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отрукции, любая форма бирманского глагола, будучи употреблена 
синтаксически -  как член предложения или часть члена предложе
ния, приобретает те или иные именные свойства.

Л и т е р а т у р а

См.: В.Б.Касевич, Краткий очерк грамматики бирманского 
Я8ыка -  В к н .:  Бирманско-русский словарь, "Советская энциклопе
дия” , II ., (в  печати).

^  В.Б.Касевич, ук.соч .

И.Н.Оранский

ТАЛХ. АЛРОВ *СУПРЯГА>

В современном таджикском языке и -  с незначительными фоне
тическими вариантами -  в таджикских говорах зарегистрировано 
слово алгов с указанным в заголовке значением. Таджикские слова
ри приводят это слово с пометой уст/аревшее/ и дают ему следующее 
толкование: « супряга (рабочий скот, обычно разных хозяев, запря
женный вместе для совместной обработки земли); алгов кардан 
(намудан) ‘объединять волов в одну пару (для совместной обработ
ки земли)**. Согласно Н.А.Кислякову, у горных таджиков Вахио-Бо- 
ло (верховья р . Хингоу) термином algoи обозначался обычай объеди
нять на время пахоты двух быков, принадлежащих разным хозяевам. 
Зафиксированы также бад. и кар. al^ou ‘супряга’ (А.З.Розенфельд), 
хардури algov ( s ic  I) (и.Эиниёэов), щугн. alyinr (И.И.Зарубин; 
согласно Зарубину, в alyow могут соединяться и несколько быков, 
принадлежащих разным хозяевам, при этом не только для совместной 
пахоты, но и для молотьбы), ягн. aly6w vu- ‘объединяться во время 
пахоты* (А.Л.Хромов), я зг . al^ew ‘совместная пахота на волах* 
(Д.И.Эдельман), cap. (Ташкурган) al^tw  ceyg(ew) ‘помогать* 
(Т.Н.Пахадина), вах. alrow , al^owkarl ‘супряга* (указано 
И.и.Стеблиным-Каменским) и - з а  пределами иранского -  узб . уст. 
алгов ‘супряга*, ‘взаимный обмен скотом* и кирг. и ст .алгоо (a lg o ) 
‘взаимопомощь в сельском хозяйстве (предоставление друг другу 
скота для обработки земли или оказание друг другу помощи своим 
трудом) »1\
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В словарях, отрахаощих лексику языка персидско-таджикской 
классической литературы, как и в словарях современного персидско
го языка это слово не зарегистрировано, и это обстоятельство, 
как и в других подобных случаях, может указывать на то, что сло
во вЛ ру  является словом местным, среднеазиатским, ведущим 
свое происхождение из древних восточноиранских диалектов Средней 
Азии и сопредельных районов. Такое предположение подкрепляется 
и предлагаемой этимологией этого слова, которое могло бы восхо
дить к др .-ир . *bada-gav- . Обе части сложения хорошо известны: 
д р .-и р .bad! , haifa ‘вместе с* , ‘совместно о* (AlWb., 1755) + 
др .-и р . в ат - ‘корова ', ‘бык’ (AlW b., 505f . ) ,  и сочетание их мог
ло бы выступать в указанном выше значении " (соединенные) вместе 
волы", "супряга". Для истории интересующего нас слова наиболее 
показательны переходы - d - > - l - ( h a d a - > a l - )  и g - > jf- ( gav->  
p v  tpyL ) .  Второй из них ) характерен для восточно
иранских языков в целом (согд. f* *  , HrH.jfbu , афг. р &  , Я8Г.
^ew , ишк. р  , осет .-д и г. р е  и т .д . ) ;  первый ( - d -  >  - 1 - )  -  
для восточноиранских языков и диалектов ареала древней Бактрии: 
афг. сЦогЪо1а1 'четвероногое' ( <  др .-ир . *c a A a r-p a d a -)* 
мундж.-йидга palo 'нога* (< . др .-ир . pada- ) ,  современный то
поним Baklan (Сев. Афганистан) и ВАГГОЛАГГО ‘святилище* в языке 
знаменитой бактрийской надписи из Сурх-Коталя (оба из др.-ир. 
•baga-dana- f • baga-danafca- ) (W.B. Henning ) ,  cp . также Balax-

(Истахри, X в . )  ‘Бадахшан*.^ Характерно для языков и диа
лектов этого ареала также падение начального ь.

С учетом чередования л /т * ' во второй части этого композита 
можно было бы видеть также др .-ир . вала- , н .-п ерс . gam ‘наг* 
(предложено II.Н.Боголюбовым), и в таком случае рассматриваемое 
сочетание означало бы "с (общим, совместным) шагом", "совместно 
шагающий ( - е ) п , что в семантическом и словообразовательном отно
шении даже предпочтительнее. Известный наш специалист по этногра
фии Средней Азии Е.М.Пещерева любезно сообщила мне, что в районе 
Ленинабада (б . Ходжент) слово употребляется как синоним
тадж. лит. уш ар (коллективная работа для кого-нибудь на основе 
добровольной общественной взаимопомощи, русск. уст. помочь, ср. 
узб. адров, кирг. алгоо) .  т .е .  в значении, которое вполне может 
вытекать из предложенной этимологии. Ср. совр. перс. hSngame/ 
тадж. haneoma ‘скопище*, 'толп а* ,‘веселая компания', где во вто
рой части имеем этот же элемент (д р .-и р . вала-'шаг’ ) ,  а в первой -
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синонимичное bad»- др.ир. Ь аа-/Ь аа- ‘вместе* * U iW b,I772). Ср. 
также хардури ха1гат /h a j r a r  ‘обычай совместной работы при 
рытье венедов* и т .п . (И.Эиниёзов), в  первой чести которого так
же может скрываться др .-и р . bada- ‘вместе*, ‘совместно*.4 '  Не 
сюда дм и тадж. обд. (Канибадам) al^bw-daljpow kardan ‘омеиивать* 
(■ арадаи кардан)?  (указано М.Ф.Фазыловым; ср . уэб .рааг. адгов- 
далтов ‘беспорядок* ‘суматоха*).

