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П Р Е Д И С Л О В И Е

ВАХАН И ВАХАНЦЫ

§ 1. Ваханцы — народность, населяющая Сархадд (долина р. Вахандарья в Афга
нистане) и Вахан (верховья р. Пяндж по границе между Таджикистаном и Афгани
станом — от слияния рек Памир и Вахандарья и образования Пянджа до поворота 
последнего на север в районе Ишкашима). Правобережный Вахан входит в состав 
Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикиста
на. Поселения ваханцев находятся также в Читрале и в Канджуте (княжество Джамму 
и Кашмир) по долинам рек Ярхун, Ишкоман, Хунза, Шимшал. Отдельные ваханские 
поселения встречаются в Синьцзяне (Китай) — в Сарыколе и в долине р. Кильян 
(к западу от Хотана)

По сведениям Г. Моргенстиерне, читральские и синьцзянские ваханцы пересели
лись из Сархадда и Вахана во второй половине XIX в. (IIFL II 435). Что же касается 
ваханцев собственно Сархадда и Вахана, то можно предполагать, что в формирова
нии этой народности, ее языка и культуры, определенную роль сыграли племена 
и народности (в том числе сакские племена Восточного Памира и Китайского Тур
кестана), прошедшие на рубеже нашей эры в своем движении на Запад через- Вахан — 
по мнению А. Стейна, главную дорогу между Западной и Центральной Азией2.

Общая численность ваханцев точно не установлена, так как никогда не учитыва
лась ни переписями населения, проводившимися в СССР, ни зарубежной статисти
кой. В 27 селениях правобережной части Вахана проживает около 10 тыс. человек. 
Очевидно, общая численность ваханцев не превышает 20—25 тыс. человек3.

1 Помимо специальных работ по ваханскому языку, сведения о ваханцах и их расселении 
содержат также отчеты путешественников и географические описания Памира, Восточного 
Гиндукуша, Бадахшана, Читрала и Синьцзяна: Очерк экспедиции Г.-Ш. кап. Путята в Памир, 
Сарыкол, Вахан и Шугнан 1883 г. / /  Сборник... материалов по Азии. Вып. X. СПб., 1884. С. 26, 
60—62; Труды тибетской экспедиции 1889—1890 гг. под начальством М. В. Певцова. Ч. 1. СПб., 
1895. С. 97—98; Разгонов А. К. По Восточной Бухаре и Памиру. Ташкент, 1910. С. 68—73; Shaw. 
Visits 27—28; Wood J. A journey to the source of the river Oxus. 2 ed. London, 1872. P. 240—248; 
Gursort G. N. The Pamirs and the source of the Oxus. London, 1899. P. 10. О поселениях ваханцев в 
Канджуте см. также: Lor. Bur. Ill 439; Stein A. Innermost Asia. Oxford, 1928. Vol. И. P. 864—865.

2 Stein A. Serindia. Vol. I. Oxford, 1921. P. 60; Зелинский A. H. Древние пути Памира: Автореф. 
дисс. ... канд. филол. наук. М., 1969; Бабаев А. Д  Крепости древнего Вахана. Душанбе, 1973; Лит- 
винский Б . А. Древние кочевники «Крыши мира*. М., 1972. Краткий очерк истории Западного 
Памира содержится в работе: Моногарова JI. Ф. Преобразования в быту и культуре припамир- 
ских народностей. М., 1972. С. 19 и сл.; см. также: Мандельштам А. М. Материалы к историко
географическому обзору Памира и припамирских областей (с древнейших времен до X в. н. э.). 
Сталинабад, 1957. (Тр. /  АН Таджикской ССР; Т. 53).

3 Полный список всех селений Вахана и Сархадда (в приблизительной передаче) содержит
ся в работе: Кушкеки 152 и сл. (ср.: Olufsen 56—57; Андреев и Половцов 38—39); см. также
о численности ваханцев: Дьяков А. М. Языки Советского Памира / /  Культура и письменность 
Востока. Кн. 10. М., 1931. С. 88; Оранский И. М. Введение в иранскую филологию. М., 1960. 
С. 338; 2-е изд.: М., 1988. С  330.



6 Предисловие

§ 2. Ваханское название Вахана Wide (тадж. Waxon)y по мнению Г. М оргенстиерне 
(HFL II 433), восходит к др.-ир. *vaxsu- и, таким образом, идентично Оксу (Tß^oq) 
греческих авторов, современному названию Вахш, распространявшемуся прежде и на 
нижнее течение Амударьи. Эта этимология (Bailey. Diet. 273) представляется неудач
ной, так как ни в ваханском языке др.-ир. xs, как правило, не отражается как х  
(см. § 51, 64), ни в таджикском х  не восходит к xs (др.-ир. xs > тадж. £, поствокально 
xs — Hübschmann. PSt 233). Более приемлемой кажется этимология И. Маркварта, воз
водившего Wux «Вахан» к др.-ир. Vahvi- (букв. «Добрая, Благодатная»)1. Общерас
пространенное тадж. Vaxon, Waxon «Вахан» также лучше объяснять как восходящее 
к др.-ир. vahvi- (др.-ир. hv > тадж. х  — Hübschmann. PSt 217), оформленное обычным 
в географических названиях суффиксом -on (ср. Suynon ‘Шуганан’, Егоп ’Иран’) 2. 
Таким образом, название Вахан соотносится с авест. varjhuyä däityaya (gen.) «Добрая 
Датия» или же «Вахви, принадлежащая правильному закону»3 — рекой на мифиче
ской прародине иранцев, упоминаемой в первом фрагарде Видевдата. По гипотезе 
И. Маркварта, Wux (Вахан) идентичен реке Ох (тф(о<;) античных авторов, Вехруду 
( Wehröd) среднеперсидских источников, о чем предположил еще Г. Юль 4. По заклю
чению Н. А. Аристова, название Вахан для верховьев Пянджа распространялось ра
нее не только на область современного Вахана, но и ниже по Пянджу, вплоть до его 
слияния с рекой Вахшем и образования Амударьи5, истоком которой считался Вахш, 
откуда и отождествление Амударьи с Оксом. На основании анализа среднеперсид
ских сочинений К. А. Иностранцев также счел возможным идентифицировать реку 
мифической прародины иранцев Арьяна-Вайджа (букв, «пространство арийцев»), 
упоминаемую в Авесте под именем Вахви-Датия, с верховьями Пянджа 6.

Противоречивые известия античных авторов позволяют идентифицировать реку 
Ох (< др.-ир. vahvi- «Добрая») не только с верховьями Пянджа, т. е. в области, при
легавшей к древней Бактрии, но и с реками на территории Парфии или по соседству 
с ней, в частности с Тедженом-Герирудом или с Атреком7. Названия типа * Vahvi- 
«Добрая, Благодатная» для реки могли возникать независимо в разных частях терри
тории, населенной ираноязычными племенами8.

1 Markwart J. Wehrot und Arang. Leiden, 1938. S. 52.
2 Самоназвание ваханцев xik также подтверждает этимологию И. Маркварта, так как возве

дение этого слова к производным от др.-ир. *vaxSu- (по Г. Моргенстиерне) оставляет необъяс- 
ненным появление в этом слове /, закономерно восходящего к др.-ир. I (см. далее в Словаре 
xik < *vahvïka~).

3 Возможны оба варианта перевода названия Вахви-Датия, см.: Christensen Л, Le premier 
chapitre de Vendidad et l’histoire primitive des tribus iraniennes. K0benhavn, 1943. P. 25.

4 Yule H. The geography and history of the upper waters o f the Oxus / /  Wood К / .  A journey to 
the source of the river Oxus. 2 ed. London, 1872. P. XXIII.

5 Аристов H. А. Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах по древним, 
преимущественно китайским, историческим известиям / /  Русский антропологический журнал. 
М., 1902. № з. С. 66.

6 «...под рекой Иран-Вэдж'а приходится разуметь не верховья Сыр-Дарьи или.Зеряфшана и 
не реку собственно Бадахшана, а реку Вахана, Пяндж» (Иностранцев К. А. Река Иран-Вэджа в 
парсийской традиции / /  ИРАН. Сер. VI. Пг., 1917. № 12. С. 893).

7 Khlopin L Zur Lözung des Rätsels des Akes-Flusses (Herod. III. 117) / /  Orientalia Lovaniensia 
Periodica. Leuven, 1971. N 2. S. 137—152.

8 Ср. представление K. A. Иностранцева о прародине иранцев, близкое к современной кон
цепции языковой прародины как пространственно-временнбго континуума: «...мы рассматри
ваем Айрианэм-Ваэджо Авесты, Аиран-Вэдж парсийских авторов как обширную территорию 
Скифов-Саков (кит. Сэ) за всю эпоху их миграций, от крайних северо-восточных пределов 
Ирана, приаральских и прикаспийских степей, до юго-восточных границ его, до Индии» 
(Иностранцев К. А. О домусульманской культуре Хивинского оазиса / /  Журнал Министерства 
народного просвещения. СПб., 1911. N? 2. С. 316).



§ 3. Долины Вахана и Сархадда расположены между Памиром и Восточным Гин- 
дукушем на высоте свыше 2500 м над уровнем моря. Климат Вахана резко континен
тальный. Дожди бывают редко, а выпадающий зимой снег сразу же уносится дую
щим с Восточного Памира ледяным ветром.

Вахан в прошлом был связан караванными путями с Афганистаном и с областями 
к югу от Гиндукуша. Когда-то здесь проходил «Шёлковый путь» в Китай, по которому 
прошел Марко Поло 1. Верующие ваханцы, как и большинство остальных припамир- 
ских народностей, принадлежат к исмаилитской секте ислама2. В способах ведения 
хозяйства, конструкции жилища, многих обрядах и обычаях ваханцы обнаруживают 
мало отличий от прочих припамирских народностей, составляя с ними этнолингви
стическую общность в рамках восточнобадахшанского ареала внутри памиро-гивду- 
кушского региона (см. ниже, § 4 )3. Основное занятие населения Вахана — земледе
лие (пшеница, ячмень, бобовые культуры) и скотоводство (крупный скот, овцы, козы, 
яки). Летом скот перегоняют на летние пастбища (летовки), где женщины заготов
ляют на зиму молочные продукты (топленое масло, сушеное пахтанье и др.).

Отдельные сведения по ваханской этнографии, о религиозных воззрениях вахан
цев, описания орудий труда и некоторых реалий приводятся далее в соответствую
щих статьях Словаря.

ЯЗЫК ВАХАНЦЕВ

§ 4. Язык ваханцев обычно относят вместе с шугнано-рушанской группой «язы
ков-диалектов» 4, язгулямским и ишкашимским языками к памирской группе языков 
(в эту группу некоторыми исследователями включается также и мунджанский язык). 
Все эти языки относятся к восточноиранским, однако степень их генетического род
ства между собой различна5.

1 Одна из знаменитых крепостей Вахана, относимых исследователями к первым векам на
шей эры, носит название Vrdsum-qdl(h)a 'Шелковая крепость’ (около сел. Зунг). Подробный 
анализ ваханской топонимики будет дан отдельно в подготавливаемой к печати работе «Топо
нимы Вахана. Толковый словарь*, насчитывающей около тысячи статей.

2 Памирский исмаилизм изучен еще совершенно недостаточно, в частности, не выяснены 
пока что те его черты, которые восходят к бытовавшему здесь ранее буддизму. См. об исмаи- 
лизме в Припамирье: Бобринской А. А. Секта Исмаилья в русских и бухарских пределах Средней 
Азии. Географическое распространение и организация. М., 1902; Семенов А. А. Из области 
религиозных воззрений шугнанских исмаилитов / /  Мир Ислама. Т. 1. СПб., 1912. С. 523—561; 
Он же. К догматике памирского исмаилизма / /  Общество для изучения Таджикистана и иранских 
народностей за его пределами. Вып. I ll—-XI. Ташкент, 1926. С. 1—52; Он же. Взгляд на Коран 
в восточном исмаилизме / /  Иран. Т. 1. Л., 1926. С. 59—72; Biddulph 121. О буддизме в Припа- 

.мирье: Аристов Н. А. Указ. соч. С. 63; Мандельштам А. М’ Указ. соч. С. 111—112; Biddulph 109.
3 Наиболее важные работы по этнографии ваханцев: Андреев и Половцов; Бобринской; 

Olufsen. Сравнительный материал приводится также в работе М. С. Андреева и А. К. Писарчик:
Хуф I, II.

4 Такое название оправдано тем, что при наличии взаимопонимания между носителями 
этих бесписьменных языков нет единого языка, к которому бы они относились как диалекты 
(Соколова В. С. Шугнано-рушанская языковая группа/ / Языки народов СССР. Т. 1. М., 1966. 
С. 362).

5 Близкое родство языков шугнано-рушанской группы и язгулямского языка доказывается 
в работе В. С. Соколовой (Соколова. ГОЯШ; см. рец. Д. И. Эдельман, ВЯ 1969, № 1, 118—122). 
Что касается попытки В. С. Соколовой доказать родство мунджанского языка и языков шугна- 
но-язгулямской группы, а также восстановить общее шугнано-мунджанское состояние, то эту 
попытку следует признать неудавшейся в первую очередь потому, что в работе В. С. Соколовой 
(Соколова. ГОМШ) совершенно не обращено внимания на афгано-мунджанские отношения 
(см. нашу книгу: Культурные растения в памирских языках. М., 1982. С. 9). О том, что мунд
жанский язык по своим генетическим связям занимает промежуточное положение между па
мирскими языками и пашто, писали И. И. Зарубин (Зарубин. Мдж. 121—129) и Г. Морген
стиерне (IIFL II 25 -26 ).



Тем не менее все памирские языки, в том числе и генетически отдаленные, обна
руживают ряд существенных схождений на фонетическом, морфологическом и син
таксическом уровнях, что позволяет говорить в применении к ним о ситуации язы
кового союза 1. Таким образом, прилагаемый к этим языкам термин «памирские» яв
ляется не только географическим; он отражает факт существования здесь языковой 
общности, вторичной по отношению к генетической.

Условия бытования
По разработанной A. J1. Грюнбергом и автором классификации территория рас

пространения памирских языков в основном совпадает с границами восточнобадах- 
шанского этнолингвистического ареала, составляющего одну из трех частей памиро- 
гиндукушского этнолингвистического региона2. Одним из важных факторов, спо
собствовавших образованию в восточнобадахшанском ареале языковой общности, 
вторичной по отношению к генетической, является наличие здесь с давних пор ин
тенсивного двуязычия. Подавляющее большинство населения, кроме одного из па
мирских, владеет также и таджикским языком3. Это язык религии (исмаилизма), 
фольклора4, письменной литературы, а также средство общения между памирскими 
народностями, говорящими на разных языках5.

Процесс экспансии социально более мощных языков в географически изолиро
ванный памиро-гиндукушский регион в настоящее время происходит особенно ин
тенсивно. Так, таджикский язык вытесняет ваханский из всех сфер его употребле
ния, в том числе и из семейной6.

§ 5. Как следствие двуязычия количество заимствований из таджикского языка 
в ваханский практически безгранично7. Иногда ничто в фонетическом облике и 
в значении заимствованного слова не препятствует возведению его к древнеиранско
му состоянию (праваханскому). Тем не менее такие ваханские слова, как sar 'голова’, 
sang 'камень’, rang 'цвет’, аг 'каждый1, не могут считаться исконно ваханскими, так 
как против возможности непосредственного развития их из древнеиранского свиде
тельствует то, что все они встречаются и во многих других языках этого района 
(в том числе и в неиранских).

Г. Моргенстиерне, В. С. Соколова (для шугн. и мдж.) и P. X. Додыхудоев (для 
шугн.) не всегда учитывают это обстоятельство; в их работах нередко можно встре

1 Dodychudojev R. Die Pamir-Sprachen (Zum Problem der Konvergenz) / /  Mitteilungen des Insti
tuts ftir Orientforschung. Bd. XVII, Heft 3. Berlin, 1972. S. 463—470; Грюнберг. ЯВГ 38—39; 
Эдельман. Геогр. 76 и сл.

2 Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский И. М. Этнолингвистическая характеристика Восточного 
Гиндукуша / /  Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. JL, 1974. С. 276— 
283; см. также: Грюнберг. ЯВГ 4—9.

3 Здесь и далее (в том числе и при цитировании примеров) во избежание путаницы под 
таджикским языком и таджикскими диалектами или говорами подразумеваются и диалекты 
(говоры) на территории Северо-Восточного Афганистана (по терминологии афганских ученых 
диалекты «дари», «фарси-кабули»),

4 Специально о ваханском фольклоре см.: Стеблин-Каменский И. М. Фольклор Вахана / /  
Фольклор и этнография. JL, 1970. С. 212—219.

5 А. 3. Розенфельд предложила для этого языка термин «межпамирское форси» (Роз. Гов. 
Бад. 108; Роз. Бад. 5). Для таджикского говора Вахана ею же предложен термин «ваханско- 
таджикский», который представляется менее удачным, чем используемый в настоящей работе 
«вахано-таджикский» (сокр. вах.-тадж.), поскольку, согласно существующей в иранистической 
литературе традиции, говоры таджикского языка именуются по географическому принципу 
(подробнее см: Стеблин-Каменский И. М. [Рец. на] Роз. Бад. / /  НАА. 1974. № 2 . С. 216).

® Зарубин. К списку 79; Роз. Отношения 273; Моногарова Л. Ф. Современные этнические 
процессы на Западном Памире / /  СЭ. 1965. JSfe 6 . С. 32.

7 Ср. об отсутствии четких критериев для выделения окказиональных заимствований от 
иноязычных слов, полностью усвоенных языком, а также о составе лексики другого иранского 
языка, бытующего в условиях активного двуязычия, — татского: Грюнберг. Тат. 112.
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тить случаи возведения к древнеиранскому слов памирских языков, которые следует 
считать заимствованиями из таджикского Учитывая огромное количество таджи- 
кизмов в языках памиро-гиндукушского региона, во всех сомнительных случаях 
этого рода целесообразнее относить слово к заимствованной, а не к исконной лекси
ке (что и делается в этой работе).

§ 6. Лингвистическая ситуация на Памире и Восточном Гиндукуше была метко 
определена И. И. Зарубиным как «клубок языков» (Зарубин. Верш. 314)2. Физико- 
географические условия здесь таковы, что на высокогорном плато Восточного Пами
ра издавна могли обитать и сейчас живут кочевники3, а в долинах Западного Памира 
и к югу от Гиндукуша — земледельцы4. Земледельческие народности жили в относи
тельной изоляции друг от друга (в горных долинах), и потому либо сохраняли свой 
язык5, либо же их языки значительно разошлись (в случае происхождения из общего 
источника)6.

Однако поскольку понятие языковой (также и этнической) изоляции часто отно
сительно, все языки памиро-гиндукушского региона имеют много общих черт на 
всех уровнях своей структуры7.

Непосредственными соседями ваханцев на востоке являются киргизы и сары- 
кольцы, на севере — шугнанцы, на западе — ишкашимцы и таджикоязычные горон- 
цы*,· на юге — кхо и буришки. Не отделенные никакой естественной преградой ва- 
ханцы и ишкашимцы постоянно общаются друг с другом, и в Нижнем Вахане суще
ствует ваханско-ишкашимское двуязычие. Горные хребты являются непреодолимой 
преградой только в течение зимнего времени, летом же ваханцы, шугнанцы и кир
гизы встречаются на высокогорных пастбищах (летовках) и на плато Восточного 
Памира.

Правобережные ваханцы в настоящее время не имеют контактов с кхо и буриш- 
ками. Однако раньше многие ваханцы и из правобережного Вахана ездили на базары

1 Так, P. X. Додыхудоев предполагал непосредственное развитие из древнеиранского таких 
шугнанских слов, как yirät 'хватание, грабеж’ (ср. тадж. yorat из ар. yärai)% сагх 'прялка’, tiraxtä 
'тугой', surb 'свинец', аг 'каждый, всякий’ (Додыхудоев. Мат.). Эти слова являются заимствова
ниями из таджикского не только в шугнанском, но и в других памирских языках, а также в 
кховар и бурушаски.

2 Ср. замечание Г. Моргенстиерне: «Горные языки северо-западной Индии образуют непре
рывную цепь, и знание одного из них необходимо для понимания остальных» ( см.: Morgenstier- 
ne G. [Rev.:) Bailey Т. Grahame. Grammar of the Shina (Sinä) language / /  AO. Vol. IV. P. 117).

3 В древности, видимо, саки (см.: Литвинский Б. А. Указ. соч.), а после XVI в. — киргизы 
{Юнусалиев Б. М. К вопросу о формировании общенародного киргизского языка / /  Труды ИЯЛ 
АН Киргизской ССР. Вып. VI. Фрунзе, 1956. С. 44 (также ВЯ 1955, № 2, 40—41)).

4 Ранов В. А С и д о р о в  Л. Ф. Развитие природы Памира как среды существования человека / /  
’СНВ. Вып. 4. М., 1965. С. 113.

5 Как, например, буришки, которые, по-видимому, являются автохтонами этого региона. 
По распространенной гипотезе, язык бурушаски мог служить субстратом для пришельцев- 
индоиранцев (Лившиц В. А. Иранские языки народов Средней Азии / /  Народы Средней Азии и 
Казахстана. Т. 1. М., 1962. С. 131).

6 Как, например, язгулямский и языки-диалекты шугнано-рушанской группы, давность рас
хождения которых определяется В. С. Соколовой методом глоттохронологии в 1300—1400 лет 
(Соколова. ГОЯШ 123).

7 Топоров В Н .  Несколько замечаний к фонологической характеристике Центрально-Азиат
ского языкового союза (ЦАЯС) / /  Symbobae Linguisticae in Honorem Georgii Kurytowicz. Wroc
law; Warszawa; Krakow, 1965. C. 322—330; Он же. Индоевропейские языки СССР / /  Языки на
родов СССР. Т. 1. М., 1966. С. 38.

8 В правобережном Вахане есть четыре селения, жители которых считаются таджикоязыч
ными, — сел. Удит, Чильток, Ямг и Нижгар (см. Роз. Бад. 38). Часть жителей этих селений, 
действительно, в семье и между собой говорят на вахано-таджикском диалекте, но при обще
нии с окружающими их ваханцами легко переходят на ваханский язык.
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в Читрал и Канджут, брали в жены читралок *, а паломники и торговцы из этих рай
онов часто посещали Вахан2.

§ 7. Судя по имеющимся данным, язык читральских и кацджутских ваханцев 
подвергся более сильному воздействию языков кховар и бурушаски, чем язык пра
вобережных ваханцев. Наречия читральских, канджугских и синьцзянских ваханцев 
представляют, очевидно, особые диалекты ваханского языка, однако из-за отсутствия 
надежных обширных материалов невозможно составить ясного представления о сте
пени их расхождения.

В собственно Вахане, по расспросным сведениям и наблюдениям автора, можно 
выделить три группы селений, незначительно различающихся по языку (в основном 
в лексике):

Нижний Вахан (селения от Нижнего Наматгута до Шитхарва),
Средний Вахан (от Змудга до Дриджа),
Верхний Вахан (от Ширгина до Ратма) (см. карты на форзацах).
Говорные особенности этих селений обозначены в тексте работы соответственно: 

нижн., средн. и верхн. Сходное диалектное членение языка правобережных ваханцев 
предлагает и Т. Н. Пахалина (Пахалина. ПЯ 84). Диалект сархаддских ваханцев, оче
видно, примыкает к говору Верхнего Вахана, но из-за отсутствия материалов судить
о его особенностях не представляется возможным.

Между языком правобережного и левобережного (Афганского) Вахана первона
чально, очевидно, не было особых отличий: селения, находящиеся по берегу Пянджа 
друг против друга, были связаны между собой иногда даже более тесно, чем селения 
вдоль по долине. Но в течение последних десятилетий различия, конечно, возникли. 
Наиболее четко эти различия прослеживаются в лексических заимствованиях: в Аф
ганском Вахане из пашто, в правобережном из русского и таджикского (литератур
ного) языков (например, афг.-вах. mutâr, но в правобережном вах. mosîn 'машина, 
автомобиль’)·

К истории изучения
§ 8. История изучения ваханского языка, начиная с приведенного Александром 

Бёрнсом списка из шести ваханских слов3, вплоть до первых оставшихся неиздан
ными фонологических записей, сделанных И. И. Зарубиным, в целом достаточно 
подробно освещена в опубликованных обобщающих очерках4. Вряд ли поэтому це
лесообразно вновь перечислять и давать характеристику немногочисленным исследо
ваниям, посвященным ваханскому языку. Можно, однако, заметить, что роль заме
чательного английского ориенталиста Роберта Беркли Шоу (1839—1879) в изучении 
ваханского и других памирских языков осталась раскрытой далеко не полностью. 
Отмечая ценность материалов Р. Шоу по сарыкольскому языку, Т. Н. Пахалина объ

ясняет имеющиеся в них недостатки тем, что Шоу «не был лингвистом» (Пахалина. 
СЯ 4). Вряд ли так можно сказать об ученом, который, разумеется, не обладая линг
вистической подготовкой в современном смысле, владел многими живыми восточ

1 Несколько старух-читралок и их дочерей, частично еще помнящих свой язык (который 
они называют «чатрори»), живут в некоторых ваханских селениях (Роз. Гов. Бад. 107; Роз. Нас. 
Бад. 122).

2 От паломников-буришков, которые пришли к своему пиру (духовному наставнику исмаи- 
литов) в сел. Ширгин (Средний Вахан), записаны материалы И. И. Зарубина по вершикскому 
диалекту бурушаски (Зарубин. Верш. 275).

3 Bumes A. Travels into Bokhara... Vol. III. London, 1835. P. 179.
4 Соколова В. С , Грюнберг A. JI. История изучения бесписьменных иранских языков / /  Очерки 

по истории изучения иранских языков. М., 1962. С. 118—128; Эдельман Д. И. К современному 
состоянию изучения памирских языков / /  Изв. отд. обществ, наук АН Таджикской ССР. Вып. 1 
(36). Душанбе, 1964. С. 70—78; Она же. Современное состояние изучения памирских языков / /  
ВЯ. 1964. № 1. С. 128—138; Пахалина. Вах. 398—399, 418; Пахалина. ПЯ 80—84.
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ными языками (индийскими, иранскими, тюркскими) и, как видно из его работ, был 
хорошо знаком с материалами мертвых индоевропейских языков (древнеперсидско
го, авестийского, санскрита). Помимо исследований по иранским языкам, Р. Шоу 
написал обширную грамматику уйгурского языка, в которой, в частности, содержат
ся оригинальные и остроумные наблюдения над строем тюркских языков в сравне
нии с индоевропейскими К Ваханские материалы Р. Шоу по точности записи и глу
бине их осмысления выгодно отличаются от работ не только всех предшествующих, 
но и многих последующих исследователей (Юлера, Шельда, Лоримера и др.).

Р. Шоу не только впервые собрал обширные материалы по ваханскому языку, но 
и определил основные задачи и направления в его исследовании. Он обратил внима
ние на обособленное положение ваханского языка среди других памирских из-за его 
архаичности2. Сколь ни фантастичны предположения Р. Шоу об исторической судь
бе ваханского языка3, в них находит отражение его подход к живому бесписьменно
му языку как к историческому источнику. Большой заслугой Р. Шоу является также 
и то, что он впервые сопоставил ваханскую лексику не только со словами древне
иранских и санскрита, но и с лексикой живых индоарийских, в частности дардских, 
языков и тем самым заложил основы изучения ваханского языка как в сравнительно- 
историческом, так и в ареальном аспекте. Р. Шоу принадлежит более 60 удачных 
примеров на соответствие ваханских слов древнеиранским и древнеиндийским (в ос
новном, правда, числительные и другие очевидные случаи)4.

Самой крупной работой по истории ваханского языка- до сих пор остается иссле
дование выдающегося норвежского ираниста Г. Моргенстиерне (раздел во втором 
томе IIFL, 429—558). В этой работе приводится более двухсот новых этимологий ва
ханских слов.

Превосходя по объему всё ранее опубликованное о ваханском языке, работа 
Г. Моргенстиерне страдает вместе с тем рядом существенных недостатков. Все мате
риалы представлены в фонетической транскрипции, отмечаются варианты артикуля
ции, фонологическая значимость которых не ясна. Ваханский материал записывался 
автором преимущественно в виде изолированных слов. Отсутствие среди собранных 
материалов достаточно обширных связных текстов не дает возможности составить 
четкое представление об описываемом языке в синхронном плане, а от этого, в свою 
очередь, страдают и делаемые Г. Моргенстиерне выводы диахронического порядка.

Некоторые дополнительные сведения об истории изучения ваханского вокализма 
и консонантизма излагаются ниже в соответствующих параграфах фонетического 
очерка (§ 12, 72).

