
каждый инетересующиися картвельским
языкознанием.
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Серия немецких этимологических сло-
варей пополнилась еще одним важным
лексикографическим трудом. Немецкая
Академия наук (бывшая ГДР) выпустила
фундаментальный трехтомный этимологи-
ческий словарь немецкого языка. Сло-
варь составлен коллективом авторов -
сотрудников Центрального Института язы-
кознания в Берлине под общим руковод-
ством В. Пфайфера. Среди авторов сло-
варя — В. Браун, Г. Гиншель, Г. Хаген,
А. Хуберт К. Мюллер, Г. Петерман,
Г. Пфайфер, Д. Шрётер, У. Шрётер. Он
предназначен, как сказано в предисло-
вии, для широкого круга читателей и
имеет сугубо практические цели. Авторы
стремились к максимально полному охва-
ту немецкой лексики. При этимологиза-
ции немецких слов они исходили не толь
ко из известных звуковых законов, но и
яз признанных (или постулируемых) и
специальной литературе семантических
универсалий (универсальных мотиваций),
на основании которых и делается рекон-
струкция и сопоставление с соответствую
щими индоевропейскими корнями. С л о-
в н и к рецензируемого словаря включа
«т 8054 самостоятельных и.-е. корней,
встречаемых в современном немецком ли-
тературном языке, а вместе с суффик-
сальными и префиксальными образова-
ниями — 21 600 словарных единиц (для
сравнения укажем, что в известном Эти-
мологическом словаре немецкого языка
Ф. Клюге [11 содержится 8500 единиц,
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в этимологическом словаре Дудена [2] -
7500, а в этимологическом словаре не
мецкого языка Васеерциера и Бетца [3] -
9000). Диалектные и областные слова
в рецензируемом слонаре специально не
рассматриваются, но большое внимание
уделяется заимствованиям Дериваты, ело
восложения (композиты), префиксальные
и суффиксальные образования только
в том случае даются в виде самоетоятель
ной словарной статьи, если они в резуль
тате своего исторического развития, ус
ловий заимствования, специфики слово
образования, особенностей звуковой, се
мантичоской или терминологической эво
люции оформились в качестве самостоя
тельных слов. В пределах отдельных ело
варных статей, содержащихся в рецен
зируемом словаре, приводится наиболее
ранняя форма рассматриваемого слова
в немецком с указанием ее источника и
даты ее первой фиксации в древневерхне
немецком, средневерхненемецком или в
нововерхненемецком [для средневерх
ненемецкого указание такой хронологии
во многом затрудняется отсутствием все
объемлющих лексикографических посо
бий1 (за исключением словаря Лексера.
на основе которого в рецензируемом ело
варе и строятся все данные по средне
верхненемецкому языку)]. В словарной
статье обычно учитываются основные род
ственные слова в различных германских
языках, хотя сравнения в рамках герман
ского и не отличаются полнотой (не да



ются, например, древнефризские, древ-
ненижнефранкские, среднеанглийские,
фарерские и другие соответствия). При-
водятся и соответствия из целого ряда
и.-е. языков, в результате чего авторы
реконструируют тот или иной и.-е. ар-
хетип соответствующего слова. В отдель-
ных словарных статьях авторы пытаются
строить этимологические гнезда тех или
иных корней в рамках современного не-
мецкого языка (ср. нем. Leim, Lehm,
Schleim, Schleie, Schlirk < *(e)lei-), при-
чем в ряде случаев учитываются и под-
вижные формативы (в частности, s-mo-
bile). Все построения авторов делаются
на основе и.-е. этимологических словарей
Вальде — Покорного и Покорного (к со-
жалению, примеры из некоторых язы-
ков — например, тохарского и древне-
персидского — не приводятся). Спорные
и.-е корни не обсуждаются в рецензи-
руемом словаре, а данные ларингальной
теории не учитываются, поскольку, по
мнению авторов, это могло бы предста-
вить трудности для читателей. Бросается
в глаза большая протяженность отдель-
ных словарных статей (они нередко за-
нимают целую колонку, а иногда и не-
сколько колонок) в отличие, скажем, от
весьма кратких словарных статей слова-
ря Клюге Авторы подчеркивают, что
этимологический словарь не является сло-
варем изменений значений (Bedeutungs-
worterbuch). Однако линии семантическо-
го развития отдельных слов обычно рас-
сматриваются в каждой словарной статье,
причем в ряде случаев приводятся не
только данные соответствующих слова-
рей, но и собственные разработки авто-
ров. Стремление проследить траекторию
семасиологических изменений отдельных
слов (в ряде случаев не только на основе
лингвистических, но и социокультурных
данных) является новшеством для немец-
ких этимологических словарей. В работе
использованы многочисленные этимологи-
ческие словари отдельных и.-е. языков,
а также специальные исследования по
лексикологии и семантике, список кото-
рых прилагается. К сожалению, в рецен-
зируемом словаре отсутствуют ссылки на
ряд важных лексикографических посо-
бий, появившихся в последнее время, на-
пример, на «Сравнительный словарь ин-
доевропейских языков» С. Манна [4] и
«Этимологический словарь хеттского язы-
ка» Я. Пухвела [5]. Хотя рецензируемый
словарь и более подробен, чем его пред-
шественники, в нем как и в этимологи-
ческих словарях немецкого языка, вы-
шедших ранее, отсутствует этимология
целого ряда немецких слов, о т н о с я -
щ и х с я к о с н о в н о м у с л о -
в а р н о м у ф о н д у . При этом со-
вершенно не учитывается мифопоэтиче-
•ская символика, которая имеет решаю-

щее значение для понимании еомасиоло
гических преобразовании [t> 10) t'ac
смотрим некоторые из этих слов.

