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СКИФСКИЙ ЯЗЫК: ОПЫТ ОПИСАНИЯ

Одним из наиболее важных вопросов иранской филологии является проблема
скифского языка как такового и его связей с другими иранскими языками. Данные
для решения этого вопроса, имеющиеся в нашем распоряжении, весьма скудны,'
но они, как кажется, все же дают возможность в какой-то степени охаракте-
ризовать язык скифов и определить его место, в составе индоиранской языко-
вой семьи, Такими данными являются прежде всего скифские глоссы у античных
авторов, особенно у ̂ греческих писателей, в меньшей степени — скифская
ономастика.

1. Скифская проблематика в существующей литературе1

Почти до наших дней продержалась точка зрения, согласно которой близкие
друг другу иранские диалекты, на которых говорили согдийцы, хорезмийцы
й другие северо-восточные племена, а на западе — сарматские племена"
и современные осетины, восходят к единому скифскому языку как особой
ветви общеиравского праязыка [3]. Несколько модифицированный подход ж
этой проблем» неоднократно излагал В.И. Абаев [4—7], считающий скифский $
(т.е. североиранский) язык обособленным, прежде всего лексически, от других:
иранский диалектов, однако внутренне однородным языком. Исходной предггш-:,
сылкой. для Дбаева' как палеолингвиста и этимолога является идентификация.'
осетинского в качестве продолжения сарматского диалекта и в дальнейшей хро-
нологической перспективе •+- • скифского. Отсутствие тех или иных скифских;
элементов в осетинской лексике Абаев склонен объяснять их позднейшей утра*
той, а ее изначальным отсутствием. Следует, однако, добавить, что им признается •
и наличие диалектной дифференциации между скифским и сарматским. * ' '

С критикой обеих точек зрения выступил Я. Харматта [8^9}^о*итающий|!'
что необходимо пересмотреть 'концепцию гТотьо и' Абаеваг ^базирующиес» яа«
7«о<рвк генеалогического древа и на убежденности во вторичном харалтере
диалектных различий. нХармагта выдвинул гипотезу формирования осетинского
этноса;* результате "насяоения" . различных иранских племен. Исходя из пред»-
положения об относительно^ древнем- характере диалектной дифференциации >
иранского праязыка,^!«н: полагал, чтсскифо-сарматские языки (или диалекты)
не были гомогенными, и иранские племена, обитавшие в первом тысячелетии -
до н.э. в Северном Причерноморье, • говорили, на- нескольких самостоятельных

1 Зй*сь яет йаяй№6«гт *хЪяш-ь в обсуждение скифской проблемы в целом Работами К. Мгол- '
ф Вс. Миллера; В; Томкшека, М. Фасмера," В.И. ' Абаева и ' др. полнос*ью ' доказйно
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распространение ираноязычного (т.е. скифского и сарматского) элемента ни территорий Северного"1

ГГржЧеряо^ЬрьЙ^'йерйод'оУУШгУН вв. ф ни. до IV-^V вв. й.э. Этот этаос бьй из£естен клас-р р р р д ф д б й из£естен клас
сйче***М авторам под Общими названиями "скифы (грсч. ГкиЛл /лат. Stylhae) к "сарматы"
( | « * Хавроцй«н, 2йр>1й«к >f ntk: ШШагаеу. Если под'*ями наименованиям скифов*и «фматбВ

1 й ' А « * 1 й а * § ^ й * е г эяемЙггА,J4¥o возможно (ср. спорные ^ ^
ё
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логизацни Дпавахишвили, который предполагал сёверонавкаэские этно-глоттогениЦеские связи ски- '
ФРЭ)« те ярихрдятея согл«сяться1 ^то для их эшшческбя и языковой характеристики сделано пока
недостаточно* ср,( одч«да^ попжгкУкИзученяя О.Н. Трубачсвым индоарийского (т.е. синдмсого) ьлоя
в Северном Причерноморье (см. [1, с. 39—63,2, с. 13—29] и мн. др. его работы). ! -
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иранских языках, во многих отношениях отличавшихся друг от друга. Харматта
считал, что на основании одного лишь фонетического критерия можно выделять
по крайней мере четыре языка или диалекта [8, с. 58]. Таким образом, была
предпринята попытка установить (на основания ряда фонетических изоглосс)
отдельные языки или диалекты, существовавшие на территории к северу от
Черного моря. Однако изоглоссы Я. Харматты* далеко не бесспорны, а их
характер неоднороден, что вынуждает скептически отнестись к достоверности
данной попытки3.