Материалы исследования
§ 9. Настоящее исследование основывается на материалах, собранных автором 

'в  1966—1969, 1972, 1976 гг. в правобережном Вахане. Это тексты, записанные фоно-

1 Shaw R. Ä  A grammar of the language of Eastern Turkestan / /  JASB. Vol. XLVI, pt. 1. N  3. 
1877. P. 242-243.

2 Shaw R. B. On the Shighni (Ghalchah) dialect / /  Ibid. P. 98.
3 Высказанные, очевидно, еще до изучения этого языка: «...говорят, что язык Вахана отли

чается от языка Бадахшана и таджиков Бухары, который почти чисто персидский, наличием 
многих слов, напоминающих слова санскрита или такри. Если это правда, то ваханский язык 
представляет большой интерес как остаток отдельной и очень ранней ветви индоевропейского 
языка, на котором говорили арийцы сразу же после того, как они покинули Арьяна-Вайджа, 
или даже в этом месте своего самого древнего обитания до того, как они разделились на две 
великие ветви — ведическую и зендскую* (Shaw. Visits 24). Ср. в более поздней работе: «...не
известно, когда они (ваханцы) здесь поселились. Их собственные предания, насколько извест
но, также молчат об этом, но, может быть, их язык даст какие-нибудь объяснения» (Shaw 140).

4 Материалы Р. Шоу были, использованы В. Томашеком, которому удалось увеличить число 
разъясненных на иранской почве ваханских слов до полугора сотен (Tom. PD).
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логической транскрипцией, магнитофонные записи и составленный на их основе ва- 
ханско-русский словарь. Были использованы также предоставленные в распоряжение 
автора тексты и магнитофонные записи, сделанные А. Л. Грюнбергом в Афганском 
Бадахшане (у выходцев из Афганского Вахана) в 1965—1966 гг. (лексический их ма
териал полностью включен в составленный ваханско-русский словарь)

Основная часть записей была сделана автором осенью—зимой 1967 г. в сел. Змудг 
(Средний Вахан). Наибольшее количество текстов (сказок и рассказов этнографиче
ского содержания), отдельных фраз и слов было записано у Акбаршо Султонова, 
Шобека Каримова, Мамадризобека Калодорова, Алифшо Султонова, Саидбегим 
Султоновой. Связные тексты и другие языковые материалы записывались также и во 
всех остальных селениях правобережного Вахана, что помогло установить незначи
тельные диалектальные различия ваханского языка. В последующие годы (1968— 
1969, 1972^1976) записи были проверены и дополнены2. Были проверены также и 
материалы всех предшествующих исследователей (словари и списки слов в работах 
Р. Шоу, Г  Моргенстиерне, С. И. Климчицкого, И. И. Зарубина, Т. Н. Пахалиной, 
Д. Л. Р. Лоримера, Шах Абдуллаха Бадахши и др.). Слова, существование которых не 
было подтверждено нашими информаторами, в составленный Словарь не вошли3.

Во время посещений Вахана автором были сделаны также записи вахано-таджик- 
ского говора (в основном в сел. Ямг у Маликмамада Комронова и в сел. Чильток). 
По другим таджикским говорам (Бадахшана и смежных районов) были использованы 
как собственные записи автора (по горонскому и таджикскому говорам Ишкашима), 
так и публикации Н. А. Кислякова, А. 3. Розенфельд, В. С. Расторгуевой, Ю. И. Бо
горад и др. (см. список сокращений). Значительный языковой материал был почерп
нут также из работ этнографов и фольклористов (М. С. Андреева, Е. М. Пещеревой,
А. Н. Болдырева и др.).

Сравнительные материалы по памирским и другим бесписьменным восточно
иранским языкам привлекаются в основном из работ И. И. Зарубина, В. С. Соколовой, 
Т. Н. Пахалиной, А. Л. Грюнберга, Д. И. Эдельман, М. С. Андреева, А. К. Писарчик, 
Е. М. Пещеревой (см. список сокращений). Все материалы по восточноиранским 
языкам (кроме некоторых ранних работ И. И. Зарубина и материалов этнографов) 
записаны фонологической транскрипцией. Материалы по бесписьменным индоиран
ским языкам и по бурушаски, почерпнутые из работ Дж. Грирсона, Д. Л. Лоримера, 
Г. Моргенстиерне, Дж. Бидцельфа и др., записаны приблизительной фонетической 
транскрипцией, которую, естественно, приходится сохранять при цитировании.

Построение Словаря

§ 10. Словарю предшествует «Очерк ваханской фонетики», к параграфам которого 
даются отсылки при объяснении того или иного фонетического явления как син
хронного, так и диахронического порядка.

1 Составленный автором словарь является частью работы: Грюнберг Л. Л.у Стеблин-Камен
ский И. М. Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык (тексты, словарь, грамматический 
очерк). М., 1976 (ЯВГ. Вах. 281-537).

2 В 1966 и 1968 гг. автор работал в Вахане в составе фольклорно-диалектологических экспе
диций Восточного факультета ЛГУ (ныне СПбГУ) под руководством проф. А. 3. Розенфельд. 
В поездке 1969 г. принимал участие М. Б. Пиотровский. Весной 1972 г. автор работал в Вахане 
вместе с А. Л. Грюнбергом. В мае—июне 1976 г. вместе с О. Н. Стеблин-Каменской мы прове
ли на летовке у сел. Змудг первые 10 дней (см.: Иранское языкознание. Ежегодник 1980. М., 
1981. С. 178-185).

3 Поскольку многие такие слова часто цитируются в работах по сравнительно- 
историческому иранскому языкознанию (например, такие значимые с точки зрения специфики 
восточноиранской лексики слова, как кир 'рыба’, 'правый'), краткий список наиболее 
важных из них с предлагавшимися этимологиями приводится в конце Словаря.
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Состав словника. В этимологический словарь включена не вся лексика, извлечен
ная из текстов и вошедшая в изданный ранее ваханско-русский словарь (более 6 тыс. 
слов). Исключены слова двух категорий:

1. Заимствования из таджикского, которые можно считать усвоенными ваханским 
языком с некоторыми оговорками:

а) поскольку они не принадлежат к слою повседневно используемой разговорной 
лексикиг;

б) в особенности если они имеют собственно ваханские эквиваленты2.
Этимологии подобных слов не представляют интереса с точки зрения истории ва-

ханского языка, их не имеет смысла приводить и в виде отдельного списка, посколь
ку число их практически не ограничено и в силу двуязычия и экспансии таджик
ского языка будет расти по мере увеличения объема записываемых текстов. Этимо
логический словарь не предназначается для чтения текстов; ваханско-русский 
словарь, приложенный к текстам (ЯВГ. Вах. 281—537), фиксирует все подобные сло
ва с пометой т. (таджикское), чем, по суги дела, и может исчерпываться их этимо
логическое разъяснение применительно к целям данной работы. Все эти слова за
фиксированы в ТРС и должны быть рассмотрены в этимологическом словаре тад
жикского языка.

2. Заимствования из русского языка, число которых также растет и не имеет чет
ких границ3. Заимствования, зафиксированные в текстах, включены в ваханско- 
русский словарь с пометой р. (русское).

Критериями для выделения тех явных заимствований из таджикского, которые 
вошли в состав словника, в основном, служили:

а) многократная употребительность в текстах, частая употребительность в повсе
дневной речи;

б) отсутствие соответствующих собственно ваханских эквивалентов;
в) принадлежность слов к разряду реалий, существенных в жизни ваханцев (в плане 

историко-этнографическом).
Осознавая, разумеется, недостаточную четкость избранных критериев (обычную, 

впрочем, для филологической работы такого рода), во всех возникших спорных слу
чаях автор включает слово в состав словника.

Таким образом, словник включает в себя всю ваханскую лексику (в том числе 
служебные слова и грамматические показатели)4, извлеченную из текстов и записан
ную отдельно, кроме той части, которая, как кажется, не представляет интереса для 
ваханской этимологии.

В словник вошли и те слова, происхождение которых осталось непонятным.
Словарная статья. В качестве заглавного дается вариант слова, наиболее распро

страненный в Среднем Вахане (§ 7). Затем следуют фонетические варианты с говор
ными пометами и с отсылкой к соответствующим параграфам «Очерка», если выяв
лены фонетические закономерности варьирования данного слова (чередования, аль
тернации). В глагольных статьях в качестве опорного слова приводятся основы 
настоящего и прошедшего времени, отделенные друг от друга двоеточием. Фор
мы перфекта (перф.), инфинитива (инф.), имени действия (и. д.) и 3-го лица ед. ч.

1 Слова типа а<1ом>& 'ненависть*, ’вражда’, Ьаёкоп ‘зло’, 'злодеяние’, ваЬЫоп, 'терпение*, 
}о*Ы5ъ}о*йз 'шпион*, 'соглядатай1 и т. п.

2 Слова типа (Н)а/ёа(Н) ‘семнадцать1, ср. вах. дазыЬ Чб.’; тиу 'волосы1, ср. вах. кэ1ба 
'маленькая круглая лепешка’, ср. вах. р р к  и т. п.

3 Слова типа раНаап 'партизан*, каргаН/ ’кооператив’, осгг ’очередь’, рга&й1 ’прогул’, ЬаЫс 
’больница’ и т. п.

4 В Словаре приводится также объяснение и толкование некоторых имен собственных, 
встречающихся в фольклоре ваханцев и составляющих специфику фольклора припамирских 
народностей (исключается топонимия собственно Вахана, которую предполагается издать от
дельно).
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настоящего времени (3 л. ед. ч.) указываются только в тех случаях, когда они обра
зуются не по следующим правилам: 

перф.: осн. наст. + -(э)/к 
инф.: осн. наст. + -ак 
и. д.: осн. наст. + -п
3 л. ед. ч.: осн. наст. + -/ (после глухих) или -</ (после звонких и сонантов, 

см. § 103, 108).
При глаголе указывается его тип согласно предложенной классификации (§ 102— 

112; кроме первых двух самых частых типов Аа и Аб, см. § 103—104).
После заглавного слова следует перевод или толкование слова или грамматиче

ского показателя. Омонимы обозначены римскими цифрами, различные значения 
слова — арабскими. Близкие оттенки значения отделяются запятой, более отдален
ные — точкой с запятой. Примеры на употребление, как правило, не приводятся 
(исключая в ряде случаев толкование служебных слов и грамматических показателей, 
а также тех слов, значение которых не удалось адекватно передать лексическим эк
вивалентом). Толкование этнографических реалий дается с отсылками к существую
щей литературе (приложены также схемы и фотографии отдельных реалий). После 
перевода или толкования в статьях, трактующих различные этнографические терми
ны, названия растений и животных, приводится соответствующее слово таджикского 
диалекта Вахана (с пометой вах.-тадж.).

Далее следует этимология слова: приводится реконструируемая древневосточно
иранская (праваханская) праформа (см. § 11, 15), которая иногда поясняется соот
ветствующей общеиранской праформой, и соответствия из других иранских или ин
доарийских языков. Материалы иранских языков приводятся в следующем порядке: 
древнеиранские, среднеиранские, новоиранские, причем восточноиранские, как пра
вило, предшествуют западноиранским. В конце статьи с абзаца указывается литера
тура, в которой этимологии или сопоставления ваханского слова с соответствующи
ми словами других родственных языков уже предлагались (если эта литература уже 
не упоминалась в статье). Статьи, трактующие заимствования (кроме заимствований 
из тадж.), строятся аналогичным образом.

В статьях, трактующих заимствования из таджикского, литература, как правило, 
не указывается, приводится лишь сравнительный материал, показывающий распро
страненность соответствующего заимствования в соседних с ваханским бесписьмен
ных языках Восточного Гиндукуша и Памира.

Работа над Словарем была, в основном, завершена в 80-х годах; литература, вы
шедшая позднее, привлекается не систематически.



ОЧЕ Р К  В А Х А Н С К О Й  Ф О Н Е Т И К И

§ 11. В своей историко-фонетической части очерк построен на основе выде
ленных из состава ваханской лексики 500 слов, имеющих достоверные этимологии 
(всего к древнеиранскому восходит в ваханском около 900 слов). Уязвимость 
такого понятия, как «достоверность» этимологии, разумеется, бесспорна. Вместе с 
тем определенные критерии для отделения менее сомнительных этимологий от более 
сомнительных все-таки существуют. Во-первых, это непротиворечивость звуковых 
соответствий внутри принятого корпуса этимологий; во-вторых, наличие соответ
ствий не только в древнеиранских языках и в древнеиндийском, но и в нескольких 
средне- и новоиранских, а также в других индоевропейских (прежде всего в ин
доарийских).

На каждое устанавливаемое соответствие приводится три примера; число приме
ров на наиболее распространенные соответствия легко может быть увеличено при 
обращении к Словарю.

В тексте очерка приводятся лишь реконструированные древневосточноиранские 
праформы, толкование этимологий содержится в Словаре. Для реконструированной 
формы принят наиболее продуктивный тип древнеиранских основ с тематическим 
гласным -а-. В тех случаях, когда в древнеиранских или в древнеиндийских памят
никах засвидетельствованы основы с исходом на другой гласный, последний заклю
чен в скобки, если судьба его в праваханском не ясна. «Усеченный» вид основы (без 
исходного гласного или без основообразующего суффикса) дается в тех случаях, ко
гда тип основы не мог быть реконструирован сколько-нибудь достоверно (поскольку 
в древнеиранском и древнеиндийском соответствующая лексема или вовсе не пред
ставлена, или представлена основами с различным исходом).

КОНСОНАНТИЗМ

История фиксации и общая характеристика
§ 12. Фиксация согласных звуков в бесписьменных иранских языках и диалектах 

представляет несравненно меньше трудностей, чем фиксация гласных, не говоря уже 
об их фонологическом осмыслении. Этой особенностью, вытекающей из самой при
роды согласных, и объясняется тот факт, что ваханские согласные были выявлены 
гораздо более точно, чем гласные, уже первыми исследователями языка. Так, в запи
сях Р. Шоу отмечены все согласные фонемы, встречающиеся и в языке правобереж
ных ваханцев, за исключением с, /, j, i, /, d. Среди последних с, /, j, z встречаются 
редко, причем наблюдаются альтернации1 (не столько по говорам, сколько и в речи 
отдельных носителей языка): <5/д, /Д  f/z, j/z.

Фонемы /  и dt не отмеченные Р. Шоу, возможно, отсутствуют в том ваханском 
диалекте, с которым он столкнулся2. Тенденция к замещению церебральных (/ и d)

1 Под альтернацией здесь и далее подразумевается мена или свободное варьирование фонем.
2 По мнению Д. JI. Лоримера, информаторами Р. Шоу были ваханцы из Сары кол а, возмож

но, из других районов провинции Синьцзян (Lor. Wakhi I 3).
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нецеребральными (/ и d) существует и в языке правобережных ваханцев, где она, ве
роятно, связана с усиливающимся влиянием таджикского языка.

Главными недостатками записей Р. Шоу в отношении консонантизма следует, 
видимо, считать лишь нечеткое различение фонем v и w и несовершенную систему 
транскрипции (передача одного звука несколькими знаками).

Последующие исследователи (С. И. Климчицкий, Г. Моргенстиерне) вносили в за
фиксированный Р. Шоу состав ваханского консонантизма лишь частичные уточнения. 
Историческую интерпретацию ваханского консонантизма, содержащуюся в IIFL И, 
можно считать весьма удачной (в отличие от вокализма, см. ниже, § 72). Вахан- 
ский консонантизм был установлен И. И. Зарубиным в его неопубликованных тек
стах и словаре и кратко (с иллюстрацией палатограммами) описан В. С. Соколовой 
(Соколова. Очерки II 221—224).

Т. Н. Пахалина в очерке «Ваханский язык» приводит таблицу, в которой характе
ризуется артикуляция всех 35 согласных фонем, составляющих ваханский консонан
тизм (Пахалина. Вах. 401). Позднее Т. Н. Пахалина выдвинула предположение о фо
нематическом противопоставлении сонантов у  и у (по «звонкости—глухости»), / и /, 
г и г  (по «нецеребральности—церебральности»). "Судя по приводимым Т. Н. Паха- 
линой примерам (Пахалина. ПЯ 88—89), в отношении / и г  речь также идет об оглу
шении их перед глухими смычными, а не об их церебрализации. Оглушение же вахан- 
ских сонантов у , /, г происходит исключительно на фонетическом уровне (подробнее 
см. ниже, § 39, 47, 65), а поэтому нет никаких оснований для выделения оглушенных 
позиционных вариантов в качестве фонем.

§ 13. По своему составу ваханский консонантизм близок к консонантным систе
мам других языков памиро-гиндукушского региона. Эта близость заключается не 
только в наличии целых рядов общих фонем в ваханском, других иранских наречиях 
этого региона и в языках кховар и бурушаски, но и в некоторых общих артикуляци
онных особенностях согласных звуков. Так, ваханским губно-губным р и b свойст
венна придыхательность, которая отмечается также и для шугнано-рушанских, язгу- 
лямских и ишкашимских р и Ьу а в языках кховар и бурушаски наличествует ряд 
придыхательных фонем.

Упомянутая выше тенденция ваханских сонантов г, I, у к оглушению перед глу
хими смычными разделяется также и языком кховар1.

Характерной чертой языков и диалектов этого региона является наличие глайда А, 
который, видимо, проникает в эти языки из таджикских диалектов (в свою очередь, 
местные таджикские диалекты утрачивают глайд h под влиянием языков региона, 
см. § 34).

В целом, ваханский консонантизм может быть включен в консонантные системы 
ЦАЯС (Центрально-Азиатского языкового союза), предварительная характеристика 
которых была дана В. Н. Топоровым2.

Описание артикуляции ваханских согласных дается ниже в соответствующих па
раграфах (см. также сводную таблицу: Пахалина. Вах. 401; ЯВГ. Вах. 548).

§ 14. Отличительной особенностью ваханского консонантизма является нейтрали
зация оппозиции глухих и звонких в исходе слова. В потоке речи озвончение или же

1 По мнению Г. Моргенстиерне, оглушение г  перед t в языке кховар произошло совсем не
давно — Mrg. BSOAS XXXIII 128. Вполне возможно, что тенденция эта является иранской; так* 
оглушение, по крайней мере сонанта г (речь идет, собственно, об г перед /), видимо, существо
вало в авестийском, что отразилось в орфографии авестийской вульгаты (см.: Bartholomae Chr. 
Beitrage zur altiranischen Grammatik 1 / /  BB VII (1883). S. 186; Mrg. NTS I 42; Mrg. NTS XII 53; 
E. Benveniste BSL LXIII 57, 61.

2 Топоров В. H. Несколько замечаний...; Он же. Предварительные материалы к описанию 
фонологических систем консонантизма дардских языков / /  Лингвистические исследования по 
общей и славянской типологии. М., 1966. С. 172—192.
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оглушение согласных регулируется сандхи, но в абсолютном исходе оно не обуслов
лено: ыр И ыЬ ’семь’; sic / /  sij 'иголка’, bayt / /  bayd 'стих, рубаи, песня’; skurv Ц  skurf 
'шершавый, грубый'.

Возможно также и озвончение или оглушение консонантной группы в ауслауге: 
уорс Ц yobe ‘овцы (общее название)’; wutk / /  wudg 'сегодня1.

Эта нейтрализация засвидетельствована для всех 14 пар ваханских согласных, 
противопоставленных по «звонкости—глухости»:

b d d g z J J z y ÿ v ô z z  
р t t к е б  â s x & f & S S

С известными оговорками с этим явлением соотносится и оглушение сонантов г, 
/, у, которое происходит исключительно на фонетическом уровне:

г / у
И  Ш Ы

(подробнее см. § 39, 47, 65).
Все прочие особенности поведения согласных в процессе речи рассматриваются 

ниже в соответствующих параграфах.

Реконструируемая исходная модель
§ 15. В том, что арийская языковая область и в древности членилась на много

численные диалекты так же, как, например, италийско-кельтская или балто-славян- 
ская, вряд ли можно сомневаться. При реконструкции того древневосточноиранского 
диалекта, который лежит в основе ваханского языка, следует, очевидно, ответить на 
два вопроса: каковы были его отличия от (а) общедревнеиранского и (б) от древне
восточноиранского (если таковой существовал)? Звуковой состав предполагаемого 
общеиранского состояния устанавливается на основании сопоставления древнепер
сидского (юго-западная группа), авестийского (диалектная принадлежность не уста
новлена, но, по всей видимости, тяготеющего к востоку) и древнеиндийского. Этот 
звуковой состав был присущ, вероятно, далеко не всем древнеиранским диалектам. 
Для праваханского, также как и для большинства восточноиранских диалектов (в том 
числе отчасти и для авестийского), реконструируется спирантизация *Ь — *d -> *ô, 
*g *У· Эта спирантизация произошла в подавляющем большинстве случаев, что 
привело к сохранению смычной артикуляции для *d лишь в консонантных группах 
*dr (аналогично в авестийском: Mig. NTS XII 68), *0d, *vdy *yd (как в согдийском: yd 
из др.-ир. Gersh. GMS § 273), а также, очевидно, *mdy *nd (Gersh. GMS § 283), 
*rd и *zd Сzd) (Gersh. GMS § 284) и к смычной артикуляции *b в консонантной груп
пе *db < *dv, что привело в конечном итоге к ассимиляции обоих компонентов в вах. 
b (ср. dp < *dv в согд., Gersh. GMS § 239).

Отражения арийских *s и *z в ваханском совпали с отражениями *s и *z (как 
в авест.), однако группа *sv (и.-е. *ки) получила особое отражение (см. § 51).

Эти отличия праваханского (об *h см. особо в § 34) от общедревнеиранского 
представляются единственно бесспорными. Все прочие отличия могут быть отнесе
ны как к происшедшим внутри праваханского в достаточно отдаленные эпохи, так 
и к сравнительно недавним инновациям, что объясняется не только фрагментарно
стью имеющихся сведений о древнеиранском состоянии, но и недостаточной изу
ченностью других языков (особенно индоарийских и кафирских) в памиро-гинду- 
кушском регионе. Так, неясно, были ли в праваханском */ *&, *х фонемами или же 
вариантами (возможно, альтернантами) *р, *t, *к. Щелевая артикуляция закрепилась 
лишь в некоторых консонантных группах (*/л, *fr, *Jsy *xs, *xs, *fs)9 а в остальных



случаях они отразились как смычные (о вах. /г ~  др.-ир. &г см. особо в § 57). Следует 
отметить, что отсутствие глухих спирантов (типа /  &, х) на фонемном уровне — ха
рактерная черта языков ЦАЯС, и потому соответствия p ~ * f  к~*х, возмож
но, являются в ваханском ареальной инновацией. С другой стороны, Э. Бенвенист 
считал, что */ *&, *х были в древнеиранском первоначально вариантами фонем *р, 
*/, *к (Benveniste BSL LXIII 64)1, следовательно, смычность, может быть, относится 
еще к праваханскому. Отсутствие спирантизации на фонемном уровне могло явиться 
следствием продвинутое™ некоторых древнеиранских диалектов на восток и их кон
тактов с соседними языками (субстрата ЦАЯС).

Отсутствие достоверных соответствий др.-ир. */» возможно, также объясняется 
тем, что звуки этого типа были вариантами *<?, *i в реконструируемом древнем диа
лекте. С другой стороны, /  и z не фиксируются как фонологически релевантные 
в некоторых таджикских диалектах и в других языках памиро-гиндукушского регио
на; следовательно, это явление также может быть отнесено к сравнительно недавней 
инновации.

Об */, которое, видимо, наличествовало в праваханском как альтернант V, см. § 40.
Предполагаемый звуковой состав рекоструируемого древневосточноиранского диа

лекта, лежащего в основе ваханского языка, приводится в § 71.

Ваханские согласные
Описание ваханских согласных дается в порядке принятого алфавита (см. с. 74) по 

следующему плану: определение артикуляции; поведение в процессе речи; соотно
шение с согласными соседних языков; историческая интерпретация.

§ 16. [£] — губно-губной звонкий смычный.
Слабая придыхательность особенно характерна перед ударным а. В интервокаль

ной позиции возможна альтернация b/р: гых{ы)ЬМк / /  гых(ы)р&к перф. от гых(ы)р- 
' засыпать, укладывать спать’, §эЬып / /  ьэрып 'пастух*.

Также перед глухими смычными в составе консонантных групп в ауслауте: 
уирк Ц yubk 'вода*, уорс / /  yobâ ’овцы (общее название)’.

Альтернация b/р в анлауте, отмечаемая для сарыкольского (Пахалина. СЯ 14) и, как 
кажется, наличествующая в бурушаски и шина, в говоре правобережных ваханцев не 
засвидетельствована (возможно, ранее имела место, см. § 17).

Спонтанное появление или отпадение b после т в исходе основ, характерное и для 
таджикского, наблюдается не только в заимствованиях, но и в собственно ваханских сло
вах: dbim(b) ’хвост’ (тадж.), хатф)- 'спускаться’, putrum(b)- 'запирать скот’.

Это явление может восходить к древнеиранскому (ср. Gersh. GMS § 453).
В заимствованиях из таджикского отмечается альтернация b/v/w — явление, ха

рактерное для многих таджикских говоров2, в которых происходит спирантизация b 
в интер- и поствокальной позиции, a v и w — варианты одной фонемы: boz / /  voz / /  
woz 'опять, снова, еще’, sorbô / /  sorvo / /  sorwô 'мясная похлебка’.

Фонема [Ь] наличествует во всех соседних языках.
Ряд общепамирских слов с b в анлауте является, возможно, давними заимствова

ниями из индоарийских: bat 'ритуальное кушанье из муки’, Ьос 'поминальная по
хлебка из толченой пшеницы’.

§ 17. В анлауте b в ряде бесспорных случаев восходит к др.-ир. dv, что продолжает 
тенденцию, засвидетельствованную в авестийском (bityô < *dvitya-, ср. вах. bot 'кро
ме’ — см. Tedesco MO XV 201), не реализовавшуюся в согдийском, но господствовавшую

1 О корреляции сближения между фонемами р—f  к—х в младоавестийском ср.: Тру
бецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 180.

2 В бадахшанских — Роз. Бад. 9; в горонском — Болдырев. Бад. 282; Богорад. Гор. 45; 
ванджском — Роз. Вандж., примеры в Словаре; дарвазском — Роз. Дарв. 203; каратегинском — 
Роз. Кар. 9; ср. также: Бобринской 11, примеч. 18; Расторгуева. Опыт 46.
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в парфянском и представленную в парами, ормури и во многих других западноиран
ских диалектах (СЗ и ЮЗ — см., в частности, примеры у H. W. Bailey EI III 1054— 
1055): bar < *dbara- 'дверь’, bun < *dbâna- 'вилы’, bu(y) < *dva- 'два*.

Лишь одно, но, как кажется, надежное соответствие указывает на то, что в инлау- 
те -Ь- может восходить к др.-ир. *-&v- (> -/v-) > -dv- (> *-db-): сэЬыг < *catbära- 'че
тыре’, ср. также сэЬгыт 'три дня назад; через три дня’.

Несколько примеров, в которых вах. b в анлауте и инлауте восходит к др.-ир. р 
(которое, как правило, сохраняется, см. § 44), объясняются альтернацией b/р в ин
тервокальной позиции и, видимо, наличествовавшей в прошлом альтернацией Ь/р 
в анлауте: kobit < *kapauta- 'голубь*, гэЬэШ < *fra-prska- 'помет овец и коз’, bit < *pûta- 
*угок (ткацкий)’.

Смычная артикуляция др.-ир. b (вост.-ир. ß), возможно, сохранилась лишь в не
которых звукоподражательных словах (в особенности в соседстве с сонантами): Ьа 
'поцелуй’, Ыау- 'блеять’, Ьгат- 'бормотать’.

В целом, b не может считаться унаследованным от древнеиранского, смычная ар
тикуляция губно-губного развилась лишь в некоторых консонантных группах, види
мо, под влиянием межъязыковых контактов (в результате заимствования слов с этой 
фонемой) и в связи с р (по корреляции «звонкость—глухость»).

§ 18. [с] — дорсальная глухая однофокусная аффриката.
В некоторых словах наблюдается альтернация со звонким коррелятом (j), кото

рый, в свою очередь, часто спирантизуется в z (ср. § 68): coglày / /  joqlày / /  zoqlây 
’маленький’, parts I  I  pane 'пять11.

Фонема встречается в собственно ваханской лексике и в некоторых словах, об
щих для языков региона (отдельные слова с с отмечены и в бадахшанских говорах 
таджикского — Роз. Бад. 10), например сэгах 'искра’.

Упрощение аффрикаты засвидетельствовано перед окончанием 3 ед. наст, (сходно 
в хот.: Герценберг. Хот. 32): past (наряду с pact) ’варит’ (рас- 'варить, печь’), wost ’стано
вится’ (woc- : vit- 'становиться’) 2.

§ 19. Вах. с во всех позициях из др.-ир. 6: саг- < *баг- 'делать’, cusk < *(ha)ca-us- 
kàt 'наверху’, rien < *rauâana- 'дымовое отверстие в крыше’, pdrwic- < *pari-vaié- ’про
сеивать’.