Немецкое слово Ader «вена» является
одним из многочисленных компонентой
обширного этимологического гнезда и.-е
слов, относящихся к отправлению сак-
рального культа. Исходное значение -
«резать, гнуть»: ср др -англ, adesa «Axt,
Beib, *uedh~ «schneiden, stoiten. schla
gen» (др.-инд. vadhati «бить, толкать»,
vadhri «кастрированный», литов. vdrga
«топор>>), англ. диал. aid. ade «сточная
канава*, др.-ирл. ad «Gesetz», (pi \ ada
«feierlicher Brauch» (ср гот. witop «за-
кон», но gawidan «связывать»), др.-англ
ад «клятва», др.-инд vidatham «культо-
вая пирушка». Возможно, сюда жг и.-е
*dhes- «andachtig, fromm, heihg» (ср. го.
инд. dhisntja- «fromm», лат pis), С этими
значениями тесно связано др.-англ. ил-
fan «f origin en, abreisen, sterben» (ср. др
англ. wita «Straf, Pein, ELend, Leid»)
др.-англ. wandnan «wandern, umher
streifen; sich verandern, irren», др.-англ
id «deed», шнед id «effoTt» (сакральные
действия >> колдовство); wandian «zogeriK
ablassen»; furohten, sorpren»; др.-англ. ent
«великан»; ср и,-о *andh- «слепой» (ли
шившийся чувств в результате религиоз-
ного экстаза); др.-англ, swedrian «sicb
zuriickziehen, abnehmen. aufhoren»; др
англ. eonde «Art» (ср. типологически нем
lenken «двигать, поворачивать», но нем
диал. Lank «Art und W>iso>H, арм. and
«поле» (место сакрально! о действия)
С другой стороны ср, и. е *ed- «есть
питаться» > «coire» (как сакрально»
действие: ср нем. lloden «testicles» русск
ядроу чеш. jadra «Hoden*, др.-инд. andam
«Hoden», русск ядреный «крепкий»), др
фриз, eddre «Ader», (pi ) «Ringeweide»,
греч. Tjxop «Herz», «Bauch»; др.-ирл, m
athar «Eingeweide»; * and- «hervor^techen
sprieBen, bliihen» (греч, avQoc «цветок»
ср. ovOoi; «Kot»), хот. addin «1 gave*
(жертвоприношение), хет handa(i) «estab
lish, set in order, prepare; iound a tamily>»,
нем, диал. Etter «кол, забор из кольев»,
др.-русск. одръ «кол»; *uedh- «heiraten»
ср, еще: и.-P. *adhor- «coarse grain» (тк
пологически ср. *ker- «schneiden, schla
gen», но нем. ver-zehrm, русск зерно)
хет. ued- «строить» (букв, «сплетать дом и *
веток»): ср. лат гет-ebrum «brain» (^
«head-structure»), англ, диал addle <ма
рабатывать, сберегать, экономить», др.
сев. odal «имущество», др.-англ. eodor
«забор, огороженное место», греч av9paE
«Glutkohle», («огонь, очаг» и «огонь как
неотъемлемая принадлежность сакраль
ного культа»), ал б. vend «место» С*> *рай»)
ср. укр. ватра «огонь», а также швед
pnd «злой», англ. water «вода», русск
вёдро, авест. adu- «поток воды» (сакраль
ное возлияние), а также нем. ач-ier «др>



г ой» < «жечь»: с р . др .-англ . ad «Feuer»
(типологически с р . лтш. kaitet «гореть»,
др -сев, heitr «горячий», но литов. kitas
«другой»; и,-е. *d)iem- «гореть», но хет.
damais «другой»; л а т . alias «другой», но
др.-англ. xlan «гореть»; др.-англ. dryge
«сухой», н о р у с с к . другой). Ср. д а л е е :
др.-англ. eadig «gliicklich»; *edhros «suit-
ab le , p r o p e r , r i g h t , ready» (cp а н г л .
weather «погода», русск. ведро), но т а к ж е
хет. idalu «плохой, больной»; др .-англ.
atol «schrecklich, abs tossend, unkeusch».
Интересно сопоставить брет. sdlent др.-
корн. aidlen «ель» (поклонение столбам
я деревьям), а т а к ж е др.-англ еае «стадо,
толпа»; и -е. *опд- «камень» («застывший,
о к а м е н е в ш и й в экстазе»), а н г л . wonder,
нем, Wunder «чудо», англ . wound, нем
Wund «рана» (жрецы наносили себе и
участникам с а к р а л ь н о г о акта увечья) .
Ср. т а к ж е тох, A dncdn, алб end? «plea-
sure», др.-в.-нем. anto «zeal», лтш airs
«быстрый», др сев. ond, art.Jar «breath,
life, soul». С р . переход значении «надеять-
с я , предчувствовать» <С «вкладывать в те-
л о новый (не испорченный) в н у т р е н н и й
орган»: нем, д и а л . anden «предчувство-
в а т ь , надеяться» (ср. осет odd, add
«душа»), но ср.-нем. ader «Eingeweide»,
г р е ч . TJTOQ « H e r z » : c p , * a d - « f e s t s e t z e n *