С моноязычной теорией Р.Готье и яолиязыковой Я.Харматты с давних пор
конкурировала третья, наименее популярная, хотя она представлена еще у Ге-
родота. Эта концепция, особенно поддержанная М. Фасмером [11—12], предпо-
лагает существование двух отдельных языков -^ скифского и сарматского
(аланского). Точка зрения, близкая данной, была высказана я Л. Згустой [10],
который усматривал наличие диалектных различий в иранских антропонимах,
зафиксированных в греческих надписях северного побережья Черного моря;
они разделяются им на две группы, архаичные — западные (т.е., по мне-
нию Згусты, скифские) и более поздние — восточные (т.е. сарматские).
Подобный подход не является совершенно неприемлемым для В.И. Абаева
[4, с. 148; 7, с. 274], который не исключает, что отдельные иранские племена,
обитавшие в причерноморских степях в VIII в. до н. э. — ГУ в. н. э., несколько
отличались по языку, поскольку "редко вообще бывает, чтобы язык не делился
на диалекты и говоры" [7, с. 273]. Он допускает, что наибольшая дифферен-
циация существовала между скифами и сарматами, поскольку Геродот отмечал
политико-географическую самостоятельность обоях племен (отражением ее бы-
ла граница по реке Танаис, или Дону) и их отличие по языку. Абаев ссылается
в этом последнем случае на свидетельство Геродота (TV, 117), который указы-
вает, что "языком сарматов является тот же скифский, но только с давних пор
испорченный" [... q>ovti 81 ol Хаороц&теп УОЦЦОООП ХкЫНкф, оаХ<пк1£оитю; абтЦ
Ажо тоб apxafoo (Геродот IV, 117)]. Однако Абаев недооценивает значения дан-
ного свидетельства. Не подлежит сомнению, что во времена Геродота (1-я лоя.
V в. до н. э.) языковые различия между отдельными иранскими народами были
относительно невелики. Поэтому .шесть веков спустя Страбон мог совершенно
определенно заявить, что такие народы, как персы, мидяйцы, бактрийцы и сог-
дийцы, относятся к ариям я пользуются почтя одним и тем же языком
[elm Y*P я&о teal бцбуХсоттог Jiapd циербу (Страбон XV, 724)]. Слова Геродота
"скифский с давних пор (йяб тоО apxafou) испорченный", употребленные по отно-
шению к сарматскому, приобретают в свете сообщения Страбона смысл "другой
иранский язык". Поэтому концепция, предполагающая наличие двух отдель-
ных иранских языков — скифского и сарматского, — существовавших в Северном
Причерноморье, представляется нам наиболее подкрепленной источниками4. Од-
нако ее надлежит проверить, опираясь на лингвистические данные. При этом
необходимо исключить из рассмотрения те факты, которые не обладают призна-
ками, позволяющими отнести их к конкретному иранскому этносу. Далее сле-

* Харматта [8] выделяет, например, такие изоглоссы» пш «ран., "вгу > 1) вгу, 2) о/, 3) *
(oorr. fr), 4) tf на основании главным образом аптропонимии, данные которой могут быть интер-
претяроааяы иначе, чем в работе венгерского ученого, тем более что рассматриваемый км материал
(1) неоднороден хронологически, (2) не имеем твердой этнической соотнесенности н (3) мог под-
вергнуткя греческой адаптация. %

1 Точка зрения Харматты оспаривается Л. Згустой [10* с, 26S—271]. Отрицательно оценил
подход венгерского исследователя также В.И. Абаев [7, о. 274], отметивший, что сопоставление
фактов не всегда осуществляется ям со строга синхронных позиций; возникает опасность усмотреть
диалектные различия там, где а действительности мы имеем различия хронологические, отршка-
юшие разные зтапы звукового развития одного и тага я» языка.

* В одной из последних своих работ Абаев заваляет: "Концепция двух диалектов; скифского
и сарматского, восходящая еще к Геродоту и принятая также Фасмером, имеет наиболее солидную
базу" [7, с. 274].
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^ т р весь скифско-сарматский лексический матерная, подвергнуть сплошной
проверке с целью отделения лексики бесспорно скифской от сарматской и иран-
ской неясного происхождения. Затем необходимо осуществить этимологичес-
кую реинтерпретадию скифского материала, поскольку его анализ прежде
проводился в соответствии с законами историко-сравн'ительной грамматики
осетинского языка (т.е. сарматского диалекта). Хотя результаты такого анализа
Могут обдадать высокой степенью достоверности, это вовсе не- следует со
всей обязательностью.
1 Необходимо отметить, что источники для изучения обоих рассматриваемых
здесь языков совершенно различны. Скифская лексика сохранилась прежде всего
в виде глосс и ономастики, тогда как словарный состав сарматского почти
полностью отражен в осетинском [ср. [4, с. 9—94], особенно с. 41—47); кроме
того, остатки одного из аланских диалектов были зафиксированы на венгерской
территории в письменности начала XVI в. н. э. [13], а благодаря греко-визан-
тийским авторам в большом количестве сохранились глоссы и даже целые
аланские выражения (ср., например, аланские фразы у византийского писателя
Цеца, жившего в* XII .в. н. э. [4, с. 254—259]), не считая имен собственных.
Таким образом, на основании указанных источников положение сарматского
языка в (индо)иранской языковой семье определено вполне однозначно. Место
же скифского языка в этой семье до сих пор остается неуточненным. Данная
работа имеет своей целью в определенной мере устранить эту лакуну.

2. Место скифского языка в (индо)иранской языковой семье.
Характеристика скифского языка будет даваться с опорой на аргументы фонети-

ческого, морфологического и лексического характера при одновременном исполь-
зовании всего доступного лексического и ономастического материала. Целью дан-
ного анализа является: I) сопоставление скифского и сарматского языков, что
позволит определить их соотношение и характер генетических связей; 2) уточне-
ние положения языка скифов по отношению к другим (индо)иранским языкам.

2.1. Ф о н е т и ч е с к и е а р г у м е н т ы .

