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ЯЗЫКОВЫЕ РЕЛИКТЫ
ФРАКИЙСКОГО ОБЛИКА

В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ*

Языковые реликты фракийского облика в Северном Причерно
морье замечены давно (см. публикации Д. Дечева1, В. Н. Топоро
ва2, О. Н. Трубачева3, В. П. Ш мида4, Г. Ш рамма3, В. П. Яйленко6).
По моим данным сейчас количество языковых реликтов фракий
ского, раннего прабалтийского и праславянского вида превышает
300 единиц разной степени вероятности. Целью данной работы
было провести своеобразную инвентаризацию данного реликто
вого языкового материала для дальнейшего его осмысления. В
частности, в ряде случаев удается предложить новые этимоло
гические решения.

В различных изданиях и публикациях приводятся такие при
меры фракийских языковых реликтов из Северного Причерно
морья, Приазовья и Западного Кавказа:

* aba- ‘некий термин родства’: скиф. ИС ’' ’А[3а1л Фаруакои (КБН
№  941, с. 846) ~  фрак. *aba- (Detschew 1);

* abro- ‘изнеженный’ (?): скиф. ИС с начальным А|3ро- (APpioKog,
А[3р6£бод, ’ApioTiovog, А рроцахл абеХфл Дырюуод) (КБН
№  999, 1279, 148; с. 846) ~ фрак. *abro- (Detschew 2-3);

* ada- ‘некий термин родства’: скиф. ИС ’'А ба,”Абад (КБН № 650,
744, с. 846) ~ фрак. *ada- (Detschew 6);

* aksi-ak- ‘чёрный’: скиф, топоним, этноним Axiacae, Axiaces,
А такой, Axicos —  некогда Maurocastro, ныне Очаков (?) (Mela,
Plin., Ptol.) ~ фрак. a£i-, a£io-, a£ io ir, axiu- ‘чёрны й’, тео-
нимы A£iepog, А ^ю кераа, A^ioKepoog, гидронимы A lto n a
‘Черна вода’ и “A^iog, A£iog ‘Чёрная река, Вардар’, топоним
A^iouTroXig, Axiupolis (Detschew 18) —  из и.-е. *nksio- ‘чёрный’,
ср. др.-перс. axsaena- ‘иссиня-чёрный’;

*aldis, -ios ‘ладья’ (?): скиф. ИС "АХбюд июи Фьатакод (КБН
№ 299, с. 849) ~ фрак. *aldanes (Detschew 11), лит. aldijd, eldijd
‘челн, однодеревка’, ИС Valdis, праслав. *oldi, *oldbja (ЭССЯ

‘Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11-04-00470 "Славян
ское слово: праязыковая реконструкция, формальный и семантический анализ".



Языковые реликты фракийского облика в Северном Причерноморье 253

32, 53-54);
*aliza ‘ольха’, *aliz-on- ‘ольховый’: скиф, этноним AXi^oveg,

AXifwveg dXXo €0vog (Herodot.) предпочтительней толковать
изи.-е. *alisdn- ‘ольховый’ (ср. др.-макед. aXi£cr f) Хеикт| тйм
бербрсор ‘белый тополь’ (< *olisa), праслав. *е1ьха /  *о1ъха (<

*elisa /  *olisa) (ЭССЯ 6, 23-24). Между прочим, и др.-рус. МН
Ольшье, Шлешьи (1084,1377,1425), Шлешьк (1153), Ол с ш ь а
(1227), Шлешье (1160), Олимп, Олешескъ (XVI в.) трактуется
как производное на -bje от праслав. *о1ъха, *jelbxa\ Ализоны
обитали как раз в той области. Ср. мифологему происхожде
ния рода людского от дриад Мелий ‘ясеневых’: сын М елии
Океаниды, Фороней ‘ольховый’, стал родоначальником мно
гих народов.

*alla- < **alia- ‘иной, другой, чуж дый’: скиф, гибридное ИС
AXXd£ap0o<g 0eo<f>aveog (КБН № 931 , с. 849) ~ фрак. aXXog, aX-
Хои- (Detschew 12);

*а1ша ‘река ильмов, вязов’ или ‘(река) кормилица; дух реки’: скиф.
ИС АХц... (КБН № 1099, с. 849); река в Таврике Альма ~ фрак.

*almos (Detschew 13), город на реке Лом Almus (lord. get. 226;
IA 219; TP 7, 5; ND or. 42, 10, 19), ’’AXpog (Proc. Aedd. IV 6,
26), если первично название города, то вероятно возведение
к и.-е. *u[mos, *uelmos, *uolmus ‘ильм, вяз’, ср. МН Брестъ,
Брестовете, Брестакъ в окрестностях р. Лом8, если первичен
все-таки гидроним, лучше толковать на базе и.-е. *alm- ‘кор
мящий, питательный, живительный’ (Pokorny I, 27), ср. греч.
aXpia, фитаХцюд —  эпитеты Зевса и Посейдона как питате
лей растений, лат. almus ‘питательный, питающий, живитель
ный’, тох. A alym  ‘жизнь, дух’, брод t l  AXpdv, Almas, Almus
mons —  гора (ныне Friška Gora), Alma —  город в Паннонии,
Almana —  город в Македонии, А1тб —  река в Лации, река
Alma, Yealm в Британии, нидерл. гидроним Alm, лит. гидрони
мы А1тё, Almaja;

*almia ‘город ильмов, вязов’: город на сев.-западной Кавказской
гряде AXpia (Ptol.) —  если первично название города, то ве
роятно возведение к и.-е. *ulmos, *uelmos, *uolmus ‘ильм, вяз’,
ср. МН Брестъ, Брестовете, Брестакъ в окрестностях р. Лом8,
ср. лит. гидронимы А1тё, Almaja;

*aluonta- ‘питающая, кормящая, живительная’: река на северном
Кавказе АХортад —  и.-е. *aluent- ‘питающий, живительный’
(Pokorny I, 26), ср. лит. гидронимы Alunte, Aluntele, а также
Aluntium —  город в Сицилии;
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*alustom, *alustiom ‘обильное питьевой водой’: город в Ю жнобе
режной Таврике AXo v o t o v , АХоиотюд, Lusta, Aluschta из и.-е.

*al-ust- (суф. -ost- /  -est-?) ‘питающее, живительное’ (Р ок оту
I, 26-27);

* а т т а  ‘некий термин родства’ (?): скиф. ИС "А рра (КБН №  337,
с. 849) ~ фрак. *атта-, *атто- (Detschew 14-15), иллир. ИС
Ат та  (Brigetio) (Mayer. Illyr. I, 42);

*am m ia‘некий термин родства’ (?): скиф. ИС A p p ta  Фихарсыуод,
"Appiov Орбитой (КБН №  300, 338, 265, 266, с. 849) ~  фрак.
*атта-, *атто- (Detschew 14-15), иллир. ИС Ат та  (Brigetio)
(M ayer Illyr. 1,42);

*an- ‘вверх, наверх’: скиф. ИС АртаХкт|д S l v6o k o u  (КБН №  1137,
1188, с. 850) ~ фрак, ап(а)-, ana-draimos, ana-samus, ап-bos, ап-
drabys, an-thienos (Detschew 17), ср. греч. dvd, dvw;

*an-apos ‘верховье реки’: топоним Анапа  лучше объяснять из и.-
е. диал. *anap-os (Pokorny I, 51), ср. др.-греч.”Арапод,”А рапо
река в Акарнании, приток Ахелоя; река в Сицилии к югу от
Сиракуз (M ayer Illyr. I, 42),” Аттод река в Дакии;

*ana-xarsis ‘очень толстый’ или ‘нехороший’ (?): скиф. ИС м. р.
A vaxapaig  (Herod.) имеет в своем составе преф, и то ли ко
рень праслав. *xorost’jb  ‘хороший’, то ли сармат, хорз [хорж]
‘добро, благо’, ‘хороший’, ‘хорошо’9, то ли хетт, harsi — ‘dick,
толстый’10;

*ant- ‘противник; супротивный, противоположный’: скиф. ИС
”AvTag П аш ои (КБН №  36, с. 850) ~ фрак, anti- (Detschew 18),

иллир. *anti- (M ayer Illyr. I, 47-48);
*an-talk- ‘(вверх) толкающий’: скиф. ИС АитаХкт|д S l v86k o u  (КБН

№ 1137, с. 850) ~ фрак, ana-draimos, ana-samus, ап-bos, ап-
drabys, an-thienos (Detschew 17);

*apa ‘вода’: в составе гидронимов Анапа, Дупа, Л ипа, Sibria-
р а  ~  фрак, ара, ера, ора ‘вода, река’, ”Апод —  река в Дакии
(Detschew 19), др.-прусс. аре, восходят к и.-е. *ар-, ср. др.-инд.
падежные формы apah, apah, арат  ‘W asser’ (Pokorny I, 51);

*apfe ‘термин родства’ (?): скиф. ИС ” Атгфт) A&qvaiov (КБН №  164,
1086, с. 853) ~ фрак, аттфт;, аффт) (Detschew 20);

*apfia ‘термин родства’ (?): скиф. ИС Аттф1а ПспреюаХои (КБН №
1022, с. 853) ~ фрак, апфга, афеа, аттфеад, афф1ад (Detschew
20);

*apfou(t)- ‘термин родства’ (?): ИС Аттфоъд, Аттфои и. Bi сил
Аттфои Xapi(;6vog, Аффоитод (КБН №  370, 537, 656, с. 853) ~
фрак, аггфод, аффод, аттфоид, аффоид, афоид (Detschew 20);
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*ara0os‘неизреченный’ (?): скиф. И С ”Ара0од Папттои, ’ApctOov v.
NeiKoaTpaTog, Ара0тц; Феба v o l , Ара01...,”Арато<; фьХауаОо«;,
’Аратои ш  (КБН № 93, 97, 1277, 1278, 1282, с. 853) ~ фрак.
ИС ”Аратод (Detschew 21);

*aratos ‘достойный проклятия’ (тождественно др.-греч. аратод,
арт|тод ‘проклятый, достойный проклятия, ненавистный,
ужасный’?): скиф. ИС "Аратод (КБН № 93, с. 853) ~ фрак. ИС

”Арато<; (Detschew 21);
*arel- ‘текучая вода?’: гидроним Арель Ерель Орель —  суф. произв.

от и.-е. корня *аг- ‘течь’, ‘текучая вода’"; тюрк, этимология
сомнительна12;

*агё- ‘яростный баран (?)’: скиф. ИС Артц;, Ареол; (КБН № 257,
с. 853) —  фрак. aprjTTijpog (Detschew 24);

*argaios ‘сияющий, блестящий, серебристый’: скиф. ИС A pyaio ;
(КБН № 916, с. 853) -  фрак. ИС Apyaio«; (Detschew 22); один
миф рассказывает о Зевсе, который, победив стоглавого дра
кона Тифона, закопал его в земле аримов (dpipoi), под огнеды
шащей горой Apyaio«;, что в Каппадокии (Иллиада);

*argotas ‘рогатый’: скиф. ИС Арубта«;, Аруббад, А рубба и.
ХаьрСфаиод (КБН № 510, с. 853) ~ лит. raguotas ‘рогаты й’,
праслав. *orgatb /  *rogatb, ср. *dulas ‘безрогий’, также пред
ставленное в северо-причерноморской ономастике и реликтах;

*ariia-pei0-eu- ‘повинующийся определению оракула’: скиф, цар
ское имя ApiarreiOeo«;, ApiaTreLOei, Apiairei0T|«; (Herod. IV, 76,
78) ~ фрак. ИС Apei-|3aXo<;, Apia (Detschew 23-24), сложение
аналога хетт, ariia- ‘узнавать, выяснять, определять посред
ством прорицания’ и прич. прош. вр. сврш. от др.-греч. TreiOcn,
7T6i0opai, Treiaw, Treioopai ‘убеждать, уговаривать, упраши
вать, склонять, убеждаться, быть убеждаемым, повиноваться,
слушаться, следовать, верить, доверять, полагаться’, ср. лат.
fid o ,fisu s  sum ,fidere  ‘верить, доверять, полагаться’, праслав.
*bediti, *u-bedjati, рус. убедить, убеж дать. См. *sparga-pei0-
eu-;

*arima-spou- ‘одноглазый’ (?): племена в Скифии A p ip a a n o i,
Apip.<j>aioi, скиф, глоссы *arima ‘один’ и *spou ‘глаз’ (ср. ко
рень лат. spe-c-o ‘смотрю’) (Геродот); но лит. ermas ‘чудови
щ е’, лтш. qrms ‘обезьяна, диво’ при этруск, arimos ‘обезьяна’13,
ср. племя аримов (apipoi), под огнедышащей горой Apyaio«;,
что в Каппадокии (Иллиада);

*ari(n)%i- ‘(копающие) колодцы’ (?): три племени Таврики Sinchi,
Napaei, Ari[n]chi (Amm. Marc. XXII, 33) ~ фрак. MH Aplva
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— крепость между городами Одессос (Варна) и Никополис
(Никюп) (Detschew 25), можно предложить этимологию на
базе хетт. *arinna- ‘колодец’, оформленного показателем
объекта действия -h(h)i или показателем названий женских
существ -А14;

*arpio- ‘пахари’ или ‘имеющие серп’ (?): город близ устьев Ду
ная Apmg noAu;, Harpispolis ~ племя на реке Ceperoc."Apm.oi
(потомки Арпоксая?) (Detschew 26), можно истолковать как
аналог праслав. *зыръ ‘серп’, или как уникальное произво
дное с суф. -р- от и.-е глаг. *аг(э)- ‘пахать’, инодиал. *ara-trom
‘орудие для вспашки земли’ (Pokorny 1,62), ср. лит. drti ‘аскет,
pfltiger’, arklas ‘Pflug’ (Fraenkel, 17);

*arpo-ksai- ‘владыка, обладатель плуга, рала’ (?): ИС одного из
родоначальников скифских племен Арло^ац можно истолко
вать как сложение с соединительным -о- уникального произ
водного с суф. -р- от и.-е *аг(э)- ‘пахать’, инодиал. *ara-trom
‘орудие для вспашки земли’ (Pokorny I, 62), ср. лит drti ‘аск
е т ,  pfltiger, орать, пахать’, drklas ‘Pflug, плуг’, праслав. *ordlo
‘рало’ (Fraenkel, 17; ЭССЯ 32,141-145); вторая составляющая
-ksai-, продолжает трудно отделимые друг от друга и.-е. *k ’pei-
‘siedeln, sich ansiedeln, eine Niederlassung grunden’ (cp. др.-инд.
kseti, ksiyati ~ авест. šaeiti; др.-инд. ksiti- ~ авест. šiti- ~ др.-греч.
k t ć o k ;; др.-инд. ksetra- ~ авест. šoidra-, др.-инд. ksema- ~ арм.
šen ~ др.-греч. k t o l v o ) и *kpe[i]-, *kpd[i]~ ‘erwerben, Verfugung
und Gewalt woriiber bekommen’ (ср. др.-инд. ksayati ~ авест.
xsayati ~ др.-греч. ктаоцаь, авест. xsayd ‘Macht’, др.-греч. кте-

'ар, ктгјца) (Pokorny I, 626). Ср. аналогичное образование с
предполагаемым суф. орудий -ро- в *li-po-,

*arGie-man- ‘жрец, совершающий жертвоприношения огню’ (?):
скиф. ИС ApGieppavo; (Пантикапей) из *athri-eman-‘l скиф,
адаптация (метатеза -гв- < -thr-) индоар. аналога др.-инд.
dthravan ‘жрец, совершающий обряды, связанные с огнем’;

*artaka- ‘медведь’: Место в Скифии (Таврике) феибартакц в Пар
тенитах (Stephan. Gramm.), совр. Артек ~ город пеласгов в Гел
леспонте Артакц, город и гора на Кизикском п-ове Артакц,
Artace, фракийское племя близ Никополя на Истре Артакюе,

"Артакоц источник в стране Лестригонов Артак(г|) принято
возводить к и.-е. корню *r(k)to/rtko-/rteko- ‘медведь’. Но по
сути дела, эти следы греческой колонизации имеют очевидные
анатолийские аналоги hartagga- ‘хищный зверь, м. б., мед
ведь’15;
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*агха- ‘идущие впереди, предшествующие’ (?): МН Еатархл
(Ptol.) этноним Satarcheas Spalaeas (Mela, Plin.) ~ фрак. *ark-,

*arko- (Detschew 25). M. б., метатеза в «скифском» духе *arya
< *akra ‘знамя’;

*arxaOio- (?): скиф. ИС ApxdGiog, ApxaOiov и. 1 (дакод (КБН №
1287, c. 855);

*askutos (?): таврич. MH Искют, Ускют, Ускут ~ фрак. MH
Асгкбтод, АокитаХцд (Detschew 31);

*assa- (?): скиф. ИС “Ааоа... Atovwiov (КБН № 964, с. 856) —
фрак.” Астсга (Detschew 31);

*au- ‘у’: в составе скиф. ИС Avaoig и. ВоХад, AvaoKig Араьакои
(КБН № 1280, 1287, с. 856) ~ фрак, av- (Detschew 34-39), лит.
au-linkt, лтш. au-manis, ст.-слав, у, рус. у, др.-инд. ava, авест.
ava ‘вниз, прочь’, лат. au-fero, au-fugio, др.-греч. глосса a ir
Хаттеиг avayuipeiv, dvaxaCeoOai, xdCopai, xdcropai, б’
Xaadp.T|v ‘уходить, отступать’, др.-ирл. 6, йо ‘от, прочь’ — все
из и.-е. *аи ‘у, около’;

*au-xat- ‘ушедшие странствовать, удалившиеся прочь’: от Липок-
сая (Anroljdiog), как говорят, произошел скифский род (тыг
ЕкиОеыр yevog), называемый авхатами (AvxdTai) — этноним,
переоформленный греч. суф. убедительно толкуется на ос
нове др.-греч. глоссы аихаттеьу avaxcopeiv, dvaxd£eo0ai,
XaCopai, xdaopai, €xa ( J dpT|v ‘уходить, о т с т у п а т ь м о ж н о
толковать на базе и.-е. *g*atu-, ср. рус. готов, уход, уходить;

*aulos: боспорск. ИС AvXog Sirreaiog evnipiKog (КБН № 655, с.
857) ~ фрак. ИС AvXog, Aulus (Туркмышли, Чирпан) (Detschew
35) — рефлекс и.-е. *э1и-: *эи1- ‘продолговатая полость’, ср.
лит. aulys, лтш. aulis ‘вид улья’, ст.-слав, улннь ‘углубление в
дереве’ и, может быть, литов, о1ё (ио1ё) ‘пещера’, др.-инд. vala-
‘пещера’, далее хетт, hallu ‘глубокий’, лат. alvus ‘полость, углу
бление’, др.-греч. avXog ‘продолговатая полость’, тох. Б aulon;

*aulu-poris ‘сын Аполлона-авлета’: боспорск. ИС AvXovTropiog
V. ВасиХб(бт)д, AvXoviTopig (КБН № 878, с. 857) ~ фрак.
AvXovTroptg, Auluporis (Detschew 37)16 — сложение рефлекса
и.-е. *э1и-: *эи1- ‘продолговатая полость’ и фрак. *рог is ‘сын’,
ср. лит. aulys, лтш. aulis ‘вид улья’, ст.-слав, улннь ‘углубление
в дереве’ и, может быть, литов. о1ё (ио1ё) ‘пещера’, др.-инд.
vala- ‘пещера’, далее хетт, hallu ‘глубокий’, лат. alvus ‘полость,
углубление’, др.-греч. avXog ‘продолговатая полость’, тох. Б
aulon; ср. лат. puer, -eris ‘мальчик’;

*aulu-zelmes или *aulu-zelmis ‘змей Аполлона-авлета’: боспорск.
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ИС АиХои£бХ|1Т]<;, АиХои^ёХцк; ДаХа£ёХцои, АиХиСёХцк; (КБН
№  586, 587, с. 857) ~  фрак, двусоставные ИС на AuXo-, AvXov,
ApXoir, AXXoir, AuiXoir АиХои£бХцк;, A^Xov^eXpig (Detschew
35-36) —  сложение рефлекса и.-е. *alw-: *эи1- ‘продолговатая
полость’ и фрак, zelm is ‘змей, священная змея’ (Detschew 181),
ср. лит. aulys, лтш. aulis ‘вид улья’, ст.-слав, улинь ‘углубление
в дереве’ и, может быть, лит. о1ё (ио1ё) ‘пещ ера’, др.-инд. vala-
‘пещера’, далее хетт, hallu ‘глубокий’, лат. alvus ‘полость, углу
бление’, др.-греч. аъХбс ‘продолговатая полость’, тох. Б auloir,

*au0i-andai ‘жители пустынного поля’: племя на Северном Кав
казе Authiandae (Plin.) ~  фрак, топоним AvQnrdpov castellum в
провинции Гемимонт (Detschew 34) —  из и.-е. диал. *aut[h]ios
‘отдаленный, пустынный, необитаемый’, ср. греч. auoiog, ai>0i
‘тот же самый’, гот. aupja-, aupeis, aups ‘пустынный, необита
емы й’ (Pokorny I, 74); вторая часть сложения —  и.-е. *andh-
‘поле’, ср. арм. and  ‘поле’ (Р о к о ту  1 ,40-41);

*auinda ‘обитель, место жительства’: гора на южном берегу Тав-
рики Авинда ~  иллир. (венет.?) МН Avendo ‘W ohnort’ (Mayer.
Illyr. 1,71; II, 123);

*auunda ‘вода’: реликтовый гидроним Таврики река Авунда, Аун-
да-Узень ~  др.-прус. wundan, unds, лит. vanduo,-ens, жем. unduo,
лтш. udens ‘вода’, лат. unda ‘волна, влага’ из и.-е. *ausd-, aud-,
ud-, варианта с носовым инфиксом *au-n-da ‘вода’ (Pokorny I,
78-79) или иллир. (венет.?) МН Avendo ‘W ohnort’ (Mayer. Illyr.
I, 71; II, 123);

*bab- ‘дед’ или ‘боб’: скиф. ИС Bd[3a<;, Ва(3т]<;, Bd(3og Baiopdorrou,
Ba|3a u. АтгеХХисйр, Bd|3ou i .  Bopdanov (КБН №  1137,1245, c.
857) ~ фрак. ИС Ba(3ag (Detschew 40) —  из и.-е. термина род
ства *baba, ср. праслав. *baba (ЭССЯ 1, 105-108), лит. boba,
лтш. baba ‘старуха, баба’ или сущ. bhabha ‘боб’, ср. праслав.

