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Новая книга проф. М. Майрхофера посвя-
щена собственным именам людей в "Ригведе".
Соединение этих двух понятий заслуживает
особого внимания. "Ригведа" - первое по вре-
мени произведение древнеиндийского устного
творчества (приблизительно середина II тыся-
челетия до н.э ), огромное по объему собра-
ние (samhita) поэтических гимнов богам индо-
ариев (1028 гимнов), из которых удается из-
влечь сведения о самых разных сторонах
жизни того времени: не только о религии, ри-
туале, поэтическом творчестве и моральных
установлениях, но и о быте, материальной
культуре, повседневной жизни, и которое свя-
зывает древнеиндийскую традицию с предше-
ствующими этапами: индоиранским и обще-
индоевропейским .

Имя собственное как таковое играло со-
вершенно особую роль в представлениях ве-
дийских племен. Считалось, что связь имени с
его носителем не случайна, и имя заключает в
себе суть его носителя. Поэтому в магической
практике, в заговорах., стремились "овладеть"
именем врага или колдуна, что означало при-
обретение власти над ним. С точки же зрения
современной науки, изучение собственных
имен в Ригведе проливает свет на социаль-
ное устройство и историю ведийского обще-
ства: насколько далеко в этот период зашло
смешение индоарийского населения с мест-
ным населением, говорившим на других язы-
ках (австроазиатских, дравидийских и иных,
не сохранившихся до нашего времени), как да-
леко продвинулись племена пришельцев (име-
на народов, связанные с географическими на-
званиями), не говоря уже о том, что принципы
мотивации собственных имен в этом архаич-
ном обществе дают интересный материал для
общего и сравнительно-исторического языко-
знания.

Изучению древнеиндийского имени вооб-
ще посвящена немалая научная литература
(достаточно упомянуть книгу Я. Гонды [Gonda
1970]. Существует словарь собственных имен
языка пали Г.П. Малаласекеры [Malalasekera
1960]. Но словаря собственных имен самого
древнего памятника, "Ригведы", - а именно
таковым является рецензируемая книга - до
сих пор не было.

Автор этой книги, известный австрийский
специалист по индоиранским языкам Майрхо-
фер, вошел в историю науки прежде всего как
создатель фундаментального труда, без кото-
рого сейчас невозможна научная работа в об-
ласти санскрита - этимологического словаря
этого языка. Первое издание этого словаря
[Mayrhofer 1956-1978] вызвал ряд серьезных
критических замечаний. Далее автор пере-
смотрел способ подачи материала и учел уро-
ки критики, выпуская новый вариант словаря
[Mayrhofer 1986-2001]. Хотя эти два варианта
словаря связаны преемственностью, но по-
следний вариант, вышедший под несколько
иным названием, чем первый, это уже совсем
другая книга, обладающая большими преиму-
ществами. Материал для рецензируемой кни-
ги взят как раз из этого словаря. Проблема
же имени собственного вообще занимала
Майрхофера давно - он является автором ря-
да работ о древнеиранских именах [Mayrhofer
1977; 1979].

Когда материалом для лингвистического
исследования является язык гимнов "Ригве-
ды", невозможно отвлечься от особенностей
поэтического стиля этого памятника. Не слу-
чайно, что подзаголовком названия своей
книги Майрхофер делает слова: "Достоверное
и сомнительное" - в этом заключается глав-
ная трудность его работы.

Книга состоит из очень краткого "Введе-
ния" (Die Aufgabe, с. 5-6); основной главы
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под названием "Материал" (с. 7-150), состоя-
щей из двух частей: "Достоверные и предпо-
лагаемые имена людей в Ригведе-самхите"
(с. 7-105) и "Приложение: имена поэтов риг-
ведийских гимнов, названные в оглавлении
(anukramani, с. 106-150)"; а также небольшого
"Обобщения" (Auswertung, с. 151-157). К текс-
ту приложены указатели: "Список сокраще-
ний" (с. 158-161) и "Перечень имен и слов"
(с. 158-162).