I. Иран. *d > сарм, d (или 5): скиф. /: киммер. /.
Сарматский язык унаследовал иранскую фонему *d в неизменном виде, ср. осет.

don "вода", gcpK. dan тж. [13, с. 30] < иран. *danu- "река, течение, вода"; осет.
I'dfj "десять".< иран. *dasa < и.-е. *d£km "10", ср. ягн. das, ишк. da, сангл. dos тж..
Нельзя установить, прошла ли осетинская фонема d в своем развитии стадию
[5], хотя такая возможность часто постулируется на основании того, что в боль-
шинстве восточноиранских языков иран. *d изменилось во фрикативный § или
даже в фонему /, ср. согд. (маних.) оУ, шугн. 5&, хотан. dasau [d = 5], руш.:
5os; сарь'нс. Sev, язг. bus, вах 8OJ народу с афг. Ids, йидга las "10".

В скифском языке в противоположность сарматскому уже во время Геродота
(1-я пол. V в. до н. э.) иран. *d через стадию зубного фрикативного 5 развилось
в фонему /, В пользу такой интерпретации говорят следующие факты:

1.1. Скиф. ПараХбтац племенное название, означающее, по словам Героддта
(IV, 6), правящую скифскую династию и разъясняемое им в других местах
с помощью выражения Хкидоч (JaaiXTjToi, т.е. "царские скифы"; < иран. "paradata-
"поставленный во главе, по закону назначенный", ср. авесТ, para&dta- (почетный
титул Владыки, букв, "поставленный впереди, во главе"), н.-перс. peMadiyan (пер-
вая легендарная династия иранских царей у Фирдоуси). Следует заметить, что
данная этимология является общепринятой [4, с. 161, 175; 7, с. 285, 298; 11, с. 15;
14, с. 112; 15, с. 322; 16, с. 85, 120; 17, с. 22].

1.2. Скиф. SKOXOTOI, племенное название, которое, по Геродоту, было общим
.самоназванием всех скифских племен и происходило от имени их царя (aij|i(paai
[=EKut?aio] 5ё elvai обуоца 2коХ.6тои<; той (ЗаочХёю? fencovunlTiv — Геродот IV, 6) <
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иран. *skuda-ta- "лучники" [17, с. 17—23], где -ta- являются показателем собира-
тельности. (Ср. IX. 1). Производными от данного этнонима являются, несомнен-
но, греч. iKuflai "скифы", ассир. ASguzai или Bguzai тж. (ок. 680 г. до н. э.),
др.-евр. Askenez или Askeuez, библейский эпоним скифов (Книга Бытия, X. 2,
3)'. Этим подтверждается, что первоначально в данном этнонимие на месте скиф.
/ выступал зубной фрикативный 5, который передавался посредством греч. # ас-
сир, z, др.-евр. z. Нельзя исключить связи этого этнонима с личным именем
(ср. [17, с. 2,1—23]), поскольку в другом месте Геродот (IV, 78т-80) сообщает
о скифском царе, носящем имя ЕкиХтц; (ср. греч. XKUI>T|O "скиф"), т.е. "лучник".
Внешним подтверждением post quem процесса 8 > / является ассирийский по-
ход скифов (около 680 г. до н. э.), а также расселение их в причерноморских сте-
пях (VII в. до н. э.), поскольку лишь тогда греки могли соприкоснуться со
скифами и познакомиться с их этническим самоназванием. Временные границы
рассматриваемого процесса ad quem неизбежно связаны со скифским путе-
шествием Геродота (начало V в. до н. э.).

1.3. Скиф, maluwyam "напиток, приготовленный на меду" (цеЛдЗуюи [гамма [Г]
вместо дигаммы [F]). я6|ш n OKU#IK6V ЦШТО? fe\|ro(ievou ouv 68ati Kal noq,
tivl — Гесихий) < иран. *madu- "мед" (ср. скр. *mifdhu "мед", греч. \iidv тж.,
осет. ирон. myd, дигор. mud "мед") + суф. -wya-.

1.4. Скиф, maglti "лебедь" (цауХб [книжн. &уХ.и]. 6 KOKV6? бяд I K O M V —
Гесихий) < иран. *madgu-, ср. н.-перс. may "водоплавающая птица", скр. madgu- тж.

1.5. Иран. *d несомненно, является, источником скифского /, которое относи-
тельно богато представлено в скифской ономастике (преимущественно в антро-
понимии), например, имя KoXd^aHo — мифический предок скифов (возможно,
из иран. *skuda-kiay- "повелевающий скифами"), Лгяо^аю, А\жо<;, ПаХаТоо,
ЕаОХло?, Eidkoupoc; и т.д., а также в киммерийской ономастике, например,
Лбубацц (ассир. Tugdammi), киммерийский владыка (из иран. *Duyba-maiSi-,
ср. ниже, III. 4).

II. Иран. *А- > сарм, фк скиф. ф-.
Западноиранские языки сохранили начальное Л- (ср. например, ср.-перс, haft,

тадж. haft, тат. Ad/, бахт. haft / huft, хурд. huft, парачи hdt, ормури ho/wo
"семь" < иран. *hafta < и.-е. *septtf\ "7"), тогда как восточноиранские утра-
тили А-, ср. согд. 'Р* [=avd], Хорезм. 'pV, афг. ovS, ягн. aft/avd, язг. uvd, мундж.
ovda, сарм. *avda [af)§a] "семь", зафиксированное в аланском названии города
Феодосии в Крыму: 'Ap5-d|}8a, переводимом как греч. Ътй-деоо "имеющий семь
божеств" (< иран. *arata-hafta^, осе̂ т. avd "7" (< иран. *haftdf.

