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К этимологии эпического имени Ʒerassæ
В статье рассматриваются возможные истоки имени одной из героинь осетин-

ского Нартовского эпоса — Ʒerassæ, не имеющего пока убедительной этимологии. 
Строгий учет исторической фонетики осетинского языка позволяет возвести на-
чальную часть Ʒer- к праиранской основе *ǰai-ra- ‘имеющая отношение к жизни’ — 
от праиран.  *gai- : *ǰ(a)i- : *ǰi- ‘жить, существовать’ + суффикс прилагательных *-ra.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: осетинский язык; Нартовский эпос; имя Ʒerassæ, 
этимология
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Ʒerassæ — имя одной из героинь Нартовского эпоса осетин, дочери 
владыки подводного царства Донбетра, родоначальницы земных лю-
дей, лошадей и собак [НК, 26–36, 84–89]. В большинстве текстов она 
безымянна, хотя иногда называется Donbettyrty čyzg ‘дочь Донбетров’ 
[Там же, 45, 52, 64, 67], Menagorti kizgæ ‘дочь Менагоров’ [Там же, 77], 
а в одном тексте ее имя Acira [Там же, 24]1. Несмотря на ряд этимоло-
гических догадок, происхождение имени Ʒerassæ остается неясным.

Исходя из своих представлений о монголизмах в языке осетинского 
эпоса, а также в осетинском языке в целом, Т. А. Гуриев сопоставил 
рассматриваемое имя с монгольским женским именем Джарчиут 
[Гуриев, 1971, 114–115], что неприемлемо ни с фонетической точки 
зрения, ни с исторической.

Учитывая, что Дзерасса часто является в страну нартов в образе пти-
цы, Г. В. Бейли предложил членение имени на Ʒer- и -assæ, видя в первой 
части осет. ʒera ‘коршун’, а во второй — древнеиранский суффикс *-āsa 
[Bai ley, 1980, 245–246], представленный, по его мнению, и в других 
индоиранских названиях животных и птиц: авест. kahrkāsa- ‘коршун, 
яст реб’ (в первой части *kark- означает ‘бить, ударять’), осет. ruvas / 
robas ‘лиса’ и т. п. [Bailey, 1979, 55]. Однако, по мнению Д. И. Эдель-
ман, существование данного суффикса «не подтверждается иранским 
(и индо арийским) материалом» [ЭСИЯ, 4, 400]. Впрочем, на каком-то 
этапе развития осетинского языка компонент -as действительно воспри-
нимался как суффикс — ср. осет. ruvæga, rubæga ‘хитрец, шельма’, ruvk’i 
‘то же’, где представлена та же основа ruv-, что и в слове ruvas ‘лиса’, но 
с наращением других суффиксов (< др.-иран. *raupa-ka- [см.: ЭСИЯ, 5, 
81]). Ср. также праиран. *raupi- : *rupi- ‘собаковидное животное; лиса’ 
и связанное с ним *raupāśa- ‘лиса’ [Там же, 80], свидетельствующие 
о том, что уже на праязыковом уровне компонент *-āśa воспринимал-
ся как суффикс. В то же время этимология Г. В. Бейли наталкивается 
на другую трудность: осет. ʒera ‘коршун’ является исключительным 
достоянием южных диалектов и представляет собой довольно позднее 
заимствование из груз. ʒera ‘коршун’. Это, на наш взгляд, делает до-
стоверность анализируемой этимологии ничтожно малой.

