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АВЕСТИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

В авестийском гимне, посвященном Тиштрии (Yt. 8), звезде и божеству, сказано
о том, что staro кэгэта "падающие звезды", мметеоры" -этоpairika "ведьмы", которых
истребляет Тиштрия:

uStnm staram raeuuantem xvar3naQuhantern yazamaide

уб pairika taurwaiieiti yo pairika titaraiieiti
ya staro кэгэта patanti antara zajn asmanamca (Yt. 8, 8)

"Тиштрию, звезду богатую, могучую мы чтим.
Которая ведьм побеждает, которая ведьм одолевает.
Которые как staro кэгэта падают между землей и небом".

Юсти (HZ: 84) на основании звукового сходства второго компонента staro кэгэта
с др.-инд. кгтау- "червь11 и перс, kirm "червь" придал словосочетанию staro кэгэта зна-
чение 'Wurm-Sterne' в смысле Sternschnuppen "падающие звезды1'. Так появилась аве-
стийская основа кэгэта- "червь". На авест. кэгэта- ичервь" сослался Хорн [GNE:
№ 850]. Эту ссылку Хорна иранисты продолжают учитывать1.

Уже Хюбшман [PS: 87, № 850] отметил, что значение "червь", придаваемое авест.
кэгэта-, не достоверно. Бартоломе принял перевод staro кэгэта 'Sternschnuppen' [AiW:
469; Av: Yt. 8, 8], приведенный Юсти, но значения и этимологии кэгэта- он не
коснулся. Шерер [Gestirnnamen: 24, № 1] обратил внимание, во-первых, на др.-инд.
klamyati, kldmati "уставать", "утомляться11, допуская для staro кэгэта значение
'ermatterte Sterne"? и, во-вторых, на хетт, kalmi-, kalmanna-, которые, возможно, как-то
относятся к понятию огня. При втором сопоставлении, замечает Шерер, staro кэгэта
можно было бы понять как "feurige Sterne".

Авест. кэгэта-, в отличие от простого слова - др.-инд. кгтау- "червь", перс, kirm
"червь", осет. kalm "змея", "червь", является словом производным, образованным от
корня в слабой степени - *кг-, путем прибавления суффикса -та-. Так образованы аве-
стийские stdrdma- (Yt. 5, 130) "Lager", "Lagerraum" [AiW: 1606]; hart.кэгэта- (Yt. 5, 49)
"befestigend", "Befestiger" [AiW: 1770].

Часть staro последовательности staro кэгэта по форме двузначна: staid "звезды" -
им. падеж мн. числа, но одновременно staro, в случае написания staro.кэгэта, может
выступать в качестве компонента сложного слова staro.кэгэта "звездные кэгэта".
Здесь учтем чтение *staro.sara-t которое Бартоломе счел более вероятным для
staro.sara- [AiW 1599]. Последовательности staro кэгэта и *staro.kdr9ma объединены
общей особенностью. Подобно тяжелому анлауту 1st—I первой части анлаут второй

1 См.: С.Н. Соколов [Соколов 1964: 287]; В.И. Абаев в статье осет. kalm "змея", "червь"
привел авест. кэгэта- со знаком вопроса [ИЭСОЯ, I: 569]; Авеста в русских переводах (1861-
1996) [Авеста... 1997: 253 - "Тиштр-яшт" 8].
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части также исторически мог быть тяжелым: staro * skdrdma, * staro.якэг эта. При дисси-
миляции анлаут второй части упростился: staro кэгэта, *staro.кэгэта. Выше пред-
ложенный корень *skr- вводит авест, кэгэта- < * skrma- в довольно широкий круг
иранской лексики, характерно представленный персидским sakar (sikar, sukar) "горя-
чий, раскаленный, пылающий уголь". Значение перс, sakar ярко запечатлено в дву-
стишии поэта Сузани (1093-1173, Самарканд):

В a dar-i dunya Ът bar funlxt ataS-i zulm,
Sakar-i an ba jahannam harm xvarad 6u zallm.

'Кто на этом свете зажжет огонь жестокости,
Тот как страус будет пожирать в аду его угли"2.

