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В XX в. корпус скифской ономастики значительно пополнился мате-
риалами из Великой Скифии и полуострова Скифика (I[OS]PE; CIRB / КБН; 
НЭПХ 1964, 1973) и продолжает пополняться новыми эпиграфическими на-
ходками археологов (к прим. КС № 168, № 207 и т. п.). Благодаря массе но-
вого ономастического материала появилась возможность сопоставления его 
с прежде изданными материалами скифского происхождения из провинций 
Малая Скифия и Гемимонт (IG Bulg.; IGL Bulg.; Дечев 1976; Дуриданов 1976; 
Влахов 1976; Георгиев 1977; Бешевлиев 1965; Бояджиев 1980), а также осмыс-
ления наиболее общих закономерностей древней стадии скифского и восточ-
но-индоевропейского наречения имени.

Очень важно рассматривать скифский именник на фоне славянской и 
балтийской этимологии и ономастики, так как скифские языковые реликты 
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всех видов выявляют ближайшее языковое родство скифского с праславянс-
ким и прабалтийским языками (Шапошников 2016). Трактовать скифский ан-
тропоним следует на основе сравнительно-сопоставительной методики.

Дошедший до нас скифский ономастикон представляет несколько типов 
антропонимов: простых, производных и сложных, гипокористик и прозвищ. 

Скифские простые имена (чаще термины родства, гипокористики и 
прозвища), корневые и основы с расширителями, тождественные производя-
щим основам, весьма многочисленны: 

*ad[a] (Ἄδα, Ἄδας «отец, дядя, дед»), 
*amma (Ἄμμα «мама, кормилица»), 
*ant (Ἄντας «противник»), 
*apf (Ἄπφη «предок, пращур»), 
*assa (Ἄσσα... «пепельный»), 
*aul (Αὖλος «флейта-авл»),
*[a]aski (Αὔασκις «золото»), 
*bab (Βάβας, Βάβης, Βάβος, Βάβα, Βάβου «баба, дед» или «боб»), 
*ban (Βάνας «сияние»), 
*bass (Βάσσος Βάσσου «босой» или «сияющий»), 
*bast (Βάστας, Βάστα «связанный»), 
*bend[zi] (Βενδῖς, Βενζῖς «связующий»), 
*bist (Βίστης «тот, кого расщепили»), 
*bost (Βόστας «тот, кого забодали»), 
*dad[a] (Δάδα, Δάδας, Δάδος, Δάδοῦς «дед, дядя»), 
*dal[l] (Δάλας, Δάλλος «цветущий»), 
*dam[a] (Δαμᾶς, Δαμᾶ «донор, податель»), 
*da (Δᾶος, Δάου «давитель, волк, (собако)дав»), 
*dei (Δεῖος, Δείου «божественный» или «сосунок»), 
*dia (Δία γ. Διᾶ, Διᾶς, Διᾶ γ. Δία «божественный»),
*did[i] (Δίδας, Δείδας, Δίδις, Δείδις «великий»), 
*didž[a] (Δίζας, Δίζα «великий, величественный»),
*din (Δίνις, Δείνις, Δίνος «день»), 
*dind (Δίνδος «великий»), 
*dul[a] (Δούλας, Δούλα «комолый, безрогий»), 
*eis[a] (Εἴσα «быстрый, скорый, резкий»), 
*ež[u] (Ἠζοῦς  Ἠζοῦ «совершающий священнодействие, жертвоприно-

шение»), 
*gad[a] (Γάδας, Γάδα «гожий, пригожий, угодный»), 
*gast (Γάστης, Γάστη «гость»), 
*gēr (Γῆρος «хороший, счастливый»), 
*karp (Κάρπος, Κάρπου «карп»), 
*kars[a] (Κάρσας «грот, пещера» или «лещ»), 
*koǆ[a] (Κόζας «?»), 



393

Происхождение скифских личных имён...

*kōl (Κώλος «обитатель» или «пастух»), 
*koss (Κοσσᾶς, Κοσσοῦς, Κοσοῦς, Κοσοῦ «яркий»), 
*kot (Κότος «?»), 
*ksarθ (Ξαρθος «аристократ, властитель»),
*kudž (Κουζος «?»), 
*ma (Μᾶ «мама»), 
*mad[a] (Μάδα «встреча»), 
*mald[a] (Μάλδα «молитва», ср. др.-прус. maddla; лит. maldà «молитва»), 
*man[i] (Μᾶνις «драгоценность, жемчужина» или «наваждение, дух 

умершего»), 
*mast[a] (Μάστας, Μάστο, Μαστοῦς «рыбалка, ловля рыбы сетью»), 
*maž[i] (Μάζις «малыш, малость»), 
*mokk (Μόκκος, Μόκκου «?»), 
*na (Νᾶ «няня»), 
*na[i] (Ναῖς «водная нимфа»), 
*nan[a] (Νάνα «матушка, бабушка»), 
*nap (Νάπην «младший, потомок»), 
*nib[a] (Νίβας «снег, белый как снег»),
*pab[a] (Πάβας, Πάβα «?»), 
*pag[a] (Πάγαν, Πάγας «крепкий»),
*pal (Πάλον «старший, предок»), 
*pap[a] (Πάπας, Πάπα, Πάπου «папа»),
*papp (Πάππος, Πάππου «каша»),
*pat (Πάτας, Πάτης «избивающий»), 
*pik (Πικός «писаный»), 
*poll[a] (Πόλλα «полный»), 
*purr (Πύρρος, Πύρρου «очищаемый огнём»), 
*sabad[a] (Σαβάδας «свобода»?), 
*sagaris (Σάγαρις «секира»), 
*seuθ (Σεύθης, Σεῦθος, Σεύθου «урождённый» или «шут»), 
*sind / *sinθ (Σίνδος, Σίνθος «поток, прилив»), 
*šiš (Σισᾶς, Σισοῦ «шишка»), 
*skil[a] (Σκίλας «осколок, отщепенец»), 
*skul (Σκύλης «хилый» или «ревущий, скулящий» или «шквал, вихрь»), 
*skuθ (Σκύθας, Σκύθης «стрелок (из лука)»), 
*smerd (Σμέρδης «смерд»), 
*smord (Σμόρδος, Σμόρδο «смрад»), 
*spart (Σπάρτος «мощный, могучий»), 
*spor (Σπόρος «богатый, обильный, тучный»), 
*sus (Σούσας «сухой»), 
*tars[u] (Ταρσοῦς «смелый, отважный, храбрый»), 
*tas[i] (Τάσιν «?»), 
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*tof[ō] (Τοφῶς «?»), 
*tok (Τόκος «рождение» или «бегущий»),
*trag (Τράγος, Τράγου «тянущий» или «терзающий»), 
*tai (Τυαίης «?»), 
*žalž (Ζάλζος «зелёный» или «железный»), 
*zeil[a] / *zēl[a] (Ζείλας, Ζηλᾶς «зелье, вино»), 
*θaib[a] (Θαίβας «?»), 
*θat (Θάτης, Θάτου «?»), 
*θia (Θιά «свет, сияние»).
Скифские производные имена, префиксальные и суффиксальные, полу-