О др.-ир. 6 > вах. j  в ауслауте см. § 68.
§ 20. [à] — дорсальная глухая двухфокусная аффриката.
Альтернация c/J в анлауте в двух заимствованиях из таджикского: öiya / /  βγά 

'аист’, cuyz / /  Juyz 'сова’.
Альтернация c/ç см. § 22.
Фонема встречается в заимствованиях из таджикского и в словах, общих для язы

ков региона: àut 'часть, кусок’, Ьос 'поминальная похлебка из толченых зерен’.
§ 21. Предположение о том, что для древнеиранского следует восстанавливать аф

фрикату с диапазоном с—<5— с в зависимости от фонетического положения (Соколо
ва. ГОЯШ 102), отчасти находит подтверждение в ваханском. Так, в ауслауте -с мо
жет восходить к суффиксу женского рода -όϊ- (др.-ир. -Ai-, Mrg. FS Brown 160—164): 
andârc < *antaraöi- 'жены братьев’, каре < *kapici- 'ложка’, sad < *svaâï- ’собака’.

Соответствия вах. с ~  др.-ир. à в других случаях сомнительны (см. cip- 'собирать', 
mein- 'высыпать зерно’ — *cin-l).

Вах. с, видимо, могло развиться и из палатализованных вариантов */ и *%. Ана
логичное развитие засвидетельствовано и в других иранских (*ti > с в согдийском — 
Henning BSOS VIII 587; ВВВ 89, ср. согд. ре- / /  /?/- Gersh. GMS § 275). Палатальный 
ряд (неполный) есть во многих языках памиро-гиндукушского региона, в том числе

* Ср. в cap.: werj/z, wenzfc ‘бык (нехолощеный)’ — Пахалина. Сар. 197.
2 Ср. в cap.: кагс / /  kars 'глубокий’» cars / /  саге ’яшма’ (ср. мдж. согха ’лазурит, ляпис-лазурь1).
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и в иранских (мунджанском — Грюнберг. Мдж. 402; также в кати — Грюнберг. ЯВГ 22, 
бурушаски — Mrg. NTS XIII 73—74): уос < *àü-(6ï-) 'утка’, бэх- < *ки§- 'убивать, ре
зать (животное)’, cbirg < *kàraka- ’черта; борозда’.

Засвидетельствовано также развитие *sc > с (ср. *sc > с, § 23): wuâ < *usca- ’верх, 
наверх’; но ср. (c9)bas < *(haca-)pasca- ‘назад’.

Таким образом, б возникало в качестве варианта фонем б[б\, t [/], к [Jc\, но закре
пление этого звукотипа в качестве фонемы произошло, вероятно, в основном в резуль
тате контактов с соседними языками и заимствования из них слов с [с].

§ 22. [б] — церебральная 1 глухая двухфокусная аффриката.
Альтернация б/б засвидетельствована в заимствованиях из таджикского (подобно 

альтернациям j/j, § 36, б/с, § 52): çosmâ Ц  бэ§т6 ’источник, родник’.
В ряде заимствований из таджикского (более ранних?) закрепился вариант с б: 

бак- ’капать’, богт 'глаз’.
Фонема б есть также в кховар и бурушаски, но не встречается ни в одном из 

иранских языков региона, кроме ишкашимского (в трех словах в анлауте — Пахалина. 
Ишк. 25) и йидга. В ряде общих слов вах. б соответствует как простому, так и при
дыхательному с в кховар и бурушаски (см. claim 'дикая смородина’, бкэг 'куропатка’, 
cas 'пригорок’).

Упрощение ç ^ s  отмечается перед окончанием 3 ед. наст. (ср. c-+s, § 18): гэ& 
’уходит1 (гэб- : гэук- ’уходить’), post 'печется, варится’ (роб- : post-, с упрощением 
также и в осн. прош.).

§ 23. Из немногочисленных слов с с достоверные этимологии имеют лишь те, 
в которых вах. с < *бу. 6aw- < *cyav- 'уходить’, çotk < *cyutaka- 'пашня’, гэб- < *ricya- 
' уходить’.

Также *sâ > б: wuç < *(w)osc < *isu6i- 'пуля’.
Вполне вероятно, что с возникло в качестве позиционного варианта *б еще до его 

перехода в с (см. § 19, ср. авест. s из др.-ир. бу)2 и закрепилось в качестве фонемы 
в связи с церебральным рядом (под влиянием других языков ЦАЯС).

§ 24. [d] — дорсальный звонкий смычный.
Альтернация d/d см. § 27.
Альтернация d/ô в ауслауте и инлауте теоретически возможна, очевидно, во всех 

словах (в том числе и в заимствованиях из таджикского), хотя в большинстве слов за
крепляется либо смычная, либо щелевая артикуляция. Альтернация d/ô невозможна 
лишь в консонантных группах, в которых щелевой (<5) вообще не засвидетельствован 
(yd, mdy nd, vd, wd, zd, id , zd): mdrdâ / /  morôâ 'труп, покойник’ (тадж.), yodim / /  yoôim 
'пшеница’, mad / /  maô 'поясница, талия’.

Несмотря на наличие такое развитой альтернации, d и ô — разные фонемы 
и в анлауте альтернация d/ô зафиксирована лишь в двух словах: dast / /  ôast 'рука’, 
dur- / /  ôыг- ’иметь’ (ср. минимальную пару типа dur 'живот1 — dur 'ущелье’). Эти два 
случая объясняются, возможно, контаминацией собственно ваханского развития 
др.-ир. *dasta- ’рука’, *dar- ’иметь’ с заимствованиями из таджикского.

Альтернация d/ô в инлауте и ауслауте, видимо, есть и в языках шугнано-рушан- 
ской группы, но в литературе она отмечена только для сарыкольского (Пахалина. 
СЯ 13; ср. Пахалина. Cap.: cerd/Ô 'кривой’, dard/ô ’боль’). Можно предполагать, что 
механизм действия и основные позиции этой альтернации, восходящей, видимо, еще 
к древнеиранскому (ср. EVP 39), сходны во всех иранских языках, имеющих пару 
фонем d — <5.

1 Термин «церебральный* (от лат. cerebrum 'мозг’) является неудачным переводом скр. murd- 
hanya- от murdhan- ’вершина, голова’ (ср. термин «какуминальный» от лат. саситеп 'вершина’, 
т. е. 'вершина нёба’). Термин «церебральный» принят в этой работе в силу сложившейся в ира
нистической литературе традиции потому, что он употребляется в фонологическом плане про
тивопоставления «не-церебральным» (подробнее см.: Эдельман. Транскрипция 10).

2 Ср. в неп.: ch- / /  c h y с- Ц  су—  Turner. Nep. 162, 189.
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Альтернация -y d -  / /  -уп -  в осн. прош. см. § 110.
Наблюдается отпадение или спонтанное появление d  после сонантов /, п (анало

гично в бад.), а также эпентеза между л и г  Jal(d) 'быстро* (тадж.), amsin(d) 'сверст
ник’ (тадж.), yan(d) 'потом, затем’, spun(d)r 'пахотное орудие’.

Большинство случаев употребления d  в ваханском — заимствования из таджикского.
§ 25. В тех собственно вах. словах, в которых возможна альтернация d /ö  (т. е. во 

всех словах в инлауге и ауслауте, не содержащих указанных выше консонантных 
групп), историческая интерпретация d  та же, что и для ô (так как всегда зафиксиро
ван или предполагается вариант с <5, примеры см. § 29). Трудности представляет, 
однако, историческая интерпретация d  в других случаях, в особенности в анлауге. 
Достоверными можно считать два типа соответствий:

а) соотв. вах. d  ~  др.-ир. d  в определенных консонантных ipynnax, в которых и 
в др.-ир. диалектах спирантизациии d  —> <5, видимо, не происходило (ср. отсутствие 
спирантизации в группе dr  в авестийском — Morg. NTS XII 68; в согдийском также 
в группах nd, z d  — Gersh. GMS § 283, 284);

б) соотв. вах. d  ~  др.-ир. / по ассимиляции в позициях после у , ту л, г, v, w, z , z  
(т. e., считая ассимиляцию восходящей к древневосточноиранскому, соответственно 
после *у, *т, *п, *г, *ß, *v, *z).

К типу (а): вах. dr < др.-ир. dr  (сочетание ôr  для вах. не отмечено): draw- < *drav- 
'жать, косить1, drup- < *drâp(aya)- 'чесать’, drsv- < *drß- 'шить’.

К этому типу примыкает ряд слов, в которых смычный, видимо, был обусловлен 
влиянием соседнего *r (*r): du rz- < *drz- 'брать', wud(bt)r- < *ava-dar- ’держать’, w&r- 
d sn j-  < *ava-dranc- 'давить’.

К типу (а) относятся и примеры, указывающие на то, что спирантизация d  ô 
в древневосточноиранских диалектах не происходила и в консонантных группах *ydy 
*nd, *zdt *zd\ ô s ÿ d <  *ôuyda- 'дочь’, nund- < * ni-hand- 'сажать (растение)’, n u zd - < *ni- 
hazd- ’садиться’, nézdûn  < *niz-dâna- 'прополка’.

Если не пытаться устанавливать относительную хронологию озвончения др.-ир. 
t  — d  по ассимиляции (так как при этом часть примеров, видимо, придется отнести 
к первому типу), то к типу (б), очевидно, следует относить все основы прош. с исхо
дом на -d  (восходящие в конечном счете к причастиям на -ta -) , а также такие слова, 
как yan d  < *anta- 'край’, word < *vrta- 'желудок’, pa rd  < *parut- 'прошлый год’ и др.

Основы прош. в большинстве случаев, видимо, не восходят непосредственно 
к причастиям на -ta-, а являются образованиями по аналогии (подробнее см. § 104): 
bond- < *dbânta- 'бросать; веять’ (Ьып-:)9 dazd- < *drsta- 'брать’ (durz-:), tayd- < *taxta- 
' уходить’.

§ 26. Некоторые, видимо, исконные слова с d- в  анлауте (вместо регулярного ô) 
нуждаются в особых пояснениях. Так, для вах. d is(u )v- 'показывать1, dis- 'знать’, diz 
'стена’, dur 'живот1 (и некоторых других, см. Словарь) можно предполагать, во-первых, 
закрепление смычной артикуляции под влиянием последующих сибилянтов (по дис
симиляции), во-вторых, для глаголов можно предполагать сравнительно недавнюю 
утрату префикса ап- < *ham- (IIFL II 455), способствовавшего сохранению d ï , а так
же иные причины. Несомненно, однако, что последовательной исторической интер
претации вах. d  в анлауте установить нельзя. Очевидно, варьирование d /ö  (не на фо
немном уровне) существовало и в том древневосточноиранском диалекте, который 
лег в основу ваханского языка (ср. возможную альтернацию d /ô  в некоторых согдий
ских диалектах).

1 Утрата префикса ап- < *Иат- наблюдается в бад.: ёохшп, andoxίan 'класть, бросать’. Одна
ко в ваханском рефлексы этого префикса не засвидетельствованы достоверными соответствия
ми (см. в Словаре 5. V. d ы n ).
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Таким образом, развитие вах. d могло пройти по следующим этапам:
1- В исходном диалекте d возникало как позиционный вариант д (в консонантных 

группах dr, vd, yd и др.) и t (по ассимиляции после сонантов т, л, г (г), v, а также у> р, z).
2. Под влиянием межъязыковых контактов и заимствований слов со смычным d 

возникла постоянная альтернация d/д во всех положениях, кроме анлаута, который 
в данном случае выступал как сильная позиция, и некоторых консонантных групп, 
в которых только смычная или только щелевая артикуляции были обусловлены 
влиянием соседних звуков.

3. Закрепление за все большим числом слов с историческим д < *д смычной арти
куляции и начало вытеснения щелевого альтернанта — процесс, видимо, завершив
шийся в ишкашимском (лексика которого пронизана заимствованиями в большей сте
пени, чем ваханская), но продолжающийся в сангличском (ср. IIFL II, p. XVIII, 303).

§ 27. [d\ — церебральный звонкий смычный.
Альтернация d/d и вытеснение церебрального альтернанта получает все большее 

распространение (в связи с усиливающимся влиянием таджикского): monddl / /  тэп- 
dal ’стенка внутри дома’, duq / /  duq ’рысь (аллюр)’.

Как фонема есть также в индоарийских и бурушаски, а из иранских — в ишка
шимском и йидга. По мнению Г. Моргенстиерне, через этап церебрального (</, впо
следствии утраченное) прошло развитие др.-ир. rt в языках шугнано-рушанской груп
пы (Mrg. NTS I 40—41; Mrg. HMV 339-340; Д. И. Эдельман ВЯ 1963, № 5, 69) К

Д. И. Эдельман, восстанавливая для древневосточноиранских диалектов ряд це
ребральных (%  *d, % *п) в качестве ареальной инновации, также предполагает, 
что позднее он был утрачен в языках шугнано-рушанской группы и в язгулямском 
(ВЯ 1963, № 5, 73). Однако именно в ваханском, где церебральный ряд существует 
(вах. /, с, J, i, i), нет ни одного примера с d, который мог бы быть с уверенностью 
возведен к древнеиранскому. Не представляется возможным выявить и какие-либо 
рефлексы *d2, наличествовавшего, по мнению Д. И. Эдельман, в древневосточно
иранских диалектах.

Большинство ваханских слов с d  определяются как заимствования (из индоарийских, 
бурушаски или же как слова неясного происхождения), см. dum ’музыкант’, gadik ’бес- 
курдючная овца’, mand- ’тереть’ и др. Среди них много «дефектных» основ (см. dunjg).

Д. И. Эдельман приводит примеры на развитие др.-ир. группы rt через этап це
ребрального в восточноиранских языках (ВЯ 1963, № 5, 75, табл. 2). Др.-ир. rt в ва
ханском сохраняется, отклонения наблюдаются лишь в двух словах: koz ’нож’ (види
мо, заимств.) и ddid- осн. прош. от dun- : dozd- ’брать’ (не к *dar-y как остальные 
приводимые в этой графе табл. 2 примеры, а к *darz- : ddzd- < *dfsta-).

Можно, видимо, считать, что в ваханский язык церебральный звонкий смычный 
(как и его глухой коррелят, см. § 58) проник вместе с заимствованиями лексики 

-(субстрата ЦАЯС, индоарийской, буришской?).
§ 28. [5] — переднеязычный однофокусный звонкий плоскощелевой.
Альтернация д/d  см. § 24.
Альтернация <5/г засвидетельствована в двух глаголах: рэдтэ§- / /  рэгглэй- ’пухнуть1, 

5dt- / /  rot- 'давать' (осн. прош.).
В основах прош. и 3 ед. наст, тех глаголов, у которых в основах наст, исход на 

-д / /  -</, происходит оглушение д (к mod/д- : mo&t- ’скисать (о молоке)’, 3 ед. mo&t, 
skod/д- : $кэ&1- ’ломать(ся)’, 3 ед. sko&t

1 P. X. Додыхудоев считает, что др.-ир. rt прошло в своем развитии в шугнанском через этап 
палатального ( d Додыхудоев ИФ 1964, 60—61. В. С. Соколова считает палатальный путь 
развития группы rt доказанным (Соколова. ГОМШ 18, 58), между тем мунджанские говорные 
варианты, видимо, указывают на церебральные этапы: мдж. let, lert, ler 'он имеет’ (< *dart°), 
ср. Грюнберг. Мдж. 403, 463.

2 К рефлексам *d ср., например, путь развития I < * d  в бактрийском, пашто и мунджанском 
(очевидно, через этап · /  < *d).
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В этих основах, а также в 3 ед. наст, в этих глаголах отмечена альтернация В/1 
(§ 39.), */г(§ 46).

Фонема <5 свойственна всем восточноиранским языкам памиро-гиндукушского 
региона (кроме ишкашимского и мунджанского с йидга) и не встречается в буруша- 
ски и индоарийских, что указывает на то, что она является специфически восточно
иранской.

§ 29. Вах. <5 во всех положениях из др.-ир. d (вост.-ир. 3).
В анлауте (альтернация д/d  только в двух словах, см. § 24): Зап < *3апа- 'пустырь’, 

Згу < *3йуа- 'пахтанье’, ЗыГг< *3atra- 'серп’.
В инлауте и ауслауге (с альтернацией d/З, приводится вариант, более распростра

ненный в Среднем Вахане): nodung < *ni-3ana(ka)- 'ножны’, soduy- < sa3aya- 
'(по)казаться’, (y)i3un < *а-3апа- 'мишень’, yud < *уаЗа- 'вор1, skid < *skau3a- 'тюбе
тейка1, wo3 < *va3(f)- 'оросительный канал’.

§ 30. [/] — губно-зубной глухой плоскощелевой.
Альтернация f/v  и соответственно f/w  (через v/w) в инлауте засвидетельствована 

в заимствованиях из таджикского (аналогично в таджикских говорах, где v и w — ва
рианты одной фонемы, см. § 16): oftob Ц  owtow Ц  ovtov 'солнце’, to/os / /  tevds 'жар; 
пар’, afyon / /  awydn 'афганец; афганский’.

Глухой спирант типа /  чужд языкам ЦАЯС; в частности, /  отсутствует на фонем
ном уровне в бурушаски (Климов, Эдельман. Бур. 29). Большую часть ваханских слов 
с /  составляют заимствования из таджикского (преимущественно слова арабского 
происхождения).

Этимологии слов с /  в анлауге представляют значительные трудности: ни одно из 
них не может быть с уверенностью возведено к древнеиранскому, хотя многие явля
ются общими для именно иранских языков региона (см. в Словаре fuks 'змея’, /ы п  
'береза\fy a k  'лопатка (анат.)’,/эг- 'хлебать1, ср. potfsr- 'заглатывать’ и др.).

Убедительными кажутся только этимологии слов с /  в инлауте и ауслауге, где 
вах. /  восходит к позиционным вариантам др.-ир. р и b (вост.-ир. р) в положении пе
ред глухими или при оглушении в ауслауте (см. wars/s- 'стоять’, nodofs- 'прилипать’, 
btf- 'прясть’, vzafk перф. от vzom- 'выжимать, молоть’ и др.).

В большинстве случаев там, где в других иранских языках имеется /(и з  др.-ир. J), 
в ваханском ему соответствует р (см. § 44); в др.-ир. консонантных группах fr , fn 
в ваханском / выпадает (см. § 43, 47).

Таким образом,/в праваханском было, очевидно, вариантом (или альтернантом) 
фонем *р и *0; становление фонемы /  связано с заимствованиями слов с /  из запад
ноиранских или некоторых восточноиранских (типа мунджанского) диалектов, со
храняющих/ в частности, в группе /*.

§ 31. \g] — заднеязычный звонкий смычный.
Альтернация g/k в инлауте: tuygla / /  tuykla 'козы (общее название)’, pog(i)zd / /  ро- 

k(i)zd 'чистый’ (тадж.; такая же альтернация в кхов. и бур.)
Альтернация g/y: agur / /  ауыг 'жеребец’ (тюрк., тадж.)
Альтернация g/y см. § 33.
Спонтанное появление в ауслауте после п (в заимствованной и в исконной лек

сике, ср. появление b после т , § 16): qdlin(g) 'калым’ (тадж., тюрк.), ddrun(g) 'внут
ренний’ (тадж.), no3un(g) 'ножны’.

В ваханском g встречается во многих словах, общих для языков памиро-гинду
кушского региона, в том числе в заимствованиях из таджикского. Ваханские слова 
с g в анлауте и инлауте в подавляющем большинстве случаев не могут быть опреде
лены как исконно ваханские. Лишь слова с g в ауслауте имеют достоверные иранские 
этимологии. В них -g восходит к озвончившемуся (по ассимиляции после звонких 
и сонантов) согласному элементу суфф. *-ака-: nomdrzg< *nimarzaka- 'борона’, mizg< 
*maizaka- 'моча’, wudg < *adyaka- 'сегодня*.
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Наиболее часто -g  (из др.-ир. -ака- или позднее, ср. в согд., Gersh. GMS § 245) 
после п: nung < *пата(каУ 'имя’, porczng < *pari-canka- ’браслет’, ying < *ата{ка) ’сы
рой, незрелый’.

Заслуживает внимания также вах. yangl(dk) ’палец’, в котором отражение др.-ир. 
g  > вах. g  (вместо регулярного *g > *у > у, см. § 33) может объясняться соседством с п.

Таким образом, в древневосточноиранском диалекте, лежащем в основе вахан- 
ского, g  выступал в большинстве случаев, видимо, лишь как вариант фонем *к (после 
звонких и сонантов) и *g (в некоторых консонантных группах, например ng). Ста
новление этой фонемы в ваханском объясняется влиянием соседних языков.

§ 32. [у] — увулярный звонкий щелевой.
Альтернация y /g  см. § 31.
Альтернация y /q  в заимствованиях из таджикского (в словах тюркского и арабского 

происхождения): toruy Ц  tomq ’гнедой’, nayd Ц  naqd/t 'наличные деньги, мелочь’.
Большинство случаев употребления этой фонемы в ваханском — заимствования 

из таджикского (также слова тюркского и арабского происхождения) или слова, об
щие для языков региона.

В историко-фонетическом плане заслуживает внимания только вах. пщ уэг- < +niz- 
уаг- 'глотать’; 'впитывать влагу’. Звукоподражательным является, очевидно, вах. уэг- 
'рычать’.

Увулярный ряд был, видимо, вообще чужд древнеиранским диалектам, в особен
ности восточноиранским. По П. Хорну, только одно персидское слово с увулярным 
щелевым в анлауте имеет иранскую этимологию (с увулярным смычным — ни од
ного, Н о т  179, ср. об отражении *g > у  в инлауте и ауслауте в персидском: Hiibsch- 
mann. PSt 247).

Фонема у  проникла в ваханский, очевидно, из таджикских диалектов вместе с за
имствованиями лексики.

§ 33. [у\ — заднеязычный звонкий щелевой.
Фонема у  есть лишь в восточноиранских языках региона (за исключением ишка- 

шимского с сангличским и мунджанского с йидга; ср. аналогичное распространение 
фонемы 6, § 28). Большинство слов с у  — исконно иранские с надежными этимо
логиями; фонема не встречается в современных заимствованиях и в общих для язы
ков этого региона словах.

Альтернация y /g  зафиксирована в немногих словах, часть из которых определяет
ся как давние заимствования: moday 'кобыла’, грйп ’какой-нибудь’, sarguc ’женская 
головная повязка’. В целом, альтернация y /g  гораздо менее распространена, чем аль
тернация d /d  (§ 24).

Вах. у  < др.-ир. g  (вост.-ир. у) во всех положениях: уаг ’камень’, yis 'ухо’, yuw  
’корова’, nayd  'ночь1, d&yd ’дочь’, dtp ’пахтанье’, spray ’цветок*.

§ 34. [h] — фарингальный щелевой (глайд).
Крайнюю неустойчивость этого звука отмечают многие исследователи, которые, 

как правило, не включают его в число фонем в консонантных системах языков па- 
миро-гиндукушского региона, в том числе и в распространенных здесь таджикских 
диалектах.

Как и в других языках и диалектах региона, в ваханском языке глайд h может 
возникать:

1) в гласном анлауте: Hawrdt ’женщина’ (тадж.), ныр 'семь’, hinot 'сновидение’;
2) между гласными (для устранения зияния): sadist ’вы’, bfiadab ’невоспитанный’.
3) восстанавливаться на месте А в заимствованиях из таджикского (также на месте 

«айна» в словах арабского проихождения): hukumat ’власть’, hafdahum 'седьмой’, qofia 
’крепость’, mzhallim ’учитель’.

В последнем случае возможна также гортанная смычка, которая выступает в каче
стве слогоделителя: qdf а (дэ1~а) ’крепость’, тэ-аШт ’учитель’.



В речи некоторых ваханцев различаются (на фонетическом уровне), возможно, 
даже два глайда (оба глухие): нижнефарингальный (А) и верхнефарингальный (А) 1. 
Их произвольное замещение или же опущение происходит, видимо, вне зависимости 
от стиля речи.

Вставной и протетический А может замещаться соответственно вставными или 
протетическими w (см. § 61) и у  (§ 70). О появлении х  на месте А в заимствованиях 
из таджикского см. § 63.

Др.-ир. А (соответствующее др.-инд. st и.-е. s) было, видимо, неустойчивым зву
ком и в древних диалектах. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что ос
новы, для которых в авестийском и древнеперсидском фиксируется А, отражаются 
в новоиранских языках и диалектах по-разному: с фарингальным (А), увулярным (х), 
либо же др.-ир. А вообще выпадает (как в большинстве восточноиранских, в том 
числе в ваханском). С другой стороны, имеются случаи появления А и х  в тех сло
вах, где *А в авест. и др.-перс. засвидетельствовано не было (для персидского языка, 
см. Htibschmann. PSt 264—265). Возможно, для некоторых арийских диалектов следу
ет реконструировать альтернацию АД/ ноль звука2.

В праваханском *А в большинстве случаев выпадало. Рефлексы др.-ир. А в вахан
ском, возможно, наблюдаются в нижеследующих словах (где у  в инлауте или ауслауте 
на месте *А, что, быть может, связано еще с палатальным характером арийского s; 
в ауслауте, впрочем, -у  могло возникнуть независимо от *А, так как гласный ауслаут 
вообще не характерен для собственно ваханской лексики): voyn < *fiahan(i)- 'огонь’; 
nysng < *ni-hadna(ka)- 'сидящий1 (перф. от nbtzd-: пэуп-)\ xbiy<*hvaha- ’сестра’; 
тыу < *mah(a)~ 'месяц (календарный)’, day < *Saha- 'муж, мужчина’.

§ 35. Щ — дорсальная звонкая двухфокусная аффриката.
Альтернация J/б  см. § 20.
Альтернация J/J см. § 36.
Альтернация J/z наблюдается в большом количестве слов; почти любое слово с J  

(в любом положении) имеет и вариант с £, в то время как щелевая артикуляция (z) 
является более устойчивой. Сходная альтернация есть также в кховар, бурушаски, 
йидга и в таджикских диалектах (в последних с тенденцией вытеснения z — Растор
гуева. Опыт 45; Farhadi 24): Jiriyas / /  ziriyas 'стон, вопль’, tranj- / /  tranz- 'давить, жать’, 
wdjirk j /  w9Z9rk 'люцерна’.

Большинство слов с J  определяются как заимствования (из тадж.) либо же как 
слова неясного происхождения. В ряде слов - / в ауслауте восходит к показателю жен
ского рода *-с7- (> -с с озвончением после сонантов, ср. § 21): угэп/  'беременная’, 
wan} 'желудок1, yumj' мука’.

Таким образом, /  в ваханском возникало в качестве звонкого коррелята б и исто
рическая интерпретация его сходна с интерпретацией б (см. § 21).

§ 36. [J\ — церебральная звонкая двухфокусная аффриката.
Фонема зафиксирована в десятке слов только в анлауте. Альтернация / / f  не засви

детельствована (ср. flz, § 35), пример альтернации J/f. Jus / /  Jus ’кипение’ (ср. б/б — 
§ 22; i / i  — § 52). Фонема /  есть также в языке бурушаски (где она может замещаться 
z). Некоторые из слов с /определяются как общие с бурушаски или с другими язы
ками памиро-гиндукушского региона (в этих случаях с /  или z): см. в Словаре jamak 
'лук-праща’, }эк 'щель’ и др.

Фонема утвердилась в системе ваханского консонантизма в связи с с (см. § 23) по 
корреляции «звонкость—глухость».

1 Сходно в таджикских говорах региона (Роз. Бад. 9), однако в более северных (по геогра
фическому положению) говорах эти звуки более устойчивы, но также не релевантны (Зарубин. 
Сам.-евр. 104; Роз. Кар. 8; Роз. Дарв. 201—202; Расторгуева. Опыт 45; ср. Богорад. Гор. 45.

2 Альтернация h/s зафиксирована в ряде индоарийских языков: сингальском, глангали.

I
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§ 37. [к\ — заднеязычный глухой смычный.
Характеризуется слабой придыхательностью (аналогично в других памирских язы

ках и в таджикских говорах этого региона).
Альтернация k/g  см. § 31.
Альтернация k /q  см. § 45.
В следующих словах засвидетельствована альтернация к/х. кы /б / /  хы/б ’насморк’, 

raks / /  raxs ’светло-рыжий (масть)’, taskin / /  tasxin ’утешение’ (тадж., араб.).
Фонема встречается во многих словах, общих для языков региона, и в многочис

ленных заимствованиях из таджикского.
§ 38. Вах. к  < др.-ир. к. Ваханский имеет к и в  тех случаях, когда в авестийском 

засвидетельствовано х  (или же есть соответствие вах. к ~ х  в других иранских языках, 
см. kand- ’смеяться’, kas- ’молотить’, кык ’источник’, sokr 'красный’ и др.). Альтер
нация к /х  в некоторых основах была характерна, видимо, для многих др.-ир. диалек
тов (ср. тадж. kandan ’копать’, но xandaq ’ров’, арабизованное, к др.-ир. к а п др.- 
инд. khan- 'копать’). У предка ваханского языка щелевая артикуляция (х) закрепля
лась, как кажется, лишь в консонантной группе *xs (> вах. s , см. § 51; возможно, 
также *xs, см. § 63); в остальных случаях, в том числе и в группе *кг (в авест., как 
правило, хг), преобладала смычная артикуляция, что может являться следствием как 
ранней, так и сравнительно недавней ареальной инновации (спирант типа х  не явля
ется особой, отличной от к , фонемой во многих языках ЦАЯС).

