев
ропейской этимологии. Как показывает анализ, у Гесихия на
ходят параллели не только Sita£ Aeydueva греческого языка, 
в том числе архаического периода, не только реликтовые сло
ва соседствовавших с греческим вымерших индоевропейских 
языков, но и лексика таких территориально отдаленных язы
ков, как балтийские и кельтские.

Наряду с древнейшими эпиграфическими документами, а так
же наследием древних авторов, словарь Гесихия служит од
ним из важнейших источников для изучения истории греческо
го языка10. Ценность словаря Гесихия высока еще и потому, 
что в нем отмечены многочисленные слова, которые отсутст
вуют у античных авторов и в надписях. Многие языковые яв
ления, как то: наличие дигаммы в начале слова, которая, как 
правило, опускалась на письме и восстанавливалась лишь эти
мологически и метрически, появление "витацизма" и "итациз- 
ма" в живом употреблении, спирантизация звука /а//6 /, обо
значаемого "тетой" а также "дельтой", метатезы плавных и 
т.п. находят свое отражение в этом словаре.

Помимо большого количества диалектной лексики греческо
го языка в словаре представлен значительный пласт лексики
8 Тронский И.М. К вопросу о месте греческого ударения, 

с. 176.
9 Andriotis N. Lexikon der Archaismen im neugriechischen

Dialekten. Wien, 1974, passim. t
10 Исключительно важное значение лексикон Гесихия имеет 

как хранитель диалектной лексики греческого языка, в- 
особенности его маргинальных ареалов. См. уже упомяну
тую нами работу Н. Андриотиса. См. также: Нерознак В.П.
Рец. : Andriotis N. Lexikon der Archaismen in neugrie- 

chischen Dialekten. Hien, 1974. - Этимология. 1976. М., 
1978, с. 171-176.



древних исчезнувших индоевропейских языков. Часть этой лек
сики снабжена этниконами, т.е.‘указаниями, какому народу 
или племени принадлежит то или иное слово. Однако большая 
часть негреческой лексики словаря этнических помет не со
держит, что во многом затрудняет возможность языковой иден
тификации глосс.

Глоссы из Гесихия, имеющие этниконы, ’AQapaves» BiSu- 
voC, ’НиеорОтси,, 0eaitpuiTOL, 9p?)Lxes, 0pXxes» Maxefidves. 
M e o o u h i o i  (а также ’iAAuptot), МоХХоттои, ’Орестаь, Фр\5- 
yes. naudves, Xcfoves, Adxuives, в большинстве своем проис
ходят из палеобалканского языкового источника. Греческие 
авторы классического периода называют всех их "говорящие 
по-варварски" BapBapdpuvoL .

Вклад палеобалканских языков в диалектную лексику гре
ческого языка существен, в особенности он заметен в лекси
ке дорийского диалекта. Неоднократно засвидетельствованные 
у Гесихия ana£ etpnu^va, помеченные этниконом Adxcoves, йш- 
pi-cus, и не имеющие объяснений с помощью данных греческо
го языка, с большой долей вероятности могут рассматривать
ся по происхождению как палеобалканские.

Впервые систематически исследовал аллогенную лексику в 
словаре Гесихия А. фон Блюменталь11, выделивший в словаре 
несколько иноязычных слоев: иллирийский в дорийском (illy- 
risches im Dorischen), мессапский, македонский, малоазий- 
ский и эгейский. Добавим к этому также фригийские и фра
кийские глоссы, которые значительно дополнят палеобалкан- 
ский вклад в словаре.

Не затрагивая так называемый малоазийский и эгейский 
слои, более подробно остановимся на палеобалканском вкладе 
в словаре Гесихия.

Многочисленные глоссы из словаря Гесихия, как отмеча
лось выше, являются ana£ Aeydyeva. Одни из них получают 
объяснения из греческого, другие - не имеют удовлетвори
тельного разъяснения из-за отсутствия параллелей внутри 
греческого языка.

Существует возможность истолковать эти последние, как 
палеобалканские по происхождению, обращаясь к’ исконной лек
сике албанского языка, единственного наследника палеобал
канских языков, субстратной лексике новых балканских язы
ков, а также к другим индоевропейским языкам (см. главу vii).

В этой связи следует указать на то, что сопоставление 
исконных слов в албанском с рядом глосс из Гесихия приво
дит к мысли об их принадлежности к общему, в большинстве 
своем палеобалканскому источнику. Лексические параллели 
древнейшей поры, объединяющие албанский с греческим, охва
тывают главным образом дорийскую лексику, а дорийцы, как 
известно, заселили те места» которые до них занимали ил
лирийские племена.

Точное число древнебалканских слов в составе негречес
кой лексики из глоссария Гесихия определить трудно. Йоти
рованных у Гесихия древнебалканскими этниконами глосс не

11 Blumenthal A. von. Hesych-Studien. Stuttgart, 1930.



сколько десятков* лишь одна глосса помечена у него как ил
лирийская, 3 как мессапские, 9 как фракийские, 11 как фри
гийские. Палеобалканскими являются также глоссы, снабжен
ные пометой "македонские". Число македонских глосс в ан
тичных и византийских источниках достигает 153, из них поч
ти половину ( 68 глосс) сообщает нам словарь Гесихия12.

Столь незначительные указания на принадлежность глосс 
к палеобалканскому источнику объясняются тем, что во вре
мена Гесихия палеобалканские языки уже не существовали в 
живом употреблении. Поэтому для палеобалканистики сущест
венное значение имеют данные тех греческих диалектов, ко
торые находились в тесных контактах с палеобалканскими язы
ками. В особенности это касается дорийского диалекта. Как 
показал А. фон Блюменталь, исследование глосс из дорийско^- 
го диалекта Тарента позволяет сделать заключение об их ил
лирийском или мессапском происхождении. Число же глосс, по
меченных этниконом ’ Ац В pot и и шта о , TapavtuvoL, в словаре зна
чительно дополняет мессапский слой.

Каковы причины того, что в словаре Гесихия количествен
но больше представлены фригийская и македонская лексика 
(фригийский язык ко времени Гесихия уже вымер, к тому же 
он бытовал в историческое время на периферии, в Малой Азии), 
чем иллирийская. Всего одна глосса нотирована как иллирий
ская. И это при всем том, что иллирийцы вплоть до их асси
миляции были постоянно в поле зрения античных и византий
ских авторов от Гомера до Иоанна Зонары (x i -x i i вв.)13.

По нашему мнению, это объясняется тем, что понятия "ил
лирийский язык" во времена Гесихия уже не существовало, 
т.к. протоалбанский, вероятно, имел иное название, а дру
гие диалекты иллирийского (либурнийский и мессапский) вы
мерли. В то же время большая часть негреческой лексики, в 
том числе и иллирийская, в словаре Гесихия обозначена эт
никоном hdHwves, указывающим на его бытование в лаконском 
(дорийском) диалекте греческого языка.

О важности свидетельств Гесихия для изучения палеобал
канских языков можно судить по замечанию известного балка
ниста X. Барича о том, что одной древнемакедонскоИ глоссы 
dAi-ca 'белый тополь' достаточно, чтобы высказаться против 
греческого характера этого языка, так как в ней выступает 
резкое расхождение с греческим в фонетической трактовке 
(<5Xtca < *aiisa, тогда как в греческом могло быть только 
аАиа)14. Другие древнемакедонские глоссы также достаточно 
отчетливо разнятся от греческого языкового материала.

Словарь Гесихия дает существенное дополнение к нашим 
знаниям о фригийском языке, который засвидетельствован по
мимо глосс в эпиграфических памятниках двух исторических 
срезов viii-v вв. до н.э. и ш - и  вв. н.э.

12 Kall&ris J.N. Les anciens Macedoniens, с. 66 и сл.
13 См. полную сводку исторических упоминаний об иллирийцах 

в книге: Ilirgt dhe Illria te autoret antike’. Tirane", 
1965.

14 Barib H. Ilirske jezijne studije. Zagreb, 1948, c. 5.



До недавнего времени имело место произвольное исключе
ние ряда глосс Гесихия и других авторов и лексикографов 
из состава фригийской лексики на том лишь основании, что 
это противоречило a priori принятым взглядам о статусе фри
гийского языка (подробнее см. выше в главе "Фригийский 
язык"). Для комплексного исследования палеобалканских язы
ков фригийские глоссы у Гесихия и других авторов дают цен
ный лингвистический материал, который находит соответствия 
отчасти в древнебалканском языковом ареале, отчасти в бал
тийском, славянском, греческом и армянском языках, что су
щественно повышает его роль и значение для индоевропейско
го языкознания в целом.

Значение словаря Гесихия состоит не только в том, что 
он служит важным источником для изучения истории греческо
го языка, не только для палеобалканистики в целом, но так
же и для истории албанского языка, продолжателя древнебал
канской речи.

Остановимся теперь на истолковании целого ряда негре
ческих глосс из Гесихия, либо не имеющих объяснения, либо 
объясненных недостаточно корректно.

Ax£pov* x<5*pov 'навоз', 'грязь', ср. алб. 1егё, -а с 
аферезой начального гласного 1 , которое имеет несколько 
значений: 1 ) 'грязь на теле'} 2) 'грязь'', 'слякоть', 'ти
на'} 3) 'лужа, образовавшаяся в результате таяния снега' 
и глагол leros 'пачкать'. Уже Г. Мейр (ewas, 236) сравнил 
ряд глосс Гесйхия dXapOva u*  p u l t S v a t  'пачкать', &Xep<5v 'по
крытый грязью' с названной глоссой, ср. также М. Ламберц 
(kz, 53, 292), Г. Хаджидакис (kz, 27, 70), К. Оштир (aacje,
II, 287). Ср. также алб. топоним Ьега в округе Манастир 
(P. Skok. Glasnik Skopskog upenog dru&tva 2, 1927, 287). 
Новогреч. \£pa  'грязь', Xepuvoi  'пачкать' заимствовано из 
албанского (Е. gabej. St. fill.2, 1964, стр. 22-23).

doxnprf 'вид каштана', ср. также Домра 'неплодоносящее 
дерево', ср. также топоним "Ааира, 'Аахрп в Беотии, роди
на Гесиода. По поводу <5охра см. н. Hubschmid, Sardische 
Studien, Bern, 1953, 83, который сближает с ним баск, az- 
каг 'вид дуба' и долат. aesculug 'вид дуба'. Ср. также 
Я. Фриск (gew, 165). С глоссой Аохпрd 'каштан' формально 
можно сблизить и алб• asASr, ashra 'дикий каштан', группа 
ак в алб. закономерно переходит в ah.

Aoxv5pol 'название какого-то растения', ср. у Я. Фриска 
(gew, 165) со сськлкой на источники (Гален, Диоскорид) ао- 
x u p o v  "Art Johanniskraut, Hypericum", ср. возможно алб. 
ahkurre 'кустарник', ahkorre 'место поросшее кустарником' 
с аферезой начального а-. Г. Мейер (ewas, 410) под знаком 
вопроса сравнивает алб. ahkurre с лат. cornea от cornua 
'кизил'. Иначе Н. Йокль (LKU, 230, 328) ah-kurre < *siq- 
qer-n, чешек, kef 'кустарник', польск. kierz то же и т.д. 
и Чабей (St. fil. 1, 1965, 29-30)*.

15 Fjalor i gjuhes shgipe. Tiranfe", 1954, стр. 265.
* Ср. также русск. корь 'корень', укр. кряк, крак

рякъ), Фасмер. - ЭСРЯ, II, 344} Махек. - e s j Cs , 198.



BdpLov 'мелкий скот', ср. алб. Ьегг собирательно 'мел
кий скот' (G. Meyer, EWAS, 27, 33), ТОГО же корня и Ьегио 
'пастух' у Бузуку < *ъагоп, ср. совр. bari, -и 'пастух'. 
См. Е. (Jabej (St. fil. 1 , 1964, 72). Слово bari имеет и 
форму ж.p. baria с собират. значением чабанство. Как отме
чал уже Камарда, слово bari, -а в гегском диалекте имеет 
и значение 'скот'. Подробнее об алб. bari см. Е. £abej, 
BUShT, 4, 1960, стр. 44.

Bdpuxoi- 'овцы', 'бараны', 'ягнята'. Чабей сближает с 
а лб• varger, vergar, verg%. "unverschnittener Widder, oder 
Bock, unverschnittener Hengst” (E. (Jabej . St. Alb. I, 81), 
здесь В = F cp, также у Гесихия без дигаммы Splx<* с тем же 
значением, далее ср. греч. apnv' Fapriv 'баран', арм. gain, 
-in 'ягненок', др.-инд. йгар-а 'баран', 'ягненок', ново- 
перс. barг а 'ягненок' и т.д. (н. Frisk, gew, 137-138). Даль
нейшие связи см. Трубачев, ЭССЯ, I, .155-58.

В А ети е s ' aL B6 eAAoil 'пчелы', ср. алб/ blete 'пчела', 
формально в конце корня соответствующее глоссе Ге
сихия, ср. греч. реАьтта 'пчела', £abej. - BUShT, 4 (1960), 
61-62. Образования на -ти- по Фриску (g e w , 243) следует 
понимать как Nomen actionis, перешедший.в Nomen agentis.
С глоссой BAexues Фриск сближает также другие глоссы Геси
хия иаВАееи’ xciTaiovsi,; ВАеС’ ВАоааеи, ац^Ауес, ВАоСео;
В Afjp' 6е Аеар 'приманка', 'соблазн', вероятно, уже в пере
носном смысле. К оформлению конца Слова в алб. ble-te, паг- 
леобалк. ble-tu-, ср. также прусск. bitte 'пчела', лит. 
bite, лтш. bite то же, кимр. bydaf 'пчелиный улей', Топо
ров ПЯ I 2 3 3 .

BAi,v<5v' 6aAdv 'горелое дерево', ср. алб. bli, blini 
'Tilia', 'липа', лит. blinde, blendis, blendes 'Salix cap- 
rea', 'ракита', 'бредина', прусск. ТОПОНИМ Blinde; fabej, 
BUShT, 4 (1960), 62; ТопорЬв, ПЯ, I, 233-234. Ср. также 
неясное греч. BAutov 'лебеда', Фриск, g e w , 245.

у р сГ В a v, 'яма', 'ущелье', глосса сохраняется до сих пор 
в диалектах Пелопоннеса, в Цаконии и Апулии, то есть в зо
не распространения в древности дорийского диалекта. Эту 
глоссу считают балканоиллирийской1 6 по происхождению. Со 
своей стороны отметим, что слово grabe со значением 'ров', 
'вымоина, сделанная рексй' засвидетельствовано и в албанском17, 
вероятном продолжателе иллирийского. Ср. также Фриск, gew, 3 23 .

rupdts, Tupac - название горы и скал. Исходя из орони- 
мической семантики *yup<*s скорее всего значило 'гора', 
'скала', ср. алб. gur, i 'камень'. Иначе Фриск (g e w , 335), 
который сближает топоним Гирас с греч. yuprfs 'круглый'.
Г. Мейер (e w a s , 135) в своем словаре для алб. диг 'ка
мень' и производных параллелей в других языках не находит. 
М. Фасмер ЭСРЯ I сближает алб. диг в числе соответствий из 
других и.-е. языко-в со слав. гора.

16Rohlfs G. Messapisches und griechisches aus dem Salen- 
to. - In: Sybaris, Festschrift H. Krahe. Wiesbaden, 1958,
c. 1 2 1 - 1 2 2 .



f .
б^яад 'кубок', 'потир'. Встречается уже у Гомера (д 3) 

и в микенском di-pa, ср. поэтич. 6£naaxpov. В литературе 
сравнивают его с алб. djep 'Аюлька', 'колыбель', ср. также 
варианты djebe, калабр. djepur. Историю алб. слова просле
живает Чабей (BUShT, 4, 1960, 64-65). Греч. 6e'nas не имеет 
надежного объяснения и считается догреческим. Фриск (gew, 
367): "Как и многие другие обозначения сосудов - средизем
номорское слово без этимологии". Вяч.Вс. Иванов считает его 
хеттолувий.ским заимствованием в греческом и сравнивает 1реч. 
6e'itas, 6enaaxpov, микен. di-pa = 6Litas с хеттск. названи
ем сосуда tapiiana18. Древнее культурное слово с неясным 
происхождением. Можно думать и о палеобалканском источни
ке греч. беitas . Примитивная колыбель у албанцев, как ука
зывает Чабей (со ссылкой на La Piana, Studi ling, albane- 
si I 48), представляет собой кусок дерева, наполовину вы
долбленный. Изосемой к алб. djep' 'колыбель' служит и др.- 
исланд. ludr 'выдолбленное дерево', 'корыто', др.-верх.- 
нем. ludara 'колыбель'. Алб. djep < и.-е. *dheub~, *dhe-
ир- 'глубокий', 'выдолбленный'; следовательно, греч. белое 
могло быть заимствовано и из какого-то палеобалк. языка < 
*dheup-/dep~. Интересно отметить, что и румын, leagan 'ко
лыбель' также не имеет надежного объяснения; с другой сто
роны, алб. djep и греч. 6e'uas, исходя из и.-е. корня *dhe- 
ub-/dheup-, можно сблизить и с данными других и.-е. язы
ков: лит. dubио, лтш. dubens 1 .. 'яма', 'впадина', 2 . 'мис
ка', 'блюдо', 3. 'дно'. Невская. - Балтославянский сбор
ник, М., 1972, 323. Особенно важно второе значение, пред
ставляющее прямое семантическое соответствие палеобалкан- 
скому Senas. Ср. также готск. diups 'глубокий', тохар. В 
tsop- 'углублять' и др. Топоров. - ПЯ, I 295-. Возможно', с 
этим связана и другая глосса у Гесихия ffdspi-s 'море', см. 
ниже.

6tfyov‘ Abnos 'жир', 'тук', зафиксированное у Гесихия, 
встречается уже у Гомера (Ф 127): ... 8s xe (paypai, Auxdo- 
vos apY^xa Srfyov. Г. Мейер (EWAS, 8 6) об алб. dhjame пи
сал: "может быть родственно изолированному греч. 6nuos 
'Pett'”. У Фриска (gew, 381) со ссылкой на В, Порцига (Die 
Gliederung . . . , 126, 178) греч. бпU<5S "Fett von Tieren und 
Menschen" также приводится алб. dhjamS 'жир', 'сало', од- 
н.ако для него неясна первичная основа алб. слова, его сбли
жения арм. *tam в tam-ukT 'влажный', 'увлажненный' с др.- 
инд. da-nu 'капля', 'роса', авест. da-nu 'река', 'поток', 
осет. don 'вода', 'река', кельт. Danuvius "Дунай" не убе
дительны. Напрашивается сближение с неясным (испорченным) 
прусск. dmskins 'ушная сера', 'orsmalcz', зафиксированное 
в Эльбингском словаре < *dem-auskins (?). Топоров. - ПЯ,
I, 352-354. Архаическим значением ушных выделений в русск. 
сера, укр. cipa, cipKa было щелочножировое выделение (Тру- 
бачев. - Этимология. 1968, 1971, 32 сл.), болг. с'ара 'жи-

18 Иванов Вяч.Вс. Древние культурные и языковые связи юж
нобалканского, эгейского и малоазийского (анатолийско
го) ареалов. - В кн.: Балканский лингвистический сбор
ник. М., 1977, с. 29-30.



ропот на шерсти овцы'. В таком случае сюда же лит. dem? 
'пятно', 'загрязненное место', к семантической связи ср. 
русск. салить 'грязнить', засаленный < сало.

биса" а'Е. Adxooves 'коза у лаконцев', Чабей St. Alb. I, 
1У64, 69 и сл. сравнивает с алб. dhi-ze 'козочка'. Ср. од
нако мнение Перпиллу (I.-L. Perpillou. Notulles Laconien- 
nes. - b s l 67, i (1972), c. 108 и сл.), согласно которому 
следует предпринять эмендацию глоссы: биса = аь^а = мик. 
а з za .

6 \5 В р ь s * ЭсЕХааоа 'море', с ним сравнивают алб. det 'мо
ре', вероятно, первоначально обозначавшее просто 'глуби
на' < *deub-eto (Йокль, - Archiyum Romanicum, 25, 23), 
лит. dubus 'глубокий', Чабей..- BUShT, 2 (1961), 50-51. Ср. 
лит. dauburys, daubti 'выдалбливать' , dauba 'овраг'., 'кот
ловина', прусск. *daubo 'низменное место' и т.д. см. Топо
ров. - ПЯ, I, 294. Может быть, сюда же лит. dubra, лтш. 
dubra 'болото' лит. duburas, лтш. duburs 'глубокое место', 
'яма в дне реки или озера', 'довольно глубокое и широкое 
место реки' (Невская. - Балтославянский сборник, 323).

xdatov 'дерево у афаманов', удовлетворительных объясне
ний этой глоссы нет. Попытки см. у Фриска (gew, 799), ко
торый склоняется к точке зрения А. фон Блюменталя (Hesych- 
studien, 18), согласно которой xcJaxov < xauotdv 'нагретый', 
'горючий'. Можно однако сравнить глоссу с алб. kashte 'со
лома', 'стебли кукурузы', которое Г. Мейер (ewas 181) срав
нивает с глоссами Феофраста иостас' ироваи p i . 'ячменя' и 
у Гесихия Аи оатл 'ячмень у киприотов'19. Вероятно, с ними 
можно сблизить и др.-русск. кустъ, лит. ktiokStas 'куст', 
'кустарник', kdokSta 'пучок', kukStas 'пучок соломы на 
длинной жерди как межевой знак' (Фасмер. - ЭСРЯ и ,  4 32).

uatya 'чрево у птиц', ср. алб. i majme, majmok 'жирный', 
'имеющий на теле жир', maj 'хорошо кормить животных, с тем 
чтобы они жирели'. В албанском языке это слово не имеет 
этимологии.