чили широкое распространение по всей Великой Скифии. Типичные скифские 
словообразовательные префиксы и суффиксы достаточно  многочисленны, из 
них опознаны некоторые наиболее употребительные словообразовательные 
префиксы:   

an- (Ἀντάλκης) / ana- (Ἀναδραιμος, Ἀνασάμου, Ἀναχάρσις) то ли пристав-
ка ‘вверх-’, ср. фрак. an(a)- в составе имён ana-draimos, ana-samus, an-bos, 
an-drabys, an-thienos (Дечев 1976: 17), греч. ;‘на верху, сверху, вверх; 
воз-; обратное движение’, то ли именная форма отрицания ‘не-’, ср. праслав. 
*ǫ- и *ne- (ЭССЯ  24: 91-93; ЭССЯ 40);

eis- (Εἰσγούδιος) приставка ‘из-’, ср. лит. ìš-, лтш. iz- , праслав. jьz-, jь- < 
и.-е. *eĝhs для передачи ближнего е-дейксиса (ЭССЯ 9: 6-8);

pa- (Πάγανος) скиф. алломорфы *pa-, *po-, *pō- ‘па-, по-’, ср. лит. põ, pa, 
лтш. pa, праслав. *po-, *pa- (ЭССЯ 40);

par- ‘сквозь, в течении; через, на ту сторону, на той стороне’, ср. лтш. 
par-, лит. диал. pa-, pe- ‘hindurch, hinüber’, ‘bei, zu’, лит. par ‘zurück, heim’ 
(Френкел 1955, II, 539), фрак.   (Дечев 1976: 357),  
др.-греч.  ‘подле, возле, у, при’  из и.-е. *per- тж;

s- (Σκολότας, Scolopitus, Σπαλαῖος), вероятно, s mobile, аналогичная часто 
наблюдаемого в праслав. и прабалт. словообразовании; 

z- (Ζμάδης, Ζμάδητος) позиционно обусловленный звонкий вариант s 
mobile? аналогичные фрак.   
, Zburulus,  ; Zmertomaros (Дечев 1976: 
176–178, 193); 

и наиболее употребительные словообразовательные суффиксы:
-ad- (Σαβάδας), вероятно, суф. абстрактных имён, аналогичный редкому 

вост.-слав. -ада в громада, громадный,    
-ai- (Ἀργαῖος, Δάδαιος, Δαδαίο, Δίαιος, Κουζαῖος, Μαζαῖος, Ναπαῖος, 

Παμαῖος, Παμαίου, Σαπαῖος, Ταπερεσαῖος, Ταπερεσαίο) широко распространен-
ный адъективный суффикс, 

-ak- (Ἀμαιάκου, Ἀξιάκου, Βαστάκος, Βαστάκου, Βόστακος, Διζακάς, 
Θιάρμακος, Ἰζίακος, Κερδώνακος, Κερδωνάκου, Μάδακος, Μανδάκης, Μήσακος, 
Μήθακος, Ναύακος, Παίρακος, Σαβώδακος, Σάρακος, Σαριάκου, Σπάρτακος, 
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Στύρακος, Φιάτακος), самый употребительный суф. имён деятеля или субъек-
тов, имеющих отношение к кому-л., чему-л. (Влахов 1968),

-al- (Διζάλας, Δικαλία, Πάραλος, Σαδάλας, Σαδάλα, Σαδάλου), аналогичный 
суф. встречается и в балт. языках (Влахов 1968).

-an- (Αβάνι, Διζάνος, Δρόσανις, Δρύσανις, Θυλόγανος, Πάγαν, Πάγανος, 
Σίρανος, Σιράνου, Στύρανος,  Φιδάνο), адъективный суф. от сущ. пространствен-
но-временной семантики и названий мест, аналогичный праслав. этникон-суф. 
-ane,

-ar- (Βουτάρας, Μάκαρος, Μάσταρος, Μασταρούς, Μασταροῦ), скорее все-
го, суф. со знач. собирательной множественности, аналогичный балт. -oras, 
-oran (Непокупный 2002, 2003, 2006)

-as- (Μάνδασος, Μανδάσου, Ραδάμασις),
-ast- (Βουλαστής, Διζάστης), вероятно, адъективный суф., аналогичный 

праслав. -astъ,
-at- (Ἄρατος), адъективный суф., аналогичный праслав. -atъ (ср. рус. же-

натый,  косматый, пернатый и т. п.),
-e[i]- (Βίστειος, Βότειος, Γάδεις, Γάδειος, Γαδίκειος, Γαδικείου, Δαλλέα, 

Δεῖος, Δείου, Διζατελμέως, Θαβείς, Καβάταξεω, Μάης, Μαέους, Μάνης, Μάνεω, 
Μοκκαπόρεος, Νάνεις, Νάνει, Παπέας, Πάπης, Ραδαμάσεως, Σέρεις, Σίνδεος, 
Τάεις, Τίβης, Τιβείο, Τιλλῆς, Τιλλέους), скиф. вариант и.-е. суф. -ē[ā/o], соотно-
сительный с -o- (ЭССЯ 6: 53),

-ein-  (Μυρείνου), вероятно, аналог праслав. суф. -ina, -inъ, присоединя-
мого к а-основам ж. р., 

-eist- (Ραδαμείστος) адъективный суф., аналогичный праслав. -istъ (рус. 
перистый), 

-en- / -ēn- (Δαλένος, Ζόβην, Λάζενος), аналогично балт.-слав. суф. -en-, 
-e[o]- (Μαέους, Τέττευος, Τεττεύο, Τιλλῆς, Τιλλέους), 
-ik- (Κώλικος, Κομίνικος,  Ὄρικος, Ποντικός, Ποντικοῦ), аналог праслав. 