Аналогичным образом и в скифском языке не сохраняется начальный *А-. Об
этом могут свидетельствовать следующие данные: ,

II. 1. Скиф, "arima- "число один" (аргца уйр h/ коЛёоиоч Гкбйаг — Геродот IV,
27) < ирдн. *ha*rima- (букв, "число 1"). Компонент ha- (< и.-е. -sm "один") в
индоиранских языках часто выступает в составе сложений, ср., например, авест.
ha-korot, скр. sa-kft (< и.-е. *srp-kwft "один раз"). Относительно компонента
*пта- "число" ср. ниже IV. 3.

II.2. Аристофан в комедии "Женщины на празднике Фесмофорий" вложил в
уста скифского лучника формы бопер вм. &оябр, бяер вм. бяер и т. д..*Во вре-
мена Аристофана скифские лучники выполняли в Афинах обязанности службы
по охране, порядка, следовательно, указанная ошибка, очевидно, была у скифов

9 В литературе по данному вопросу соотношение греческого названия Хк60сп и скифского пле-
менного названия ZKOXOTOI истолковывается по-разному; не убеждает, однако, ни точка зрения, отде-
ляющая друг от друга оба эти этнонима, ви имевшие место Попытки выяснить возникшую соотне-
сенность (ср., например, выведение греч. Еки&п из *skul-ta-, где -ta- является коллективно-множествен-
ным показателем, а *skul- якобы позаимствовано у доиранского населения этой территории [4,
с. 243-244; 7, с. 363-364]).

' Из восточноиранских языков лишь хотанский сохранкп начальный h-, ср. хотан. hauda "семь".
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, очень распространенной. Не будет лишёно вероятности предположение, Wro
опушение сильного придыхания С) в греческих словах связано с тем, что в своем

намот i n

лнте|>вррльных,
изменений~'%<ф,*, например., согд/ yjyi, apt., у#4

"ухо"* К иран. *$ацм- тж.), тогда как в ,к>го-чосточ-

{

гаю сохраняется
осет. HjiQH. уе>*, дигор. ^ у р $ц ), д p ч
й ! ^ даалектах интервокалкный -i- претерпел изменения, превратившись в
отдельных языках в следующие фонемы (ер. [16, с. 116, 121]).* -#- (афг. ywo| "ухо");
-^- {вдута. уы| • Ь*г); V- идщ -/- (сарык. уем»/, ищк. yttl/yul, сангл. yof/yot); -у*
(мундж. уиу ухО^; -и>- иди -0- (руш., хуф. уощ йидга уп, барт., орош. ум",
хотан, gguva-, язг. ysvAi "ухо").

В скифском языке интервокальный -$- видоизменился в фонему -$• (или -w-).
Такой вывод мы делаем на основании следующих данных.

Ш.1. Скиф, spdu [ояоО] "глаз" (fipi^a yup 6v KaX6ouai £кидш, олоО 5ё t6v
<!><рйаХц6у — Геродот IV, 27) < ираа *$pdiu$- "глаз" .< и.-е. +speksus- тж, Сло-
вообразовательной основой в данном случае является иранский корень *SPAS-
[tt$, с. 1614J, продолжение и.-е. корня *SPE&- "смотреть, видеть" [19, с. 984—985],
ср. лат. specie "смотрю", скр. spaiati, авест. spasyeii "смотрит". Скифское слово
образовано аналогично скр. cdksus- "глаз" (производное от скр. глагола caste
"смотрит, видит"): *СА&- [19, с. 638—639], ср. авест. caiman "глаз", н.-перс. (aim тж.

III 2. Скиф, кагагй- "крытая повозка, используемая для жилья" (карариео.
ol £кидиео1 OIKOLEVIOI Ы Т&О катт)рефБта [книжн. катт)ретс;] fyi&^a^ — Гесихий) <
Иран. *кегО$аги- "кибитка кочевников", ср. тох. A kyrtdr тж.(мн. % кщ$ЪпЬа/
kt^fsrvy, ь k u r s i p - / k w a r s » ( b m : 4 i ^ r s a r w a / k w u r s a r w a ) . ' l '%% ' ~ л '"

НЬЗ; Скиф. *krati-kaii~ "белый от снега*, скифское название Кавказа (... Scytae
ipsi Persae СЬо«ато*« Caucasum Croucasim, hoc 4est nive candidum -^ ГГлинййГ
NH; VI, SO) < upa».' *№aSu- *снег/ Дед", cpf. греч. Крйор "холбд* (то *Ших6а);

( М ^ кристалл^ ъф-в.Яям. ^roM(h)m'so В^ДИ»' Мгта&УкгиШУк'г&Х<1?
оза*1ть& 622s, 20, * . '23,48]. Второй кймпв'нвнт д^ннё^Ълб^

жения (txr^asP-} обычн&об1ьяайяют как "блестящий" {19, С 622; 21, сГ Ш — f 17}.
Ш.4. Имя собственное ftpetif A^SajitC (ассир.) ТщёапаНЪ, Йм«'Царя кйм-

7 ^ « Г д о ' н . э : ) Х г и р й . *<Ьфп-тахШ- "владеющийьЦолоЧны'м^
\%, d 5]), е^. 1Й№ст;' -имена" собственные DuyM.vff- 'f."'(Mafir