MdUcoi, MdX.ua - горы, лаконская вершина, ср. алб. mal, 
-i гора, maje 'вершина', румын, mal 'берег'. Алб. mal, -i, 
рум. mal уже давно сравнивают с иллир. rfimallum, Malontum, 
фракодакийск. Dacia maluensls = Dacia ripensis, Т.е. 'гор
ная Дакия', N. Jokl. - LKU, 320} E. £abej. - St. Alb. I, 
1964, 73-74} I.I. Russu. - e a l r , 175. MdXea у Гесихия, ве
роятно, следует считать апеЛлятивом со значением opos, &и- 
puixrfpoov 'гора', 'вершина', ср. в чамерийском диалекте m a 
le 'вершина', 'пик' с сохранением старого палатального в 
интервокальной позиции, в остальных диалектах maje 'вер
шина', но mal, -i 'гора'2 0 , ср. также название горной об
ласти на севере Албании Malesia, Malsla. Ср. также лит. и

19 С этим, вероятно, можно связать также диал. алб. сло
во без детерминатива -tS kash, -1 'вид кустарника' Gji- 
nari J. Vezhgimi mbi te folmen e Krujes. St. Fil. 4, 
1964, C. 126).

20 Десницкая А.В. Албанский язык и его диалекты. М., 1968, 
с. 367.



лтш. mala 'земля', 'страна', 'край', 'берег', 'край', 'по
бережье' (Невская. - Балто-славянский сборник. 346), лит. 
lQgmala 'уровень берега' с.-хорв. izmblitl 'выступать', 
словен. molSti 'выдаваться'. В словаре Иллича-Свитыча при
ведены параллели и из неиндоевропейских (дравидийских) язы
ков: тамил, malai, малаялам mala, каннада male 'гора', лес' 
(В.М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков, 
т. 2. М . , 1976, с. 51).

li<£o и * yeyfifXtos 'много', ptfrus’ 'большой', алб. i
madh 'большой', madhesi 'величина'. У Гесихия, вероятно, 
отражены графические варианты в написании одного и того 
же слова. Алб. math, madhi (Г. Мейер. - ewas, 252) имеет 
соответствия в других индоевропейских языках, др.-инд. та- 
h&nt, авест. mazant, алб. dh < и.-е. *gh. Графемы а и т в 
pdcb, pdExоs следует рассматривать как поиск адекватной пе
редачи межзубного спиранта, который, по-видимому, уже на
личествовал в палеобалканском языке-источнике.

itdXxos’ nnXds 'глина', 'грязь','слякоть'. В. Порциг2 1 
сравнивает его с др.-инд. palvala- 'пруд', 'лужа', лат. 
palud, С расширительным суффиксом -д- в лит. pelke 'торфя
ное болото', 'трясина'22 , ср. лтш. peljce 'болото', 'лужа' 
и в nctXxos у Гесихия. Литовское слово имеет и другие зна
чения 'яма, полная воды', 'лужа', 'мокры# луг', ср. также 
лтш. pelce, palce со сходным значением, Топоров - ПЯ, I, 
184. г .  Мейер (Alb. studien I, 2 4 ;  ewas, 328) сравнил с 
ними и алб. pellg 'большая яма с водой', 'глубокое место 
в воде (в реке, норе)', ср. также pellgage 'яма с водой', 
pellgore 'обширное и глубоководное место', pellgovine 'бо
лото' СО слав. суф. -ovine (Fjalor i gjuhes shqipe, 387). 
Однако, как указывает Ч а б е й 1 (St. fil., i, 1965, 18-19), 
существование у староалб. автора Бузуку (xvi в.) формы 
pellegut лишает это сопоставление силы и возвращает к ста
рому сближению с греч. ndXayos 'море' и названием иллирий
ского племени neXayrfves. Глосса Гесихия udXxos и лит. pel- 
кё является поразительно точным и по форме и по семантике 
соответствием, указывающим на древние тесные палеобалкано- 
балтийские языковые связи23. Ср. также фриг. BeXxni алб. 
baits 'грязь' И румынск. balta 'болото'. Основы *bal-/*pal~ 
и их производные в палеобалканских и балтийских языках
21 Порциг В. Членение индоевропейской языковой области.

М., 1964, с. 236.
22 Подробно об этом слове см.: Толстой И.И. Об одном бап

тизме в восточнославянских диалектах - пелька. - В к н . : 
Этимология. 1967. М., 1969, с. 145-156; Он хе. Славян
ская географическая терминология. М., 1969, с. 168
169.

23 Об этом можно судить по многочисленным фрако-балтийским 
языковым схождениям, см. D u r i d a n o v  I. Thrakisch-daki- 
sche Studien. I Teil; Die thrakisch und dakisch-balti- 
schen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969. P o g h i r c  C. Les 
rapports entre le thraco-dace et le balto-slave. - Ac- 
tes du Xе congrls International des linguistes. (Buca- 
rest, 1967). Bucarest, 1970, c. 765-771.



взаимосвязаны и, вероятно, относятся к древнейшему индо
европейскому лексическому слою.

n£AXns* TE<pp(56ns 'пепельный' < *peli- и различные ва
рианты аблаута от той же основы, др.-инд. palitA-, palik- 
iii 'седой', греч. ueXoxvos, арм. alikc 'белая борода', греч. 
noXitfs» neXXos < *pel^os 'черноватый, серый', алб. plak 
(В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области, 301). 
Ср. однако n^Xnos’ у£pwv; n^XXois' it^Xnos, upeaButns 'ста
рейшина'. Конъектуру М. Шмидта леХл Гг]од и неX [\] л £tJos > 
как следует из Страбона (viii, 329)t нельзя считать оправ
данной. В указанном месте у Страбона сказано, что "у фес- 
протов и молоссов старух называют иеХьад, а стариков *е- 
Xloos (асс. Р1.) и у македонцев так же". Г. Мейер (ewas, 
344) сравнил алб. plak, мн. ,ч. pleg 'старик', 'старики' с 
другой глоссой у Гесихия neXecous 'жители острова Кос и 
эпироты стариков и старейшин так называют". Ср. также лтш. 
peleks 'серый', pelet 'плесневеть', pilejums 'плесень'.

оеруоь* ёХафои 'олени'. В индоевропеистических работах 
по этимологии эта глосса приводится неоднократно, однако 
без учета того обстоятельства, что она нуждается в эменда- 
ции. Некритическое отношение к словарям порождает в свою 
очередь ложные этимологии» Как мы уже отмечали в самом на
чале, у Гесихия Г часто нотирует уже исчезнувшую из репер
туара греческих знаков дигамму Г. Следовательно, у Геси
хия здесь следует читать aepFoJ, и тогда ср. др.-прусск. 
sirwis, слав, s b m a  'серна', но лит. k&rvS 'корова', др.- 
прусск. kurwis 'бык', алб. ка 'вол', 'бык' лат. cervus 
'олень' и т.д. Начальное s < **'. Один из случаев непосле
довательного отражения заднеязычных палатальных в палео- 
балканском языковом ареале.

aoxa' 5s 'свинья', ср. греч. ouaXos 'жирная свинья', 
микен. si-агто (Frisk, gew, 699). Если 5s является чисто 
греческим отображением общеиндоевропейского этимона, то 
глосса Гесихия относится к палеобалканскому источнику. В 
связи с этим особый интерес вызывает алб. слово thi < *si, 
промежуточной ступенью для которого к и.-е. *sus можно счи
тать глоссу Гесихия а иио. Слово явно ареального характера, 
ср. также фин. sika 'свинья'. На возможность контактов ил
лирийцев с угрофинами указывал Н. Йокль. Расширение -к- 
встречается и в балтийских языках, ср. лит. диалект, ciuka, 
а также sukis 'подсвинок', неясное русск. дйалект. хихка, 
кишка 'поросенок' (Нерознак. - Этимология. 1973. М., 197S, 
200). Ср. также лтш. сйка 'свинья', ciTciqa 'свинка', ju- 
ras cucii/a 'морская свинка'.

Изучение древних реликтовых индоевропейских языков с 
опорой на словарь Гесихия несомненно должно быть продол
жено: рассмотренные здесь примеры подтверждают, что этот 
словарь, составленный в v в. н.э. греческим грамматиком, 
представляет собой уникальное собрание лингвистических дан
ных древних индоевропейских языков, исчезнувших из жи
вого употребления, в особенности языков палеобалкан
ского ареала.



ГЛАВА VII

ПАЛЕОБАЛКАНСКИЙ ВКЛАД В СОВРЕМЕННЫЕ 
БАЛКАНСКИЕ ЯЗЫКИ

Изучение вопросов, связанных с отношением древнебалкан
ских языков с современными балканскими языками,имеет уже 
свою историю. При этом лингвистический аспект проблемы был 
всегда неразрывно связан с вопросами этногенеза балканских 
•народов (албанцев, болгар, греков, румын, отчасти также 
сербов 'и хорватов). Первостепенность лингвистических сви
детельств в разъяснении целого ряда сложных вопросов мес
та и времени формирования современных балканских этносов 
предопределена полным отсутствием упоминаний об албанцах 
и румынах вплоть до XI в. н.э . 1 Это обстоятельство породи
ло ожесточенные споры об автохтонности того или иного бал
канского этноса и о предполагаемых границах первоначально
го их расселения.

Впервые проблема связи этногенеза и лингвогенеза совре
менных балканских народов и языков с древними балканскими 
народностями была поставлена в работах И.Тунмана. В рабо
те "Исследования по истории восточноевропейских народов", 
которая вышла в свет двести с лишним лет назад, в разделе, 
посвященном "истории и языку албанцев и влахов", он про
зорливо высказал’ мысло о том, что албанцы являются по
томками иллирийцев, тогда как влахи - потомки фракийцев2. 
Останавливаясь отдельно на взглядах И. Тунмана в связи с 
древней историей народов Балканского полуострова, А.В.Дес- 
ницкая справедливо отметила, что "Тунман на много десяти

1 Интересно отметить, что первое упоминание о восточноро-
манцах и их языке относится к vi в. н.э. Согласно■визан
тийскому летописцу Феофану (TheQphanes Confessor), жив
шему в viii-ix вв., византийцы в 579 г. потерпели пора
жение от авар в горах Хемус (совр. Балканы) по недоразу
мению. Один из воинов-негреков крикнул на "родном язы
ке" своему соплеменнику: "... torna, torna, fratre" "...на
зад, назад, брат", призывая его вернуться и поднять ме
шок с продуктами, свалившийся с осла. Однако остальные 
приняли его слова за сигнал к отступлению и бросились 
назад, вызвав тем самым непоправимую панику, что 
предрешило исход сражения (Rosetti A. Despre torna, 
torna, frartre. - in: Omagiu lui C. Daicoviciu. Bu
cure^ti, 1965; Корлэтяну Н.Г. Исследование народной 
латыни и ее отношений с романскими языками. М., 1974 с. 77).

2 Thunmann Joh. Untersuchungen йЬег die Geschichte der 
ostlichen europSischen V61ker. Leipzig, 1774.



летий предвосхитил последующую трактовку этой темы и по 
праву может считаться основателем папеобалканистики" 3 •

Значительно продвинули вперед изучение субстратной лек
сики на Балканах Б. Копитар, Ф. Миклошич и Г. Щтаардт, Г.Мей
ер, н .  Йокль и др. Важный вклад в изучение алогенной лек
сики в составе румынского языка внесли румынские ученые 
Б. Хэждэу, О. Денсушяну, Т. Капидан, А< Филиппиде, С. Пуш
карю, В. Пырван. Из современных исследователей палеобал
канского субстрата, которые углубили и разработали принци
пы изучения древнебалканского языкового наследия, следует 
в первую очередь назвать В. Георгиева, А. Росетти, Э. Ча- 
бея, Ч. Погирка, Г. Брынкуша и А. Врачу4 .

Исследование автохтонных элементов позволяет получить 
дополнительные сведения о языках древних насельников Бал
кан, ассимилированных пришлыми народами, греками, римляна
ми, а позже и славянами.

В то время как в более ранних работах основное внимание 
исследователей было направлено на выявление палеобалкан
ской лексики в словаре современных балканских языков, на 
последующих этапах развития балканского языкознания проб
лема субстрата стала решаться в более широком аспекте. В 
ряде работ была сделана попытка объяснения не поддающихся 
истолкованию явлений внутри определенного балканского язы
ка за счет ресурсов самого этого языка или группы языков, 
к которой он принадлежит, субстратным влиянием, т.е. влия
нием палеобалканских языков.

особенности сходного фонетического развития определен
ных явлений, таких как возникновение нейтральных гласных 
а, ё, ъ - соотв. в румынском, албанском и болгарском ста
3 Десницкая А.В. Албанский язык в истории сравнительного

языкознания. - Балканская филология. JI., 1970, с. 48. Ср. 
также Hahn J.G. von. Albanesische Studien I (1854), с. 213 
Й СЛ.

ц Подробно об истории изучения субстратного слоя в балкан
ских языках, главным образом в румынском, см.: Врачу А. 
Актуальные вопросы изучения субстратных элементов румын
ского языка. - БЕ, 6 (1963), с. 119-132; Он же. Рассуж
дения о дако-мизийском субстрате румынского языка. БЕ,
6 (1964), с. 5-45; Он хе. Современное состояние вопроса 
о субстратных элементах румынского языка. - БЕ и/1 (1966), 
с. 71-107? - БЕ, 2 (1967), с. 21-56; Он х е . Studii de 
linguistic^ generala. Ia§i, 1972, С. 91-125; Он xe. Sur 
la mfethodologie des recherches dans le domaine des rap
ports linguistigues du thraco-dace et des autres langues 
indo-europfeennes. Thraco-Dacica. Bucure^ti, 1976, C. 315
326; Калужская И.А. Проблема автохтонных элементов ру
мынского языка. В кн.: Античная балканистика и сравни
тельная грамматика. М., 1977, с. 130-146. О необходимос
ти комплексного изучения палеобалканского вклада в бал
канских языках см.: Нерознак В.П. К вопросу о палеобал- 
канском субстрате в современных балканских языках. - В 
кн.: Проблемы диахронии и синхронии в изучении романских 
языков, ч. II. Минск, 1970, с. 39-47.



ли объяснять общностью субстрата5. Воздействием субстрата 
объясняется также чередование m/mb/b в албанском и гречес
ком (см. ниже), происхождение фонемы /н/ в румынском и т.д.

В отдельных работах ставится также вопрос о воздействии 
древнебалканских языков и на формирование отдельных морфо
логических и синтаксических черт6 , в том числе таких важ
ных в структурном отношении, как исчезновение инфинитива 
в балканских языках. Последний тезис обосновывает в своих 
работах М.А. Габинский7 .

Ставится также вопрос о палеобалканском источнике алба
норумынской, шире, общебалканской фразеологии. На порази
тельное сходство фразеологических единиц в балканских язы
ках указывал К. Сандфельд в своей ставшей уже классической 
работе "Балканское языкознание"8. Со своей стороны отме
тим, что устойчивые фразеологические сочетания одинакового 
семантического содержания охватывают не только образцовые 
балканские языки9 (алб., греч., рум., болг.), но и языки, не входящие 
в балканский яэыкавсй союз, как например сербский и турецкий.

5 См. : B e S e v l i e v ' . Uber manche Sltere Theorien von der 
Romanisierung der Thraker. - In: Etudes Balkaniques, 1964, 
c. 147-158» Он хе. Проучвания върху личните имена у тра
ките. София, 1965, с. 47— 53, 66-89; Graur л. La romanit& 
at» roumaine. Bucarest, i965 ; R e n d i b - M i o i e v i t  D. Proble- 
mi romanizacije Ilira s osobitim obzirom na kultove i 
onomastiku. Simpozijum о Ilirima u antifiko doba (10-12.
V. 1966). Sarajevo, 1967, C. 139-156; G e o r g i e v  V. Daki- 
sches Substrat in der rum&nischen Lautlehre. SCL, XI 
(1960), C. 481-484; B r a n c u f  G. Originea consoanei "H” din 
limba romeknS. - SCL, 4 (1961), c. 471-477; P o g h i r c  C. 
L ’alternance m/mb/b en thrace et en albanaise. LB, 6 (1963),
C. 97-100; Idem. Vocalele rom. a, alb. e, bulg. ъ ^i os- 
cilafia a/e in grafia cuvintelor trace. - SCL. Xl/3 (1960), c.657-660,

6 Giese W . Balkansyntax oder thrakisches Substrat? Studia 
neophilologica, XXIV, 1951-1952, c. 40-54; Влахов К. Мэр- 
фологично-синтаксични данни за езика на траките-предсла- 
вянският субстрат в нашите земи. - Език и литература, 5
5 (1967), с. 47-53.

7 Габинский М.А. Появление и утрата первичного албанского
инфинитива. Л., 1970, с. 276 и сл. - Ср. в связи с этим 
замечание Б.А. Серебренникова: "Нельзя любое типологи
чески сходное явление в каком-либо балканском языке огуль
но объявлять результатом влияния фракийского языка" (Се
ребренников Б.А. Об одной изоглоссе района Прибалтики. - 
Baltistica, Х/1 (1974), с. 51-52).

8 Sandfeld Кг. Linguistique balkanique. Paris, 1930, см. 
также: gabej Б. Betrachtungen flber die rumSnisch-albani- 
schen Sprachbeziehungen. - RRL, t. 10, № 1-3 (1965), C.107; 
Papahagi G. Parallele Ausdrdcke und Redensarten im RumH- 
nischen, Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen. 
Jahresbericht des Institute ftir rumSnische Sprache,№14 
(1909), c. 113-170.

9 См.: Балканска народна мъдрост. София, 1968 (сборник по
словиц и поговорок балканских народов).



Особняком среди балканских языке” стоит албанский, для 
которого при обсуждении палеобалканского вклада речь идет 
не о субстрате, как для других балканских языков, относя
щихся к определенным языковым группам, а об исконном на
следии, поскольку албанский является единственным продол
жателем палеобалканских языков.

Самостоятельную проблему составляют общие албано-румын
ские соответствия в области лексики. Румынский, язык разде
ляет с албанским весьма значительную часть лексики разного 
происхождения; латинского, славянского, греческого, турец
кого (в большинстве своем она является общебалканской); оба 
языка имеют в словарном составе также общую лексику, не 
связанную ни с одним из названных языков и определяемую 
часто как фракийскую или дако-мизи'йскую. Правильнее, од
нако, называть ее палеобалканской, так как точку зрения о 
фракийском происхождении албанского языка нельзя считать 
доказанной. Скорее, напротив, албанский продолжает илли
рийскую языковую традицию10.

Некоторые исследователи справедливо придерживаются того 
мнения, что общие лексические соответствия в албанском и 
румынском могут происходить как из фракийского, так и из 
иллирийского источников11.

Некоторое число субстратных слов палеобалканского про
исхождения входит и в словарный фонд славянских языков, 
болгарского1 2 и сербохорватского13. И, наконец, мощный до- 
греческий субстрат выявлен благодаря работам П. Кречмера,

10 До сих пор вопрос о происхождении албанского языка и 
его отношении к другим палеобалканским языкам остается 
дискуссионным. Ср.: K a t i S i k  R. Ancient Languages of the 
Balkans, c. 184-188; Георгиев В. Траките и техният език. 
София, 1977, с. 212-216.

11 R o s e t t i  A. Chestiuni de metoda. - Fonetica §i dialecto- 
logie, III (1961), C. 65.

12 G e o r g i e v  V. Problema substratului balcanic in lexicul 
limbii bulgare. - In: Omagiu lui I. Iordan. Bucurefti, 
1958, c. 325-333; Георгиев В. Въпроси на българската 
етимология. София, 1958, с. 35-46; Он же. Българска ети- 
мология и ономастика. София, 1960, с. 76-124; Он же. Тра
к т е  и техният език. с. 204-215.

13 См. положительный ответ, который дал на вопрос о нали
чии древнебалканских элементов в славянских языках
П. Скок: S k o k  P. Ya-t-il des mots emprunt&8 directement 
par les langues slaves balkaniques au thraco-illyrien 
du VII-е et du VIII-е siecles? - III-feme Congrfes inter
n a t i o n a l  des slavistes, c. 2 1 1 - 2 1 2 ; и особенно важно: 
P o p o v i b  I. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wi
esbaden, 1960 (См. специально главу ii: "Vorslavische 
Substrate auf dem Balkan, in Noricum , Pannonien und Da- 
cien", c. 48-103); см. также: P a v l o v i b  M. Les substrats 
de l'lllyricum. - In: Die Kultur Sfldosteuropas, ihre Ge- 
schichte und ihre Ausdrucksformen. Wiesbaden, 1964, c.189- 
198.



В. Георгиева, Ван Виндекенса, А. Хойбека, В. Мерлингена в 
составе греческого языка, как в апеллятивной лексике, так 
и в ономастике, о чем будет сказано в своем месте.