В анлауте: каре < *kapicl- ’ложка’, ku t<  *kata- ’крыша’, кык < *кака-(*хака-) ’ис
точник’.

В ауслауте и инлауте: romstk < *raumantaka- ’жвачка’, уи рк<  * арака- ’вода’, z ik <  
*(hi)zuka- ’язык’, maks < * такта- 'муха’, sokr < *sukra- / /  suxra- ’красный’.

Прочие достоверные соответствия связаны с отражением консонантных групп 
*sk, *sk (см. § 49, 51). О др.-ир. к  > вах. б см. § 21.

§ 39. [1\ — боковой переднеязычный сонант.
В позиции перед глухими смычными (особенно перед f) может сильно оглушаться 

(аналогично сонантам г, см. § 46, и у, см. § 65) — явление, относящееся к фонетиче
скому уровню: colt, 6olt 'рваный’, woltk, wojtk 'почки (анат.)’, 6ulk, culk  'бахрома’.

Альтернация 1/В засвидетельствована в формах 3 ед. наст, и в основах прош. 
(перед -/-) следующих глаголов: zod- : zs&t- / /  zolt- ’капать’, rdlt / /  rz&t (rsd- : гэп- 
'бегать’), skdlt / /  skd&t (skdd- : skdn- 'ломаться’), rssolt/ /  resddt (rssod- : rosn- 'рваться’).

Альтернация l/r  заимствована ваханским вместе с соответствующими альтерни
рующими формами из таджикских диалектов: adras / /  adlds ’атлас’, сэ1ха / /  бэгха ’ка
тящийся камень’, zongol/ /  zongor ’ржавчина’.

Поскольку альтернация 1/г зафиксирована только в заимствованной лексике, мож
но полагать, что альтернирующий префикс гэ- / /  1э- во всех формах глагола 1эсэг- / /  

-гэсог- 'оставлять’ также является заимствованием.
Заслуживает внимания эпентетическое / в некоторых, очевидно старых (возмож

но, прошедших адаптацию в другом языке), заимствованиях из таджикского, см. dsl- 
ddng ’очаг’, zolx, solx 'ветка11.

§ 40. Вах. / может соответствовать и.-е. / в тех же основах, что и в других иранских 
(см. lix ’лизать’, laxs- ’хромать’, пэтИ- 'подшивать’, palm 'мягкий1 и некоторые др.).

Согласно «арийскому ротацизму», и.-е. / > др.-ир. г. Действительно, иранские сло
ва с / не засвидетельствованы в древнеперсидских надписях, а авестийский алфа
вит не имеет особого знака для L Вместе с тем данные средне- и новоиранских язы
ков свидетельствуют о том, что в древнеиранских диалектах не произошло полной 
утраты /. Можно полагать, что еще в арийских диалектах наличествовала альтернация 
//г, восходящая, видимо, к диссимиляции 1—г  индоевропейского периода. Позднее

1 Ср. эпентетическое в кирг. colpon ’пастух’ (др.-ир. *fsu-panaтадж. Subon), также эпен
тетическое -г- в кирг. sarzan, вах. sarjim 'сажень’ (из русск.).
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латеральный вариант был восстановлен в качестве фонемы в древнеиндийском 
и в некоторых древнеиранских диалектах. По мнению В. И. Абаева, осет. /, восходя
щее к и.-е. /, обязано своим происхождением контактам с неиранскими языками, 
поскольку оно засвидетельствовано в тех словах, которые «не унаследованы от древ
неиранского, а возникли в результате контактов с европейскими языками». (Абаев 
ИФ 1964, 7; Абаев. СЕИ 36—38). Впоследствии / в осетинском стало возникать 
й комбинаторно (из *п, *гу, */г и др.). Между тем слова с унаследованным и.-е. / име
ются во многих иранских языках (например, в курдском: P. JI. Цаболов ИпВЯ 1973, 
238), и, можно предполагать, что альтернация l/г  (обычное явление во многих язы
ках) была характерна и для древнеиранских диалектов, достаточно удаленных от ев
ропейского ареала.

Заслуживают внимания также вах. woltk< *vr&ka- ’почки (анат.)’ и примеры на 
развитие вах. / из др.-ир. т , rt. palé < *parnaéi- ’лист’, wolc < *värtici- 'перепелка’.

Ряд ваханских слов с / (из др.-ир. d), видимо, заимствован из восточноиранского 
диалекта типа пашто или мунджанского (см. IIFL II 445): liw, moiung, vul и др.

§ 41. Im] — губно-губной носовой сонант.
Альтернация т/п: amwôr / /  anwôr ‘ровный’ (тадж.), уит Ц уип ’двойня’, woxom / /  

WQxért 'кровь’.
Альтернация m/w (вариант с w распространен преимущественно в Верхнем Вахане): 

mingâs Ц wingâs 'воробей’, midyânj / /  widyânj 'невеста’ (ср. m/w в кабули — Farhadi 23).
Среди слов с т много заимствований из таджикского (в основном арабские мас- 

дары и причастия).
§ 42. Вах. т < др.-ир. т во всех положениях.
В анлауте: maks 'муха', mizg ’моча’, most 'кулак’.
В инлауге: nomurzg 'борона’, рыШыу- ’передразнивать’, yumj ’мука’.
В ауслауте (в некоторых словах с альтернацией т/п): woxém / /  woxon 'кровь*, уигт 

'рука’, zom 'снег’.
§ 43. [п] — переднеязычный носовой сонант.
Появление g после п в ауслауте см. § 31.
Альтернация п/т см. § 41.
Перебой -yd- / /  -уп- в осн. прош. см. § 110.
Фонема встречается в заимствованиях из таджикского и в словах, общих для язы

ков региона.
Вах. п < др.-ир. п.
В анлауте: nayd 'ночь*, novür 'провизия’, nuw 'желоб’.
В инлауте: Ôung 'зерно’, panj 'пять’, yand 'край’. В некоторых случаях вах. п из 

др.-ир. т по ассимиляции с последующим согласным: sonvér < *sami-ßara- ’ярмо’, 
ying< *âma(ka)- 'сырой’, nung< *näma(ka)- 'имя’. Развитие группы *fn: yinôt < *huf- 
nàta- 'сон (видение)’, yinûk < *hufnâka- 'сон (действие)’.

В ауслауте вах. п восходит по большей части к др.-ир. именному суффиксу 
*-апа- или же к суффиксу пассивных причастий *-лд- (о последнем см. также 
в § 105, 110). Суффикс *-апа- был, видимо, очень продуктивен в праваханском, к не
му восходит и формант -л, образующий имена действия (расп 'варка’, от рас- 'ва
рить’): rien < *rauâana- 'дымовое отверстие’, wyin < *vi-ayana- ’перевал’, win- < *vaina- 
' видеть’.

§ 44. [р] — губно-губной глухой смычный.
Характеризуется слабой придыхательностью (также в других памирских языках 

и в таджикских говорах региона).
Альтернация р/Ь см. § 16.
Встречается в заимствованиях и в общих для языков региона словах.
Вах. р < др.-ир. р.
В анлауте: pay 'кислое молоко’, pub ’след’, рыу- 'пасти’.
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Вах. р в анлауге может восходить к др.-ир. префиксам, содержащим элемент *р 
(* p a t *ира-, *apa-, *pari- и др.), причем в ряде случаев трудно определить, к какому 
именно *.

Вах. р в анлауге из *pati- : putmuy- ’передразнивать’, putrum(b)- 'запирать скот’, 
putruz- 'прислоняться’.

В ряде случаев / из др.-ир. patl· могло выпадать (праформа с другим префиксом 
маловероятна, так как в других иранских в соответствующих основах — отражения 
*patl·): piôic- < *pati-ôaé- 'зажигать’; рит(ы)с- < *pati-muc- ’надевать’; poidrô- < *pati- 
trô- ’лопаться’.

В отражениях префикса *pari- (*upari-, para-?), как правило, сохраняется -г-: рэг- 
тэг- < *pari-mr 'вянуть’; psrwic- < pari-vaic- 'просеивать* и др. (см. в Словаре на рэг-, 
риг-).

Однако в ряде случаев решить вопрос об исходном префиксе (превербе) не пред
ставляется возможным (см. в Словаре анлауты на р-).

Вах. р < др.-ир, р.
В инлауге: горк < *гирака- 'мусор’; sopk < *xsupaka- 'прут’; уирк < *âpaka- 'вода1.
Также сохраняется в составе группы *sp (и.-е. sp): пэзрэг- < *ni-spar- 'топтать’; 

sproy < *sprya- 'цветок’; spundr< *spârana- 'пахотное орудие’.
В ауслауте: skop<*skâpa- 'оскопленный’; rosip < *fra-xsvaipa- 'кнут1; drup- < 

*drâp(aya)‘ 'чесать’.
Об отражении др.-ир. р < вах. b (по альтернации р/Ь) см. § 16.
§ 45. [?] — увулярный смычный.
Фонема встречается в заимствованиях (из таджикского, также в словах тюркского 

и арабского происхождения) и во всех случаях может произвольно замещаться фо
немой fc. qsmoc Ц котос 'род хлеба’, qocqun / /  kzéqun / /  кэскйп 'подхвостник’, alq / /  
alk 'горло’, qox- Ц кох- 'кашлять’.

В собственно ваханских словах альтернация q/k не засвидетельствована. Фонема 
проникла в ваханский, очевидно, из таджикских диалектов (куда, в свою очередь, 
вошла вместе с тюркскими и арабскими заимствованиями).

§ 46. [г] — дрожащий переднеязычный сонант.
В. позиции перед глухими смычными может сильно оглушаться (аналогично со

нантам /, см. § 39, и у, см. § 65) — явление, относящееся к фонетическому уровню. 
Оглушение г засвидетельствовано в языке кховар, также на фонетическом уровне,
и, возможно, существовало в некоторых др.-ир. диалектах (в частности, в авестий
ском, что отразилось в орфографии вульгаты, см. § 13, примеч. 1): park, park 'пятно 
на лбу’; zarty zaji 'желтый1; xurs, xurs 'тесть, свекор’.

Альтернация г/ l  см. § 39.
Альтернация r/ô см. § 28.
Альтернация r/В  зафиксирована в формах глагола 1ыд< lort- / /  loBt- 'топтать, уми

нать’ (3 ед. наст, lurt / /  luBt, ср. альтернацию 1/В, § 39).
Фонема встречается как в заимствованной, так и в исконной лексике.
§ 47. Вах. г < др.-ир. г.
В анлауте: rien ’дымовое отверстие’, ramétk 'жвачка’, гыу- 'лаять’; также из *fra< 

rdW9z- < *fra-vaz- 'летать’, rosdô- < *fra-siô- 'рваться’.
В инлауте ваханский сохраняет др.-ир. г как в интервокальной позиции, так 

и в составе консонантных групп *0ry *rm, *rs, *rz (также *kr//xr): arét ’локоть 
(мера)’, vrut 'брат’, уигт 'рука’, purs 'ребро’, nomérzg 'борона’.

1 Рефлексов и.-е. *ро- (слав. *ро-у балт. *ра-, русск. по-, тох. ра-), которое, по мнению ряда 
исследователей, сохраняется в осет. fœ-y хот. ра-у хорезм. р- (Benveniste. Oss. 98—102; Бенве- 
нист. Осет. 109—112; Абаев. СЕИ 65; М. Schwartz ZDMG 120 (1970) 304), в ваханском, как
кажется, нет (ср. возражения по поводу др.-ир. *ра----Henning BSOAS XXVIII (1965), 246),
точно так же, как нет и предлога, родственного согд. ( ')kw (авест. kqm, слав. къ(н), русск. к , 
ко), который, по материалам A. JI. Грюнберга, имеется в мунджанском (Грюнберг. Мдж. 425; 
И. М. Сгеблин-Каменский ВЯ 1974, № 3, 151).
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В ауслауте: bar ’дверь’, ôir 'далекий*, sokr 'красный*, vur 'груз, ноша*.
§ 48. [s] — переднеязычный глухой сибилянт (однофокусный).
Альтернация s/z в анлауге (только в одном слове): songûrt / /  zongurt 'таракан*.
Альтернация s/s в заимствованиях из таджикского (в которых, в свою очередь, 

альтернация s/s, см. § 52) объясняется влиянием соседнего 1 (сходно в таджикских 
говорах): sons / /  sons 'клей’.

Альтернация s/& по говорам см. § 59. Упрощение аффрикаты с + t — st см. § 18.
Встречается во многих общих словах и заимствованиях.
§ 49. Вах. s < др.-ир. 5.
В анлауте: san- 'подниматься*, sik 'ость*, sokr 'красный*. Также в результате оглу

шения согласного элемента префикса *uz-: sparsk < *us-parsaka- 'поперечные жерди 
потолка1.

В начальной позиции s сохраняется также в консонантной группе *str, которая 
в инлауте, очевидно, упрощалась в *sr и отражалась как вах. s (см. § 54): strin 'яло
вая*, stroy 'самка*.

Отражения группы *sk skid < *skauôa- 'тюбетейка*, skon < *skuna- 'щенок*, 
wosk < *hu$ka- 'сухой*.

Последнее, видимо, по перебою sk / /  sk, ср. отражения др.-ир. sk / /  sk > вах. sk, 
sk § 51, ср. также отражения др.-ир. st и s t stow- < *staâv- 'хвалить*, krost < *karasta- 
'шуба, тулуп’, most < *musti- ’кулак’, post < *pista- 'толокно*.

Перебой в отражении *st, *st засвидетельствован во многих иранских языках (на
пример, в таджикском или персидском, Hilbschmann. PSt 236). О соответствии др.-ир. 
st, st > вах. t см. § 57. Др.-ир. группа *sn в ваханском может отражаться как st (также 
*sn > *zn > *zd): stox < *snusa- 'сноха*, nobost / /  nobôsn < *ni-pas(a)na- 'гребень’, wuz- 
d(bi)y- < *â-, *ava-snàya- 'мыть, стирать*.

Об отражении в составе группы *sp см. § 44.
Вах. s из др.-ир. s в инлауте и ауслауте: nosy- 'спать’, wosord 'этот год*, dis(u)v- 

'показывать’, maks 'муха*, pors- 'спрашивать’, was ’балка’.
§ 50. [s] — среднеязычный глухой сибилянт (двухфокусный).
Альтернация §/s см. § 48.
Альтернация S/s см. § 52.
Основная фонологическая оппозиция вах. s и s связана не с первым фокусом 

( i — апикально-дорсальное, s — церебральное), а со вторым (s — среднеязычное, s — 
заднеязычные). При артикуляции i  (также z) кончик языка может оставаться опу
щенным к основанию нижних зубов (Соколова. Очерки II 222). Таким образом, 
вах. s—i  противопоставлены друг другу не по «церебрал ьности—нецеребрал ьности», 
а по «заднеязычности—среднеязычности» (т. е. по «твердости-мягкости»). Эта оппо
зиция нарушается, однако, тем, что во взаимоотношения вах. S и i  в силу интенсивного 
ваханско-таджикского двуязычия вовлечено еще и тадж. $ в заимствованиях из тад
жикского. Хотя по своим артикуляционным характеристикам тадж. i  ближе к вах. s , 
но акустически оно воспринимается как сходное с вах. i  (так как среднеязычное 
тадж. i  гораздо тверже, чем вах. s). Поэтому в заимствованиях тадж. s передается как 
вах. £, которое, в свою очередь, все же тверже тадж. s (см. также об этой передаче 
§ 52). Лишь несколько ранних заимствований, относящихся, видимо, к той эпохе, 
когда в ваханском еще не утвердился в качестве фонемы церебральный сибилянт (s), 
имеет мягкое (среднеязычное) s (во всех остальных случаях тадж. s вах. st § 52)1: 
sal 'параличный’, sum 'плохой, несчастный’.

1 Ср. в осетинском: до оформления смычно-гортанного рада в ранних заимствованиях из рус
ского глухие смычные передаются глухими придыхательными. После оформления смычно-гор
танного ряда русские глухие смычные передаются уже не глухими придыхательными, а смыч
но-гортанными (так как в новую эпоху отсутствие придыхательности фонологически более зна
чимо; чем наличие смычно-гортганности) — см. Абаев. ОЯФ I 518—525.
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Кроме ограниченного числа подобных ранних заимствований, мягкое (средне
язычное) s встречается, в основном, в собственно ваханской лексике (и альтернация 
s/s в этих словах, как правило, не засвидетельствована, ср. § 52).

§ 51. Вах. i  может восходить к др.-ир. xs(v) (также fs) и ар. sv (и.-е. ки): sop к < 
*xsupaka- 'прут’, sobun < *Jsu-pana- 'пастух’, sad < *svaci- 'собака*, yas < *asva- 'ло
шадь', yisn < *hausvana- 'железо’.

Bax. s может также восходить к др.-ир. s и группе *sy (ср. развитие z < *zyy § 69), 
однако в этих случаях засвидетельствован перебой в отражениях (то 5, то i) , что, 
возможно, связано с сандхи (в большинстве примеров вах. 5, s из др.-ир. i, sy в ан- 
лауге или ауслауте): sis < *svisa- 'вошь’, woSong < *vrsanaka- 'бык1, wosk< *vasyaка- 
'теленок', но — fis < *yausa- 'ухо1, ids < *tusya- 'пустой’, suw < *syava- 'черный’.

Двоякое развитие засвидетельствовано и в отражениях др.-ир. sk, sk как вах. sk 
или sk (см. § 49 об отражении как sk; ср. там же о перебое в отражениях др.-ир. st, 
sf): skop < *skapa- 'кастрированный’, skar- < *skar- 'совокупляться’, skorc < *skaracl- 
'древесный уголь’, рэ§к < *prska- 'помет овец и коз’.

§ 52. [s\ — церебральный глухой сибилянт (со вторым задним фокусом).
Альтернация s/z в анлауге только в слове $olx / /  zolx 'ветка’. Упрощение аффрика

ты с + / — st см. § 22.
Альтернация i / i  засвидетельствована в заимствованиях из таджикского, причем 

наиболее распространенным является вариант с s. Аналогичная альтернация есть 
также в языках кховар и бурушаски (судя по примерам в словарях), очевидно, также 
в ишкашимском, где s и i  имеют второй задний фокус и с трудом различимы на слух 
(Пахалина. Ишк. 25), и в мунджанском языке (IIFL II 30; Грюнберг. Мдж. 404). По 
свидетельству Р. Готио, в речи его мунджанских информаторов s и z были твердыми 
(т. е. заднеязычными) только в заимствованиях (R. Gauthiot MSL XIX (1915) 157). 
В языках-диалектах шугнано-рушанской группы, очевидно, наличествует альтернация 
s/x (не отмечаемая в литературе), причем в большей части заимствований из таджик
ского преобладает вариант с заднеязычным (х): хаг 'город’, xogird ’ученик’, tamos6 / /  
tamoxS 'зрелище’; 'прогулка’. Очевидно, во всех языках региона, имеющих пару фо
нем 5—5 (также z—z), происходит (под влиянием таджикского двуязычия) процесс, 
который, по наблюдениям Г. Моргенстиерне, идет в мунджанском: оба s (по его тер
минологии, «палатальное» и «ретрофлексное») в речи некоторых информаторов за
меняются одним «нейтральным» (IIFL II 30).

В ваханском, видимо, также в заимствованиях из таджикского альтернируют не 
«мягкое» i  и «твердое» 5, a s и «нейтральное» (типа тадж.) 5, причем вариант с s явля
ется более распространенным (в особенности в речи людей, менее подверженных 
влиянию таджикского литературного языка): sogird / /  sogird 'ученик’, solxd / /  solxa 
'щавель’ (см. примеры в Словаре).

§ 53. Вах. s может восходить к др.-ир. 5, sy, sy (в первых двух случаях возможно 
также и развитие 5, см. § 51): trosp < *trspa- 'кислый’, nas- < *nasya- 'исчезать’, wo- 
sik < *vi-sayaka- 'ключ (дверной)’, гэтщ- < *fra-mr$- 'забывать’.

Развитие в составе групп *sk, *sk см. § 51.
Заслуживает внимания также развитие др.-ир. sn > вах. st post < *ра$па- 'пятка’ 

(ср. др.-ир. sn > вах. st., zd, см. § 49).
Развитие группы *sp > spy sp (ср. более частое *sp > sp, § 44): rospuk < *fra-spaka- 

'шпулька’, vasp < *a0i-spa- дышло’.
§ 54. Развитие *sr > s, *-str- > s (ср. сохранение *str- в анлауте, § 49) засвидетель

ствовано в немногих словах, являющихся общими для восточноиранских языков 
региона: sad 'загон', sin 'зад’, sow 'рог*, vas 'канат’, wus 'трава’, ха$ 'теща*, уа$ *рот’. 
Принимая во внимание общие тенденции в развитии ваханского консонантизма, 
в частности сохранение групп *dr (§ 25), tr (др.-ир. Эг, § 57) (ср. *dr, *tr > с в шугн.), 
можно предположить, что развитие *sr > i  в ваханском чужеродно. Оно могло войти
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в язык вместе с лексическими заимствованиями из соседних восточноиранских язы
ков и распространиться как следствие исключительного языкового смешения, кото
рым характеризуется памиро-гицдукушский регион. В этой связи заслуживает вни
мания предположение Г. Моргенстиерне о том, что кхов. srurjg 'рог1 — заимствова
ние из иранского (Mrg. BSOS VIII (1936) 669), возможно, давнее (до перехода *sr > s) 
заимствование из ваханского.

Таким образом, церебральный звук типа i, видимо, возникал в праваханском как 
позиционный вариант *s в группе *$у (подобно с < *су, § 23, z < *zy, § 70) и в санд- 
хи, однако оформление его как фонемы произошло уже в более позднюю эпоху в ре
зультате заимствований слов с s (из индоарийских и бурушаски), а также развития 
перехода *sr > s (возможно, под влиянием разновременных заимствований из вос
точноиранских).

§ 55. [/] — дорсальный глухой смычный.
Характеризуется слабой придыхательностью (аналогично в других памирских 

и в таджикских диалектах региона).
В интервокальной позиции (преимущественно в глагольных формах 3 ед. прош.) 

может происходить геминация t — xat&y / /  xattoy 'сказал(а)’.
Альтернация t/t  см. § 58.
Отпадение после глухих сибилянтов в ауслауте: xtinis(f) 'дома’ (мн. ч.), sa(y)is(f) 

’вы’, X9rS9S(f) 'смородина*.
Засвидетельствовано во многих заимствованиях из таджикского и в общих для 

языков региона словах.
§ 56. Вах. t < др.-ир. /.
В анлауте: taw косв. форма личн. мест. 2 ед. 'тебя*, fund 'основа (ткацк.)*, thin- 'лепить’.
Также из *ati- : tony- < *ati-nay- 'загонять скот’.
В инлауте У в ваханском может быть из *pati- (см. об этом особо в § 44), также 

в формах по типу перфекта на -(o)tk (из *-taka-): sotk < *sitaJca- 'сытый’, pitk< 
*putaka- 'гнилой’, drotk < *drutaka- 'сжатый* {draw- : drdt-).

В формах от корней с согласным исходом -t- может выпадать: wask < *wastk < 
*vastaica- 'упавший* от waz- : wast- 'падать* (ср. также форму перф. на -fk\ vzafk, s. v. 
vzom- 'выжимать* и формы на -хк в § 64).

В основах прош. -t- восходит к суффиксу причастий *-ta- (так же, как и -d- после 
звонких и сонантов, см. § 25) или же является образованием по аналогии (подробнее 
см. § 104).

Прочие примеры на -1 в ауслауте: bot 'кроме*, bit 'дым*, кэЬИ 'голубь*. .
§ 57. Одной из примечательных особенностей ваханского консонантизма, кото

рая, наряду с развитием ар. sv (и.-е. ки) > вах. часто упоминается в литературе, яв
ляется соответствие вах. Уг~ др.-ир. &г: вах. truy 'три*, butr 'серп*, mbitr 'предзнамено
вание*, patr 'сын*.

Г. Моргенстиерне полагает, что ваханский в данном случае «следовал по своим 
собственным следам» (Mrg. Rep. Afgh. 81) и восстановил tr из общеиранского Эп 
Д. И. Эдельман предполагает, что в ваханском не происходило спирантизации t & 
и удержалась арийская группа tr (Эдельман. Геогр. 84). Вместе с тем спирантизация 
*d *<5 в праваханском произошла, но в настоящее время вытесняется (см. § 24, 29). 
Можно полагать, что спирантизация *t -+ *9 происходила и в том древневосточно
иранском диалекте, который лежит в основе ваханского языка, но впоследствии был 
восстановлен смычный (возможно, из альтернации //£), видимо, в результате того, 
что носители праваханской речи раньше прочих ираноязычных племен вступили 
в контакт с языками ЦАЯС (в которых отсутствуют на фонемном уровне глухие спи
ранты).

Вах. У в ряде случаев восходит к др.-ир. st, st at 'восемь*, port 'тыл, зад*, -it краткая 
форма связки.
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§ 58. [/] — церебральный глухой смычный.
Альтернация t/t\ slot Ц  Slot 'мягкий*, tog- / /  toq- 'стучать*.
Большинство слов с / определяются как заимствования (из индоарийских и буру- 

шаски) или же как общие слова неясного происхождения: woskât 'телогрейка* (из англ. 
через инд.), сэты&ыг 'кокетка* (индо-ар.), tax di- ’трясти*, tung 'твердый*.

Для восстановления */ (так же, как и V, см. § 27) для праваханского нет особых 
оснований (ср. Д. И. Эдельман В Я 1963, № 5, 72). Из приводимых Д. И. Эдельман 
в табл. 4 примеров с церебральным в ваханском языке вах. te t  'короткий’ — заимств. 
из индо-ар., вах. 9t 'открытый’ — общее слово для всех языков региона (см. Сло
варь). Есть также ряд «дефектных» (см. during) основ.

Таким образом, t в ваханском (аналогично звонкому корреляту) — поздняя аре
альная инновация.

§ 59. [5] — переднеязычный однофокусный глухой плоскощелевой.
Оглушение <5 В в осн. прош. и в 3 ед. наст. см. § 28, альтернации В/l, В/г 

в глагольных формах см. § 39, 46.
Альтернация B/t засвидетельствована в формах глагола ЬэВ- / /  bot- 'падать’ и по 

говорам в слове: верхн. таВк, средн. matk, нижн. maltk 'солодка’ (ср. перебой B/t 
в сарыкольском — Пахалина. СЯ 13).

Перебой B/s в одном слове по говорам: нижн., средн. yost, верхн. yoBt 'гнездо’.
Фонема В есть в шугнано-рушанской группе и в язгулямском, но не встречается 

в ишкашимском (с сангличским) и в мунджанском (с йидга), в бурушаски и в индо
арийских (кроме кховар, где, очевидно, также как и в пашаи, фонологически не реле
вантно).

В ваханском В зафиксировано в немногих словах. Альтернация B/t не развита 
(ср. ô/dy § 24). В праваханском *В было, видимо, вариантом Ч  лишь в одном случае 
можно предполагать отражение др. ир. В: Baw : Bot- < *Bav- : *Buta- 'гореть, жечь1, 
ср. также вах. Bin < *Вйпа- 'горячий’, 3 ед. Bit < *Bâuti < *Bâvati 'горит*.

По предположению Г. Моргенстиерне, др.-ир. В дает в ишкашимском 5, в санг- 
личском t (IIFL II 305; ср. сходно в разных говорах ягнобского: Боголюбов. Ягн. 6). 
Утрата В (также и таких специфически «восточноиранских» фонем, как у  ид) в иш
кашимском (отчасти в сангличском) и мунджанском (и йидга) свидетельствует, воз
можно, о чрезвычайно сильном чужеродном (таджикском и индоарийском?) влиянии, 
которому подвергались и подвергаются эти языки (особенно ишкашимский и йидга).

В целом, глухие спиранты f  Ву х  могли, видимо, закрепляться в качестве фоно
логически релевантных и в праваханском в процессе диалектального смешения и за
имствований из соседних древнеиранских диалектов, а потому представлять побоч
ную линию развития, засвидетельствованную малым.числом соответствий.

§ 60. [v] — губно-зубной звонкий плоскощелевой.
Альтернация v/b/w в заимствованиях см. § 16, v/w см. § 61.
Альтернация f/v  и соответственно f/w  (через v/w) в заимствованиях из таджик

ского см. § 30.
Фонематическая оппозиция губно-зубного (v) и губно-губного (н>) засвидетельст

вована во всех иранских языках региона (кроме, разумеется, таджикских диалектов) 
и не прослеживается в бурушаски и индоарийских. В большинстве заимствований из 
таджикского (в диалектах которого v и w — варианты одной фонемы) чаще закрепля
ется губно-губной альтернант (см. § 61), и поэтому большая часть слов с v — либо 
собственно ваханские, либо же неясного происхождения. Альтернация v/w в собствен
но ваханской лексике зафиксирована лишь в некоторых словах в анлауте (где она, воз
можно, объясняется контаминацией отражений др.-ир. префиксов *afii- и *ava-, *v/-): 
vtf(b/)v- / /  wtf(«)v- < *<#/-, *ava-xsvaifi- 'подметать’,, vzom- / /  wzom- < *afii-, *ava-zam(b)~ 
'молоть’, 'выжимать’, vgr9fs- / /  worofs- < *a0i-f *ava-rap-s- 'стоять*, v9rdon^- / /  wgr- 
dznj- < *api-, *ava-dranc- 'жать, давить*.
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Эта альтернация распространяется (возможно, под влиянием альтернации v/w 
в заимствованиях из таджикского) и на два очень употребительных глагола: vin- / /  
win- < *vaina- 'видеть’, woe- Ц  voc- 'становиться*.