а отсюда неоднозначнобть iiatntiii греч.' А- наряду с' ассир. Т-\ "(2) fутрата1

t: ';,Невозможно, опредляйть, »яяотся;-Ли данное имя собственное киммерийским ияя
пока не будет решен вопрос об этнической принадлежности киммерийцев: Материал, котором мы>

- • •• • ь ,-• • , „ -,- - • / г - ч ! т - - ' с . -__P^ а. о^'оре^яого а^топи|е|51
ни», которое- 6вы4яых ст*йн«ков каэйввло •gimmariai, tp. -ktt1 gim

нс«лелов«иия;'|Аедуе» ошон««ьс«:к точке Зрения-, в сов*ветст*ии с'к
еобо | Народ иравского происхождемя, родствеямый лшфам. Об этой
Ш ^ X f I W n m « * , Ц кимМ9Ри«»цами в, Малой Адеда, ваточные парады

завившихся там позднее «скифов и ^астр омепцивади оба этноса;
s —̂ -- вСегД8* ̂ аэличаютЬя) ^3^,преДставления греков О кимме-

ямают т я ш т о Яиушфершй'̂  характер, * иадриМбр. "Иран; КЭД^рюс^ представшей в образ<1
Атен (Кпи^ Вмтия, Щ.,2, 3) /4«Jfceu«r (т.е. эпоним скифов) считается

2 . ^ - ^ ^ ^ г ^ а " 1 ^ ® * ! * - Ш ^ 0 УУЛЬТУИ» %-я»му «номере*» ближ^ вввш.ж.
.>. 1?5;Л2,.с. Wи.ch.j 22, с. | № Д ^ 13kJ
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IV. Иран. *-ry-, *-W- > сарм, -к скиф, -ту-,-Н-.

В сарматском языке сочетания -ту- я -П- преобразовались соответственно
в фонемы /-1-/ либо /-11-/, ср. например, сарм. 'АХЛУОС / Alani (осет. Allon) —
название одного из главных сарматских племен < яран. *Лгуапа- [4, с. 245—247],
осет. fal- (приставка) < Иран. *pari-, ср. авест. pan*, скр. part-, греч. ftepi- [6,
с. 35—41]. Скифский же, напротив, сохранял эти сочетания звуков без измене-
ний, о чем свидетельствуют следующие примеры:

IV. 1. Скиф, апевгуа- "гермафродит* (ol *Ev6pest = ol dvSpoytwoi — Геродот I,
105; IV, 67) < ярая. *a-narya- (букв, "не-мужской"), ср. скр. пагуа- "мужской",
осет. п&1 "муж, мужчина" [4, с. 151, 174; 7, с. 276, 296; 10, с. 13]. Менее вероят-
ным является возведение к Иран. *m-arya- "не-арийсхяй" (ср. авест. апа*гуа-
[18, с. 120]), предположенное Мюлленгофом [14, с. 104].

IV.2. Скиф, агуа- "арийский, аряец" (ср. авест. aiyo-, др.-перс. ariya-), высту-
пающее обычно в именах собственных: 'Apta-ftsMirc (< яндоярая. •arya-paitas-
"имеющий арийский облик", ср. ниже V.2.) и 'Aptavrou; (< ирая. *arya-vmt-
"ариеподобяый", ср. [4, с. 156; 7, с. 280; 10, с. 12; 26, с 158]).

IV.3. Скиф. *rima- "число" (выступает в скифском сложении a-rima- [врцых]
"число один", ср. выше 11.1.) < яран. *гЪпа- < пран.-е. *aridmd- "число", ср.
др.-в.-нем. гйи "ряд, очередность, число", др.-исл. rfm "счет" и т,д. (из герм. *гЬпа-),
др.-ирл. тЫ "число", греч. 4р10ц6<; тж. [19, с. 60].

V. Индоиран. *ё *Щ > сарм. sr. скиф. 4> 8.

Иранские языки продолжают индоиранские фонемы *с и *%h), восходящие
к я.-е. •* я *i(g), двояким образом: либо в виде аффрикат * 8 (в древнепецендском
я языках, его непосредственно продолжающих), либо в виде аспират * г (в боль-

иранских языков). Сарматский относился ко второй группе языков, ср.
осет. dus "явит?, авест. dasa, др,-перс. *da$a "10" (сохранившееся, в частности,
а н.-перс. dah, тадж. dah, тат. da% бахт. deh я т.д.) < я.-е. *dekrp "десять",
ср. выше, 1.). Скифский же язык сохранил такое положение, как в древяепер-
ендском, т.е. аффрикаты it 8. Об этом свидетельствуют следующие факты:

V.I. Скиф. Ъарза- "растение, использовавшееся для окраски шерсти и волос
в золотистый цвет" (©dytvov. to (avt6v, ЬжЬ тоб \okov тЦо {№у<ю, ф ^avdt^oooi
т4 Крш ка1 tea KCfaXdo. тобто TIVBO EiajfliKdv Xiyoooi. ка1 6 яотацб^, кар'
4 «Mtetat тб ^6Xov, edyo^ каХвТтаг — Гесихяй) < индоиран. *dapsa- (1) "какое-
то растение'*: афг. sabah "вид травы", н.-перс. sdbz "зелень, трава", скр. Затрат
п. "(свежая) трава" (с метатезой неясного происхождения в вочетания -ps-),
пракрит, sappha- "свежая трава" [27, III, с. 318—319, 797]; (2) "какое-то дерево":
хотан. *зтоа- (засвидетельствовано в заимствоваяяях: коми sus "кедр", арм. sous,
н.-арм. sos "платая"; ср. осет. ирон. sisqOd, дягор. sosqudu "липа") < и.-е. *kopso-
"вид растения (дерева)", ср. алб. thani f. "кизил" и пел. *sosna "Pinus sflvestris
L." (оба из и.-е. *kops-na- f.). • ,

