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Антонио ПАНАИНО

«ВЕНЕРА» В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

(Studia Iranica et Alanica. Rome. 1998)

Как и во многих других культурах1, планета Венера в зависимости 
от того, когда она видна, днём или ночью, в лингвистической и литера-
турной осетинской традиции обозначается различными названиями: для 
обозначения утренней звезды засвидетельствованы дигорские Bonværnon 
“звезда-вестница дневного фарна (т.е. света)”, Bonværnæ “фарн дня”,
иронские Bobyrnon, Bobron (АБАЕВ, 1958: 267; 421), а также дигорское 
Sæw(w)on st’aly “утренняя звезда” (Sæw “утро” плюс -on суффикса; в 
иронском чаще Sæwmon, см. АБАЕВ, 1979: 96, 160). Как вечернюю звезду 
Венеру называют Kærdæǵy st’aly “звезда травы” (АБАЕВ, 1958: 583).

Этимология слова Bonværnon и связанных с ним форм, как проде-
монстрировал профессор Абаев, которому и посвящается эта статья, оче-
видна: -on – суффикс, a Bonværn обьясняется как bony farn “свет дня” 
(1949: 211). Древность этого сложного слова с -farn определить нелегко, 
поскольку ещё обсуждается вопрос о том, являлось ли общим наследием 
иранских народов, в том числе скифов, понятие, передаваемое формой 
xvardnah-2, хорошо известное в авестийской традиции и дренеперсидской 
ономастике, либо оно передалось этим народам в ходе продолжительных 
контактов между внутренним и внешним Ираном. В любом случае farn 
появляется в греко-скифской ономастике Чёрного моря в Φάρνακος и
Φαρνόξαρθος (ZGUSTA, 1955: 157) и в скифо-сарматской ономастике, о 
которой Абаев предоставляет многочисленные свидетельства. На основе 
богатой документации, имеющейся в области скифских3 и скифо-
сарматских лингвистических традиций, можно допустить, что основа 
farnah- принадлежала, по крайней мере с какой-то эпохи, общескифскому 
лексическому наследию, как осторожно предлагал Бенвенист 
(BENVENISTE, 1959: 127); с другой стороны, мнение, высказанное Абаевым
и предложенное вновь Литвинским (LITVINSKIJ, 1972: 273-282), согласно 
которому это понятие не является в скифской традиции заимствованием, 
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взятым из внутреннего Ирана (так как речь идёт об остаточном явлении 
праиранского языка), не испытывает недостатка в убедительных аргумен-
тах.

Архаичная черта, которую трудно не заметить в использовании ос-
новы farn для обозначения утренней звезды, обнаруживается при сравне-
нии с авестийской традицией. Как известно, в древнеиранской литературе 
не упоминается какое-либо название планет4; данная ситуация объясняет-
ся частично тем фактом, что для эпохи авестийской документации, отно-
сительно более древней, планеты совершенно не отличались от звезд; то 
же самое можно сказать, например, о ведийской литературе. Необходимо, 
впрочем, упомянуть, что авестийская литература не затрагивает аргумен-
тов специфически астрономического характера, в отличие от месопотам-
ской, а затрагивает только мифологические темы астрального значения 
Мне представляется возможным, что в западном Иране планеты, по край-
ней мере в ахеменидскую эпоху, были уже обозначены соответственно 
interpretatio mesopotamica; это подтверждается тем фактом, что несмотря 
на демонизацию всех планет, происшедшую в сасанидскую эпоху, дви-
жущиеся светила, среди которых в особенности Ohrmazd (Юпитер) и 
Anāhīd (Венера), носят еще имена положительных божеств, в полном 
контрасте с демоническим статусом, полученным планетами5. Такое про-
тиворечие можно объяснить только предположением, что планетная но-
менклатура уже давно была введена и зафиксирована, таким образом, 
последующая демонизация не затронула номенклатуру, ставшую уже 
стандартной. Кроме того, мы знаем о черте, несколько архаичной, хорошо 
известной также в греческой литературе, заключающейся в том, чтобы 
давать имя планете не особым термином6, а посредством перефраза 
“звезда какого-то бога” (CUMONT, 1935: 12). В этом смысле то, что “ве-
черняя звезда” в осетинском языке называется “звездой травы”, заслужи-
вает некоторого внимания. Кроме этого, надо отметить, что в более позд-
ней авестийской литературе, особенно в Яштах, звезды и Луна называют-
ся xvarдnaηvhaṇt-, что означает “обладающие xvarдnah-” (BARTHOLOMAE,
1904: 1873).