Cp, далее* а р м . rand «неукротимое же-
лание», xmd «радость», англ. hunt «охота»,
нем. hiiten, англ heed «беречь, о б р а щ а т ь
внимание». Н а к о н е ц , рассматриваемый
к о р е н ь представлен а н г л . hand, нем
Hand «рука» ( р у к а , сгибание р у к в про-
цессе к у л ь т а имели большую символи-
ческую н а г р у з к у ) , а т а к ж е следующими
л е к с е м а м и : *uendh- «Haar» (волосы к а к
•символ силы), др.-инд. andh- «blind»,
л и т о в , aidas «эхо», л т ш . ada «кожа»,
греч. a-ootov «penis».

Нем. Welt «мир, вселенная» представ-
л я е т собой п а р н о е слово, части которого
отражают соответственно 1) др -англ. swir
«столб» (ср. др.-инд, vrksa-, авест. иагэйа
«дерево») и 2) др .-ирл. slat, в а л л . Hath
«rod, pole» (языческое поклонение стол-
бам: типологически с р . литов giras «лес»,
прусск. garian «дерево», но р у с с к . игра,
т, е. культовое действие); ср . т а к ж е мифо-
поэтический образ мирового дерева, ствол
и корни которого олицетворяли соответст-
венно «нижний» и «подземный» м и р ы ,
а к р о н а — «верхний мир»; в этой с в я з и
с др.-ирл slat, в а л л . Hath, возможно,
следует сопоставить а н г л . rat, нем. Ratte-
крыса к а к хтоническое животное, хра-
нитель подъемных богатств (ср. др.-англ
wrjptt «драгоценность»). Типологически
ср, др.-инд van gab «дерево», но др.-англ
wang «вселенная»; гот, fairhvus «мир»,
но англ, fir «ель». Дерево, столб гора
о т о ж д е с т в л я л и с ь с ц е н т р о м м и
р а, в с в я з и с чем с р . : *uer- > *suer-
«столб» (ср. *uer «schneiden»), но русск.

середина', типологически с р , : др.-сев. vidr
«дерево», и р л . fid «дерево»; н о литов
vidus «половина»; гот. midjum*gards «мир,
вселенная», первая часть которого соот
носится с литов. medis «дерево», др.-сев
те Иг «дерево» (ср а н г л . middle, нем
Mittei «середина^), а в т о р а я — с п р у с с к .
ganan «дерево», русск. гора; с р . т а к ж е :
р>сск. середина, но др,~англ. ceart «лес»;
в а л л . coed «дерево», но лат» centrum
«центр Немецкое WeU м о ж н о , однако,
соотнести с т о \ . A war «вода» -f- *le(n)dh-
«natf» (мифоноэтический образ мировой
реки) или с лат 1чг(гот. wair) «человек» -f
-Ь др.-сев. Ijodr «Volk»). Н е р е д к о вселен-
н а я (в частности, рай) п р е д с т а в л я л а с ь
к а к поле, поляна [ср в этой связи хет.
we Ни i<i*uel-, *uer-) «meadow» -}- др.-сев
aletta «field, plain» ; j - Cp. еще: нем. Acker,
л а т . ager «поло», но *ag- «быстро двигать
с я , с о в е р ш а я с а к р а л ь н о е действие» (ср
* юе- «поклониться богу»), авест. ауки
«world», и.-о. *а#-«дуб». Интересно, что
тело человека представлялось к а к микро
мир и в этом отношении уподоблялось
м а к р о м и р у : ср гот leik (нем. Leich)
«тело», но др.-инд loka- «мир»; англ
body «тело», но брет, bed, в а л л . byd «мир,
вселенная»; русск, тело, но лат . tellus
(ср. лат stella «звезда») «земля». Все
л е н н а я соотносилась т а к ж е с яйцом («ми
ровое яйцо»), с кругом: ср а н г л . world,
нем. Welt «мир», но др.-инд vartula-,
vrt- «круглый» {ср rrt «круглый» 4- др.
а н г л . rund «круглый» (ср, др.-сев. lund
«лес») <i *rendh-, * le{n)dh-«BOjia.*). Cp
далее : др.-инд loka- «мир, вселенная»,
но нем. Ring «круг», русск круг, круг
лый: др.-инд mandala- «круг», но л а т
mundus «мир, вселенная»; р у с с к . мир,
но и р л . melt «круг»; авест. ауки- «вселен
ная», но англ ege «яйцо». Вместе с тем
в с е л е н н а я с в я з ы в а л а с ь с рождением, с
вечным обновлением (ср смену времен
года): ср англ world, но тох. A wir
«новый, молодой»: типологически с р . авест
кога «новый», но греч хоз-ц&с; «world»;
р у с с к . мир <С *rner-< *mel-, но русск
молодой Ср г с д р у г о й стороны, нем
rund «круглый», но русск. родить; др
инд. loka- «вселенная», но греч xvjxet»
«coire>4 нем Ge-schlerht «род»; л а т mundus
«вселенная», но *moud- «Hod en» (cp
*mnud-s-lo\ русск. МЫСЛЬ: голова в древ
ности считалась детородным органом),
осет udd «душа» ("> «мир, вселенная»),
но русск. диал. уд «ретч»; и р л domun
«вселенная», но др.-инд. dumah «Geni-
t a l i e n * Возможно, что др.-в.нем. weorolt
«вселенная» восходят к +иег- (ср литов