Особые заслуги в реконструкции "догреческого" или "пе- 
ласгийского" языка на основании установления алогенных эле
ментов внутри греческого принадлежит В. Георгиеву11*. Одна
ко, поскольку пеласгийские языковые остатки не существуют 
вне греческой традиции, и они не выходят за рамки субст
ратного языкового слоя в этом языке, мы сочли удобным рас
смотреть догреческие лексические элементы в общем палео- 
балканском языковом наследии современных балканских 
языков.

ПАЛЕОБАЛКАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В АЛБАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Вопрос о происхождении албанского языка неразрывно свя

зан с его отношением к древнебалканским языкам, а именно 
с фракийским и иллирийским, носители которых населяли в 
античные времена Балканы. Еще в x v i i i  в. И. Тунманн, а поз
же и Г. фон Ган, подчеркивали то обстоятельство, что ал
банцы живут на местах поселений древних иллирийцев, поэто
му они автохтонны и в сущности сами - потомки иллирийцев. 
Г. фон Ган, например, опирался не только на свидетельства 
античных авторов и на этнографические данные, но, что для 
нас наиболее важно, сделал попытку объяснить ряд древних 
топонимов с помощью албанского языка.

Он сравнил название древней области на Балканах D a l m a -  
tae, D e l m a t a e ,  Da l m a t i a ,  De l m a t i a , ТОПОНИМОВ AcfAytov, ДеА- 
p l v u o v * ne6£ov ynAdBoxov 'равнина, питающая овец', соглас
но Страбону (VII, 315) с алб. dele, d e l m e 'овца, овцы', 
d e l m e r 'овчар'. Название страны D a r d a n i a и этноним D a r d a -  
ni он сблизил с алб. неоднократно засвидетельствованным то
понимом D a r d h e (Берат, Дибра, Корча) от апеллятива d a r d h e  
'груша', лат. O l c i n i o n , греч. OuAxovuov (современный U1- 
qin), u l c i s i a  castra в Паннонии с алб. ulk, .ujk 'волк'} на
звание горной цепи в Македонии Bora Ган сблизил с алб. b o 
re 'снег'. Эти примеры до сих пор остаются важными аргу
ментами сторонников иллирийского происхождения албанского 
языка15.

Вопрос о палеобалканском вкладе в албанском языке наи
более подробно разработан в исследованиях Э. Чабея16, ко
торый выявил целый слой иллирийских, а также фракийских 
элементов в. исконном албанском словаре17. Важные албано-

14 Georgiev V. Vorgriechische Sprachwissenschaft, I— II. So
fia, 1941-1945.

15 Hahn G. von. Albanesische Studien I. Wien, 1854, c. 232
242.

16 См., например: gabej E. Hyrje пё historine e gjuhes shqi- 
pe. Prishtine, 1970, c. 27 и сл.

17 Из многочисленных его работ особенно важны: gabej е. 
Unele probleme ale istoriei limbii albaneze. - SCL, l'O 
(1959), c. 527-560} To же - на албанском языке. Rreth 
disa peshtjeve te historisS зё gjuhSs shqipe. - BUShT,



иллирийские сходства суммировал Э. Чабей в своей работе 
"Вклад албанского в балканский языковой союз"18.

Сторонники противоположных теорий происхождения албан
ского языка обычно опирались на часть фактов. Если же учи
тывать всю совокупность лингвистических, исторических и 
географических данных, то приходится констатировать нали
чие не только балкано-иллирийских параллелей с албанским, 
но и мессапско-албанских параллелей, фрако-албанских и гре
ческо-албанских соответствий древнейшей поры.

Балканоиллирийско-албанские корреспонденции
Они охватывают как немногочисленные соответствия в апел- 

лятивной лексике, так и значительный слой иллирийской оно
мастики, имеющей параллели в албанском словаре исконных 
слов.

Иллирийские ТОПОНИМЫ Tergeste, Tergolape, Opitergium, 
а также слово tergitio  из латинской надписи, обнаруженной 
в античном городе S c a r b a n t i a  в Паннонии: P .  D o n a t i u s  P . f .  
T e r g i t i o  N e g o t i a t o r ,  где лат. negotiator  'торговец' можно 
считать переводом tergitio,  ср. алб. treges  'торговец', 
tregetar, treg  'базар' ( £ a b e j .  -  S E G j S h . ,  X X I ,  8 8 ;  K ra h e . -  
I 1 1 G N ,  1 0 1 ;  I 1 1 P N ,  1 4 4 ;  K a t i £ i t .  -  A L B ,  1 7 2 ) ,  ср. ИЛЛИр. 
Tpa-yoiipoov, Tragurium,  город в Далмации. Ср. также алб. 
ТОПОНИМЫ Treg, Tregan, Tregishte, Tregtani  ( G a z e t e e r ,  1 8 ) .

b£ Xvilo.v ’ п e 6 l о v p n A d B o T O V ,  D e l m i n i u m ,  D a l m a t i a  - алб. 
dele, delme  'овца', основа dal-, d a i m - 1 9 . ТОПОНИМ Darda- 
nia  (D a r d l  в Апулии), этноним Dard-ani: алб. dardh'e 'гру
ша ' 20, соответствия в названии народа у Птолемея ’AXBavoo 
и этнонима Arben, АгЬег - древнее национальное название 
албанцев, сохраняющееся в качестве названия албанской диа
споры з Италии арберешей: arberesh, arbenesh*. Слово ле- 
Aoas, тг е X ь о и s для обозначения старух и стариков, согласно

3 (1963), с. 89-116. Idem. Einige Grundprobleme der 51-
teren albanischen Sprachgeschichte. - In: Studia alba- 
nica. т. Tirane, 1964; Idem. Die altere Stufen des Al- 
banisr.hen im Lichte der Nachbar spr achen. - Zeitschrift 
fdr Balkanologie, II (1964) и ряд других. Из последних 
работ см.: gabej Е. Die Frage nach dem Entstehungsge- 
biet der Albanischen Sprache. - Zeitschrift fiir Balka
nologie, X / 2 ,  (1974).

18 "Studia Albanica", 4 (1967), C. 47-58.
19 Katibit R. Pedion meloboton. - Siva Antika, 15 (1965),

c. 61-62.
20 Новую этимологию этого корня выдвинул Э. Чабей, сопо

ставивший топоним Dardania и алб. dardhe 'груша' с др.-
ирл. draigen 'дикая груша' (gabej Е. Emri i Dardanise 
dhe izoglosat shqiptare-ke1te. Studime filologjike, 3 
(1973)-, C. 55-56) .

* Следует отметить, что этим именем жители Влоры называ
ют лябов (жителей области Ляберии в южной Албании). Сам 
корень lab-/rab- является вариантом с метатезой к alb-/- 
arb- - Fjalor, 14.



Страбону, "у феспротов и молоссов старух (называют) пели- 
асу а стариков ne/iuyc также и у македонцев", ср. алб. piak, 
мн. ч. pieд 'старик', у Гесихия udvu’ yuxpov 'малый', у 
староалб. автора Дьона Бузуку mangu i sutese  'мэподрй олень'.

Мессапско-албанские корреспонденции
Весьма существенное значение для вопроса о близко род

ственных отношениях имеют соответствия в мессапской и ал
банской лексике. Учитывая незначительное число мессапских 
глосс, эти корреспонденции становятся исключительно важ
ными аргументами в пользу особых генетических связей ал
банского с мессапским, равно как и с иллирийским. Список 
мессапско-албанских изолекс: мессапск. bilia,  алб. bile, 
bije  'дочь', Bpevfiov* eXacpov; Bp£vtlov" fi иефоХп той i\d- 
<роо 'олень', соотв. 'голова оленя', алб. bri, bri- 
ni 'рог'; Juppiter Menzana 'божество, в жертву ко
торому приносились кони', алб. таг, mes,  рум. minz  'жере
бенок'; арисх" та ‘Нра к Х с ш т и о  xtfpua, алб. аггё 'орех'; <5v- 
6tvos’ itepLitoxos пара TapavtLvots - алб. endem  'блуждать 
вокруг', g4p(u)xa‘ atSooov uapa Tapavn'vois - алб. bark 
'живот, чрево', equa bardia ’tmtois popds'- алб. barse, 
mbarse  'беременная , 8ap6fVv’ to Btdt^eodoi, yuvaoxas ’ApBpu- 
x u i o T o t  mbars  'делать беременной', мессапск. urios portam - 
алб. ure 'мост*.

Кроме того ср. также следующие палеобалкано-албанские 
лексические изоглоссы, принадлежность которых к иллирий
скому сомнительна: Bardylis - ИЛ, алб. bardh'e 'белый', (а)- 
pavos’ (эмендация) * 6pavi-s' £Xa?os 'олень' - Hesych. - 
алб. гег. dre, dreni,Т О С К .  dre, drSri 'олень' (Krahe. - 
Spill., 44, Georgiev. - LB. 1, 13), Apevt-s - фрак. ИЛ, ср. 
Елен (Георгиев. - Траките и техният език, 45)» 6 0 B p l s ‘ $&- 
Хоасго 'море': алб. det, deit, dejet < *dheub - 'глубокий' 
(Meyer. - EHAS, 64; Kretschmer. - Glotta, XXII, 216); Ф.Ри- 
беццо (RIGI, XVI, 25, Rivista d ’Albania I, 140) сравнил 
эпиротское слово 6d£oi‘ daXaaoa также с алб. det 'море' (его 
этимологию см. £abej. - SEGjSh. II, 50-51). Некоторые ил
лирийские этнонимы находят объяснение с помощью албанского 
языка. Этнонимы neXa>6 ves (Krahe. - Spr. 111. I, 111; May
er. - Spr. alten Illyrier II, 89-90) - алб. pellg 'глубо
кая яма с водой'; - иллир. Taulantii, 'TouXovtlou - алб. dal- 
lendyshe 'ласточка' А. Майер (kz 6 6 , 96 и сл.) сравнил на 
том основании, что у Гекатея сказано: levos жрЪs ’Аброа • 
TauXavTtvuv itpoacxes rots XeXc6ov£oi,s. Объяснение А. Майе
ра принимает и Э. Чабей (SEGjSh. ш ,  81). Ср. также фор
му dallandyshe.

В то же время следует признать и наличие ряда фракий
ских элементов в албанском, ср. топоним Drizupera,  алб. 
drize  'колючий куст, 'кустарник'*, дак. axitfpn 'осот, черто
полох', алб. shqerr  'разрываю'. Однако таких схождений зна

* Ср. также drize bute  'акация', drizare  ' L o n i c e r a  a l p i -  
g e n a ' ,  -  F j a l o r ,  9 4 .



чительно меньше, чем с иллирийским. Ряд же албано-фракий
ских сходств находит параллели и в других языках, ср.: фо
нетическое . изменение аи > а в мессапском, в албанском и, 
вероятно, дакийском. Дак. топоним Dacia maluensis на вос
токе, алб. mal имеют параллели в южной Иллирии Di- 
mallum, Maluntum в Далмации, Maleventum в южной Италии, 
Kapndtxns opos - алб. кагрё 'скала', итал. в Апулии каграги 
'пористый очень прочный камень-туф', кагр 'вид крепкого 
туфа', которое Чабей считает мессапским наследием21, дак. 
раутеиа 'ежевика', алб. man, -i 'шелковица',. mani 'мали
на' в альпийской области (у ретороманцев Граубюндена). Та
ким образом, известный нам материал свидетельствует о пре
имущественных связях албанского с мессапским и балкано-ил
лирийским, по сравнению с фракийским или дакийским.

в составе албанского словаря можно выделить еще один 
палеобалканский слой - заимствования из древнебалканских 
языков в греческом и в латинском. В качестве иллирийских 
заимствований в латинском ср. mannus 'низкорослая лошадь, 
пони', алб. maz, mgs 'жеребенок', уже названное equa Ьаг- 
ilia "lkhois popcts" алб. barse, mbarse, burdo 'мул', алб. 
burdhe 'мешок^ к развитию ср. новогреческ. ovapuov 'осел' 
от ovos 'груз'; barо, baron is 'неуклюжий, неотесанный', 
'чурбан', алб. Ьеггио 'пастух' у Дьона Бузуку от основной 
формы *Ьагоп. Частое в топонимии Апулии слово lama 'лу
жа', 'болото', алб. lame, 1етё 'ток, свободное место перед 
домом, пастбище', blatea, balatro, balatronis 'кучка гря
зи, нечистота', алб. balte 'грязь', лат. grosa 'железный 
скребок для работы с серебром', алб. gerruse, gerrese, kru
se 'железный скребок', brisa 'жом, винная выжимка, барда', 
алб. bersi 'винная выжимка, а также выжимка из-под олив- 
ков', мн. ч. *brise или *birse. Эти иллирийские слова, со
хранившиеся в латинском, служат, на наш взгляд, дополни
тельным аргументом-в пользу иллиризма албанского языка. В 
Апулии и Калабрии помимо названных выше ср. такие лекси
ческие ИЗОГЛОССЫ balaku 'левкоя', Manthiola annua, алб. 
balosh, balash 'белолобый', grino 'лопух, репейник', алб. 
grij 'разрывать'', minna 'вымя', алб. mend 'сосать'22.

Целый ряд древних слов, заимствованных из древнебалк. . 
языков, сохраняются у населения, живущего в Альпах; так 
древнедалм. balta 'болото', ломб. palta, триест. paltan 
'грязь, ил, тина', алб. balte "гряёь", сёвероломбард. Ьег, 
пьемонт. Ъего 'баран', алб. Ьегг 'овца', швейц. савойск. 
loba, lauba 'корова', алб. lope то же, итал. тапго 'бык', 
'вол', алб. maz, mes 'жеребенок', barge 'хижина крытая со
ломой', алб. bar 'трава', савойск. melze, франц. meleze 
'лиственница', алб. mellenje, melleze " O s t r y a  c a r p i n o f o -  
1 ia" (Йокль)i с тем же формантом, что и barge образовано 
maige 'горное пастбище', алб. mal 'гора', старофр. mule

21  gabej Е. Hyrje пё his’torine е gjuhes shqipe, С. 30.
2 2  gabej E. Rreth disa yeshtjeve te historise se gjuhes 

shqipe. - In: Probleme te historise se gjuhes shqipe. 
Prishtine, 1971, c. 109-122.



'желудок, карман', фриульск. mul 'кровяная колбаса', алб. 
mulle 'желудок, сычуг'.

Палеобалкански.й вклад сохраняется в лексических соот
ветствиях между древнегреческим и албанским, эти соответ
ствия Чабей считает заимствованиями из праалбанского (или 
иллирийского). Еще Тунманн заметил, что в древнегреческом 
имеется некоторое число слов, заимствованных из албанско
го. Позже Г. Майер сравнивал греч. ot-ros 'хлеб' < *s(v)itos 
с др.-верх.-нем. weizen, гот. hvaiteis 'пшеница', т.е. здесь 
утверждалось заимствование из языка, в котором начальное s 
возникло из палатального к'.

С присутствием иллирийцев на Эгейском побережье считал
ся П. Кречмер; так, он сравнивал глоссу из схолий к Фео
криту 6<5врь£‘ $dXaaoa с лит. duburys 'глубина'.и алб. det 
из иллир. *dheubto (см. выше). Яокль сравнивал апеллятив 
yauoditns 'лохматая материя' с алб. gezof 'шкура, мех'. К 
этому списку Чабей добавляет лакон. (дор.) 'коза',
алб. dhize 'козочка', Xdpos 'чайка', с алб. 1агё 'пестрый, 
с белым пятном' и т.д., Bpdyos’ eXos у Гесихия, алб. *ёг- 
гакё 'болотистое место', 0<fpixou* ^apves’ Adxooves, алб. var- 
ger, vergar, verga 'некастрированный баран, козел или же
ребец' (см. выше). Как иллирийское слово называют также 
греч. tniios 'лошадь', алб. hypi 'подниматься', с семанти
ческим развитием как во франц. monture 'верховая лошадь' 
из monter 'подниматься', исп. montura к montare23. Дорийск. 
у Феокрита u^toXos 'комолы?, безрогий', алб. т И ё ,  mitez, 
kacamtte 'sute, drenushe'. Неясное греч. B<S$pos 'яма', алб. 
bote 'земля', греч. y£p6 i,ov 'сетка, паутина', алб. gardh 
'забор', фриг. itt-xfpbov 'масло', алб. pike 'капля', pikoj 
'капать' (см. выпе) . Этимологически неясное греч. хшX<5s 
'хромой, парализованный' принадлежит, вероятно, к тому же 
корню, что и oxeXXrfs 'кривоногий'; ох о X Jos 'кривой' восхо
дит к тому же языковому источнику, который подобно албан
скому изменил sk перед затемненным гласным в h, вследствие 
чего этот корень в одном случае дал Ьа1ё 'чешуя, перхоть', 
и Ьо11Ы 'тонкий', а в другом $а1ё 'хромой'. Далее алб. djep 
'колыбель', 'люлька' Чабей сравнивает с греч. у Гомера Ы -  
1Ш £  'сосуд для питья, кубок', если принять первичное зна
чение 'полый, выдолбленный', ср. др.-исл. ludr 'корыто', 
др.-верх.-нем. ludara 'колыбель, люлька' (см. выше). Греч, 
хооиувп» х«5оои6о£ 'лохматая ворсистая одежда' Чабей также 
считает заимствованием из алб. кариЬё 'кустарник, вихор'.

23 Из других лексических корреспонденций албанского языка 
с прочими европейскими языками Э. Чабей приводит также 
следующие: итальян. диал. (Вальсоана) brenva, Валле даль 
Орка, brenge, brendze Канавезе btengola 'Larix' - алб. 
br§, breni, bredh 'ель', лигур. датЬо 'anfratto, antro, 
grotticella', garb 'albero incavato', франц. (альп.) 
garbo 'gris tronc d'arbre creu', garbas - алб. zgarbe, 
zgarb'ull, zgerbonj e 'дупло в большом дереве, дуплистое 
дерево', xgerbunjate 'гнилое, дуплистое дерево'. fa- 
bej Е. Disa prpbleme themelore te historise se vjeter 
te gjuhes shqipe, c. 93.



Названные примеры говорят о том, что в греческом языке име
ется лексический слой, который был заимствован из прОтоал- 
банского периода, периода обособления албанского от индо
европейского. Важно также подчеркнуть, что наибольшие свя
зи албанский язык обнаруживает с дорийским диалектом гре
ческого языка, на формирование которого заметное влияние 
оказали палеобалканские языки.

АЛБАНО-РУМЫНСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
ПАЛЕОБАЛКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Албанский и румынский обладают целым рядом эксклюзив
ных, т.е. присущих только этим двум языкам, лексических 
изоглосс. Природа этих лексических тождеств объясняется ис- 
следователями-балканистами по-разному. Так, например, спе
циально исследовавший этот вопрос Г. Брынкуш отмечает, что 
прежде всего необходимо выяснить два обстоятельства: яв
ляются ли. эти заимствования самостоятельными заимствова
ниями албанского и румынского из языка субстрата (таким он 
считает фрако-дакийский), или лее эти сходства в конечном 
счете обусловлены непосредственными заимствованиями в ру
мынский из албанского. Автор склоняется к последнему ва
рианту, ссылаясь на то, что почти все общие у румынского 
с албанским автохтонные элементы относятся к пастушеской 
терминологии21*.

Существует и другая крайность в объяснении албано-ру
мынских соответствий* Тот факт, что некоторые из "авто
хтонных" элементов в списках Г. Рейхенкрона и И. Руссу 
оказались на поверку латинскими, свидетельствует, по 
мнению В. Полака, что большинство общих албано-румын
ских лексических элементов имеют латинское или роман
ское происхождение и никак не связаны с субстра
том25.

В объяснении источника общих субстратных албано-румын
ских лексических корреспонденций определилось несколько на
правлений. Одни исследователи называют язык, из которого 
происходят субстратные элементы в румынском, фрако-дакий-

2** ВгТпсиф G. Ober die einheimischen lexikalischen Elemen- 
te in Rum&nischen. - RESEE, 1/3 (1963), c. 310. Idem. 
Les Elements lexicaux autochtones dans le dialecte arou-
main. - RRL T. XI/ 6 (1966), c. 549-565; Idem. Albano- 
romanica, I. MetodS comparable! romano-albaneze. - SCL, 
41 (1971), c. 411-416; Albano-romanica, II. Cuvinte au-
tohtone probabile. SCL, 3 П972), c. 299-306; Idem.
Schimbari fonetice tirzii in romana $i albanezS. - SCL 
3 (1977), c. 289-293.

25 Polak V. Quelques idfees concernant les rapports lexi
caux albano-roumains. - Omagiu lui I. Iordan. Bucure§- 
ti, 1958, стр. 693-698. - Речь идет о ряде статей Г. Рей
хенкрона и И.И. Руссу, в которых преувеличивался суб
стратный слой в составе румынского языка (об этом см. 
ниже).



ским (И.И. Руссу, И. Дуриданов), другие (В. Георгиев, Ч.По- 
гирк) обозначают его как дако-мизийский, выдвигая одновре
менно тезис о том, что албанский язык является непосредст
венным продолжением дако-мизийского.

Однако наличие целого ряда соответствий в области фоне
тики, морфологии, а также в словарном составе албанского 
с остатками балканоиллирийского и мессапского языков за
ставляет предположить, что источником общих вубстратных 
элементов в румынском и албанском являются не один, а мно
гие древнебалканские языки. Вот почему, на наш взгляд, сле
дует говорить о палеобалканском вкладе в лексику балкан
ских языков, не сводя ее к фрако-дикийскому или же дако- 
мизийскому языкам.