*ЬоЬъ, др.-прус. babo (ЭССЯ 2, 148-149);
*banas (?): скиф. ИС Bdvag Дт)цт|тр1ои (КБН №  36, с. 858) ~ фрак.

Bdveg крепость в Дакии Срадиземной (Detschew 42);
*bassaros‘вид одеяния’: скиф. ИС Bdaaapo«;, Baoodpou и. Kdpirog

(КБН №  737, с. 858) ~ фрак. Baoodpai, "(Засгстара, Baaaapig,
Bdoaapoi (Detschew 44);

*bassos (?): скиф. ИС Bdcrcrog Bdooou (КБН № 1278, с. 858) ~ фрак.
Bdooo«;, Baaaoui; (Detschew 44);

*basta, *bastas, *bastos ‘связанный’: скиф. ИС Bdcrrag, В аота у.
КаХХюОейа (КБН №  437, с. 858) ~ фрак. Васгтад, Ваато<;
(Detschew 45);
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♦bastakas ‘потомок связанного (раба)’: скиф. ИС В аотакад Spop-
бо, Ваотакои и. Ддроатратод (К БН №  171,753,1262, с. 858)

~ фрак. ИС Ваотакод, Ваатак1Хад, В аотакаХ ад (Detschew 45);
*bendis ‘вязка’: скиф. ИС BevStg, Bev£ig Мокаттбрюд (КБН №  663,

с. 858) ~ фрак, сложные имена с (Зембг, Вембсбсора, Вембсбсброд,
ВеибсСёта, Веибсттарсор, Ввибсфаглд, ВеибГд, Вёибсд (Detschew
49-51) < и.-е. *bendis ‘связка’;

*bio-masos (?): скиф. ИС Biopacrog, Biopdoov и. ZoToupag (КБН
№ 900, с. 858) ~ фрак. Beodizos и второй компонент двуслож
ных имен-рад, -pacrrig, -ца^од (Detschew 51, 290);

*bist- ‘верный’ (?): скиф. ИС В1атг|д Пооьбсон'юи, В'ютеюд (КБН №
760, 298, с. 858) ~ фрак, -реютад, -рютад, ттютод (Detschew
48, 71);

*bi0us, -uos ‘сосна’, ‘битва’ или ‘Пейто (богиня убеждения TletOw,
-оОд)’ (?): скиф. ИС BeiOvg, BiQvg и. Д1£ад (КБН №  900, с. 858) ~
фрак. BeiOvg, PeiOv, PiQv, BtOvog t o o  ” Apeog, bithus, Bithys
‘сосна, pithys’, BiOvar eOvog 0рдкт|д атго BiOvog то и ”Ареод
ка1 Sr|Tqg ттјд' Prjaou абеХфтјд (Detschew 47, 62, 66), ср. груз.
bičvinta ‘сосна’, заимствование из и.-е. языков;

*blepsos ‘тот, на которого взглянули, которого увидели’: ИС
ВХёфод Горусои (КБН №  1137, с. 859) ~ фрак, вторая часть
двусложных ИС 'РХетттт|д (Detschew 73);

*b6gos ‘желанный’, ‘жгучий’ или ‘бог’ (?): в составе боспорск. ИС
©idpcoyog 0aXdpov, ©idpwyog Есырахои (КБН №  1003, 1287,
с. 858), боспорск. топоним Bogosz (Santini 1776) ~ фрак. Oiay
•Oiag, -Oipg, OiayoXa, QiovXnog (Detschew 203), ср. праслав.
*bagati, *bazati и *bogb (ЭССЯ 1, 172-173; 2, 161-163), др,-
греч. фсбуш ‘жарить’;

*bor- (?): в составе скиф. ИС NipXoPwpog (КБН №  1245, 1251,
1282, с. 887) ~ фрак. Вор-, Воир-, -popag, -bora, -Popig, -boris,
Ворасбрд, BopPpeya (Detschew 75) —  из праслав. *Ьогъ I ‘со
сна, pinus’ или *Ьогъ II ‘выбор, отбор’ (ЭССЯ 2, 216-218);

*bostas (?): скиф. ИС Воотауюн, Восттакод 0 w o u  М аатарои,
Воотакалл Воатакажод у. Хосбра (КБН №  638, 929, 934, 645,
с. 859) ~ фрак. Воатад, Воота кё Докссон (Detschew 76);

*boteis (?): боспорск. ИС Вотеед, Вотеюд и. Ф(.Х6реХод (КБН №
371, с. 859) ~ фрак. Воттед (Detschew 76);

*boudin- (?): скиф, этноним и этникон BovSivoi бё, ёОгод ёбн
рёуа  ка1 ттоХХбн, Воибснын, Воибьнод (Herod. IV, 21, 22, 102,
105 ,108 ,109,119,120,122,123, \36),B udim  (Mela, Plin.) — все
предлагаемые этимологии, к сожалению, лишены необходи-
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мой и достаточной ономасиологической аргументации;
*boug- ‘изгиб, топкое место в излучине реки’: МН Buces (Mela),

Buces coreto Maeotis (Plin.), м.б., имеющий все признаки тюр
кизма гидроним Бай-Дуга в Феодосии — вторая основа про
должает и.-е. *bheug(h)- /  *bhoug(h)~ ‘гнуть, изгибать’, ‘изгиб’;
ср. вост.-слав. Боугъ, Богъ, Бугъ, польск. Boh. Примечательно
то, что значения праслав. *buga ‘сырое, топкое место, зато
пленный весенними разливами береговой лес и кустарник’
(ЭССЯ 3, 78) и лтш. bauga ‘топкое место у реки, плохая забо
лоченная почва’17 также весьма подходят для описания феодо
сийской речки. Возможно, *buga- является диал. (сарматским
или туранским?) вариантом праиран. *bauga- ‘изгиб’, произ
водного от гл. *baug-/bauj-, *bug-/buj- ‘гнуться, сгибаться’,
ср. внешнюю форму и ударение др.-инд. bhoga- ‘извилина,
изгиб’ (Эдельман-Расторгуева II, 480). Арийские, туранские
и сарматские слова продолжают и.-е. праформу *b(h)oug(h)
а- ‘изгиб’.

*boulo- ‘нечто округлое, вздутие, шар’ (?): скиф. ИС ВоиХаотт|<;
BovXiag, BovXto (КБН № 872,205, с. 859) ~ фрак. BouXo’yataig,
(ЗоиХсг, |3ovXo-, (3vX~ (Detschew 79) — ср. праслав. *bula, *bulo
(ЭССЯ 3, 92-93);

*bout-as, -п-ia ‘шишка, надутость’ или ‘озёрный тростник-ка
мыш’: гидроним Бутывля, в. Днестр ~ фрак. Воитад, Воитт|<;,
Воитек;, Воитара«;, BovTepteg, Воиттц (Detschew 83-84) — из
и.-е. bhiito-, bhUto- ‘дом, хижина’, лит. biitas ‘дом’ или *bheut-
/*bhout- ‘надуваться’? ср. ЭССЯ 3, 101-102, 103;

*čauida ‘падина’: пятый порт после Воспро, Чавида— zauida (LIV,
LVIII), jauida  (LV, LXIV, LXV), gauida (LX), zauda (LIX), cau-
da (LXII), Jauidi (LXVIII, LXIX), отождествляется с заливом,
ограниченным с юга плоским мысом с высокими обрывами
(со скальными прослойками), ныне Чауда. ~ фрак. МН и эт
ноним Т£о1бт|<;, ТСбсбод, T£vei6iov, Т£анба (Haemimontus)
или Хаиаба, 2ашба1, Хаибог (Aphrodosiada, Cardia, Aenos)
(Detschew 427,498) — тюркская этимология совершенно неу
бедительна. Я бы предложил толковать реликтовую проформу

*keuidha ‘впадина, ложбина, углубление, водоем’ на базе и.-е.
*keu-l*kou- ‘выгибать, изгибать(ся)’ (Pokorny I, 589-594), ср.
др.-греч. кш0о<; ‘кружка, чаша, ковш, которым черпали вино
из кратера’, коог та хастР-а т а  ттјд УП<эк а 1  ™ косХбцата (Po
korny I, 593), пракельт. *k’ouios, лат. cavea ‘углубление, впа
дина, выемка, пустота, полость’, cavus ‘вогнутый, впалый’,
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cavitis ‘впадина’, caverna  ‘ложбина, яма, впадина, полость,
водоем’, др.-инд. kdvasa- ‘зияющий, разинутый’.

♦čukalai- ‘каменистая верш ина’: порт Чукалаи ^u ca la i (LXIV,
LXV) изображался на средневековых портоланах примерно
на совр. мысу Казантип и может быть предположительно ло
кализован близ н.п. Касантюкъ (ныне М ысовое и Щ ёлкино)

-  фрак. KavKorjvoLoi, Caucensis (Detschew 236). Этот топоним
предлагаю толковать как и.-е. диал. *keukalai- / *koukalai- ‘ка
менистая вершина, возвышенность, высокое место, холм, бу
гор’, ср. лит. Gudgalai, праслав. *čuka, сербо-хорв. čuka, болг.
чука ‘вершина’ (ЭССЯ 4, 131), лит. kaukard ‘холм, вершина’,
греч. топоним Каикара, ИС КаикаХод (о-в Х иос)18, вост.-роман.

*čuka ‘вершина горы, холма’, ср. друм. сшса, аром., мегл. čuca,
алб. дйкё ‘вершина горы, холма’19.

*dada ‘некий термин родства (тятя, дядя)’: скиф. ИС Даба, Дабад,
Дабод, Дабоид, Дйбаюд (КБН № №  179, 947, 36, 1179, 1182,
103, 1021, 1054, 1260, 1237, 947, 1243, 1260, 1259, 1016, 1282,
1278, 1287, 1145, 1283, 1282, 1287, 1054, с. 861) -  фрак. ИС
Даба, Дабад, Dada, Dades (Detschew 110) сопоставимы с и.-е.
термином родства *dhedha (ср. Detschew 109-110);

*daii-, *daiiskos: скиф. ИС ДаХокод, ДаХакои (КБН № 597,1266, с.
86 1 )-ф р а к . ИС Даагд, Дааюд, D aeipora (Detschew 109, ПО);

*da(i)z(e)is: скиф. ИС Да£б1д, Да^ес и. ’А таца£ад (КБН №  1231,
с. 861) -  фрак. ИС Daizis, Daizo, Даияод, Даю трд, Daiseus
(Detschew ПО);

*dala- скиф, ‘зелёный’ или сарм, ‘внизу, под’ (?): скиф. ИС ДаХад,
ДаХа£ёХ|ид, ДаХааюд, ДаХостакод (КБН № №  586, 587, 181,
578, 1278, 1279, 1283, 734, с. 861) -  фрак, компонент двуслож
ных ИС ДаХа’, ДаХаг, ДаХту, ДаХе*, ДаХо" баХа;-баХХод; ИС
ДаХа£ёХщ.д, ДаХастраХсд, ДаХт|траХ|.д, ДаХаСХод, ДаХатар|За
castellum, ДаХеьд, ДаХгд, Dalus, ДаХХод, Dalenus, ДаХтјСаХсд,
ДаХтјтторсд, ДаХетторсд, ДаХт|траХ1д, ДаХссгкод, ДаХХеад, ДаХ"
Xitov, Dalion, ДаХХод, Dalus (Detschew 113-114,115), возможно,
продолжение и.-е. *dhal-/ *dhdl- ‘зелёный’ или сармато-скиф
ский гибрид с приставочным dal- < *adari-, см. *zelmis',

*dama- ‘тот, кто дает, donor’: боспорск. ИС Дацад, Д ара  (КБН
№ №  360, 382, 720, 947, с. 861), МН Корокорбацт| ‘дающая
воды в пролив’ -  аналогичное по структуре фрак. МН Uscu-
dama (Hadrianopolis) и гидроним Uscus', Токод, Yscos, Oescus
(Detschew 115, 349, 532);

*dauos ‘волк, (собако)дав’: скиф. ИС Даод, Даои (КБН № 547, с.
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861) ~ фрак, этнонимы Даос, Даос, Даод, Даод, Даиод, Daus,
Davus МН Даоиобаиа, фриг. глосса баод- Хик6<; (Detschew
116-117), праслав. *davb (ЭССЯ 4, 198-199);

*deiuos ‘бог, божественный; deus, divinus’: скиф. ИС Деьод, Де'юи
(КБН №№ 1259, 1277, 1262, с. 862) ~ фрак, двусоставные ИС
с начальным Дет, Деса, Десод, ИС Дб1ут)тпд (Detschew 123),
ср. лит. dievo ‘божественный, -ая, -ое’;

*delopt-i%- (?): скиф. ИС Дт|Х6ттт1хо ,̂ Дт|Хоят1хои и. Teioiag
(КБН № 17, с. 862) ~ фрак, теоним ДцХотгттц; (Detschew 129);

*didum(o)-arx- ‘величие, идущее впереди’: скиф. ИС Дсбирарход
и.’Ертрёхл^ (КБН№ 182,1242, с. 863) ~ фрак. ИС Dida, Дьба«;,
Десба«;, Дьбк;, Десбк;, Didila ~ лит. didis, didelis ‘великий’,
didiimas ‘величина’ (Detschew 131, 136-137) — скифо-греч.
гибрид содержат скиф, основу *diduma-, родственную лит.
didumas, didžiumas ‘GroBheit, Mehrheit, Majorat, величина’
(Fraenkel, 93)20, didus ‘богатый, сильный, величественный,
знаменитый’, dldis, didž- ‘большой, великий’, ср. цельноле-
скемное соответствие фрак. ИС м. р. Дсбикасрод21, лит. диал.
didžkaimis ‘большая деревня, село’, в составе которого didž- =
didis, a kaimis —  kdimas ‘деревня, село’22. Вторая часть сло
восложения — греч. арх-, арх6 ’, dpxr ‘идущий впереди, пред
шествующий, начинающий, начальствующий’, ср. сложные
слова типа povapxog, TroXepapxoi;, бсбицаршр.

*didumo-ksar0- ‘царское величество, майорат’: скиф. ИС
Д1биц6£ар0о<; Xo6aivov dpx<ov TavaeiTđv, Дьбицархо«; и.
’Ертрёхпд (КБН № 182, 1242, с. 863; Detschew 131, 136-137)
— гибридное скифо-сарматское ИС содержит скиф, осно
ву *didumo-, родственную лит. didumas, didžiumas ‘GroBheit,
Mehrheit, Majorat’ (Fraenkel 93), didus ‘богатый, сильный, ве
личественный, знаменитый’, didis, didž- ‘большой, великий’.
Ср. цельнолескемное соответствие фрак. ИС м. р. Дьбикшцо«;
— лит. диал. didžkaimis ‘большая деревня, село’, в составе ко
торого didž- = didis, a kaimis —  kdimas ‘деревня, село’. Вторая
часть — сармат. *xšarO- ‘воитель, царь’.

*didžia-s ‘велико-; величественный’: скиф. ИС Bei0vo<; кеи-
тириои б ка1 irpivKufj ©ракајр, Д(.£а у ' EXevri (КБН № 666, с.
863) ~ фрак, двусоставные ИС с начальным Ai£-, Ai£a-, Diza-
■, Disa-, Disza-, Ди£а-; ИС ДсСаСеХрид, Д^атеХцёыд, Дс^аХа«;,
Dizala, Disala, ДсСатпу, Дс^аттоХц, Dizapor, b&Qax,, ДесСад, Dis-
zas, ДсСа, Diza, Dizza, Disza, ДсСтц;, ДесСл?, Dizo, Dizzo, Diso,
Дь^абод, AiCavog, Д(.£аотг](;, Ai£ov£o<;, AiCvpoi, Dizzaca, Ai£ia<;,
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Diszio (Detschew 132-135), фрак. ИС Д(.£ад < Didias ~ лит. ИС
Dižas2\  лит. ИС Didžius™, особенно близка форма в составе
двусложных сочетаний типа лит. didžia-dvasis ‘великодушный
(человек)9 *

*dika-(?): скиф. ИС AiKaXta, A l k vX... v."HXiog (КБН №  968, 36, с.
863) ~ фрак. ИС Dicineus, AeKaiveog, Декорт]«; (Detschew 135);

*dina ‘divina’: скиф. МН Dina  (Raven. Anon.) —  фрак. ИС Dina,
Dines, Dinens, Dinis, A l v l <̂, Dinus, Al v o «;, Dinnus, Dinens, Di-
nentella, Aeivig, ALve6ivig, AiveiXag, 6eLva,6Lva, Atvi', Aive-,
Dini-, Dino-, -dina, -dinus (Detschew 136, 137, 138-140);

*dind- ‘лентяй, лодырь’ (?): скиф. ИС A(v6o«; (КБН №  1137, с.
863) фрак. ИС Aiv6ag, Al v t o ^, Dindius, AivŠiTTopi«;, AivTinopic;
(Detschew 136-137, 140) —  сопоставимо с лит. dinda, dinderis
‘лентяй, лодырь’ (Fraenkel, 95);

*diua, *dziua ‘divina, божественная’: скиф. ИС A ia Г. A ta, Aiag,
Aia у. A ia (КБН №  915, с. 863); МН Dia', тавр. МН Дзива, Дзи-
ва-кая, Tschiwa ~ фрак. МН Aid, A l o v , A l o v , Dium  (Detschew
129);

*diuaios ~ *dieus ‘божественный’: скиф. ИС Aiaiog Кербымакои
(КБН № 1277, с. 863) ~ фрак. ИС Aicvg (Detschew 129);

*diuas-ios (?): скиф. ИС Aidaiog, A l c l ol o va. (КБН №  1056, с.
863) ~ фрак. A iao-, Dias-, Diasdinus, AiaoevT|g, AiaaKevOog,
Diascentus, Diascintus, Diascula, AiaoKOuiropig (Detschew 130);

*diuia- ‘божественная’: MH Aia, город на Боспоре Киммерийском
Dia —  и.-е. *diuios ‘божественный, относящийся к свету’; ср.
др.-греч. бюд, лат. divus ‘божественный’ (< *diwos) (Detschew
129-131);

*d(i)ou-ptoun- ‘сын Неба, filius C oeli’: скиф. ИС AounTouvrig,
AoLTTToOvog Ttpepiog 1 ovXiog также, скорее всего, происходит
из некоего и.-е. диалекта, в котором *diu- ‘небесный свет, небо,
бог’, a *ptun- ‘сы н’, производное от и.-е. *pot- ‘кормить’ (Ро
к о т у  1,787), ср. Ne-ptunus, где начальное *ned- ‘река’ (Р о к о ту
I, 759). Но признавать это имя тождественным др.-инд. Daiva-
putra-, Deva-putra- было бы насилием над морфологией слова.
Др.-инд. композиты, равно как и фрак. Deopus представляют
собой свободную параллель Диуптуну.

*dokion (?): скиф. ИС Aokl o jv  0vvov М аотарои (КБН №  929, с.
865) ~ фрак. ИС AoKi’do/og, Док1баиа (Detschew 145);

*doli(x)o (?): скиф. ИС AoXixog M t]v . . . (КБН № 109, с. 865) ~ фрак.
ИС AoXiog (Detschew 148);

*dorizos (?): скиф. ИС Aopi^og MoKKanopig, AopiTiog у  М аба
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(КБН №  937, 456, с. 865) ~ фрак. ИС Doritses, Doritsis, Doris,
Doriscos, Dorison (Detschew 149-150);

*dosumo-ksarG- ‘царь Д осум ’ (гибридное ИС): скиф. ИС Доспг
цобарОои V NipXopwpog (КБН № №  1245, 1251, 1282, с. 865) ~
фрак, двусоставные ИС на Доисг, Дисг, До истца veg, Диаттарсд,
Dyspros Apollo, ДиаиргјРод, Дwwpov брод (Detschew 155,161),
ср. *didumo-ksarth-;

*douba, *doupa ‘яма, овраг, лощ ина’ или ‘две реки’: гидроним
Дупа, Duba, п. п. Сирета в басе. Днестра ~ лит. dauba ‘лощина,
овраг’ или из праслав. *dupa ‘яма, ды ра’, восходящего к и.-е.

*dhoub- / dhoup- ‘глубокий’ (ЭССЯ 5,157-158), лит. duobe, лтш.
duobe ‘яма, впадина’, лит. jduba  ‘впадина’, akiduobe ‘глазная
впадина’. Этимология из др.-инд. dvlpa- ‘остров’ менее веро
ятна.

*doulas ‘комолый, безрогий (Арес)’: скиф. ИС ДоиХад, ДоиХа и.
(КБН №  1287, 1279, с. 865) ~ фрак. ИС с начальным ДоиХсг,
ДоиХту, ДиХа, Dula, ДиХи-, ДоиХад, ДоиХт], ДоиХтјСеХрид, ДоиХцд,
ДоиХад, Dulas, Dules (Detschew 152-153), ср. бесплодные по
пытки вывести родовое имя царской династии аспаруховых
болгар Дуло из тюркских или угорских языков. Лучше всего
выводить его из лит. duolas ‘ungehom t, hom los’, лтш. duofš
‘безрогий’ (Fraenkel, 111), duols, duolas, duolis то же. Подобный
эпитет относился к кельтскому богу Camolus, Camulus (Марс),
как явно следует из изображений этого божества, ср. рус. ко
молый. Возможно, сродни праслав. *duleti ‘толстеть, пухнуть’
(ЭССЯ 5, 154).

*drobolous ‘малый, малорослый’ (?): скиф. ИС Дро|36Хоид Дабсйо
(КБН №  179, 865) ~ фрак. МН и этникон Drobeta, Drobetae,
Drobetensis (Detschew 158) ~ лит. drobule ‘Leinentuch, Laken’,
лтш. drabule ‘Laken’ (Fraenkel, 100) —  можно толковать из и.-е.

