
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ ВОСТОКА

X ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО ИВ АН 
(автоаннотации и краткие сообщения)

Издательство 'Наука'
Главная редакция восточной литературы 

Москва 1974



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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отаточно подробно освещена в опубликованных обобщающих очерках 
в работах В.С.Соколовой, А.Л.Грюнберга, Д.И.Эдельней и Т.Н.Па- 
ха диной).

6 "Предисловия" содержится характеристика использованных 
ыатериадов н налагается принципы построения словаря: состав 
словника, план словарной статьи, приемы подачи материала.

Общее количество зафиксированной ваханской лекоики превы- 
иает в настоящее время 5 тыс. слов. Все эти слова, как навлечен
ные ив записей текстов, так и записанные отдельно, воили в со
ставленный ранее автором этой автоаннотации ваханско-русский 
словарь (часть сданной в 1969 г .  в печать работы; А.Л.Грювберг,
И.М.Стеблин-Каменский. Ваханский язык. Тексты и словарь).

В этом словаре все многочисленные заимствования из таджик
ского (дари, персидского), возникиие в условиях интенсивного 
ваханско-таджикского двуязычия, снабжены пометой т . (таджикское), 
чем, в подавляющем большинстве случаев, и может исчерпываться 
их этимологическое разъяснение применительно к целям изучения 
истории ваханского языка.

В этимологический словарь эти заимствования не вклвчены 
(равно как и некоторые новейшие заимствования иг русского языка, 
имевшие в ваханско-русском словаре помету р . ) .  Таким образом, 
в состав словника этимологического словаря воили далеко не все 
употребляемые в ваханском языке слова.

В этимологический словарь вклвчена исконная, унаследован
ная от древнеиранского, лексика и давние заимствования (из индо- 
арийских языков, буруиаски и д р .) ,  а также слова неясного проис
хождения. Из таджикских заимствований вклвчены только те , ко
торые полностьв усвоены ваханским языком, что определяется в 
основном по двум критериям: I )  отсутствие соответствующего соб
ственно ваханского эквивалента; 2) принадлежность слова к раз
ряду реалий, существенных в жизни ваханцев (в  историко-этно
графическом плане). Всего словарь насчитывает около 2 тыс. ста
тей.

Словарв предшествует "Очерк ваханской фонетики", к парагра
фам которого даются отсылки в словаре при необходимости объясне
ния того или иного фонетического явления как синхронного, так и 
диахронического порядка. Очерк содержит разделы о вокализме и кон-
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сонантизие, которые заверяются охемаии исторического равняй  
ваханоках паевых в еопаоных фонов от древнеир8нокой волан в 
современному оостояноо.

Два удобства читателей к словаре предполагаотов приложить 
ук888толь древнеяранеких корней в основ, руоско-ваханоквй глос
сарий (указатель тев) в дополнительный опвоок ваханеких олов, 
которые часто цитируются в литературе по сравнительно-истори- 
чеокову иравевову нзыкоананию, но оувествоваше которых в вахан- 
оков не было подтверждено онровенннш внфорватораш. К оловарю 
вриагаетоя карта Вахана, а также рноункн, схеыы в фотографии 
отдельных реалий. Тононииы в словарь не включены, так как 
их предполагается издать в особой работе.

Приводив в качестве прииера неоколько словарных отатей.
аЬы* (реке уоЪыш , уоЪй , си. §§ 65,78) *Вьючная ло- 

вадь*.
Заивотв.; таяв. уоЪа Зоновая ловадь*, 'вьючная лошадь', 

видно, на араб. ya'bub *больвея, быотрая ловадь* ( Kazlalraki 
I I  148: e*6st de ее a o t чив v ie n t ease авошх doufct l e  a o t регвеп 
.Л Ч ; Lane I 1932c; Hobeon-Jobeon 975); op. аналогично завиств^ 
ш .  уоъй 'ломовая ловадь*, йнд. ySba *пони», афт. yabu 'вьюч
ная ловадь*, пар. yCbi , пан. abu *ыул*, бел. abu Гюяадь* 
(BLfenbeia. B a l.ll) .

afeat в соч. afeat wa*(a)y- 'млеть*, 'сожалеть *.
Занвотв.; Д.Лоример сопоставляет с бур. afeat , вина, хов. 

anaat 'поврежденный*, *раарувенный* ( Lor. Vakhi 11 2)« воавоно, 
такм 'огорчений*, 'общинный* (Lor. Bur. I  I ) ,  op. веря, 
aueet , afeat 'разоренный (?)*• Cap. afeat (в неясной кон
тенте) ' обманутый* (7). Искаженное т а л . аТвйв (перс, afsua ) 
'ооваленве*? ор. вех. (не тедв.) аХвые «»в(э)у- 'млеть*, 'сожа
леть*.