Независимо от того, какой компонент составляет вторую часть 
сложения в предлагаемой этимологии (*bada-gav- или *bada-g£aa-) 
слова aljpoy , фонетический облик этого слова свидетельствует о 
том, что оно проникло в таджикские говоры и в таджикский лите
ратурный язык из древних восточноиранских диалектов, вероятнее 
всего ив диалектов, распространенных на территории исторической 
Бактрии.

Об обычае алгов у горных таджиков и других народов Сред
ней Азии см. U.C.Андреев, Таджики долины Хуф, вып.Ц, Сталинабад, 
1958, с . 58 ,62; Н.А.Кисляков, Следа первобытного коммунизма у гор
ных таджиков Вахио-Боло, К .-Л ., 1936, с . 30; "Таджики Каратегина 
и Дврваза", вып.1, под ред. Н.А.Кислякова и А.К.Писарчик, Душан
бе, D 66 , с .  68 и 322 (прим. 10); М.Р.Рахимов, Земледелие таджи
ков бассейна р . Хингоу в дореволюционный период, Сталинабад,1957, 
с .  I I 7 - I I8 .

Спорадически отмечается этот переход также в иокашиыскон 
и некоторых дардских языках. См. Д.И.Эдельман, Основные вопросы 
лингвистической географии. На материале индоиранских языков.
U ., 1968, с .  85. Ср. также засвидетельствованное Геродотом назва
ние царствующего скифского рода ТрсрлМ Тви  ( <  д р .-и р .
*p a r a -d a ta - , ав . p a ra Ja ta -  букв, "первозданные" или "впереди, 

во главе поставленные"). См. В.И.Абаев, Осетинский язык и фоль
клор, I ,  М .-Л., 1949, с .  Г?5.

К чередованию ■/▼ в таджикско-персидских диалектах ср . 
тадж. обл. a lm a s t i /a lv a a t l  ‘ведьма* (тадж. лит. a lb a s t i  ) ,  тадж. 
обл. JbmJidan ‘мять*, вкручивать*, ^выжимать* (Бадахшан)/^4у51- 
<1ап(Бадахшан, Дарваз, Кулябскан о б л .) , хш’и ‘молитва* (н .*перс. 

л и т .) yfa»** (в  одном из сочинений ХУ в . на ширазском диалекте), 
тадж. лит. vabo ‘холера»/каб. o o b d , тадж. лит. ovard ‘принёс*/ 
тадж. обл. omard (Шаартуз), amord (в  таджикской речи средиеазиат-
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скшс арабов), х а л . хит. n a rift 'написал* /хаб. n— At (ор. 
alalStan ‘писать* у туркменоки белудней, nlaiatan в тадкяк- 
окой речи гюсарокнх оарья) ■ х.д. Ср. также оовр. перо. iom i , 
т а л . *ишо , бел. (sen.) п а л  ,£ва/бал. (восх.) ваял свы» /по
сла ллй привар заииствован п  работы: Д.И.Эдальван, Основные во
просы лингвиохической географам, охр. 87. Тав хе сообщается (п 
сожалению, баа прнвлачешя вата риала) о перехода л г а  в ряхе 
плонранскнх языков. Пароход а> «  засвидетельствован в в древ
н и  нранохи языках Средней Азия, в частности в оогдайоков 
( -**- > -а«- ) х, вежду прочив, кап раэ в хнтереоувцай пае оо- 
нове: оогд.-будд. *ny*w ‘поспешность* ( <  •ит -дтгт- ), Св. 
I.Gershevltob , д G r a n r  of b»«<«ь««« Sog&lan «Oxford ,1961, 
§§ 351 н А 351. Св. также: В.И.Абаев, Несколько олучаев чередо
вания а //в  в яндоевропейсков. В л . :  "Восточная филология", 
Тбилиси, 1969, с. I00-I0I.

Переход -б- >  -у- аироко распространен во л о г и  тадхик- 
ско-персидски говорах. Этому вопросу предполагается посвятить 
отдельное оообпенне.

И.И.Стеблин-Каненолй

О BAZAHCKOH ЭТИНОАОПЛЕСКОН C10BAFB

В 1974 г . аавераается составление атшологлчаокого словаря 
баошсьванного вооточнонранского языка -  вахавекого. Работа со
стоит из даух чаотей: вводной, оодаржапай описки сокращений, 
"Предисловие" н "Очерк ваханской фонетики", к собственно словаря 
о указателявх. В "Предисловии" приводятся сведения о территориаль
ной распространения в дналектнов членении ваханского нами, о 
районах в условии его бнтоваяня на Западной Павире в Восточной 
Гнндукуае, а также уточняются некоторые датали в истории науче
ния этого языка (история научения ваханского ненка в целой до-
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