V.2. Скиф. paHhh- о. "облик, вид" (лексема зафиксирована в сложных именах
собственных: Х,тхруа.-ке16г)$. имя скифского паря, яз индоиран. *sprga-pai6as-
"подобиый юной лозе" [4, с. 173, 183; 7, с. 297—298; 10,«. 16; 28, с. 164], а также
'Аркя-тЫННк, тля скифского князя, из нндоиран. *arya-paitas- "обладающий
арийским обликом (украшением)" [10, с. 12; 14, с. 117; 16: 11; 28, с. 158]) < ин-
доиран. *paUas- "вид, облик, цвет, украшение", ср. скр. pitas*,п. "вид, цвет",
авест. jHKsafr- п. "украшение". Не вызывает сомнений, что запись Геро-
дота передает здесь аффрикату [0], поскольку в другом месте он приво-
дит имя князя Массагетов (сына царицы Т(уоирц) как Xnapya-ntoT^. Сопо-
ставление обоях имен, скифского и массагетского, восходящих к единой
индоиранской праформе *spfga-paieas, однозначно свидетельствует о соотноше-
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нии между скифским t? и массагеТским s, аналогичном соотношению между
др.-перс. д и авест. Л

V.3. Скифские заимствования в сарматском языке (т.е. праосетинском) и других
соседних языках (в том числе финно-угорских, славянских, тохарских, хотанском,
чувашском, тунгусских и др.)

В.Й. Абаев [4, с. 138—143; 29, с. 7—12] приводит несколько осетинских
слов, в которых продолжением индоеврбпейских заднеязычных палатальных явля-
ется зубная фонема, и считает их заимствованиями из древнеперсидского языка.
Однако это в равной степени могут быть и скифские заимствования. В поль-
зу последнего, по" нашему мнению, свидетельствуют следующие обстоятельства:
(1) древнее соседство скифов и сарматов (предков осетин); (2) география заим-
ствований: например, лексема *раг(а)ди- "секира, топор" проникла не только
в осетинский, но также в хотанский, тохарские, финно-угорские, тунгусские,
чувашский и, вероятнб, в славянские языки (если мы считаем пел. *topon скиф-
ским заимствованием с последующей метатезой); (3) отсутствие в древнеперсид-
ском материале тех лексических элементов, для которых предполагается древне-
персидское происхождение (например, *раг(а)ди-, *гадапа- и т.д.).

Полагаем, что это достаточные основания для того, чтобы считать лексические
элементы данного рода происходящими из скифского. Следующие "миграцион-
ные слова", по нашему мнению, восходят к скифскому источнику:

V.3.I. Скиф. *аЫ- "трава", ср. abi-gar- "саранча", букв, "(насекомое), пожи-
рающее" траву": > тох. A ati, в at(i)yai obi. sg. "трава" > тюрк. *ot "трава".

V.3.2. Скиф. *ади-ка adv. "быстро, внезапно" (ср. скр. а&й- adj. "быстрый",
греч. (Ьки<; тж.): > тох. A dtuk.

V.3.3. Скиф. *$asta- "рука" (ср. скр. hasta-, авест. zasta-, др.-перс. dasta- "рука"):
> согд. bst, хорезм. bst, хотан. dastd; афг. Ids, вах. last, шугун. bust "рука". Данное
предположение учитывает распространение форм типа dasta- в восточноиранских
языках, поскольку трудно признать древнеперсидскую лексему генетическим
источником этих всех заимствований.

V.3.4. Скиф, gaba- "дерево, древесина, лес" (ср. иран. *gaza- 1) "древесина,
дрова", 2) "тамариск", 3) "камыш" [30, с. 40]): > осет. ирон. qdd, дигор. yddd
"лес, (срубленное) дерево, бревно" (ср. осет. ирон. qdz, дигор. ydzd "камыш"); >
венг. gaz "небольшой лес; поваленное дерево".

V.3.5. Скиф. *раг(а)ди- "топор, секира" (ср. скр. paraiu-, греч. яёХекид, язг.
parus, парачи pasS "топор"): > осет. farat; > тох. A porat, В per'et "топор"; > чув.
ригЕЯ; > тунг, purta "нож"; > вотяк, purt, зырян, purt тж. (откуда заимство-
вано др.-русск. порть "топор") [31, с. 76]; хотан. padd "топор"; цел. *topon тж.
(с метатезой согласных под влиянием глагола *tepq "бью, ударяю", ср., напри-

' мер, др.-русск. топоръ, польск. topdr и т.д.).
V.3.6. Скиф. *ra&ana- f. "ремень, веревка" (ср. скр. raiana- f. тж., н.-перс. га-

san): > осет. rdtdn тж.
V.3.7. Скиф. *darmi- "вид дерева" (ср. др.-перс. darmi- "кедр", ср.-перс. sarv "ки-

парис", хет. kalmi- "полено, обрубок дерева" < и.-е. *k~olmi-): > осет. talm "вид
дерева; ильм.".