суф. -ьcь, лит. -ikis (Влахов 1968),
-in- (Βουδῖνος, Γαΐνης, Γοζίνης, Γοζίνου, Ζωρθίνης, Ζωρθίνος, Κοθίνας, 

Κοθίνα), вероятно, аналогичный балт. суф. -in-, праслав. -ьnъ,
-o- (Ἄλδιος, Ἄμμιον, Ἀπφία, Ἅρπιος, Αὐλουπόριος, Βουλίας, Βουλίο, 

Γαδίκιος, Γαδικίου, Γοζίους, Γοζίου, Γοσεμφλίας, Δαλάσιος, Διάσιος, Διασίο, 
Δικαλία, Δολίος, Δορίτιος, Εἰσγούδιος, Ἰρκίου, Ζαβάγιος, Ζαβαγίου, Καίλιος, 
Κοτίους, Κουλία, Κούλιος, Κουλίου, Μάμιος, Μαμία, Μανία, Μοκαπόριος, Παπίας, 
Παπίου, Πατάσιος, Πατασίου, Ποτάσιος, Ποτασίου, Ραδάμιος, Σαγάριος, Σάϊος, 
Σαύλιος, Σαυλίου, Σαυλίῳ, Σμέρδιος, Σμερδίης, Στρούνιος, Στρουνίου, Συτέσιος, 
Τάσιος, Τάσιον, Τατία, Τείσιας) продолжение и.-е. адъективного суф. -o- , ана-
лог праслав. притяжательного суф. -jь (ЭССЯ 6: 53), 

-ōn- (Δαλλίων, Δοκίων, Κοτίων Κοττίωνος, Ποντικίων, Σαμβατίων, 
Σαμβατίωνος, Σπαρτακίων, Σπαρτοκίων, Ταττίων), аналог праслав. суф. -jāne, 
ʼāne в этнонимах от названий мест и времён, 
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-isk- (Ἀβρίσκος, Γναφίσκος, Γναφίσκου, Γοΐσκος, Δαΐσκος, Δαΐσκου, 
Δαλίσκος, Τίβισκος), аналог праслав. суф. -ьskъ в образованиях от названий 
мест, который многие полагали заимствованным из прагерманского -isk-,

-od- (Ἀργόδα, Σαγόδας, Σαγόδα), вариант -ad-?
-ok- (Σίνδοκος, Σπάρτοκος), вариант -ak-?
-ol- (Δροβόλους, Καμόλης), распространён и в балто-слав. словообразо-

вании (Влахов 1968), 
-ōn- (Ἀλιξῶν, Ἀπελλικῶν, Βενδιπαρῶν, Γελωνός, Γόκων, Γόκωνος, Δώρωνος, 

Θάβων, Θαϊφαλων, Κέρδων, Κόσσων, Κυράθων, Κυράθωνος, Πόθωνος, Σπίνθων, 
Τόκων, Τόκωνος), 

-ot- (Μάζοτος, Σκολότας) продолжение и.-е. -eth- / -oth-, ср. лит. -otas, 
-oθ- (Μοκκόθας, Μοκκόθα) продолжение редкого и.-е. диал. суф. -ed- / 

-od-,
-uk- (Βέβρυκας, Σαρύκη), ср. лит. mažiùkas ‘малыш’, berniùkas ‘мальчик’,
-ul- (Δικυλ..., Παπύλος, Sagylus, f. Sagyli, Σισουλίς, Ταρουλᾶς, Ταρουλοῦ), 

аналог праслав. суф. -yl-, -ъl-, -ul- (русск. -ыль, -ълъ, -ъль, -уль, -уля) (Влахов 
1968), 

-um- (Διδύμας, Ζοτομᾶ, Ζοτουμᾶς, Πατοῦμας), аналог лит. -umas, лтш. 
-ums, суф. имён с абстрактным значением,

-un- (Μαστοῦς, Μαστοῦνος) аналог праслав. суф. имён деятеля на -unъ < 
*-aunas (первоначально по глаг. на -ovati / -evati),

-o- (Βείθυς, Βίθυς, Βίθυος, Θάγυς, Θαγοῦς, Καμασαρύη, Κομοσαρύη, 
Κότυς, Κότυος, Νοτισαρύη, Τάτυς, Τάτυος), аналог праслав. основ на -y, -ъve, ср. 
фрак. реконструкцию *bīthūs ‘святой’, ‘живой’ (Георгиев 1977),

-ur- (Ἰλούρος, Σκιλούρος), 
-ut- (Ἀπφούς, Ἀπφοῦ, Ἀφφούτος, Μαστοῦς, Μαστούτος), 
Самые популярные словообразовательные суффиксы, безусловно, -ai-, 

-ak-, -e[i]- / -o-, -ōn- / -ōn-, при помощи которых образовано подавляющее 
большинство производных имён собственных.  

Сложные имена (composita) с отыменными и отглагольными компонен-
тами относятся к старшему, архаическому скифскому, финейскому и, вероят-
но, ещё к восточно-индоевропейскому типу. Таргитай «сильно терзающий», 
Колаксай «владыка  повозки / обитающий в повозке», Цагимасад «сидящий 
в колеснице», Аулупорь «мальчик Аполлона-Авлета». Среди этих основ бро-
саются в глаза удивительные архаизмы, иногда наследие восточно-индоевро-
пейского состояния с непривычными значениями, представляющие изрядный 
интерес для праславянской и прабалтийской этимологи и истории культуры.