1 Типологически ср др -инд. (ока-
«world», но лат . lucus «grove»; лат ager
«field», но авест. an gnu- «world», др -англ
wang «meadow» и «world», др -англ weo-
raid: и р л . erw «field» -Ь и е *(p)eld «field»
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versis «Kalb») -f корень, представленный
др.-англ. hrider, hreder, «Vieh» (ср. с этим
последним др.-англ. rodor «Himmel; Ath-
ег»). С другой стороны, др.-в.-нем, weo-
rolt можно сопоставить с сочетанием
*uer- «Feuer» 4" *eldh- (ср. швед; eld)
ftFeuer» или с др.-англ. wderlan «идти,
двигаться» -f корень, представленный
гот. ga-leipan «идти, двигаться».

При этимологической интерпретации
нем Тйгу англ. door «дверь», нем. Тог
«ворота* следует иметь в виду мнфо-
аоэтическую символику двери и окна —
врата потустороннего мира, а также на-
именее защищенные места здания, откры-
вающие доступ к внешнему (враждебно-
му) миру, создающие опасность (в древ-
ности храмы строились без окон) [11].
В соответствии с этим нем. Тйг, англ.
door следует соотнести с русск. дурной
«плохой», и.-е. *dhuer- «schadigen* [ср.
*duo «два* (двойка как символ «нижнего
мира», всего бренного, преходящего, пло
хого)]. Ср., с другой стороны, + dhoreio
«join, fit*^ *ahoreio «bold, keep», *duros
«hard9 lasting, firm». Типологически ср.
также англ. wicket «калитка», но англ.
weak «слабый», wicked «злой»; русск.
калитка, но хет. kallaT «bad*, нем. kahl
«лысый, открытый»; лат porta «дверь»,
но русск. портишь. Символика окна
аналогична символике двери: ср. \) лат.
fenestra «окно» (обычно возводится к эт-
русскому) <С *dau- «brennen» J> «schadi-
gen* (ср. др.-англ. teona «Schaden», др.-
сакс, twno «Boses, Unrecht») -f корень,
представленный англ. odd « , *osdh-)
«лишний» > «плохой», алб. athete «терп-
кий», русск острый или тох. A nasmi
«diflamation, medisance» [ср. русск, не-
настный (форма с отрицанием из сообра-
жений табу), англ. nasty (англ, диал.
nasky). Возможна, однако, метатеза в лат.
слове nefastus; 2) русск, окно, но др.-
англ. egte «grievous, painful, hateful»,
гот, agio «sorrow», др.-инд aghalah «evil»,
цр.-валл oer < « * o g - ) «dire, cruel», cp.
akn~ «schadigen», др.-англ won «Irrtum,
Verkehrheit, Unrecht» цр -сев. va{<^uok-)
«Schade, Ungliick» -*- *nau- *qnalen, toten,
twingen 2 ; 3) англ. windov* «окно», но
ангд диал. wen «изъян»; гот, winno, unnna
«Leiden» (ср. др -инд. vadha Hotend»,
чеш vada «defect», др.-сев. vandr «bad»)
\- *dau~ «schadigen», cp *dhngh- «idle,
useless, good-for-nothing», тох. A tank-
«gener, empechersK а также нем, Тйске

2 Следует отметить, что лат. fenestra
tOKHO» можно соотнес л с нем заимст-
вованием finster «темный* и с др.-аегл.
Ъапа «гибель, смерть» -j- *ster- «простран-
ство» ( > «хаос»); русск. ок-ib можно
соотнести с норв. диал, ugg «страх»f
*паи~ «смерть*.