Вах. V < др.-ир. Ь (вост.-ир. ß).
В анлауге: vand- 'связывать1, von 'подушка’, у ы г  'груз, ноша1.
В инлауге: п э у ы г  'провизия в дорогу1, sonvér 'ярмо1.
В ауслауге: yuv 'яма1, skurv 'шершавый1, drov- 'шить1.
О суффиксе каузатива -(w)v- : -ovd- / /  -(w)w- : -owd- см. в Словаре (ср. там же слова, 

в которых др.-ир- р~вах . v: andâv 'лихорадка1, tdtvârt 'позапрошлый год1, suvdig 'ту
шение1).

§ 61. [w] — губно-губной плоскощелевой (сонант).
В южных таджикских говорах v и w — варианты одной фонемы (Расторгуева. 

Опыт 47), но, как правило, в ваханских заимствованиях из таджикского более упо
требителен вариант с губно-губным (w): W9ztr / /  vdzlr 'везир1, korwön / /  korvôn 'кара
ван’, ayioqrdw / /  ayloqrâv 'отправляющийся на летовье1.

Альтернация b/v/w в заимствованиях см. § 16.
Альтернация w/m см. § 41.
В ваханском языке (сходно и в вахано-таджикском говоре) более употребитель

ным и устойчивым является только гласный анлаут на а-. Этот тип анлаута засвиде
тельствован и в собственно ваханской лексике (примеры в Словаре). Анлаут на о- 
также является относительно устойчивым, но он встречается только в заимствован
ной (преимущественно из таджикского) лексике. Прочие типы гласных анлаутов на

и-, э-, ы- являются не характерными для ваханского языка и для прочих языков 
памиро-гиндукушского региона (в том числе и для распространенных здесь таджик
ских говоров). Появление протезы у- (для анлаутов на /-, ы-), w- (для э-, и-) и фа- 
рингального призвука h (см. § 34) для всех типов анлаута происходит, таким обра
зом, не только в ваханском языке, но и во многих соседних языках и диалектах: 
WQstôd / /  ustôd 'мастер’ (тадж.), wdstur// astur 'верблюд1 (заимств.).

Сходно и для и\ появляющегося между гласными для устранения зияния: owu / /  
chu 'газель1 (тадж.), suwôn / /  siftôn 'напильник1 (тадж.).

Во многих случаях вставное и протетическое w может произвольно замещаться 
фарингальным призвуком. Об у- см. § 65.

В некоторых заимствованиях из таджикского может происходить отпадение на
чального w- (очевидно, осмысляемого как протеза): aboi / /  wabôl 'грех, несчастье’ 
(тадж. лит. vabôl).

§ 62. Вах. w- в анлауге может быть протетическим (вместо отпавшего *А,.см. § 34, 
или при гласном анлауге в древнеиранском). В этих случаях (т. е. в собственно ва
ханской лексике) оно также может отпадать (лишь в немногих словах): wudg < *ady- 
aka- 'сегодня1 (нижн. также udg), W9sk< *hu$ka- 'сухой1, wuö < *usca-’ 'верх, наверх1 
(нижн. uâ).

В остальных случаях вах. w < др.-ир. *v во всех положениях.
В анлауге: waz- : wast- 'падать1, woô 'оросительный канал1, wur 'дождь1.
В анлауте w- может восходить к префиксам *ауа- или *v/- (об альтернации w/v 

в этих случаях см. § 60): wundr< *ava-antara- 'поле’, wyin < *vi-ayana- 'перевал’, wz- 
roç- < *ava-ricya- 'оставаться; уставать1.

Примеры на вах. w < др.-ир. *v в инлауте: rwor < *fra-vahra- 'день1, porwic- < *pari- 
vaiâ 'просеивать1, rzwdz- < *fra-vaz- 'летать, прыгать’.

В ауслауте: ybtw 'корова1, yiw 'один1, stow- 'хвалить1.
§ 63. [х] — увулярный глухой щелевой.
Альтернация x/q в заимствованиях из таджикского (в тех же словах, что и в мест

ных таджикских говорах): waxt / /  waqt 'время1 (также wakf), taxsim Ц taqsîm 'деление1 
(также taksim).
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В некоторых (более старых?) заимствованиях закрепляется щелевая артикуляция: 
toxli ’холощеный баран’ (тадж. из тюрк, tuqli), ха/'труг' (тадж. qav).

Альтернация х/к  см. § 37.
Как и во многих таджикских говорах, х может замещать фарингальный призвук 

(только в инлауте): maxkam Ц mahkdm ’крепкий’, axmäq / /  ahmaq ’дурак’.
Подавляющее большинство ваханских слов с х (так же, как и с его звонким кор

релятом у, см. § 32) — это заимствования из таджикского или же слова неясного 
происхождения, общие для языков этого региона.

Соответствие вах. х ~  др.-ир *х или *к засвидетельствовано немногими примера
ми: хиг ’осел’, хи/'пена’.

Заимствованиями могут быть вах. xas- ’тянуть, тащить’ и xam(b)- ’спускаться*.
По всей вероятности, глухой спирант х не был особой фонемой в тех древневос

точноиранских диалектах, которые рано продвинулись на восток и вступили в тес
ный контакт с языками ЦАЯС. В праваханском закрепление щелевой артикуляции 
(х) произошло, видимо, лишь в консонантных группах *xs (> вах. i, § 51) и *xs\ во 
всех же остальных случаях, в том числе и в группе *хг (вах. кг или сгу см. § 21, 38, 
в авест., как правило, хг), преобладала смычная артикуляция (к). Засвидетельствован
ное несколькими не очень убедительными примерами развитие ар. *ку *kh > др.-ир. 
*х > вах. х  следует, видимо, считать побочной линией в развитии ваханского консо
нантизма (ср. сходно для глухих спирантов /  § 30, и § 59).

§ 64. [х] — заднеязычный глухой щелевой.
Аналогично своему звонкому корреляту (у) — специфически восточноиранская 

фонема. Вах. х акустически несколько мягче, чем соответствующий глухой заднеязыч
ный спирант в языках шугнано-рушанской группы. Заднеязычный глухой спирант 
отсутствует на фонемном уровне в бурушаски, индоарийских и в ишкашимском языке. 
Фиксируемое для мунджанского палатальное х  имеет совершенно другое происхож
дение, чем ваханское или шугнанское х 2. Вах. х встречается в большинстве случаев 
в собственно ваханской лексике. Альтернация х/х  засвидетельствована лишь в одном 
слове: zax/zax ’колючка’; ’облепиха (Hippophae rhamnoides)'.

Вах. х  в большинстве случаев из др.-ир. *hv. хап- ’говорить’; ’петь’, xat ’сам, 
свой’, xurs ’тесть, свекор’, хыу ’сестра’, гыхыр- 'укладывать спать’.

В формах по типу перфекта (восходящего к именам на *-taka) также в результате 
оглушения *у (> у) -+х в консонантной группе в ауслауте: уэхк < *yuxtk < *yuydaka- 
’обученный, привыкший’, taxk < *taxtk < *taydaka- перф. от tayd- ’уходить’, бэхк < 
*öuxtk < *öuydaka- перф. от die- ’доить’.

Ср. сходное упрощение консонантной группы также в формах перфекта на -fk 
(§ 30) и -Jfjfe (§ 56).

Несколько примеров свидетельствуют также о том, что в ауслауте вах. х  может 
восходить к др.-ир. *5 (что, возможно, объясняется альтернацией праваханских *hv 
и в этом положении, ср. альтернацию x/s в шугнанском, § 52): pyix < *piyüsa- ’мо
лозиво’, stox < *snusa- ’сноха’, бэх- < *kus- ’убивать (животное)’.

Вах. yix ’лед’, возможно, к *aisa-, а не к *aixa-.
§ 65. [у] — среднеязычный плоскощелевой (сонант).
В позиции перед глухими смычными может сильно оглушаться (подобно сонан

там /, § 39, и г, § 46) — явление, относящееся к фонетическому уровню: doyt, doyt 
’бьет’, vayc, vayc ’подойник’, уаус, уаус ’кость’.

Произвольное появление и отпадение протетического и вставного (между гласными 
для устранения зияния) у — явление, характерное для всех языков памиро-гиндукуш- 
ского региона (в том числе и для распространенных здесь таджикских говоров). Почти

1 Ср. вах. laxs- < *lak-s- ’хромать’ и szxs- ’проходить’.
2 В мунджанском х  зафиксировано лишь в немногих словах; ср. мдж. xiray < *&гауа- ’три’ 

(IIFLII 69).
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во всех случаях протетическое или вставное у  может замещаться фарингальным призву
ком (A): (y)inot И  hinôt 'сновидение*, yizg / /  izg 'слюна1, niyôl / /  nihôl 'росток’ (тадж.).

В ряде случаев дублет с протетическим у- является более распространенным: yask 
'слеза* (тадж. ask), yosti 'примирение* (тадж. ostî).

Зафиксировано также отпадение корневого начального у- в заимствованиях из 
таджикского (которое, очевидно, осмысляется как протетическое, ср. аналогично для 
протезы w, § 61): abbtw 'вьючная лошадь1 (тадж. yobu).

То, что в самом ваханском протетические и эпентетические у  и w (§ 61) могут 
быть замещены фарингальным призвуком (А), но никогда не альтернируют между 
собой (в одном и том же слове может быть либо протеза или эпентеза у, либо w), 
свидетельствует, что появление фарингального протетического и эпентетического 
призвука (глайда А) относится, видимо, к более поздней эпохе, чем оформление у 
и w в качестве двух возможных протетических и эпентетических звуков. Об этом го
ворит как наличие многочисленных исконно ваханских слов с протетическими 
и эпентетическими у  и w, которые уже не могут отпадать (примеры см. ниже и в § 66), 
так и следующий пример (свидетельствующий о возможной альтернации эпентетиче
ских у  и w в праваханском): nyoSt- < *ni-va$îa- 'выходить1 (nuwz- : nyoSt-).

В ваханском у  зафиксировано во многих заимствованиях из таджикского и в сло
вах, общих для языков памиро-гиндукушского региона.

§ 66. Вах. у- в анлауте может быть протетическим (вместо отпавшего *И, примеры 
см. особо в § 34, или при гласном анлауте в древнеиранском): yas < *asva- 'лошадь’, 
уирк < * арака- ’вода’, уигт < *агта- 'рука’.

В собственно ваханской лексике отпадение протетического у засвидетельствовано 
только перед /: (у)тык < *haumàka- ’хвойник’, (y)ing < *âmaka- 'сырой, незрелый’.

Примеры на вах. у  на месте выпавшего др.-ир. *А в инлауге и ауслауте см. в § 34.
В остальных случаях вах. у < др.-ир. у. уит < *yâma- 'двойня’, wyin < *vi-ayana- 

'перевал*, pyix < *piyù§a- 'молозиво’, truy < *traya- < * Bray а- 'три’, pay < *paya- 'кис
лое молоко*.

В исходе глагольных основ -у  может восходить либо к суффиксу «каузатива» 
*-ауа-, либо к «пассиву» на *-уа- (подробнее см. § 106 и сл.): Öuvbty- < *öäßaya- 'во
ровать, красть’, тэгу- < *тгуа- ’умирать*.

§ 67. [z] — переднеязычный звонкий сибилянт (однофокусный).
Альтернация z/s см. § 48.
Спирантизация j  ^  г см. § 68.
В ваханском языке z  встречается в заимствованиях из таджикского и в словах, 

общих для языков этого региона.
Вах. z < др.-ир. z.
В анлауте: zart 'желтый*, zik 'язык*, гэт 'снег*.
В анлауте вах. z- может восходить к префиксу *uz- (ср. § 70): zruy- < *uz-râya- 

'выть (о собаке, волке)*, zrond- > *uz-rand- 'скрести, скоблить*, zwoy- < *uz-vay- 'на
матывать, крутить*.

В инлауте: mizg 'моча*, nomérzg 'борона*, pizn 'вымя*.
В ауслауге: morz < *mrza- 'голодный’, vorz < *ßrza- 'длинный*, рыг < *päza- 'грудь’.
Некоторые глаголы, имеющие исход основ наст, на -z, в осн. прош. имеют -i/- 

(или -id-), ср. сходно с авест. vaz- : vasta- 'везти*, waz- : wast- 'падать’ (*vaz-), durz- : 
dozd- 'брать* (*d{z- : *drSta~), nuw(u)z- : nyost- 'выходить* (*ni-vaz-).

Но ср. вах. rowoz- : rowozd- 'летать, прыгать* (*fra-vaz-) — позднее образование по 
аналогии.

§ 6S. [ j] — дорсальная звонкая однофокусная аффриката.
Альтернация j /c  см. § 18.
Спирантизация j  — z практически возможна во всех словах с j  (сходная тенден

ция отмечается также в языках шугнано-рушанской группы — Соколова. Очерки И, 
138; в ишкашимском, а также в бурушаски — Климов, Эдельман. Бур. 29).
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Слов с j  в ваханском очень немного, среди них есть несколько общих для языков 
этого региона (с перебоем j/z  по языкам): jil / /  zil ‘струна, тетива’, рэп&а / /  ponzlâ 
'двусторонний (разделенный на две части) вьюк*.

Смычная артикуляция фонемы j  является более устойчивой после п в ауслауте, где 
z возникает из озвончающегося с и, подобно с, восходит к др.-ир. *é (см. § 19): panj 
'пять1, tanj- 'натягивать основу (ткацк.)’, wsrddnj- < *ava-, *aßi-dranö- ’давить, жать’.

§ 69. [z] — среднеязычный звонкий сибилянт (двухфокусный).
Альтернация z // см. § 35.
Альтернация z/z в заимствованиях из таджикского см. § 70.
Большая часть из немногочисленных слов c i — неясного происхождения, неко

торые относятся, возможно, к заимствованиям ранних эпох (см. в Словаре zaw 'зер
но’, zitr 'пряжа*, zip- 'прясть*). Достоверные этимологии имеют, как кажется, лишь 
следующие вах. слова с z: raz ’нары’, (y)iz 'тамариск*, yoz- 'рожать (о животных)’, 
zarz ’молоко*.

Наличие особой фонемы *z в древнеиранских диалектах представляется сомни
тельным. В древнеперсидской графике она не обозначена, а имеющийся в авестий
ском знак для г обозначает, как правило, позиционный вариант s (перед звонкими 
и гласными, как, например, в именном префиксе dus-, duz- ’плохой’) и в меньшин
стве случаев вариант z (перед звонкими) *. Возможно, что z отсутствовало в качестве 
особой фонемы в древневосточноиранских диалектах (так же, как не встречается и в 
настоящее время в некоторых таджикских говорах — Расторгуева. Опыт 45).

В праваханском *z могло возникать в качестве позиционного варианта фонемы *s 
в сандхи, также из группы *zy (ср. развитие *sy > s, § 51). Позднее могла развиться 
альтернация z/z (ср. авест. yzar-, yzrad- ’течь’, см. вах. zarz ’молоко*), приведшая 
в ряде случаев к закреплению двухфокусной артикуляции (z). Позиционный вариант 
оформился в особую фонему как по корреляции с s (по «звонкости—глухости»), так 
и в результате заимствования слов с z из соседних языков (в частности, из кховар, 
где засвидетельствовано развитие *у > z, ср. кхов. zô ’зерно’, вах. zaw) 2.

§ 70. [z] — церебральный звонкий сибилянт (со вторым задним фокусом).
Альтернация z/s см. § 52.
Альтернация z/z возможна в заимствованиях из таджикского, причем наиболее 

употребительным является вариант с z (ср. аналогично альтернация s/i, § 52, взаимо
отношения вах. z—z, в целом, подобны s—s, см. § 50, 52, с той лишь разницей, что z 
и z засвидетельствованы в гораздо меньшем количестве слов): mszdâ ’весть’ (тадж. 
muzda), azdâr 'дракон* (тадж. azdâr).

В заимствованиях, общих для языков региона, встречается z.
Примеры на развитие вах. z: nozdun < *niz-dâna- 'прополка*, пэгуэг- < *niz-yar- 

’глотать, впитывать влагу*, dozd- < *drsta- ’брать* (dunz- : dzzd-)> mai < * mazy а- ’меня’ 
(объектная форма личн. мест. 1 ед.), sprsz- < *spry(ya)- 'цвести*.

Последний пример — возможно, заимствование из кхов. isprenzik, isprenjik 'цве
сти*, так как палатализация *у не засвидетельствована в ваханском достоверными 
этимологиями.

Заслуживает внимания также вах. кэггэрс 'сорока*.
Вах. zdd- ’капать, сыпать*, видимо, из *zraô- (с развитием *zr > z, подобно *sr > s, 

см. § 54, но ср. отражения префикса *uz- в сочетании с основами на *г- в анлау- 
те > zr- в § 67, что, впрочем, может быть объяснено различным слогоделением).

Вероятно, становление вах. z как особой фонемы относится к более позднему пе
риоду, после того, как уже окончательно оформилось в качестве фонемы s. В целом,

1 Возможно, также альтернант г, ср. альтернацию z/z  в афганских диалектах (zèmay / /  zémay 
‘зима’) и в некоторых индоарийских языках (например, ашк. zïm / /  zlm 'снег’).

2 В качестве побочной линии развитие др.-ир. у  > вах. z//, впрочем, можно предполагать и 
для ваханского.
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историческая интерпретация этой фонемы сходна с исторической интерпретацией i  
(§ 53, 54) и г (§ 69).

Схема развития ваханского консонантизма

Из 35 ваханских согласных фонем лишь 15 являются достоверными рефлексами 
исходной модели: с, <5, у , к, /я, л, р, г, ^  £, /, V, х , и>, 2. Еще три: £, /, у — видимо, 
также, но с некоторыми оговорками (см. соответствующие параграфы). В определен
ных сочетаниях и позициях 10 согласных фонем развились, причем большинство из 
них приобрело статус фонем, видимо, лишь под влиянием межъязыковых контактов, 
в частности, заимствования лексики из языков, в которых соответствующие звуки 
были реализациями фонем (Ь, с, ё, g,J, /, ^  £  2, £). Вопрос о глухих спирантах /, &, х 
остается открытым, но, очевидно, они своим появлением (и, по крайней мере, рас
пространением) также обязаны иноязычному (или же междиалектальному) влиянию. 
Были заимствованы 4 фонемы: у и из таджикского и тюркских; 4 и / из индоарий
ских или бурушаски (вряд ли в более раннюю эпоху из неиндоевропейского субстрата).

В самом общем виде развитие ваханского консонантизма можно представить 
в виде нижеследующей схемы.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :

----------> — достоверные соответствия

-------- > — сомнительные соответствия (возможно, побочные ли
нии развития, засвидетельствованные малым количеством 
примеров)

............-> — сравнительно поздние позиционные изменения (от пра-
ваханской до современной эпохи)

О — группы согласных

[ ] — варианты фонем

/  — фонемы-альтернанты



38 Очерк ваханской фонетика

ДРЕВНЕИРАНСКИЕ ПРАВАХАНСКИЙ
ДИАЛЕКТЫ (ВОСТОЧНОИРАНСКИЙ)

ВАХАНСКИЙ

/■

§44

§30.

§ 30'

->р

'§60  

§ 16 

§29

§29

§ 25, 26 .

.-§ 2 5

§56

.§35

§21

§23

§63

§38

§31.
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ДРЕВНЕИРАНСКИЕ ПРАВАХАНСКИЙ
ДИАЛЕКТЫ (ВОСТОЧНОИРАНСКИЙ)

ВАХАНСКИЙ

§3 3

Αν

»  Ζ

» и

§ 41 - 

§ 4 3 -  

§ 66.·

§ 6 2 -

— > т

§ 6 7

>> (также протетическое,
эпентетическое и в ауслауте)

w (также протетическое)



СХЕМА РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ КОНСОНАНТНЫХ ГРУПП 
(не спряженных в предшествующей схеме)

Ьг

Ь$
Ы

Рг

№
<1г

\г

-» /5  

->  ус1 

ёг

(§ 25, 47)

(§ 21)

(§ 49, 51, 53) 
(§49)

(§ 49)
(§ 44)
(§44)

(§ 54)
(§49)

(§ 54)
> И, и  (?ф, I (§ 49, 57, 67)

(§47)

(§ 30)
(§ 25, 60)

(§ 25, 26)

(§47)

(§ 43) 
(§51)

(§ 38) 
( § 21)

(§ 63)
(§ 25) 
( § 68) 

(§31)

(§ 25)
(§ 30)
(§ 42, 47) 
(§ 43, 47) 

(§ 47, 49) 
(§ 47, 67)

О развитии групп с г см. § 93, 99. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВОКАЛИЗМ

История фиксации
§ 71. Фиксация гласных звуков в бесписьменных иранских языках и диалектах 

представляет значительные трудности для исследователей. При отсутствии последо
вательного фонологического подхода авторы склонны фиксировать мельчайшие фо
нетические варианты артикуляций, которые не имеют никакого смыслоразличитель
ного значения. Вот как фиксировали гласные звуки ваханского языка различные ис
следователи:

Р. Шоу (1876): а, а, а, е, ё, /', I, /, о, б, о, б, и, й, й;
С. И. Климчицкий (1936): с:, о\, и, и:, э, о, а , й, й:, з,е, I, г.;
Г. Моргенстиерне (1938): а, с, й, е, ё, /, I, Г, I, о, б, и, й, з;
Д. Л. Лоример (1958): г, /, е \  /, е, е% е, ау, а$, а·, э, л, а, о ; о, о ; о, и ; и, ш, ш, V.

$с ----- » с (§ 23)
$п ■-------------------> & (§ 53)

/5- --------------------> 5

Вг ----- > (Г ----- > (г (§ 57)
Ву ----- > Л ----- > Ь (§ 16)
гг ■-------------------> X (§ 70)

{иг-г)----- > гг (§67)

гс1 ----- > гё
хс1 ----- > гс1
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Все эти варианты артикуляции не представляется возможным свести к манифеста
циям определенных фонем чисто эмпирическим путем. При использовании же такого 
несовершенного фонетического материала в сравнительно-историческом изучении ва- 
ханского языка страдали в первую очередь делавшиеся исследователями выводы диа
хронического порядка. Так, в очерке В. Гайгера в GIPh 1, 2 (с. 288—344), написанном 
в основном по работе В. Томашека и материалам Р. Шоу, а также и в труде Г. Мор- 
генстиерне (HFL II 476—484) древнеиранские гласные оказываются отраженными 
большим количеством всевозможных вариантов, что затрудняет возможность уста
новления последовательной схемы соответствий ваханских гласных исходной модели.

На основании работ И. И. Зарубина и В. С. Соколовой для ваханского языка 
устанавливается следующий состав вокализма1: 

а — нейтрального ряда, нижнего подъема 
/ — переднего ряда, верхнего подъема
о — заднего ряда, третьей ступени подъема, огубленный 
и — заднего ряда, верхнего подъема, сильно огубленный 
э — нейтрального ряда, ниже третьей ступени подъема 
ы — нейтрального ряда, ниже пятой ступени подъема, слегка огубленный

Проблема долготы
§ 72. В 1966 г. Т. Н. Пахалина в очерке «Ваханский язык» выделила для ваханского 

13 гласных фонем, отметив наличие для каждой из шести установленных И. И. За
рубиным и В. С. Соколовой гласных фонем краткой и долгой пары, а также фоне
мы [е] (Пахалина. Вах. 400). Сходная система ваханских гласных фонем, с выделени
ем еще и пары [е] — [ё], была изложена Т. Н. Пахалиной и в книге «Памирские язы
ки» (1969, 85-87):

ау а, /, î, о, ô, и, й, з, з, ы, ы
Из приводимых примеров на случаи употребления «долгих» и «кратких фонем» 

достаточно ясно, что отмечаемые Т. Н. Пахалиной долготы гласных не фонематиче
ские, а позиционные. Долготы гласных, принимаемые Т. Н. Пахалиной за фоноло
гически значимые, объясняются фонетическими положениями гласных, обычными 
для Целого ряда иранских языков (например, для ишкашимского, также для индо
арийских, например в языке кховар — см. Mrg. АО XXTV 30). Ниже следуют приме
ры, приводимые Т. Н. Пахалиной для иллюстрации предположения о наличии фо
нологической оппозиции «долготы—краткости» гласных фонем в ваханском:

&1п ’горячий’ — dit ’дым*
éiz ’вещь’ — zik ’язык1
sim ’проволока’ — mis 'нос*
dl ’уголь’ — viô ’снаружи’
rizm 'копоть* — rien ’отверстие в крыше’
soi ’год’ — los ’солома’
ööd ’ветка’ — boé ’похлебка*
päd ’нога’ — duk ’веретено’
Щ  ’нож’ — yds ’самец’ 
pôd ’силок* — бор ’род травы’ 
pûd ’след* — but ’ботинок’
Легко заметить, что в левом столбце гласные звучат дольше перед сонантами 

и звонкими согласными, а в правом столбце долгота (фонетическая) сокращается пе
ред глухими согласными.

В парах рып ’вечер’ — purs 'ребро’, pärg ’пепел’ — park ’метка* сокращение дли
тельности гласного объясняется оглушением сонанта г перед глухими согласными 
(см. § 46).

1 Имеется в виду, в основном, положение под ударением, см. ниже, § 75—77.
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Т. Н. Пахалина приводит лишь несколько минимальных (смыслоразличительных) 
пар (на «долготу—краткость» гласных), однако и в этих парах различие в длительно
сти гласных объясняется на фонетическом уровне: to ‘до’ — to 'сгибание’. Второе сло
во всегда выступает как именная часть сложных глаголов to саг- ’сгибать’ и to woe- 
сгибаться’, и поэтому длительность гласного в нем сокращается1. К тому же оба 

слова — заимствования из таджикского, где выступают как омонимы2.
Еще одна «минимальная пара»: zav 'обращение мужа к жене’ — zav косв. форма 

мн. ч. от za(y) 'ребенок*. Оба элемента этой пары — одно и то же слово za(y) 'ребе
нок’, оформленное показателем косвенного (и звательного) падежа мн. ч. -(a)v-3. 
Ясно, что при обращении (особенно с восклицательной интонацией) длительность 
гласного возрастает.

Таким образом, система гласных «фонем», предлагаемая Т. Н. Пахалиной, путем 
простого анализа объясняется как набор позиционных вариантов (ср. также выводы 
В. С. Соколовой — ГОМШ 234—235, примеч).

§ 73. С целью выяснения, в каких именно положениях и насколько изменяется 
долгота ваханских гласных, А. Л. Грюнбергом и автором в лаборатории эксперимен
тальной фонетики ЛГУ было проведено исследование ваханских гласных на осцил
лографе. Для экспериментального исследования были использованы специально со
ставленные программы (куда вошли и все примеры из работ Т. Н. Пахалиной), кото
рые затем начитывались дикторами на магнитофон в районах распространения ва- 
ханского языка.

Вкратце результаты проведенного исследования заключаются в следующем.
Количественная характеристика ваханских гласных зависит главным образом от 

последующего согласного звука, причем целесообразно выделить четыре фонетиче
ских положения: 1) перед сонантами; 2) перед звонкими смычными и щелевыми; 
3) перед глухими щелевыми; 4) перед глухими смычными.

В то время как усредненные данные создают довольно последовательную картину 
сокращения длительности звучания ваханских гласных от 1-го к 4-му положению, 
минимальные и максимальные зафиксированные длительности сильно варьируют 
в пределах всех выделяемых фонетических положений. Эта крайняя мутабильность 
ваханских гласных является важным доводом в пользу нефонологичности’ долготы 
в ваханском. Так, например, в вах. 6od 'ветка’ (по Т. Н. Пахалиной, о-долгое) зафик
сированы следующие длительности (в сигмах): 21,5; 20,0; 19,0; 17,0. В вах. Ъос 'по
хлебка* (по Т. Н. Пахалиной, о-краткое) зафиксированы длительности: 17,0; 15,0; 
14,5; 13,5; 10,5. Отсюда можно сделать вывод, что выделяемые Т. Н. Пахалиной 
«фонемы» о-долгое и о-краткое могут иметь одинаковую длительность (17,0). В языках 
же с действительной фонологической долготой, например в шугнанском, пределом 
сокращаемости долгих гласных является 17,0, в то время как нормальный диапазон

1 Ср. фонетическое различие в длительности гласных, объясняемое теми же причинами, в 
приводимых Т. Н. Пахалиной pes 'раньше, прежде’ и pes rand- ’гнаться’. В обоих случаях — од
но и то же таджикское pes, ср. тадж. pes 'раньше, прежде’, pes dodan 'гнаться’.