*dhrebh-, праслав. *droba, *drobiti, *drobb, *drobb, *drobblivb,
*drobbnb, *drebiti, *drobiti, *dreb, *drebbm> (ЭССЯ 5, 117-122,
105-106), особенно болг. дробен ‘мелкий (скот)’, ‘малорос
лы й’, дребни деца ‘малые дети’;

*drosanis ‘мужественный, смелый, храбрый, отважный’ (?): скиф.
HCApooavig Аеиксогод ПафХауыи, Apvaavig AeoKuvog (КБН
№ 180, с. 865) ~ фрак. МН Дроапа), Дроиснттара, Drusipara,
Druzipara, Drizipara, Др1(дттарод (Detschew 159) —  возмож
на этимология на базе лит. drqsus ‘mutig, keck4, лтш. druošs,
druoss ‘mutig, sicher’, др.-инд. dhpsnu- ‘kiihn, tapfer, mutig,
dreist, frech’ (Fraenkel, 101);
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*eis-, *eisa-, *is- ‘из’: скиф, приставочные ИС Е’юуоибю;, Есоа Г.
1 рк'юи (КБН № 67,787, с. 865) ~ фрак. ИС ’E^|3€vi;,’EaP€V6io;,
Esbenus, Hesbenus, Hezbenus, Ei^ouTcoveco;, ЕсоатраХс;,
Е’юбскаса, Ecapvo;, ’ЕатракетЈрб;, (Detschew 108, 165) мож
но толковать как приставочно-суффиксальные образования, в
которых *eis- сродни праслав. пристав. *jbz- (ЭССЯ 9, 79-80),
лит. приставке iš-, все из и.-е. < *eg’s-, см. is-;

*ёгак- (?): скиф. ИС' Ирака«; TTo v t ik o O apxeppr|veu; AXavwv (КБН
№ 1053, с. 871) ~ фрак, вторая часть ИС т|ра-, T|pi;, "про;
(Detschew 199);

*čz- (?): скиф. ИС ’Hčoug, ’Н£ои (КБН № 928, 1095, 328, 353, 713,
с. 870) ~ фрак, вторая часть ИС (Detschew 199);

*gabiti- ‘огонь’, ‘богиня огня’: если в скиф, теониме Taxi'd усмо
треть результат порчи текста Геродота (не ТАВ1T I, а ГАВ1T I),
то можно предложить внятное толкование на основе балтий
ских теонимов Gabia, Gabie, Mater Gabia, Polengabia, Gabis,
Gabeta, Gabjauja, Gabjauis, Jagaubis-Vulcanus, при лит. gabija
‘огонь’, к тому же, этимологически родственных кельтскому
теониму *Gobannio- ‘Гефест, Вулкан’, др.-ирл. Goibniu, кимр.
Goffannon, галльск. антропониму Gobannitio, производным от
сущ. gobu, род. пад. gobann ‘кузнец’25;

*gadas ‘пригожий’ или ‘почтенный, уважаемый’ (?): скиф. ИС
Габа;, Габа у. КаХХ1отт|, Габес;, Габею; и. ФсХотесцо;,
Габскесо;, Габскесои и. ПамтакХтј;, Габскю;, Габсксои(КБН
№ 372, 1124, 1196, 1135, 1140, 1151, 1154, 1187, 1148, 1144,
1145, 1140, 1165, с. 859) ~ фрак. Габтро; (Detschew 97) можно
этимологизировать на базе как лит. guodas ‘Ehre, Verehrung,
Bewirtung’, лтш. guods ‘Ehre, Ruhm’ (Fraenkel, 159-160), так и
праслав. *goditi, *goch> < и.-е. *ghadh-, *godjbjb ‘гожий’ (ЭССЯ
6, 188-190, 191-192), ср. англосакс, gegada ‘товарищ’, нем.
Gatte ‘супруг’;

*gaines ‘охотник’ или ‘откормленный, видный, красивый, щедрый’
(?): скиф. ИС Гасур; (Zosimus. Historia Nova // Mendelssohn.
Lips. Teubn. 1887 lib. 5, $ 21, 6) — можно толковать как про
изводное от лтш. gainit ‘treiben, verflogen’, лит. geinis ‘Ast’,
geinis, geinis ‘Aufzug’, др.-прус. genix ‘Specht’ (Fraenkel, 151—
152), или как аналог праслав. *gojbm> ‘откормленный, толстый,
видный, красивый, величавый, богатый, щедрый’, соотноси
тельного с глаг. *gojiti (ЭССЯ 6, 197-198);

*-garos ‘пожиратель, поглотитель чего-л.’ или ‘солнца жар’ (?): ИС
Dcdyapo; (Detschew 202-203) при неясности первого элемента
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имени, вторая часть убедительно сопоставляется с лит. -garas
(pragaras ‘Vielfrass, grandiose Weg, Abgrand, Hoile’), произ
водным от гл. gerti (Fraenkel, 148-149), др.-инд. ajagara- ‘по
жиратель коз, большая змея, боа’ (к слову, представленным
в топониме A£a-yapiov), авест. aspčgar- ‘пожиратель коней’,
naragar- ‘пожиратель мужей’. М. б., следует относить к синдо-
меотским или сармато-аланским реликтам? См. соотв. разде
лы. Альтернативное решение возможно на базе праслав. *gan>,
*garb (ЭССЯ 6, 101-103) и *žarb, лит. garas ‘(Wasser)dampf,
leidenschaftlicher Wunsch, heftige Begierde, eifriges Streben, Eif-
er’, garai ‘Kohlendunst’, лтш. gars ‘Dampf, Qualm in der Bades-
tube, Geist, Seele u. a.’ (Fraenkel, 134-135);

*gastis ‘гость’: широко распространенное скиф. ИС ГаоОек;,
Гао9б1 V. ScjTrjp, Гасттеил Гаатек;, Гаатес, Гасттеюд,
Гаотт|д KaXXioOevov, Гасгтг] и. ' Ерццд, Гаатюр (КБН №
713, 1106, 1154, 376, 1179, 378, 377, 380, 379, 1192, 877, 1259,
137, 1135, 1140, 1158, 1150, 1161, 1172,715,607, 556, 561,400,
1108, 592, 899, с. 859-560) ~ фрак, -уаатт]«;, gasteu (Detschew
100), сюда же, вероятно, и надпись на шлеме harigastiteivo,
над которой бьются германисты — ср. праслав. *gostb (ЭССЯ
7, 67-68);

*gelon-, *gelon- + -es / -iom ‘колющий, жалящий’ или ‘дубовый’:
ИС родоначальника скифского племени ГеХонюд, FeXcjvov,
Gelon, этноним племени FeXwvwv, FeXaivoi, Geloni МН их го
рода из дерева owopa бе тт] t t oXl ёот1 ГеХсомб«; (Herod. IV,
10, 102, 108, 109, 120, 136; Plin.), Gelonion (Mela) ~ фрак. MH
ГеХоиттара (Detschew 101). Мужское ИС лучше толковать на
базе лит. geluo, geluonis ‘шип, колючка, жало’, продолжаю
щего и.-е. диал. *^el- ‘колоть, жалить’, *g>el-5n- ‘колющий,
жалящий’ (Pokorny 1,470-471), но подходят и другие и.-е. кор
ни: *ghel- ‘кричать’, *g’hel- ‘желто-зеленый’, *g’hel- ‘резать’,

*g‘hel- ‘желать’ (Pokorny 1,428,429-430,434—435). Для МН (го
род из дерева) была бы более уместна этимология на базе и.-е.

*^el-, *g* l-, *g;la- ‘дуб’ (Рокоту 1,472), хотя нельзя исключить
возможности номинации поселения по имени основателя, т. е.
некоего Гелона. Ср., впрочем, другие и.-е. корни *g*el-, *g?ela-,

‘бить ключом, течь, разбухать’,*g’huel- ‘гнуться, изги
баться’ (Pokorny 1,471,489); Город Гелон в стране будинов Ге
родота отождествляется археологами с большим поселением
городского типа VII-III вв. до н. э. (на 40-50 тыс. жителей) у
пос. Вельск в бассейне реки Ворскла26. Среди городов Алба-
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нии Закавказской Птолемей упоминает ещё один Гелон, види
мо, пережиток обитания там скифов, а м.б. и самих гелонов
до 587 г. до н. э.;

♦geros ‘везучий, счастливый’или ‘ягнёнок’: скиф. ИС Гтјро«; (КБН
№ 174, с. 860) ~ фрак, "уерад, ~ут]ро1, -ут|рт]РО1, -geri, -gerri,
-gerum  предположительно ‘гора, горы’ (?) (Detschew 102) —
можно толковать из лит. geras ‘gu t’, geris ‘W ohlfart, Gluck,
Heil’, соотносительных с глаг. girti (Fraenkel, I 147, 154), но
вполне вероятен и этимон типа лит. geras, eras, jeras  ‘Lam m ’
(Fraenkel, 120-121, 147). Графическая передача анлаута в по
следнем случае может относиться как к средствам греческой
письменности, так и к диалектным особенностям туземного
слова.

*g’hierasos, *g ’herasos ‘прозрачный, блестящ ий’: гидроним
' I epaoog, Gerasus (Сирет) лишь формально можно связывать с
греч. словом iepd^ ‘сокол, ястреб’ (Detschew 102). Вероятнее
толкование на базе и.-е. корня *g’her-, g'hera- ‘strahlen, glan-
zen, schim m em ’, ср. лит. žereti, žeriu ‘im Glanze strahlen’, žarija
‘gliihende Kohle’, др.-прус. sari f. ‘G lut’ (Pokorny I, 441-442),
праслав. *zweti, zw jg, *zarja, *zorja, *zon>, *zorkb, *zwkadlo /

*zwcadlo, *prozorbje, *ргогогсъпъ(]ъ). Суффикс, м.б., и.-е. -t[h]\
*g ’hersth-. Отмечу, что в кельтских языках наблюдаются другие
корень и суффиксальное оформление: др.-ирл. grian  ‘Sonne’ <
ghreina (Pokorny 1,442). Очень напоминает по внешнему виду
этот гидроним осет. имя Dzerassa, дочь Донбеттыров, мать
героев нартовского эпоса. Древняя и.-е. основа по-прежнему
различима и в современном названии реки: *g'herath-ios >

*zerat- > *sirdt (алтайский сингармонизм).
*gnaphiskos (?): скиф. ИС Граф'юко«;, Граф'юкои и. ПоОешос; (КБН

№ 1179, с. 860) ~ фрак, сложные слова с vvaKig в составе, МН
Гмаксрьсгоиат], ИС KaoiyvaKig (Detscew 107);

*godžiu ‘жадный’ (?): скиф. ИС Го£1оид, Го£1ои, Го £(уг |<;, To Civ o u
(КБН № 885, 1179, с. 860) ~ ср. лит. godžiai ‘ж адно’, godiis
‘жадный’ (Lyberis 199), godžiu  или именое производное от гл.
gožinti, gožina, gožino ‘лениво идти’ (Lyberis 200);

*goiskos (?): скиф. ИС Гоьсгко«; Mvpeivou (КБН №  679, с. 860) ~
фрак. ИС, начинающиеся с Гоа- (Detschew 107);

*gokon звукоподражание (?): скиф. ИС Гоксом, Гокырод (КБН №
679, 992, 868, 1012, 992, 1266, 728, 384, с. 860) ~ фрак. ИС
Гокс ор (Rodosto) (Detschew 107) —  ср. праслав. *gakati (ЭССЯ
6, 89);
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*gose(m)-flias, -tleis: ГооецфХ1ад, ГоотјтХек; А к ааа  (КБН № 1142,
1157, 1170, 36, с. 865) ~ фрак. Гоиснд (Detschew 108);

*grauk- звукоподражание (?): этноним Граикт|РО1 (Apoll. Rhod. Ar
gon. IV, 321) ~ праслав. *grukati < **grouk-a- (ЭССЯ 7, 154—
155);

*goudios ‘изуродованный, отвратительны й’: скиф, приставоч
ное ИС Е’ю'уоибюд (КБН №  67, с. 865) ~ фрак. ИС ’ECPevig,
’E oPeveiog, Esbenus, H esbenus, H ezbenus, Ei^ovTwveio«;,
Е’юатраХк;. Е’юбькаеа, Etcrqvoc;, ’Еотракецрод, (Detschew
108, 165) можно толковать как приставочно-суффиксальное
образование *eis-goud-ios, сродни праслав. приставочному
глаг. *jbz-gyditi, в котором **giid- восходит к и.-е. ***g>od(h)-
(ЭССЯ 7, 220-221). Мотивы такого наименования человека,
скорее всего, апотропеические, отпугивающие злых духов.
Альтернативная этимология возможна на базе сложения при
ставки iš- и прус, gudde  ‘pusch = Busch, W ald’, MH Gudeniten,
Gudeiten, Lendegudien, лес Marsgude, лит. gudas и MH Gudga-
lai, лтш. MH Gudenieki, лит. глаг. gusti, gundu  ‘sich gewohnen’
(Fraenkel, 174, 179) или на базе лит. gude  ‘W etzstein’, соотно
сительного с глаг. gauti (Fraenkel, 141);

*iebros ‘козел, самец’: гидроним Ибр, Ибра, л. п. Тетерева ~ фрак,
гидроним "ЕРрод, Ebrus, Hebrus, н. Ибар, Ибьр  (Марица в Юж.
Болгарии), Ибар, Ibar  (приток Моравы в Сербии) (Detschew
163) —  из и.-е. *iebros, *eibros ‘козел, самец’27 (ЭССЯ 8, 205-
206);

*ierasos ‘ястребиный или обильный особым видом травы’ (?): при
ток реки И стр ' I epaoog, Hierasus, Gerasus ~  фрак, -iero- (Вге-
iero-para) (Detschew 214) —  предположительно, производное
от др.-греч. lepa^, _акод, 1рт]£, т,ко<; ‘ястреб или сокол’ или
lepdKiov ‘Hebichtkraut; вид травы’28. Эта этимология сомни
тельна, с одной стороны, нет закономерного сдвоенного -ss-2\
с другой —  есть рефлекс типа Gerasus, ср. осет. Дзерасса, дочь
Донбеттыров;

*imadoko-: племя на Северном Кавказе 1цабоко1 ~ фрак. ИС
Ацабокод, ’I ццарабо<; (Detschew 15, 216);

*is-take ‘исток, вытекание, истечение’: топоним Тирютакт] и его
татар, калька Чур-баш ‘исток Чура’ ~ фрак, приставочные МН
’I сгусти pa,” I ор.аро<;,’1 оцара , Ismarus, Ismara, Ismaron, ’I сгцар'к;
Xt|iVT|, ИС ’Ioav0T}<;, ’lopapo«;, Ismarus, ’I ацартод , Isparticus
(Detschew 216-217) —  сложение гидронима Туг ITjur ‘Тюр’ и
праформы, родственной лит. ištaka, праслав. *jbztokb (ЭССЯ
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9, 79-80)
*istros ‘струящий воды’: река ”1отро<; — Дунай в нижнем течении

(Detschew 217-218) — из и.-е. *s(t)ros, произв. от глаг. корня
*s(e)r- ‘течь, струиться’ (Pokorny I, 910-911);

*istrianos ‘истринский’: реки и племена Скифии и Таврикй 1отрг
avov ттотароО ек£оХа1 (Ptol.) ~ фрак. ’ I crrpirivog, Чатрсамод,
Histrianus (Detschew 217) производное с суф. -iano- от Istros,
см. *istro-;

*iziakos ‘?’: скиф. ИС’1С(акод ’Архаб'юи, I£ia...(Tavai.g) (КБН №
1287, с. 875) ~ фрак. И С ’ICaiot;, ’1£г С ЈО-цартод), I <7, TCig
(Detschew 214);

*kaba-0akses ‘?’: скиф. ИС Ка|3а0а(јг|(;, Ка|ЗатаСеа) (КБН №
1113, 1056, с. 876) ~ фрак. ИС и МН КаЈЗабокод, КаЈЗатокод,
Ксфаастод, Ка^троо«;, Карста, КаРраод, Ка£асга (Detschew
219-220), см. *0akses;

*kailios: скиф. ИС KaiXiog (КБН № 1287, с. 876) ~ фрак. ИС Caela,
Caeletharidas (Detschew 221);

*kama- ‘любовь, любить’ (?): скиф, женское ИС Карааариг] ~ фрак.
ИС Кацаоарит], Кацюаод, КароХт]«; (Detschew 225) < *kdma-
sar-uua, производное с суф. -ииа от словосложения *ката-
‘любовь, любить’ (ср. греч. глоссу кароХт), карбХои, кароХтц;-
про(тф1.Хт|<;, армян, kamot ‘любящий, желающий, amans, desid-
erans’, болг. диал. kamaten ‘sch6n, gut’30 и *sar- ‘нимфа’31;

*kantio-kapto- ‘копающие землянки с очагом в углу’, своего рода
ТроуХсобитаг: племя на Северном Кавказе Cantiocaptae (Plin.)
~ Кайта (Detschew 226) — словосложение с соединительным
-о- основ и.-е. *kantio- ‘землянка с очагом в углу’ (ср. прас-
лав. *kptja —  болг. къща ‘дом с печью, отапливаемое жилье с
очагом-кътом’) (ЭССЯ 12, 70-74) и и.-е. *(s)kap-tos ‘выкопан
ный’, ср. др.-греч. глаголы сткалтсо ‘рыть’ и колтсо ‘рубить’;

*карё, *kapaios ‘копь, выкопанное’ (?): гидроним Партисаптјд,
МН Паитскатгасор фрак. МН Катпбаиа, КаттьбаРа, Capidava
(Scythia Minor), Катпатоирю (Hebros) — вероятно, соотноси
тельно с праслав. *kapati, *kopati (ЭССЯ9,144-145,11,18-20),
продожающими и.-е. *кор-/*кбр-, *skap-;

*kapha‘песчаные дюны’: топоним Кафа (греч. Кафа, Кафад, лат.
Caffd, Cafd, тур. Kefe (впервые упом. в описании событий IV
в. н. э.: “местечко Кафа”) — возможны различные толкования
на и.-е материале, наприер, из и.-е. диал. *kapha (на базе лит.
кора ‘песчаная дюна’, kdpas ‘могильный холм’, kapai ‘могила,
кладбище’, лтш. kaps ‘могила’, кара ‘дюна’) и др. (Pokorny I,
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527-530);
*kapta ‘выкопанный’: племя на Северном Кавказе Cantiocaptae

(Plin.) — из и.-е. *(s)kap-tos ‘выкопанный’, ср. др.-греч. гла
голы окалтсо ‘рыть’ и колтсо ‘рубить’, др.-прус. прич. прош.
страд, enkopts, лит. глаг. kapti ‘рубить’ (Pokorny I, 527-528);

*kararues, *kararua- ‘дома’: античная глосса карариед oi Lk v Qik o i
o ik o i ~ фрак. МН Кара^Сит], Карало«;, Караавира, Кара*

'ооира, Carassura, Каррала, Careta, Карсбаиа, Карктторг]ро<;
(Detschew 227, 229-230) — ср. др.-инд. kar- ‘делать, изготав
ливать, производить’, едва ли правомерно исправлять в угоду
осет. hoedzar, hoedzcerttce ‘дом, дома’ (Абаев IV, 193);

*kar-kamon- ‘твердый, крепкий камень’ (?): порт Каркамоньи
—  carcamo (LIV, LV), carcamogni (LVIII, LXV, LXII), char-
camogni (LX), canchamogni (LXIII), carcauogni (LXIV, LXV),
carcabogni (XXVII), carcauo[gni] (LXVIII) — изображается на
средневековых портоланах после Казантипского мыса ~ фрак.
ИС Carcenus, Саге, Карко«;, Керкау (Detschew 230)? — этот
топоним предположительно имеет и.-е. этимологию — сло
жение и.-е. *kar- ‘твердый, крепкий, жёсткий, суровый, труд
ный’ (Pokorny I, 531-532) и *akmen-, *актбп-, *катбп, *катоп
‘камень’, ср. лит. актиб ‘камень’, праслав. *кату, *катепе
(ЭССЯ 9, 137-140). В таком случае, татар, топоним Акташъ
(ныне Семеновка) является осознанной калькой. Если пред
лагаемая этимология верна, то данный топоним — уникальное
свидетельство собственно скифского языка.

*kerkin- / *korkin- ‘дубняк, дубовая роща’: топонимы и гидро
нимы в Каркинитском зал. Carcina, Carcinitis, К а р к т т к ;,
KepKtviTig, город в Скифии Carcina, Carcine (лат. передача греч.
KapKivr], Ke pk iv t i), залив и река KapKivvug или К ерк м тц ,-
ебод неотделимы от названия горного массива во Фракии
KepKivri^ (горный массив на границе Македонии и Фракии
ныне Пирин-планина), др.-греч. К е р к т т ц  — озеро Тахино,
KepKiveoo (ppoopiov в Фессалии, иллир. топонима Cercinium
castellum, Carcenus, Саге, Каркод, Керкау (Detschew 230), ве-
нетск. Quarqueni, KopKOVToi, названия о-ва Коркора,Керкира,
лат. quercus, querceus, quercinus, -а все они производны от и.-
е. *к"егк"- ‘корковый дуб’, *k"erk"in-os,-a ‘дубовый, -ая’. Все
они связаны с горой, поросшей дубовым лесом, с культом гор
ного бога громовержца, перуновым дубом. Сюда, возможно,
отн. кельт, оронимы ApKOvta орт), Hercynia silva, Firgunnea,
Virgunt; Карлатцд брод и лит. karpas, karpa, karpotas, гидрони-
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мы Kdrpis, Kdrpentis31. Неприемлема трактовка Carcina, Car
cinites, Керкшетк;, КаркыЯтц на основе др.-инд. Kdnkdna-.
Во-первых, не лишено вероятия собственно греческое произ
водное от сущ. карксро; ‘краб’. Во-вторых, весьма вероятна
реконструкция и.-е. диал. *kerkin- /  *korkin- ‘дубняк, дубовая
(роща)’. Топонимы и гидронимы в Каркинитском зал. каль
кируются татар. Джарыл-агач ‘опаленное молнией дерево’,
зд. ‘дуб’?);

*karpos (?): скиф. ИС Kdpno«; Ваааарои, Карттои (КБН № 340,737,
с. 877-878) ~ фрак. ИС, МН, этнонимы Карттаец«;, Карнеса,
Kapirqta, Картгод, Carpus, Kapmavot, Картабас, Карттобакас,
Карлос, Carpi, Карле«;, Карлоибасрсои (Detschew 230-232);

*karsas ‘пещера, грот’ или ‘лещ’ (?): скиф. ИС Караа«; (КБН №
1179, с. 878) ~ фрак, карпе, кар£о-, керае-, керао-, кераг,
тсераа, -карт«;, керасод, Карасбаиа, Карасцаро«;, Карасрицит),
Carsaleon, Carsion, Carsium, Карао«;, Карооицс, Carsum, Кар
ам, Карас«;, тсарас«; (Detschew 229-233) — можно толковать
на базе лит. karsa ‘Hohle, Grotte’, karšč, karšis ‘Bleie, Brachsen,
Brasse’ (Pokorny 1,223). Оба толкования семантически неудов
летворительны, заставляют предполагать происхождение име
ни собственного от прозвища.