К *skr-, *skar-, *skar- восходят: афг. пшт. skor "уголь", "головня", skarwdta "красный
тлеющий уголек", "искра" [ПРС: 518, 519], осет. диг. sk'&rn&g "искра" [ИЭСОЯ, III:
122], сак. skara- "уголь" [DKhS: 429], согд. \vJfcY, scfr "уголь" [SD: №№ 1548, 8776],
вахан. skorc ''древесный уголь", "головня" [ЭСВЯ: 345]. Сюда же относится авест.
garzmo.skarana (V. 14, 7) "сосуд для горячих углей". Производное от *skar- засвидетель-
ствовано в хорезмиискои глоссе Словаря Замахшари Muqaddimat al-Adab [Vel. Tog.,
Muq. 210, 1]. В арабском тексте Словаря говорится: malla l-xubzata fil-mallati wa hiya
xubzatu maUatin [Vel. Tog., Muq. 209, 8; 210, 1] "он испек хлеб в горячей золе, и это хлеб
из горячей золы". У Ветцштайна [SLAP: 140, 5-6] эта фраза имеет следующее чтение:
араб, malla l-xubzata ff l-mallati I перс, bipuxt nan-ra dar xakistar, nan-ra dar xakistar garm
kard I араб, mallan wa hiya xubzatu mallatin I перс, nan-i ba-xakistar puxta - (араб.) "он
испек хлеб в горячей золе" I (перс.) "он испек хлеб в горячей золе, он разогрел хлеб
в горячей золе" I (араб.) "горячей золой, и это хлеб из горячей золы" I (перс.) "хлеб,
испеченный в горячей золе". Хорезмийский вариант фразы читается следующим
образом: ffiy'drc hy pcyd'y sk\s/s wrd "в горячей золе его он испек, 'у sk\s/s sk\s/s wrd"
[Vel. Tog., Muq. 209, 8; 210, 1; ChwW: 19, 86, 280, 575]. МакКензи [МасК 1972: 68]
распознал skar- в sk\s° *(y)skas° (где -s < -r + суффикс: *skar-sa- / *skar-Qa~). Интересна
форма wrd. В ней можно видеть страдательное причастие прош. времени от wr-. По
Бей л и [ZorP xxv-xxvi] с основой (s)uar- "гореть" или (s)uel- "тлеть" связаны ст.-слав.
ВАръ "жар", мзной", русск. варить и, возможно, осет. диг. w&ras "брага". Ср. др.-русск.:
вариво, варьница; вдрьггыи "жаркий, палящий", клргл "место, где варили напитки",
В{УЬТИ "кипеть". Из хорезмиискои фразы явствует, что глагол war- имел те же зна-
чения, что и рас- "варить", "печь": ffiy'drc hy pcyd 'у sk's wrd "в горячей золе
(f-(a)$y-adaraka-) его он испек (pcyd); в горячей золе (skas- < skar-sa-/skarQa-) испечен-
ный (ward < *war-ta-) (хлеб - хорезм. 'у pknd имя муж. рода)".

В авестийском тексте Videvdat 8, 84-95, где содержатся параграфы, сохранившие
названия печей и мест хозяйственного использования огня, приведен термин skairya-:
уд апэт skairiiat haca daiiim gaum auui auua.baraiti (V. 8, 95) "Кто отнесет огонь от

skairiia (от места, где пекут хлеб в горячей золе) в приготовленное место". Хорезм.
skas wr- 'печь (хлеб) в горячей золе" позволяет именно так толковать авест. skairiia.

Возвращаясь к авест. staro кэгэта "падающие звезды", я хочу сказать, что изложен-
ный материал поддерживает высказанное в начале предположение о том, что кэгэта
передает позднее чтение. К кэгэта в результате диссимиляции свелось историческое
* skrma- "горячие угли", "горячая зола", "искры"3. Второе слово сочетания staro
* могло быть приложением "звезды-искры" или, что вероятнее, staro ькэгэта

2 В персидской поэзии называют страуса, саламандру "пожирателями огня" - перс. atas-xvar.
3 О русском искра смотри в [ЭССЯ, 6: 52; ЭССЯ, 8: 236].
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является сложным словом * staro.skdrdma "звездные искры":

tiStnm starem raeuuantem xvar3narjuhantem yazamaide

уб pairika taurwaiieiti yo pairika titaraiieiti
ya staro кэгэта patanti antara zam asmanamca (Yt. 8, 8).

"Тиштрию, звезду богатую, могучую мы чтим.
Которая ведьм побеждает, которая ведьм одолевает,
Которые как звездные искры падают между землей и небом".
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