2 Из-за длительного и интенсивного двуязычия (см. § 4) фонетические системы ваханского 
языка и вахано-таджикского диалекта в значительной степени уподобились друг другу, особен
но в отношении вокализма. Так, например, в вахано-таджикском отсутствует особая фонема \е] 
(отличная от [/]), см. ниже, § 74; вахано-таджикский характеризуется и сходной структурой 
слога (см. § 76). Таким образом, предполагаемая Т. Н. Пахалиной фонологическая оппозиция 
ваханских гласных по «длительности—краткости» должна была бы, видимо, в некоторой степе
ни распространиться и на вахано-таджикский диалект, что, впрочем, представляется маловеро
ятным.

3 Как известно, у многих народностей Востока распространено обращение мужа к жене, а 
жены к мужу по именам детей или же просто возгласом «(эй) дети!» (как в данном случае), 
точно так же, как мать обращается к ребенку «(эй) мама!*, а отец — «(эй) папа!», см., напри
мер, в Тути-наме (с. 9): Старуха сказала [девушке]: «Эй, мать...» (ср. Зарубин ДРАН-В, апрель— 
июнь* 1924, 85).
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кратких гласных колеблется между 13,0—8,0 (Соколова. Очерки II 106). Это значит, 
что между минимальной длительностью долгих и максимальной кратких гласных нет 
не только соприкосновения, но и наличествует довольно большой промежуток дли
тельности (не менее 4,0 или около 40% средней длительности кратких гласных).

Звук «е»
§ 74. Отмечаемое Т. Н. Пахалиной (Пахалина. Вах. 400; ПЯ 85) наличие звука ё 

(также его краткой пары — ё) в качестве особой фонемы для говора Нижнего Ваха- 
на, подвергшегося сильному влиянию таджикского и ишкашимского языков, также 
неосновательно. Этот звук встречается преимущественно в заимствованиях из таджик
ского, причем в речи людей, стремящихся подражать таджикскому литературному 
произношению (что было отмечено и С. И. Климчицким — Климчицкий. Вах. 78; 
ср. также Бобринской 11, примеч. 18: «твердое „э“ некоторые горцы произносят как 
„И“*). В. С. Соколова (Очерки II 211) выделяет две причины появления этого звука 
в речи ваханцев:

1) подражание таджикскому (литературному) произношению;
2) расширяющее влияние, оказываемое на реализации фонемы [/] некоторыми 

согласными (например, q. deqort 'крестьянин').
Во всех этих случаях в речи ваханцев возможна также и /-артикуляция:
deqon, diqon 'крестьянин’ (тадж.)
deg, dig 'котел* (тадж.)
likbezy likbiz 'ликбез* (русск., тадж.)
Произвольное замещение e/i зафиксировано и в соседних таджикских говорах, 

например в горонском:
те-% ml· глагольный префикс
nest, nist отриц. форма связки (см. Болдырев. Бад. 282)
Ударение
Характерной чертой ваханского языка является неустойчивость реализаций всех 

фонем в зависимости от ударения (редукция в безударном положении).
Все слова ваханского языка можно разделить на две 1руппы:
1) слова с фиксированным местом ударения;
2) слова с подвижным ударением или безударные.
Ко второй группе относятся глагольные формы и некоторые грамматические по

казатели, к первой — все остальные.
С л о в а  с ф и к с и р о в а н н ы м  м е с т о м  у д а р е н и я  
§ 75. Слова, относящиеся к собственно ваханской лексике, могут быть только од

носложными или двусложными (в том числе и основы глагола в чистом виде, не 
оформленные грамматическими показателями).

Ударение (в ваханском силовое, но более слабое, чем в русском языке) в одно
сложных словах падает, естественно, на единственный гласный, а в двусложных на 
гласный последнего слога1.

Ваханские гласные под ударением обладают устойчивым качеством, редукции 
могут подвергаться только реализации фонемы [ы], которая характеризуется В. С. Со
коловой как неустойчивая (Очерки II 212—213). Редукция ы о в односложных сло
вах и в последнем слоге двусложных слов происходит только в потоке речи в зави
симости от фразового ударения (в изолированных словах ударенные ы—9 различают
ся достаточно четко). В этих же случаях может происходить и произвольное замеще
ние э/ы (фонема [э] также характеризуется В. С. Соколовой как неустойчивая):

1 Засвидетельствовано также несколько слов с фиксированным ударением на первом слоге 
(например, ‘ножницы’).
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тыг ‘яблоко’ (вариант тэг только в потоке речи), 
tos ‘пустой’ (вариант this только в потоке речи).
Все прочие гласные (д, /, о, и) в ударенном положении устойчивы.
§ 76. В двусложных словах в безударном начальном слоге (как открытом, так 

и закрытом) все гласные редуцируются в э. При этом редуцированное безударное э 
противопоставлено не каждому гласному в отдельности (имеется в виду ударенное 
положение), а противополагается всем гласным (в положении под ударением) одно
временно. В этом смысле безударное э не является особой фонемой, а может быть 
определено как просодическое явление, характерное для структуры начального без
ударного слога в ваханском языке. В тех случаях, когда этому не препятствует скоп
ление смычных, редуцированное э может вообще выпадать (можно вообще говорить
о том, что в ваханском языке имеется тенденция к стяжению двусложных слов в од
носложные): vorut, vrut ‘брат’, sonvor, s*nv0r 'ярмо’, сэЬыг, сЬыг ’четыре’, yadim, у dim 
‘пшеница’, пэрш, п9рш  ‘внук’, potuk, ptbik ‘бобовая мука’.

Фиксировавшиеся предшествующими исследователями варианты артикуляций ре
дуцированного гласного в начальном безударном слоге (открытом и закрытом) не 
имеют фонологической значимости (например, ср. в фиксации слова yzdim ’пшени
ца’: yidim, yedim, yAdim\ также в слове ssnvar ‘ярмо’: sanvdr, sinvor, sinvor)l.

Как будет показано в § 101, редуцированный э в безударном начальном слоге 
(также стянувшемся в двух-, трехсогласный анлаут) может восходить к любому древ
неиранскому гласному или дифтонгу, в то время как гласные в положении под уда
рением являются отражениями совершенно определенных древнеиранских гласных 
и дифтонгов.

Сходное явление наблюдается и в заимствованиях из таджикского:
Ьы1Ьы1, bdlbul, ЬЧЬы1 'соловей’
tamoso, tsmoso, tmoso 'зрелище; прогулка’
dardxt, dzrctxt, draxt ’дерево’
Явление редукции гласных в начальном безударном слоге характерно и для вахано- 

таджикского диалекта, также и для других юго-восточных таджикских говоров. 
В этих говорах намечается общее противоположение всех гласных редуцированному 
варианту «ь» (ср.: Соколова В. С., Неменова Р. Л. Новые сведения по фонетике иранских 
языков//Тр. /  ИЯ АН СССР. 1952. Т. 1. С. 157). В этом смысле для юго-восточных 
говоров представляется фонологически необоснованным механическое фиксирование 
вариантов типа sunor, sinor, sonor ('невестка’) или же утверждение о «переходе фонем а 
и / в фонему δ» (там же, с. 158). Как и в ваханском языке, «а» (э) в этих случаях являет
ся не фонемой, а просодическим элементом внутри начального безударного слога.

Аналогичное явление, видимо, существует и в других языках памиро-гиндукуш- 
ского региона, в частности, в мунджанском (по наблюдениям A. JI. Грюнберга) и, оче
видно, в прочих памирских.

С л о в а  с п о д в и ж н ы м  у д а р е н и е м
§ 77. Глагольные формы в ваханском языке имеют подвижное ударение. Одно-, 

двусложные основы при оформлении их грамматическими показателями (лица, чис
ла) становятся многосложными, и ударение (в зависимости от фразового) может па
дать как на любой гласный основы, так и на окончание. В сложноименных глаголах 
главное ударение падает, как правило, на именную часть: 

yaw ydrk cart ’он работает1 
wuz ydrk сагэт ’я работаю’ 
wuz-эт ydrk-эт kdrt'n работал1

1 Правильнее было бы, видимо, обозначать этот редуцированный э  особым знаком, отлич
ным от обозначения реализаций фонемы [э\ в положении под ударением (см. § 79).
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wuz wuzduydm 'я мою, стираю’
wuz-9m wozdoyt-om, также wozdoyt-эт 'я мыл, стирал*
В двусложных основах ударение в повелительном наклонении закреплено по 

большей части на первом слоге: 
puruw! 'полощи!' 
wbizbjm! ’принеси!'
В силу этой подвижности ударения гласные в глагольных основах особенно под

вержены различным изменениям, например, выравниванию по аналогии, а также 
межслоговой ассимиляции (сингармонизму):

рыгк$ыу- : porkSoyd-, также purksoyd- ’подслушивать' 
ssdbiy- : sddoyd-, suduy- : sodoyd- '(показаться*
Межслоговая ассимиляция особенно характерна в дву-, трехсложных каузативных 

основах, образовавшихся в результате прибавления к одно·, двусложным основам 
суффикса каузатива -(w)v- : -ovd-, также в исконных двусложных основах с исходом 
на -(ы)у- (к *-ауа~). Причем в некоторых формах, образовавшихся от основы на
стоящего времени, -ы- в суффиксе каузатива, а также и -ы-, восходящее к *а в ста
рых каузативах на *-ауа- (см. § 106), может, выпадать или же редуцироваться (в э): 

дыу(ы)у- : dovoyd- 'воровать, красть'
3 ед. наст, duvuyd, dovbiyd 'ворует'
1 ед. наст. дыуыуэт> дыуэуэт, дэууэт 'ворую*
Сходно и в личных глагольных формах от других двусложных основ, содержащих -ы-: 
пы\у(ы)х- : nyaSt- 'выходить' 
пьмыгэт, пымгэгэт, пыняэт 'я выхожу’ 
nuwbady nowbtzd, nowzzd 'выходит'
В основах, восходящих к «пассивам» на *-уа- (см. § 109), происходит аналогичное 

выпадение -(я)-: ton(d)y- : tonot 'загонять', 1 ед. наст. Шэуот, tdnyom.

Альтернации и чередования гласных

§ 78. Альтернация ударных -и / /  -ы или -ыи> / /  -uw в ауслауге засвидетельствована 
в заимствованиях из таджикского, а в собственно ваханской лексике только в формах 
плюсквамперфекта, имеющих исход на -(o)tu(w) / /  -(g)tbi(w) *: 

mokuw Ц  токй 'челнок (ткацк.)’ (тадж.) 
doruw Ц  doru 'лекарство' (тадж.)
x&dtbiw И  хпэ(й(и>) плюсквамперфект от хап- : xat- 'говорить, петь' 
kortuw / /  kdrtu(w) плюсквамперфект от саг- : кэг1~ 'делать'.
В речи людей старшего поколения более обычен вариант с исходом на -ww. 
Таджикское и, в тех случаях, когда оно восходит к исторически краткому *и, пе

редается в ваханском как ы. В заимствованиях же из таджикского с и, восходящим 
к *й (или *аи)у артикуляция и обычно сохраняется: 

ры1 'деньги' (тадж. лит. pul, ист. *и) 
зыт(Ь) 'копыто' (тадж. лит. sumb, ист. *и)
Ььа 'коза' (тадж. лит. buz, ист. *и)
но: suz 'горение' (тадж. лит. suz, ист. *аи)
ruz 'день' (тадж. лит. па л ист. *аи)
Этот ряд соответствий свидетельствует о том, что основным источником таджик

ских заимствований в ваханском языке явились южные таджикские говоры со схе
мой развития: *аи, *й > и, *и> ъ (ср. преобладающую схему развития в таджикском

1 Эту особенность ваханской речи отметил уже А. А. Бобринской (Бобринской 11, примеч. )8).
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литературном: *и, *й > и, *аи > и, см.: Соколова В. С., Неменова Р. Л. Новые сведения 
по фонетике иранских языков//Тр. /  ИЯ АН СССР. 1952. Т. 1. С. 162; Расторгуева. 
Опыт 34—35).

Впрочем, в ваханских заимствованиях из таджикского засвидетельствованы и от
клонения от обычной схемы соответствий (также как и во всех таджикских говорах): 
dur ‘далекий* (тадж. лит. dur, ист. *й).

В речи ваханцев, хорошо владеющих таджикским литературным языком (учите
лей, работников учреждений), зафиксирована альтернация и/и , объясняющаяся кон
таминацией адаптированного варианта со словом, артикулируемым согласно прави
лам таджикского литературного произношения.

§ 79. Ударенное вах. э воспринимается на слух как очень напряженное и ни в ко
ем случае не редуцированное. Альтернация ударных о/а зафиксирована лишь в не
многих словах:

andârc / /  andârc ’жены братьев’ 
lozér / /  lozâr ‘ледник*
Альтернация а/о, отмечаемая и для местных таджикских говоров (Роз. Бад. 7), за

свидетельствована в нескольких заимствованию из таджикского: bal / /  bol ’крыло’, 
дар / /  qop 'мешок* (также в сложноименном глаголе qap / /  qop car- ‘хватать*).

§ 80. Перебои a/i, а/и, а/о в анлауте ряда заимствований из таджикского нельзя 
относить к альтернациям, так как в этом случае в большинстве слов перебой проис
ходит в безударном начальном слоге, в котором, как было показано в § 76, безудар
ные реализации гласных фонем не находятся в оппозиции друг к другу. В этом слу
чае можно лишь говорить о тенденции к закреплению анлаута на а-, который из 
гласных анлаутов в ваханском языке является наиболее устойчивым (см. § 61): 

aqôb, uqôb 'орел’ 
anâr, undr ‘талант; занятие’ 
asôb, isôb ‘счет* 
alôj\ //о/‘средство, способ’ 
adâm, odâm ‘человек’ 
ay ini, oyini ‘железный’ 
amid, umid ‘надежда*
Сходное явление засвидетельствовано также в вахано-таджикском говоре (воз

можно, оно есть также и в других языках памиро-гиндукушского региона).

ИСТОРИЯ ВАХАНСКОГО ВОКАЛИЗМА 

Реконструируемая исходная модель
§ 81. Ваханский вокализм характеризуется довольно простой схемой развития. 

В последующих параграфах этого раздела предлагается описание основных направле
ний развития ваханского вокализма от древнеиранской модели к современному состоя
нию. Обычно в исследованиях, подобных этой работе, предполагается, что древне
иранский вокализм состоял из трех кратких и трех долгих гласных (а, /, и, à, 7, й), двух 
дифтонгов (ai, au) и f-гласного. Видимо, нет особых причин подвергать такой состав 
древнеиранского вокализма слишком серьезным сомнениям, хотя он, по всей веро
ятности, и не отражает реальности всех дрввнеиранских диалектов. Восстанавлива
емый на основании сравнения древнеперсидского и авестийского с древнеиндийским, 
такой состав вокализма, как будет показано ниже, преломляется в ваханском во вполне 
последовательную и закономерную схему основных направлений изменения гласных.

Отражения древнеиранских гласных
В разделах, трактующих историю гласных, целесообразнее отталкиваться от древ

неиранского материала, а не от ваханского (как при описании консонантизма).
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На все устанавливаемые соответствия приводится (как и в разделе о консонантизме) 
три примера (см. § 11).

Во всех случаях, кроме особо оговоренных примеров в § 101 и в разделе об исто
рическом вокализме глагольных основ, имеются в виду соответствия древнеиранских 
гласных ударенным реализациям ваханских гласных фонем, поскольку, как было вы
яснено в § 76, в безударном положении ваханские гласные — не реализации фонем, 
а просодические элементы начального безударного слога.

Отражения древнеиранского а
§ 82. Др.-ир. а > вах. а в ваханских односложных словах: far 'камень’, yas 'ло

шадь', ôas ’десять’.
Также в словах, закрытых двумя согласными: каре ’ложка’, maks ’мука’, nayd 'ночь’. 
§ 83. Др.-ир. а > вах. э в ваханских двусложных словах: arât < *aratn(a)- 'локоть 

(мера)’, paresng < *pari-éanka- 'браслет', patvar< *pitu-fiara- ’мешок для провизии’.
Также в словах с двухсогласным анлаутом (стянувшимся из открытого безудар

ного слога, см. § 76): krast < *karasta- 'шуба, тулуп’, vranj< *fiaranacî- 'беременная’.
В этом типе соответствий вах. э восходит, очевидно, к акцентированному'др.-ир. 

а (неакцентированное а должно было бы выпадать, см. § 114).
§ 84. Др .-ир. а > вах. и в ваханских односложных словах: Ьи(у) ’два’, yud ’вор’, pus 

’баран’.
Также в словах, закрытых двумя согласными: уигт ’рука’, xurs 'тесть, свекор’, fund 

'основа (ткацк.)’.
§ 85. Как видно из приводимых в § 82, 84 примеров, такое двоякое отражение 

др.-ир. *а (вах. а или и) не всегда можно объяснить соседством с губным согласным, 
как это делается, например, для осетинского. Нельзя объяснить это явление и поло
жениями умлаута, который вообще, видимо, не играл в развитии ваханского вока
лизма такой роли, как в языках шугнано-рушанской группы. Так, вах. а, и < др.-ир. 
*а могут соответствовать шугнанским гласным, развившимся в нейтральном положе
нии (шугнанские примеры по В. С. Соколовой — ГОЯШ 25):

шугн. ôïs, вах. ôas ’десять’ (авест. dasa-) 
шугн. pit5, вах. pud ’след* (авест. рада-) 
шугн. pis, вах. pus ’баран’ (авест. pasu-) 
шугн. xîx, вах. xas ’свекровь’ (др.инд. svasru-)
В положениях /-умлаута и я-умлаута1 примеров на соответствие шугнанских 

гласных ваханскому и (из др.-ир. а), как кажется, нет; во всех случаях имеем вах. а 
(из др.-ир. а), что вполне может быть лишь следствием фрагментарности имеющего
ся материала, но ср. соответствия в других позициях:

шугн. arày, вах. truy ’три’ (авест. Эгауа-) 
шугн. pay, вах. pay 'кислое молоко’ (авест. paya-)
Имеются также примеры на двоякие отражения в ваханском одной и той же 

древнеиранской основы:
pud < *paôa- ‘след, ступня’ 
pad < *paôa- ’голень’2

1 Положение д-умлаута, являющееся, в основном, приметой женского рода в  вахан
ском, также как и в язгулямском, выделить трудно, поскольку грамматический род утрачен.

2 Гипотезу, объясняющую двоякое отражение др.-ир. a, à в ваханском как рефлексы индо
европейского тона, следует, очевидно, признать малоубедительной, см. в работах автора:
1. Историческая фонетика ваханского языка: Авггореф. д и сс .... канд. филол. наук. JI., 1971. С. 14— 
16; 2. Рефлексы индоевропейского ударения в ваханском / /  Конф. по сравнительно-историче
ской прамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972. С. 75—76.
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Отражения древнеиранского й
§ 86. Др.-ир. à > вах. и в ваханских односложных словах: yuw 'корова’, vrut 

’брат’, хыу ’сестра*.
Также в словах, закрытых двумя согласными: purs ’ребро’, ôutr ’серп’, mutr 'гада

ние, предзнаменование’.
Также в двусложных словах: сэЬиг ’четыре1, nopus ’внук’, п э у ы г  ’провизия в дорогу’.
Также в двусложных словах из др.-ир. -àka-, -âna- : (y)imuk < *haumâka- ’хвой

ник’, (y)inük < *hufitâka- ’сон (действие)*, nozdün < *niz-dâna- ’прополка*.
§ 87. Др.-ир. à > вах о (более редкий тип развития); post < *pàsna- 'пятка’, 

skop < *skâpa- ’оскопленный*, woô < *vàô(/)- 'оросительный канал, арык*.
Отражения древнеиранских /, и
§ 88. Др ,-ир. / > вах. о: post < pista- ’толокно*, zom < *zima- 'снег1, korzopà < *kar- 

sipti- ’сорока’.
§ 89. Др.-ир. и > вах. о: potr < *putra- 'сын’, ôoÿd < *ôuyda- 'дочь’, most < *must(i)~ 

’ кулак1.
Отражения древнеиранских Г, й
§ 90. Др.-ир. ï > вах. /: strin < *staririi- 'яловый*, xik < *(va)hvïka- 'ваханец; вахан- 

ский*, vrin- < *0пп- ’стричь* (vrin- : vrit-).
§ 91. Др.-ир. й > вах. /: sik<*süka- 'осгь*, pitk < *pütaka- 'гнилой*, ôiy.<*ôüya- 

' пахтанье’.
Отражения древнеиранских дифтонгов ai, au
§ 92. Др.-ир. ai > вах. /: win-<*vaina- 'видеть*, mizg < *maizaka- 'моча*, (y)iw< 

*aiva- 'один*.
Др.-ир. au > вах. /: yi$ < *yausa- 'ухо’, kobit < *kapauta- 'голубь’, rien < *raucana- 

'отверстие в крыше’.
Монофтонгизация древнеиранских дифтонгов ai и au произошла, видимо, на ран

нем этапе развития ваханского вокализма (ai > ê > ï > /; au > ô > û > /), чем и объяс
няется совпадение их в ваханском / (подобно долгим гласным др.-ир. Гий).

Отражения древнеиранского г
§ 93. Чисто фонетически вокализация согласного всегда предполагает появление 

до или после него редуцированного гласного. Поэтому др.-ир. г отражается в вахан
ском двояко: как or (более часто) и как го (реже).

Развитие др.-ир. г > вах. or. когк < *кгка- ’курица’, morz < *mrza- ’голодный*, vorz < 
*0rza- ’длинный’.

Развитие др.-ир. г > вах. го: spray < *sprya- 'цветок*, troSp < *trspa- ’скисший’, drov- < 
**drf}- ’шить’.

В. глаголе sproz- < *spry- ’цвести’ зафиксирована и сейчас метатеза групп гэ Ц  or. 
sproz- Ц sporz

Позиционные изменения. Частные случаи
§ 94. Сочетание *-ауа-у отразившееся в ауслауте как -ay, -иу (pay < *рауа- ’кислое 

молоко’; truy < *traya < *&raya- 'три*), в инлауте может отражаться в ваханском как /: 
pizn < *payaz-dâna- 'вымя*, wyin < *vi-ayana- ’перевал*, zonik < *zainayaka- 'скот, от
данный во временное пользование*.

Это отражение объясняется местом ударения (*-ауа~); произошло выпадение за
ударного а, трансформация сочетания ау в дифтонг ai и его закономерное отражение 
в вах. / (§ 92): -âya- > ау> ai > /.

Сходным образом произошло и появление второго / (первое по межслоговой ас
симиляции, см. § 77) в 3 ед. наст, глаголов, восходящих к «пассиву» на *-уа- (см. ни
же, § 109):
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nisit < *ni-sdyati 'спит’ (nosy- : nost- ’спать’)
zwit < *uz-vayati ’крутит’ (zowy- : zowot- ’крутить’)
tinit < *ati-nayati ’загоняет’ (tony- : tonot- ’загонять скот’)
§ 95. Сочетание *-ava-t отразившееся в ауслауте как -aw (naw < *nava- 'девять’), 

в инлауте также может отражаться как вах. /. Это развитие имеет то же объяснение, 
что и развитие *-ауа- > /: ava- > av> аи > L

Примеры на такое развитие зафиксированы в 3 ед. наст, глаголов: 
daw- ’уходить’, 3 ед. наст. £it< *cyavati 
9aw- ’гореть’, 3 ед. наст. Bit < *Bavati 
draw· ’косить’, 3 ед. наст, drit < *dravati
б 96. Перед носовыми л, т может происходить сужение *а (> 6) > и, как в неко

торых таджикских говорах (например, в дарвазском — Роз. Дарв. 201) и современных 
персидских диалектах (в тегеранском). Сходное явление (сужение или назализация 
*й перед носовыми) засвидетельствовано и в авестийском (ср. авест. пата-, nqma- 
’имя’, см. также Mrg. NTS XII 38—39): nung<*nama(ka)- ’имя’, spundr < *sparana- 
’плуг, coxa’, yum < *ydma- ’двойня, пара’.

§ 97. После протетического у- происходит сужение ы i (ср. YA~yo ъ авестий
ском, см. Mig. NTS XII 39-40):

(y)ing < *атака- ’сырой, незрелый’
(y)irzn < *arzana- ’просо’
Сочетание уы- в анлауте зафиксировано только в редко употребляемом глаголе 

ыт(ы)у- ’становиться’ (в сослагательном наклонении), где протетический у- может 
быть замещен фарингальным призвуком (см. § 65): уыт(ы)у- / /  Иыт(ы)у-.

§ 98. После мягко артикулирующихся двухфокусных аффрикат с5, /  и двухфокус
ных сибилянтов i, z  (все они имеют второй среднеязычный фокус) ваханские ы — / 
на слух различаются очень не отчетливо. Возможно, в этих положениях происходит 
нейтрализация их оппозиции. Отсюда такие отклонения от регулярных отражений: 

рШ < *upa-svana- ’заплата* (также р$ып)
(у)Шп < *a-svana- ’запруда* (также у&ып) 
го$ыр < *fra-xsvaipa- ’кнут* (также rosip)
§ 99. С оглушением ваханского сонанта г (§ 46) перед глухими согласными, ви

димо, связана его утрата в группах, восходящих к *r$ *: wosong < *vrsana(ka)- ’бык’, 
dozd- < *drsta- 'брать* (rfw/z-:), romuf- < *fra-mrs- 'забывать*.

§ 100. Вокализм некоторых служебных слов и частиц, принадлежащих к разряду 
наиболее употребительной лексики и не несущих на себе в потоке речи самостоя
тельного ударения, подвергается нерегулярным фонетическим изменениям (отчасти 
сходным изменениям в безударном начальном слоге, см. ниже, § 101): 

со < *haca- предлог ’из, от* 
сэ < *#(/)- вопр. мест, и частица 
do < *hada- предлог совместности и орудийности 
-it < *asti- краткая форма связки 
по- < *па- отриц. глаг. частица изъяв, накл. 
то- < *та- отриц. глаг. частица пов. накл.
S9k < *uska- предлог ’на* 
х 9 Ц  хы < *hva- ’свой* 
y9t < *aita- ’этот, тот’
6 101. Как было выяснено в § 76, в безударном начальном слоге (открытом и за

крытом) в двусложных словах ваханские гласные являются просодическим элементом,

1 Сходно, впрочем, в других иранских, ср. тадж. faromCtf 'забывание’ (см. HUbschmann. PSt 
360—262), а также в индоарийских: паш. вайг. masaam, пандж. masana- к др.-инд. marsati 
'трет* (CDIAL 9897); ср. также кати promustyo к др.-инд. *pramrsati ‘забывает’ (CDIAL 8730).
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характерным для структуры этого слога. В историческом плане редуцированное э 
в начальном слоге двусложных ваханских слов (также ноль звука в двух-, трехсо
гласном анлауте, стянувшемся из безударного слога) теоретически может являться 
отражением любого древнеиранского гласного или дифтонга, хотя практически соот
ветствия засвидетельствованы в большинстве случаев для др.-ир. *а и */': сэЬыг < *саи 
Ьага- ’четыре’, пэмгык < *т-уака- ’ветер с гор’, гэтб1к < *гаитагйака- 'жвачка’.

Стяжение безударного слога в двухсогласный анлаут происходит в тех случаях, ког
да этому не препятствует скопление смычных согласных: г(д)тк < 'гатауака- 'скот’, 
отданный во временное пользование’, угэгц < *рагапас1- ’беременная’, руос < *р1уй$а- 
' молозиво’.

В словах с протетическим у-, как правило, в безударном начальном слоге закреп
ляется /-артикуляция (которая, также как и редуцированное э, может возникать на 
месте любого древнеиранского гласного или дифтонга): (у)1дып < *а-дапа- ’мишень’, 
(у)тык < *каитака- 'хвойник’, (у) '&йп < *а-Шпа- 'запруда’.

Сюда же, по всей видимости, и вах. (у)тык < *ки/пака- ’сон (действие)’, (у)/ло/< 
*ки/п&а- 'сон (видение)’ с развитием *и> э -* / либо *и *й > / / в начальном слоге.

В закрытом безударном слоге: $рэгс1эп]< *зрагс1апас1- 'блоха’, бэпуэг < *8ат1~/3ага- 
'ярмо\ пэЫып < *пИ-с1апа- ’прополка’.

Позиционные изменения, рассмотренные в § 94—96, произошли, видимо, в более 
древнюю эпоху, чем остальные (еще в праваханском). Позиционные изменения, рас
смотренные в § 97—101, относятся, очевидно, к недавнему времени, в частности, 
процесс редукции гласных в безударных слогах (§ 101) вполне развился, видимо, 
только в современную эпоху.

Исторический вокализм глагольных основ. Типы
глагольного образования

Глагол — единственная часть речи в ваханском языке (кроме некоторых место
именных форм), сохранившая следы древних морфологических изменений. Все из
менения имен по числам и падежам в современном ваханском языке носят чисто 
агглютинативный характер, типичный для многих иранских языков новой эпохи 1. 
Система образования глагольных форм довольно сложна, в ней наличествует боль
шое количество дублетных образований по аналогии, а глагольный вокализм особен
но подвержен различным позднейшим изменениям, в частности, межслоговой асси
миляции гласных (см. § 77).