«Bdsartigkeit»; 4) литов. Ian gas t лтнь
luogs «окно» соотносятся с греч ОЕХТ^
«околдовать*, тох A talke «жертва*, др.
англ. lieg, др.-сакс loga «огонь, пламя»>
«порча» (ср. англ. lack) 3

Нем. klug «умный» соотносится с кор
нем, представленным русск, лужа, ли-
тов. Ни gas «слякоть, трясина», кимр
luga «болото», алб. legate «лужа, болото»
Типологически ср. литов. диал umas
«feucht, пай», лат. птео, но русск, ум,
умный; др.-сев. safi «сок», но sefi «ум*
(лат. sapere «быть умным», но sap а «сок»);
др.-сев. /гш?г «умный», гот. frapfan «по
нимать», но осет. frudf /rod «река», др -
сев, frod «пена, слюна»; ср. еще: англ
диал. mig «моросящий дождь», но др,
англ smeagan «понимать»; *аи(е)- «мо-
чить», но *аи~ «понимать»; русск. мок-
рый, но русск, диал. мекать «понимать»;
др.-сев vitr «мокрый», но др.-инд. api-
vatati «понимать» (ср. представление о
плохих и хороших соках в организме).

Немецкое слово Ast «сук» (<C9ues-t
«biegen, drehen»: ср. норв vase «La-
ubbundel») соотносится с хет. assus
«хороший», русск. истинный, осет
istwn «истинный», а с другой стороны —
с др.-иран. *isti «имущество, богатство»^
др,-инд„ ise «имеет, владеет», далее —
с др.-англ» oett «род» < •est-, ср. др,
русск. исто ttesticulus» (типологически
ср, ц.-слав, племя «сперма, семя» с даль
нейшим развитием значения «род, поко
ление»), др.-русск, истъба «дом» («место,
огороженное ветками») Ср. последова-
тельные значения: «род, родовой» (<>ро-
жать* < «гореть, очаг»: ср. *as-t «гореть»)
> «того же рода* > «такой же, соответст-
вующий» > «истинный, настоящий». Ти
пологически ср швед, gren «ветка», но
литов. grynas «истинный»; др -англ. hruna
«Baumstamm* (нем, диал, Ron), но нем.
rein «чистый»; лтш, stars «ветка», но тох. В
a$tar «чистый»; *ker- «куст»; но тох. А
karme «правдивый, правда»; англ. branch
«ветка» (*reg-)t но нем. recht «правиль-
ный»; русск. ветка, ветвь^ но русск
при-вегп,. со-вет, ст-вет (ср. лтш. vieta
«место»); др.-англ. hris «Zweig», но др.-
русск ресной «истинный». С другой сто-
роны^ слова со значением «ветка, палка^
жердь, дерево* могут иметь сакральное
значение: ср. гот, ans «жердь, столб»;
но др,~сев. ass «бог»; гот, bagms «дерево»,
но руоск. бог: англ. stalk «стебель», но
тох A talke «жертва» (ср, англ. talk
«говорить», букв «обращаться к богу»);
яем диал Heinzen «брус», но гот, hunsl
«алтарь», русск. святой; др.-англ. gad
«Stacheb, во англ, god «бог»; др.-англ.

3 Ср, литов. dilgti «жечь», др.-ирл.
dlongid «расщеплять», но др.-англ. log
«вода», прусск. dlug- «озеро».
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swir «Pfeil», но лат. servare «помогать»;
русск. жердь, но русск. жертва. Нем.
Ast соотносится еще с русск. звезда и
гвоздь (согласно преданию, звезды к небу
ирибиты гвоздями): ср. русск. звездануть
«ударить».

Нем. Stein «камень» соотносится с др.-
англ. dan «feuchu. Типологически ср.:
*ol~ «feucht», но литов. uola «Stein»;
авест. adu- «поток воды», но др.-инд.
ddn «камень»; лат. marga «камень», но
лтш. merguot «моросить» (о дожде); русск.
моросить, морозга; греч. тсётра «камень»,
но исл. spreitr «последняя капля молока
в вымени», осет. furd, ford «река», тох. В
pra^iye «ливень»; нем. Fels «камень»,
но литов. pile «капля», лтш. pelce «лу-
жа», греч. льХазаш «мочить»; гот. hallus
«камень», но нольск. kaf «лужа, тина»,
тох. A kills- «стекать (о воде)».

Немецкое слово Feder «перо» соотно-
сится с греч. :г£тра «камень» (камень
в древности был основным оружием,
которое бросали во врага: камень л е-
т е л во врага: ср. *pet~ «fliegen»); ср.
типологически • pel- «быстро двигаться,
лететь», русск. перо (<С*р<ст-), но нем,
Fels «камень»; *ак-теп «камень», но *ag-
«быстро двигаться, лететь») (ср. лат. ala
<С *ahsla- «крыло»); *це1- «быстро дви-
гаться», но литов. uola «камень».

Нем. frisch «свежий» соотносится с *reg-
«гореть, огонь» >• «очищенный огнем» [ср.
лат. rogus «огонь»: *reg-^>*(p)resg]. Ти-
пологически ср. русск. свежий, но др,-
е.-нем. swehon «brennen», др.-англ. swegle
«hell, glanzend, leuchtend» \<C*ueg- «гнуть-
ся, изгибаться» (об огне)].