*katiaro- ‘вооруженные метательными палицами’ или ‘возничие’:
от среднего брата ( Арло^аюд) произошли так называемые ка-
тиары и траспии (о'с Кат'сарос те ка'с Траалсе«; каХеоцтас)
(Herodot.) ~ фрак. ИС Кат£ал6<; (Detschew 235) — не явля
ется ли этот этноним древним производным от и.-е. глагола
*kat- ‘приводить в быстрое движение, метать’ (ср. лат. cateia
‘род метательной палицы, утыканной гвоздями у германцев и
галлов’, ирл. caithid ‘бросать, метать’, cath ‘Kampf’), аналога
праслав. *katjati, *kotiti (ЭССЯ 9, 164; 11, 205-207)?

*kerbat-is ‘изобилующая соплодиями’ или ‘похожая на корзину’:
старое наименование Каллатии Cerbatis ~ фрак. МН Cerba
tis = Callatis, КерРа... opo«; (Detschew 240) — из лит. kerba
‘Fruchtbuschel’ (Pokorny 1,241,242), karbas ‘короб’, ср. праслав.
*korbatb(jb) ‘неровный, шероховатый’ (ЭССЯ 11,51);

*kerberio-, *kerberia ‘(город) бессильных, обессиленных’: город
Керберий на Боспоре Киммерийском — Cerberion, Keppepia
, возможно, еще Ku^pviKov — городок в 40 милях к востоку
от Кафы (DAI 53, 224), ‘(город) бессильных, обессиленных’
~ фрак. МН Cerbatis = Callatis, Kep|3a... opo«; (Detschew 240)
— вероятно толкование на основе скифской глоссы керрёрюг
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doOeveig ‘бессильные, обессиленны е’. Из и.-е. *kerberos,
★k ’erberos ‘пятнистый, пегий’ (Р о к о ту  I, 578). Местоположе
ние Киверника не уточнено, м. б., между поворотами на Лени
но и на Новониколаевку по шоссе Феодосия —  Керчь.

*kerdon-ak-: скиф. ИС Кёрбыг Ф ..., Кербыракод, Кербсогакои и.
ДСаюд (КБН №  1237,1277, с. 878) —  при неясности семантики
корня *kerd-, очевидно регулярное скифское словообразование

-бп-ак.
*kimbros: скиф. ИС КСрфрод и. NdfBaCog, Фебароид (КБН №  1250,

1280, 1279, с. 878) ~ фрак. МН Ciambros, Cebrus, Ciabreseis,
Kla(3pog (Detschew 243-244), сопоставимо с кельтским этно
нимом Cimbri',

*kola- ‘круг, круглое; колесо; колесница’: этноним KcoXo l , KcjXik o i,
Coli, Colicae, regio Colica, ИС KoXa^alg ‘обитающий в колес
нице’ (dpa^o(3ioi) или ‘царь колесниц, владыка колесницы’, ги
дроним Kolaros ‘круглое течение’ ~ фрак. коХа-ррюцбд, коХсг
|3род, КоХттдд, -colus (Detschew 251-252) —  ср. и.-е. *№ola
‘колесница’, ‘круг, круглый, имеющий форму колеса’,
неверно сопоставление с осет. хиг  ‘солнце’ (Абаев IV, 248);

*kola-ksai- ‘обитающий в повозке’ или ‘владыка рода, владыка
аборигенов’, или ‘царь пастухов, охранителей стад’: родо
начальник скифов KoXa^aig, племя или социальная группа
Zk o Xo t o i ~ фрак. коХсгррктцбд, к6Хсг|Зрод, КоХттод, -colus
(Detschew 251-252) —  все это факты не индоиранских языков,
они продолжают и.-е. *№ola —  производи, от *№el- ‘колесо,
колесная повозка’ (ср. праслав. *kola, *kolo, *kolese в ЭССЯ
10, 141-144, и.-е. *kžola, *k?olos-, *№oles- ‘колесо, колесница
и т. п .’); *ksai- ‘обитающий; владеющий; обитатель, влады
ка, господин’; в целом, Колаксай ‘обитающий в повозке’, ср.
др.-греч. кальку dpago[3ioi ‘в повозке живущие’; возможно и
другое объяснение —  из и.-е. *kuel- ‘род, этническая единица’,
ср. инд. kula-', лат. in-cola ‘абориген, местный житель’ или —
из и.-е. *k?el-/ k*olo- ‘пастух, охранитель стад’, ср. др.-греч.
Po v k o Xo i ‘пастухи коров и быков’;

*kola-ros- ‘круговое течение’: гидроним Kolaros ~ фрак. коХсг
Ррюцод, к6Ха-0род, КоХтгод, -colus (Detschew 251-252) —  сло
жение скиф. *kola- ‘круговой’ и *ros- ‘жидкость, влага, вода’,
ср. др.-инд. rsi- ‘течь’, rasa- ‘жидкость, вода’, rasa ‘жидкость,
влага’;

*kolo- ‘род, этническая единица’ или ‘пастухи, охранители стад’:
HCKoXaig, К о Xia; пдемя на Северном Кавказе KcoXo l , KcjXl k o i,
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Coli, Colicae, regio Colica ~ фрак. коХа-ррюцбд, коХа-(Зрод, КоХ-
ттод, -colus (Detschew 251-252) — из и.-е. *kuel-/kuolo- ‘пастух,
охранитель стад’; ср. др.-греч. [BoukoXol  ‘пастухи коров и бы
ков’; другое объяснение из и.-е. *kuel- ‘род, этническая едини
ца’, ср. инд. kulcr, латин, in-cola ‘абориген, местный житель’;

*komo-sar-uua ‘возлюбленная нимфа’ или ‘concubina’: скиф. ИС
Кор..., KoptviKog (КБН № 1165, 1179, 1135, 1140, 1129), жен
ское ИС Коцооарит] ~ фрак, коцо-, сото-, кара-, кор-, кар-
(Detschew 252-253) < *komo-sar-uua, производное с суф. -ииа
от словосложения *komo- ‘Eingeengtes’, ср. и.-е. гл. *кет-
‘zusammendriicken, zusammenpresse, zusammenhindem’ (Po
korny I, 555) и *sar- ‘нимфа’. См. *kamasaruua, *notisaruua',

*kominikos ‘жмот’ (?): скиф. ИС Кор..., KopiviKog (КБН №
1165, 1179, 1135, 1140, 1129) ~ фрак. ИС Comnius, KoplviKog
(Detschew 252) — производное с суф. -ik- от аналога праслав.
★komina ‘виноградные выжимки’ (ЭССЯ 10,173). ИС на основе
обидного прозвища?

*konapsos ‘?’: скиф. ИС Ко^афод, Когафои (КБН № 443, 615, СС.
878-879) ~ фрак. ИС Корфатод (Detschew 253);

*konest’azi- ‘конные стези’: четвертый порт после Воспро на сред
невековых портоланах именуется Конестази — coneftax (LIV),
c.neftaxi (LV), coneftaxe (LX, LXII, XIV), conoftaxi (LXV) ~ фрак,
гидроним K6vo£og = Хтрирыр (Detschew 253), возможно, из
сред.-греч. то eiKovooTdoifov] ‘иконостас’, но предпочтитель
нее выводить из др.-рус. словосложения *коностьз, *кон*Ьстьз
‘конная тропа’, ср. др.-рус. конь, к о н о к а з ь , коневллъ, праслав.
словосложения *копос1егъ, *konokradt>, *konopasb, *копо/ё1оръ,
★konovalb, *kono/evodb (ЭССЯ 10, 187, 193-194, 197-198), ст,-
слав. с т ь з а , трфоид, др.-рус. стьз ‘тропа’, сербохорв. стаза
‘пешеходная дорога’ (Фасмер III, 752), особенно в связи с эти
мологией античного топонима в сопредельной области Посг
тгу'ю (Ptol.) «по стезе»33. Впрочем, может оказаться средневе
ковым др.-рус. топонимом.

*kotus, -uuos ‘котва, якорь’: скиф, царск. ИС Котид, Котиод (КБН
№ 958, 69, 1124, 41, 980, 42, 1047, 1118, 834, 1054, 33, 1230,
1284, 1283,1288, 1247, с. 840) ~ фрак. ИС Cotys, Котид Коитид
(Detschew 258,266), ср. праслав. *koty, *kotbve (ЭССЯ 11,213—
214). Якорь использовался как символ «безопасной якорной
стоянки» на монетных сериях г. Аполлонии (Созопол), г. Ан-
кюра (Анкара), на печатях и монетных эмиссиях Селевка I34.

*koz- ‘коза’ или ‘галка’ (?): скиф. ИС Ко£..., KovCatog, -кои£од...
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(КБН № 839, с. 879) -  фрак. ИС Ко£а;, Ко£ег, Kofr, Коаг
, Ко<г, Ко^апеа«;, КоСатпурацк;, Ко£аро«;, Ko^eiKevQog,
KoCeiXaq, Ko£l (3l0v «;, Ko îvOrig, Ko£icrnr)<; (Detschew 249) мож
но было бы выводить из праслав. *koza (ЭССЯ 12,19-21), лит.
kozas ‘Gefangnis’ (Fraenkel, 285) или в связи с лит. kiiosas, kovas
‘Dohle, Saatkrahe’ (Fraenkel, 284-285);

♦koOinas ‘?’: скиф. ИС Ko0iva<;, Ko0iva (КБН№ 1157, 1166, 1134,
1145,1179, c. 878)-фрак. ИСKo0r|Xa<;, Ko0l t |«;, Ko0o<;, Ko0l6i]<;,
K60cjv (Detschew 249-250);

*kossos‘?’: скиф. ИС Konov«;, Koaaag, Konnov«;, Konov, Koooqjv
(КБН № 615,445,496,444, 1299, 579, 393, 946, 892, 106 etc., c.
879) -  фрак. ИС Koonaia, KonnaioL, Konno«;, Konwv (Detschew
255);

*kotius‘?’: скиф. ИС Ko t l o v«;, Kot l cov Ko t t l c jvo«; (КБН№ 36, 653,
c. 879) -  фрак. ИС Cotia, Ko t l o v«;, Ko t o «; (Detschew 256-257);

*koulios скиф. ИС KovXta, KovXio«;, KovXiov (КБН № 447,1086,
518,344etc., c. 879)-фрак. ИСKovXa, KovXl ci, KoXia, KovXl o;
(Detschew 263);

*kpee0ur- ‘?’: скиф. ИС КтгреОорг]«; eyyovo«; KafkiOd^ea) (КБН№
1113, с. 879)

*kfk-/*korak-/*korok-; *kfkan-/*korakan-/*korokon- ‘горловина’:
топоним Керч, Керчь, Кърчевъ, Kercz, Kerč—  *kerč- ‘горловина
(пролив)’, уже не одно десятилетие не дает покоя ономастам и
этимологам. Первая внятная форма топонима имеется в Тмута-
раканской надписи 1068 г.: въл'Ьто •З ’ Ф ’ З ’ ШДгЗ» гл'кьъ
КЪНА^Ь лгкрнлъ м [..]  ПО ЛбДЪ’ BR ТЪМй’тОрОКДНА до кърчевл
• i« ид» с Аже[..]. Форма топонима Кърчевъ безосновательно
считается прилагательным к Кърчь35. Свидетельства арабской
книжности невнятны по причине ущербности консонантного
письма. Скорее всего, уже Ибн-Русте (X в.) в сообщении о
мадьярах, которые торговали славянами-пленниками в горо
де Крх — (можно читать и кердж, так как арабские бук
вы джим с, ха с и ха £ отличаются лишь диакритическими
знаками, нередко упускаемыми переписчиками), упоминает
Керчь, а не Укрух. Эти свидетельства предшествуют водворе
нию татар на полуострове. Определеннее свидетельство Абу-
л-Фиды (1273-1331 гг.): «город, лежащий у входа в этот канал
на западном берегу, называемый ал-Крш» (варианты '«ЭАхА
ал-керш, '«-У ал-кердж ,' j  ал-керз). В последней четверти
XVIII в. топоним имел прежний вид Kercz (Santini, 1777 г.).
Убедительной тюркской этимологии топонима Керчь не суще-
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ствует, и видимо, быть не может. Остроумная этимология из
тохар, kerciye ‘дворец’ (однокоренное с рус. город, горожанин),
имеющая удовлетворительное семантическое обоснование
(Керчь долгое время был столичным городом, резиденцией
царька-топарха Вирхора еще в VIII в.!), оставляет трудную
проблему: в какой языковой среде произошла словообразо
вательная адаптация, а главное, какой язык посредник (алан
ский, сакский, древне-тюркский, хазарский) принес это слово
из Таримского региона на Боспор? Славянская этимология на
базе сущ. кърчни ‘кузнец’36 может быть принята только как
народное переосмысление древними русичами иначе неясного
названия. Она оставляет нерешенную проблему словообразо
вания. Имеющая право на существование этимология Б. Унбе-
гауна на базе вост.-слав. и праслав. *kbrčevati, ср. *kwčevina,

*kwčevišče, *kt>rčevbje ‘выкорчеванный лес, раскорчеванная
земля, место, заросшее кустарником’ (ЭССЯ 13, 209) хорошо
объясняет др.-рус. К’ърчбвъ, но непригодна для толкования
формы Керчь. Этимология А. И. Соболевского на базе прас
лав. *къгкъ ‘шея, горло’37, поддержанная в свое время О. Н.
Трубачевым38 оставляет без ответа вопрос, в какой языковой
среде *къгкъ превратилось в Керчь, а не в Корчь! (а ведь это
самое вероятное словообразовательное переоформление на
славянской почве). К тому же, в славянских языках практиче
ски не представлено производное на -ь от *кьгкь ‘шея, горло’.
В семантическом и прагматическом отношении идея Собо
левского и Трубачева имеет ясную поддержку в разноязыч
ной традиции именовать Керченский пролив горловиной (ср.
античные топонимы на восточном берегу пролива Кораканда
и Корокондама Корокоибацт], Corakanda —  словосложения,
(korokon-damd[n]-, korakan-dd- ‘вдающая воды в горловину
пролива’, где dama[n]-, da- ‘giver, donor to smth’) от туземных
диалектных вариантов *kfkan- (korakan-, korokon-), соотно
сительных с галльск. cricon ‘горло’39 и др.-инд. kfikana- ‘рег-
drix sylvatica’ и местное название (Панини), букв, ‘having а
throat, larynx’, восходящим к kfika- ‘larynx, throat’40, топоним
на восточной стороне пролива Укрух Оикроих ближе к осет.
хурх ‘гортань, дыхательное горло’, чем к праслав. *къгхъ ‘ле
вый, по левую руку’, Таматарха —  если из тюрк. диал. томах
‘горло, глотка, гортань’, ‘устье, проток, протока реки’ и тархан
‘администратор с судебными функциями’ (ср. Альма-тархан,
Ас-тархан, Джин-тархан, Tone-тархан и подобн.). Приме-
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чательно, что туземный слоговой -/•- давал соседние гласные
заднего ряда (-ого-, -ога-\ т. е. был подобен праслав. слогово
му -у- в *кыкъ в отличие от галльск. и др.-инд. аналогов. На
данной этимологии, пожалуй, можно остановиться. Топоним
Керчь является заимствованием татар, диал. варианта Керч,
Кёрч (ср. тепе и тёпе), в свою очередь, заимствованного тата
рами у туземцев названия Корч, продолжавшего поздне-скиф.
диал. *tyč-/*korač-/*koroč-, результат словообразовательного
переоформления первичного *kyk-/*korok-/*korak- флексией -i,
засвидетельствованного в античной ономастике Боспора (Сог-
ac-an-da). Об и.-е. *kpko- ‘шейный сустав’, галл, cricon ‘горло’,
см. праслав. *къгёь, *кыкъ (ЭССЯ 13, 210-211, 218-219)41.

*ksai- ‘владыка’: ИС родоначальников скифских племен типа
Арло^агд (Herodot.) ~ фрак, вторые части двусложных ИС -£r|g,
•£ig (foa^ig, ZdXpo^ig, Zupd^qg, Mapo^ig), -xes, -xis (Detschew
334) содержат в совем составе -ksai-, продолжающее трудно
отделимые друг от друга и.-е. *k’!)ei- ‘siedeln, sich ansiedeln,
eine Niederlassung grunden’ (cp. др.-инд. kset ti, ksiyati ~ авест.
šaeiti', др.-инд. ksiti- ~ авест. šiti—  др.-греч. KTiaig; др.-инд.
ksetra- ~ авест. šdiOra-', др.-инд. ksema- ~ арм. šen ~ др.-греч.
KToćva) и *крё[1]-, *kpd[i]- ‘erwerben, Verfiigung und Gewalt
woriiber bekommen’ (ср. др.-инд. k^ayati ~ авест. xsayati ~ др.-
греч. KTaopai, авест. xšayd ‘Macht’, др.-греч. ктёар, ктгјца)
(Pokorny I, 626);

*ksar9- ‘аристократ, царь’: скиф. ИС Aibupo^apOog Xobaivou
apxcjv TavaeiTdv, Дсбицарход и. ’EvTpexqg (КБН № 182,
1242) ~ составная часть двусложных ИС -xarth- (Detschew
136-137) — гибридное скифо-сарматские ИС содержит за
имствованную синдскую или сарматскую основу *k§athra-,

*xšatra-, В результате заимствования могла произойти метатеза.
В данном случае, очевидно, что скиф, -гв- соответствует ин-
доар. -thr-, т. е. в < th. Аналогичные метатезы плавных имели
место в сарматских и сакских диал., ср. осет. Aysar и ̂ ysoertceg
и сакск. lačapdri^.

*kurathon ‘?’: скиф. ИС KupdOcjv, KupdQwuog Оиу. Хосбра (КБН №
1266, 617, 618, 690, 1179, 45, с. 880) ~ фрак. Kupancrqg Hpwg,
Киребаиа, Kvp|iiXqv6g, кирод, коирод (Detschew 271);

*kiitaio- ‘плетёные земляные укрепления’: город на Боспоре Ким
мерийском Cyta, Китаюр, Cytae (Mela, Plin.), Кита (Arrian.),
Китаюг (Ptol.), Китад noXig, elg Китад t t oXiv , Tqv npwqv
Xeyo|i6VT|v Кибеакос, pexpL Kut gjv SkuGo i k o t o ik o w l v , and
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бе Ku t wv  ёс, KiiipepiKov iroXiv (Anon.). Городище Китей IV
в. до’ н. э. — IV в. н. э. находится в с. Заветное. Формальное
толкование из др.-греч. то китод, китеод ‘выпуклость’ неубе
дительно. Толкование из др.-инд. kota ‘крепость, городище’43

вероятно, но необязательно. Более убедительно толкование из
раннепраслав. *kiita, *kHtaiom ‘плетёные земляные укрепле
ния’44, ср. праслав. *kyta, *kytajb (ЭССЯ 13, 279-280).