Как считает И.И. Руссу (Elemente autohtone in limba ro- 
m£na. Substratul comun romano-albanez, 101), в румынском 
насчитывается около 1 0 0 автохтонных (дороманских) слов, 
которые отсутствуют в албанском. Однако, как будет показа
но ниже, целый ряд перечисленных Руссу слов находят соот- 
ветсхвия также и в албанском языке.

Рассмотрим вначале субстратную лексику румынского язы
ка, которая не является исключительным достоянием албанско
го и румынского. Такая лексика может быть определена как 
общебалканская, а в ряде случаев и карпато-балканская. Кро
ме того, она может находить параллели и в других индоевро
пейских языках26.

a dar (аром.) 1 . 'делать', 2 . 'улаживать', 3. 'пьянеть' 
(DDA, 56) < *der-,. d r a - 'работать', греч. браш 'делать', 
лит. darau, лтш. dar i t 'делать' (Погирк I, 327), ср. так
же лтш. d a r b s 'работа' и ряд производных.'

adSmanef (дакорум.) 'дар, подношение', ade m e n i  (adamani, 
adamna) 'завлекать, совращать, обманывать', Погирк (I, 327) 
сближает с фриг. <*6aiivetv 'любить', см., однако, главу "Фри
гийский язык".

а х д е а (дакорум.) 'землянка', македонск. аруеХХа киме- 
рийск. (SpyiXXa то ж е 27, фрак. ДруьХо^ 'мышь', алб. ragal 
'хижина, шалаш' < и.-е. *ат е д - 'запирать, закрывать', По
гирк (I, 3 28).

b a l U (дакорум.) 'чудовище', b a l a u r ( e ) 'змей, дракон', 
арум. B a l a u r a (ГН), мегленорум. b a l a u r a 'большой', ср. алб. 
boll 'много, обильно', алб. Ьо11ё 'Callapeltis Aesculapi',

26 Подробный анализ этой лексики см.: Rosetti л. istoria
limbii romane XI. Bucurefti, 1964, с. 107-122; Poghirc C. 
Influenza autohton&. - In: Istoria limbii rom&ne, v. II. 
Bucurefti, 1969, C. 3.13-365; Idem. Sur les figments de 
substrat du Roumain. - In:"Dacoromania" . Jahrbuch fur 
Sstliche Latinitat. Freiburg-MOnchen, 1 (1973), C. 197
209; Russu I.I. Elementele autohtone in limba romana. 
Bucurejti, 1970 (далее - ealr). Cm. также Десницкая А.В.
О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением 
карпатского лингвистического ареала. - ВЯ, 3 .(1976), 
с. 35-46.

27 Подробнее о киммерийцах и их культуре см.: Теренаккин А.И. 
Киммерийцы. Киев, 1976.



'пмся', гег. bullar 'водяная змея', bollujcS 'Tpopidono- 
tus natrix', 'неядовитая змея', ср. с.-хорв. (диалект.) 
blavur (Погирк I, 328). Сравнивают также средневерхненем.
Ьиllich 'вид крупной рыбы', греч. BeXXepoipdvros 'убивший 
Беллера (дракона?),', ср. у Гесихия BeXXouvns' rpi,(5pxns. 
Adnuves 1 . 'похотливый', 2 . (предположительно) 'сарыч'.

balta, истрорум. bite 'стоячая вода', алб. balte 'грязь', 
'тина', далм. balta 'то же', лат. blatea, balatro оба с 
неопред, значением (предполож. 'грязь'), фрак, топонимы 
Di-baltum ,Де-ВеХто5 , фриг. ВйХтп (см. выше), лит. balh 
'болото', название Балтийского моря mare Balticum. Вся 
группа слов, по-видимому, связана с нижеследующей по цве
ту грязи, воды 'серый, светлый'. ;

bal, Ьа1ащ, Ьа1оц, b'alai, balan 'белый', 'светлый', 
аром, bal, слово обозначает животных, имеющих белые пятна 
на лбу. Ср. целую группу албанских слов, обозначающих при
знак пестроты у животных, bal, balik 'собака с белыми пят
нами на теле', baiash, balosh 'конь с белой звездочкой на 
лбу', bale 'овца или лошадь с белой отметиной на лбу', ba
ler, balisk 'белолобая коза', balo 'белый бык', balushe 
'светящееся пятно, образующееся когда лучи солнца проника
ют в темное, закрытое место' (В.П. Нерознак. Фракийские 
реликты в балк. языках, 82-83). С ними можно сравнить ряд 
ИС палеобалканского происхождения BaXas, BaXns, BaXnos - 
эпитет Юпитера, BaXas - эпитет Диониса, имена коней Ахил- 
гса ВаХ и о s и .Белисария BaXav, глоссу edXoos 'пестрый', др.- 
макед. (ЗаХаироs = греч. pdlXaxpos 'плешивый', фриг. BaXnv 
'царь', арм. bal 'бледность', 'бесцветность', лит. b’alas, 
balnas 'белый', лтш. bals 'бледный', baits 'белый'. Эта 
лексическая изоглосса охватывает практически все палеобал
канские языки и свидетельствует о древних палеобалкано- 
балтийских языковых связях. О связи этого слова со слова
ми, означающими 'лоб', прусск. ballo 'лоб', алб. balle 
'лоб' и т.д. см. Топоров. ПЯ, I, 187.

Ьгоапса (дакорум. диал.) 'старинный струнный инстру
мент' сравнивают с глоссой Гесихия Bpuvx<5v 'кифара у фра
кийцев'. По-видимому, заимствовано из слав. Ьгокй < Ъг^ка- 
ti 'бренькать'. Однако возможно и автохтонное ономатопоэ
тическое слово, ср.. лит. Ьгека 'шум', Погирк, - ilr, 329.

brustur(е), brustan, brostan, brusc(al)an (дакорум.) 
'название растений Lappa maior, minor etc., Petasites of
ficinalis, алб. brushtull(e) Calluna vulgaris, аром. 
brustur. Сравнивают с дакийским названием растения ru- 
borasta, ribobasta Погирк, — IRL, 329, об ЭТОМ См. 
выше.

bumb (дакорум.) 'пуговица', 'бутон', 'зерно' (гороха, 
кукурузы)' и производные bumbjfreaza, bumbareapa 'крестец', 
'копчик' и т.д., -Погирк, irl, 329 сравнивает с фриг. Bdp- 
ВаХоv 'membrum virile' у Гесихия (см. Фригийский язык). 
Лит. b&mba 'пуп', bambalas 'колокол', bamblys 'пузан', 
лтш. bamba (bumba) 'шарик' и др., алб. bumbrek, bumbar 'поч
ка '. Погирк, irl, 329} Топоров, ПЯ, I, 190-191. Согласно 
Погирку. - irl, 329 с первоначальным значением 'вздутие',
'круглый объект'.



burduf (дакорум.) burduhati 'бурдюк', 'брюшина', 'пузо', 
zburda - алб. burdhe 'мешок', лат. burdS*, burdus 'мул', 
burdubast'a 'навьюченный осел' (оба из палеобалканского ис
точника), ср. также арм. bard 'куча', готск. baurjei 'но
ша', 'поклажа', Погирк i r l , 329. Возможны однако и другие 
сближения. Ср. русск. бурдюк, азербайдж. burduk 'мех для 
вина', Фасмер. - ЭСРЯ, I, 244. ,

Ьига (дакорум.), аром, budza 'губа', алб. buze 'губа', 
болг. буза 'лицо', с.-хорв. budza 'рот', лат. bucca 'щека' 
(< палеобалк.), ср. также топонимы Byzantion (Византии > 
Византия28), калабр. Busento, иллир. ИЛ Buzos, фрак. Byzas 
и т.д. Сравнивают также с. польск. buzia, buziak 'ротик', 
'поцелуй', немецк. Buss 'поцелуй'. Георгиев и др., БЕР, II, 
87, Погирк. - i r l , 329, Руссу. - e a r l , 145-146.

carimb(a), carSmbap (дакорум.) 'палка', 'деревянный 
брус' сравнивают с глоссой Гесихия KopopBas 'пастушеский 
посох', ' Погирк, ILR, 329.

coliba 'пастушеский дом', общебалканское и карпато-бал- 
канское слово, новогреч. иаХ^Ва, алб. kolube, болг. коли- 
6а, турецк. koliba, kaliba, kulube, аром, c&liva, палео
балк. слово, засвидетельствовано уже у Геродота. Погирк. - 
ILR, 330. '

druete, drui, droi 'дерево', алб. dru (мн. ч. drute), 
фрак.-дак. ApouBnxus, Drobeta, iLv-6 pupi,s, Zcv-fipouua 'Зев- 
сова дубрава', ср. греч. 6p0s 'дерево', слав, drfiva то же, 
др.-инд. dSru 'дерево' Погирк, 330; Руссу, ealr, 158-159.

dolс% 'сука', 'собака', dulXu 'овчарка', 'сторожевая со
бака' сравнивают со вторым элементом имен: лидийск. (< па
леобалк.?) Kav6ou5Xns 'собакодав' и фрак, эпитетом бога 
Арея Kotv-6ctuv, Kav6aCos. Погирк, 330. Сомнительно.

ghiuj 'старик', алб. gjysh 'дед', 'дедушка' сближают•с 
глоссой Гесихия уvJyns ' ncJnnos, лидийск. уоуао'л, др.-макед. 
ИЛ Гиуас'п, именем царя Гига (Tuyns) Погирк, 33029 . Древнее 
палеобалкано-малоазийское соответствие, ср. хетт, huhhas, 
лик. 'дед', Фридрих, hw, 71.

gorun, goron 'белый дуб', 'Quercus pedunculate' не яв
ляется автохтонным, как думает Погирк, i l r , 330, а заимст
вовано из славянских языков, ср. болг. горун 'вид дуба', 
горняк, болг. диап. 'белый дуб', с.-хорв. gorun 'вид ду
ба' от общего корня дога 'место, поросшее лесом', ср. так
же др.-прусск. garian 'дерево', Георгиев и др., БЕР, 264-266.

hojma, Adv. 'непрерывно', 'постоянно', параллели в дру
гих языках отсутствуют, Погирк. - i l r , 330. Вероятн^, зву
коподражательное, ср. алб. hoj ti, hoj ипё 'о ты', о, я', 
слав, восклицание гой ты! и т.п. '

lafe (Pi.) 'спутанные пряди волос', la$os 'волосатый7 , 
'мохнатый': алб. lesh 'шерсть', 'волосы', греч. Xdiobos

28 Ср., однако: Топоров В.Н. - Этимология 1976. М., 1978, 
с. .135-150: < и.-е. *budh- 'дно', 'основание', 'низ'.

29 В точности у Гесихия уиуао" теduitоь 'деды', 'предки', 
ср. у него же Гиуй’ ’ A9nva iyxiipLot 'местная* Афина' и 
Гиуон^п’ X o w n  £ v Л и б ь 'озеро в Лидии' уиуаи'п’ .vv3? л
а и о т е o.v il ' темная (ночь) '.



'косматый', 'волосатый', Xdxvn 'пух', 'шерсть', ст.-сл. 
ВЛАСЬ 'др££', ибуп’ Вероятно, из славянского, ср. без в- 
словен. iSs, н.-луж. ios 'то же', Фасмер. - ЭСРЯ I, 342
343. Конечное в > f, как в слове fare, Погирк. - i l r , 331.

mal, йстр. mgl 'берег', 'береговая полоса', в диалектах 
'холм'. Основа *та1- широко представлена в палеобалканской 
топонимии, ср. Malua', столица провинции Dacia Maluensis = 
лат. Dacia Ripensls 'горная Дакий', Ad Malum, в Мёзии, ил
лирийские топонимы Di-mallum, & ьус£Л n 9 Dimale 'две горы', 
Malontum, Trimala = лат. Trimontium, древнемакедон. МаХео- 
duv opos, Maloca, Malion, xdXnos МаХьах<5£, ср. Греч, npo- 
virfXn 'подступ', 'подножие (горы)', месСапск. Maluentum, 
Malontina, малоазийск. топонимы MaXtfvn (Мизия) ,• MaXua (Ка- 
рия). Все из *то1-по, ср. др.-исл. т%1. ср.-ирланд. Mell 
'холм', лтш. mala 'край, берег', лит. lyg-malas 'с пологи
ми берегами'. Погирк. - i l r , 331, Руссу. - e a l r , 175. Ср. 
также у "Гесихия MdXeou Sptoi, и MaX.ua dxpcottfpuov тTis Лахш- 
vtxfls 'лаконская вершина', может быть, также эпитет Апол
лона Ма\[\]6es у Гесихия, см. главу V I .

m&ldac, maldac, maldtr 'охапка', 'вязанка', связывают
с фрак. pav6dxn£ 'жгут', 'прясло' (см. выше), новогреч. 
pav6dxns 'жгут из ракиты', Погирк. - i l r , 331-332. Сомни
тельно. ■ 4

mazare, madzare, аром, madzire 'горох', алб. modhulle
'то же', сравнивают с дак. названием растения ii<$coi>Xa(u£;n- 
Ха) 'тимьян', 'чабер садовый', Руссу. - e a l r , 176-177, ср. 
выше.

mic, аром, nic 'маленький', сохраняется во фракийской 
ономастике, Micia - МН, Micenses, этноним, Miccos, Miccas- 
ИЛ < и.-е. (s)meik-/(s)mik-, греч. (a)yuxprfs 'маленький', 
лат. mica 'крошка', Погирк. - i l r , 332} ср. также алб. mej 
'уменьшать', Fjalor i gjuhes shqipe, 303.

minz, mindzu, меглен. mgnz - м.р. 'жеребенок', minza - 
ж.p., алб. (тоск.) mes, miezi, rer. maz, ж.p. meze 'жере
бенок', Погирк, ILR> 332; cp. mezat, mezet, muzat, m'ezuar, 
ж.р. - mezor'i 'бычок', ср. также глагол ш ё zoj 'сосать', 
синоним к глаголу mend с тем же значением (F.jalor, 312). 
Ср. мессап. Menzanas - эпитет Юпитера, фрак, из надписи 
m e z e n a i (см. выше), л а т . т annus 'малорослая лошадь' < па- 
леобалк. (иллир.?) источника. Все от корня *mend-/*mond-, 
i e h , 729. Древнее культурное слово, встречающееся и в баск
ском mando 'мул', ср. также итал. manzo 'бычок', manza 'тел
ка', 'яловка', сард, mendzu 'теленок', немец, (бавар.) manz, 
menz 'sterilis uacca', minzekalb 'iuvenca'. В палеобалк. 
ономастике ,cp. Manduria - топоним в Калабрии, Mav6apai5 - 
в Македонии. Погирк, - ILR, 332; РуСсу, - EALR, 180-181; 
Брынкуш. - s c l , xvii, 1966, 276. *

тигд 'темный', 'караковый о масти лошади', amurg, тигд 
'сумерки', ср. алб. тигд 'темный', murgash то же, шигшё* 
'темный', 'темносерый', murrak 'темный', murro, -ja 'тем
но-серый бык или собака', murrte 'темно-серый' (Fjalor i 
gjuhes shqipe, 328). Палеобалканские ИС: фрак, топоним мир- 
yt̂ cjxn, мессапск. ИЛ Mirgetaos (ir < иг), M<J р уо £, М<5р у Л £ > 
М<5рупте£ - этноним, Погирк. - i l r , 333. Руссу. - e a l r , 184



сравнивает с балтийскими данными: лит. mlrgu, -eti 'мер
цать', m&rgas 'пестрый', лтш. тагда 'сиять', ср. также mar
got 'сиять', 'сверкать'. Далее см. русск. моргать, др.-исл. 
ту гкг 'темный', mjqrkvi 'густой туман', Фасмер. - ЭСРЯ II, 
652. Вероятно, сюда же алб. тигг'ё, murreri 'холодный се
верный ветер'. В стороне остаются русск. мурый, смурый 
'темнокоричневый' и муругий 'пятнистый', см. Фасмер. - 
ЭСРЯ, III, 14-15.

scai, аром., меглен. seal'и, назв. растения 'Dipsacus 
fullonum' < и.-е. *skel- 'заострять'; Погирк. - RRL XII
1 (1967), 24; ILR, 333 сравнивает с фрак. axdAun 'короткий 
меч', см. выше. Более приемлемо сравнение с алб. hale 'кость', 
'ость', 2. бот. 'Pinus nigra', helle, hej, heje 'пика', 
копье, где алб. h < *sk, ср. hije 'тень' - греч. сгииа 'тень', 
ср. также ha 1th, -i бот. 'тонкие как иголки листья у сос
ны', Fjalor, 162. Ср. также с.-хорв. Skalj, <*kalj.

sca'para, аром, ascapir, меглен. scapir 'высекать огонь' 
связывают с алб. shkrep 'зажигать', shkrepes 'кремень', ср. 
совр. алб. shkrepse 'спички', shkrep 'утес', 'скала'< и.-е. 
*(s)kerp- *(s)krep- 'резать', 'рубить', 'высекать', I.EW, 
944-945. С этим же корнем связано алб. кагрё, кагтё 'ска
ла', название Карпат, болг. диалект, карпя 'скала', аром. 
scarpa, $сагрХ 'скала', Папахаджи. - dda, 1001, Погирк.- 
ilr, 333-334.

strunga 'загон для дойки овец', алб. shtrunge 'то же', 
балкано-карпатизм. Ср. новогреч. отроиуиа, болг. стръга, 
с.-хорв. struga, словен. strunga, венг. sztrunga, esztren- ' 
да, словацк. strunga, польск. strqga, укр. струнга и ту- 
рецк. istrunga. Этимология слова вызывает дискуссии. Наи
более приемлемо предположение Г. Гана, Ф. Миклошича и Э.Ча- 
бея об албанском происхождении слова. Ср. алб. strunks 'мес
то, где доят скот', 'место, где держат молоко', 'посуда, 
в которой кормят собак' в гегском диалекте. Алб. shtrunge 
состоит из корня sh'tr-, ср. shtroj 'расстилать', 'мостить 
(камнем)', ср. shtrofke 'берлога', 'нора', 'логово', shtrat 
'ложе'+ суф. -pngre, Чабей. - SEGSh, хх, 43-45. См. также 
Брынкуш. - scl, 4 (1-971), стр. 412. Иначе Погирк. - ilr,
334, который сравнивает его с греч. сттроууи* ° 5  'круглый' 
и топонимом £tp<5yyes и  Руссу. - ealr, 199-202 (у него же 
см. подробно другие объяснения).

$iroada 'кадка', firimpiu 'канад', Погирк, ilr, 334 со 
ссылкой на Хэждеу сравнивает с фрак, глоссой aCpos, aeu- 
pos 'яма, в которой хранят зерно' (об этой глоссе см. вы
ше) и с арм. sirim 'яма', 'могила'. Спорно.

trigca, truli§cM 'примитивная свирель', Погирк, ilr,
334 сравнил с фрак, глоссой тореХХп 'грустная песня у фра
кийцев'., греч. xopds 'шум' и т.п. Ономатопоэтическое слово.

zimbru, zlmbru 'зубр', сравнивают с "фракийским" сбыВ- 
pos» Совукрод, однако и то и другое заимствовано из ст.-сл. 
*z<2bru. Слово имеет широкий ареал распространения. Обще
кавказское слово: абх. а-домШей, а-думшей, груз, domba, 
dombaj, сван, dombaj, карач.-балк. dommaj 'зубр', осетин. 
домбай 'зубр', .'лев' и т.д., ср. также турецк. dombay 'буй
волица'. А.К. Шагиров. - ЭСА(Ч)Я, I, 151-152. О связях кав



казских, балтийских и славянских названий зубра см. 
Вяч.Вс. Иванов. Проблема названия зубра в балканских, сла
вянских и балтийских языках. - Античная балканистика. I. 
М., 1972, с. 53-54.

zi m a ,  бот. 'solanum nigrum' сравнивают с дак. названи
ем растения npo-6 uc£pvo 'чемерица', Погирк. - i l r , 334-335.
С м . выше-.

Из названных лексических элементов, которые исследова
тели считают происходящими из палеобалканских (фракийско
го, иллирийского, древнемакедонского) языков, не все могут 
быть признаны таковыми. Одни из них, как hojma' 'непрерыв
но', tri*jc&, truli$c& 'свирель' являются звукоподражатель
ными словами, другие заимствованиями: strunga 'загон для 
доения овец' < алб., shtrunge,druete < алб. drute 'дере
во', gorun, догоп 'белый дуб', lape 'спутанные волосы', 
zlmbru 'зубр' < славянских языков. Целый ряд слов: adtma- 
па 'подарок', ademeni 'совращать', dolct, dulau 'стороже
вая собака', mUldac 'вязанка',’scai (название растения),
^iroada 'кадка' также не получает удовлетворительного объ
яснения из палеобалканских языков.