Типы образования глагольных основ в ваханском языке не выявлены. Классифи
кация основ, предложенная Г. Моргенстиерне (IIFL II 501—505), основана на весь
ма скудном материале и содержит, главным образом, констатацию того очевидного
факта, что часть основ прошедшего времени имеет исход часть----л, а часть---- d.
В очерках Т. Н. Пахалиной (Вах. 407—410; ПЯ 97—105) сообщаются только общие све
дения о значении и способах образования времен, наклонений и отглагольных имен.

§ 102. Ниже предлагается попытка классификации всех ваханских глаголов, осно
ванная на взаимоотношении типов образования основ настоящего и прошедшего 
времени в плане синхронии, которая позволяет сделать и некоторые выводы диахро
нического порядка. На формах перфекта и плюсквамперфекта следовало бы, пожа
луй, остановиться особо, но, в основном, способы их образования следуют за этими 
двумя основами (не считая нескольких исключений).

1 Например, для осетинского (Г. Л. Нахуцришвили ВЯ 1969, № 1, 79—84), ср. также Mrg. 
НО 162 о возникновении падежей в новоиранских языках посредством агглютинации старых 
послелогов.
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Все ваханские глаголы можно разделить на четыре группы и следующие подфуппы:
A. Глаголы, имеющие и в основе настоящего времени, и в основе прошедшего 

одинаковый гласный.
(а) Основа прошедшего времени восходит к причастию на *-/&-, образованному 

от той же ступени корня, что и основа настоящего времени.
(б) Образованные по аналогии с предшествующими (более 90% всех ваханских 

глаголов).
(в) Основа прошедшего времени восходит к причастию на *-па~, образованному 

от той же ступени корня, что и основа настоящего времени (возможны старые обра
зования по аналогии, но в настоящее время этот тип образования глагольных основ 
непродуктивен).

Б. Глаголы, имеющие соотношение гласных -ы- в основе настоящего времени, 
-о- в основе прошедшего времени.

(а) Восходящие к основам на *-ауа-.
(б) Образованные по аналогии с предшествующими.
B. Глаголы, восходящие к основам на *-уа-.
Г. Неправильные глаголы.
(а) Основы прошедшего времени восходят к причастиям на *-/я- или *-ля-, но 

образованным от другой ступени корня или с позиционными изменениями внутри 
основ еще в древнеиранском.

(б) Восходящие к супплетивным основам.
§ 103. Большинство основ прошедшего времени в ваханском языке восходят 

к причастиям на *-(а- или же представляют собой позднейшие образования по ана
логии. Во всех случаях засвидетельствовано соотношение: после глухих соглас
ных, -</- после звонких и сонантов:

Ьып- : bond- 'бросать, веять*
drov- : dravd- 'шить’
ay- : ayd- ’кричать (об осле)’
dtf- : di$t- ’знать*
waq- : waqt- ’скулить’
raqs- : raqst- 'танцевать*
Перебои зафиксированы лишь для тех глаголов, основы настоящего времени ко

торых оканчиваются на сонанты /, г, у , (об оглушении на фонетическом уровне 
см. § 39, 46, 65):

wud(bi)r- : wodort-, wodord- 'брать’ 
wbizd(tu)y- : wozdoytwozdoyd- 'мыть, стирать’ 
fril- : frild-, frilt- 'растирать между ладонями’
В основах прош. тех глаголов, у которых в основах наст, исход на альтернанты 

~6/-dy происходит оглушение д — & (см. § 28): тод/d - : mo&t- 'скисать (о молоке)’.
Если основа настоящего времени оканчивается на или то основа прошед

шего времени совпадает с основой настоящего:
fazd- : fazd- 'проливать(ся)’ 
hand- : kand- 'смеяться’ 
pirkit- : pirkit- 'размешивать (глину)’ 
yat- : fa t- 'достигать'
Установленные распределения и -d- в основах прошедшего времени относятся 

ко всем глаголам ваханского языка (разумеется, кроме тех, основа прошедшего вре
мени которых восходит к причастию на см. ниже, § 105).

§ 104. Затруднительно, конечно, решить вопрос, в каких именно случаях или 
-rf- в исходе основ прошедшего времени глаголов подгруппы (Аа) восходят непо
средственно к причастиям на *-ta-, а в каких произошло образование по аналогии.
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Предполагается, что причастия на *-ta- образовались от нулевой ступени корня, но 
исключения из этого правила отмечены уже в древнеиранском. Этот тип образования 
основ прошедшего времени (Ааб) является самым распространенным и наиболее 
продуктивным (большинство заимствованных основ строится по этому типу): 

nas- : nast- ’исчезать* (авест. nas ta-, др.-инд. nastâ-) 
pars- : porst- ’спрашивать’ ('*prsta-? ср. др.-перс. frasta-) 
drov- : drovd- 'шить’ (*drfida- < *drbta-?)
win- : wind- ’видеть’ (*vaina-, очевидно, вторичное образование по аналогии) 
kaf- : kaft- ’лопаться* (заимств. из тадж., ср. ниже, в § 108: кыf- : koft-) 
boz- : bozd- ’играть* (заимств. из тадж. отыменный глагол boz- : bozid-)
В глаголах подгрупп (Аа) и (Аб) 3 л. ед. ч. настоящего времени совпадает с основой 

прошедшего времени:
nast ’исчезает* (nas- : nast-) 
pdrst ’спрашивает’ (pars- : porst-) 
drovd ’шьет* {drov- : drovd-)
§ 105. Большинство основ прошедшего времени подгруппы (Ав) также, возмож

но, являются старыми образованиями по аналогии, так как причастие на *-па~ (и.-е. 
*-ло-) имело, как правило, нулевую ступень корня, но, как и в случае с причастиями 
на *-ta-, колебания отмечены уже в древнеиранском (Kent. OP 78—79). Очевидно, 
причастия на *-па- являлись некогда одним из продуктивных типов причастных об
разований в ваханском языке, относящимся, по выражению Г. Моргенстиерне, к од
ной из его «индийских» черт (Mrg. NTS XIII 233).

По этому типу (Ав) строятся основы двух десятков глаголов. Так же, как 
и в древнеиндийском, суффикс причастия ассимилирует конечный согласный корня, 
если он губной или зубной (др.-инд. pacchanna- ’покрытый’ от chad-, sannâ- ’севший’ 
от sad-):

Ékod- : s кэп- ’ломать(ся)’ (*skand-)
rod- : гэп- ’бегать’ (*ruô-)
potQrô- : pQtsrn- 'лопаться* (*pati-trd-)
В образовании форм 3 ед. наст, времени глаголов этой подгруппы много сложно

стей, так как соответствующие формы восходят, видимо, непосредственно к старым 
формам 3 ед. и претерпели существенные изменения, связанные с перемещением 
ударения и ассимиляциями согласных1.

Как видно из приведенных примеров, межслоговая ассимиляция гласных в гла
гольных основах, относящихся к групье (А), происходит лишь в двусложных основах 
(potorô- < *pati-trd-)\ в односложных основах гласные и согласные в собственно ва- 

.ханских словах являются регулярными отражениями соответствующих древнеиран
ских (см. соответствующие пара1рафы выше).

§ 106. К группе (Б) относятся глаголы, имеющие соотношение -ы- в основе на
стоящего времени, -о- в основе прошедшего времени. Часть этих глаголов определя
ется как восходящие, очевидно, к тематическим основам от корней на -à (-àya-): 

рыу- : poyd- 'пасти’ (*рауа~) 
рыШыу- : potmoyd- 'подражать1 (*pati-mâya-) 
гыу- : royd- ’лаять* (*râya-)
К этой же группе относятся несколько глаголов, сохранивших рефлексы суффикса 

«каузатива» *-ауа-. Суффикс *-ауа- предполагал в древнеиранском полную ступень 
для «легких» корней, среднюю — для «тяжелых» (с сонантами). Однако уже в индо
иранском происходило выравнивание по типу «легких»: др.-инд. суavaya-, cyàvaya-

1 Ср., например, 3 ед. наст, от rassÔ- : г dsn- 'рваться* (*fra-siÔ~): rasd&t (также вариант ras oit 
с альтернацией #//, видимо, по сходству 9 и оглушенного /, см. § 39) < *frasiÔt < *fra-siÔati.
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(Соколов. АЯ 86). В праваханском же по аналогии с основами, имевшими исход на 
(или позднее по межслоговой ассимиляции), стало долгим и первое а в суф

фиксе «каузатива», что нашло отражение в ваханском -ыу (из *-äya~) h 
Ôuvuy- : ôovoyd- 'воровать1 (*öäßäya-) 
soduy- : sodoyd- ’(по)казаться’ (*sâdàya-) 
purksuy- : porkÈoyd- 'подслушивать’ (*pari-kusâya-)
§ 107. По типу -ы- (в осн. наст.)---- о- (в осн. прош.) строятся основы около

70 глаголов, причем большая часть из них не сохранила никаких рефлексов суффик
са *-ауа-. Некоторые из этих глаголов, конечно, могли пройти через тип на *-ауа- 
подобно всем персидским и таджикским (согласно распространенной гипотезе П. Те- 
деско). Следует отметить, что подавляющее большинство глаголов группы (Б) по 
своему значению переходны, т. е. могла произойти обычная трансформация кауза- 
тивносгги в переходность, как, например, в современном таджикском языке (man cùb- 
го metaroüonam ’я обтесываю дерево’). Утратили суффикс каузатива, видимо, следую
щие глаголы:

Ьып- : bond- 'бросать; веять1 (*dbänaya-)
nus- : nost- 'терять’ (*näsaya-, ср. др.-инд. näsayatf)
Утрата исконного суффикса каузатива могла произойти под влиянием заимство

ванного каузативного суффикса -(w)v- : -ovd-, который может поглощать конечные 
согласные и гласные в глагольных основах:

pSbiw- : pSowd- (также psdwuv- : psQwovd-) 'возвращать’
8uw- : &owd- (из *&awuv- : dawovd-) 'сжигать*
Как видно из приведенных примеров, этот суффикс имеет -(w)v- для основ на

стоящего, -ovd—  для основ прошедшего времени. В перегласовке ы/о также можно 
усмотреть рефлекс *а (из *-<ryö-?).

§ 108. Глаголы, не прошедшие через тип каузативов на *-ауа- (праваханское *-äya-)7 
но имевшие в основе настоящего времени *д, могли развить перегласовку о/ы в ос
новах настоящего и прошедшего либо самостоятельно (по двоякому отражению *ä), 
либо же по аналогии с каузативными основами: 

ôur- : ôord- ’иметь’ (*ôar-, тадж. dor- : dost-) 
dnup- : dropt- ’чесать’ (*drâp~) 
wudur- : wodort- ’брать’ (*ava-dàr~) 
tus- : tost- ’тесать’ (*tâs-)
Значительная часть глаголов группы (Б), видимо, не имела в основе *д-долгое, 

а выработала перегласовку ы/о по аналогии с предшествующими: 
кип- : kot- ’копать’ (*кап~) 
murs- : morst- 'щупать, трогать’ (*mrs-) 
ты$- : most- ’прятать’ (*mus~) 
гэты$- : romoSt- 'забывать* ('*fra-mrs-)
Тип основ группы (Б) с перегласовкой и/о малопродуктивен; число недавних за

имствований в' этой группе невелико: kuf- : koft- 'лопаться’ (из тадж. kaf- : kafid-, 
ср. также вах. kaf- : kafi-, § 104).

3 ед. наст, времени глаголов группы (Б) равно основе наст, плюс -t (после глухих 
согласных), -d  (после звонких и сонантов); перебой t/d отмечен только для основ 
с исходом на сонанты г, /, у (сходно для основ прошедшего времени всех глаголов, 
см. § 103): '

bund ’бросает; веет’ (bun- : bond-) 
must ’прячет’ (mus- : most-)

1 Ср. происхождение таджикского суффикса каузатива -оп из др.-ир. имен на *-(а)па- (Соко
лов. Кауз. 13-15).
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Ôurty ôurd ’имеет’ (<5ыг- : ôord-) 
рыуи puyd ’пасет’ (рыу- : poyd-)
Как видно из приводимых примеров, в двусложных основах происходит межсло- 

говая ассимиляция гласных ы—ы : о—о, например, ры(гыт(Ь)~ : potrom(b)d- 'загонять 
скот’ к *pati-ràm(b)aya

§ 109. Группа (В) самая малочисленная, в нее входят около десятка глаголов, вос
ходящих к основам с исходом на *-(а)уа- (суффикс «пассива» *-уа-у либо же исход 
основы *-ау- + тематический гласный *-д-). Отличительной чертой глаголов этой 
группы является специфическая форма 3 ед. ч. настоящего времени с двумя /: 

mirit ’умирает’ (тэгу- : mort-, *тгуа~) 
nisit 'спит1 (nosy- : nost, *ni-saya-) 
tinit 'загоняет скот’ (tony- : tonot-, *ati-naya-)
Эти формы восходят непосредственно к старым формам 3 ед. (см. подробнее в § 94). 
Труднее объяснить формы основ прошедшего времени (в тех случаях, когда они, 

конечно, не восходят непосредственно к причастиям на *-ta-\ mort- < *mrta- 'умира
ет’, tonot- > *ati-nita- 'загонять скот’).

§ 110. Глаголов, составляющих группу (Г), немного. Этимологии некоторых гла
голов, входящих в эту группу (их основ), нуждаются в уточнениях, поэтому целесо
образнее ограничиться несколькими примерами.

Глаголы, основы которых восходят к разным ступеням одного корня: 
draw- : drot- 'жать, косить’ (*drava- : *druta-, \Гdrav) 
riz- : rozd- ’пороть’ (*rauz- : *ruzda-, V”rauz) 
san- : s at- ’подниматься’ (*sana- : *sata-, v san)
Baw- : Bot- ’гореть’ (*Bava- : *Buta-, V”Bav) 
xan- : xat- 'говорить* (*hvan*hvata-, >Thvari) 
yaw- : yit- 'есть, кушать’ (*yav- : *yüta-, V”yav)
Глаголы, сохранившие рефлексы древнеиранского перебоя с/к (корни с исходом 

на -k/g):
ôic- : ôoÿn- ’доить’ (*ôаис- : *ôuyna-, >Гdauk)
ритыс- : pumayn- 'одеваться’ (*pati-muô- : *pati-muyna-, >Гтаик)
roc- : royd- 'уходить’ (*ricya- : *riyda-, \Traik)
woroç- : woroyn- ’оставаться’ (*ava-ricya- : *ava-riyna, >Гraik)
Также с носовым инфиксом:
xonj- : xofn- 'черпать’ (*hvinc- : *hviyna-, \Гh(v)aik)
rosonj- : rosoyn- ’вещать’ (*fra-sane- : *fra-sayna-9 V sa(n)k)
wordonj- : wordoyn- 'давить’ (*ava-dranc- : *ava-drayna-> v dra(n)k)
В некоторых из основ прошедшего времени этих глаголов зафиксирована альтер

нация групп -уп- / /  -yd- в исходе основ (ритауп- / /  pumayd-, woroyn- / /  woroyd-, war- 
doyn- / /  wordoyd-), что, видимо, является свидетельством вытеснения старого типа 
образований основ прошедшего времени (восходящих к причастиям на § 105)
новым типом (основы восходят к причастиям на или образованы по аналогии).

Глаголы, сохранившие изменения согласных в основах, восходящие к древне
иранскому:

WÛZ- : waft- ’падать’ (*vûz- : *vasta-, см. § 67) 
удя*/- : vast- ’связывать’ (*fiand- : *pasta-) 
zrond- : zrost- ’скрести’ (*uz-rand- : *uz-rasta-)
§ 111. Форма 3 ед. настоящего времени глаголов этой группы может восходить 

непосредственно к древней форме 3 ед.:
Bit < (*Büti < ) Bâvati ’горит’ ( Baw- : Bot-) 
drit < (*drûti < ) drâvati ’ж нет’ (draw- : drot-) 
y it < (*yuti < ) yâva ti ’ест’ (yaw- : y it-)
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О развитии *ava > i см. § 95.
Она также может совпадать с основой настоящего времени, если последняя окан

чивается на -/- (ср. § 103): у and 'связывает’.
Во всех остальных случаях формы 3-го лица, видимо, представляют собой образо

вания по аналогии (основа наст. + -t после глухих, -d после звонких и сонантов), хо
тя и могут быть возведены к старым формам 3 л. ед. ч.: 

sand 'подниматься’ (возможно, из *sanati) 
ôict 'доит1 (*ôauéati) 
xand 'говорит’ (*hvanati) 
wazd 'падает* (*vazati) 
jlonjd 'черпает* (*hvinéati)
§ 112. Примеры на супплетивные основы (некоторые основы становятся суппле

тивными лишь в новоиранскую эпоху): 
car- : kart- 'делать’ (*éar- : *kfta-, \ fкат)
Öaw- : tayd- 'уходить’ {*öyav- : *tayda-, V7âyav-, V”tak)
puv- : pit- 'пить’ (*pißa- : *pîta-)
yoz- : Sit 'рожать* (*ä-zaya- : *zayata-, V”za(y))
Формы 3 л. ед. ч. настоящего времени:
cart 'делает* (можно из *éarati, но, очевидно, образование по аналогии по типу 

глаголов групп А, Б)
dit 'уходит’ (*âyâvatit см. § 95)
pit ’пьет’ (возможно, по аналогии с у it 'ест’, § 111)
f /Г'рожает* (*zayati, см. § 94)

Ударение

По общепринятой гипотезе, индоевропейское тоническое ударение перешло в древ
неиранском в силовое, место которого определяется тем же правилом, что и в латин
ском языке: ударение падает на второй слог от конца, если он долог, и на третий 
слог от конца, если второй краток. Этот процесс вызвал в новоиранских языках ре
дукцию и выпадение неударенных частей слова (в основном, различных грамматиче
ских показателей), что коренным образом изменило структуру иранских языков от 
синтетического к аналитическому типу.

б 113. В ваханском языке удается проследить место ударения в исходном древне
иранском диалекте.

1. Ударение падало на второй слог от конца:
а) если он был долгим по природе: 

сэЬыг< *6atbàra- 'четыре’
сэЬгыт < * catbaräma- 'три дня назад; через три дня* 
k^bit < *kapâuta- 'голубь’

б) если он был долгим по положению: 
post < *рШа- 'толокно*
most < *must(i)- 'кулак’ 
porcéng < *pari-éânka- 'браслет*

в) во всех двусложных основах типа (С) СУСУ независимо от количества глас
ных (возможно, результат позднейшего выравнивания места ударения):
jcwy < *hväha- ’сестра’ 
m it < *ßräta- 'брат’ 
sik < *sûka- 'ость колоса*
2. Ударение падало на третий слог от конца:

а) если второй слог от конца был кратким:
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rien < *râucana- 'отверстие в крыше’ 
româtk < *raumàntaka- 'жвачка’ 
mizg < *maizaka- 'моча’

б) в формах 3 ед. настоящего времени: 
dit < *éyàvati 'уходит1 (âaw- : taÿd-)
&it< *&àvati 'горит’ (&aw- : dot-)
nisit < *ni-sâyati 'спит1 (nosy- : nost-)
finit < *ati-nàyati 'загоняет скот’ (tony- : tonot-)
О развитии *ava, *ауа > i в этих случаях см. § 94, 95.
Отпадение открытого предударного слога зафиксировано в словах:
zik < *hizàka- 'язык’
xik < *vahvïka- 'ваханец; ваханский’
Также в некоторых служебных словах в составе древнеиранских префиксов *haca-, 

*hada- (см. в Словаре: cusk, со, со bas, do). Отпали также начальные гласные в древ
неиранских префиксах с гласным анлаутом: *αβί-, *ανα- > v/w-, *ира- > p-t *uz- > z~ 
(примеры см. в Словаре на соответствующие согласные анлауты).

§ 114. Как видно из приведенных примеров, в зависимости от места ударения 
выпали заударные гласные, в частности в суффиксах *-ака-, *-апа- (об отражении 
*-ака-, *-àna- см. § 86), и отпали грамматические показатели, в результате чего про
изошла перестройка систем склонения имен и спряжения глаголов (от флективного 
к агглютинативному типу) и утрата грамматического рода. Процесс отпадения за
ударных частей слова, видимо, происходил в ваханском языке так же, как и в ос
тальных иранских, в довольно отдаленную эпоху (предположительно, во время пере
хода от древнеиранского к среднеиранскому состоянию), так как последствия этого 
процесса пронизывают всю структуру его современного состояния.

Что же касается редукции предударных частей слова, то она относится, возмож
но, к более позднему времени и вполне развилась лишь в современную эпоху (§ 76, 
101).

Таким образом, в ваханском языке устанавливается следующее соотношение ме
жду местом ударения в древнеиранскую и в современную эпоху: реализации вахан- 
ских фонем под ударением (в именах) являются отражениями ударенных же древне
иранских гласных, т. е. ваханский язык сохранил место ударения исходного диалекта.

Схема развития ваханского вокализма

Соответствие ваханских гласных древнеиранским в самом общем виде, не прини
мая во внимание различных позиционных изменений, можно представить следую
щей схемой (считая, что сужение дифтонгов произошло на раннем этапе):

ДРЕВНЕИРАНСКИЕ ПРАВАХАНСКИЙ ВАХАНСКИЙ
ДИАЛЕКТЫ

à
■> о

■» Ы
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и ---------------*---------------------
I  > э

/ —----- -

Очевидно, развитие й(и) > 1(9) должно было пройти через этап огубленного /"(/). 
Что же касается развития др.-ир. *а > а, и, *а > о, ы, то можно только предполагать, 
через какие этапы развития прошли эти звуки. Вероятнее всего, что они обладали 
в разных положениях каким-либо просодическим признаком, который позднее был 
переосмыслен в качественный признак гласного.
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Зарубин. Сам.-евр. 

Зарубин. Шугн.

Боровков А. К. Названия растений по бухарскому спи
ску «Мукаддимат ал-адаб» / /  Тюркская лексикология и 
лексикография. М., 1971. С. 96—111.
Ботанический журнал. М.; Л.
Будагов Л. 3. Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий. Т. 1. СПб., 1869; Т. 2. СПб., 1871 (стер, пере- 
изд. — М., 1960).
Вавилов Я. Я , Букинич Д. Д. Земледельческий Афгани- 
стан. Л., 1929 (Прил. 33 к «Трудам по прикладной бо
танике, генетике и селекции»).
Вестник древней истории. М.
Винников Я. Я  Словарь диалекта бухарских арабов / /  
ПС. Вып. 10 (73). М.; Л., 1962.
Вопросы грамматики и истории восточных языков. М.; 
Л., 1958.
Вопросы памирской филологии. Душанбе, 1985. 
Вопросы языкознания. М.
Гаффаров М. А. Персидско-русский словарь. Т. 1, 2. М., 
1976.
Грюнберг А. Л. Языки Восточного Гиндукуша: Мунджан- 
ский язык. Л., 1972.
Грюнберг А. Л. Язык североазербайджанских татов. Л!,
1963.
Грюнберг А. Л. Языки Восточного Гиндукуша: Исследо
вания и материалы: Автореф. дис.... д-ра филол. наук. 
Л.» 1973.
Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в мет

рическую систему / /  Давидович Е. Д ’ Материалы по мет
рологии средневековой Средней Азии. М., 1970.

-  Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. 
М., 1975.

-  Додыхудоев Р. X. Материалы по исторической фонетике 
шугнанского языка. Душанбе, 1962.

-  Додыхудоев Р. X. Памирская микротопонимия (Иссле
дования и материалы). Душанбе, 1975.

-  Доклады Российской Академии наук. Пг.; Л.
-  Киселева Л. Я , Миколайчик В. Я  Дари-русский сло

варь. М., 1978.
-  Древнетюркский словарь. Л., 1969.
-  Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского язы

ка. Чебоксары, 1964.
-  Жуковский В. А. Материалы для изучения персидских 

наречий. Ч. I. СПб., 1888; Ч. И, вып. 1, 2. Пг., 1922;
Ч. III, вып. 1. Пг., 1922.

-  Зарубин Я  Я. Бартангские и рушанские тексты и сло
варь. М.; Л., 1937.

-  Зарубин Я. Я. Вершикское наречие канджугского языка. 
Очерк по диалектографии Гиндукуша / /  Зап. Коллегии 
востоковедов. Т. 2, вып. 2. Л., 1927. С. 275—364.

-  Зарубин Я. Я. К характеристике мунджанского языка / /  
Иран. Т. 1. Л., 1927. С. 111-200.

-  Зарубин Я. Я. Орошорские тексты и словарь / /  Тр. 
Памирской экспедиции 1928 г. Вып. VI: Лингвистика. 
Л., 1930.
Зарубин Я. Я. Рождение шугнанского ребенка и его 
первые шаги / /  В. В. Бартольду — туркестанские дру
зья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 361—373. 
Зарубин Я. Я  Очерк разговорного языка самаркандских 
евреев / /  Иран. Т. 2. Л., 1928. С. 95-180.
Зарубин Я. Я  Шугнанские тексты и словарь. М.; Л., 1960.
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Зарубин. Этн. Барт.

ЗВО(И)РАО 

Земледелие ГБАО

Зудин. Афг.

Изв. ВГО 
Изв. ООН

ИИФ 1964 
ИИФ 1971 Диал.

ИИФ 1971 Леке.

ИОРЯС 
ИпВЯ 1973 
ИРАН
Иранский сборник 

История Бадахшана

История
Иранского государства 
ИФ 1964

ИФ 1969 

ИЭСОЯ

ИЯ 1976

ИЯ 1980 
ИЯ 1981 
ИЯ 1982
Карамхудоев. Барт. 

Карамшоев. Бадж. 

Карамшоев. Род 

Карамшоев. Шуш. 

Кара-тепе И (1969)

Каталог рукописей 

Кисляков. Вахио-боло

Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии гор
ных таджиков. Долина Бартанга / /  СМАЭ при РАН. 
Т. 5. Пг., 1917. С. 97-148.
Записки Восточного отделения (Императорского) Рус
ского археологического общества. СПб.; Пг.
Баранов П. А., Гурский А. А, Остапович Л. Ф: Земледе
лие и сельскохозяйственные культуры Горно-Бадахшан- 
ской автономной области Таджикской ССР. Т. 2. Ду
шанбе, 1964.
Краткий афганско-русский словарь /  Сост. П. Б. Зудин 
М., 1950.
Известия Всесоюзного географического общества. 
Известия Отделения общественных наук (АН Тадж. 
ССР). Сталинабад; Душанбе.
Индийская и иранская филология. М., 1964.
Индийская и иранская филология. Вопросы диалекто
логии. М., 1971.
Индийская и иранская филология. Вопросы лексики. 
М., 1971.
Известия Отделения русского языка и словесности. 
Исследования по восточным языкам. М., 1973.
Известия Российской Академии наук. Пг.; Л.
Иранский сборник: К 75-летюо проф. И. И. Зарубина. 
М., 1963.
Курбон Махаммад’Зода (Охун-Сулаймон)> Мухаббат Шох- 
зода (Сейид-Футур-Шо). История Бадахшана /  Изд. тек
ста, примеч. и указ. А. А. Егани. М., 1973.
История Иранского государства и культуры: Сб. ст. к 
2500-летию Иранского государства. М., 1971.
Иранская филология /  Тр. науч. конф. по иранской фи
лологии (24—27 янв. 1962 г.). Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. 
Иранская филология (краткое изложение докладов 
научной конференции, посвященной 60-летию проф. 
А. Н. Болдырева). М., 1969.

- Абаев А И. Историко-этимологический словарь осетин
ского языка. Т. 1. М.; Л., 1958; Т. 2. Л., 1973; Т. 3. Л., 
1979; Т. 4. Л., 1989; Указ. М., 1995.

- Иранское языкознание: История, этимология, типоло
гия (к 75-летию проф. В. И. Абаева). М., 1976.

■ Иранское языкознание. Ежегодник 1980. М., 1981.
- Иранское языкознание. Ежегодник 1981. М., 1985.
■ Иранское языкознание. Ежегодник 1982. М., 1987.
- Карамхудоев Н. Бартангский язык (Фонетика и морфо
логия). Душанбе, 1973.

- Карамшоев Д  Баджувский диалект шугнанского языка. 
Душанбе, 1963.

- Карамшоев Д. Категория рода в памирских языках. Ду
шанбе, 1978; Вып. 2. Душанбе, 1986.

- Карамшоев Д. Шугнанско-русский словарь: В 3 т. /  Под 
ред. А. А. Грюнберга. Т. 1. М., 1988; Т. 2. М., 1991.

- Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. М., 
1969; III (1972) — Буддийский культовый центр в Ста
ром Термезе. М., 1972; IV (1975) — Новые находки на 
Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1975.

- Бертельс А.л Бакоев М. Алфавитный каталог рукописей, 
обнаруженных в Горно-Бадахшанской автономной об
ласти экспедицией 1959—1963 гг. М., 1967.