Следовательно, факт, что осетинский язык также сохраняет в назва-
нии небесного тела исключительного блеска, Венеры, очевидный намек 
на ее свет под формой farn, является архаичной чертой, достойной вни-
мания, вполне соответствующей иранской традиции. Не менее интерес-
ным мне представляется тот факт, что в одном из дигорских текстов, при-
веденных Абаевым (1958: 267), ors pelontæ ærbadardta пæ Bonværnæ æ
zingæj “белые лучи испустила наша Венера своим огнём” (SAMEL, 1933: 
53), лучи планеты были белого цвета. Для обозначения белого цвета ис-
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пользуется в данном случае прилагательное ors [см. также иронское ūrs
(или urs), дигорские uors, orsalist(æ) (т.е. ors-a-list(æ))7], что соответствует 
ав. auruša- “белый” (urs, uors < *aurša- < *auruša8), одному из наиболее 
спорных9 эпитетов Тиштрий (см. Яшт 8. 210), звезды Сириус11, лучи кото-
рой “незапятнанны” (Яшт 8. 2 dūrāt viiāuuaṇtдm bānubiiō raoxšnubiiō
anāhitaēibiiō “сверкая издали лучами, блестящими и незапятнанными”). 
Сравнение с парфянским mihrfarn, из которого, по мнению Хеннинга 
(HERMING, 1940: 6), могло бы быть заимствовано согдийское туrрrп, воз-
никает непосредственно, как справедливо заметил Абаев. Наверное, не 
случайно предшествующий дигорский текст намекает на огонь звезды, 
идею, хорошо согласующуюся с понятием farn, воспринимаемым не 
столько как “удача”, типичное значение более позднего семантического 
развития, сколько в его более архаичном значении, т.е. как “свет, который 
горит без пламени” (образ, безусловно, адекватный сиянию Венеры), в 
соответствии с греческой ε'ίλη ж. <*smel-пā-) “тепло Солнца” (HINTZE,
1994: 32).

Что касается kærdæǵy st’aly “звезды травы”, Абаев (1958: 583) ут-
верждает, что такое название связано с древним представлением о Венере
как богини плодородия. И месяц апрель называется Kærdæǵy mæj, дигор-
ское Kærdæg ævzurvæn “месяц появления травы”12. Однако надо заметить, 
что в синодический период обращения Венеры, продолжающийся 8 лет, 
первая ночная видимость планеты совпадает с месяцем апрелем не часто; 
следовательно, обозначение Венеры как “звезды травы” не могло быть 
автоматически связанным только с астрономическим явлением, а скорее 
всего с “культурным” фактом или с умозрением религиозного характера, 
как, мне кажется, полагает Абаев. Проследим на некоторых примерах 
данный случай: тесная связь между Иштар-Венерой (ночной) и дождём, 
также как между Иштар-Венерой (утренней) и зеленью (последняя, несо-
мненно, любопытна своим прямым параллелизмом с осетинской тради-
цией), появляется в вавилонском тексте эллинистической эпохи (DHORME,
1949: 69; CASTELLINO, 1977: 97).

В месопотамских omina Венера иногда связана с орошением и уро-
жаем (REINER-PINGREE, 1975:13-14); кроме этого, эта планета называется 
также предвестницей весны (HUNGER-PINGREE, 1989: 147; HUNGER, 1992: 
295). Как отмечалось выше, греческая и иранская планетная номенклату-
ра зависит от месопотамской, в которой Венера ассоциируется с Иштар, 
откуда греческое 'Αφροδίτη и ср.-перс Anāhīd. Несмотря на то, что Анахид 
– планетный демон, она одновременно считалась “благотворной” плане-
той13. Так как одна из главных функций авестийской Анахиты связана с 
плодородием и водой, засвидетельствованная у осетин ассоциация между 
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именем планеты Венера и плодородием могла бы быть заимствована от 
культуры, которая ассоциировала небесное тело с такой богиней плодо-
родия, как Иштар-Анахита. Из Геродота, IV, 59 вытекает, впрочем, что 
скиф14, имя которое старались интерпретировать как *Artimpasa15 [вари-
ант, подтверждённый двумя греческими надписями (СП, III, 6014)]. Не 
исключено то, что понятие звезды плодородия развивалось также в осе-
тинском языке в фазе, безусловно, предшествующей христианизации, на 
основе ассоциации между планетой и Иштар-Анахитой, отождествление в 
свою очередь вновь отправляющее к богине плодородия, которой могла 
бы быть геродотская Аргимпаса.