Как считает И.И. Руссу, автохтонных (дороманских) слов 
в румынском языке, которые отсутствуют в албанском, насчи
тывается около восьмидесяти30. Таков^лми, по его мнению, яв
ляются: acafа 'вешать', 'нацеплять', adia 'веять', amepi 
'ошеломлять', атигд 'сумерки', anina 'прикреплять', 'цеп
лять', aprig 'горячий', 'резкий', агипса 'бросать', 'швы
рять', b a d  (?) 'старший чабан - брынзовар', baier 'тесь
ма', barzi 'аист', Ьада 'вкладывать', 'всовывать', b'kiat 
'мальчик', beregata 'гортань', Ьоага 'легкий ветерок', 
'прохлада', bordei 'землянка', brinduqa 'шафран', 'под
снежник', brinza 'брынза', buiestru (?) 'иноходь', Ьиг- 
1ап (?) 'водосточная труба', burta 'живот', 'требуха', Ьи- 
tuc 'пень', 'чурбан', butura 'дупло', 'дуплистый ствол', 
caier 'пучок волос', шерсти; 'пряжа', carimb 'папка', 'брус', 
сарК 'пастуший посох', caciula 'меховая шапка', cirlan 'яг
ненок', саг И д  'крюк', 'багор', copil 'мальчик', cotropi 
'захватывать', сге£ 'курчавый', custura 'нож', (a)darari 
(аром.) 'делать', deretica 'убирать', 'приводить в поря
док', dezbara (?) 'избавлять', 'освобоямать' , desctpa, de- 
scurca 'распутывать', desghina 'разрознить', desmierda 'лас
кать', 'гладить', dop 'пробка', 'затычка', droaie 'множест
во', 'толпа', 'куча', депипе 'водная пучина', ghes (?) 'ту
мак', 'удар', gheara, ghiont (?) 'пинок', 'толчок', gorun 
'вечнозеленый дуб', grui 'журавль', gudura 'ласкаться ', 
'вилять хвостом', Incurca 'запутывать', 'смешивать', in- 
ghina, ingurzi, inseila (?) 'наметывать на живую нитку', 
int&rita 'подстрекать', 'сердить', Intimpina 'встречать', 
intimpla 'происходить', 'случаться', intrema 'подкреплять',

30 Russu I.I. Elemente autohtone 4n limba romana, c. 101: 
"Cuvintele sigure sau probabile autohtone (preromane) 
care lipsesc. in albaneza sJnt intre 90 ji 100, din ele 
cel pu^in 80 putind fi considerate sa sigure".



'поправлять'., 'восстанавливать (силы, здоровье)', leagan 
'люлька', 'колыбель', lepada (leapSd) 'снимать', 'сбрасы
вать'; 'родить преждевременно', 'выкинуть', lespede 'пли
та', 1е§1па (?) 'лишаться чувств', таге 'большой', mifce? 
'шиповник', madMri 'баловать', 'холить', 'нежить', marcat, 
melc 'улитка', mieru 'светлоголубой', mire 'жених', mist- 
ге£ 'кабан', 'вепрь', mi$ca 'двигать', 'трогать', modru 
'ворчун', 'брюзга', тогтап 'куча', 'груда', mununX, mu^at, 
ти$са 'кусать', 'жалить',' necheza 'ржать', nipel 'немного', 
noian (?) 'необъятное водное пространство', 'пучина', 'безд
на', pastra 'хранить', 'оберегать', 'прятать', pinz% 'по
лотно', 'покров', 'холст', prune 'грудной ребенок', rXbda 
'терпеть', 'сносить', r(e)azem 'подпорка', 'опора', 'по
мощь', ridica 'поднимать', scurma 'рыть', 'разрывать', stSr- 
nut (?) 'будить', 'возбуждать', steregie 'чемерица', strag- 
biati, strugure 'виноград', sugruma 'задушить', 'удушить', 
sugufa, qir (rn^ira) 'ряд', 'вереница', qoric 'серый', 'мы
шиный', tare 'сильный', 'громкий', 'крепкий', 'жесткий', 
farina 'пашня', 'нива', рёги§ 'колышек', (a se) uita 'смот
реть', undrea 'вязальная спица', urea 'всходить', 'подни
мать', urcior (?) 'кувшин', urdk 'сладкий овечий сыр', иг- 
dina 'страдать поносом', urdoare 'глазной гной', v£t$ma 
'наносить ущерб', 'портить', 'ранить', viscol 'снежная бу
ря', 'вьюга', гаг 'сыворотка (молочная)', гага 'пахтанье', 
zburda, zestre 'приданое', zgirma.

Значительная часть из списка румынских "автохтонных" 
слов И.И. Руссу имеет различный источник происхождения.
Ряд слов происходят из балканской латыни и славянских язы
ков, а определенное число слов нелатинского и неславянско
го происхождения, вопреки И.и. Руссу, имеет бесспорные па
раллели в албанском языке. Ниже привожу параллели из наз
ванных языков

ame$i 'ошеломлять', 'лишать чувств', вероятно, из лат. 
ftad- metto, ср. meto 'косить', 'рубить', 'зарубать'.

атигд 'сумерки' (ср. вариант murg), ср. алб. тиггак 
'темносерый', тигтё 'темный' (см. выше). 

агипса 'бросать' < слав. Р^КА 'рука'.
b a d  'старший чабан', ср. алб. bac, -i, baxho 'сыровар' 

(Fjalor, 24)
boare 'легкий ветерок', 'прохлада' < греч. Во peas, В<5р- 

pas 'северный ветер', алб. Ьоггё 'снег'
bordei 'землянка', алб. horde 'дыра',.'дыра в стене' 
buiestru 'иноходь' < слав. БЫСТРЪ (?)
burian 'водосточная труба' < слав. *bbrliti 'бурлить', 

'булькать', ономатопоэтическая ассоциация, ЭССЯ, 3, 168.
butuc, варианты butug, butur, butor, butoare, butau, bu- 

turl 'пень', 'чурбан', 'дупло', 'дуплистое дерево'. Обще
балканское слово, ср. болг. botur, новогреч. мюО т о и р а  (Чо- 
рэнеску, der, 118-119). Ср. также алб. but, i 'большой де
ревянный сосуд, в котором хранят сыр', варианты bute, butje. 
Подобное же семантическое развитие мы наблюдаем и в другой 
лексеме. Ср. рум. scorbura 'дупло в дер*еве' - алб. korbull 
'деревянная посудина с широким горлом для хранения сыра' 
Нерознак, ЛЛМ 4 (1968), с. 34-35.



carimb 'палка', 'брус', ср. алб. kerrabes, krrabes 'пас
тушеский посох' (Fjalor, 243).

caciula 'меховая шапка'. Общебалк. слово, ср. алб. ка- 
qule, kaqulle 'капюшон бурки', 'воротник бурки', kagul 
'хохолок у птиц', ср. макед. качулка 'капюшон у бурки'-, но- 
вогреч. иатаойАа 'капюшон'.

c&riig 'крюк', 'багор', ср. алб. kerluk 'пастуший по
сох' (Fjalor, 213). „

cref 'курчавый', ср. алб. kreshte 'щетина', i kreshte 
'с колючими волосами'.

dop 'затычка', ср. болг. диалект, доп 'затычка', воз
можно оба заимствованы из саксон. dop (dlrm), БЕР, св. VI, 
стр. 404.

gorun дуб < слав, горун 'дуб' (см. выше). 
grui 'журавль' < лат. gruis, grus 'журавль'. 
gudura 'ласкаться', 'вилять хвостом', вероятно < лат. 

gaudeo, gaudere 'радоваться'.
intimpla 'происходить', 'случаться' < лат., ср. tempus 

'время', 'обстоятельство', tempestivus 'своевременный', 'во 
время случившийся', и наконец templum 'место, выбранное для 
ауспиций, прорицаний'.

leagSn 'люлька', 'колыбель', вероятно, из праслав. *1е- 
geti 'лежать', ср. д р .-верх.-нем. ligan,, др.-сакс, liggi- 
an 'лежать', Фасмер, ЭСРЯ, 475. К семантическому развитию 
см. ложе, лат. lectus 'постель', 'ложе', греч. Хех<5 'роже
ница'. К фонетическому развитию е > еа, ср. leapad / lepa- 
da 'снимать'.

lespede 'плита' < лат. lapis, lapidis 'камень', претер
певшего под влиянием иноязычного окруженйя в балканской ла
тыни фонетические изменения.

mare 'большой' < *ma-re, ср. алб. i madhe 'большой' < 
*ma-dhe, слово с этим корнем представленное и в дру
гих языках, ср. лат. magnus 'большой', греч. yeyas то 
же и т.п.

madiri 'баловать', 'холить', 'нежить' < лат. mederi 'Ле
чить' , 'помогать'.

mistre$ 'кабан', 'вепрь'; 'ди*ий', 'лесной', ср. алб. 
mistrec 'мелочный', 'отсталый в развитии', Fjalor, 316.

modru 'ворчун', 'брюзга', ср. слав, модетъ 'портиться', 
'киснуть', моделай 'слабый', 'бессильный', Фасмер. - ЭСРЯ, 
и ,  6 36. Другая возможность ср. лат. mador 'влажность', 
madeo 'быть мокрым'.

roufat, тищса 'кусать' 'жалить', ср. алб. mushkonj 'ко
мар', оба, вероятно, из слав. *тъвъка 'мошка'.

pkstra 'хранить', 'оберегать', 'прятать', ср. лат. pas- 
сеге 'пасти', форма pastra < балканолат. *pastere, ср. pas
tor 'пастух'.

plnza 'полотно', 'покров',- 'холст', ср. лат. pando 'про
стирать', 'раскидывать'.

rabda 'терпеть', 'сносить', ср. лат. rabidus 'бешеный', 
'неистовый', rabio 'бесноваться', 'неистовствовать'.

scurma 'рыть', 'разрывать', 'скрести землю', Чорэнеску 
(d e r , 742) производит от scrum 'пепел', ср. также алб. киг- 
moj 'отделять часть за частью', Fjalor, 476. К оформлению



начала слова, ср. рум. s c o r b u r X - алб. k o r b u l l , ср. также 
алб. ge'rmoj 'рыть', 'копать', 'раскапывать'.

s u g r u m a 'задушить' < * s u - gruma, ср. рум. g r u m a z 'шея', 
ср. также алб. дёгтаг, g u r m a z 'гортань'. С первоначальным 
значением рум. s u g r u m a 'схватить за горло', ср. ниже su- 
д и § а .

s u g u f a от su + д и $ а 'зоб', где su < лат. sub, ср. алб. 
д и she" 'шея', 'передняя часть шеи', 'зоб'.

f o r i c 'серый', 'мышиный' непосредственно связано с рум. 
словом s o a r e c e 'мышь'.

t a r m a  пашня , 'нива' < лат. t e r r e n a 'земляная , па
хотная' .

(a se; uita 'глядеть' < л а т . v i d e o (?) 'видеть'. 
u n d r e a 'вязальная спица', andrea, ср. алб. a n dri 'упряж

ка - плуг, сбруя и хостени (палка с острым наконечником)', 
Fjalor, 10. Оба, вероятно, из греч. ev6puov 'перекладина 
впереди плуга', перен. 'плуг'.

v & t a m a 'наносить ущерб', 'портить', 'ранить', вероятно, 
из лат. v i c t i m a 'жертва'.

v i s c o l 'снежная буря', 'вьюга'. Ему мы находим надежное 
соответствие с алб. v i s h k e l l o j , f i s h k e l l o j 'свистеть', 'за
вывать (о ветре)', Нерознак, - ЛЛМ, 4 (1968), с.38 .

zara 'пахтанье', алб. d h a l l e 'снятое молоко', 'пах
танье' .

Тем самым значительная часть лексики, которую И. Руссу 
считает изолированной, находит свое разъяснение из других 
языков.

АЛБАНО-РУМЫНСКИЕ ИЗОЛЕКСЫ 
АВТОХТОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Рум. a bu r ( e ) 'пар', алб. a v ull 'пар', гег. ahu l l то же 
атигд, тигд, см. выше.
baci 'старший чабан - сыровар', алб. b a q 'то же', см. 

выше.
balega, b a l i g a 'навоз', алб. b a j д е /  balge. 
b a g e l ТО же, Fjalor, 24-25, с.-хорв. balega, balaga, 

baloga, balyga, b e Z e g a то же, Погирк. - ILR, 335-336.
b a l t S  'болото', 'грязь', ср. алб. b a l t e 'грязь', 'ти

на', b a l t i n e ,  b a l t o v i n e ,  b a l t a k 'илистое, заболоченное мес
то', toke b a l t i k e 'мокрая земля', Fjalor, 26.

bardzu, b a r z a 'белый', 'белой масти', алб. i b a r d h e  'бе
лый', b a r d h o s h 'беловатый'.

b a s c a 'овечья шерсть', алб. b a s h k e (гег. m a s h k e ) , bas- 
ке то же.

b i l e 'лужа', алб. p e l l д 'яма с водой', ср. также p e l l -  
gaqe, p e l l g o r e , •p e l l g o v i n e  'яма с водой', ср. у Гесихия 
xcfXxos 'грязь', 'глина', 'слякоть', см. выше.

b r a d 'ель'', 'пихта', алб. b x edh 'ель', ср. русск. бре- 
д ина 'дерево ива', 'верба', 'ракита' в словаре №шя, *bredv, 
русск. диалект, б р е д 'лоза', б р е д 'ива' ЭСРЯ, 3 11-12, ср. 
еще б р е д , б р е д а 'ива' и т.п. Псковский областной словарь 
II, 161-162.

briu 'пояс', МН. ч. brine, алб. b r e z  < *bren-ze, m b r e j  
'подпоясаться', Погирк, - ilr, 337-338.



b r u s t u r e 'репейник', 'лопух', алб. b r u s h t u l l то же.
Ъ и с 'мякина', 'отруби', алб. Ь у к 'мякина', 'отходы от 

молотьбы' Fjalor, 53.
b ucu r a 'радоваться', b u c u r i e 'радость', алб. i b u k u r 

'красивый', b uk u r i ,  -ja 'красота'.
b u n g 'чаща', алб; bung, Ь и п д ё 'Quercus sessiliflora', 

'дуб', b u n g a j e 'дубовый лес'.
c a l b e a z a , g a l b e a z a 'заболевание печени у овец', алб. 

ge'lbaze, k e l b a z e то же, а также 'мокрота', 'выделения'. 
c a p u f i 'овечий клещ', алб. kepushe' 'то же. 
c a t u n ( а ) , c o t u n (а) 'небольшое поселение'; 'хижина', об

щебалканское слово. Ср. алб. k a t u n d 'поселение', греч. иа- 
xoOva 'хижина', 'шалаш', ст.-сл. КАТУНЬ 'лагерь'> с.-хорв. 
k a t u n 'пастушеский станГ, Погирк. - ilr, 339, ср. еще алб. 
katua, katos, МН. ч. k a t O n j 'погреб', 'хлев', Fjalor, 227. 

ceafa 'затылок', алб. д а Г ё 'шея'. 
c i o a r e 'ворона', алб. s o r r e 'то же'.
рум, c i o c 'клюв', алб. yuJcit 'стучать клювом', gukas 

'клевать', ср. макед. чука, чукне 'стучать', 'клевать'. 
c i uca 'вершина горы', алб. уи*ё 'то же', ср. также болг. 
и с.-хорв. чука 'холм', новогреч. тстоОиа 'пик', Погирк. - 
ILR, 339.

ciuf, c i o f 'растрепанные волосы', 'ви?сры', алб. c^ufke, 
x h u f k e 'бахрома'.

d u m p ,  d o m p  'обрубок', 'сук', алб. t h umb 'жало', 'шип', 
'наконечник'.

d u t ,  fut 'безрогий', алб. shyte, shyt, s h u t то же. 
coca, c o a c a z l 'смородина', алб. Jcoge 'зерно пшеницы', 

'одна ягода', к о д ё г ё 'конфета'.
copil 'ребенок', Общебалканское слово. Ср. алб. k o pie  

'слуга, мальчик', н.-греч. иок^Аи 'мальчик', 'слуга', бсиг. 
копеле, копеляк 'незаконнорожденный', с.-хорв. k o p i l e то 
же, Погирк. - ilr, 340.

сигреп, с и г р Ж п 'вьющееся растение', алб. kulp'ir, киг- 
pen, k u r p e r 'Clematis' 'дикое вьющееся растение'.

cur si 'силки', 'капкан', алб. kurth, -i 'западня', 'ло
вушка' .

da$ 'ягненок', алб. d a s h 'баран'. Очевидно, албанское 
заимствование в румынском.

f % r i m a 'крошки', 'обломки', алб. t h S r r i m e 'крошки', 'ос
колки '.

f l u i e r 'свирель', алб. f l o j e r e 'свирель', ср. алб. f у- 
ell то же. Вероятно, ономатопоэтическое слово. Распростра
нено на Балканах и в Карпатах. .

ga r d 'забор', 'изгородь', алб. g a r d h e 'изгородь', 'пле
тень', также в другой форме g j e r d h e 1 то же'сравнивают слит. 
g a r d a s 'ограда', гот. g a r d s 'дом', фриг. M a n e g o r d i u m 'го
род Манеса', Gordion - топоним и др. Погирк. - ilr, 341, 
Фасмер, - ЭСРЯ, I, 443.

g h i m p e 'шип', 'колючка', алб. g j e m b 'то же'. 
g h i o n o a i e 'дятел', алб. g j o n 'лесная сова', аром, ghi- 

оп <• алб. gjon.
g i k s i e 'песчаник', 'точильный камень', 'брусок', алб. 

g S r r e s e 'скребок', см. вьше.



д г о а р а 'яма', 'могила', алб. д г о р ё 'то же', вероятно, 
из слав. ГРОБЪ.

grunz, g rus 'кусок', 'комок', алб. g r u n d y  'отруби', ко
торое, видимо, связано с алб. gru, g r uri 'зерно', 'пшени
ца' < *gryni, Чабей, BUShT, 3 (1962), 57-58.

Ь а т е щ 'голодный', 'истощенный', h a m e s i 'изголодаться', 
алб. h a m e s 'обжора',• h a m j e 'еда', ha 'есть', 'кушать'.

l e u r d X 'черемша', 'лук медвежий', алб. hurdh'e, h u d h e г, 
h udhra, h u d e r 'Allium сера' 'чеснок', ср. также болг. л е - 
вурда то же < румынского.

m a g a r 'осел'. Общебалканское слово. Алб. magarr gomar 
то же, болг. н а г а р е , с.-хорв. m a g a r a c то же, Погирк". - ilr, 
345, Чабей. - stFii., 3 (1964), 15.

magrurl 'холм', 'курган', алб. m a g u l e 'холм', g a m u l e 'ку
ча земли и травы', однако в алб. ср. также формы m ogile, 
g o m i l e 'куча камней', Fjalor. - 143, 320.

m % r a r ,  morar, аром. m S r a J ' u  'укроп', алб. m a r a j , m e r a -  
je 'Foeniculum officinale', Пс?гирк. - ilr, 345 считает ав
тохтонным; ср. однако лат. m a r a t h r u m < греч. pctpa Sp ov 'ук
роп'; греч. ydJpadov 'то же'. В греческом слово неясного 
прои схождения.

mire 'жених, суженый', алб. i mire 'хороший', Погирк. - 
ILR, 345 сравнивает с афганским m i r e h t ср. также ст.-слав. 
т Н ъ  'милый, любимый', лит. mie l a s ,  m y l a s 'милый, любез
ный', др.-прусск. mij Is и т.д. Г. Мейер. - ewas, 279, М.Фас- 
мер, - ЭСРЯ, и ,  622.

moj, аром, т о а щ а 'старик, дед', алб. moshe, тос'ё 'воз
раст'. Погирк, ilr, 345 считает рум. слово автохтонным. 
Прав однако Э. Чабей. - stFil 3 (1964), 41, считающий его 
несомненным заимствованием из алб. mos h e , ср. еще алб. mot  
'год, возраст'. j

m u g u r ( e ) 'почка (растения)', алб. m u g u l l то же. 
m u q c o i ,  m i f c o i 'мул', алб. m u s h k 'мул' , ср. венец, m u s- 

so, фриул. m u s s  'осел', Погирк. - i l r , 346 считает древним 
балканским словом.

n a p i r c a 'гадюка', алб. п е р ё г к ё  'vipera', Погирк, ILR, 
346 сближает с рум. n a p i r l i 'менять, менять кожу'; возмож
но, связано со вторым элементом в слав, нето-пыръ, у-гтръ.

n o i a n 'океан', алб. и j a n e 'то же'. Нерознак. - ЛЛМ, 4 
(1968): Поскольку возникают непреодолимые препятствия для 
объяснения утраты начального п- в албанском, кажется воз
можным сопоставить рум. n o i a n с глоссой Гесихия v o a - лпуп.. 
Adixiues 'источник у лаконцев', Noi5s* u o r a y ^ s  'река'. Оба 
палеобалканского происхождения < и.-е. * s n e и- 'течь; влаж
ность', i e w , 971-972.

pir i u ,  pi гКи, рагаи, алб. рёг г и а , болг. п о р о й , с.-хорв. 
p o r o j 'ручей'.

р и р М Z&, аром, p e p e z a , Мегл. рир с а ,  pup e a z a , алб. рире, 
рерсё, р и р ё г ё  'хохолок', рум. р и р 'вихор, хохол', Погирк.- 
ILR, 346-347, Брынкуш. - RRL 6 (1966), 561.