Во "Введении" автор говорит, что в его ра-
боте над этимологическим словарем санскри-
та ему часто приходилось иметь дело с размы-
тостью границ между именем собственным и
именем нарицательным. Разные интерпрета-
торы РВ воспринимали их неодинаково, и это
вызвало необходимость пересмотра всего ма-
териала. Объектом данного исследования ста-
ли собственные имена людей, а имена богов
как indra-, mitra-, rudra- и проч. не изучались.
В то же время имена демонов в список вклю-
чены, поскольку - говорит Майрхофер - не-
редко они относятся к вождям враждебных
племен. Подобный выбор материала может
вызвать возражения. Боги не являются "Рег-
sonen", а демоны ими являются. Имена богов
входят в состав целого ряда имен людей, но
остаются без рассмотрения, например: indra-
send- (букв, "войско Индры") пот. рг. жены
Мудгалы в X, 102, 2; mitratithi- (букв, "имею-
щий гостем Митру") - пот. рг. царя в X, 33, 7;
somaka - (производное от soma — пот. рг. обо-
жествляемого напитка бессмертия) пот. рг.
царского сына и др.

Имена демонов включены в список, к сожа-
лению, весьма непоследовательно. В "Ригве-
де" только для небольшой их части можно
предположить обозначение реальных врагов
ариев. Нередко семантическая мотивировка
имени демона видна из глагольного корня, от
которого образовано это имя. Таковы, напри-
мер, из рассматриваемых в книге имен άέηα -
букв, "голодный" (as- "пожирать"), susna-
"фыркающий", "шипящий" (svas- "фыркать"),
vala - пот. рг. демона, персонифицирующего
пещеру, где были заключены коровы, осво-
божденные Индрой (var - "охватывать", "за-
ключать") и др. А вот имени демона-дракона
vrtra- (букв, "препятствие", корень var-), запру-
дившего реки и убитого Индрой, нет, как нет
названия демонов, осквернявших по ночам ме-
ста жертвоприношений - raksas- и многих дру-
гих. Все это делает границы рассматриваемо-
го материала довольно неопределенными.

Автор предлагает следовать принципу лек-
сикографов - сомнительное принимать тоже
во внимание. Поэтому учитываются и имена
племен, что в отдельных случаях может при-
вести к риску изучения названия местности.

Таким образом объем материала существен-
но возрастает, включая в себя определенную
часть слов, не являющихся именами собствен-
ными людей.

Основная глава рецензируемой книги пред-
ставляет собой словарь достоверных и пред-
полагаемых имен людей, упомянутых в "Риг-
веде", данных в порядке алфавита деванагари
под сплошной нумерацией. Нельзя здесь же
не коснуться внелингвистического вопроса о
том, кто же были эти люди. Это были прежде
всего поэты-риши, авторы гимнов, жрецы,
цари, щедрые дарители и различные адепты
арийских богов. Изредка среди них встреча-
ются и женские имена (например, urvasJ-, nom.
рг. возлюбленной царя Пурураваса (X, 95), хо-
тя она была не земной женщиной, а нимфой -
апсарас, или ddnu- nom. рг. матери демона упа-,
идентичное с именем нарицательным danu- с
неясным значением: "дар" или "влага").

Словарная статья в этой книге строится
иначе, чем в этимологическом словаре сан-
скрита. На первом месте дается пояснение,
чье это имя; затем указывается его встречае-
мость в "Ригведе", при этом всегда отмечают-
ся контексты, в которых данное имя не собст-
венное, а нарицательное (если это имеет мес-
то), и упоминаются мифологические сюжеты,
в которых носитель имени принимает учас-
тие. Если это возможно, раскрывается семан-
тическая мотивировка имени и дается его эти-
мология (обычно со ссылкой на словарь). Все-
гда приводится новейшая научная литература,
где это имя рассматривается. В случае необ-
ходимости кратко обсуждаются спорные кон-
тексты "Ригведы" со ссылкой на разные их
интерпретации. Дискутируется проблема за-
имствования имени из какого-либо языка суб-
страта.