Наиболее употребительные основы (122) в скифских двусоставных име-
нах:

abl[u]- ‘яблоко’, ср. праслав. *ablo, прабалт. *ābl-, др.-прус. woble ‘ябло-
ко’ (ЭССЯ 1: 41, 45), антропоним из Фракии (Дечев 1976: 35–36), 
прагерм. *apla-, *aplu- (Покорны 1959: 1-2);
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abr[o]- 2 ‘мощный / изящный, изнеженный’ (?), ср. основу *abr-o- во 
Фракии (Дечев 1976: 2–3; Георгиев 1977) и др.-греч. ἁβρός ‘прелестный, из-
ящный, нежный, хороший’, ‘пышный, роскошный’, ‘приятный, радостный’, 
‘ведущий изнеженную жизнь, утопающий в роскоши’, ‘блистательный’;

aksi[o]- из и.-е. *akso- ‘чёрный’, ср. фрак. , axiu- ‘чёр-
ный’, теонимы , гидронимы  ‘Черна 
вода’ и  ‘Чёрная река, Вардар’, топоним  , Axiupolis 
(Дечев 1976: 18), др.-перс. aχšaena- ‘иссиня-чёрный’;

al[la]- из и.-е. *alo- к *al- / ol- ‘иной, другой, чуждый’, ср. частотные 
основы - (энклитика) и - (проклитика) во Фракии (Дечев 1976: 12);

-and из и.-е. *andh- ‘поле’, ср. арм. and ‘поле’ (Покорны 1959: 40–41);
are[i]- / *arē- ‘яростный баран’ или *are- по и.-е. *er- / *or- ‘орёл’ (?), ср. 

лит. erẽlis, лтш. ērglis ‘орёл’, фрак. Ἀρηπύρος (Дечев 1976: 24);
arg[i]- < и.-е.*ergh- ‘трясти, дрожать’ (?), фрак. антропоним   (Де-

чев 1976: 22);
aria- < *ari- ‘лучший’ или *ari- ‘очень, сильно’? фрак. Ἀρία (Дечев 1976: 

24);
arim[a]- 2 ‘один’, но ср. лит. emas ‘чудовище’, лтш. ęms ‘обезьяна, диво’ 

при этруск. arimos ‘обезьяна’ (Трубачев 1983: 243);
-arn / -ern < и.-е. диал. *ernos-, *ernes- ‘потомок, дитя’, ср. др.-греч. ἔρνος, 

-εος ‘отрасль, отпрыск, отросток’;
arp[o]- 1 ‘название некоего локуса’;
-arχ 2 ‘прямой’ или ‘идущий впереди, предшествующий’ (?), именная ос-

нова по глаг. reĝ ‘направлять’, м. б., метатеза в «скифском» духе  *arχ- < *akra 
‘знамя’? ~ фрак. *ark-, *arko- (Дечев 1976: 25). 

ata- из и.-е. *atos / *atta ‘отец’, ‘мать’ (Ἀταμάζας);
aul[u]- 2 ‘флейта-авл’ < и.-е. *əl-: *əul- ‘продолговатая полость’, ср. лит. 

aulys, лтш. aulis ‘вид улья’, лит. olė (uolė) ‘пещера’, цслав. qлии, qлинь ‘улей, 
углубление в дереве’, хетт. ḫallu ‘глубокий’, др.-инд. vala- ‘пещера’, др.-греч. 
αυ̉λός ‘продолговатая полость’, тох. Б. aulon, лат. alvus ‘полость, углубление’), 
фрак. антропоним  , Aulus (Туркмышли, Чирпан) (Дечев 1976: 35; Геор-
гиев 1977);

auθ[i]- может быть производным с суф. -os от и.-е. *aed- (*aer- / a-) 
‘увлажнять’, ‘течь’ или диал. *authos ‘отдаленный, пустынный, необитаемый’, 
ср. греч.  ‘тот же самый’, гот. auþja-, auþeis, auþs 
‘пустынный, необитаемый’ (Покорны 1959: 74);

-bag ‘разлом (пролив?)’ (?) по и.-е. глаг. *bheg- : *bheng-: *bhā- ‘разбивать, 
разламывать’;

-bai продолжает и.-е. *bhā- ‘говорить’ или *bhā- ‘сиять, светить’;
-bal[a] 2 ‘владыка’, ср. фрак. антропоним   (Detschew 23–24); 
-balamur ?
-barg именная форма по и.-е. глаг. *bherĝh- / bhereĝh- ‘прятать / высокий, 
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возвышенный’ или bhereĝ / bhrēĝ- ‘блестеть, белый’, ср. фрак. антропонимы 
(Дечев 1976: 42, 171–172);

bast- ‘связанная, -ый’ или скифский теоним Артемиды < и.-е. *bhdhtós, 
-tā , фрак. антропонимы  (Дечев 1976: 45), якобы, передача 
скиф. средствами архетипа *[b]ast[u] ‘город, град’, ср. др.-греч. ἄστυ (Георгиев 
1977);

bend[i]- 4 < и.-е. *bhendh-, *bhondh-, *bhdh- ‘связывать’ (Покорны 
1959), ср. фрак. сложные имена с   ,  
(Дечев 1976: 49–51; Георгиев 1977);

bi[o]- < и.-е. *bhei- ‘пчела’  или фрак. префикс bi- ‘при, на’ (Георгиев 
1977);

-bist / -bost ‘верный’ (?) < *bhidhtós (Георгиев 1977), ср. др.-греч.  
‘верный’, фрак.   (Дечев 1976: 48, 71);

-bōg 2 ‘спорщик’ по и.-е. глаг. *bhēgh- / *bhōgh- ‘спорить’, ср. праслав. 
*bagati, *bažati и (ЭССЯ 1: 172–173), др.-греч.  ‘жарить’;