г а $ £ 'утка?, алб. rose то же, болг. р е ц а 3 с.-хорв. 
raca. Общебалканское слово. Погирк, i l r , 347 сравнивает с 
лтш. r a u d a 'большая рыжеватая дикая утка' < и.-е. * r e u d h -  
= r o u d h - 'красный' + суф. -so.



rincza, аром, arindzS, алб. rrendes, r/3, rr end 'желу
док, сычуг', сравнивают с рум. b r i n z X 'брынза', Погирк,
ILR, 347 . Рум. brinza  объясняют сейчас из алб. fcjend'Js* - с , 
perbrendbsa-t, PI. organes int^rieurs du corps, l'interie- 
ur de l'estomac de l'agneau utilise pour la fabrication du 
fromage' , Чабей. - Rev. Shkodra I (1964) , 26; rer. br’enza-t 
'interius, viscera', которое происходит из наречия brenda 
'внутри'. К семантической эволюции алб. brenda > br'enza 
'внутри' > 'viscere', Чабей, - St. fil. 4 (1970), 3 видит 
параллель в латинском internus  -* intestina.’Брынкуш. -  rrl,
6 (1966), 561-562; SCL 3 (1972), 302.

sarbad, s a r b e d 'кислый'., алб. tharet, thare, tharpte 
'кислый, терпкий' < и.-е. *su-ro~, s o u - r o 'кислый, горь
кий', iew, 1039, ср. ст.-слав, с ы р ъ, лит. su ris 'сыр? др.- 
исл. syra 'кислое молоко', Погирк. - ilr, 347.

s c e r b u r a 'дупло в дереве', алб. k o r b u l l 'деревянная по
судина с широким горлом для хранения сыра', Fjalor..., 232. 
Нерознак. - ЛЛМ, 4 (1968), 36. Позднее это тождество отме
тил и Брынкуш. - SCL 3 (1972),' 306 .

sc rum 'пепел', алб. s h k r u m ( b ) 'пепел, угли', родствен
но лат. с г е т а г е 'сжигать', Е. (Jabe j , StFil. 3 ( 1 965), 27
28, ПОГИРК. - ILR, 34 8.

scurma 'рыть, разрывать', алб. kurm o j 'отделять часть 
за частью', Fjalor..», 476; к началу слова, см. s c o r b u r S  - 
ko rbull, Нерознак. - ЛЛМ, 37.

simbur ( e ) , аром, s ambure, алб. sumbull, thumbul-1, them- 
bez 'кнопка', 'пуговица' < лат. s y m b o l u s (греч. auyBoAov) 
'опознавательный знак'?А л ^ .

spin z, spinp, spins, аром, м е г л . s p m g i u  болезнь у ско
та', 2. бот. 'вороний глаз', Helleborus purpurascens', алб. 
sbpender, бот. 'Helleborus р.', венец, s p ienza, далм. spi- 
anza, фриульск. s p l e n s z e 'болезнь селезенки'. Вероятно, 
лат. происхождениям * s p l e n d - 'блестеть, сиять'. В.Геор
гиев. - r r l , х (1965), 80 < и.-е. {ls p e n d - 'сиять'.

spire, s p i r c i 'безбородый', 'малютка', алб. s p erk 'мо
локосос', 'юнец', Погирк. - i l r , 349.

spuza 'зола', 'лишай', алб. shpuz'e 'зола', 'горячие уг
ли'. Из лат. s p o d i u m или же непосредственно < греч. ano6os 
'неостывшая зола', 'тлеющий пепел'.

s t r epede, аром. strep'Sdz, strepep, мегл. strepiz,aJl6. 
s h t r e p 'червь'.

ftira, мегл. 5 tirava 'бесплодный', алб. shtjerra, s g er-  
га 'ягнята', только Р1. Рум. $tira < греч. ate'Tpos 'ялов
ка', 'бесплодная женщина' или из лат. s t e r i l i s 'бесплодг- 
ный'. Неубедительно объяснение рум. $tira, как автохтонно
го слова у Погирка, i l r , 350.

fар 'козел', алб. cap, с jap, sqap 'то же'. Балкано-кар- 
патизм. Происхождение неясно. Предполагают ономатопоэти
ческий источник. Погирк. - i l r , 350-351.

£агс, аром. $агки 'зимний загон для ягнят', 'изгородь 
вокруг стога', алб. thark, с а г к 'загон для скота', балка- 
но-карпатизм. Вероятно, из албанского источника, ср. алб. 
глагол thu r r 'огораживаться, ставить плетень'. Другие ме
нее надежные объяснения см. Погирк. - i l r , 351-352.



f (e)p$ 'заостренный кол', 'зубец', 'колючка', алб. thep 
'острый выступ', 'зубец', Росётти, - i l r , 275, Брынкуш, 
r e s e e , 1963, 373, Погирк, ILR, 352, Нерознак, - ЛЛМ, 4 
(1968), 37, ср. алб. qepc 'островерхий'.

urdS 'сладкий овечий сыр', алб. urdha 'то же', встреча
ется и в других балканских языках.

vatra, истр. vgtra 'очаг, печь', алб. vater, voter'очаг', 
балкано-карпатизм. Погирк. - i l r , 3 53.

(v)lezure 'барсук', алб. vjedhull'e то же, ср. алб. 
vjedh 'воровать', vjedh'&s 'вор'.

viscol 'ураган', 'буря', алб. vishkelloj, fishkUlloj 
'дуть, свистеть (о ветре)', Нерознак. - ЛЛМ, 4 (1968), 38.

гага, аром, bala, бага 'пахтанье', алб. dhalle. 'кис
лое молоко'.

zgarda, sgarda 'ошейник', сближают с алб. shkarde 'Hun- 
dskette', 'цепь для собаки'. Погирк, ILR, 354. Ср. также 
алб. shkardhe 'длинная палка, к которой привязывают собаку 
за шею', Fjalor, 525.

гдЯи 'дырообразный', согласно Чорэнеску, d e r ,  7 5 3  < * s q a -  
и(иг$) 'дыра', 'полость'. Ср. алб. zgaver 'дупло', вариан
ты zguer, zgori, Fjalor..., 634, Нерознак. - ЛЛМ, 37.

В числе других субстратных слов в румынском языке назы
вают Ъог$ 'большой живот{, 'пузо', burtS 'живот у бере
менных женщин', dfmb 'холм, возвышенность', doin# 'дойна', 
'народная лирическая песня', stina 'огороженное место для 
загона овец', 'сыроварня', Погирк, i l r , 354-356. Из них 
слова borp, Jbur£cT следует, по-видимому, считать латинизмом, 
ср. лат. abortlo, ajbortum, abortus 'выкидыш', 'преждевре
менные роды'.

СУБСТРАТНАЯ ЛЕКСИКА В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ
При заселении славянами Балканского полуострова в vi в.

Н.э. местное население было уже почти полностью ассимили
ровано греками и римлянами. Вследствие этого субстратных 
слов в болгарском совсем немного. ..Помимо ряда имен соб
ственных, гидронимов Apdctj В и т , Ибър-Марица, Искър, Л о м , 
Места, Осъм, Струма, Тимок, Тунджа-Тъжа, Янтра-Етър, топо
нимов Пловдив, Циропал и некоторых других, сохраняется нес
колько слов предположительно фракийского происхождения. 
Исследовал эту лексику В.Георгиев в ряде своих работ31.

грив 'серый', 'пестрый', новогреч. ypCBos 'серобелый', 
Ypt-Bag 'серый конь', рум. griv 'пестрый, с белыми пятнами', 
griva 'собака с черными и белыми пятнами'. БЕР, 280-281,
В.Георгиев, Траките и техният език, 253 < и.-е. *g(w)hre- 
wo-s, др.-исл. grar, др.-В.-нем. grao, grawejr, нем. grau 
'серый', лат. rSvus. Вопреки Георгиеву, утверждающему, 
что слово отсутствует в албанском, ср. также алб. grive 
'пепельного цвета (о животных)', Fjalor..., 147.

31 Георгиев В. Въпроси на българската етимология. София, 
1958, с. 35-45; Он же. Траките и техният език. София, 
1977, с. 253-255.



катерица 'белка', катеря се 'карабкаться, взбираться', 
рум. a se c&pare 1 карабкаться', 'влезать', 'виться (о рас
тении)'. Как считает В.Георгиев, Траките..., 254 оба про
исходят из фрак. *kater- 'белка'< и.-е. * (s )kok-ter Сили 
skat-(t)-ter) 'попрыгунья' < и.-е. *(s)kok- 'скакать'. С 
ним4 он сближает алб. khrcej 'скакать', ke'rcim 'скачок', 'гцхяок'.

Рофея, руф я, диалект, 'молния', алб. rrufe, -ja 'мол
ния', фрак 5орфа1 а, гшпреа 'метательное копье, дротик',гот- 
haea , romfea 'меч', новогреч. ЬоуфоСо 'большой, широкий 
меч', см. выше. Как отмечает В.Георгиев, Траките, 255, не 
исключена возможность его заимствования в болгарский из 
албанского или новогреческого, однако палеобалканский ис
точник этого слова несомненен. См. выше "Фракийский язык".

Попытки объяснить некоторые другие болгарские слова из 
палеобалканских языков оказались неудачными. Показательны 
в связи с этим недавние высказывания В.Георгиева: "Моипред
положения, гипотетически высказанные в ряде предшествующих 
работ, о фракийском происхождении слов ватаф, газя, гьна/- 
*удя, заек (с к в противоположность заец)кацна/кацвам, 
рид, рипам) являются недостоверными или даже неправдопо
добными"32. По сравнению с албанским и румынским, где па- 
леобалканское наследие весьма значительно, болгарский 
сохранил лишь несколько палеобалканских лексем.

То обстоятельство, что в составе лексики болгарского 
языка представлено весьма незначительное число автохтон
ной апеллятивной лексики, по-видимому, свидетельствует о 
завершившейся ассимиляции палеобалканских народов и исчез
новении палеобалканских языков ко времени появления славян 
на Балканах.

ДОГРЕЧЕСКИЙ СУБСТРАТ '■
Лексика палеобалканского происхождения представлена так

же и в словаре греческого языка. Догреческий лингвистичес
кий слой на Балканском полуострове и в Эгеиде нельзя, од
нако, рассматривать как моногенный по происхождению. С 
древнейших пор в этом регионе находились во взаимодействии 
многочисленные индоевропейские и неиндоевропейские народы.

il Георгиев В. Траките и техният език, с. 253, сноска 1. 
Здесь не упомянуто диалектное слово карпа 'скала', ко
торое он также считал фракийским по происхождению. (Ге
оргиев. Въпроси на българската етимология, с. 36). Не
убедительно и объяснение болг. кукери 'рогатое живот
ное, рога' из фракийского К.Влаховым, который считает 
его сложным словом ку-кери, 'где первый элемент ки- < 
и.-е. *grfcrou- 'крупный рогатый скот', а кери < фрак. 
*kera 'рог', греч x£pas 'рог' и т.п. Влахов К. Значение 
то на името кукери и неговата етническа принадлежность. 
Език и литература, 6(1977), с. 73-74. Болг. кукери, по- 
видимому, из рум. c o c i r j a 'изгибаться', c o c S r j a t 'изог
нутый, искривленный', c o c t r l a 'кривой ствол дереза', 
'крюк', значение которого, вероятно, связано с изогну
той формой рогов.



Результатом этих контактов не могли не явиться древнейшие 
лексические заимствования.

Исследование догреческого субстрата уже имеет свою ис
торию. Начало ему было положено в классических работах 
П.Кречмера, А.Фика и с тех пор интерес к этой проблеме не 
ослабевает” . Догреческий языковой слой можно разделить 
на йледующие составляющие: палеобалканский, хеттоЛувийс- 
кий (или анатолийский) и доиндоевропейский. Что касается 
последнего, то до настоящего времени не утихает спор меж
ду теми, кто признает наличие в греческом доиндоевропей- 
ского языкового вклада, и теми, кто от
рицает доиндоевропейский субстрат на Балканах3ц. Новейшие 
исследования в этой области (Вяч.Вс. Иванова, Р.Катичи
ч а ) 35 представили дополнительные аргументы в пользу сущест
вования в греческом, а также в латинском доиндоевропейско- 
го слоя слов. '

Лексику, которую можно отнести к доиндоевропейскому 
субстрату греческого языка, составляют названия растений 
и животных, названия металлов, предметов материальной куль
туры и культового обихода. Она находит соответствия в цё-

33 Kretschmex P. Einleitung in die Geschichte der griechi- 
schen Sprache. G6ttingen, 1896; Fick A. Vorgriechische 
Ortsnamen. G6ttingen, 1905.

3** Наиболее существенны по проблеме догреческого субстра
та, помимо уже названных П.Кречмера и А.Фика, работы: 
Георгиев В. Vorgriechische Sprachwissenschaft . I-II. 
Sofia, 194 1-1945; Он же. Исследования по сравнительно
историческому языкознанию. М., 1958, с. 87-111; Gedr- 
giev W. La toponymie ancienne et la thfese mediterranne- 
enne. Sofia, 1961; Heubeck A. Praegraeca. Sprachliche 
Untersuchungen zum vorgriechisch— indogermanischen Sub
strat. Erlangen, 1961; Merlingen W. Zum "Vorgriechischen". 
5E,IV; v/2, 1961; Idem. Eine altere Lehnworterschicht 
im Gr iechi schen I. Lautgeschichte . Wien, 1963 ; Гиндин JI. A. 
Язык древнейшего населения юга Балканского полуостро
ва. М., 1967; Furnee Е. Die wichtigsten konsonantivchen 
Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague-Paris, 1972; 
Откупщиков Ю.В. Греческий язык и проблема догреческого 
субстрата. - В кн.: Балканские исследования. Проблемы 
истории и культуры.'М., 1976, с. 188-195. Обзор состоя
ния изученности проблемы см.: Гиндин Л.А. Некоторые 
вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. - В 
кн.: ВопробЫ этногенеза и этнической истории славян и 
восточных романцев. М., 1976, с. 48-67.

35 Иванов Вяч.Вс. К истории древних названий металлов в 
южно-балканском, малоазийском и средиземноморском ареа
лах. - В кн.: Славянское и балканское языкознание. Антич
ная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977, 
с. 3-27. Он хе. Древние культурные и языковые связи юж 
нобалканского, эгейского и малоазийского (анатолийско
го) ареалов.. - В кн.: Балканский лингвистический сбор
ник. М., 1977, с. 3-39. Katiiic R. Ancient languages 
of the Balkans, c. 9-86.



лом ряде древних языков Передней Азии, хурритском, хет
тском, семитских языках, а также баскском. Иногда доин- 
доевропейский языковой слой в греческом и ^атинском назы
вают средиземноморским36.

ауара 'канал, канава, ров', хеттск. ami j a r (а)- 'канал' 
египет. тг 'канал'37. •

iodtpLveos 'ванна', это слово до недавнего времени счи
тали пеласгийским (индоевропейским), ср. В.Георгиев. Иссле
дования..., 95. Согласно новейшим изысканиям (О.Семереньи.- 
Gnomon, 43 (1971), 657), оно заимствовано из семитских язы
ков. СР- аккад. nemseti 'плавательный бассейн', угарит. namsitu.

маай"5 'попона', 'чепрак' < семит, ksy 'Покрывать', ак
кад. kasu, Гиндин 56.

Aelplov 'лилия', лат. И И и т  'то же', египет. £rr-t, 
копт, hreri, h l eli 'то же', Катичич, 55, ср. хеттск. alii 
то ж е .

Как показали новейшие исследования Э.Массон, О.Семереньи, 
Вяч.Вс.Иванова38 , помимо хурритских и хаттских элементов, 
в греческом словаре выявлен лексический слой семитского 
происхождения. Истоки этих заимствований восходят к середи
не и  тысячелетия до н.э., о чем свидетельствует их фикса
ция уже в микенских письменных документах. Среди них микен. 
k i - u - r o - i , др.-евр. k i y y o r 'Горшок, сосуд'г микен. ки-ги- 
so - krusoi 'с золотом' ( ГОМ; xpuaos), k ^ r u s i j o 'золо
той', др.-евр. угарит. harus; микен. k u - m i - n o , греч. ииуо- 
vоv бот. 'тмин', угарит. ктп, др.-евр. каттоп, аккад. кат- 
типа и ряд других.

Из других слов неиндоевропейского происхождения отметим 
следующие: ■

xuitopLaaos 'кипарис', лат. c u p r e s s u s , др.-евр. gofer. 
plvOos 'мята', лат. m e n t a 'то же'. <
po'AuBGos гомер. vioAuBos 'свинец', микен. m o - r i - v o - d o - ,  

л а т . p l u m b u m .
уоррпС 'муравей', лат. f o r m i c a 'то ж е ' . - 
vLTpov 'сода', 'щелок', хеттск. nitri-, др.-евр. п е ter, 

арабск. паргит. Источником, вероятно, является египет. 
nfr (i) 'сода'.

chTvos 'вино', лат. vinum, хеттск. winja-, арм. gini, 
алб. vene, фриг. woines, эфиоп, wain, др.-евр. jajin.

oBpuca 'чистое золото' < хурритск. h u b r u s h i 'сосуд (из 
земли - глины)’. ~

36 См. Нерознак В.П. Средиземноморские языки. - БСЭ, 3-е 
изд., т.24.

37 Список доиндоевропейских слов составлен на основании 
работ Вяч.Вс.Иванова, Р.Катичича, Э.Массон, О.Семереньи, 
и JI.А.Гиндина.

38 M a s s o n  Е. Recherches sur les plus anciens emprunts se- 
mitlque en grec. Paris, 1967; S z e m e r e n y i  O. The origins
of the Greek lexicon: Ex Oriente lux. - ^JHS, XCIV (1974) , 
c. 144-157, Иванов Вяч.Вс. Древние культурные и языко
вые связи, с. 3 и сл. Там же см. и обширную литературу 
вопроса.



xap6aXi,s 'пантера', хеттск. parSana-  леопард, ср. хаттск. 
ha-pra%S-un  'леопардово', Иванов, 14. 

робоv .'роза', лат. rosa  'то же'.
nncraviov 'кунжутное семя', крито-мик. Б. sa-sa-ma,  х е т т с к .  

с-*^5аю (т)ат (т) а- 'вид орехового дерева', аккад. SammaSammu, 
угарит. &£тп.

ao’xov 'фиговое дерево', лат. ficus, арм. .tuz. 
uoxcvdos 'гиакинф', лат. v a c c i n h i u m 'vaccinium myrtll- 

lus ' .
XaXxos 'медь', 'бронза', крито-мик. В ка-ко 'то же', 

ка-ке-и  'кузнец', хеттск. Ijapalki- 'железо', заимствовано 
из протохаттского, ср. hapalkigan tetekuzzan  'очаг из же
леза', Иванов, 11. “

Приведенный список слов не претендует на полноту, но и 
его достаточно, чтобы убедиться в существовании в догречес- 
ком языковом слое слов неиндоевропейского происхождения.

Небезынтересно в связи с этим отметить, что П.Кречмер, 
много сделавший для изучения этой проблемы, выделял в до- 
греческом субстрате два языковых слоя - протоиндоевропей
ский (дунайский) и неиндоевропейский (малоазийский), а 
В.Бранденштейн даже считал, что в Эгеиде существовало два 
неиндоевропейских слоя и один индоевропейский39. К так на
зываемому протоиндоевропейскому слою П.Кречмер относил сле
дующие слова:

da>0-5 'росток, побег', этрусск. имя богини ealna; tepcr 
tap^s 'жрец', этрусск. a i s a r 'бог'; ТЧубарСбои, - эпитет 
Диоскуров, который он рассматривал как тождество греч. Дсоа- 
хо и рои (сыновья Зевса), где Tuv- - этрусск. Tin, Tins,Ti- 
nia, этрусские имена для Юпитера, а бар сближал с этрус
ским суффиксом -диг. Далеко не все сближения П.Кречмера 
выдержали испытания временем, одни из них были отвергнуты, 
для других были найдены надежные индоевропейские этимоло
гии. Ср. SaXos, даХХш < и.-е. *dhal- 'цвести', ср. алб. 
dal 'всходить, вырастать', арм. d a l a r 'зеленый', Фриск,
GEW, 654-650, см. там же, стр. 712-714 о слове tepos. И 
все же выдвинутый Кречмером тезис о существовании индоевро
пейского слоя в догреческом не удалось никому поколебать.

Неудачной следует признать попытку М.Будимира в соста
ве догреческого языка выделить особый язык, который он оп
ределил как "язык пеластов" или "пеластский". В своих по
строениях М.Будимир опирался главным образом на результаты 
X.Педерсена, полученные им при изучении албанской фонетики. 
Педерсен, анализируя албанский материал, пришел к выводу, 
что в албанском сохранились рефлексы трех рядов заднеязыч
ных смычных (палатального, лабиовелярного и велярного). По 
мысли М.Будимира, албанский тем самым является продолжени

39 K r e t s c h m e x P. Dieprotoindogermanische Schicht. "Glotta". 
14 (1935), С . 300-319; Он х е . Die vorgriechische Spra- 
ch- und Volksschichten. - Glotta, 28 (1940>, C. 231-278; 
30 (1943) C. 84-281. B r a n d e n s t e i n  W. Kleinasiatische 
Ursprachen. - RE, Suppl. VI (1935), c. 165-181 и в ряде 
других работ.