Упомянем в заключение, что с утренней Венерой, Bonværnon, воз-
можно, ассоциируется снегопад: Абаев (1958: 267) цитирует текст, из ко-
торого следует, что ūсу ræstæǵy mīt næ waryd: Bonværnon axst wydi “в то 
время снег не шeл, (т.к.) Венера находилась в заключении”16. Если под 
заключением Венеры подразумевается период невидимости, предшеству-
ющий ее первой видимости с запада (т.е. дневной), то перед нами путь,
который стоило бы изучить в будущем на других примерах и паралле-
лизмах, если таковые имеются.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. SCHERER, 1953: 78-84,90-91; EILERS, 55-66.
2. Учитывая специфику статьи, не считаю необходимым в данном случае гово-

рить подробно об этимологии ав. xvarдnah-; ограничусь лишь ссылкой на новейшую 
работу Гинтце и на аннотации с некоторыми библиографическими дополнениями в моей 
рецензии (печатается в Kratylos) к той же работе.

3. Как отмечает Бильмайер (1989: 242), уже названная форма φαρν -ο-ζαρϑος пока-
зывает по отношению к скифскому антропониму φαρναζαϑρης (ГЕРОДОТ, VII, 65) более 
позднюю соединительную гласную.

4. Вероятно, является исключением авестийский антропоним мужского рода 
tīrō.nαkaϑβα- (BARTHOLOMAE, 1904: 651), в котором в первом элементе можно узнать 
tīrya-, tīra-, имя западноиранской богини, покровительницы писцов и планеты Мерку-
рий, а также tiγra- “стрела”; см. PANAINO 1995: 61.

5. PANAINO 1990b: 27-45.
6. Необходимо всe-таки заметить, что в этом случае Венера составляет исключе-

ние; действительно, обладая исключительным блеском, который делает её заметной при 
определённых условиях даже днём, данное светило у многих стало первым отличаться 
от звёзд как планета. Так, к примеру, в Греции, см. Cumont, 1935: 5-6.

7. THORDARSON, 1989: 461, § 4.2.5.2.1.7; АБАЕВ, 1973: 231; АБАЕВ, 1989: 18-19.
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8. От той же самой основы происходит ср.-перс, arūs, от которого в свою очередь 
происходит армянское уменьшительное Венеры, Arouseak “маленькая невеста”, засвиде-
тельствованное уже в переводе Библии (см. EILERS, 1976: 65).

9. В санскрите aruṣá- означает “красный”, для более углублeнного анализа вопро-
са см. дискуссию с дополнительной библиографией у Panaino, 1995: 13.

10. BARTHOLOMAE, 1904: 190-191; PANAINO, 1990a: 28, 149.
11. По вопросу о цвете Сириуса в античной документации см. PANAINO, 1995:2-14.
12. См. ABAEV, 1970: 1-2; об осетинском календаре см. Panaino, 1990c: 676-677.
13. См. Иранский Бундахишн, 5. 12 (см. MACKENZIE, 1964: 519-520). Разумеется, 

противоречия, свойственные зороастрийской астрологической традиции, не играют 
никакой роли в скифской культуре, в которой нет оснований для демонизации планет.

14. HUDE, 1927; вариант 'Αφροδίτη Άργίμπασα сохранeн также в геродотской цита-
те в Contra Celsum (VI, 39) Оригена (BORRET, 1969: 272-273). См. PANAINO, 1991: 161.

15. NYBERG, 1938: 254; WIDENGREN, 1968: 187.
16. Памятники юго-осетинского народного творчества, 111, Цхинвал, 1930,135.
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