-bor / -bōr- по и.-е. глаг. *bher- ‘нести, приносить’ ~ фрак. -, -bora, 
-, -boris (Дечев 1976: 75);

bost[a]- скиф. проиводное с суф. -to- от и.-е. *bhedh- ‘колоть, втыкать’, ср. 
праслав. *bosti, *bodǫ (ЭССЯ 2: 222-223) ~ фрак.  
(Дечев 1976: 76);

bu- скиф. продолжение и.-е. глаг. *bh- ‘быть’, ср. праслав. *byti (ЭССЯ 
3: 155), лит. bti ‘быть’, др.-инд. bhti-, bhūtí- ‘бытие, существование, благо-
состояние, процветание’,

bul[o]- от *bulo- ‘нечто округлое, вздутие, шар’, ср. праслав. *bula, *bulo 
(ЭССЯ 3: 92-93), фрак.  (Дечев 1976: 79), *bula в знач. ‘пле-
мя, род’? (Георгиев 1977);

bure- / buri- 2 ‘мужчина, муж(ской)’, ср. фрак. βυρα (Георгиев 1977);
dal[a]- 3 / dal[e]- 3 / dal[o]- < и.-е. *dhal- / *dhāl- ‘цвести, зеленеть’, ср. др.-

греч. θάλος, -εος ‘отпрыск, отрасль, молодая ветвь’, фрак. компонент двуслож-
ных антропонимов ;  -; - (Дечев 
1976: 113–114, 115), фрак. эпиклеза богини роста и расцвета (Георгиев 1977);

dēl[o]- толкуется в связи с лтш. dēls ‘сын’ по глаг. лит. dti, лтш. dēt ‘клас-
ть, откладывать (яйца)’, фрак. теоним Δηλόπτης (Дечев 1976: 129);

did[u]- / did[i]- ‘великий’, ср. лит. didùs ‘богатый, сильный, величествен-
ный, знаменитый’, лит. dìdis, лтш. dižs ‘великий’, фрак. антропонимы Dida, 
  (Дечев 1976: 131, 136–137);

didum[o]- 2 ‘величество’, ср. лит. didùmas, didžiùmas ‘Großheit, Mehrheit, 
Majorat, величина’ (Френкел I, 93; Skardžius  ArchPhilK 3, 49);

diǆ[a]- 4 ‘велико-; величественный’, ср. лит. didžia-dvãsis ‘великодуш-
ный’, фрак. антропонимы , Διζάπολις, Dizapor (Дечев 1976: 132–
135);

dindi- великий < амазон.-савроматск. алломорф *dindu- / *didu- ‘ве-
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ликий’, ср. др.-греч. ороним Δίνδυμον, , , Dindius , 
(Дечев 1976: 136–137, 140);

dok[i]- 3 < и.-е. *do- / *de- ‘брать, воспринимать, оказывать честь’ (?), 
ср. фрак. антропонимы  (Дечев 1976: 145),   
(Дечев 1976: 473);

-dōr дар от *dōro-, ср. праслав. *darъ, арм. tur, др.-греч. δῶρον (ЭССЯ 4: 
191–192);

došum[o]- скиф. диал. алломорф к *did[i]um[o], ср. лит. didžiùmas 
‘Großheit, Mehrheit, Majorat, величина’ (Френкел I, 93);

du- < и.-е. диал. *diu- ‘небесный свет, небо, бог’, фрак. Deopus (Detschew 
1976: 150);

dul[ē]- / dul[o]- ‘комолый, безрогий (Арес)’ толкуется из лит. duõlas 
‘ungehornt, hornlos’, лтш. duoļš ‘безрогий’ (Френкел I, 111), duols, duolas, duolis 
то же; праслав. *dulěti ‘толстеть, пухнуть’ (ЭССЯ 5: 154), ср. болг. Доуло, фрак.  
антропонимы с начальным , , Dula, -, 
, Dulas, Dules (Дечев 1976: 152–153), в знач. 
‘буря’ (Георгиев 1977); 

-dzou продолжение и.-е. глаг. *deiǝ- / *diā- ‘сиять, блестеть’ или *deu- 
‘оказывать честь, почитать, быть достойным почитания, могущественным’ 
или *ĝheu- ‘зевать, зиять’, или *ĝheu- ‘лить’, фрак. -ζουζος (Дечев 1976: 194, 
195, 171–172);

-dzelmis аналог лтш. dzelme, лит. gelm ‘глубь, пучина, глубина’ или 
фрак.*zelmis ‘змей’, Ζαζέλμις (Дечев 1976: 171–172);

-dzeta ‘человек’? заимствование при посредстве амазонского, савромат-
ского из киликийского (хетто-лувийского); 

eisa- ‘быстрое, резкое’, фрак. антропоним  (Дечев 1976: 108, 
165);

-gais[is] предлагалась реконструкция фрак. *gaisē ‘сияние’ (Георгиев 
1977),

-gan именная основа, соотносительная с фрак. *gen[i]- ‘ударять, убивать’ 
(Георгиев 1977)?

-gar- ‘сияющий’ < и.-е. *ĝher- / *ĝhor- / *ĝhrē- ‘сиять, блестеть’ ~ фрак. 
антропоним этноним , Garesci (Дечев 1976: 99, 202–203);

-gola ‘сияющий’ по и.-е. глаг. *ĝhel- / *ĝhol- ‘сиять, блестеть’ ~ фрак. ан-
тропоним  (Дечев 1976: 202–203) или усечение основы gulamēn- ‘уте-
шающий, радующий, ласкающий’ (Георгиев 1977);

-gon ‘рождённый’?
-gor ‘сияющий’ < и.-е. *ĝher- / *ĝhor- / *ĝhrē- ‘сиять, блестеть’? 
im[a]- ?
kaba- 3 рефлекс и.-е. *skamb- / *kamp- ‘гнуть, изгибать’, фрак. антропо-