ем догреческого индоевропейского субстрата на Балканах1*0. 
Название пеласты обязано месту в схолиях к Гомеру (И. 16. 
233), где вместо ожидаемого ПеХасусхп значится ПеХоатохл.
К этому же он добавляет топоним ПаХаьотл в Эпире, древнее 
название реки Стримон P a l a e s t i n u s и P a l a e s t i n a e , иллир. эт
ноним P l r u s t a l и т.п. Ссылаясь на то, ч-то в древнееврейс
ких источниках народы, пришедшие с Балканского п-ова назы
вались P e l i s t i m , а в египетских pest, Будимир полагает, 
что P e l a s t a i « P a l a s t a l  •= P a l a l s t a i были тем догреческим 
индоевропейским населением, которое переселилось в Палес
тину. Высказанные Будимиром мысли по этой проблеме пред
ставляют определенный интерес, поскольку они согласуются 
И с последними исследованиями об экспансии "народов моря" 
в Переднюю Азию и в Египет. В то же время его лиНгвисти» 
ческая аргументация в пользу существования языка пеластов 
не выдерживает критики. Ср., например, его сближения бекас 
'кубок' и с.— хорв. dupe/ 6£itacrTpov то же, ст.-слав, dbbrb, 
оысбл 'закром', с.-хорв. d u b e n i c a 'улей' и т.п.

Теория М.Будимира о "пеластском" языке не нашла среди 
специалистов сочувствия и поддержки.

Широкую известность получила теория-пеласгийского язы
ка, выдвинутая В.Георгиевым в 40-е годы нашего столетия. 
Занимаясь изучением догречейких элементов греческого язы
ка, которые ранее считались неиндоевропейскими, и сопостав
ляя их фонетический облик с данными греческого языка, В.Ге
оргиев установил систему звуковых корреспонденций, в соот
ветствии с которыми был выделен целый слой не греческой, 
но вместе с тем индоевропейской лексики. Было сделано важ
ное открытие, что в составе греческого языка скрыт другой 
индоевропейский язык, который вначале был назван Георгие
вым иллирийским, а позже пеласгийским. Это позволило В.Ге
оргиеву дать этимологическое истолкование многим словам, 
формам и формантам греческого языка, не имевшим достовер
ного объяснения. Приведем некоторые из интерпретированных 
Георгиевым, как пеласгийские слов: &ХсС<рш 'мазать', aoayi,- 
vQos 'ванна' (см. выше о неиндоевропейском характере сло
ва), аоти 'город', ат/ув«> 'обижать', 'обманывать', *b»vos 
'богатство', BaXt^s 'белый' (встречается во всех палеобал
канских языках, см. в своем месте), Вретас 'деревянная ста
туя', гомер. -rata, атт. ул, ион. теп, дор. уа 'земля, об
ласть', бебш 'орошать, смачивать', fiuvayai. 'мочь, иметь 
власть, силу', сСхш 'отступать', 'eXatov 'масло, жир', 
depavvn 'жилище', С&л 'лес', Хахл 'яма', vet£s 'жилице бо
га, храм', *uv6a£, 'дно вазы', nupyos 'башня, крепость' и 
ряд других1*1. В дальнейшем В.Георгиев в ряде своих работ 
развивал и уточнял основные положения своей теории, одна

1,0 B u d l m l r  М. Pelastlka I. RIEB 3 (1937); Idem. Greci е
' Pelasti. Beograd. 1950; подробна об этом см.: R . K a t i -  
ci6. - A L B , с. 63-70.

**1 G e o r g i e v  V. Die Trager der kretisch-mykenischen Kultur, 
ihre Herkunft und ihre Sprache. I Urgriechen und Uril- 
lyrier. Sofia, 1936; Idem. Vorgriechische Sprachwissen- 
schaft, I-II, Sofia, 1941-1945.



ко во всех своих работах он отрицал присутствие доиндоевро- 
пейского слоя в догреческом субстрате. Теория В.Георгиева 
была принята многими исследователями, одними с оговорками, 
другими всецело. Среди тех, кто безоговорочно принял кон
цепцию В.Георгиева пеласгийского языка, доводя иногда ее 
до крайностей, были Ван Виндекенс, В.Мерлинген, О.Хаас,
JI.А.Гиндин и ряд других исследователей1* 2 . Знаменательно, 
что некоторое пеласгианисты стали в последнее время призна
вать в догреческом субстрате на Балканах и в Эгеиде нали
чие доиндоевропейского слоя.

В ранних своих работах В.Георгиев рассматривал догречес- 
кий слой как единый особый индоевропейский язык, в более 
поздних - выдвигает концепцию о существовании особой пере
ходной фракийско-пеласгийско-термильской группы. В дальней
шем он пересматривает свои взгляды - пеласгййский был приз
нан особым языком, родственным фракийскому и хетто-лувий- 
ским языкам. Разделились и мнения "пеласгианистов". Одни 
из них (А. Ван Виндекенс, В.Мерлинген, О.Хаас и Я.Хармат- 
та) стали развивать идеи раннего Георгиева об особом язы
ковом статусе пеласгийского, а другие (Л.А.Гиндин, А.Кар- 
нуа, отчасти А.Хойбек) шли по пути разработки идей В.Ге
оргиева о генетической близости пеласгийского, с одной сто
роны, к фракийскому, с другой, - к анатолийским языкам1*3 .

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕЛАСГИИСКОГО ЯЗЫКА
Как было установлено В.Георгиевым, наиболее характер

ными чертами сравнительно-исторической фонетики пеласгий
ского языка были следующие.

Индоевропейский Пеласгийский
о а
б о
а а *
а а
е е
е е
g un (on)

1.2 Van t/indekens A. Le pelasgique. Essai sur une langue 
indo-europeenne pr£hell£nique. Louvain. 1952; Idem. Etu
des pelasgiques. Louvain, I960 и ряд более мелких работ, 
Merlingen W. Zum Vorgriechischen. - БЕ IV» V-, 2 (1962)/ 
H a a s  0. Die Lehre von den lndogermanischen Substraten
in Gr iechenland. - БЕ, I (1959); Гиндин Jl.A. Язык древ
нейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967; 
Он хе. К проблеме генетической принадлежности "пелас- 
гийского" догреческого слоя. - ВЯ, 1971, № 1, с. 44-53 
и др. его работы.

1.3 Гиндин Л.А. Некоторые вопросы..., с. 54, сн. 15 пред
лагает в его составе выделить: 1 ) доиндоевропейский 
("эгейский"); 2 ) индоевропейский пеласго-фракийский; 3) 
индоевропейский(анатолийский).



Индоевропейский Пеласгийский
¥ urn (om)
F ur (or)
l ul (ol)

p. t. k p h , th , kh
b, d, g P> t, k

bh, dh . gh b, d , g
g', V h s (f>) , z (A) ,

kw , gw, gwh kh, k , g
s- , -s - s- , - s -

sw • s-

Из наиболее существенных черт следует отметить перед
вижение согласных и диссимиляцию аспират, делабиализацию 
лабиовелярных и изменение палатальных в сибилянтные и меж
зубные спиранты (так называемая "сатемизация"), сохранение 
антевокального и интервокального *s. По словам В.Георги
ева, пеласгийский тем самым "занимает среднее место между 
албанским и армянским языками".

Изучение пеласгийской проблемы, как мне кажется, долж
но проводиться в широком палеобалканистическом контексте 
с привлечением данных греческого, албанского и армянского 
языков. Предпринимавшиеся попытки установить особые фрако- 
пеласгийские генетические соответствия (JI.А.Гиндин) без 
учета данных других реликтовых языков палеобалканского аре
ала не принесли желаемого результата. Исследуя положение 
фракийского языка в индоевропейской семье языков, в том 
числе и его связи с пеласгийским, И.Дуриданов констатиру
ет отсутствие специальных схождений между обоими языками, 
несмотря на наличие большого числа общих фонетических приз
наков1* 4 .

Наконец, в составе догреческого языкового Наследия вы
членяют анатолийский пласт, в который входят лексемы, CHa6w 
женные догреческими суффиксами -nth-, -s(s)-/-tt-, -m-,
-n-, -mn-, -1-, -T-, -th-, а также некоторые другие. Под
робно догреческо-анатолийские схождения исследуются в ра
ботах Э.Лароша, Г. Ноймана, Л.А.Гиндина и Ю.В.Откупщико
ва1*5 . При этом Ю.В.Откупщиков склонен подвергать сомнению 
наличие хетто-лувийского субстрата в этом районе.

|*1* Георгиев В. Исследования..., с.92; Duridanov г. Die
Stellung des Thrakischen im Kreise der indoeuropSischen 
Sprache- Thracia. I, c. 231-249. - Ср. на с. 237 его 
высказывание: "В Высшей степени поразительно, что при 
полноте общих фонетических признаков фракийского и до
греческого .("пеласгийского"), между этими языками поч
ти невозможно обнаружить никаких специальных схождений". 

ц5 Гиндин J1.A. Язык древнейшего населения..., с. 72 и сл.; 
Он хе. Древнейшая ономастика Восточных Балкан .АДД. М., 
1974, Откупщиков Ю.В. Балкано-малоазийские топонимичес
кие изоглоссы. - В кн.: Балканское языкознание. М., 1973, 
с. 5-29, Он хек Греческий язык и проблема догреческого 
субстрата; Laroche Е. Etudes de toponymie anatolienne.-



Новейшие исследования греко-хеттолувийских языковых от
ношений (см. уже упомянутые нами работы Вяч. Вс.Иванова, 
А.Хойбека, Г.Ноймана, Л.А.Гиндина и др.) позволили устано
вить в греческом языке ряд хетто-лувийских заимствований, 
которые ранее считались догреческими (пеласгийскими). К 
ним относятся Slipevos 'богатство', хеттск. fyappinant то 
же, Вираа 'шкура, кожа', хетт, киг&а- 'кожа, шкура, руно, 
щит', Оераком 'спутник, товарищ', 'слуга', йер^кмп 'слу
жанка', микен. t e - r a - p i - k e , хетт, t a r p a n a l l i - ^ замена', 
«upoos 'тирс', лув. иерогл. tuwarsa, xndts 'сосуд, урна', 
микен. ka-ti, лув. иерогл. ga ti- 'каменная чаша', хетт. 
gazzi- 'сосуд', XaBupi-v&os 'лабиринт', микен. d a - p u 2 -r i- 
to-jo, лид. XaBpus 'топор', лик. Б. l a B r a 'каменная пли
та?', лув. l a war 'ломать', XnxuOos 'флакон для масла бла
говоний', хетт. 1 a£Qu 'сосуд, кружка', xupyos 'башня на 
городской стене, крепость', хетт, parku- 'высокий' и ряд 
других.

Многие из этих соположений нуждаются в уточнении, неко
торые, как например, utpyos - хетт, parku- спорны, одна
ко существование анатолийских заимствований в греческом в 
настоящее время можно считать доказанным.

Стратиграфия догреческого языкового материала позволяет 
установить в нем три слоя: 1 ) доиндоевропейский, 2) индо
европейский пеласгийский, -3) индоевропейский анатолийский. 
Таким образом, палеобалканским в собственном смысле этого 
слова можно считать лишь пеласгийский языковой слой.

RHA, XIX, fasc. 69 (1961) и многре другие его работы; 
N e u m a n n  G. Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen 
und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und r<imi- 
scher zeit. Wiesbaden, 1961, ср. также '.Нерознак В.П. 
Древняя индоевропейская топонимия Балканского п-ова и 
Малой Азии. - В кн.: Теория и практика топонимических 
исследований, М., 1975, с. 13-20.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение новых данных в изучение индоевропейских языков, 
как правило, дает новый толчок более широким по охвату всех 
известных языковых фактов теоретическим построениям в 
области как ареальных, так и историко-генетических от
ношений .

Представленный в настоящей работе материал палеобалкан
ских языков весьма неравноценен. Наиболее документирован 
как в глоссах из античных авторов, так и эпиграфических 
текстах фригийский язык, представляющий в руки индоевропе
истов новый, пересмотренный нами лингвистический материал. 
Другие же языки, как например фракийский и иллирийский, 
документированы преимущественно материалом имен собствен
ных, который здесь не "рассматривался. Однако фракийский 
язык богаче документирован апеллятивной лексикой, глосса
ми, дакийскими названиями растений и некоторым числом над
писей, правда, плохо поддающихся истолкованию.

Значительные ресурсы палеобалканской лексики таит в се
бе словарь диалектной лексики греческого лексикографа Ге
сихия Александрийского, в составе которого присутствует 
значительный слой слов негреческого, палеобалканского про
исхождения.

Важную роль в дальнейших успешных изысканиях в области 
палеобалканских языков призван сыграть албанский язык, как 
наследник древнебалканской речи. Этому же будет способст
вовать дальнейшая разработка вопроса догреческого субстрата 
в греческом языке, а также изучение общей палеобалканской 
лексики в составе албанского, румынского, отчасти болгар
ского и сербохорватского языков.

Существенные результаты могут принести и Исследования 
палеобалканской ономастики, к изучению которой следует, од
нако, подходить осторожно, тщательно сопоставляя её с мате
риалом апеллятивной лексики (глосс и особенно слов из над
писей) всех без исключения палеобалканских языков.

Продолжает оставаться актуальным составление новых кор
пусов по каждому палеобалканскому языку, включая имена соб
ственные, с учетом того прогресса в области палеобалканисти
ки и общего индоевропейского языкознания, который достигнут 
к настоящему времени.

Тем самым открываются возможности дальнейших исследова
ний как в палеобалкаНистике, так и в сравнительно-исто^- 
рическом индоевропейском языкознании.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АНТИЧНЫЕ И ВИЗАНТИЙСКИЕ АВТОРЫ
Amm.Marcell . - Ammianus Marcelli- 

nus
Apol. - Apollodorus
Ap.Rhod. - Apollonius Rhodius 
App. - Appianus 
Arnob. - Arnobiua
Aristot. - Aristoteles, Hiatorla 

Animalium 
Athen. - Athenaeua Grammaticus 
Callim. - Callimachua 
Clem.Alex. - Clemens Alexandrinus, 

S troma ta 
Const.Porphyr. - Conatantinus

Porphyrogenitua 
Curt. - Curtius Rufus 
Den. - Demosthenes 
Democr. - Democritus Ephesius
Dio Cass. - Dio Cassius 
Diod.Sic. - Diodorus Siculus 
Diog.L. - Diogenes Laertius 
Dion.Byz. - Dionysius Byzantinus, 

Anaplus
D.Per. - Dionysius Periegetes 
D i о n . ft a 1 . - Dionysius Halicarna-s-

a ius
Diosc. - Dioscorides Medicus
Erat. - Eratosthenes
Erotian. - Erotianus Grammaticus,

I В .H.Э .
Ephor. - Ephorus (Strabo 8.1.3) 
Etym.M. - Etymologicum Magnum 
Eudox. - Eudoxus (in Stephanum

Byzantinum)
Eur. - Euripides
Euat.Dion.Per. - Dionysius Perie- 

geta cum commentariis Eustathi 
Fe s t. - Fe s tu s
GR - Ravennatis Anonymi Cosmograp- 

h ia
Hdt. - Herodotua
Hecat. - Hecataeus Milesius (Scho

lia Apoll. Rhodius)
Hellenic. - Hellanicus .in Suidas 
Herod. Att. - Herodes Atticus 
Herodian. - Herodianus Grammati

cus
Hesiod. - Hesiodus (in Strabo 7. 

7 . 1 0 )
Hesych. - Hesychii Alexandrini Le

xicon
Hleron. - Hieronymus, comment.ad 

Isaiam
Hipponact. - Hipponactua 
Horn. - Homerus
IA - Itinerarium Antonini Auguati 
lord. - Iordanes 
Iaocr. - Isocratea 
lust. - Iustinus

Lib. - Libanius 
Liv. - Titus Livius 
Lycophr. - Lycophron (Scholia 

Alexandra)
Men. - Menander in Strabo 12.8.3
Orph. - Crphica
Paul. - Paulus Diaconus
Paus. - Pausanias Periegeta
Phot. - Photius
Plat. - Plato
Plin. - C.Plinius Secundus, Natu

ral is hi stor ia 
Plut. - Plutarchus 
Polyb. - Polybius 
Pomp. Mela - Pomponius Mela 
Porph. - Porphyrius Tyrius, Vita 

Pythagor ae 
Proc(op). - Procopius Caesarien-

s i s
Pseudoap. - Pseudo-Apuleius 
Ptol. - Ptolemaeus
Scyl. - Scylax, см. также Pseu

do -Scy1ax 
Scymn. - Scymnus.
Soph. - Sophocles
St.Byz. - Stephanus Byzantinus
Su i s . - Suidas
Theocr. - Theocritus
Theogn. - Theognis
Theophr. - Theophrastus
Thuc. - Thucydides
Val.Flacc. - C.Valerius Flaccus 
Verg. - P.Vergilius Maro 
Xanth. - “<$\>8o£ (in Strabo 12.8.3) 
Xen. - Xenophon

Л и т е р а т у р а
AA - Archiologischer Anzeiger. 

Berlin.
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rest, 1970.
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gegeben von A .Bezzenberger.Got
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rum . Berlin.
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Diakanoff, HuU - Diakonoff I.M. 
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Ducange - Ducange C. Gloaaar ium  
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t e , h e r au a ge g eb e n  von M.Ebert; 
Berlin.

ESj£s - Machek V. Etymologick^ alo- 
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ak^ho. Praha, 1957.

Pick. Spracheinheit. - Fick A . Die 
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1873 .

Friedrich, ВД - Friedrich J. Hethi- 
tisches Wflrterbuch. I-II.' Hei
delberg, 1957-1961.

A.Gabriel. Phrygie - Gabriel A. 
Pgrygie I-IV. Paris.

GEW - Frisk Hj. Griechiachea Ety- 
mologischea Wflrterbuch. Heidel
berg .

Glotta - Glotta, Zeitachrift fflr 
griechiache und lateiniache 
Sprache. Gflttingen.

Gordion - KSrte G ., KSrte A. Gor
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im Jahre 1900. Jahrbuch dea 
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HA - Handea Amaorya. Wien
Heaperia - Journal of the American
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Athena, Athena.
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IG - Inscriptionea Graecae,
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SQdruBland. Leipzig, 1923.
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JKF - Jahrbuch fflr kleinaaiati- 
sche Forschung. Heidelberg.

KlPN - Zgusta L. Kleinaiiatiflche 
Personennamen . Prag, 1964.

KlSD - Friedrich J .  Kleinaalati- 
ache Sprachdenkmller , Berlin, 
1932.

Krahe, I11GN - Krahe H . Die al- 
ten Balkani1lyriachen geogra- 
phiachen Namen. Heidelberg, 1925.

Krahe, IllPN - Krahe Я. Lexicon 
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Heidelberg. 1929.

Krahe, Spr. 111. - Krahe H. Die 
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Einleitung in die Geachicht* 
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MSS - MQncHener Studien sur Spra- 
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denkmiler. Sofia, 1966.
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RESEE - Revue des etudes aud-est 
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RhM - Rheiniaches Museum fflr Phi- 
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SCL - Studii gi cercet&ri lingu- 
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echiache Grammatik, Bd . I-IT. 
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ZB - Zeitachrift fflr Balkanologie.
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ZONF - Zeitachrift fflr Ortanamen- 

forachung .