*lagouom / *lakouom ‘стоячая вода, озеро’: гидроним в Западном
Предкавказье Lagoum (< *Lacoum или < *Aaywov) может иметь
формальное толкование из др.-греч. Xaywov ‘заячье’, ср. др.-
греч. Хауы<;, Xayinot; ‘заяц’ — из праслав. *loky, -t>ve, продол
жения и.-е. *laku ‘водоем, стоячая вода, озеро’, ср. лат. lacus,
-us', ирл. loch', ‘озеро’, кимр. llwch, брет. lagen, венето-иллир.
Lokua: Pennelocos, -ous, англо-сакс. lagu- < *1акй (Pokorny I,
653);

*lagura / *lakura ‘с заливом, с лагуной’: портовый городок (кре
пость близ, села Веселое, Судакск. р-н.?) в Южнобережной
Таврике Ааубра — из и.-е. *1аки- ‘озеро, стоячая вода, лужа’
(Pokorny I, 653) и суффикса изобилия *-иг- (ср. Аукпра,
Коркора);

*lazdenos ‘ореховая жердь’ (?): фрак. ИС Ad^evog (КБН № 25, 36,
с. 880) ~ фрак. Аа^ерцд, -Xa^ieg (Detschew 273-274) может
иметь этимологию на основе лит. lazdynas ‘HaselnuBstrauch’,
производного от lazda ‘Hazelstecken, Stock, Stab’, ср. MH др,-
npyc. Laxdenen, лит. Lazdenai, лтш. Lagzdine (Fraenkel, 348);

*li-[a]pa ‘льющаяся вода’ или *lipa ‘водоем, сосуд с водой’: ги
дронимы Липа, Гнилая, Згнилая, Лысая, Золотая Липа в басе.
Днестра, п. Немана, Приток Сожи. Ср. Агло^ац, Роболт] и
Cmpbind^ —  уникальное суффиксальное производное на -р- от
и.-е. *lei-, *lei- ‘лить’ (Pokorny I, 664-665);

*lipo-ksai- ‘владыка сосуда для возлияния’ (?): имя одного из ро
доначальников скифских народов Aino^atg (Herod.) ~ фрак.
МН Aina^og (Detschew 276) — из и.-е. диал. *Н-ро- ‘возлияние,
лейка’ (Pokorny I, 664), *Нро- ‘липовый лес’? (неубедитель
ное толкование в связи с осет. cexsin и хиг Абаев IV, 236, 248):
Астто^ак;;

*lit- ‘глинистая, грязная’ или ‘литье, прилив’: гидроним Лить,
Литка, лат. Lit, п. п. Горского Тикича, п. п. Синюхи, л. п. бас.
Ю. Буга ~ фрак, гидроним Aiaooq, Aiaoq, Lissus (Detschew
277) получает наиболее убедительную этимологию на осно
ве лит. lytus, лтш. lietus ‘ливень’, лит. lytis ‘форма для литья’,
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ср. лит. Leita, река в клайпедском районе Литвы, лит. Lietuva,
Leitis ‘страна приливов’, продолжающих и.-е. диал. *lei-t-/ *li-
t- ‘ливень, литьё, прилив’, лат. litus < *leitos- ‘край приливов’.
Далее ср. иллир., алб. leth ‘мокрая глина’, др.-в.-нем. wnLitaha,
LeithcP",

*lupa-: гидроним Лула, п. Ирпени, п. п. Днепра, польск. Lupia, пр.
Бзуры Lupowa, нем. Lupow в Прибалтике, лат. Lupia, Lupiae,
нем. Lippe, пр. Рейна, Lupiae —  МН в Калабрии, Lupitia —  МН
в Апулии47 — из лит. lupu, lupti, лтш. lupt, лит. laupyti, лтш.
laupit ‘облупить, снять кожуру’, праслав. *1ира, продолжаю
щих и.-е. диал. *leup- (Pokorny I, 690-691);

* та  ‘мать’ или ‘обман, наваждение’(?): скиф. ИС Ма (КБН № 132,
796, 692, 525, 135, 619, 280, с. 881) ~ фрак. ИС Ма, ца*. цаг,
цтр, ре-, раса, ца (Detschew 278) — можно толковать на ос
нове и.-е. термина родства или и.-е. *та- ‘махать рукой, кивать,
украдкой, морочить, обманывать, колдовать’ (Pokorny I, 693);

*mad-, *madak-: скиф. ИС Маба, Мабакод, Мабанд (КБН № 456,
1282, 1279, с. 881) ~ фрак. ИС Мабауаиа, Мабакод, Madocus,
Madoce (Detschew 279);

*maiu- ‘мановение, знамение, наваждение’: скиф. ИС Мацд,
Маёоид (КБН № 457, 620, 1242, 83, 621, 546, 1283, 750, 623, с.
881) ~ фрак. ИС Mdig, Маюабт]д, Maioipa, Me сира (Detschew
282) возможно толковать на основе праслав. *majati (ЭССЯ),
лит. moti, тбји ‘махать рукой, подавать занк’, лтш. mat, maju —
тж., продолжающих и.-е. *та- ‘махать рукой, кивать, украдкой,
морочить, обманывать, колдовать’ (Pokorny I, 693);

*такага ‘болотистое, мокрое место’: город Macara, Machara,
Machare (Rav. anon.), м. б., п. им. Войкова, племя Махартр
voi, Макоред, Macores, Machares можно этимологизировать из
скиф. *makara ‘болотистое, мокрое место’, продолжающего
и.-е. *makaros, *makara ‘мокрый’, производного с суф. -аг- от
корня *mak-, так- (Pokorny I, 689), ср. лит. МН МакагаГ, лтш.
Makari, лит. makaras ‘подвижный, бойкий человек; непоседа’,
праслав. */иоАтъ(/'ь)48. Но нельзя исключить возможности об
разования топонима и этнонима от ИС Maxaprjg (один из сы
новей Митридата). Наконец, вероятна и тотемическая природа
этнонима MaxapT|voi, Макоред, ср. др.-инд. такага- ‘большая
рыба, дельфин, морское чудовище, крокодил’ (этимологически
тождественно праслав. и балт. словам, но с особым семанти
ческим развитием).

*malda-: скиф. ИС МаХба[уод?] (КБН № 1099, с. 882) ~ праслав.
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*moldb (ЭССЯ 19, 174-179);
*mamia ‘матушка, кормилица’ или ‘мановение, знамение, наваж

дение’ (?): скиф. ИС MdpLog, Mapia (КБН №281,427,460,622,
797, с. 882) ~ фрак, -pappioy, -mam[m]ium ‘грудь’ (Detschew
283-284) — проще всего возвести к термину родства, но мож
но предложить толкование на базе праслав. *mamiti ‘обманы
вать, обольщать’, *татъ ‘приманка’(ЭССЯ 17,189,190-191);

*mand- (?): скиф. ИС Маубаоо«;, Магбаоои (КБН № 1287, с. 882)
~ фрак. цаубакт|<;‘ беацбу хортоу (Detschew 284);

*mančs ‘наваждение или дух умершего’: скиф. ИС Мартц, May ею,
Mayia, М ауц (КБН № 222, 249, с. 882) ~ фрак. ИС Мауце;,
Мауц, Manius, Mania (Detschew 285) — из праслав. *тапа,

*тапъ, *тапь, *тат>ја (ЭССЯ 17, 195-196; 201-203), продол
жающих и.-е. *та- ‘махать рукой, кивать, украдкой, морочить,
обманывать, колдовать’ (Pokorny 1,693), ср. (совместные инно
вации?) лат. manes ‘души умерших’, maniae ‘призраки мерт
вых, страшные приведения’;

*mast- ‘рыболов’ или ‘узкая лента из скрученых ниток’: скиф. ИС
Маатоид, Маатарод, Маатароид, Маата«;, Маото, Масттотц,
Маатоиуое; (КБН № 87, 1266, 463, 930 и др., с. 882) ~ фрак.
Маотарод, М аатароц, Меатары, Маатад, Меата<;, -цаоттц;,
Маото«;, Маатои«;, Mastus, Mastutus (Detschew 290-291) мож
но толковать на основе лит. mastas, лтш. masts ‘Fischzeug’ или
лит. mastas, mastis ‘schmales Zwimband’, относимых к группе
слов mataras ‘Pfahl, Hebei, Riemen etc.’, mataras ‘Spindel, Spin-
nrad’ (Fraenkel, 413-414);

*mažis ‘маленькая’: скиф. ИС М а£ц (КБН № 200, с. 881) ~ фрак.
МН Ma£aioy, ИС Ma^aiog, вторая часть двусоставных ИС
-ца£о<;, -цаот]', -це^о«; (MayipaCo«;, Вица£о<;, Патоица£о<^
(Detschew 280) можно толковать на основе лит. mažas, лтш.
mazs ‘klein, gering, wenig’, лит. možis ‘Kleinigkeit’ (Pokorny I,
422), авест. maz- ‘groB’49;

*mažotos ‘малыш’: скиф. ИС Макото«; (КБН № 196, с. 881) ~ фрак.
-цаСод (Detschew 280) — ср. др.-прус. ИС Masutte (Pokorny I,
422), можно толковать на основе лит. mažas, лтш. mazs ‘klein,
gering, wenig’, лит. možis ‘Kleinigkeit’ (Pokorny 1,422), но авест.
maz- ‘groB’50. Суффикс весьма напоминает праслав. -ota, -Ыъ,
ср. *argotas;

*mesak- ‘месяц?’: скиф. ИС Мцоако«; (КБН № 1281, с. 884) ~ фрак.
ИС Мцоако«; (Detschew 303);

*mes-plen- ‘полнолуние’: скифская глосса цестпХцу оеХцуцу спра-
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ведливо трактуется из и.-е. *mes ‘месяц, луна’ и *р1ёп- ‘пол
ный’; скифскую глоссу цеапХтр предпочтительнее реконстру
ировать как сложение и.-е. диал. *mes- ‘месяц’ (ср. праслав.

★mes-^съ) и *р1ёп- ‘полный’ (ср. лат. ptenus). Индоиранские
параллели (др.-инд. mas-, prdta-, авест. рэгэпб.таИ-') имеют
специфические отличия в морфологическом строении, в реф
лексах консонантизма и вокализма;

*me0akos ‘глазомер’ (?): скиф. ИС Мт)0ако<; (КБН № 98,105,1282,
196, с. 884) -  фрак. ИС Мт]0акод (Detschew 302), ср. лит. mčtakis
‘Augenmass’ (Fraenkel, 445);

*mintana- ‘мутная’: скиф. МН Минтана-  фрак, этноним MivSaioi,
Mindianus (Detschew 395) — из и.-е. диал. *menth- ‘двигать,
вращая; мутить’, ср. праслав. *sb-m$tana (Pokorny I, 732);

*moka-poris ‘сын Моки’: скиф. ИС Мокапорк;, Моккаттбреод,
Мокатторюд, Мокко«;, Моккои (КБН № 663, 937, 1270. 1280,
1282, с. 885)-фрак, цока-, Мокатторк;, Мокатгоро«; (Detschew
ЗЮ)51;

*mokko0as ‘?’: скиф. ИС МоккбОад, Мокк60а (КБН № 473, с. 885)
-  фрак. Moccasus (Detschew 310);

*mus- ‘влага, сырость’: таврич. МН Мисхор, Мусахори ~ племя в
низовьях Дуная Mvcroi, Moiooi, река Movaaiog, Моистео«; (н.
Бузеу) — из и.-е. *meus-, musds ‘влага, сырость’, лит. miisaT,
rnitsos (Pokorny I, 742);

*na ‘няня’ (?): скиф. ИС Nd Mdveo) (КБН № 222, с. 886) — пред
положительно из и.-е. *(s)na- ‘река’ (Mayer. Illyr. II, 81-82)?;

*na-is ‘водяная нимфа’?: скиф. ИС Nai«; (КБН № 314, с. 886) -
фрак, топоним и этникон Naioo«;, NaiaaiTT|<; (Detschew 314)
— предположительно из и.-е. *(s)na- ‘река’ (Mayer. Шут. II, 81-
82) или из и.-е. диал. *nai- ‘вода, течение’, ср. др.-греч. vaidg,
-або«; ‘проточная вода’, Naic;, -{бод ‘наяда, речная или водяная
нимфа, русалка’?;

*папа, *папеа-: скиф. ИС Nava, Navo[3aXdp.upo<;, Ndvei;, Ndvet
(КБН № 209, 225, 285, 380, 1125, с. 886) -  фрак. ИС Nana, Na-
пеа, Nava), Nava; (Detschew 327);

*пара-, *napaia- ‘племянник, потомок’: скиф, царское ИС Ndirr)v,
его потомки Nanai, Ndirag (Diod. II, 43), ibi Napaei interisse
dicuntur a Palaeis (Plin. NH 6, 50), три племени Таврики Sin-
chi, Napaei, Ari[n]chi (Amm. Marc. XXII, 33) -  фрак. Ndirapig,
NanovKa, Napoca, Napucensis (Detschew 327) — ср. иное
оформление в лат. nepos, -otis, др.-инд. napat-, авест. napat52',

*napit-: скиф. MH NairiTT]«; — ср. иное оформление в лат. nepos,
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-otis, др.-инд. napat-, авест. пара!53',
*nau-ak- ‘новак’: скиф. ИС NauctKog (КБН № 1245, 1280, 1287, с.

886) ~ лит. naujokas ‘новичок’, ‘новобранец’, праслав. *novakb
(ЭССЯ 25, 225-226);

♦nedra ‘тростниковая’ или ‘стремнина’: гидроним Недра в басе.
Сулы ~ из и.-е. *nedo- ‘тростник’, *ned-ro- ‘тростниковая’,
ср. лит. nendre, nendres ‘тростник’54, лит. этноним nadrowia
‘тростниковые’ (?) или и.-е. *ned- ‘стремиться’ (Pokorny 1,759),
иллир. *ned-, *nad- ‘tonen (Bach)’, Nedidum, Nedino, Neditas,
Neditu (Mayer Illyr. I, 239; II, 82, 83);

*neur-: племя в Скифии, по реке Тире Nevpoi (Herod. IV, 17,51,100,
102, 105, 119, 125), Neuroe (Mela, Plin.) ~ лит. MH отэтноним-
ного происхождения Norowa, Naravai, Neravai55 —  давно уже
сопоставили с кельтским племенным наименованием Nerviv,
оба имени восходят к др.-европ. прототипам *пеиг-/пеги-56; но
возможна альтернативная этимология на базе праслав. *пуга,

*пугь, *пугькъ (ЭССЯ 26: 63-64, 65);
*nibl-o-bor-os ‘?’: скиф. ИС NipXopwpo«; (КБН № 1245, 1251, 1282,

с. 887) ~ фрак. ИС NI(Зад < in|3cr x l ova ка1 крт|РГ|Р (Detschew
331) — при неясности семантики корней, словообразование
(сложение с соединительным -о-) имеет очевидный неиндои
ранский облик, ср. структуру рус. крохобор, Медоборы.

*noti-sar-uua ‘нимфа морской влаги’ или ‘нимфа крапивы’: ИС
ж. р. NoTioapuri57-  первый компонент имени можно толковать
на базе родственных лит. notis ‘Ereignis, Fall’, др.-прус. noatis
‘Nessel’ (Fraenkel, 508-509);

*oktama-sad-: скиф, царское ИС ’Октацаоабг|у, ’Октацаоабгц;,
’Октацаоабтр, сын дочери фракийского царя Терея и Ари-
апифа, царя скифов, брат Скила, племянник Ситалка, сына
Терея (Herod. IV, 80) ~ вторая часть двучленных фрак, имен
собственных -оабтјд, -оабад соответствует др.-инд. второму
компаненту сложных имен -sad ‘сидящий на чем-л., живущий
в чем-л.’ (Detschew 409-410). Лучше всего толкуется на базе
и.-е. *ok 'tamos. Ср. аналогичные формы этого числительного:
лит. ašmas, др.-прус. asmus, asman (вин. п.), праслав. *os(t)mb,
авест. ašIэта-, осет. oestoem, др.-инд. astama-, и м. б., др.-ирл.
ochtmad. В нескольких и.-е. диалектах некогда бытовал весьма
продуктивный способ образования порядковых числительных
на -omos: ср. др.-инд. prathamd- ‘1-й’, рапсата- ‘5-й’, sap-
tarnd- ‘7-й’, astamd- ‘8-й’, navamd- ‘9-й’, daqama- ’10-й’, vin-
qatitamd- ’20-й’, trin<?attamd- ’30-й’ и т. д. до gatatamd- ‘100-й’,
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sahasratamd- ‘1000-й’, осет. цыппсерсе.м ‘четвертый’, фсендзсем
‘пятый’, сехссезоем ‘шестой’, севдсем ‘седьмой’, оестсем ‘вось
мой’, фарсестсем ‘девятый’, дсесоем ‘десятый’58, лат. primus,
Septimus, decimus, vicesimus, tricesimus, quadracesimus, quin-
quagesimus, sexagesimus, septuagesimus, octogesimus, nonag-
esimus, centesimus, millesimus. А в греческом аналогичное об
разование имеет только ё|3бор.о<; ‘7-ой’ (ЭССЯ 36, 50-52). См.

*radamsades;
*opoia ‘водная, речная’ (?): скиф. ИС Олощ (Herod. IV, 78) — фрак,

бла, 6яг| ‘вода, река’ (Detschew 19, 343);
*брог- < *au-por- ‘у напора; прохода, брода’ (?): река на Северном

Кавказе Opharus, племя, живущее по ее берегам Opharitae
(Plin.) ~ фрак, -para, -лара, -лароу, -ларо<;, -лароо и -phara =

-para (Detschew 356-357, 533) — из и.-е. приставочного обра
зования *аи- и *poro-s ‘проход, брод’, производного от глаг.

*per-, *регэ- ‘проходить, брести’ (Pokorny I, 816-817);
*ord- ‘род, родоплеменная группа’ или ‘рады, радостные, раду

ющиеся (богине Кали)’: одно из племен Таврического хреб
та Caliordi (Plin.) ~ фрак. МН Орбт|оа6<;, Ordesus (Detschew
344) — из праслав. *оп1ъ ‘род’ или ‘рад, радостный, веселый’
(ЭССЯ 32,159-161);

*orikos жеребец: скиф. ИС 'OpiKoc; АрщлыОй лаТд (Herod. IV, 78)
— из праслав. *orikt>, производного с суф. -Нсъ от *огь ‘конь’
(ЭССЯ 32, 162);

*oule-isiom ‘пещерное’, *oule-iz- ‘жертвенник, святилеще Уле’
или *oleu-isiom ‘изобилующее оливками’: место в южнобе
режной Таврике Олеиз, Oleiz ~ фрак. 'ОХо-, 'ОХои-, Olu-, Ulu-,
или АиХо-, или МН ОпХфоиХа, Ulu-, UlUzolos, Ulucitra, вторая
часть двусложных имен -i^u; (Detschew 34—38, 214, 348) — h .-
с . *oule-isiom < *Hlw-; *Hul- ‘продолговатая полость’, ср. лит.
avilys, лтш. aulis ‘вид улья’, ст.-слав, оулннь ‘углубление в де
реве’, и, может быть, лит. old, ole (uole) ‘пещера’, др.-инд. vala-
‘пещера’, далее хетт, hallu ‘глубокий’, лат. alvus ‘полость, углу
бление’, др.-греч. осоХо<; ‘продолговатая полость’, тох. Б aulotr,
МН Олеиз, Улеиз можно реконструировать и как *oleuisiom
‘изобилующий оливками’, лат. olivetum, греч. eXaiovi;;

*ра- = *ро- приставка ‘па-, по-’: скиф. МН Па-стир(<; ~ лит. рб,
праслав. *ро-, *ра-;

*раЬа-: скиф. ИС Пара«;, Пара (КБН № 1179, 1232, 1259, 1144,
1259,1145, с.890) ~ фрак. ИС Пафт|<;, HaiPig, Пат|<; (Detschew
351);
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♦pagan, pagas или *pa-gan- скиф. ИС TTayav, TTayavog, Tldyag
(КБН №  36, 907, с. 890) ~ фрак, компонент ИС -pagissa, Di-
urpagissa (Detschew 350);

♦pairi- ‘вокруг, по бокам, со всех сторон’: в составе боспор. ИС
Па'сракод, Паере'юаХод, ПасреюаХои, TlaipiaaXo«;, Пасрюабт];,
ПасрюаХо;, riaipiaaXov«;, Паьрсфаит]«;, ПсилрбаХод (КБН №
3 6 ,4 8 0 ,1 0 2 2 ,3 4 7 ,2 6 6 ,9 4 6 ,4 8 1 ,5 0 9 ,6 9 8 ,9 0 3 ,2 2 2 , с. 886, 890)

~ фрак. irai.pL-, napei-, irapi-, пари - (Detschew 353);
♦pairi-sades ‘огражденное место или сидящий / едущий верхом

со всех сторон’: распространенное боспорск. ИС Пагригёбт]*;
(КБН №  113, 10, 11,971, 1039, 1040, 1015, 1042 etc., с. 841) ~
фрак. ИС Вирюабц;, Вцрессгабг]«;, Пареюабц«;, Париаабт)«;
(Detschew 57, 353, 357, 359) —  толкование из др.-инд. pari^ad
‘сидящий со всех сторон’59;

♦pairi-salos, *pairisalus ‘прыгающий, скачущий по кругу’ (?): скиф.
ИС ПасрюаХод, ITaipeiaaXog, TTaipeioaXov, TTaipioaXovt;
(КБН №  480, 1022, 347, 266, 946, 481, 509, 698, 903, 222, с.
886) ~ фрак, iraipi-, napei-, irapi-, пари- & -сгаХо;, -оаХои;
(Detschew 353,415);

♦pala-, *palaia- ‘старый, старший, предок’: скиф, царское ИС Па-
Xov, его потомки ПаХое, ПаХои; (Diod. II, 43), ibi Napaei in-
terisse dicuntur a Palaeis (Plin. NH 6, 50) ~  фрак. ПаХа-, Palae
станция у p. Гебр (Detschew 354), ср. этноним северной Кап
падокии Paia —  палайцы;

*pamai-os или *pa-maios ‘? ’: скиф. ИС Пацасо;, Пацасои (КБН
№ 1269, с. 890);

♦panti- ‘путь’: гидроним и МН Пагт1капт|д, Паитскапаюм —  из
и.-е. диал. *ponti-, ближайшего прототипа праслав. *pQtt>, лат.
pons, pontis, осет. фсендаг (производное сущ. или прил. с суф.
-аг от алан. *fand- < *pan t-\ ср. и.-е. диал. нулевая степень
огласовки *pnt-H-, представленная в др.-прус. pentes, peentes,
pintis, др.-инд. pathdh60',

*рара ‘? ’: скиф. ИС П апа;, Папа, Папой, П апёа;, Папгц;, Папсад,
Папьои, Паппо«;, П аппои (КБН № 486, 1142, 1208, 1235 etc.,
730, 286, 75, 1159, с. 891) ~ фрак. ИС Папа«;, Папса«;, П айо;,
Паппод, Паппыо;, Ze и ; ка! ’А тте; (Detschew 355-356);

*papulos ‘тополь’ (?): скиф. ИС ПапиХо; (КБН № 1137, с. 891) —
фрак. ИС ПапиХод, ПапбХт|<; (Detschew 356);

*para- ‘сквозь, в течении; через, на ту сторону, на той стороне’:
ПараХод (КБН №  912, с. 892) ~ фрак, пара-, пар-, napei-,
napi- (Detschew 357), лтш. par-, лит. диал. par-, per- ‘hindurch,
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hinuber’, ‘bei, zu’, лит.par ‘zuriick, heim’ (Fraenkel, 539) из и.-е.
*per-, др.-греч. пара ‘подле, возле, у, при’;

*par-alat-ai ‘приморские’или *para-lat-ai ‘на той стороне широкой
(реки) (обитающие)’ или ‘обитающие в обширном царстве’:
скиф, этноним ПараХатас, ИС ПараХод (КБН № 912, с. 892) ~
фрак. ПараХюаор, Paralisensis (Detschew 357). Можно тракто
вать как и.-е. диал. преффигированную форму *para-lata- ‘на
той стороне широкой (реки) (обитающие) или обитающие в
обширном царстве’, ср. лат. latus, lata, latum ‘широкий (о реке,
рве), обширный (о царстве, пределах)’; возможно объяснение
на базе др.-греч. параХод ‘приморский, находящийся у моря’.