alaaeti 'алмсты* -  фантастическое сунество, соглаоно 
поверьяв ваханцев, -  безобразная волосатея и грязная женщина 
с отвислыми грудями, перекинутыми за плечи. Алмвсты приписывается 
прожорливость в людоедство, она вредит беревеннн, роженицей н 
валеньким детям (такм доманним животным во время родов в их 
детеныяам). Защитой от адмаоты могут служить разного рода ащуле-
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ты (см. tiauSr ) ,  заговоры ( daatov ) ,  огонь я горящие уголья. 
Помимо многих поверий об алмасты, распространенных повсеместно 
в Средней Азии, ваханцы рассказывают также, что алмасты по ночам 
ходит вокруг дома и, размахивая руками, обмеряет его , чем при
носит вред обитателям. См., в частности, об алмасты в представ
лениях горных таджиков: Бобринской 104-105; Зарубин. Рождение 
363; Андреев. Панджвир 34-35, 89-93; Хуф I  53-55, 78-82; Роз.
СЭ 1959 № 4 , 61; Андреев. Ягноб 167-168; Грюнберг. Мдж. 140-145.

Займетв.; тадж. a lb a s t i  , бад. alm aste , a lm ae tl , вандж. 
alxuusti ; в других памирских яэыках: и вк ., вугн. a lm astf , 
руш., хуф. a lam asti , я зг . a lm asti , cap . a lb a s t i  , мдж. 
alm asteyika (мдж. a lm asti»  в сложении -  Зарубин. Ыдж.135) 
'алмасты*. Слово распространено очень широко: узб . a lv a s t i  , 
кирг. a lb a r s t i  , уйг. a lb a s t i  , a lw aste  ( J a r r in g  2 0 ), 
араб, (б у х .) a lb a s f ly a  (Винников 19), см. также сводку назва
ний -  Андреев. Панджвир 89-90; D oerfer , ты I I  524; ср. русск. 
албастый, лобастый (у В.Даля), албаст(а) ( Vasmer.REW I  К ) .

После сопоставления О.Олуфсена "алмасты" -  Ахура«Мазда 
( O lufsen 199), неоднократно сравнивалось с именем древнеиранско- 
го верховного божества ( с р . ,  например, В.Н.Топоров АВИСИЯ 2 0 ), од
нако после выводов U.С.Андреева (Хуф I 78-79) и, в особенности, 
после статьи Э.Бенвениста, специально посвященной этой проблеме 
( JA CCXLVIII 65-74), в которой он независимо от М.С.Андре
ева привел к аналогичным результатам, можно считать выясненным, 
что слово a lm asti / /  a lb a s t i  является сложением двух основ:
1. ’ a la s  , видимо, еще индоиранское или даже более широкорас

пространенное название демона или болезни, опасной для рожениц 
и детей (собственно ‘ l i a s  'красный’ , ср . в русск. названиях 
детских болезней "краснуха", "скарлатина", последнее, в конечном 
итоге, из итал. s c a r la t to  'ярко-красный’ ) ;  2 . = b as ti -  тюрк, 
b a e ti  'зад ави л (а )’ ("удушила"). Непосредственным источником 
памирских слов следует, видимо, считать тадж. (в  котором из 
тюрк. -  D oerfer. TLW 10).

andarc (реже andarc , an ta rc  « an tarS  ) 'жены брать
ев по отношению друг к другу’ . Вах.=тадж. zanewar ( <  za n -i 
owar 'жена деверя’ ) ,  ср. lak stk an d .
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Др.=ир. *antaraJ?I -  оукв. "внутренняя" (о женщине внутри 
большой неразделившейся семьи, характерной и для современного 
Вахана), ср . неп. a n ta r i  '  пятая или шестая старшая дочь в 
семье* (T urner.Нар. 15, 222).

IIFL ц  514: <  *yantx* , но отпадение у- нерегулярно 
(см. § 66). И.*е. •ienatex* 'ятровь* (IEW 505) предполагает 
др.=ир. *yafc= t ср. афг. уог /жена деверя* ( EVP 100), 
др.винд. yatr= , кати, вайг. yErl ( CDIAL 10453), прас. lrl 
'жена многоженца* ( Mrg.HTS ХУ 249).

samdarc 'бечевка, привязывающаяся к вертикальным палочкам 
на ярме под шеей вола; завязки ярма* (см. рис. I .  Пахотное ору
дие). Бад. ir jo lb a n d  , ilyorband

Во второй части -  dare 'бечевка из козьей или ячьей шер
сти* (с м .) . В первой части -  sam- < * в а т (1 )-палочки ярма *, 
ср. др.винд. аавуа- 'палочки ярма* ( кеша Ш 302; сDIAL I23I7; 
ср. паш. ватаг , saman 'палочки ярма’ IIFL Ш 164), авест. 
almas f a?mix (<*eam i= -Gereh. M ithra 274, др.=греч.