Фракийский язык

*balios 41, 197 
Burridava 36 
Byzantion 198 
Byzas 198 
dava 46 
Ebrus 46 
Eecus 28 
Marcipor 36 
mldne 51 
Nerenea 27 
Oluper 36
Perburidavensis 36 
Percosius 36.
Rincaleus 23 
Scorilo 36 
Thraces 21 
Tlltea 27 
Zbelsurdos 23 
zelta 28 
Zoubra 28 
SXoyxov 40 
'AXoyXous 40 
&XotTts 40 
' Anvovi'a 18, 135 
‘ApcfCios 28 
'AoTpaXi^av 41 
BqXas 41-42, 197 
BaXauaov 42 
BaXns 42, 197 
BaXnos 42, 197 
BaXis 42, 197 
BtfXkvftov 43 
fitfvaaaos 43 
B o u p t & a u e v a t o t  36 
BpiTa 43 
вр£Са 43-44 
Bp£Xov 44 
BpiXos 44 
Bpuvxtfv 44-45 
Bputo v  45 
YdYiSXa 45 
Y^vxa 45-46 
ДабаХере 32 
*6eBa 46 
AlBv4os* 48 
IkiXoyxoL 40 
'EBpos  46 
EBpo- 46

EtaaTprfXts 41 
ZaXyoCis 47 
CrfXyov 46-47 
Ce tp a  47 
CeXag 47 
CETpaiTav 48 
CiBu0i?6es 48 
CrfuBpov 48 
CoUyicpoS 48 
"HBpos 46 
врЯх E s 21 xaXa|ii?v6ap 49 
xauoXn 49 
« d t p o v T E S  49 
Krfpnot 49 
xffiios 49-50 
xo t 'ns  50 
xoXaBpL0 |i<fs 50 
Koxts  35 
Kotos 35 
«Ti'oTdi, 50 . 
pdtyaSts  51 
l iav6dxn 51 
l i a p i ^ a  51 
UapL(ev5s 5i 
MeCavata 33 
v£Ba 52
OEaxos 28 
iaupaxi?s 52 
IlEpxtSans 36 
xCvpv 52 
iltxJti 52 
ПоХтиуВр^а 53 
«rfXTUV 53
*Ptiaos 16PoXXly^POS 27 
Pou<pa£a 53 
PtSXn S 27 
o a v d i o i  53-54 
ai?pos 54 
oxdXtin 54 
oxcfpxn 54 
Ехидобохо 33 
ail'vos 54.-55 
ZouBapos 28 
Trfpns 35 TiXaTdtoi 27 
TiXftaCets 27



тореХХП 55
TpdXXoL 41

Дакийский язык
adila 55 
amalusta 55 
amolusta 55 
amulusta 55 
arpopria 56 
uaazila 61 
sipoax 63 
sipot&x 63 
teudila 64 
&viapocU 55-56 
cEnpous 56 
айрьует^ХХоии 56 
*BXl's 56 
BoufideXa 56-57 
Youoxtlia 57 
6cixi.va 57 
6L^XXetva 57 
6i£aeua 57-58 
6ou(S6nXa 58 
6<5v, fitxij 58 
Cfiva 58
Couoooxnp 58-59 xapuitt?eXa 59 
xlvouBoi?Xci 59 
xoa6(f)ia 59 
xo lxoX £6a .59 
х о и 'а т а  6 0  
xouptovvTixovJy 60 
yavTta 60  
luJCnXa 60  
вХуо 61 
ipiafitXa 61 
xpofiuifpva 61 
xpoxdfiLXa 62 
'рабибьба 62 
aaXiIo 63 
a£Ba 63 
aLxounvorfg 63 
oxkrfpn 63-^4 
ToiIXBnXa 64-65 
xouTpdaxpa 65

Мизийский язык
brateralt 37 
patriji 37

Старофригийский язык
adiei 90 
*adoikawos 96 
aej 76 
agadis 92

agipeia 103
akaralajun, akaragajun (7) 73 
akenan 82, 84
akenanolawos, akenanolawan 

71 , 76 
akinanolawan 75 
a+ios, a+ion- 85 
akor (?) 87 
akrawun 95 
anamaka 86 
apelanon 79
Arejastis, Arejastin 76 
arkiaewais 71 
asakas 108
Ata, Atas, Attas, 92, 97
atanijen 76
Ataj 98, 100
Ates 71, 99
awa, 108
awaej, 7 5, 105
awun 106
awtaj 76
awtun 76
Baba 72, 73* 98
bagun 104
benagonos 96
*bennis 141
bonok 76, 108
bulnos 80
da j 89
dakatior(i) 89 
da<pet 76
dumas, dumejaj, duman, dum5 

87, 89, 101 
dewos 82 
dokej 76
edaes, edis 71, 72, 73, 89
egeseti 82
eies 92
elwais 82
ekej 89
ektetoj 91
enipakraj ? 89
eriti 82
esait 76
etgnaie / et gnaie 8.2
ewano 79
ewe 89
ewio 82, 97
gnaseti 82
idos (?) 87
iktes 96
iman, man (?) 82 
ioi 96 
ja 96 
Joj 89 
keneman 72
kerno.../kermo... 91



fctianaweios 72, 73 
kosasi 82 
ktewois 89
Kubile, Kubele 80, 89
kulija 100
kulijas 100
kupolas? 105
фиуафагов 9 5
kurjanejon-76
lagineios 93
lawagtei 71, 72
makeres 86
manakios 75
mane 86
manka 81
matar 80, 89
mater 76,. 81
matera 100
materan 109
mekas 79, 82, 93, 107
■emewals 72, 73, 85
Midas 71, 104
mineja, minis 89
mnoj 76
modro- 7 5
natimeion 81
ni 82
nikintej 89 
notewoj 105 
oi 74, 96
oikawos, oikawol 107
onoman 76
oporokitis 96
otekonow 89
otgnaseti 82
otuwoi 8 2
owewin 7 6
pakraj 91
paktoj 91
per 89
peret 89
perktewojs 89
pitare... 94
ploriata 102
podas 96
pola... 105
proitawos 72, 73
ronogoj 99
serwas 1 0 1
sest 80
si 72, 75
■ibewaios 89
tadoj 82
Tatas, Tates 97, 98, 108
tedatoj 76
iekset 76
tetes 99
tijes 75

tiwotas 89, 90 
toi 94 
towo 96 
tuatenij 74 
twiteno 105 
tuwatis 103 
tutut 76 
uriienois 1 0 1  
was (s)9 s 8 2 
webri 82 
wen 76
woines, woinei(os)? 1 0 1  
wotas, tlwotas 
wrekun 76, 109 -

Новофригийский язяк
aBBepev 117
aBBcpex 117
аВВеретаь 121
аВВеретор 122, 123
aBBtptTO 122
аб, аба 119
'A6ayuo<5s 133
a6axev 123
абамет 123
56ayva 134
&6ativet:v 134
аббахет 114 et passim
аббахетор 128
a6etvvou 118
aSciTTVou 118
абеьтои 116 et passim
абохет 121
’.Ay6baTts 134
"Ayfios 135ayopavt’130
at 117 et passim
at-xav 117
ai-vt 119, 122, 126
&Clva 137
axaAa 117, 127
axxaXos 120
ax (k )coi 117, 120
’ Axyovk'a 135
'AxpkoiTas 135
5xpiOTtv 135-136
av 120
avayxau 117
avap 126
aveiTou 121
apyou 127, 133
ApyuCras 136
Apiirfv 136
as 117, 120, 127
aanav 119, 121
ат 132
аттаАл 137



а т т  и 11 6 ,  1 2 0  
а т т с е  1 1 6 ,  11 8,  123 
аттьту 1 23  
outos 120 
axavcs 130 
B a y a E o s  137 
BaX[X]rfv 13 8,  139 
BtfyBa Xov 139
B a s  1 2 1 , 1 2 8
BaTav 120
B£6u 139
B ^ x o s  1 ^ 0 ,  1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 4 0
В ^ Х т л  1 4 0
Be v v e v 141
B e o a t o t  1 2 6
3e pe x <5 v 6a u  1 42
B e p ex i 5v T a t 142
В е р с т  123
В р а т е р е  12 8
B p £ x u v  1 42
Bpc'yes 1 4 2 ,  143
Bp o x e i u 128
T a X X a p o s  1 45
yrfvos 1 4 6
у Е у а р ь т у e v o s  1 2 6
yEYPELUEVOV 1 2 0
yEypEtyEVOV 12 1 , 132
yXo\5p£a 1 4 6
fXooprfs 1 4 6
yXuipdv 146.
6a6i.Ti 124
S a x a p  1 26
6 a x a p e v  133
6 a x £ T a t  11 6 ,  11 7 ,  123
5d o s  144
A a p s t o s  1 4 5
б Е х у о и т а п Е  12 4
6eos 117, 122, 123
б с в р е ф а  1 3 0
6 t 6 p E p a  1 2 8
6 l o s  1 2 3
6 L O U V O L V  121
б у ш е  1 2 8
бОХЕ[т] 115
боиуш 128
Е у б а Е £  1 2 6
Е уеб о и  1 2 0 ,  1 2 1
ETEpE[v] 119
EYEOLT 1 3 2
е to s 1 1 8
C L p O L  11 7 ,  132
e u t o u  114 et passim
E V E K a p x E s  1 2 8
cotoes 1 2 8
[ e ]а т « у  fe ]v a v  126
ETLT#Vl. OUllEVOS
t T i T T E T i x y t v a  11 8
[E]TLTIfTLXy[E]VOL 119

e t l t t e t .l x j j e v o s  114
E T L T E T O O X P E V O U V  115 
(ELpa, (Etpai. 118, 121 
t£Xxia 153 
C I w e X e v  154 
C e p e Xids 117, 122, 123 
C^rva 154 '
CeJyav 155
(oyoXins 123 .
Cu)S 132 
птои 123 
cav 128
l v v o u  117, 119 
tos 114 et passim 
LS 115, 117, 123 
L U y E L X E T  121 
LCTVouacTOL 119 
xaxa 117 
xaxE 121 
x a x L V  119
xaxov 115, 117, 119, 122
xax o u v  116 et passim
x E 117 e* pa ss im
x e v a v v o u  117
xcoi 118
xi^xXnv 147
x i?y e po £ 147
xcvoi^ya[v] 124
xtvrc 123
x v o u y a v E t  114 et passim
x < v > o u y i v o s  123
x o p u B a v T E S  147
xos 1 1 8 , 126
K u B a B a  148
K u B n B n S  148
X a T o y e t o v  126
X t T u ^ p o a s  150
* y a  150
y a t y a p n a v  128
MatEiJs 150
ya v x a  117, 122, 126, 128
yav x n s  123
у а т а р .126
убиЕи 122
У E 121, 122; 123
УЕХЕ01 121
you 126
yovav 132
У -pOTL 132
у o u p o u [v ] 123
v a 6 p 0 T 0 £  128
v a p L X o v ,  151
v a p x t o v  151
vt 114 et passim
v i o i .0l o s  1 28
o l  117
O K E O T a y E V [ a v ]  124 
o p o u e v o s  12 f



орои 151 
орои
ООО 117, 120 
oucxvaxTav 121 
oueBav 127 
оиехрш 132 
o u e Aas 119 
оистетои 117 
ouu>Bav 128 
outov 120 
outov 121 
itavTci 117 
жартп£ 119 
леХта 130 
HOTEpTIS 133 
ntx^puov 152 
n e u e s  118, 132 
i t p u e u s  130
iipoTuoa [e ]отар.[Е ] vav 126 
xoup 121 
peXTEO[VLl 116 
poxa 120
aa, оаь 116, 1i 7, 123,' 132
Ea6(f?LOS 152 
aas 116, 122
OEITI, 121 
oeptv 124 
aepov 117, 122 
ae iioov 114 
ai?xi,vvi.s 152 
axe Ae6piai. 116 axepeSpuaj 1 1 6 
aopou 12 3 
adxxol 153 
та 117
Teapots, ruaucts 119 
teutous 120 
tl 116, 122 
тtYYEyapитреvos 121 
Ttfipeypouv 120 
Tts 119 
TLO£
тотоад 121, 126 
tos 122
TOO 114, 115 
Oyoi, 132 
икс, cuxlv 117 
uxo6av 126

Иллирийский язык
Agron 16 
Arbanon 10 
Arbe 10 
Arbon 10 
balaku 193 
balatro 193 
Bardylos 192

blatea 193 
burdo 193 
Buzos 198 
Candavia 18 
Dalmatia 191 
Delmatae 191 
Delmatia 191 
Dimallum 183 
grosa 193 
lama 193 
Maleventum 193 
Maluntum 193 
*mandos 33 
mannus 193 
Menda 33 
Opltergium 191 
Pirustae 213 
sabala 163 
sybina 167 
Taulantii 192 
Tergeste 191 
tergitio 191 
Tergolape 191 
Tragurium 191 
Ulcisia castra 190 
Vescleves 16 
’AXBavob' 10, 191 
'ApBavov 10 
Spcf 164 
AtfXyiov 190
6 <f£a 164, 192 
AetitcfTUpos 164 
Aeud!6ot 163 
AeXy^vuov 191 
*6pavL£ 164 
ApevLS 192 
6\56pi/£ 183 
Kdtv6aos 18 
Kav6<fu)v 18 
Kav6a\5ta opn 18 
Ou XxiJvlov 162, 190 
IleXaydves 184, 192 
Ji^vos 163 
TauXdtvTLOi, 192 
TpayodpLOV 191

Мессапский язык
ai 19
argorian 17 
azen, azena 166 
balakrahiaihi 17' 
bardia 193 
barzidihi 17 
berain 18, 167
beran 18, 167 
bilia 167 
daranOoa 17



klaohi, klohi 17, 167
kos 19
Menzana 33
min 19
oroagenes 17
tabara 167
urios 192
veinan 192
zis 167
5v 6lvos 192
fipua 192
Bap6fW 166
Brfpuxa 166
BtaBnv 167
Bptfvfiov 167
Bp ^v t l o v 167
itovrfs 167
aiJnxa 167

Древнемакедонский язык
fiXtCa 172 
dXk'n 172 
(Seos 172 SpyeXXa 196 
BtfSu 172 
Bepevt^xn 18 
B£pota 18 
Bupirtvos 168 
yiba 172 
’ E*<Jx lXXo s 168 xeBaXrf 172 
EaBBdTapas 168 
Zau86ai. 168 
ai,Y\Jvri 164 
Te\5raiias 168

Догреческий (доиндоевропей- 
ский) язык

t&lidpa 211 
&o(f)ibvOos 211 
xaoSs 211 
xundptooos 211 
x\5ulvov 211 
Xe i?p iov 211 
li<$Xuf36o£ 211
uvjpunc 211
vilxpov 211 
5f3pu(a 211 
olvos 211 
nrfpfiaXts 212 
M 6 o V  212 
atfaajiov 212 
aOxov 212
6dxtv9os 2 1 2  
XdXxos 212

Догреческий (пеласгийский) 
язык

йото 213 
AXe£фш 213 
&т£ув<1> 213 
5ipvos 213 
BaXtrfs 213 
Bp^Tas 213 
yata 213 
6e\Jco 213 
6'inas 182 
6£*aaTpov 182 
6i5vaviai 213 
eCxw 213 
£Xatov 213 
fteprfiivn 213 
Сбл 213 
Xaxrf 213 
veiJs 213 
K<5v6aC 213 
mJpYOS 213

Палеобалканский слой в сло
варе Гесихия

<&X£pov 180 
Дохлр({ 180 
Aoxi5pot 180 
Bdptov 181 
Bdptxot 181 
BX^tucs 181 
BXlvov 181 
YdBaXav 172 
YpdBav 181 
Muov 182 
6l'Co 183 
xapdyBas 198 
xdaxov 183 
liatya 183 
MdXeot 183-184 
pdat 184 
udxis 184 
vrfa 206 
xdXxos 184 
xeXiTas xeXuous 185 
ж£ХХл £ 185 
aepFoi 185 
a£xa 185

Албанский язык
asher 180 
avulle 204 
bac Z04 
bajge 204 
bal 197 
balash 197 
bale 197



baler 197 
baliske 197 
balo 197 
balosh 197 
balte 204 
balushe 197 
bardhS 204 
barse 193 
bashke 204 
berr 181, 193 
bSrruo 193 
bSrsi 193 
bile 193 
bije 193 
blete 181 
bli 181 
bolle 196 
bollujce 196 
bore 202 
bredh 204 
brenda 207 
brendesat 207 
brez 204 
brisa 193 
brushtull(e) 205 
bukur 205 
bullar 197 
bumbar, bumbrek 197 
bung 205 
burdhe 198 
buze 198 
byk 205 
cap 207 
cjap 207 
cukit 205 
dallendyshe 192 
D a r d h edardhe 190 
dash 205
dele, delme, delmer 
190
det 183
dhjame 182
dre, dreni 192
drize 192
dru 198
djeb 182
fyell 205
gardhS 205
gelbaze 205
gSrruse, gerrese 193,
205
дгаЬё 181 
gropS 206 
дгиггёё 206 
gjemb 205 
gjysh 198 
gjerdhe 205 
hale 200

ham6s 206
ka^rme 200
karpe 193
katua 205
katund 205
kcjpushe 205
kol'ube 198
kopie 205
koqe 205
korbull 207
kruse 193
kurmoj 207
kurpen 205
kurth 205
lere 180
lesh 198
madh 184
magar 206
maje 183
male ,183
maraj 206
m£z 199
mej 199
rnes, maz 199
mire 206
mjekre 161
moce 206
modhulle
moshe 206
mot 206
murg 199, 202
mushk 206
перёгкё 206
pellg 192
perrua 20^
pupe 206
qafe 205 .
quaj 161
qufke 205
ragal 196
rose 206
rrendes 207
rrufeje, rrefeje 53
sorre 205
арёгк 207
sumbull 207
ehkallmS 200
shkardhe 208
shkrep 200
shkrum(b) 207
shkurre 180
shpender 207
в!1ригё' 207
shtrep 207
shtrunge 200
shyte 205
treg, treges, tregetar 
191



thare 207 
thark 207 
thep 208 
therrime 205 
ujane 206 
urdha 208 
varger 181 
vater 208 
vergar 181 
vlshkelloj 208 
xhufke 205 .
zgaver 208

Аромунский язык 
adar 196
bal, bale, ballu 197
budzX 198
6al£ 208
madzlre 199
mXral'u 206
moag£ 206
nic 199
(arku 207

Болгарский язык

грив 208 
катерица 209 
катеря си 209 
кукери 209 
рофея, руфя 209

Румынский язык

abur(e) 204 
adXmana, ademenl 
argea 196 
baci 204 
bagSl 204 
bSl 196
balj, balaure 196 _
balega 204
bait* 197, 204
bardzu 204
barzl 204
bascS 204
bile 204
brinza 207
brlu 204
broancS 197
brusture 197
buc 205
bucura, bucurie 205 
bumb 197 
t>un<] 205 
burduf 198

buzX 198 
cXlbeazX 205 
c&pu^a 205 
carlmb(a) 198 
catun(a) 205 
ceaf& 205 
cioare 205 
cloc 205 
ciucX 205 
ciof, ciuf 205 
clump 205 
clut (jut) 205 
cocl 205 
coliba 198 
copll 205 
curpen 205 
cursa 205 
dag 205 
dolnX 208 
dole* 198 
druete, drui 198 
dulSu 198 
farlmS 205 
fluler 205 
g&lbeazX 205 
gard 205 
ghimpe 205 
ghiuj 198 
goron, gorun 198 
gresie 205 
groapS 206 
grunz 206 
hame§ 206 
lafe 198 
leurdS 206 
magar 206 
mXgurX 206 
mal 199 
mXldac 199 
mSrar 206 
mbzXre 199 
mic 199 
mlnz 199 
mire 206 
mog 206 
mugur(e) 206 
murg 199 
muqcoi 206 
naplrca 206 
noian 206 
plrlu 206 
pupSzjf 206 
rafX 206 
r^ndzX 207 
sarbSd 207 
seal 200 
scXpXra 200 
scorburX 207



scrum 207 
scurma 207 
slmbur (e) 207 
splnz 207 
spire 207 
strepede 207 
strung! 200 
firimplu 200 
|iroad5 '200 
tri^ca 200 
truli 200

£ap 207 
fare. 207 
£(e)pif 208 
urd£ 208 
vatrS 208 
viscol 208 
zar£ 204, 208 
zqardM 208 
zg&u 208
zimbru, zlmbru 200 
zlrna 200



AACJE -  Архив з а  а р б ан ск у  стар и н у  jeziK и е т н о л о г ^ у .  Б ео гр а д
Б а л к .е э .  -  Б Е - Б а л к а н ск о  еэи к о зн ан и е  -  Linguistique balkanique, Со

фия
БАН -  Б ъ л га р ск а  академ и я на н ауки те.
Б Е О '-  Георгиев В. Б ъ л га р ск а  ети м ологи я и о н о м а ст и к а . София, 1 9 6 0 .
БЕР -  Георгиев В.И., Гълъбов И., Займов И., Илчев С., Чалъков М. 

Б ъ л гар ск й  ети м ологи чен  речник i - i i ,  София, 1 9 7 1 - 1 9 7 4 .
Б ъ л г .е з и к  -  Б ъл гар скй  е з и к ,  София.
ВБЕ -  Георгиев В. Въпроси на б ъ л г а р с к а т а  е т и м о л о ги я . София, 1 9 5 8 .
ВДИ -  В естн и к  Древней и ст о р и и . М.
ГПлБ -  Годишник на Н ародната би б л и отека  в П ловди в.
ГСУИФФ -  Годишник на Софийский у н и в е р с и т е т . И стор и ко-ф и лологи чески  

ф акултет.
ГСУФИФ -  Годишник на Софийския у н и в е р с и т е т , ф и лосо ф ско-и стор и чески  

ф акултет.
ГСУФФ -  Годишник на Софийския у н и в е р с и т е т , Ф илологически ф акул тет
EJ1 -Е з и к  и л и т е р а т у р а , София.
ИБАД -  И зве сти я  на Б ъ л га р с к о т о  а р х е о л о ги ч е с к о  д р у ж е с т в о . София.
ЖМНП -  Журнал М и н и стер ства н ародн ого п р освещ ен и я. СПб.
ОПАЯС -  Иванов Вяч.Вс. О бщ еи н доевроп ей ская, п р а сл а в я н ск а я  и а н а т о 

л и й ск ая  язы ковы е си ст е м ы . М ., 1 9 6 5 .
ПАН -  Дьяконов И.М. П редыстория ар м я н ск о го  н а р о д а . Е р е в а н , 1 9 6 8 .
РП -  Р азк о п к и  и п р о у ч ван и я , София.
ТТЕ -  Георгиев В. Т р ак и те  и тех н и я т е з и к .  София, 1 9 7 7 .
УчПр -  Училищен п р е г л е д , София.
ЭСРЯ -  Фасмер М. Э тим ологи ческий с л о в а р ь  р у с с к о г о  я зы к а . П ер. с  нем . 

и д о п . О / н .Т р у б а ч е в а , т .  I - I V .  М ., 1 9 6 4 - 1 9 7 3 .
ЭССЯ -  Э тим ологи ческий с л о в а р ь  сл а в я н ск и х  я з ы к о в , под р е д . О .Н .Т р у - 

б а ч е в а , т .  I - V - .  М ., 1 9 7 4 - 1 9 7 7  -  .

* Когда книга была сдана в печать, Г. Нойман опубликовал сообщение 
о том, что К. Брике в процессе подготовки совместно с М. Леженом кор
пуса старофригийских надписей обнаружил несколько новых надписей это
го периода на камне и евьше ста граффити на вазах, феме того, К.Брике 
и Т. Дрю-Вир предполагают опубликовать ранее неизвестную новофригий
скую надпись: G. Neumann. Klelnaslen. A). Phrygien.—  Kadmos , Bd. 
XVI, В. 2. (1977), с. 181.
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