*para-sinu- ‘на той стороне залива, изгиба реки (живущий)’: то
поним в Таврике civitas Parasinum можно трактовать, как и.-е.
преффигированную форму *para-sinu- ‘на той стороне залива,
изгиба реки (живущий)’, ср. лат. sinus ‘залив’;

*parma ‘канат, плетёнка’ (?): скиф. ИС Парра, Парцата (КБН №
216, 218, с. 892) ~ фрак, глосса паррт), parma ‘oirXov ттаХрт]"
yeppou’ (Detschew 358);

*parthain-: скиф. ИС Пар6а(иг| Г. Ка... (КБН № 1221, с. 892) ~
фрак. ИС Parthiscus (Detschew 357) — из *patra-in-rl\

*pa-siuris ‘северный’ или ‘дождевой сток’: МН Tlaoupig' noXig
перс KapKivĆTT|V потацом (Ptol.) — сродни лит. pasiduris ‘су
барктическая зона’ (Fraenkel, 978), лит. диал. pašiure ‘боковой
сток кровли, кровельный лоток’ при лит. šiue ‘ливень’ (Fraen
kel, 993);

*pata- ‘бить, избивать’ или ‘господин’: мужеубийцы-амазонки
по-скифски оюрпата' dvSpoKTovoi (Herodot. IV, ПО, lin. 3) ~
фрак. ИС Patavissa, Патарод, Патад, Патцд, Патаспмод,
Патааюд, Патоицад, Патоицасгрд (Detschew 359-360) — из
и.-е. *pat- ‘бить, избивать’ или *pet- ‘господин’ (Pokorny I
830-831), ср. болг. диал. паткам ‘бить, избивать’;

*patas-: скиф. ИС Патааюд, Патаасои, Потааюи (КБН № 270,
352, с. 892) ~ фрак. ИС Патад, Патт|д, Патааиюд, Патааюд,
Potazis (Detschew 360);

*-pei0-eu- ‘убеждаемый, убежденный, повинующийся, следую
щий, верящий (предсказанию, пророчеству)’, в составе сав-
роматско-скифского сложного ИС, см. *ariia-peiO- ‘повиную
щийся определению оракула’: скиф. Царское имя ApianetOeog,

’ ApiarreiOei, ApianeiOrig, ZirapyanelOeog (Herod. IV, 76, 78) —
можно толковать, исходя из др.-греч. neiQw, iretOopai, тге Law,
nelaopai ‘убеждать, уговаривать, упрашивать, склонять, убеж-
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даться, быть убеждаемым, повиноваться, слушаться, следо
вать, верить, доверять, полагаться’, ср. латfido.fisus sum.fidere
‘верить, доверять, полагаться’.

*рег- ‘проход, брод’: гидроним Солонипер ~ фрак, -рега, птера,
пер-, ттерг (Detschew 362-363) — из и.-е. *per-, *регэ- ‘про
ходить, брести’, *poro-s ‘проход, брод’ (Pokorny I, 816-817),
продолжением которого являются рус. переть, пру.

*phusk-: город в Скифии Фпокц лоЛдд, ср. Фистка — город в цен
тральной Македонии, Фоокод — город в Локриде Озольской;
Фпокод — гора близ Кротона в Брутии; приток реки Тигр —
из лит. puskas, лтш. puskis, праслав. *рихпдп (Pokorny I, 848),
продолжающих и.-е. *phusk- ‘пухлый, пышный’, ср. др.-греч.
ф(юка, фисткг], фиокшр;

*pik- ‘татуированные или пёстрые псы’: племя на северном Кав
казе Pici (IIiKoi) ~ фрак. Шкод, IIiKr|vaioi, ШукоС, ITivKioog,
Picenses, Pincus, Aeliana Pincensia (Detschew 368), cp. Picus,
Шкод — Пик, сын Сатурна (Зевс Пик), первый царь Латия, ла
тинская область Picenum, иллир. топонимы Picentum, Picusus,
ИС Picaus —  из и.-е. *peik-/ping- ‘пестрый’, ср. тох. А pik-,
рек-, лат. pictor, и, м. б., галл. ЭН Picti, Pictavi, Pictones (Po
korny I, 794-795). С другой стороны, праслав. *pisati, *рьзъ,

*рь5ьсь, *ръ$1гъ;
*-pis-eu- ‘убеждаемый, убежденный, повинующийся, следую

щий, верящий (предсказанию, пророчеству)’, в составе сав-
роматско-скифского сложного ИС вождя массагетов, сына
царицы Томирис Snapyamcrqg (Herod. I, 211, 213; IV 76, 78),
см. *ariia-pei0eu- ‘повинующийся определению оракула’, ИС

’ ApiairelQeog, ApianetGei, ApianeiGrig, 2лтарусптб(0еод (Herod.
IV, 76, 78) — можно толковать, исходя из др.-греч. ттеьбсо,
neiGopai, ireioa), nelaopai ‘убеждать, уговаривать, упраши
вать, склонять, убеждаться, быть убеждаемым, повиноваться,
слушаться, следовать, верить, доверять, полагаться’, ср. лат.
fido.fisus sum.fidere ‘верить, доверять, полагаться’;

*pito-pharnak- ‘имеющий драгоценный фарн’: скиф. ИС
Пстофарракт|д, Штофарракои (КБН № 1278, с. 893) ~ фрак,
глосса тптиг|' Отраирод (Detschew 372) — скифо-сарматский
гибрид;

*plak-ia ‘плоскогорье, ровное место’: таврический город Таигогит
oppidum Placia, ср. ПХакод — гора в Мисии, город пеласгов
на мисийском берегу ПХаккх, ПХакы] — сродни лит. pldkas
‘пятно, клякся, Schmutzflecken, Kleks’, вост.-прус, plak ‘пят-



286 А. К. Шапошников

но, Flek’, лтш. plakt ‘становиться плоским, низменным, flach
werden’, лит. глаг. plakti, plakii, сущ. plake, -is ‘невозделанная
земля под паром, Brachsen, Brasten, blei, Plotze’,p/afowias, лтш.
place, placenis, mvi.pluoki ‘местоположение, положение; слой,
пласт’ (Fraenkel, 601-602), продолжающих и.-е *pld-k- ‘ров
ный, плоский’, ср. др.-греч. пХа£, -ко«;, лат. placere, placare
(Pokorny I, 831);

*plen- ‘полный’: по-скифски цесгпХт]У ‘полнолуние’ — из и.-е.
*pln- ‘полный’, ср. лат. plenus, лит. pilnas, лтш. pilns, праслав.
*ръ1пъ (Vasmer III, 312);

*pleten- ‘широкий, широко простертый’ или ‘плетёный’: гидроним
Приднепровья Плетенский лиман ~ фрак. ПоХтиц|Зр1а, П6Х-
TW  пара то пёХы, (јиХокаотроп, глаг. имеет знач. ‘вращать’
(Detschew 373-374) — происходит из и.-е. *pjtu, *pletenos /

*platanos ‘широкий, широко простертый’61, но ср. рус. плетень
(название могло быть мотивировано древней техникой укре
пления берегов плетнем);

*ро- = *ра- (см.)
*popos ‘статуя, идол’: скиф, глосса полос;’ ауаХцата (Herodian.),

ср. рус. оборот поставить на попа, т. е. вертикально;
*рог- ‘проход, брод’: Опор, и река в Приазовье Porites (Mela, Plin.)

~ -poris, -рог, -рога, -porus (Detschew 374,375) — из и.-е. *рого-
s ‘проход, брод’, соотносительного с глаг. *per-, *регэ- ‘про
ходить, брести’ (Pokorny I, 816-817), ср. переть, пру и напор',

*ро!1а: скиф. ИС ПоХХа (КБН № 703, с. 894) ~ фрак. ИС ПоХХгј;
(Detschew 373);

*pont-ik- (?): скиф. ИС По у л к 'ко у , Поутс ко«;, По у п к о у  (КБН №
710, 1263, 1053, 1298, с. 894) ~ фрак. ИС По рт о «; потацо«;
(Detschew 374);

*po-sidima ‘у седловины, седла’: торжище юго-восточной Тав-
рики Po(s)sidima —  из *(a)po-sidima, и.-е. *sed-/sid- ‘сидеть,
садиться оседать’; ср. лат. sido, sidi, sessum, sidere ‘садиться,
оседать’, др.-рус. С’Ьд’Ьтн, сид'Ьтн62 и суф. -ima типа хетт, -ima
(< и.-е. -тио-)63, сравни, впрочем, слав. суф. -1тъ(/ь), -imafja),

-imo(je), образующий отглаг. прилаг.: *sadimb, *stavimb, *(пе)
(do)stižimb, *(ne)včdimb, *(ne)vidimb, *(ne)vredimb и мн. др.;

*po-stigia- ‘по стезе, по торному пути’: город внутренней Таврики
noGTtyia — из и.-е. диал. *(a)po-stig(h)-ia, где присутствует
и.-е. корень *steigh- (вариант stoigh-) ‘стезя, следы животных
и человека, протоптанные тропы и пути’, *stbgngti, *stbz(j)c^',

*potasio- (?): скиф. ИС Потаено«;, Потаспои (КБН № 270, 352, с.



Языковые реликты фракийского облика в Северном Причерноморье 287

894) ~ фрак. ИС Potazis, Потаоюд, Патааю«; (Detschew 376);
*purros (?): скиф. ИС ТЋиррод, Пиррои (КБН № 923, 504, 1137, с.

895) ~ фрак. ИС Pyrrhus, Purrus, Pyrrus, Pirus, TTvpptag, TTuppog
(Detschew 387);

♦radam[a]- ‘первый, первичный, перво-’ или ‘радость’ (?):
скиф. И С  Рабацасдд ,' Р абац ааеах ;,' Р аб ац ею то д ,' Рабацю«;,

' Рабацофоирто«; (КБН №  36 ,1277 ,947 ,1278 , с. 895), даже если
это действительно вост.-и.-е. вариант, родственный др.-инд.
prathama-kalpika ‘тот, кто только приступил к изучению Вед,
йог на первой ступени обучения’, pratham ya- ‘первенство’,
авест. fratam a- ‘первичный’ (сомнения остаются!), этот ком
понент ИС вошел в систему скифского именного словообра
зования. Ср. критск. (ахейск.) ИС ' РабараиОид, то<;, которое
может оказаться и нетождественным др.-инд. prathama-, чему
препятствует не только развитие анлаута, но и слишком раннее
озвончение интервокального глухого. Не имеем ли мы дело с
основой *radama- (словообразование типа *oktama-y, одноко
ренной праслав. *гас1ъ (восходящего к и.-е. *red< *rod- ‘обо
дрять, поощрять’, ‘веселый’)? Ср. рус. рад, радеть, радовать,
радость, лит. rods ‘рад, охотно’, др.-инд. radha- ‘успех, удача’,
‘благословение’, ‘благополучие’, авест. гада ‘опекун, попечи
тель’, англо-сакс. rot ‘радостный, благородный, веселый’, др,-
в.-нем. rat ‘имеющееся в наличии средство’, ‘совет’, ‘забота’;

*radamasis ‘первый’ или ‘радость’ (?): скиф. ИС Рабацаок; (Пан-
тикапей) (КБН №  36, с. 895) —  сложное имя с именной второй
частью, или суффиксом -asi-,

*radam-phon ‘первый говорящ ий’ или ‘радостно звучащ ий’ (?):
скиф. ИС'Рабарфсои (Ольвия).

*radamistos ‘первенец, первейший’: скиф. ИС Рабацею тод (Тана-
ис, Феодосия) (КБН №  1277,947,1278, с. 895), ср. имя иверий-
ского царевича у Тацита Radamistus, Radamistus Pharasmanv,
обращает на себя внимание суффиксация -1st-, вполне праслав.
вида;

*radam-sadi-s ‘председатель’: боспорск. царск. И С Рабацстабк;
(П антикапей), сопоставим о с критским (ахейским) ИС

' РабацарОи«;, ’vot; и может быть нетождественно др.-инд.
prathama-. Ср. *oktama-sad-\

*ra0es ‘совершающий (гадание), изрекающий (предсказание)’: ИС
Apiapd&r|g (Пантикапей) —  фрак. РабфИба ‘сонная трава, ботва’
(Detschew 558) < и.-е. *radh-, ср. праслав. *raditi ‘заботить
ся, соблюдать, стараться’, лит. rodyti ‘показывать’, ирл. imm-
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radim  ‘обдумываю’, др.-инд. radhyati ‘удается, справляется’,
radhyate ‘удается’, radhayati ‘совершает’, raSaiti ‘исправляет’,
rada- ‘попечитель’, гот. garedan ‘предусматривать’, rodjan ‘го
ворить’, др.-сакс. radan ‘советовать, замышлять’;

*rausimodos ‘вырытая трясина’ (?): скиф. ИС ' Раисицббои (Zosi-
mus. Historia Nova. Mendelssohn. Lips. Teubn. 1887 lib. 2, $ 21)

—  словосложение основ лит. raUsti ‘рыть, извлекать из земли’,
raiisis ‘вырытая дыра, яма’ и modas ‘болото, трясина, ил, тина’.
Возможно, отпугивающее злых духов имя-апотропей.

*reba- ‘бурный’: река в Скифии Rhebas (Plin.), ныне Тилигул? ~
фрак.' Рг)Рад,' РтјрЗаТод,' Prjpaioi,' Рт)[3аит1а, Rebas, Rheba, Rabo-
centus,' Рт)|ЗоикбР0од, ' РфоиХад uid«; EevOov (Detschew 392-
393) —  из и.-е. *rabh-, *rebh- ‘бурно стремиться’, ср. латин.
rabies ‘бешенство, неистовство’ и др.-инд. rabhasah ‘бурный’
(Pokorny I, 852);

*ro(u)koba- ‘вербы, ивняк, мож ж евельник’: место в Скифии
Rhocobae polis in Scythia Minor (Plin.) ~ фрак. MH' Po v k k o v l o v
urbs in Dacia (Detschew 403, 404), возможно, восходит к и.-е.
диал. или праслав. *ork-/ *rok- (из и.-е. *arku- ‘изогнутое’ Ро
к о т у  I, 67), ср. *orkyta (ЭССЯ 32, 172-175), суф. -oba также
имеет праслав. облик, ср. жадоба, жалоба, злоба, ср. и.-е. -bho-
(Pokomy I, 910);

*ro(u)kusta ‘вербы, ивняк, можжевельник’: МН в юго-западной
Таврике Уркуста, Рокуста, Rukusta ~ фрак. МН Rhocobae po
lis in Scythia Minor,' Po v k k o v l o v  urbs in Dacia (Detschew 403,
404) —  сложение корня праслав. *ork- /  *rok- в *orkyta, *огку(ъ
‘верба, ива’, ср. др.-греч. аркеиОо«; ‘можжевельник’, арки«; ‘сеть’
из и.-е. *агки- ‘изогнутое’ (Pokorny 1,67; ЭССЯ 32,172-175) и
суф. -usta, ср. в фрак, топоним' Рои|3оиата в Scythia Minor, суф.
типа праслав. -osta. См. *alusta, *halusta, *parosta, *rubusta',

*romb-it- ‘рыбная, обильная рыбой’ или ‘река с водоворотами’ (?):
река, впадающая в Меотиду с востока и являющаяся рыболо
вецким угодьем меотов, PopPirq«;, Rombites (Strab., Ptol., Mela,
Plin.) ~ сродни прежнему названию реки Эброс во Фракии
РоцРо«;, Rumbodona  ныне р. Енидже-Карасу (Detschew 404),
фрак, топоним Pop|3iTig, прус. Rumbith, Rumbytirr, не древ
нейшая ли это форма праслав. *ryba < ранне праслав. *romba
‘рыба’65. Ср., впрочем, др.-греч. роц|3о<;, риц|3о<; ‘вращательное
движение’), Ромбит можно трактовать как реку с водоворота
ми.

*rumo-solo- ‘живущие у шумной или стремительной реки’: пле-
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мя на Северном Кавказе Rhymosoli, Pv|ioooXoi (Plin.) ~  фрак,
рофсг, poipr|-, poi|i6-, роцг|, pope-, рицт|-, pupe-, рощт]-,

' Ри|£Г|ба|Зад,' Рицт|аикт|д,' Pvp.r]auKig,' Ра>|1Г]таХкт)д, Rumetalca,
Ruimus (Detschew 400, 402, 403, 405, 406) —  из и.-е. *гито-
, *reu-, гёи-, гй/п- ‘шуметь, греметь’, ср. лат. rumor, др.-исл.
rymja, rymr (Pokorny I, 867) или сродни др.-греч. слову рицт]
‘стремительность, напор’ (из и.-е. *srumo-: Strymon) и *sal-
‘вода’; римосолы —  ‘живущие у стремительной реки’66. Ср.
река Тилигул между Ю. Бугом и Днестром, из тюрк, tali, teli,
tili, dali, deli, dili ‘бешеный’ и gol, giil ‘озеро’. См. Вагосола.

♦saba(da)- (?): скиф. ИС Хара.. Ха|3абад (КБН №  906,1130, с. 896)
~ фрак. МН Sabatium, Sabatum, Xaj3ivtpi.[3eg, ИС Х айатта рад
(Detschew 406);

*sabodokos (?): скиф. ИС Харббакод (КБН №  1282, р. 896) ~ фрак,
этноним 2аР<Зко1 (Detschew 406);

*sad- ‘сад’ или ‘сидящий’: скиф. ИС 0ауср.ааабт|д, Октацааабт^д,
Паьрюабт]«;,' Рабацсгабт|д и фрак. ИС TTaipicrd8r)g, Вт|рюабт|д,
Вт]ре1сгабг]д в связи с др.-инд. qad- ‘glanzen’ (Detschew 57,409)

—  ср. лит. sodas ‘сад’ и праслав. *sadt>, *sadjb',
*sadala-s (?): скиф. ИС ХабаХад, ХабаХои, ХабаХа (КБН № 317,

454, 804, с. 896) ~ фрак. ИС ХабаХад, Sadalas (Detschew 408);
*sagari-s (?): скиф. ИС Xayapig, Хауарюд (КБН № 215, с. 896) ~

фрак. ИС Sagaris (Detschew 107);
*sagoda-s (?): скиф. ИС Хауобад, Хауоба (КБН №  945, с. 896);
♦saios (?): скиф. ИС Xdiog (КБН № 88, 1267, 896) ~ фрак. ХаГод,

Xaioi (Detschew 410);
*sal-, *sol- ‘дождевой ручей’: река в Подонье Сал, гидроним

Bayoo(o)oX a, Vagosola, этнонимы Rymosoli, Acesalitae, ИС
XaXag (КБН № 35, 1283, 896), гидронимы Таврического по
луострова с компонентом -сала: Feti-sala, Салы, Ени-салы -
ср. фрак, городки в Киконии ХаХт|, Sale, Salei, фриг. МН ХаХа
(Detschew 413) —  из и.-е. *salo-, *salo- ‘(дождевая) вода’, др.-
прус. salus ‘дождевой ручей’ (Pokorny I, 879-880) см. также

*wago-;
*sala ‘село, поселение’: таврические ойконимы со вторым элемен

том -сала (Ени-сала) можно толковать не только как татарские
образования с заимствованным из русского словом сала (село),
но и на основе лит. sala, лтш. sala  ‘D orf’ (Fraenkel, 758);

*sal-mori- ‘соленое м оре’: озеро и крепость в устье Истра Sal-
muris, Salmorude, Salamorio, Salameir, Halmyris, -idis (Mela,
Plin., Strab., Ptol.) ~ фрак, топоним ХаХр.ибг]оа6д, Харрибт]асг6д,
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Halmydesus (Detschew 414) —  если перед нами не скиф, адап
тация др.-греч. аХриред, тбо<; ‘солонка’ в смысле ‘солончак’,
суф. производное от прил. dXpvpdg ‘соленый, горько-соле
ны й’, зд. диал. ‘соленое озеро’, то возможно толкование из
фракийских и скифских *hal- < *sal- ‘соль’ и *muri- < *mori
‘море’. Ср. структуру др.-греч. (макед.?) гидронима' АХсакцыр,
Haliakmon ‘соленый камень’.

*salos, *salus ‘воды’ или ‘прыгать, скакать’: скиф. ИС IlaipicrdXoq,
ПсарюаХойд, TavwaXog, TavuaaXou ir  ZTupavog (КБН №
708, с. 900) ~ фрак. ИС TTaipioaXog, IlaipiaaXou«; и фрак. стаХод,
aaXoug, оаХои (Detschew 353 ,415 )—  изи.-е. *salo-, *salo-‘(до
ждевая) вода’, ср. др.-прус. salus ‘дождевой ручей’ (Pokorny I,
879-880) или лат. saliaris, saliatus, salientes, Salii, salio, salui,
saltum, salire, Salisubsili, salitio, salito-salitare, salto-saltavi-
saltatum-saltare, saltus.

*salon-it-is ‘солончак, соленое место; солончаки, места изобилую
щие солью’: таврич. МН Saloniti (1321) близ совр. разработок
поваренной соли (г. Саки), р. Солонипер в бас. Днестра ~ фрак.
МН SaXa|i|3pia, SaXag, SaXXa«;, Saldaecaputenus, Saltecapute-
nus, XaX6r)vaioi, ХаХбоЗисгтрбд, SaX6o|3vocrr|v6<;, ЕаХбокеХт|м6<;
(Detschew 412—413) —  сопоставимы с др.-прусс. Saloniten,
производным от и.-е. *sal-on- ‘соленый, солонец’ (и.-е. *sal-,

*sal-d-, *sal-i-, *sal-u-, salnes, salimo ‘соль’, др.-прус. sal, лтш.
sals, sails) и оформленным балто-слав. суф. -iti- (ср. регуляр
ный др.-греч. суффикс -iTig, ср. KepKivixig в соседнем регио
не), ср. многочисленные и.-е. соответствия в Иллирии, Фракии
и Вифинии: SaXwv, SaXojveia, SaXaivia, SaXcova, SaXtovai,
SaXiuveg, Salona, Salonae, colonia Salonitana, Salonitani, SaX’
ojviaua (Detschew 416);

*sam-bat- ‘соединение путей’: скиф. ИС ХацРатссор, -wvog (КБН
№ 1142, 1231, 1250, 1278, 1279, 1280, 1282), МН Е ац рата^
(940-е гг.) Киев67 —  сложение рефлекса и.-е. *sem- ‘едино-,
соединять(ся)’, ср. тох. A sam  (Pokorny I, 902-903), и * batas <
★g a to s  ‘проход’;

*sam-bor- ‘самобор’ (?): укр. Самб1р, рус. Самбор, хорв. Samobor**
—  из и.-е. *sem- ‘едино-, соединять(ся)’, ср. тох. A sam  (Po
korny 1902-903). Альтернативой была бы праслав. реконструк
ция словосочетания *samb *Ьогъ.