Нем. Arbeit «работа» следует сопоста-
нить с кельт. *геЪ- «игра» (букв, «куль-
товая игра, сакральный акт»), англ.
сленг rib «шутка», ср. кельт, krab «Re-
ligion, FrommigkeiU < *{к)ег-Ь, *(к)аг-Ь
«совершать религиозный акт»: ср. лат.
сагЬд «Kohle» (ср. арм. v-агет «cultivate,
practice», arnem «do», лат. р-агд, p-arare
<tdo, make, prepare»), *rep- «Pfahl, Bal-
ken» (почитание столбов); *rabh- «von
Ungestiiin, Wut ergriffen sein», ирл. ailbh
«Hock», сюда же лат. labor «труд»
(>• «сакральное действие»), тох. A rape «му-
зыка» (в религиозном смысле), др.-англ.
hropan «кричать», лат. liber «книга»
[букв, «религиозное таинство, соверше-
ние религиозного таинства»: ср. *arb-,
*roib-, *labh- «гнуть, прятать» (ср. англ.
rib «ребро») > «брать», *аг- «соединять,
связывать»!, *labo$ «good»; *labhos «limp,
stupid, heavy», русск. слабый (религиоз-
ный экстаз), *albh~ «белый», др.-англ.
ёагр «bunt» (переход «гнуть» > «краска»),
Ср. далее: лтш, riebt «console, charm away»,
русск. требовать; швед, гера sig «recover,
take heart»; и.-е. *robh- «strong, strength»,
литов. riebus «fat» > («semen virile»);
*reibhos «rich, abundant» (ср. др.-англ.

гире «волос» — символ силы), нем, leben
«жить, англ. дна л. lib «кастрировать»;
гот. lubja «яд; лечебная трава; колдовст
во» (ср. также др.-в.-нем. ruobay русск
репа), литов. Перта «пламя», лат. lipi
«brennen». Сакральное значение рассмат
риваемого корня тесно связано с его
фаллическим значением: ср. др.-в.-нем
riba «Hure», лат. tribus «род»; русск,
т-реб-уха «Gedarme» > «Bauch» > «Ge-
nitalien» > «coire» (ср. русск. у-т~роба),
греч. Tptcpw «кормить»; *terp- «gedeihen»
Ср. др.-англ. аг «руда» (фаллическая
символика металла), лтш. elpa «дыхание»
(легкие в древности считались детород-
ными органами): типологически ср. лат
spiro «дышать», но pario «рожать»; русск
дух, дышать, но др.-внд. tuk- «по
томство», осет. tug «кровь» }> «семя» 4,
лтш. elpe «фураж» («есть, кормить» > «coi-
re»). К тому же корню относятся и русск
рыба и гриб как фаллические термины
(ср. др.-англ. hnf «Bauch, Unterleib»):
рыба понималась также как символ спа-
сения («житель воды»): *uer-b > *reb
«nab»; типологически ср. осет. don «во-
да», но лат bonus «хорошим»; ирл. dobron
«вода», но русск, добрый. Ср. еще: др.
англ. горр «кишка»; *leubh- «gem ha ben,
begehren»v нем диал. Raup, Riep «Vieh»
(корова как небожитель), русск. храб-
рый, др.-сев. hrapi «дерево». В связи
с мифом о том. что души умерших пере-
правлялись в загробный мир по воде
(цо реке, по морю), следует принять во
внимание следующие сопоставления: с од
ной стороны, нем Tropfen «капля, жид-
кость», а с другой — русск. труп,, тро-
па, торопиться (ср. русск. диал. тро-
пать «бить»). Ср. также следующие слова,
относящиеся к сакральному (resp> сек
суальному) акту: нем. werfen «бросать»,
др.-англ. hrepian «beriihren, angreifen»,
русск. рябой [ср. русск. рубить; типо
логически ср.: нем, spalten «reiften», но
литов. spalva «краска»; *mel- «молоть»
> «краска» (нем. malen); др.-англ, hiew
«краска», но англ. hew «рубить»; др.-англ.
deag «краска»t но гот. deigan «бить, ме-
сить»; др.-сев. littr «краска», но др.
англ. lidian «schneiden»].