ним  (Дечев 1976: 219–220);
-kaim из и.-е. *kōim- ‘кмень, семья’?
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kain[a]- / kên[a]- < и.-е. *kain- ‘всеобщий’ (?), аналог др.-греч. κοινός ‘об-
щий, всеобщий, касающийся всех’,

kama- из и.-е. *kāma- ‘любовь, любить’ ~ фрак. антропоним 
(Дечев  1976: 225);

kol[a]- < и.-е. *kola производн. oт *kel- ‘колесо, колесная повозка’, ср. 
праслав. *kola, *kolo, *kolese (ЭССЯ 10: 141–144), и.-е. *kola, *kolos-, *koles- 
‘колесо, колесница и т. п.’; возможно и другое объяснение – из и.-е. *kel- ‘род, 
этническая единица’, ср. инд. kula-; лат. in-cola ‘абориген, местный жите-
ль’ или из и.-е. *kel-/ kolo- ‘пастух, охранитель стад’, ср. др.-греч. boÚkoloi 
‘пастухи коров и быков’, фрак. , -colus (Дечев 
1976: 251–252);

komo- < *komo- ‘Eingeengtes’, и.-е. глаг. *kem- ‘zusammendrücken, 
zusammenpresse, zusammenhindern’ (Покорны 1959: 555), фрак. -, como-, 
-, -, - (Дечев 1976: 252–253);

kpē[e]- форма и.-е. глаг. *kap- ‘хватать’?
-ksai 3 ‘владыка / обитатель’ < и.-е. *kþai- ‘обитающий; владеющий; оби-

татель, владыка, господин’, ср. др.-греч. кальку ¡maxÒbioi ‘в повозке живу-
щие’;

-ksarθ[a] 4 ‘аристократ, властитель’, ‘царь’, в скифск. Ξαρθος отметим 
метатезу и фонетическую субституцию сарматского или туранского потестар-
ного термина *xšatra-;

lip[o]- из и.-е. диал. *lī-po- ‘возлияние, лейка’ (Покорны 664) или *leipo- 
‘жир’ < и.-е. *leip- ‘обмазывать жиром’? ~ фрак. топоним  (Дечев 1976: 
276);

mani- ‘драгоценность / сокровище’, тождественное др.-инд. maṇí м. р. 
‘перл, жемчужина’, ‘драгоценность, драгоценный камень’, ‘хрусталь’, ‘ал-
маз’, ‘украшение’, ‘амулет’, или *mān(i)- ‘дух умершего’, тождественное 
праслав. *mana, *manъ, *manь и лат. mānēs ‘души умерших’, māniae ‘призраки 
мёртвых, страшные приведения’ (ЭССЯ 17: 195-196, 201-202), скиф.антропо-
ним Μανιμάζος (Дечев 1976: 280) с реконструкцией значения ‘добрый’ (Геор-
гиев 1977);

-mas алломорф -maž, ср. фрак. второй компонент двусоставных имен 
 (Дечев 1976: 51, 290);?

-maxa скиф. фонетическая адаптация др.-греч. μάχος, -η, -ον ‘сражаю-
щийся’ (?);

-maž 3 в Ἀταμάζας выделяется *mažas ‘маленький’, ср. лит. mãžas, лтш. 
mazs ‘klein, gering, wenig; маленький, малый’, лит. mõžis ‘Kleinigkeit’ (Покорны 
422), фрак. второй компонент двусоставных имен  (Дечев 1976: 51, 290);

-mod ‘встречать’ из и.-е. *mōd- / *mād-?
mokka- без установленной этимологии (эпиклеза или теоним?) ~ фрак.  

(Дечев 1976: 310; Влахов 1976: 101;  Дуриданов 1976: 65), едва ли тож-
дественно реконструкции *muka ‘семейство, потомство’ (Георгиев 1977);
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nana- толкуется на основе праслав. *nana, восходящей к удвоенному и.-е. 
корню *an-: *nan- ‘предок, бабушка’, ср. алб. nanë, nënë ‘кормилица, мать’, 
др.-инд. nanā ‘матушка’, перс. nana ‘мать’, др.-греч. νάννα, νέννα, νύννα ‘тет-
ка’, лат. nonna ‘монахиня’, кимр. nain (из *nanī) ‘бабка’, ср. фрак. антропо-
нимы Nana, Nanea, ,  (Дечев 1976: 327);

nibl[o]- ‘облако, туча, туман’ или ‘снег, снежный’ < и.-е. *nebhel- ‘облако, 
туча’, др.-греч. νεφέλη ‘облако, туча’, лат. nebula; или производное с суф. -l- от 
*nib ‘снег, белый как снег’;

noti- толкуется в связи с лит. notis ‘Ereignis, Fall’, др.-прус. noatis ‘Nessel’ 
(Френкел 1955 II, 508–509);

oktama- < и.-е. *otǝmos ‘восьмой’, ср. аналогичные формы этого числи-
тельного: лит. ãšmas, др.-прус. asmus, asman (вин. п.), праслав. *os(t)mъ, авест. 
aštəma-, осет. œstœm, др.-инд. aṣṭamá-, и м. б., др.-ирл. ochtmad) 

pairi- 4 ‘стена’, то ли наречное *pairi- ‘вокруг, по бокам, со всех сто-
рон’, то ли сущ. *pair-, наименование некоего локуса, к примеру, аналога лат. 
pariēs, pariĕtis ‘стена’, фрак.   (Дечев 1976: 353);

pana- в сложном антропониме едва ли тождественно фрак. *phani ‘боло-
то’ (Георгиев 1977);

-paron тщетно предлагалось отождествление с топоосновой para ‘город, 
крепость’ (Влахов 1966; Георгиев 1977);

-pasa в составе теонима ж. р. скорее pasa ‘госпожа’, чем p[h]as, paus 
‘дитя, сын, мальчик’ (Георгиев 1977);

pat[u] продолжение и.-е. *pat- ‘бить, избивать’ или *pet- ‘господин’ (По-
корны 1959: 830–831)

-peiθ 2 < и.-е. *peid- (?) антропонимы Ἀριαπείθης, Σπαργαπείθης
-pit[u] ‘сокровище’, ср. фрак. глосса πιτύη· θησαυρός(Дечев 1976: 372);
-pol[is] толковали в связи с лтш. pils ‘дворец, замок’;
-por[is] 5 ‘дитя, ребёнок, мальчик’ (Дечев 1976: 374; Георгиев 1977);
-ptix ‘дитя, сын’?, переоформление и.-е. *pǝt- ‘кормить’ (Покорны 1959: 