V.4. В скифской лексике и ономастике находим фонемы, передаваемые в гре-
ческом посредством г? и 5, например, ваугцеюабок; (бог вод у скифов, отож-
дествляемый с греческим Посейдоном), Мабот]? (имя скифского царя), Tdpav5(p)o<;
(обитающее в Скифии рогатое животное, похожее на оленя9) и т.д. Поскольку
иран. *d в скифском регулярно соответствует / (ср. выше, I), не вызывает
сомнения, что скиф. d/Ь/ должно в конечном счете представлять собой фонему,

" Уже Абаев сообщает, что скифские имена 2паруа-пЕ1&т\<; и 'Apia-jtEl^Ti? выступаю! "с др.-пер-
сидским оформлением д вместо s" (ср. [4, с. 175; 7, с. 297]), но он ограничивается лишь этой
информацией.

*Из индоиран.*<?а/-ал-<ага- (см. [32, с. 62—65; 33, £. 49—53]), ср. скр. Sarabha- "вид оленя", манс iuorp,
iorp "лось".
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близкую авест. z и др.-перс. d. Per analogiam скиф. # соответственно должно
быть фонемой, близкой авест. s и др.-перс. #.

VI. Иран.' *-гп- > сарм. -гп-: скиф. -//-
Сочетание согласных -гп- в сарматском языке не претерпело изменений

(см. ниже, VI.2), тогда как в скифском оно трансформировалось в геминату -//-.
Данный процесс на скифской почве подтверждается двумя свидетельствами:

VI. 1. Скиф. Maspalla f., скьфская богиня луны (МеалёЛАт) [книжн. МёсгяХ.г)10].
f) XEXTIVTI naph ЕкиЛхи? — Гесихий) < иран. *Mas-p3rana- f. (с закономерным
сохранением *s в позиции перед взрывным согласным), ср. др.-перс. Mah- f. "бо-
гиня луны": fnah- f. "луна", бактр. Мао "божество луны", фриг. (из киммер.?)
Md^ или Мй f. "богиня луны" '. Данный скифский теоним образован из
тех же элементов (только в обратном порядке), что и индоиранская лек-
сема *prna-mas- "полная луна", ср. скр. рпгпа-mds- "полная луна", авест.
pgrsno.mdh- m. "луна, божество луны" [34, с. 61—*62]. Следует заметить, что
в хотанском мы встречаем слово purrd- "луна", которое будучи субстанти-
вированным прилагательным жен! рода, продолжает индоиранскую лексему *ргпа-
f. (букв, "полная").

VI.2. Скиф. *xrallah- п. "хвала, слава" (> пел. *chvala f. тж.) < иран. *xvarnah-
п. "слава, величие", ср авест. x'armah- "царский блеск, величие" (часто выступа-
ющее в качестве символа законной царской власти), хотан. pharrd-, др.-перс.
(из мидийского) farnah- n. "королевский блеск, слава, счастье" [35, с. 118], согд.
ргп, н.-перс. fan "блеск, величие", бакто. срар(р)о, осет. fUrn "счастье, богатство,
покой". Пел. *chvala неоднократно признавалось иранским заимствованием [36,
с. 143—145; 37; 38, с. 25—26; 39, с. 53—54]. Важнейшее доказательство в пользу
иранского происхождения данной лексемы приводит Т. Милевский [28, с. 206—
207; 40, с. 50], показавший, что славянское сложное имя *Bogu-chvah "славный
перед богом" (ср. др.-русск. Богухвалъ, чеш. Bohuxval, польск.* Boguchwat) явля-
ется точным отражением ("репродукцией") мидийского Baga-famah- тж. Скифское
существительное ср. рода с основой на -ah- (< и.-е. *-es-) было преобразовано
славянами как слово женского рода с основой на -а. Адаптация такого типа
является вполне регулярной, с учетом того факта, что другое иранское слово
*xvarnah- п. "пища" (ср. авест. xbranah- n. тж. [18, 1873]), омонимичное (sic!)
предыдущем v, было заимствовано славянами как *chorna f. "пища", также "охра-
на, защита" [36; 41, с. 36; 42, с. 85—91]. В последнем случае источником заим-
ствования, несомненно, явился один из диалектов сарматского (сохранено со-
четание -гп-)12.

VII. Иран. *w/*w' > сарм, v/0: скиф. P/w.
Характерной чертой восточноиранских языков является развитие *w твердого

либо *w' мягкого. В сарйатском языке первый позиционный вариант сохранился
в виде v (ср. осет. дигор. vilss "теленок", ясс. vas "bidellum" [13, с. 19, 21], ср.
скр. vatsa- "теленок"), второй же был полностью утрачен (ср. осет. ирон. ssaj,
дигор. insui "двадцать" [43, с. 555] < иран. *wl(n)sati, ср. авест. wisaii "20",
скр. viihiatih тж.).

10 В лексиконе Гесихия данная глосса находится между статьями iiEoocp£p5Eiv и \хг<зпп.а
(книжн. \xeoni\ka.), поэтому алфавитный порядок заставляет нас принять конъектуру: MeoiceXA.ii
(КНИЖН. МёатЛт)). .

" Фригийская богиня Мйс,/Мй в новофригийской надписи (Но. 48) соседствует с такими заве-
домо иранскими божествами, как Midra- и Wata- (ср. ... Mvtpa Фота ке Mag Тецроувюс, кв ПООУТОС,
Boo ке ...), что склоняет к выводу об иранском (предположительно киммерийском) происхожде-
нии имени и данной богини.