Нем. Affe «обезьяна» соотносится с *ар
«вода»: считалось, что вид обезьяны при-
носит дождь (типологически ср. лтпк
erms «обезьяна», но *rem- «naB, feucht»).
G другой стороны, обезьяна была сим
волом сексуальности, сладострастия: ср
др.-инд. yabhati «to copulate», др.-англ.
w&pen «penis»; др.-сев. oefr «vehement»,
англ. диал. open «(of a sow, a heifer)
unspayed»; abet «eager anxious», yap
«quick, ready, destrious, hungry»; *ap

4 Ср. также лтш. elpt «дышать», но
др.-инд. pelah «Geschleebtsteile».
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«streben»; *ap- «mi hi, gentle», литов.
opus «sensitive, tender», др.-инд. apyam
«friendship» (типологически ср. русск.
обезьяна, но *eu~\osus «gut» -j- Иран.
*bauz- «доставлять удовольствие, услаж-
дать, ублаготворять», осет. Ьпс «нежный,
арм. buc-an-em «я кормлю»). Ср. также:
др.-англ. afol «strong» (типологически ср.
англ. monkey «обезьяна», но тох. А тик-
«pouvoir»), тох. A oppacci «geschickt»,
тох. А оруак «Verstand» (мозг в древно-
сти считался детородным органом: ти-
пологически ср. *moud- «Hoden», но
*moud-s-lo: русск. мысль).

Значение «мокрый» вполне закономер-
но соотносится со значением «coire», а оба
эти значения соотносятся со значением
«бить, мять, мозжить, превращать в жид-
кую массу»: ср. (с преформантом) *suep-
«schlagen, werfen» (типологически ср.:
нем. диал. heijen «бить, кидать», лат.
сю, но др.-англ. hiwian «heiraten»; нем.
диал. serten «schlagen, werfen», но др.-
англ. serdan «coire»); ср. также *suep-
«schlafen, beschlafen». С другой стороны,
значение «обезьяна» часто выражалось
метафорой со значением «с тупым носом»:
ср. *ep-an «flat» (типологически ср. лат.
simis «обезьяна» < греч. Q:\LOQ «курно-
сый»). Ср. также: англ. диал. уор «the
nape of the neck»; осет. dfcdg «partie sail-
Ian te du corps, nuque» (типологически ср.
др.-англ. Wrt. Voc. И, 131, 29: sprinca.
circopythicos, но др.-англ. spranca «Spross,
Zweig», ср. лат. spinga «Affenart»). Су-
ществовало поверье, что обезьяна являет-
ся покровителем восхода и захода солн-
ца, в связи с чем ср. осет. afon «срок,
иора», которое соотносится с др.-англ.
efen, нем. Abend «вечер» (кстати, это по-
следнее слово в рецензируемом словаре
не имеет никакой этимологии).

Нем. Druse «железа», как показал
О. Н. Трубачев [12], можно соотнести
с лат. ferrum «железо» « *fersom <
< *dher-s-om, ср. нем. Druse «руда в виде
комка», русск. дресва «комкообразный
вид минеральной породы»). Ср. типоло-
гически русск. железо, но русск. железа
(общее значение «комок»: речь идет
о культуре болотного железа и его комко-
ватой земляной породе).

Нем. Blut «кровь» соотносится с др.-
англ. lutan «гнуть», др.-англ. hdian
«schneiden» (ср. русск. лютый) > «со-
вершать ритуальное действие, почитать
божество» [ср. гот. bio tan «verehren,
opiern», русск. блуд «беспорядочное дви-
жение» (при ритуале); англ. диал. blute
«action», русск. со-блюдатъ}; ср. также
гот. flodus, др.-инд. plutab «iibersch-
wemmt» (культовое возлияние); ср. далее:
др,-англ. bled «Getreide, Spelt, Weizen»
(в христианской религии хлеб рассматри-
вался как тело Христа). Значение «ре-
зать» (ср. др.-англ. Vtfian «scheiden»)

может переходить в значение «краска*
(ср. англ. blot, др.-сев. httr); ср. далее,
русск. плотный, уплотнить, сплотить,
русск. диал. лудеть «затвердеть», лютый
«густой» (о лесе), тох. A prutk- «barren*
Ср. еще: англ. диал. plot «to burn, to
scorch, make hot»; литов. blodis «лорча
потрава».