787) посредством редкого суф. -ix-, ср. производящую основу фрак. теонима 
Δηλόπτης (Дечев 1976: 129);

-ptun ‘дитя, сын’, производное с суф. -un- от продолжения и.-е. *pət- 
‘кормить’ (Покорны 1959: 787), ср. лат. Neptunus, где начальное *ne- < и.-е. 
*snā- / *snāu- / *sneu- / snet- ‘течь’ (Покорны 1959: 759),

radam[a]- ‘радение, процветание, счастье, удовлетворение, умилостивле-
ние’;

rausi- < и.-е. *reus- ‘рыть?’, ср. лит. raũsis ‘вырытая дыра, яма’;
rume- / rœme- расширенная именная основа по и.-е. глаг. *reu-, rēu-, 

rŭ/ū- ‘шуметь, греметь’, ср. лат. rumor, др.-исл. rymja, rymr (Покорны 1959, 
867); *rumo  ~ фрак.  
Ruimus (Дечев 1976: 400, 402, 403, 405, 406);

saba- < и.-е. возвратное местоимение *sebho-, *sobho- ‘себе, себя’ или 
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сродни праслав. *svoboda (Георгиев 1977)?
-sad 5 сидящий, (домо)сед ‘сидящий’, ср. лит. sdimas ‘сидячий’ по глаг. 

sėdti ‘сидеть’, лтш. sēde ‘заседание’, sēdus ‘в сидячем положении’ по глаг. 
sēdēt ‘сидеть’, фрак. антропоним   (Detschew 57, 353, 
357, 359);

sag- рефлекс и.-е. *seĝh- ‘сила, мощь’?
sagar[i] / -sagor[i] ‘секира, как оружие скифов’, сопоставимо с праслав. 

*sekyra, лат. secale ~ фрак. антропоним Sagaris (Detschew 107);
sair[i]-  в составе Σαιρίφανος может оказаться сродни фрак. основе seiros, 

siros ‘любовь; любимый или любящий’ (Дечев 1976: 429, 447; Георгиев 1977);
-sak сродни фрак. исходам сложных имён на -sakos, -sekos (Дечев 1976: 

411), рассматривалось как вариант морфемы sak[a], zak[es] ‘сила, мощь, по-
мощь’ (Георгиев 1977);

-sal[u] 2  ‘вода’ *salos ‘воды’ или ‘прыгать, скакать’, ср. др.-греч.  
‘морское волнение’ из и.-е. *sālo-, *sălo- ‘(дождевая) вода’, др.-прус. salus 
‘дождевой ручей’ (Покорны 879–880) или лат. saliaris, saliatus, salientes, salio, 
salui, saltum, salire, salitio, salito-salitare, salto-saltavi-saltatum-saltare, saltus) ~ 
фрак.  (Дечев 1976: 353, 415);

-sarua 3 ‘нимфа’, ср. фрак. -σαρυη (Дечев 1976: 425);
sat- ср. фрак. -σαττα (Дечев 1976: 426);
sei- из и.-е. *sei- / *sēi- ‘сеять’, ср. фрак. Σει-, Σι- (Дечев 1976: 428, 440);
skol[o]- ‘от Кола происходящий’, образование с s- mobile от гипокорис-

тики Kol[a] эпонима скифов Колаксая;
smord[o]- ‘запах’, ср. праслав. *smordъ ‘смрад’, греч. 

) ~ фрак. 
антропоним  (Дечев 1976: 464, 465);

-sol-  < и.-е. *solo- ‘целый’, ср. фрак. Σολα (Дечев 1976: 465);
sparga- в связи с санскр. sparh-, spṛh- ‘стремиться к чему-л.; завидовать, 

ревниво относиться к чему-л’, spṛhā ‘желание чего-л.’, ‘вожделение’, ‘сим-
патия’, ‘рвение, усердие’, ср. композит spṛh-ayālu ‘желающий чего-л.’, ‘жад-
ный, алчный’, ‘завистливый’, польск. pragnąć ‘жаждать’, перен. ‘желать’, 
spragniony ‘жаждущий, алчущий’ ~ фрак. антропоним  (Дечев 1976: 
372, 475);

spar[o]- 3 / -spor скорее сродни лит. sparùs ‘пружинистый, упругий, гиб-
кий, бойкий, живой’, spãras ‘опора, подпорка, стойка’, лтш. spars ‘сила, раз-
мах’, праслав. *sporъ ‘спорый, обильный, сильный, зрелый’, производная ос-
нова для *sporyšь, *sporyni; и.-е. *spor- / *sper- представлено в праслав. *sporъ, 
др.-инд. sphāra, лат. prosperus (Топоров 2006: 89–94; 283–296), чем гипотети-
ческому фрак. spara ‘копьё’ (Георгиев 1977) ~ фрак. антропоним  
(Дечев 1976: 473);

-spou ‘глаз’, ср. корень лат. spe-c-o ‘смотрю’;
sutes- ‘?’;
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-ta[o] < -tau-, -taā ‘сильно’;
-takse[o] именная основа по и.-е. глаг. *tes- / *tos- ‘плести, мастерить’, 

ср. лит. tašýti, лтш. tēst ‘тесать, обтёсывать’, праслав. *tesati, хетт. takš- ‘сое-
динять, связывать’, др.-инд. takṣati ‘тешет, обрабатывает дерево’, авест. tašaiti 
‘строит’;