1 Вариацией к этому имени может быть имя другой героини Нартовского эпоса — 
Waciræt, которая, однако, является «земной» девушкой из рода Æxsærtæggatæ, женой героя 
по имени Деденæг [ОРФ СО НИИ, фольклор, оп. 1, д. 350, лл. 157, 158].
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Однако если сохранить деление на Ʒer- и -assæ, поддерживаемое 
и вариантом A-cir-a, то первую часть можно возвести к праиран. *ǰai-
ra- — от праиран. *gai- : *ǰ(a)i- : *ǰi- ‘жить, существовать’ [ЭСИЯ, 3, 
105–112; 4, 141] + суффикс прилагательных *-ra-: *ǰaira- > *ǰer- > Ʒer-, 
т. е. ‘дающая жизнь / дающая начало (земной) жизни / порождающее 
начало’, букв. «имеющая отношение к жизни». К другому производ-
ному от праиран. *ǰi- ‘жить’ — *ǰīra- ‘быстрый, живой, проворный, 
быстро воспринимающий’ [ЭСИЯ, 4, 146–147] — восходит, как нам 
кажется, имя родоначальника нартов по мужской линии Ʒyly [Дзиц-
цойты, 2017, 201–204].

В качестве параллели к семантическому развитию ‘имеющая отно-
шение к жизни’ → ‘прародительница героев-нартов’ можно привести 
следующие факты. Согласно адыгской версии Нартиады, нарт Урузмаг 
женился на сестре красавицы Сатанеи по имени Psatina [NSC, 19]. Это 
имя, по мнению Дж. Коларуссо, восходит к адыгскому сочетанию psa-
t‘ə-na ‘Мать, дающая жизнь’ [Там же, 32]. В скандинавской мифологии 
известна человеческая пара Лив и Ливтрасир, спасшаяся во время гибели 
мира, — от них снова пошел человеческий род. Имя женщины Лив (Lif) 
означает ‘жизнь’, а имя ее супруга Ливтрасир — ‘пышущий жизнью’ 
[МНМ, 2, 53]. Таким образом, связь понятий «жизнь ~ родоначальник» 
не является исключительной особенностью языка осетинского эпоса. 
Поскольку семантическая связь между осетинским именем Дзерассæ 
и адыгским Псатина совершенно очевидна и при этом семантическая 
мотивация осетинского имени раскрывается исключительно с помощью 
этимологического анализа, а у адыгского имени она лежит на поверх-
ности, не исключено, что второе из них является калькой первого.

Встает вопрос о причинах созвучия между формами Ʒer-assæ 
и A-cir-a. Что за этим скрывается — искажение исходной формы 
и, соответственно, этимологическое тождество или случайное созву-
чие? Прямой этимологической связи между этими формами не может 
быть, поскольку осет. ʒ обычно восходит к праиран. *ǰ, а осет. c — 
к праиран. *č. Учитывая это, а также реконструированную семантику 
имени Дзерассæ, вариант A-cir-a можно возвести к праиран. *ā-čira- + 
вторичный суффикс -а. В основе этого имени можно видеть праиран. 
*kai- : *či- ‘появляться на свет’, откуда с другим суффиксом происходит 
праиран. *čitra-/*čiθra- ‘семя; род, племя; происхождение’ [ЭСИЯ, 2, 
259–260; 4, 179]. В этом случае вариант A-cir-a следует рассматривать 
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как народноэтимологическое переосмысление древнейшей поры 
варианта Ʒerassæ, основанное на осознании того факта, что героиня 
Дзерасса стала не только родоначальницей жизни на Земле, но и ро-
доначальницей нартовского «рода / племени».

Наконец, нельзя пройти мимо гидронима Ʒir-a-sk-æ в Дигории 
[Цагаева, 2, 309] и топонима Ʒiri(tæ), называющего пастбище и святи-
лище в Северной Осетии [Там же, 85, 114] (во второй части указанного 
гидронима «скрывается» топоформант -sk-). Можно ли допустить связь 
этих названий с рассмотренным выше материалом? Ведь Дзерасса 
имеет прямое отношение к водной стихии. Не исключено, однако, что 
в гидрониме Ʒiraskæ отражен другой мотив, не связанный напрямую 
с эпическим именем, — ср. в русской традиции: «проточную, годную 
для питья воду русские в XVI–XVII вв. называли еще живой и живот-
ной водой (от живот ‘жизнь’)» [Отин, 2013, 15]. Что касается агио-
топонима Ʒiri(tæ), то в нем можно видеть отражение имени покровителя 
всех живых существ.
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