12 Фонологические, хронологические и формальные аспекты вышеупомянутых заимствований, сви-
детельствующих об иртенсивньк славяно-иранских контактах в, Скифский и сарматский периоды,
будут рассмотрены нами в специальной работе.
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В скифском языке *w' (мягкое) сохранилось как н>, тогда как *w (твердое)
развилось в спирант р. Наличие такой оппозиции показывают следующие примеры:

VII. 1. Скиф. *wlra- "муж, мужчина" (olop — 6 Щр — Геродот IV, 110) <
иран. *wlra- тж., ср. dtp. vinUf, авест. vbra- m. "Mann" [18, с. 145]. Данная эти-
мология является общепринятой [4, <ь 172—173; 7, с. 295, 298, 308; 10, с. 15].

VII.2. Скиф. *ahuwtr»- "ум, разум, мудрость" (uvop. vo6o бяо Xtcofav — Ге-
сихий) < иран. *anu-w!ro- тж., ср. курд. Ыг "память", н.-перс. vfr "разум, ум,
память" (< иран. •и'Гга-). Префикс апи- в аналогичной функции выступает также
в санскрите, ср. скр. anumatik f. "суждение": mattk f. "мысль, замысел, цель,
понимание, суждение, молитва, гимн", скр. апикЗтак ю. "жажда, стремление":
каток т. "стремление, любовь". . 4

VH.3. Скиф, maluwyam (цеХбуюу) п. "напнтот, приготовленный на меду" < нран.
*madu-wya- (ср. выше, I. 3).

Vll.4. Скиф. *0ал4- "широкий" (прилагательное зафиксировано в скифском
названии Днепра — p4>puo0sviK [Геродот, Птолемей, Страбон]) < индоиран. *wjtf-
adj. "широкий", ср. скр. игй*, авест. voVw-, греч. ебро- тж. (< праи.-е. *iwrHu-).

VII.5. Скиф. Mrrf-peSe-, скифская богиня сч*астья и порядка, соответствующая
Афродите Урании ('Арг^яаоа = Oupavb) *Афроо{тц — Геродот IV, 59) < ин-
доиран. *Rti-waslitha- "прекраснейшая Rti- (т.е. Судьба)", ср. ср.-перс. Ardibeheit
(один из язатов), бактр. Ар5охо(, богиня, изображенная как римская фортуна [44,
с. 149] < Иран. *arati-wakttda- [45, с. 318; 46, с. 324]. Первый компонент *RH-
(ср. авест. ей-, ср.-перс. ard) является именем богини счастья ("OlUcksgottin") [15,
с. 325, п. 4]; /ця/ передает в записи Геродота скифский фрикативный [р].

VII.6. Киммер. flata "бог ветра" (имя которого заимствовано фригийцами как
Фата, см. ссылку 11) < иран. *Wata- "бог ветра": *wata- "ветер", ср. авест.
Vata-: vala- тж., бактр. Оа5о "бог ветра", осет. bad "буря, ветер".

VIII. Индоиран. *th > сарм. I: скиф, к (> 0).

Индоиранская фонема i*thl Q> скр. tk, авест. д) и сарматском совпала с
фонемой /*//, тогда как в скифском она упростилась в Н (> #), ср., например:

VIII. 1. Скиф. *Yak3am-payak, название священного места близ реки Гипанис
(Южный Буг), где находился источник с соленой водой СЕ^ацяа1оо='1ра1 68о(
"священные пути" — Геродот IV, 52) < индоиран. *YakMm pathayas (буквально
"пути якшей")., Конечный компонент (-KaToq==6So{ "пути") представляет собой
скиф. nom. pi. *рауак от скиф, pay (< *paki) "путь", ср. скр. patki- тж., мн. ч.
pathayas, др.ч1ерс. ра(И- "путь".

VIII.2. Скиф. *PaJa-, superl. "прекраснейший, -ая, -ее" (прилагательное зафикси-
ровано в имени скифской богини счастья и порядка, отождествляемой Геро-
дотом [IV, 59] с Афродитой Уранией) < иран. *wahi!tha-, тж. (ер. выше, VII.5.).

Выводы. Представленные сопоставления фонетических взаимоотношений дают
возможность, рке на этом этапе работы, сформулировать вывод о соотношении
между сарматским и скифским языками. Приведенные факторы фонологического
рода несопоставимо доказывают, что в скифском языке V в. до н. э. пред-
ставлены такие явления, которые не наблюдаются ни в сарматском праязыке,
ни в одном из происходящих от него языков (аланский, ясский, осетинский).
Здесь можно указать на такие процессы, как: (1) иран. *d > скиф, t, (2) интер-
вокальное *S- > -0 (или -W-); (3) *-т- > 41-. Кроме этого, скифский продолжа-
ет использовать индоевропейские гуттуральные палатальные согласные (н.-«.
•Ac *g Чк) в виде аффрикат /0 5/ и приближается в этом отношении к старо-
персидскому, а в сарматском эде& употребляются, т.е. продолжается традиция
большинства иранских языков.

Перечисленные расхождения наглядно показывают, что нельзя говорить о язы-
ках скифов и сарматов, как о близких друг другу диалектах какого-то единого
североиранского языка. Это безусловно два разных иранских языка.
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