-talk 2 ‘взаимопомощь’ из и.-е. отглаг. имени *təlk- по глаг. *telək- ‘тол-
кать, ударять, бить’, ср. лит. talkà, лтш. tàlka ‘работники, созванные на под-
могу’, праслав. *tolkъ, *tolka ‘трамбовка, давление, нажим’, ‘добровольная 
взаимопомощь’, русск. толокá, кимр. talch, др.-корн. talch (< *təlko) (Покор-
ны 1062), реконструировалось *tolq- в знач. ‘говорить’ (Дечев 1976: 488) или 
thalka ‘толкать, бахнуть’ (Георгиев 1977), ср. фрак. антропоним 
, Rhoemetalces, Rometalca, Rimitalces  
(Дечев 1976: 18, 400–401, 488) и  Rumetalca (Detschew 1976: 400, 402, 
403, 405, 406); 

tanu- ср. др.-греч. эпич.  ‘с длинным языком’,  
‘с длинным остриём’,  ‘далеко бегущий’,  ‘длинный’, 
 ‘быстроногий’,  ‘быстролетающий’,  ‘натягива-
ние’,  ‘с тонкой корой’,  ‘с длинными листями’;

-tarba едва ли правомерен архетип гот. þaurp, нем. Dorf ‘деревня’ (Дечев 
1976: 490);

targ[i]- / tirg[o]- ‘терзающий сильно (врагов)’, скифский рефлекс индои-
ранского tarĝh[i]- однокорен. др.-инд. tṛih- ‘терзать, крушить’, tárh- ‘терзание, 
сокрушение’, dasyu-tárhaṇa- ‘сокрушение врагов-инородцев’ (Mon.-Will. 440, 
441, 453); для первой части словосложения имеются ясные праслав. аналоги: 
*tьrzati, -ajǫ, ‘терзать, терзаю; разрывать’, *tъrgnǫti ‘отторгнуть, разорвать’, 
*targanъ ‘отторгнутый, оторванный’ ~ фрак. антропоним , Tragila 
(Detschew 1976: 517) ~ Tirgutawija, Tirgutaia  (XVII в. до н. э., город Алалах 
в Северной Сирии);

-telm[ei] ‘терпение, смелость, дерзость, отвага’, ср. др.-греч. τόλμα 
‘отвага, смелость, дерзость’, τολμήεις ‘терпеливый’ ~ фрак. антропоним 
 (Дечев 1976: 132–135);

-torm  ‘бегство?’, ср. др.-греч. τόρμος ‘просверленное (отверстие, втул-
ка)’ и  фрак. антропонимы Σμορδοτορμος (Дечев 1976: 464, 465), Δαρουτουρμης 
род. п. ж. р. (Георгиев 1977);

-tral[is] 2 множество фрак. имён без установленной этимолдогии (Дечев 
1976: 518)

za- / ζa- 2 сияние, скиф. диал. вариант θια?
-žal толкуется в связи с лит. žãlias ‘зелёный’, žol, лтш. zāle ‘трава’, zāles 

‘зелье, лекарство’), ср. фрак. антропоним Δαληζαλις (Дечев 1976: 113–114, 115);
-ze[o]- ‘живой, живущий’, ср. лтш. dzīvs ‘жив’, фрак. -ζεος в составе 

имени (Дечев 1976: 181)
-želm[is] 5 змей, пресмыкающееся из и.-е. *ghelmo- ‘змей, священная 
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змея’ (Дечев 1976: 181), ср. сложные антропонимы из Фракии Auluzelmēs, -mi, 
Auluzelmis: Αὐλουζέλμις Δαλαζέλμου (Дечев 1976: 35–36);

-zou- / -djou- (?) продолжение и.-е. глаг. *deiǝ- / *diā- ‘сиять, блестеть’ 
или *deu- ‘оказывать честь, почитать, быть достойным почитания, могущест-
венным’ или *ĝheu- ‘зевать, зиять’, или *ĝheu- ‘лить’ (?)  ~ фрак.  - (Дечев 
1976: 194, 195, 171–172);

-φan 2 именная основа по и.-е. глаг. *ben- (?);
-φot именная основа по и.-е. глаг. *bet- (?);
θagima- ‘колесница’ (?), производно с суф. -ima от рефлекса и.-е. *dgh-, 

ср. лит. диал. déngti ‘бежать, нестись’,  лтш. diēgt ‘бежать, идти большими 
шагами’, лтш. dandzis ‘колёсный обод’, danga ‘угол’, праслав. *dǫga, именное 
производное от глаг. *dęgt’i ‘одягать’ (ЭССЯ 5: 24–25);

-θaks вероятно, из *daks-, именной основы от и.-е. глаг. *de-s-, прагерм. 
*tehs ‘брать, воспринимать, оказывать честь’, если же это вариант основы 
*taks-, то можно толковать из и.-е. *tes- / *tos- ‘плести, мастерить’, ср. лит. 
tašýti, лтш. tēst ‘тесать, обтёсывать’, праслав. *tesati, хетт. takš- ‘соединять, 
связывать’, др.-инд. takṣati ‘тешет, обрабатывает дерево’, авест. tašaiti 
‘строит’;

θia- 3 / ζa- 2 < и.-е. *deiǝ- / *dā- ‘сиять, блестеть, светить’ или *deiǝ- / 
*dā- / *dī- ‘колыхаться, шататься’, ‘спешить, устремляться’? ~ фрак. 
(Дечев 1976: 203);

θul-o- скиф. производное с суф. -l- от рефлекса и.-е. *du- / *deu- (ср. 
санскр. dyú, dyó ‘небо’, ‘блеск’, ‘жар, пыл’, ‘день’) или и.-е. глаг. *deu- ‘оказы-
вать честь, почитать’, ‘быть достойным почитания’ ~ фрак. антропоним Θύλης 
(Дечев 1976: 211);

-θur от и.-е. *dōro-, ср. арм. tur, др.-греч. δῶρον, праслав. *darъ (ЭССЯ 4: 
191–192), при ином словоделении -eθur, возможно, вариант фрак. etru ‘буй-
ный, быстрый, борзый’  (Георгиев 1977);

Обратим внимание на скифские регулярные фонетические соответствия, 
не замеченные в «сравнительно-исторической фонетике фракийского языка» 
(Георгиев 1977). И.-е. b, g, d регулярно передаются скифскими φ, χ, θ (изредка 
ζ или ς) греческой графикой. При этом, θ и ζ/ς произносились, скорее всего, как 
[ʦ] / [ʧ] и [ʣ] / [ʤ].
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