*sapaio-, *sape- ‘извлекающий сок’ или ‘почтенный’: племя на Се
верном Кавказе Sapei (Plin.) —  сродни фракийскому этнониму
S an a io i, Sairaiog, Sapaei, S a n a i, Sappaeus (Detschew 421) —
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из и.-е. *sap- ‘извлекать сок, смаковать’ (Pokorny I, 880) или
*sep- ‘чтить, почитать’ (Рокоту I, 909);

♦sarakos ‘?’: босп. ИС Харакод Даба, Харако«; Даба apxwv
TavaeiTiov (КБН №№ 1287, 1251а) ~ фрак. ИС и МН Хара,
-стара, -sara, 'оарт|, таарод, сгараттараи кефаХотоцоц Харатокод,
Харатод, XappaXog, XapyevTiag, Харует!ад, Харбед кс јцт],
Sardes, Харбо!, Харбпсц, Харбод, Sardica, Sardonius ‘голова’
или ‘течение’ (Detschew 422-424) сопоставимо с лит. гидро
нимом Sdrakas™, но гидроним, вероятно, имеет в составе и.-е.

*ser- ‘течь, струиться’, что семантически не подходит для ИС;
*-saruua ‘нимфа, невеста, женщина’: скиф. ИС Короста ригу Гйтг

adpuri, XapvKT| (КБН № 512, с. 896) ~ фрак, оариг) (Detschew
425);

*saulios ‘Солнце’: скиф, царск. ИС XavXiog, XavXiov, XavXiip
(Herod. IV, 76) ~ сопоставимо c др.-прус. saule, лтш. saUle,
лит. saulč ‘солнце’ < *saulijd, лит. sdules, sauletas ‘солнечный’
(Fraenkel, 764-765), хетт, теонимом Suualiiaš (Ullikumi-text).
Возможно, теофорное по происхождению имя.

*sauromat- ‘омытые соленой водой (при рождении)’ (?): этноним
Хаироцатаь, Хаироцатцд, Sauromatae, Sauromata (упом. с
V в. до н. э. — IV в. н. э.), Хапрофод (КБН) ~ фрак, ааиро-
(Detschew 427) — сродни лит. sUrumas, siirumd ‘соленость’,
stirymas ‘соленая вода (жидкость)’ (Fraenkel, 944-945), прас-
лав. *syn>, *syrb(jb), особенно праслав. *sourovb, с аблаутом
др.-норв. saurr ‘семя (сперма), слякоть’. Словообразование,
аналогичное рус. косматый. См. другой возможный рекон
структ: *šiauromat- ‘северяне’.

*sei-talk-: скиф. ИС Хб1таХкт|д, ХеьтаХкои (КБН № 99, с. 897) ~
фрак. Хе г, Хг, таХкцд, ХюХетац Siamaus (Detschew 440);

*sereis: скиф. ИС Xepeig Фаг»бара£ои (КБН № 1179, с. 897) ~ фрак.
МН Xepeig (Detschew 430);

*serimon ‘течение, река’: скифский гидроним Xepipov ~ фрак.
Serinis (Detschew 432) — суффиксальное образование от и.-е.
корня *ser- ‘течь, струиться’, *serom, *ser-mo- ‘течение, река’,
ср. др.-греч. бррт|, брцао), oppevov (Pokorny I, 909-910) и фра
кийские топонимы и этнонимы Хёррц, Xeppaioi, Xeppaieig,
Xeppeig, сопоставимые с лит. МН Sermas',

*serm- ‘течение, река’: гидронимы Церем и Церемский бас. Го-
рыни, ю. п. Припяти ~ и фракийские топонимы и этнонимы
Хёрцт|, Xeppatoi, Xeppaieig, Xeppeig (Detschew 432), сопо
ставимые с лит. Sermas, ср. иллир. топоним Sirmium, нов.-серб.
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Срём, дак. Sermizegetusa10, производным от и.-е. корня *ser-
‘течь, струиться’, *serm-, *ser-mo- ‘течение, река’, ср. др.-греч.
брцг|, брцао), брцерор (Pokorny I, 909-910);

*seut(h)-: скиф. ИС SevOrig, SeO0og, ЯиОои (КБН № 543, 1263,
1282) ~ фрак. ИСЯиОарюр, Яибад, SevOrjg, SevOig, ЯиОеид,
SeuOog, Seuthas, Seuthes, SevOciXag, Seuthius (Detschew 434-
437) — не является ли это имя прототипом лит. sidutčti ‘буше
вать’, siaiistis ‘веселиться’, лтш. šaulis ‘дурак’, праслав. *šutb
‘шут, несуразный человек’?;

*siauromata ‘северные, северяне’: этноним Х аироцатац
Хаироцатрд, SvppaTai, Sauromatae, Sauromata ~ фрак, частот
ный компонент ИС Zoupa-, Sovpe-, Suro-, Sup-, -ovpag, -aupog(
в связи с др.-инд. sura ‘класс божеств’, asurd ‘класс божеств’,
sura-, дига- ‘крепкий, мощный, Герой; stark, tapfer, machig,
Held’?),-oovpa, ’Coupa, £oipT|,5i/ra‘?’, ИСЯэира, Я ра, Supag,
ЯиратраХьд, ХоиреуеОцд etc. (Detschew 470-471) — сродни
лит. šiaurč ‘север, полярный край’, šiauras, šiauras ‘холодный,
северный, суровый’, šiaures vejas, šiaurus, pašiauris ‘субар
ктическая зона’, šiUras ‘холодный, северный’, šiUrus ‘резкий,
холодный’ (Fraenkael III, 978), ср. лат. caurus ‘севервосточный
ветер’71, праслав. *severb —  север;

*sid-au%- (?): скиф. ИС Ябаиха 5- Ябаиха (КБН № 478, с. 897) ~
скиф. Аихетае (Herodot.), A u/aiai (Steph. Byz.), Auchetae (Пли
ний) — толкуется с опорой на глоссу, как ‘ушедшие странство
вать, удалившиеся прочь’;

*sidima ‘седловина’: торжище юго-восточной Таврики Po(s)sidima
— толкуется как скиф. *(a)po-sid-ima, приставочно-суффик
сальное производное от и.-е. глаг. *sed-/sid- ‘сидеть, садиться
оседать’, ср. лат. sido, sidi, sessum, sidere ‘садиться, оседать’ и
рус. сидеть, сесть12, суф. -ima типа хетт, -ima < и.-е. -то-13;

*sindos ‘река, поток’, ‘прилив’, ‘море, океан’(?): скиф. HCS'ivSeog,
Ярбод, Яибокод (КБН № 1094, 1137, с. 897-898) ~ фрак, то
понимы, этнонимы, ИС Sinda, Ярбораин, Ярбод, Яр0од
(Detschew 444) — весьма вероятна этимология на базе др.-
инд. sindhu- ‘река, поток’, ‘прилив’, ‘море, океан’, saindhavd
‘морской’, производного от глаг. корня sidh- ‘проистекать’ (Ко
чергина 731-732);

*sin/- (?): три племени Таврики Sinchi, Napaei, Ari[n]chi (Amm.
Marc. XXII, 33) — из др.-инд. sinhd- ‘лев’, ‘повелитель, госпо
дин’ (Кочергина 729);

*sirano (?): скиф. ИС Ярарод, Ярарои (КБН № 1250,1280, с. 898)
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~ фрак, -сира, ’спрос; ‘amor, любовь’, Sirae, Sires, Sipiorraioveg,
SipLg, спрос;, situs scrobes ‘Getreidekammer’(Detschew 447-
449) — ср. др.-инд. stra- ‘плуг’, sirin ‘пашущий’, ‘пахарь’ (Ко
чергина 732);

♦sisas (?): скиф. ИС Sioag, SiaoD, SiaovXic; (КБН № 513, 542, c.
898) ~ фрак. ИС Sises, Sisus, Sisos, Sisi, Sissa, Sisola (Detschew
450);

♦skilouros (?): скиф. ИС EKiXovpoc; (КБН № 763, с. 898) ~ фрак.
ЕкьХад, Scilus (Detschew 458);

*s-kol-ot- ‘происходящие от Колы (первого царя)’: этноним Ско
лоты не имеет отношения к индоиранским языкам, зд. по
томки названы по имени царя-родоначальника Коло-ксая. У
Геродота дословно сказано: «Так вот, от Липоксая (Arno^aioc;),
как говорят, произошел скифский род (t iov  Екибеыр yevoc;),
называемый авхатами (Аи/атси), от среднего ( Артто^аюс;) —
так называемые катиары и траспии (di KaTiapoć те ксп
Tpaameg каХеортсп), а от младшего из (братьев), царя, — так
называемые паралаты (di каХсогтал ПараХатсп). Все племена
совокупно называются сколотами (ЕкоХотоис;), по имени царя
(тои [ЗаспХбос; emovvpir|v), (т. е. Колы-царя}. Эллины же зовут
их скифами (Хкибад)» (Herodot. IV, 6). Неточность перевода
Стратановского («называются царскими») вызвала к жизни
многие в принципе неверные этимологии. ~ фрак, словообра
зования коХа’Ррюцбс;, коХа-јЗрос;, КоХттбс;, -colus (Detschew
251-252) — правильная реконструкция реликта: *s-kol-ota
‘происходящие от Колы (первого царя)’. Самоназвание скифов
SkoXot ol  м о ж н о  расчленить на основу *s-kol-, которая может
иметь несколько независимых интерпретаций на праслав. ма
териале (к прим., ЭССЯ 8,61-62) и суф. -оГь, -а, имеющий все
признаки праславянского, ср. * argot as, *mažotos.

*skul- ‘согбенный, склоненный, хилый’: Имя скифского про
свещенного и эллинизированного царя ЕкиХцс; (Herod. IV, 76,
78-80) имеет корень, напоминающий ранне-праслав. *skHl- <
*skyl- < *xyl-, позднепраслав. *ху1ъ ‘согбенный, согнутый, хи
лый’ (ЭССЯ 8,156-157). Оформление слова, скорее всего греч.
(основы на -т)«;). Постановка ударения осуществляется соглас
но законам греческой просодии.

*sku0- < *skoit- ‘щит’ или *sktit- ‘идущий поспешно’: скиф. ИС
SkvOt i«;, 2кива<;, ZkvOcgj (КБН № 1137,24,1111, с. 898) ~ фрак.
ИС ЕкиОобокод (Detschew 462) — м. б., сродни скиф, (au)xat-
‘ушедший’, праслав. *xytati s$ ‘гареге, идти поспешно’, *xytčti.
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*xytiti (ЭССЯ 8, 160-161). С другой стороны, этнонимы и то
понимы кельтских традиций типа Scoti, Scotia, Scoticus могут
оказаться этимологически родственными северопричерно
морским и нижнедунайским топонимам и этнонимам Scythia
Minor, Екибса г) рлкра, т| реуаХг), f) ттаХаса, Scythae, ЕкиОас,
окибпсбд, Scuti, Scutum, Skudra. В качестве этимона этих форм
можно предложить и.-е. основу *skeit-/ skoit- (праслав. *ščitb,
др.-прус. s cay tan, латин, scutum (< *scoetum), др.-ирл. sciath)
‘заслон, щит’. Развитие *skoit- > *skot-/skut-, кажется, противо
речит типологии звуковых переходов, однако латинское раз
витие scoetum > scutum, и многочисленные подобные мены
в древней ономастике Балкан ((Botpe, (Зирел [Bovp, Moioia
-Mvaia, 1окод, Оюкод, Oescus, Uscus, Yscos, poipcr, poipT)-,
poip.6’, pop.!], pope, рицтр, pope-) позволяют допустить по
добное преобразование скифского и кельто-иллир. *skoito- >
*skoto- /  *skut(h)a-. Идея этимологического тождества имени
страны-прародины скоттов Scithia и слова «щит» sciath была
выражена относительно давно: rucad Nel осоп Turtair, Noenal
con Scithia sciath-glain (LGEII, verse text XIII, pp. 90-91) «Нел
рожден у Башни на Востоке, Ненуал же в Скифии, блестящей
как щит»;

*smordo-s; скиф. ИС Ецорбод, Хцорбо (КБН № 171, с. 898) ~ фрак.
ИС 2церб1г|д, Ецербюд, Ецербтц;, Хрорботорцод (Detschew
464, 465) — сродни лит. smirdas ‘тот, кто воняет’, праслав.
*smordb, *smwdčti, *smbrdt>, лат. merda ‘нечистоты’, греч.
оцбрбеЈмед’ иттокорюпкйд ano t i3v poplcov cog irooOwvcg,
сгцорбош' ouvovaid^eiv;

*sol- ‘солнце’: теоним из надписи на Таманском полуострове ттј
Of oj S(5X не укладывается в рамки индоиранских и греческо
го языка, но отражает и.-е. *suel-/*supl- ‘гореть, сиять, греть
(о солнце)’ (Pokorny I, 1045), ср. лит. sdule ‘солнце’ праслав.

*sbl-n-bce',
*solo- ‘(дождевая) вода’: в составе Rhymosoli, Vagosola —  из и.-е.

*salo-, *salo- ‘(дождевая) вода’, ср. др.-прус. salus ‘дождевой
ручей’ (Рокоту I, 879-880);

*sousa- ‘сухая’: скиф. ИС Sowag TId|3a (КБН № 1259, с. 898), МН
близ Херсона Sokrai (DAI 53,199,200), МН в Прикубанье Soza,
oppidum Dandaricae (Тас. XII, 16) ~ фрак. ИС Sausa, Susagus,
Soucrag, Zouoog, Хойста, Susa, 5w5w//a (Detschew 421,472-473)
— сопоставимы и с др.-прус. МН Sause, лит. safisas ‘сухой’,
sausumas ‘сухость’, sausumd ‘суша’, праслав. *souxa. Все из
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и.-е. *sousos ‘сухой’.
* spa lai а- ‘происходящие от царя Пала’: этноним с мнимым тол

кованием «пещерные» Satarcheos Spalaeos (Mela, Plin.) — ср.
*s-kol-ot-. Словообразовательный прием с использованием s-
mobile и частотного суф. -ai-,

*sparo- ‘спорый, обильный, щедрый’, ‘быстрый, стремительный,
спешный’, ‘тучный, обильный, богатый’, ‘счастливый, благо
приятный’: скиф. ИС Хттар6[3а1д, Еттарофотод, Еттарофотои
(КБН № 965, 956, 247, с. 898), этноним Siropoi, ДоиХосгпб-
poi (Ргосор.) ~ фрак. ИС Хттарабокод (Detschew 473) — срод
ни праслав. *spon> ‘спорый, обильный, щедрый’, ‘сильный,
зрелый’, также производные *sporyšb, *sporyni; лит. sperus
‘быстрый, стремительный, спешный’, spariis ‘пружинистый,
упругий, гибкий, бойкий, живой’, sparas ‘опора, подпорка,
стойка’, лтш. spars ‘сила, размах’, и.-е. *spor-/ sper- пред
ставлено в праслав. * sport, др.-инд. sphdra, sphirds ‘тучный,
обильный, богатый’, лат.prosper ‘счастливый, благоприятный’,
исл. sparr ‘бережливый, пощаженный’;

*sparga-(pei0-/pis-eu-) ‘следующий своим желаниям’: имя вождя
массагетов, сына царицы Томирис Sirapyairiarig, имя скиф,
царя STrapyaireiOrig (Herod. I, 211, 213; IV 76, 78) ~ фрак. ИС
Хттаркт] (Detschew 475) — предложено толкование на базе
или лтш. spdrdzet ‘tonen, schallen; звучать, раздаваться’, лит.
sparginti ‘Fett mit passelendem, zischendem Gerausch in der Brat-
pfanne ausbraten, ausschmalzen, auslasssen; шуметь о сковороде’
(Fraenkel, 861) или индоар. sparh-, sprh- ‘стремиться к чему-л.;
завидовать, ревниво относиться к чему-л’, sppha ‘желание
чего-л.’, ‘вожделение’, ‘симпатия’, ‘рвение, усердие’, ср. ком
позит spph-aydlu ‘желающий чего-л.’, ‘жадный, алчный’, ‘за
вистливый’, ср. аналогичное по структуре ИС хеттского обли
ка 'АрьаттеьОрд. Иначе толковали из и.-е. *spherog- ‘разбивать,
рассеивать, лопаться, трещать, брызгать’, ср. лат. spargo', др,-
греч. сгфарауесо; др.-инд. sphurjati', лит. spurgas ‘почка’; арм.
sphirkh- (Pokorny I, 992) и и.-е. *pater ‘отец’.

*spart-okos ‘мощный, могучий, сильный, обильный, плодови
тый, спорый’: босп. ИС Еттартокод, 2лтартак(.олл Етгартоксои
(КБН № 1135, 1178, 1134, 1137, 1162, 480, 898) ~ фрак. ИС
Епартакод, Еттарабокод, Етторбокод, Хттартад, Еттартт) кыцт],
Епартоу брод, Еттартаксым, Еттарти/од, ХттартсоХод, Хттарт-
coXioi, Spartacus (Detschew 473,476) — из и.-е. *spart- ‘спорый,
плодовитый, живой’, ср. др.-прус. sparts ‘мощный, могучий’,
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лит. spartus ‘обильный, плодородный, быстрый, скорый, жи
вой, интенсивный, деятельный, энергичный’, spartd ‘скорость,
быстрота, темп, живость’, арм. p'art'am  ‘обильный’; далее
—  sparits ‘пружинистый, упругий, гибкий, бойкий, живой’,
sparas ‘опора, подпорка, стойка’, лтш. spars ‘сила, размах’,
праслав. *spon> ‘спорый, обильный, сильный, зрелый’, также
производные *sporyšb, *sporynr, и.-е. *spor-/ sper- представле
но в праслав. *sporb, др.-инд. sphara, лат. pro-sperus, др.-греч.,
тохар., хетт, соответствия74;
*spintho-: скиф. ИС St t 'l vOcjv (КБН № 183, с. 898) ~ фрак, теоним

2лпу0от>рт)уо<; АакХт|пюд, 2/ntv8er]vog (Detschew 477) — одно
коренное лит.pinti, pinii ‘плести’, лтш.р/7, pinu ‘плести’, праслав.

*p?ti, *рьпд ‘натягивать’ (прич. прош. вр. сврш. вида *р?Гъ), гот.
spinnan ‘прясть’;

*spou- ‘глаз’: ‘глаз’ по-скифски опои (Herod. IV, 27) — ср. лат.
корень spe-c-o (-с- основообразующий суффикс настоящего вре
мени) — ‘наблюдать, смотреть, надзирать’; нет ничего неверо
ятного в геродотовской глоссе, только отражает она реалию не
иранского языка;

*stigia ‘стезя, торный путь’: город внутренней Таврики
TTocmyla — толкуется как и.-е. *(a)po-stig(h)-ia, где присутству
ет и.-е. корень *steigh- (вариант stoigh-) ‘стезя, следы животных
и человека, протоптанные тропы и пути’, ср. др.-рус. с тьз75;

*strou- ‘струи’: гидроним Дустров, п. п. Тлумача, п. п. Днестра
~ фрак. Хтраио«;, Хтроиад (Detschew 480, 481) — из и.-е. диал.
*du- ‘два’ и *strou- ‘поток, струи’76, ср. впрочем, лит. srove ‘струя’;

*strounios (?): скиф. ИС Етроиуюд, Етрошчои (КБН № 423, с.
898) ~ фрак. STpovveiXov, STpoweiXog кс јцт)«;, ЕтроиуиХт|Уод
(Detschew 481);

*stur- -akos, -anos ‘телёнок’ (?): скиф. ИС 2тиракод, Хтирагод
(КБН№ 1181,1282,1283,1262,708,с. 899) ~ фрак, атирад, styrum
(Detcshew 485);

*su-bar- ‘стечение или болото’: гидроним Сибирь, рукав Сред
него Днепра ~ фрак. МН SovfJapag (крепость в округе Ремезиана),
Sv(3€pog ттбХц ЧХХирсбод, Suberadona в Далмации, ZvPapig —
река и город в Калабрии, источник в Ахайе77 или из и.-е *su-, *su
‘весьма’, ‘хороший’ (Pokorny I, 1037-1038);

*sula ‘лес’ или ‘сочащаяся’: река Сула ~ фрак, часть сложных
имен оиХг], ооиХт], sula с предполагаемым знач. ‘лес’, Sulu, SovXo<;
(Detschew 470,485-486) — из и.-е. *šalw- ‘лес’, ср. лат. silva, др.-
греч. ‘6Хт|, иллир. Sula или из и.-е. диал. *kšuli, *kšulio- ‘заборный
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столб, стойка, деревянный брус’, ср. далее греч. £vXov ‘дерево,
брус, палка’, гот. sauls ‘столб, колонна’, др.-в.-нем. su l ‘столб’;
и.-е. *su-la ‘сок’, ср. др.-прус. sulo, лтш. sula  (Pokorny I, 910);

*šulio- ‘частокол’: нп Шули, Ш улю  (Терновка, Бахч.), не это
ли место Плиний именует Characeni «Обитатели частоколов»? ~
фрак. ИС SvXeug, часть сложных имен аиХт| с предполагаемым
знач. ‘л ес’ (Detschew 485-486) —  из др.-прус. sulis ‘стойка’, лит.
šulas ‘столб, косяк’, сербохорв. шуль ‘чурбан, колода’, словен.
šulj ‘отпиленный ствол дерева, бревно’, рус. диал. шула, шуло
‘заборный столб’ (смол., Даль), продолжающих и.-е. диал. *kšuli,
*kšulio- ‘заборный столб, стойка, деревянный брус’, ср. далее греч.
(jvXov ‘дерево, брус, палка’, гот. sauls ‘столб, колонна’, др.-в.-нем.
sul ‘столб’. См. аналогичную этимологию в разделе реликтов ин-
доар. облика.