На этом пункте следует остановиться не-
сколько подробнее. За последние десятилетия
было многое сделано для выявления слов не-
индоарийского происхождения в языке "Риг-
веды" (прежде всего в работах Ф.Б.Я. Кёйпе-
ра [Kuiper 1991] и Μ. Витцеля [Witzel 1999].
Взгляды ученых на "чистоту" языка этого па-
мятника сильно эволюционировали. Если ког-
да-то считалось, что язык гимнов почти не со-
держит заимствований и очень близок к об-
щеиндоевропейскому, то чем обстоятельнее
изучали этот язык и чем больше совершенст-
вовались методы лингвистического анализа,
тем большее число заимствований в нем обна-
руживалось из языков племен, населявших
Индию до прихода ариев: дравидийских, авст-
ро-азиатских и языков других систем, часть
которых исчезла. Майрхофер очень сдержан-
но относится к этому направлению индологи-
ческих штудий. В списке собственных имен
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людей в "Ригведе" он очень редко безогово-
рочно принимает их заимствованный харак-
тер. Обычно происхождение такого имени со-
провождается в статье знаком вопроса или же
предполагается влияние разговорного языка
на фонетический облик этого имени, как в
случае имени ршпи kanva- из *(s)krtiva- "дела-
ющий", творящий колдовство", хотя в конце
статьи мелким шрифтом всегда бывает отсыл-
ка к литературе о заимствовании из субстрата.

Как уже говорилось, в словник включено
немалое количество слов, которые, строго го-
воря, собственными именами не являются.
Большую часть этих сомнительных случаев
представляют собой эпитеты, которые одни
интерпретаторы понимают как имена собст-
венные, а другие как нарацателькые, а объек-
тивных критериев для толкования контекста
"Ригведы'1 нет. Насколько сложен бывает
этот вопрос, можно проиллюстрировать на
примере слова sutambhara-, которое у Майр-
хофера стоит под знаком вопроса как имя ри-
шн (с. 100) в "Ригведе" V, 44, 13 в следующем
контексте: "Сутамбхара - истинный повели-
тель жертвователя". Как имя собственное ри-
ши его понимают авторы наиболее автори-
тетных переводов: К. Гельднер на немецкий
[Geldner 1951] и Л, Рену на французский [Re-
nou 1959], следуя за объяснением средневеко-
вого комментатора Саяны. Нарицательное
значение этого слова: "уносящий выжатого
(сому)", и только это значение дается в слова-
ре Г. Грассмана к "Ригведе" [Grassmann 1955].
А в так называемом Петербургском словаре
санскрита О. Бётлинга [Bohtlingk 1889] пер-
вым указывается нарицательное значение
слова, а вторым - имя собственное одного из
авторов гимнов (по оглавлению-анукрамани
это гимны V, 11-14, при этом не исключено,
что 'имя автора" сконструировано в анукра-
мани из слов, извлеченных из текста гимнов:
sutam bhar, что является достаточно распрост-
раненной практикой).

В список собственных имен людей включе-
ны у Майрхофера патронимические и метро-
нимические имена — производные слова, кото-
рые могут функционировать как прилагатель-
ные: "происходящий от такого-то" или как
существительные мужского рода: "сын тако-
го-то" типа vaivasvata- "происходящий от Ви-
васвата (м. р.)", "сын Вивасвата"; ausija "про-
исходящий от Ушидж (ж. р.)", "сын Ушидж".
Встречаются также имена, состоящие из двух
слов как dasyave vrka - букв, "волк для дасью"
(демон, враг, вражеское племя), которые, по
выражению Рену, рассматриваются как "раз-
ложенные сложные слова" (т.е. вместо
*dasyuvrka-) [Renou 1965].

Таков пестрый состав собственных имен
людей в "Ригведе". В качестве приложения к
этой основной части дается список имен авто-
ров гимнов "Ригведы" по традиционному ин-
дийскому оглавлению-анукрамани [Aufrecht
1955]. Это оглавление, в котором указаны
имена авторов гимнов, тема гимна и поэтиче-
ский размер, в котором данный гимн выдер-
жан, не раз становилось предметом изучения
западных ученых (в том числе самого Майр-
хофера) [Mayrhofer2O02]. Отношение к этому
оглавлению двойственное. С одной стороны,
в нем содержатся передаваемые по традиции
сведения о принадлежности циклов гимнов
"Ригведы" - мандал (всего их десять) опреде-
ленным родам певцов - риши. Так, самая
древняя часть "Ригведы": мандалы II-VII, на-
зываются "фамильными". С другой стороны,
анукрамани изобилует немалым числом фан-
тастических сведений и измышлений. Нали-
чие этого списка авторов гимнов в книге
Майрхофера вполне оправдано: часть имен
авторов встречается в тексте гимнов и пред-
стает здесь нередко в новом ракурсе - в со-
провождении новых эпитетов, часть же име-
нами собственными не является, а сфабрико-
вана в качестве таковых автором оглавления.