Нем. Buck «книга» первоначально име
ло культовый характер: по своему кир
ню это слово непосредственно соотносит
ся с русск. бок (букв, «нечто изогнутое,
ребра»). Значение же «гнуть» могло пере
ходить в значение «чудо, загадка, нечто
непонятное» (типологически ср. англ. sidt
«бок», но др.-сев. seid «колдовство»). Ср
еще: англ. диал. boken «to bend; to offer»
Ср. также ср.-в.-нем. boken «Zeichen.
Zauberzeichen». Подобным же образом
др.-инд. pustab «книга» связано с нем
Faust «сжатые пальцы», и.-е„ *pustos
«выгнутый» [ср. с этим последним русск
пустой (выгнутый снаружи и пустой
внутри); типологически ср. *emtio «взя
тие» (сжимание пальцев) и англ. empty
«пустой»]. Ср. также и.-е. *bhok «flam
men, brennen», англ. диал. spunk «a spark
of fire; semen virile», но нем. Bock «козел»
(жертвенное животное), ср. франц. арго
bucher «travailler»; литов. bukis «сеть»,
«плетенка» [следует иметь в виду, что
значение «огонь», как и значение «вода»
(ср. *bhog- «fliessendes Wasser»), соотно
сится со значением «гнуть»]. Ср. еще.
англ. диал. boogie «scarecrow, hobgoblin»,
англ. spook, нем. Spuk «привидение»,
русск. бог, англ. диал. bouk «to offer»;
spoke «a bewilderment, an enchantment»;
русск. пугать; согд. pokh «law, duty,
rite», аагл. диал. to bock «to shy (of
a horse)»; ср. гот. bug)an «kaufen; verkau
fen»; bhegio «quarrel, fight»; *bhogus
«hand»; литов. bukas «blunt» («находя
щи йен в религиозном экстазе»); тох
A poke «hand», англ. диал. buck «a smart
blow on the head; инд.-ар *bhokka- «to
pierce, to stab», англ. сленг buck «парень*
(букв, «служитель культа», ср. типоло
гически нем. Knecht, др.-англ. cniht,
но русск. книга); осет. buz «благодар
ность», иран. *Ьамг-«доставлять удоволь
ствие, услаждать, ублаготворять», осет
Ьпс, Ьбс «нежный, лелеемый, дорогой».
*bhug~ «pleasure, eating» (ср., однако,
др.-ирл. bocht «poor»: сакральное дей
ствие могло не только принести спасение,
но и навлечь беду), инд.-ар. *bukka
«a handful; hand with fingers extended t(>
hold grain; to eat by throwing handful^
into the mouth»; арм. bujc «food»; др.
англ. Ьпс «Bauch, Magen* ( > «essens >
> «coire» > «religios verehren»); *bheg
«outside; to oust, thwart (~ «изгонять
духов, нечистую силу»), англ, pink
«розовый» (жрецы раскрашивали себе
лицо для спасения от злых сил); тох



А рик «croire a, avoir confiarce» {ср. др.
англ. Ьпс «живот*: вера понималась как
«вкладывание» в организм «нового* орга-
на взамен старого, «испорченного»;) арм.
рЫк «Hauch» «*puk «blow, swell, inf-
late, breathe»): согласно довериям древ-
них, как голова, так и легкие являются
детородными органами [типологически
ср. и.-е. *pel~/+per-: др.-инд. pelab «Ge-
schlechtsteile», но лтш. elpa «breath»;
лат. spero «hoffen», лат. pario «рожать*,
нем. spielen «играть, проводить культо-
вую игру», англ. pore (over) «обдумывать»,
англ диал. piering «форель» (рыба как
фаллический символ); ср. также англ
breath «дыхание», но breed «рожать»].
Ср. еще: англ. диал. spug «a sparrow»
(птица как предзнаменование, типологи-
чески ср. лат. omen «предзнаменование» <
< •&#-, *au~is «птица» + суф -теп);
лтш. speks «сила».

Нем. sprechen «говорить» соотносится
с нем. brechsn «ломать». Типологически
ср.: *Ы1- «резать», но литов. biloti
«говорить»; *ter- «резать», но литов.
taryti «говорить».

Нем, alt «старый» соотносится со зна-
чением «жечь* (в древности трупы обыч-
но сжигали), ср. др.-англ. xlan «Ьгеп-
пеп» (типологически ср. греч. TEPWV

«старый»ь но и.-е. *кег- «жечь»; греч.
«аХсхь6<; «старый», но и,-е. *pel- «жечь»;
русск, старый, но инд.-ар. tal «жечь»;
лат. vetus «старый», но др.-англ. sweodol
«жар»; лат. senex «старый», но осет.
sugyn «гореть» (<i*seng-), ср. нем. sengen.

Рецензируемый словарь дает и руки
широкого круга читателей исчерпываю-
щую информацию по исторяи большей
части современного немецкого лексикона.
В этом отношении он выгодно отличается
от предшествующих этимологических сло-
варей немецкого языка. Однако р а с -
ш и р е н и е о б ъ е м а информации не
всегда влечет за собой у в е л и ч е н и е
г л у б и н ы этимологического исследо-

ания. Именно на глубину исследования

(т. е. не только на привлечение данных
максимального числа новых и древних
н.-е. языков, но и данных мифологии
этнографии, археологии, истории куль-
туры), как нам кажется, следовало обра-
тить внимание при издании академическо-
го словаря. Думается, что такое исследо
вание не только не помешало бы обще-
доступности изложения (а в этом состоит
основная методлоогическая направлен-
ность рецензируемого словаря), а наобо-
рот, во многом повысило бы интерес
читателей к словарю.
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«Словарь удмуртского языка» пред-
ставляет собой наиболее полный источник
информации по удмуртской лексике. От-
личительными особенностями этого сло-
варя являются высокий уровень лексико-
графической обработки материала, богат-
ство словника и языковых иллюстраций.

Всесторонне и подробно рассмотреть
словарь — задача непосильная для крат
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кой рецензии, поэтому мы ограничимся
лишь разбором отдельных вопросов,
которые привлекли наше внимание.

«Словарь удмуртского языка» содер
жит краткое предисловие (с. VII — XIX),
список сокращений (с. XX —X XIII),
корпус лексикона (с. 1— 334)„ регистр
немецких слов (с. 335—421).

В предисловии говорится об истории