*taei-s ‘тайны й’ (?): скиф. ИС Т аек; По Осјрсх; (КБН №  1034, с.
900), м. Тая на итал. портоланах: taia (1321 г.), taia LIV, taia LV,
taia LVIII, toia LX, taia LXIV, taia LXV, caia, toia LXXI, и др. —
можно толковать из праслав. *tajiti, *tajwia, *tatb или из синдо-
меотск. *taia- ‘простирающийся’, ср. др.-инд. tay- ‘простираться,
следовать непрерывной чредой’, индийское МН Taya- (Monier-
Williams 443);

*take ‘ток, течение’: боспорск. МН Тирю такт| —  ср. праслав.
*tokb, лит. taka в составе ištaka, праслав. *jbztokb (ЭССЯ 9 ,79-80);

*talk- ‘толкающий, бьющий, ударяющ ий’: скиф, царск. ИС
’АртаХкт)«;, Ро1цт|таХкг|<; 2е1таХкт]<;, ЕеьтаХкои (КБН №  47, 966,
967, 1052, 1134, 1137, 1242, 1243, 1256, 1261, КБН №  99, с. 897,
842, 850) ~ фрак. ИС РосцтЈтаХкад, Ри|1Г|таХка(;, Рицт|таХкт|<;,
Рсо|1Т]таХкг)<;, Rhoemetalces, Rometalca, Rimitalces (Detschew 18,
400-401,488) —  из и.-е. отглаг. имя *talk- по глаг. *telak- ‘толкать,
ударять, бить’, кимр. talch, др.-корн. talch (< * taiko), лит. talka,
лтш. talka ‘роботники, созванные на подмогу’, праслав. *tolkb,
*tolka ‘трамбовка, давление, наж им’, ‘добровольная взаимопо
мощь’, ср. рус. толока (Pokorny I, 1062);

*tanu-salos ‘? ’: скиф. ИС ТарисгаХо<;, Таю ааХ ои ir  Jrrvpavog
(КБН №  708, с. 900) ~ эпич. тариуХакгоод ‘с длинным языком’,
TavvyXioxiv ‘с длинным остриём’, тамьброро«; ‘далеко бегущий’,
Tavvf|KT)<; ‘длинный’, тамиттоид ‘быстроногий’, таритгтери^ ‘бы
стролетающий’, тамисгти«; ‘натягивание’, тарифХоюд ‘с тонкой
корой’, тарифиХХо«; ‘с длинными листями’, odXog ‘морское вол
нение’ —  считать ли это ИС др.-греч. эпическим словообразова
нием, или туземным словосложением?
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* taperesaios (?): скиф. ИС Татте ре oaioq, Таттереааю Оиу Псг
троф(Хт) (КБН № 219, с. 900) ~ фрак. МН T aira i, Тарае (Detschew
489);

* taron- (?): город внутренней Таврики Taptova ~  фрак, топо
нимы из области Sithonia —  Topcbvr], TopwvaiKoq, Торалпкод,
Topajvaioq, Torona, Torone, Toronaeus, Toronaicus (Detschew 489-
492) —  ср. иллир. ИС Taronius Verus (M ayer I, 329), область Taron,
Тарон в Армении, город Tapcov в др. Индии (Ptol.);

* taroulas (?): скиф. ИС ТароиХа«;, ТароиХои v TlaipiaaXovg
(КБН №  482,633, с. 900) ~ фрак. ИС TapoXXag, TapovXaq, Tapotr
Ха, TapovXXog (Detschew 491);

* tarsous (?): скиф. ИС Tapaovg М ой рои (КБН №  692, с. 900) ~
фрак. ИС T apaaq , Tarsa, Tapcreq Tharsus, Tarsus, Tarsinus, Tarsin-
nius, Tapao£ieg (Detschew 493-494), Т арою v (Mayer. Illyr. 1 ,329);

* tasio- (?): скиф. ИС Tdoiv, Tdcnov (КБН №  944, c. 900) ~  фрак,
теоним Tasibastenus Dionysus (Detschew 494);

* tatia, tattion, tatu-s (?): скиф. ИС Т а т (а , Таттты р, Тати«;,
Т ати о ; (КБН №  290, 912, 209, с. 900) ~ фрак. ИС Т атад, Татесд,
Т а т т а ,  Т а т о ;  (Detschew 494), иллир. ИС Tata, Tato, Tatonis,
Tatoia, Tattuia, Tattaia, Tatta, Tattaia, Tattus Tatto, Tattonis (Mayer
Illyr. I, 330);

* tetteuo (?): скиф. ИС Тёттеиод, Теттеио (КБН №  228, с. 900)
~ фрак. ИС Tetes (Detschew 497);

* tibeios (?): скиф. ИС Т1(3т)д Тфе1о (КБН №  225, с. 900) ~ фрак,
гидроним T l [3i <;, Tt|3iai<;, Т ф тока, Тфюко«;, Тфюкот», Tibiscum,
Tibiscenses (Detschew 503);

♦ titles, -eous (?): скиф. ИС TiXXfjq, TiXXeov«; (КБН №  265, с. 900)
~  фрак. ИС ТьХХфбра«;, ov T i XXit o i (Detschew 505);

*toko-s, *tokon- (?): скиф. ИС Токая», Токалюд (КБН №  85, 90,
947, 1193, с. 901) ~ фрак. ИС Токо«; (Detschew 509);

♦tophds (?): скиф. ИС Тофы< (КБН №  517, 1079, с. 901);
*toroka- ‘вращение, поворот’ или ‘торная дорога’: город в Ски

фии Т орокка (Ptol.) ~ фрак. ИС Торкод, Торкои; (Detschew 513),
иллир. ИС Toruca (Mayer. Illyr. I, 342) —  из и.-е. *terk- / *tork-
‘вертеть, вращать’, ср. др.-прус. tarkue, фрак. Тор код (Pokorny I,
1077), или вост.-слав. *torokb ‘торная дорога’ (Фасмер3 IV, 84);

*tragos (?): скиф. ИС Tpdyo«;, Трауои (КБН № 1179, с. 901) ~
фрак. ИС TpdyiXo«;, Tragila (Detschew 517), иллир. Tpayovpiov,
Tpayvpiov, Tragurium (Mayer. Illyr. I, 342);

*tras-pies ‘trans-?’: потомки Арпоксая o'i KaTiapoi те Kat
•Траотпе«; KaXeovTai (Herodot. IV 6) ~ скиф. Т р асгц ар ю к а
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(Detschew 521), ср. лат. trans ‘через’;
*tuai- (?): скиф. ИС Tvaitjg (КБН № 227, 228, с. 902) ~ иллир.

ИС Tuid (Mayer. Illyr. I, 345);
*tiin-: *tun-: *taun- (?): гидронимы Тыня, Тня, Отавня, Латовня,

Лотовня в бас. р. Горыни78;
*tur- или *tiur- ‘водоворот’ или ‘быстрый, резкий’(?): скиф, ги

дроним Тирад, Тирцд, топоним Тирютакт], тюрк, калька Чур-Баш
‘исток (речки) Чур’ ~ фрак. ИС и МН Tyrida, TvpiXAog, Тирюоа,
Тир1отата ксоцт], TvpiTai (Detschew 529-531) — из и.-е. *tuer- /
*tur- /  tur- ‘вертеть, вращать’ (Pokorny I, 1100-1101) или одно
коренное др.-инд. tivrd- ‘быстрый, резкий, strong, severe, violent,
intense, hot, excessive, ardent, sharp, acute, horrible’, tivragati ‘бы
стро двигающийся, порывистый, moving rapidly’, ‘rapid gait’, инд.
гидрониму Tivrd (Monier-Williams 449). От подобного корня и
произведен этноним тнкерьцн. Примечательна мутация анлаута
по литовско-вост.-слав, типу: *tju- > *ču-,

*tura-geta или *tiura-geta ‘быстро движущийся, скороходы’,
или ‘происходящие с реки Тира’: племя в Скифии Тирауетси,
Тиреуётас, Tyregetae (Strab., Ptol., Mela, Plin.) — (Detschew 528),
ср. др.-инд. tivragati ‘быстро двигающийся, порывистый, mov
ing rapidly’, ‘rapid gait, быстрая походка’, инд. гидроним Tivrd
(Monier-Williams 449);

*turas или *tiuras ‘водоворот’, ‘дикий бык’ или ‘быстрый, рез-
кий’(?): гидроним Тирад, Тирт|д, Tyras, Tyres —  низовье Днестра
и реки Бык — из и.-е. *tur-, teur-, tour- ‘дикий бык ’; ср. лит.
tauras, ст.-слав, турт», др. греч. таирод, лат. taurus. Древний ги
дроним, в таком случае, относился не к реке Днестр, как привык
ли думать многие, а в первую очередь к реке Бык, протекающей
посередине Молдавии и впадающей в низовья Днестра; иначе к
и.-е. *tuer- /  *tur- /  tur- ‘вертеть, вращать’ (Pokorny I, 1100-1101)
или др.-инд. tivrd- ‘быстрый, резкий, strong, severe, violent, in
tense, hot, excessive, ardent, sharp, acute, horrible’, tivragati ‘быстро
двигающийся, порывистый, moving rapidly’, ‘rapid gait, быстрая
походка, быстрый ход’, ср. инд. гидроним Tivra (Monier-Williams
449);

*tur-istak- или *tiur-istak- ‘исток, истечение реки Тюр = Чур-
баш’: боспорск. МН Тирютакт|, имеющее в составе и.-е. *tuer- /

*tur- /  tur- ‘вертеть, вращать’ (Pokorny I, 1100-1101) или др.-инд.
tivrd- ‘быстрый, резкий, strong, severe, violent, intense, hot, exces
sive, ardent, sharp, acute, horrible’, tivragati ‘быстро двигающийся,
порывистый, moving rapidly’, ‘rapid gait, быстрая походка’, инд.
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гидроним Tivra (Monier-Williams 449), c m. *istak-;
*turmen- ‘беглец’: племя Скифии Tuppevioi, скиф, глосса

тирцёи.01 = фиуабед ‘беглецы’ ~ фрак, торца, тирцц, тирца,
тирцод (Detschew 514, 531) — все из и.-е. *tuer- /  *tur- /  tur- ‘вер
теть, вращать’, ср. лат. turma ‘толпа, стая’ (Pokorny 1 ,1100-1101);

*0ab-eis, *0ab-on (?): скиф. ИС 0a|3dg, ©dpwv (Пантикапей)
(КБН№ 185, 678, с. 872);

*0agima-sad- (?): скиф. ИС 0ау1цаоабт|д, ©ауоид, ©ауид (КБН
№ 185, 186, с. 872);

*0aibas (?): скиф. ИС 0а10ад (КБН № 36, с. 872);
*0aifalon (?): ИС скифа ©аСфаХыр (Zosimus. Historia Nova И

Mendelssohn. Lips. Teubn. 1887 lib. 2, $ 31, 5);
*0aks-es (?): скиф. ИС КаРаОа^рд, Ка0ата£б(о (КБН №) ~ фрак,

-бакод = -бокод (Detschew 201, 220);
*0amfla-s (?): скиф. ИС ©ацфХад, ©ацфХа (КБН № 1142, 1141,

898, с. 872);
*0at- (?): скиф. ИС 0атт]д, 0атои (КБН № 1073, с. 872);
♦Oia-bog- ‘Тия-бог’ (?): скиф. ИС ©id|3wyog (КБН № 1003, 1287,

с. 874) ~ фрак. ИС QiayoXa , -0iag, "Оtrig (Detschew 202-203)
— скиф, словообразование выглядит как слав, теонимы Дайбогь,
Даждьбогъ;

* 0ia-gar- ‘Тия-жар’ (?): скиф. ИС ©idyapog, Qiayapov (КБН
№ 1278, с. 874) ~ фрак. ИС ©tayoXa , -0iag, ~Our]g, ИСГароиХад,
этноним Гарт|ок6д, Garesci (Detschew 99, 202-203);

*0ia-armak- ‘Тия-силач’ (?): скиф. ИС ©сарцакод (КБН № 1287,
с. 874) ~ фрак. ИС ©LayoXa , -0iag, -0rqg (Detschew 202-203)— ср.
праслав. *ramo, др.-прус. irmo ‘рука, плечо’, лит. armai, лтш. ermi,
др.-инд. irmds ‘плечо, ляжка’, авест. агэта- ‘рука, плечо’, осет.
arm ‘ладонь, горсть’, лат. armus ‘верхняя часть руки, лопатка’;

* 0ul-o-gan- ‘убийца Тюла’ (?): скиф. ИС ©uXoyavog (Tanais)
(КБН № с. 874) ~ фрак. ИС ©иХцд (Detschew 211);

* 0un- ‘тунец’ (?): скиф. ИС ©wog, ©won, ©wo (КБН № 929,
159, с. 874) ~ фрак. ИС ©woi, ©wia, ©wrjlg, ©owarai (Detschew
211-212);

* 0ussa-get- ‘происходящие от реки Тюсса’ (?): племя в Скифии
©vaoayeTat — ‘ходоки с Тюссы’ — ср. имя города на южном
побережье Афонского полуострова Халхидики Tooaog f.;

♦uago-sola- ‘бродячая вода (подвижное русло)’: гидроним
Vagosola , ныне река и лиман Тилигул («бешеное озеро»), перво-
нач. ‘буйная река’ (потому что она волнуется весной, а в осталь
ное время спокойна) ~ аналогичное словообразование у фрак. ИС
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ПирогктаХа (Detschew 387) — из и.-е. *uegh- /  *uag- ‘двигаться’,
ср. лат. vagor ‘бродить’; др.-инд. vahati ‘двигаться’ (Рокоту I,
1118) и и.-е. *sal- ‘вода’ (ср. лат. salum ‘открытое море’; прус.
salus ‘дождевой ручей’; др.-инд. salila ‘вода’), огласовка корня
*sol-: Rhymosoli, Vagosola.

*џаг- ‘вода’: река в приазовской части Скифии Oapog < и.-е.
*uer-, *auer-, *иг- ‘вода’ (Pokorny I, 1165); ср. реки в Лигурии,
Галлии, Каледонии: Vara, Vaire, Veyre < *varia; Varar; скифский
гидроним может восходить к тохарским языкам, где имелись тох.
A war, тох. Б war ‘вода’; ср. достаточно архаичные авест. va(i)ri
и др.-инд. var, vari; имя бога Var-una ‘относящийся к воде’ (?);

*ud- ‘вода’: гидронимы восточной Европы Уда, Уды, Удыч,
Удра ~ корень в составе фрак. 2аХр.-ъбт|оо6(; (Detschew 414)
— восходят к формам склонения и.-е. слова вода — *udor, updr,
uedor, uedns;

*yoda, *uodo ‘вода’: в составе скиф, гидронимов 'lepać б-
бо1, Арубба, М€рр.обт|д ~ в составе фрак. Обцаобд, Обоцаутос
(Detschew 335-336);

*yodon- ‘водный’: река к Северу от Кавказа Ovdovo^ ~ корень
в составе фрак. 2аХцибт|сто6д (Detschew 414) — и.-е. *updon ‘во
дный’;

*yoior-pata-: мужеубийцы-амазонки по-скифски ою рлата ~
фрак. МН OijpPpidva, Оьрбаоид (Detschew 348) — ср. арм. оуг-
‘муж, мужчина’, умбр, ueiro —  из и.-е. *uiros ‘муж’ (Pokorny 1,
1177-1178) и pat- ‘бить, избивать’ или *pet- ‘господин’ (Рокоту
I, 830-831);

*yorg-ok- ‘отверженный’(?): племя в Таврике Orgoceni —  фрак.
МН Оруацт], ОруаХтща (Detschew 344) — из и.-е. *u[g-/uorg-
, праславянский располагает и соответствующим глаголом, где
корневой вокализм на ступени редукции: *vfgd-, vfgnp- (Pokorny
I, 1154) Форма слав. *vorgb является правильным древним от
глагольным производным именем с о-вокализмом корня: ‘изгнан
ный, отверженный’.

*uoisk-ard-io ‘добросердечные’ или ‘род Уска’: скиф, этноним
Oscardeos, Ойокарбюс ~ фрак, гидроним ОТокод, Oescus, Aes-
cus, Yscos, Escus, Чокод, Hiscus, Uscus и Арбеса, Ardicenus vicus,
АрбсХцубд (Detschew 23, 345) — похоже, имеет в своем составе
и.-е. диал. *uosu- (<*uesu-) ‘добрый’ и *kardio- (<*k^d-) ‘сердце,
середцевина; середина’. Название племени «добросердечные»
вполне согласуется с семантической типологией этнонимов;
фрак, топоним Карбш, Карбы], Cardia, Kap6tavoi, Kap6tr)voi,
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сопоставим с лтш. Kardi, Kardes (Топоров 1976); Альтернативное
толкование второй части словосложения *ard- как тождественно
го праслав. *ordb ‘род’. Ср. Caliordi.

*urgi-s ‘извергающая воды’: река на востоке Скифии Ypytg (Се
верский Донец) — толкуется малоубедительно из Иран, этнонима
varga- в составе hauma-varga (др.-греч. Аццруюг), вероятнее, из
и.-е. *uerg-, *ufg- ‘вертеть, вращать’, ср. vergo, vergere ‘обращать
ся, направляться, склонять, наклонять, вливать’, и особенно прас
лав. *vwgnoti (Pokorny I, 1154);

*fit- (?): скиф. ИС Фстофар.. (КБН № 1181, с. 905) ~ фрак. ИС
ф[ттакод, ФсттаХод (Detschew 533), cp.*pito-;

*xaba, *xabom: скиф. MH Xdpai, Xdpov очевидно ближе к
праслав. *xaba < *ksab[h]a, ср. словин. ж. р. ‘старый дом,
хибара’, ‘тощая корова’ или рус. диал. хаба ‘ухаб, выбоина на
дороге’ (ЭССЯ 8, 7), нежели к др.-инд. hava-. Этот топоним, рас
полагавшийся где-то в юго-западной Таврике, является одним из
самых ранних свидетельств (110 г. до н. э.!) присутствия прасла-
вянского языка в Скифо-Таврическом регионе.

*za(i)- ‘приставка’ (?): скиф. ИС Zapdyiog, Zapayiou, ZaPayog,
ZaPapyog, Zapdpyou, Za^oug, ZaC£ou, Za£oug (КБН № 1179,
944, c. 869) ~ фрак. Zaecethures, Zaeras, Zaerazistes, Za^eXpig, £ai_,
ZaieXai, ZaiKebevOrig, ZaiTrupog (Detschew 171-172);

*za-bag- (?): скиф. ИС Zapdyiog, Za{3dyiov, ZaPayog (КБН
№ 1179, 944, c. 869) ~ фрак. ИС Zaecethures, Zaeras, Zaerazistes,
Za^eXpig, (a r ,  ZateXai, ZaiKebevOrig, Zaiirvpog (Detschew 171-
172);

*za-barg-(?): Zapapyog, Zapapyov (КБН № 1278, 101,1268,
1260, c. 869) ~ фрак. ИС и MH Zaecethures, Zaeras, Zaerazistes,
ZaCeX|ii.g, ( a i ;  ZaieXai, ZaiKebevGrig, Zarrrupog и BapyaXa,
BapyibevGrig (Detschew 42, 171-172);

*za-zou-s (?): Zaftovg, Za^ou, Za£ovg (КБН № 1134, 1135,
1140, 1231, 1179, 1141, 1151, c. 869) ~ фрак. Zaecethures, Zaeras,
Zaerazistes, Za^eXpig, ( a r ,  ZaieXai, Zaire бе гОцд, Zaimjpog и
-CouCog, Zovaibava (Detschew 194, 195, 171-172);

*zalzos (?): скиф. ИС ZaX£og (КБН № 1179, с. 869) ~ фрак.
-£aXag (Detschew 172);

*zelas, *zelas ‘зелье’: скиф. ИС ZeiXag, ZrjXag (КБН № 144,
с. 869) ~ фрак. £eiXa, CeXdg, СцХад ZeiXr] ‘vinum, вино, зелье’
(Detschew 179, 180, 183);

*zelm- ‘змей’: скиф. ИС AuXou£eXp.ig (КБН № 586, 587, с. 857),
карпат. мн с основой желемен-, зелемен™ ~ фрак. ИС ZeXpotrrag,
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•£еХцг)<;, CeXpig, CeXpog (Detschew 37,171);
*z- приставка (?): скиф. ИС Zpd8r|<;, Zpd8r|T0<; (КБН № 928, с.

869) ~ аналогичные фрак, приставочные ZfBaLKT) отратт|у1а, Z₽‘
aXrjvol, ZPeX0iovp8og, Z[kp0ovp8o<;, Zburulus, Zye|38i<;, Zy €[38t |v 6o <;
Z8e(3pT|V, Zmertomaros (Detschew 176-178, 193);

♦zoben ‘? ’: скиф. ИС Zćp^v (КБН № 320, с. 869) ~  фрак. ИС
Zopn, ZcoPeig, Zobinus (Detschew 193);

*zor0in- ‘жреческий’: скиф. ИС Zajp0LVT]<;, Za)p0tvo<; (КБН №
1276, 1277, 1278, 1280, с. 870) ~ фрак. Zorte, Zortha  (Detschew
194) —  скиф, корень *zdrO- является результатом метатезы при
усвоении авест. zaodra- ‘Opferspende’80, др.-инд. hotram  ‘жертво
приношение, совершаемое верховным жрецом’, hotriya ‘жрече
ский’, hotriyam  ‘должность ж реца’;

*žo(u)tumas ‘рыбный’ (?): скиф. ИС ZoTopdg, ZoToupdg (КБН
№ 1268, 89,900, с. 869) ~ фрак. ИС Zou0iq (Detschew 194) —  слво-
образовательная модель типа лит. siiriimas, sHruma ‘соленость’,
sHrytnas ‘соленая вода (жидкость)’ (Fraenkel, 944-945), корень
аналогичный лит. žutis ‘рыбка’, лтш. zutis ‘угорь’;

*zuan- ‘зияние, глубокая ям а’: Жеан, Зууан,Дзван  л. п. Днестра
тлДожван п. п. Ж еана, Заюв, Занес и Зон в верх. Днестра ~ фрак.

-£ог], Zwv t ], Zcovicx; (Detschew 193) —  из и.-е. *g'heu-n- ‘ям а’81.

Об очевидных схождениях других базовых знаковых систем
скифского и фракийского этносов (народная архитектура, по
гребальный обряд, прикладные искусства и проч.) написано уже
достаточно82.

Выводы:
1) языковые реликты фракийского облика оставлены в Север

ном Причерноморье и в Закавказье скифами;
2) эти языковые реликты проявляют черты генетического, аре

ального и типологического родства с балтийскими и славянскими
языками, вернее, их древнейшими состояниями.
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