Имена авторов гимнов даются у Майрхофе-
ра не в соответствии с последовательностью
гимнов в тексте самхиты, как в анукрамани, а
в порядке алфавита деванагари. Очень часто
они состоят из двух слов: собственно имя пред-
полагаемого автора гимна и патронимическое
определение к нему: astaka- vaisvdmitra- "Аш-
така, происходящий из рода Вишвамитры",
cyavana- bhargava- "Чьявана, происходящий из
рода Бхригу". В список включены также про-
звища и эпитеты имен авторов.

Следуя анукрамани, автор приводит все
встречающиеся там имена, даже когда авто-
ром гимна или каких-то его стихов считается
божество: agni-, indra-, prajapati-, marutah (мн. ч.
Маруты, божества бури), soma-. С соответст-
вующими примечаниями учтены и те имена,
когда анукрамани считает автором гимна его
тему. Так, согласно индийской традиции, ав-
тором ряда стихов гимна Ш, 33, посвященного
восхвалению рек, являются реки (nadyah); ав-
тором гимна X, 165 о голубе, приносящем бе-
ду, - голубь, сын гибели {kapota- nairrta-), гим-
на X, 127, где прославляется звездная ночь -
ночь из рода Бхарадваджи (ratri- bhuradvajl-),
которому принадлежали гимны мандалы VI.

Известна тенденция анукрамани в качестве
имени автора гимна извлекать из его текста
ключевое слово. Например, автором гимна X,
173 на помазание царя, где ключевым словом
является "твердый" dhruva- ("Да будет твердо
твое господство"), назван Дхрува из рода Ан-
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гирасов (Dhruva- Angirasa-). Подобные слу-
чаи всегда у Майрхофера отмечены.

Книга завершается очень кратким "Обоб-
щением ", где дана статистическая классифи-
кация всего корпуса приведенных имен. Они
расположены по шкале на основании степени
достоверности и правомерности их трактовки
как имен собственных людей и некоторых
других критериев (с указанием номеров ста-
тей). Выделяется группа слов, которых не
следует считать именами собственными; груп-
пы слов, относимых к именам собственным с
большей степенью вероятности; группа имен
собственных людей, не вызывающих сомне-
ний; группа имен собственных, употребляю-
щихся также в качестве имен нарицательных;
"имена от имен", т.е. патронимические и ме-
тронимические имена; имена, происходящие
из разговорного языка; имена без индоарий-
ской этимологии и скорее всего заимствован-
ные из языков субстрата; имена индоиранско-
го происхождения и др. Автор дает статисти-
ку и избегает теоретических рассуждений,
рассматривая свою работу как материал для
дальнейших исследований в области древне-
индийской ономастики и этимологии.

Подводя итог, следует сказать, что как бы
ни были расплывчаты границы приведенного
Майрхофером материала собственных имен
в "Ригведе", публикация этой книги в высшей
степени своевременна и ценна: она дает воз-
можность проводить в дальнейшем теорети-
ческие и практические исследования в широ-
ком круге областей; языкознания, истории,
культурной антропологии, этнографии и др.
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Последние годы ушедшего века оказались
счастливыми для тохаристики, ознаменовав-
шись по меньшей мере двумя выдающимися
событиями: публикацией найденной в 1974
году тохарской А рукописи буддийского со-
чинения "Maitreyasamiti-Nataka" [Ji, Winter,
Pinault 1998] и выходом "Словаря тохарского
В языка" известного американского тохарис-

J та Дугласа К. Адамса (далее в тексте указы-
ваются страницы этого издания).

Непосредственными предшественниками
"Словаря..." могут считаться тох. В глоссарий
в книге [Thomas 1964] и этимологический сло-

* варь тохарских языков А.Й. ван Виндекенса

[Van Windekens 1976]. Однако первый из них
не содержит этимологии, а второй не дает
практически никакой грамматической инфор-
мации; кроме того, издание, подготовленное
Д.К. Адамсом, значительно полнее.

"Словарь..." составлен почти целиком на
основе уже опубликованных текстов; таким
образом, он не содержит большого количест-
ва абсолютно новой информации, зато оказы-
вается в высшей степени полезным с точки
зрения компактного и четкого представления,
выверки и систематизации громадного мате-
риала по тох. В языку, накопленного за сто
лет его изучения.
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