'жердь*), перс, slm (Нога N? 764; HCbscbmann.PSt. 79). 
Ыдж. earn 'планки ярма*, sam lasika 'завязки ярма’ ( П И  I I  247), 
язг . eamSus завязки, sanSerk , sanS eri 'палочки ярм а', хуф. 
aim (Хуф I I  43). К этой же основе, возможно, семнани surma-mil 

епалочки ярма* (если по неродной этимологии из *euma= -Mrg.HTS 
XIX 90 ), а также соответствующие термины для палочек ярма (со 
вторым элементом тадж. =чуб, *чуп 'палочка») и для завязок (со 
вторым элементом тадж. банд 'завязка*) в узбекских и таджикских 
говорах: савачуб, саманчуп, суми, самия (у з б ., Южн. Хорезм), ша- 
миянчуп (у зб ., Дехканэбад и Бешкент) -  термины приводятся у 
Л.А.Фирштейн С'Ш ХХУ1 162; см. также Н.А.Кисляков СЭ 1969 № 3, 
120. Ворк. sab&a 'парная упряжка волов’ , 'пахота* (ДТС 478), 
возможно, из ирэн. (со гд .? ) *saman=? См. Samsung 'планки ярма», 
sanvfo * sam( 1 )=Ъага-'ярмо ’ .

.«muling (редко ват ) 'вертикальные палочки ярма, планки 
ярма’ (см. рис.1 . Пахотное орудие). Бад. ilyorcub, irfolcub, 
Во второй части -  sung ^дерево (материал)’ ,'палка* (с м .) , к пер
вой части см. samdarc 'завязки ярма*.
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jm m m iA 'поспешно*.
Заимств.? ер . карг. в«лй1а- 'опешить в возСуждении*

эапч  e a t-  'подниматься*, 'идти вверх*. Основы перф., 
инф.вэп* , a«s (перф. s»a» tk  , aaa tk  ,  ннф. w nak  ,anak  ) .

Др.*ир. ean (a> *  eatcu* , op. ООГД. e a s te ts  (ягн . Bans • 
eata= 'подниматься* -  ЯТ 318), хот. eans , ea ta s  'подниматься* 
(B a ile y , PZ 355), перф. ens ( Ghi l a l n 55 ,92 ), инк .eansteads 
'подниматься*, шугн., руш., хуф.вап*lean t*  , барт. son*»eont 
'поднимать* ( <  ‘ eanayas , ор. я га . eaynsteay ta*  'поднимать*, 
оогд. eyas <  *вапауа-ЯТ 320; Gereh. GMS § 543), яаг. B last 
eo d /ts  'восходить (о небесных светилах)*,Траста (о растениях)*, 
eSastaane 'вырастить* (< * e e a a y a s  ) ,  n»8 lsstnes8ds 'под
ниматься низко (о небесных светилах)* ( <.*ni=sans ) ,  иди. 
eaost ean£ys 'подниматься*, ооет. «ввопуп 'толкать* (*baos
«ап» ИЭСОЯ I  189).

1 Ш  I I  540; H.W. B ailey  BSOS IX 77 S G erscb.M ithra 254.

И.И.Цукерман

ХОРАСАНСКИЙ КУРИАНДО. ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕКСТЫ. 
(Автоаннотация)

Аннотируемая работа (22 а в т .л .)  ставит свое? целью дальней
шее исследование хорасанского курманджи, т .е .  говора курдов Хо
расана (Иран) я Советской Туркмении, относящегося к северному 
наречию курдского языка. Изучение этого диалекта начато еще в 
передина прошлого столетия наним соотечественником -  известным 
ориентвлиотом И.Н.Березиным и продолжено в весьма ценных исследо
ваниях В.А.Иванова, В.С.Соколовой и Ч.Х .Бакаева*).

Подготовленная к печати книга состоит из введения ( с . 1 -5 ) , 
исследовательской части (о .6 -325), текстов, собранных авто р о м ' 
(пословицы, народные трехстишия, повествования, с .  3 2 6 4 1 8 ), и 
избранных текстов из школьных учебников Г.Г.Пехлеви (G .G .Pehle- 
«1 ) ,  изданных в первой половине тридцатых годов в Ашхабаде 
(о . 419-525).
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