- Кисляков Н. А  Описание говора таджиков Вахио-боло / /  
Тр. Таджикистанской базы АН СССР. Т. 3: Лингвисти
ка. М.; Л., 1936. С. 29-57.
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Кисляков. Следы

Климов. ЭСКЯ

Климов, Эдельман. Бур. 
Климчицкий. Вах.

КРС 
КСИНА 
Культ, раст.

Курбанов. Рош. 
Кушхеки

Лексика дагест. яз. 

Литвинскйй 1972 

Литвинский 1981

ЛТР

Лыткин, Гуляев. 
КЭСКЯ
Марр. Материалы

Миллер. Талыш. 
Муг

Мухиддинов.
Земледелие

Мухиддинов. Особ.

Мухиддинов. Рел.

НАА
Неменова. Кул. 

Ожегов

Оранский. Парья

иранский. Язык 
н фольклор

Кисляков Я. А. Следы первобытного коммунизма у гор
ных таджиков Вахио-боло. М.; Л., 1936.
Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских 
языков. М., 1964.
Климов Г. А., Эдельман Д. Я  Язык бурушаски. М., 1970. 
Климчицкий С. Я. Ваханские тексты / /  Тр. Таджикистан- 
ской базы АН СССР. Т. 3: Лингвистика. М.; Л., 1936.
С. 75-124.
Курдско-русский словарь /  Сост. К. К. Курдоев. М., 1960. 
Краткие сообщения Института народов Азии. 
Стеблин-Каменский Я. М. Очерки по истории лексики 
памирских языков. Названия культурных растений. 
[Культурные растения в памирских языках]. М., 1982. 
Курбанов X. Рошорвский язык. Душанбе, 1976.
Кушкеки Бурхан-уд-Дин-хан. Каттаган и Бадахшан: Пер. 
с перс. /  Под ред. и с примеч. А. А. Семенова. Ташкент, 
1926.
Сравнительно-историческая лексика дагестанских язы
ков. М., 1971.
Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». 
М., 1972.
Литвинский Б. А. Семантика древних верований и обря
дов памирцев (1) / /  Средняя Азия и ее соседи в древно
сти и средневековье. М., 1981. С. 90—121.
Лутати тоники-русй (Таджикско-русский словарь) /  Под 
общ. ред. Е. Н. Павловского, Е. Э. Бертельса, Джалола 
Икроми и Рахима Джалила. Т. 1 (А—Н). Сталинабад; 
Ташкент, 1964.
Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический 
словарь коми языка. М., 1970.
Марр Ю. Я  Материалы для персидско-русского слова
ря /  Подгот. к печ. Т. А. Чавчавадзе. Тбилиси, 1974. 
Миллер Б. В. Талышский язык. М., 1953.
Согдийские документы с горы Муг. Вып. I: Фрей
мам А. А. Описание, публикации и исследование доку
ментов с горы Муг. М., 1962; Вып. II: Юридические до
кументы и письма /  Чтение, пер. и коммент. В. А. Лив
шица. М., 1962; Вып. III: Хозяйственные документы /  
Чтение, пер. и коммент. М. Н. Боголюбова и О. И. Смир
новой. М., 1963.

• Мухиддинов Я. Земледелие памирских таджиков Вахана 
и Ишкашима в XIX—начале XX в. (Историко-этногра
фический очерк). М., 1975.

• Мухиддинов Я  Особенности традиционного земледель
ческого хозяйства припамирских народностей в XIX— 
начале XX в. Душанбе, 1984.

■ Мухиддинов Я. Реликты доисламских обычаев и об
рядов у земледельцев Западного Памира. Кн. 1. Ду
шанбе, 1989.

- Народы Азии и Африки. М.
- Неменова Р. Л Кулябские говоры таджикского языка 
(северная группа). Сталинабад, 1956.

- Ожегов С. Я  Словарь русского языка. (Использовано 
издание 1975 г.)

- Оранский Я. М. Индийский диалект группы парья (Гис- 
сарская долина). Материалы и исследования. Вып. 1: 
Тексты (фольклор). М., 1963 (XXVI Международный 
конгресс востоковедов. Материалы делегации СССР).

- Оранский Я. М. Фольклор и язык гиссарских парья 
(Средняя Азия): Введ., тексты, словарь. М., 1977.
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Основы

Пахалина. Вах.

Пахалина. ВЯ 
Пахалина. Ишк. 
Пахалина. ПЯ 
Пахалина. Сар. 
Пахалина. СЯ 
Периханян

Пещерева. Гончарное 
производство

Пещерева. Молочное 
хозяйство 
Пещерева. Ягноб.

Писарчик. Руш. 
Писарчик.
Терм, родства

ППиПИКНВ

ПРС

ПС
ПЯиФ 1972 
Раолов

РАС

Расторгуева. Опыт 

Расторгуева. Тадж.

Рахимов. Земледелие

Роз. Бад.

Роз. Вандж. 

Роз. Гов. Бад.

Роз. Дарв. 

Роз. Кар.

— Основы иранского языкознания. Древнеиранские язы
ки. М., 1979; Среднеиранские языки. М., 1981; Ново
иранские языки. М., 1982; М., 1987—.

— Пахалина Т, Н. Ваханский язык / /  Языки народов 
СССР. Т. 1. М., 1966. С. 398-418.

— Пахалина Т Н. Ваханский язык. М., 1975.
— Пахалина Т. Н\ Ишкашимский язык. М., 1959.
— Пахалина Т Н. Памирские языки. М., 1969.
— Пахалина Т. Н. Сарыкольско-русский словарь. М., 1971.
— Пахалина Т. Н. Сарыкольский язык. М., 1966.
— Периханян А. Г Сасанидский Судебник (Книга тысячи 

судебных решений). Ереван, 1973.
— Пещерева E. М. Гончарное производство Средней Азии. 

М.; Л., 1959. (Тр. /  Ин-т этнографии им. H. Н. Миклу
хо-Маклая. H. С.; Т. XLII).

— Пещерева Е. М Молочное хозяйство горных таджиков и 
некоторые связанные с ним обычаи. Ташкент, 1927.

— Пещерева E. М‘ Ягнобские этнографические материалы. 
Душанбе, 1976.

— Писарчик А. К. Рушанские тексты. Сталинабад; Л., 1954.
— Писарчик А. К. О некоторых терминах родства таджиков: 

Сб. ст. по истории и филологии народов Средней Азии, 
посвященный 80-летию со дня рождения А А. Семе
нова. Сталинабад, 1953. С.' 177—185 / / Тр. /  АН Тадж. 
ССР; Т. XVII.

— Письменные памятники и проблемы истории культуры 
народов Востока (материалы годичных сессий Л О ИВ 
АН СССР). М., 1966—.

— Персидско-русский словарь: В 2 т. /  Под ред. Ю. А. Ру- 
бинчика. М., 1970.

— (Правословный) Палестинский сборник.
— Памирские языки и фольклор, 1. Душанбе, 1972.
— Раддов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1—4. 

СПб., 1893—1911 (фотомеханическая репродукция — М., 
1963).

— Русско-афганский словарь (пушту) /  Сост. К. А. Лебе
дев, Л. С. Яцевич и 3. М. Калинина. М., 1973.

— Расторгуева В. С. Опыт сравнительного изучения тад
жикских говоров. М., 1964.

— Расторгуева В. С. Очерки по таджикской диалектоло
гии. Вып. 5: Таджикско-русский диалектный словарь. 
М., 1963.

— Рахимов М. Р. Земледелие таджиков бассейна р. Хин- 
гоу в дореволюционный период (историко-этнографи
ческий очерк). Сталинабад, 1957 (Тр. /  АН Тадж. ССР; 
Т. XLIII).

— Розенфельд А. 3. Бадахшанские говоры таджикского язы
ка. Л., 1971.

— Розенфельд А. 3. Ванджские говоры таджикского языка. 
Л., 1964.

— Розенфельд А. 3. Таджикские говоры Советского Бадах
шана и их место среди других языков на Памире / /  
Вестник ЛГУ. Сер. ИЯЛ. № 20, вып. 4. Л., 1963. С. 107— 
112.

— Розенфельд А. 3. Дарвазские говоры таджикского язы
ка / /  Тр. /  ИЯ АН СССР. Т. VI. М., 1956. С. 196-272.

— Розенфельд А, 3. Говоры Карательна. Сталинабад, 1960 
(Тр. /  Ин-т языка и литературы АН Тадж. ССР; т. XCIII), 
(также в сб. »Иранские языки*, т. II. М.; Л., 1950. 
С. 145-168).
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Роз. Тадж.

РТС

Русск. Осе! . Сл.

Садвакасов

СВ
Ссвортян. ЭСГЯ

Семенов. Мат.

Сказание о Бхадре

СМАЭ

СНВ

Соколов. АЯ 
Соколов. Кауз.

Соколов. ЯА 
Соколова. Барт.

Соколова. ГОМШ

Соколова. ГОЯШ 

Соколова. Очерки 

Соколова. Руш.

СЭ
Трубачев. Слав, 
терм, родства

Таджики верховьев 
Зеравшана 
Таджики Кар. Дарв.

Та’рйх-и Бадахш&н 

Топонимия Ирана

Топонимия 
Таджикской ССР

ТРС

УЙгРС

— Розенфельд А. 3. Таджикско-русский диалектный сло
варь (Юго-Восточный Таджикистан). Л., 1982.

— Русско-таджикский словарь /  Под ред. А. П. Дехоти и 
Н. Н. Ершова. М.; Сталинабад, 1949.

— Русско-осетинский словарь /  Сост. В. И. Абаев. 2-е изд. 
М., 1970.

— Садвакасов Г. Язык уйгуров Ферганской долины. Очерк 
фонетики, тексты и словарь. Алма-Ата, 1970.

— Советское востоковедение. Л.
— Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских 

языков (Общетюркские и межтюркские основы на глас
ные). М., 1975; 1978.

— Семенов А. Материалы для изучения наречия горных 
таджиков Центральной Азии. Ч. I. М., 1900; Ч. II. М., 
1901.

— Сказание о Бхадре (Новые листы сакской рукописи 
«Е») /  Транскр., пер., предисл. В. С. Воробьева-Деся- 
товского и М. И. Воробьевой-Десятовской. М., 1965.

— Сборник Музея (по) антропологии и этнографии. СПб.; 
Пг.; Л.

— Страны и народы Востока /  Изд. Восточной комиссии 
Географического о-ва СССР. М.

— Соколов С. Я. Авестийский язык. М., 1961.
— Соколов С. Я. Историческое развитие каузатива в запад

ноиранских языках: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. 
Л., 1958.

— Соколов С. Я. Язык Авесты: Учеб. пособие. Л., 1964.
— Соколова В. С. Бартангские тексты и словарь. М.; Л;, 

I960.
— Соколова В. С. Генетические отношения мунджанского 

языка и шугнано-язгулямской языковой группы. Л., 
1973.

— Соколова В. С. Генетические отношения язгулямского 
языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.

— Соколова В. С. Очерки по фонетике иранских языков. 
Вып. I, II. М.; Л., 1953.

— Соколова В. С. Рушанские и хуфские тексты и словарь. 
М.; Л., 1959.

— Советская этнография. М.
— Трубачев О. Я  История славянских терминов родства и 

некоторых древнейших терминов общественного строя. 
М., 1959.

— Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана /  
Под ред. А. К. Писарчик, Н. Н. Ершова. Душанбе, 1973.

— Таджики Каратегина и Дарваза /  Под ред. Н. А. Кисля- 
кова и А. К. Писарчик. Вып. I, 1966; Вып. И, 1970; 
Вып. III, 1976. Душанбе.

— История Бадахшана /  Подтот. к изд. А. Н. Болдырев. Л., 
1959.

— Словарь географических терминов и других слов, фор
мирующих топонимию Ирана /  Сост. В. И. Савина. М:, 
1971.

— Словарь географических терминов и других слов, фор
мирующих топонимию Таджикской ССР /  Сост. Л. И. Ро
зова. М., 1975.

— Таджикско-русский словарь /  Под ред. М. В. Рахими и 
Л, В. Успенской. М., 1954.

— Уйгурско-русский словарь /  Сост. Э. Н. Наджип; Под 
ред. Т. Р. Рахимова. М., 1968.
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УРС

Успенская. Каратаг 

Файзов. Руш. 

Фасмер

Федченко. Шугнан

ФЗТ
Фозилов

Фольклори Дарвоз

Фрейман. ХЯ 
Хинц. Меры 
ХКТ

Хромов. Матч. 

Хромов. Ягн.
ХуФ

Цаболов 

Цыбульский 

Шагиров. ЭСАЯ 

Шахрани. Адаб 

Шипова

Щербак. Животные

ЭВ
Эдельман. Геогр.

Эдельман. ДЯ 
Эдельман. 
Транскрипция 
Эдельман. Язг. 
Эдельман. ЯЯ 
Эдельман

Этимология (М., 1963),

Юдахин 
ЯВГ. Вах.

Узбекско-русский словарь /  Под ред. С. Ф- Акабирова,
3. М. Магруфова, А. Т. Ходжаханова; Гл. ред. А. К. Бо
ровков. М., 1959.

■ Успенская Л  В. Каратагский говор таджикского языка. 
Сгалинабад, 1956.

■ Файзов М. Язык рушанцев Советского Памира. Душан
бе, 1966.

■ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка /  
Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. I—IV. М., 1964— 
1973.

- Федченко Б. А. Шугнан. Географические и ботанические 
результаты путешествий в 1901 и в 1904 гг. СПб., 1909.

■ Фар^анги забони тоники, 4 . 1, II. М., 1969.
■ Фозилое М. Фар^анги ибора^ои рехтаи забони ^озираи 
точик (фар^анги фразеологй). Т. I—И. Душанбе, 1963.

■ Намунэдои фольклори Дарвоз (^амъкунанда ва тартиб- 
ди^анда А. 3. Розенфелад). Душанбе, 1962.

• Фрейман А. А. Хорезмийский язык. М.; Л., 1951.
• см. Давидович. Метрология.
• Хозяйственно-культурные традиции народов Сред
ней Азии и Казахстана. М., 1975.

- Хромов А. Л. Говоры таджиков Матчинского района. Ду
шанбе, 1962 (Тр. /  АН Тадж. ССР; Т. CVII).

- Хромов А. Л. Ягнобский язык. М., 1972.
- Андреев М. С. Таджики долины Хуф (верховья Аму
дарьи). Вып. I (Тр. /  Ин-т истории, археологии и этно
графии АН Тадж. ССР; Т. 7). Сгалинабад, 1953; Вып. II /  
Подгот. к печ., примеч. и доп. А. К. Писарчик. (Тру
ды...; Т. 51). Сгалинабад, 1958.

- Цаболов Р. Л. Очерк исторической фонетики курдского 
языка. М., 1976.

- Цыбульский В. В. Современные календари стран Ближ
него и Среднего Востока. М., 1964.

- Шагиров А, К. Этимологический словарь адыгских (чер
кесских) языков (А—Н). М., 1977.

- Sahräm Inayatullah. Luyat-i musta*mal-i dar lahja-yi dari-yi 
BadaxSän / /  Adab. T. XVIII-. Kabul, 1970—.

- Шипова E. H. Словарь тюркизмов в русском языке. Ал- 
ма-Ата, 1976.

- Щербак А. М. Названия домашних и диких животных 
в тюркских языках / /  Историческое развитие лекси
ки тюркских языков. М., 1961. С. 82—172.

- Эпиграфика Востока. Л.
- Эдельман Д. И. Основные вопросы лингвистической 
географии. На материале индоиранских языков. М.,
1968.

- Эдельман Д. И. Дардские языки. М., 1965.
- Эдельман Д. И. О единой научной транскрипции для 

иранских языков. М.; Л., 1963.
- Эдельман Д  И. Язгулямско-русский словарь. М., 1971.
- Эдельман Д  И. Язгулямский язык. М., 1966.
- Эдельман Д. И. Сравнительная грамматика восточно

иранских языков. Фонология. М., 1986; Морфология. 
Элементы синтаксиса. М., 1990.

Этимология 1964 (М., 1965) ... Этимология 1975 (М., 
1977) — ежегодники Ин-та русского языка. М.

- Юдахин К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965.
- Грюнберг А. Л.у Стеблин-Каменский И. М. Языки Вос

точного Гиндукуша. Ваханский язык (тексты, словарь, 
грамматический очерк). М., 1976.
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KT

Acta Iranica 
AIUON

AIW

AM
ANEW

AO
APAW

An(ch). Or.
Bailey. Arya notes

Bailey. KhT

Bailey. Sad-Dharma

Bailey. Diet.
BB

Benveniste. Inf. 
Benveniste. Oss.

Benzing. Chwar.

Beiger. YaBur 

Biddulph 

Brugmann. KVG 

BSL
BSO(A)S
Buck

Buddruss. Kanyawaii 

Buddruss. Sau 

Burhän-i Qäti 

CDIAL

Chantraine

CLI

— Андреев М. С., Пещерева E. М. Ягнобские тексты (с при
ложением ягнобско-русского словаря, составленного 
М. С. Андреевым, В. А. Лившицем и А. К. Писарчик). 
М.; Л., 1957.

— Acta Iranica, 1. Liège; Leiden, 1974—.
— Annali dell’ Istituto Univeisitario Orientali di Napoli. Sezio- 

ne linguistica, a cura di W. Belardi.
— Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 

(photomechanischer Nachdruck — B., 1961).
— Asia Major. L.
— Vries Jan de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Lei

den, 1961.
— Acta Orientalia. Leiden.
— Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissen

schaften. B.
— Archiv Orientülni. Praha.
— Studia classica et orientalia Antonio Pagliaro oblata. Roma,

1969. P. 137-149.
— Bailey H. W. Indo-Scythian Studies: Khotanese Texts. 

Vol. I, 1945; Vol. II, 1953; Vol. III, 1956; Vol. IV, I960; 
Vol. V, 1963; Vol. VI: Prolexis to the Book of Zambasta, 
1967. Cambridge.

— Bailey Я. W. Sad-Dharma-Pundanka-Sütra. The Summary 
in lOiotan Saka by H. W. Bailey. Canberra, 1971 (The 
Australian National University, Faculty of Asian Studies 
occasional paper 10).

— Baiky H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
— Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, heraus

gegeben von Ad. Bezzenberger. Göttingen.
— Benveniste E. Les infinitifs avestiques. P., 1935.
— Benveniste E. Etudes sur la langue ossète. P., 1959 (русск. 

пер.: Э. Бенвенист. Осет.).
— Benzing J. Das chwaresmische Sprachmaterial einer Hand

schrift der «Muqaddimat al-Adab» von ZamaxSarî, I: Text. 
Wiesbaden, 1968.

— Berger Я  Das Yasin-Burushaski (Werchikwar). Grammatik, 
Texte, Wörterbuch. Wiesbaden, 1974.

— Biddulph J. Tribes of the Hindoo Koosh. Calcutta, 1880 
(Graz, 1971).

— Brugmann AT. Kurze vergleichende Grammatik der indoger
manischen Sprachen. Strassburg, 1902.

— Bulletin de la Société de Linguistique. P.
. — Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies. L.
— Buck C. D. A dictionary of selected synonyms in the princi

pal Indo-european languages. Chicago, 1965.
— Buddruss G. Kanyawaii. Proben eines Maiyà-Dialektes aus 

Tangir (Hindukusch). München, 1959.
— Buddruss G. Die Sprache von Sau in Ostafghanistan (Bei

träge zur Kenntnis des dardischen Phalüra). München, 1967.
— Dictionnaire de la langue persan /  Ed... avec des additions 

par M. Mo'în. Vol. 1—5. Teheran, 1963.
— Turner R. L. A comparative dictionary of the Indo-Aryan 

languages. L., 1966 (Second impression 1973). (Указывают
ся номера статей.)

— Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des 
mots par Pierre Chantraine. P., 1983.

— Compendium Linguarum Iranicarum /  Hrsg. von R. Schmitt. 
Wiesbaden, 1989.
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Clauson

Cultures of the Hindukush·

Das

DED

Doerfer. TLW 

Doerfer. TM 

EI
Eilers. Demawend

Elfenbein. Bai.
ELfenbein. Wan.

Emmerick. SGS

EVP

EVSh

EWAi

Farhadi

FS Barr 

FS Brown 

FS Buddruss 

FS Giese

FS Jensen 
FS Kuiper 
FS Mig.

Fussman. Atlas 

Geiger. Afgh.

Geiger. Bed.

Geiger. Laut. Bai.

Gerch. GMS 

Gersh. Mithra

Clauson G. An etymological dictionary of pre-thirteenth- 
century Turkish. Oxford, 1972.
Selected papers from the Hindu-Kush cultural conference 
held at Moesgàrd 1970 (edited by Karl Jettmar in collabo
ration with Lennart Edelbeig). Wiesbaden, 1974.
A Tibetan-English dictionary by Sarat Chandra Das. Calcut
ta, 1902.
A Dravidian etymological dictionary by T. Burrow and 
M. B. Ememeau. Oxford, 1960. (Указываются номера ста
тей.)
Doerfer G. Türkische Lehnwörter im Tadschikischen. Wies
baden, 1967 (Abh. für Kunde des Morgenlandes, XXXVII, 
3), (Указываются номера статей.)
Doerfer G. Türkische und mongoliihe Elemente im Neuper
sischen. Bd. I, 1963; Bd. II, 1965; Bd. III, 1967. Wiesba
den. (Указываются номера статей.)
The Encyclopaedia of Islam. Leiden; L.
Eilers W. Der Name Demawend / /  Arch. Or. T. XXII. 1954
S. 267-374; T. XXIV. 1956. S. 183-224.
Elfenbein J. A vocabulary of Marw Baluchi. Naples, 1963. 
Elfenbein /. Landa, zor wala! Wanecx / /  Arch. Or. T. XXXV 
(1965). S. 563-606.
Emmerick Я E. Saka grammatical studies. L., 1968 (Oriental 
Series. Vol. 20).
Morgenstieme G. An etymological vocabulary of Pashto. Os
lo, 1927.
Morgenstieme G. Etymological vocabulary of the Shughni 
Group. Wiesbaden, 1974 (Beiträge zur Iranistik. Bd. 6). 
Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoari
schen. Heidelberg, 1986—.
Farhädi Abd-ul-Ghafur. Le persan parlé en Afghanistan. P., 
1955 (Пер. на русск.: Фархади Раван. Разговорный фарси 
в Афганистане. М., 1974).
Iranian Studies, presented to Kaj Barr on his seventieth 
birthday, June 26, 1966. Copenhagen, 1966.
Indological Studies in honour of W. Norman Brown. New 
Haven, 1962.
Studien zur Indologie und Iranistik. Bd. 19. Reinbeck, 1994 
(1995).
Festschrift Friedrich Giese aus Anlass des siebenzigsten 
Geburtstage überreicht von Freunden und Schülern /  Hrsg. 
von Gotthard Jäschke. Lpz., 1941 (Die Welt des Islams, 
Sonderband).
Festschrift für Ad. E. Jensen. München, 1964. 
v. Pratidänam.
Indo-Iranica / /  Mélanges présentés à Georg Morgenstieme à 
l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Wiesbaden,
1964.
Fussman G. Atlas linguistique des parlers Dardes et Kafirs. 
P., 1972 (I. Cartes; II. Commentaire).
Geiger W. Etymologie und Lautlehre des Afghanischen / /  
Abh. d. 1. bayer. Akad. d. Wiss., I, Cl. XX. Bd. 1. Abth. 
München, 1893. S. 169-222.
Geiger W. Etymologie des Balûôî / /  Abh. d. k. bayer. Akad. 
d. Wiss., I. Cl. XIX. Bd. I. München, 1890. S. 1-49.
Geiger W. Lautlehre des Balüôï / /  Abh. d. k. bayer. Akad. d. 
Wiss., I. Ci. XIX. Bd. II. München, 1891. S. 1-68. 
Gershevitch Ilya. A grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 
1954 (Publications of Phil. Soc., XVI).
Gershevitch Ilya. The Avestan hymn to Mithra. Cambridge, 
1959 (University of Cambridge oriental Publications, N 4).
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Ghilain
GIPh

Grierson. Ishkashmi

Grierson. PiiSca

Henning. BBB

Henning. Khwar.

Henning. Mitteliranisch 
Henning. Sogdica

Henning. Zoroaster

HMV
HO

Hobson-Jobson

Horn

HPGA

Htibschmann. PSt 
IEW

IF

IIFL

IU
Indo-Iranica
Irano-Dardica

Irän-Shinäsi

JA
JAOS
Jarring

Jarring. Zurufe 

JASB
Jettmar. Religionen

Johnson

JRAS

Junker—Alavi

— Ghilain A. Essai sur la langue part he. Louvain, 1939.
— Grundriss der iranischen Philologie /  Hrsg. von W. Geiger 

und E. Kuhn. Bd. I. Strassburg, 1895—1901.
— Grierson G. A. Ishkashmi, Zebaki and Yazghulami (an acco

unt of three Eranian dialects). L., 1920 (Prize Publication 
Fund, vol. V).

— Grierson G. A. The Pi&ca languages of North-Western India. 
L., 1906 (Asiatic Society Monographs, vol. VIII).

— Henning fK B. Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch / /  
APAW. 1936. N 10. B., 1937.

— Henning W. B. A fragment of a Khwarezmian dictionary edi
ted by D. N. MacKenzie. L., 1971.

— Henning JV. B. Mitteliranisch / /  HO. 1958. S. 20-130.
— Henning W. B. Sogdica. L., 1940 (James G. Forlong Fund, 

vol. XXI).
— Henning W. B. Zoroaster. Politician or witch-doctor? Oxford 

University Press, 1951.
— W. B. Henning Memorial Volume. L., 1970.
— Handbuch der Orientalistik. Bd. IV. Iranistik, Erste Ab

schnitt: Linguistik. Leiden; Köln, 1958.
— Yule H., Burnell A. C. Hobson-Jobson (a glossary of colloqial 

anglo-indian words and phrases...). L., 1903 (2nd ed. by Wil
liam Crooke).

— Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg, 
1893.

— Historical and Political Gazetteer of Afghanistan. Vol. I: Ba- 
dakhshan province and northeastern Afghanistan /  Ed. by 
Ludwig W. Adames. Graz (Austria), 1972.

— Hübschmann H. Persische Studien. Strassburg, 1895.
— Pokomy J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 

Bern, 1959.
— Indogermanische Forschundgen /  Hrsg. von K. Brugmann, 

W. Streitberg. Strassbuig; B.; Lpz.
— Morgenstieme G. Indo-Iranian frontier languages. Vol. I: Pa- 

rachi and Ormuri; Vol. II: Iranian Pamir languages; Vol. Ill: 
The Pashai language, p. 1—3; Vol. IV: The Kalasha language. 
Oslo, 1929-1973.

— Indo-Iranian Journal. Leiden.
— v. FS Mrg.
— Morgenstieme G. Irano-Dardica. Wiesbaden, 1973 (Beiträge 

zur Iranistik. Bd. 5).
— Journal of Iranian Studies, Faculty of Letters and Humani

ties, Tehran University.
— Journal Asiatique. P.
— Journal of the American Oriental Society. New Haven.
— Jarring G. An Eastern Turki-English dialect dictionary. 

Lund, 1964 (Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. 
Bd. 56. N 4).

— Jarring G. Zurufe an Tiere bei den Osttürken / /  FS Giese. 
P. 46-52.

— Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta.
— Die Religionen des Hindukusch von Karl Jettmar, mit Bei

trägen von Schuyler Jones und Max Klimburg / /  Die Reli
gionen der Menschheit. Bd. 4, l. Stuttgart, 1975.

— Johnson F. A dictionary Persian, Arabic and English. L., 
1852.

— Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire
land. L.

— Persisch-deutsches Wörterbuch von Heinrich F. J. Junker 
and Bozorg Alavi. Lpz., 1965.
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Kazimiiski

Kent. OP 
KEWA

Kluge

Kussmaul. BadaxSan

KuSkakî

Lane
Läufer. Sino-Iranica

Lentz 

Lokotsch 

Lor. Bad.

Lor. Bur.

Lor. Wakhi 
Lor. Werch.

LSI

Luyàt-i 'àmiyàna

MacKenzie. Pahl. 
MacKenzie. SCE

MacKenzie. Suppl. 
Mélanges Benv.
MO
Modi

Mig.
MSL
Münch. St.

NTS

Nyberg. Hilfsbuch

Nyberg. Manual II

O’Brien

Olufsen

Pelliot
Platts

— A. de Biberstein Kazimirski. Dictionnaire Arabe-Français. 
T. I, II. P., I860.

— Kent R. G Old Persian. New Haven, 1950; 2nd ed., 1953.
— Mayrhofer M’ Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des 

altindischen. Heidelberg, 1953—1975.
— Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 

B., 1975.
— Kussmaul F. BadaxSan und seine Tagiken. Vorläufiger Be

richt über Reisen und Arbeiten des Stuttgarter BadaxSan- 
Expedition 1962—1963/ / Tribus (Veröffentlichungen des 
Linden-Museums). N 14. August 1965. Stuttgart, 1965 
S. 11-99.

— KuSkafä Burhàn-ud-Dïn-xân. Ràhnamà-yi Qattayan-u Ba- 
daxSàn... Kabul, 1303 (1924).

— Lane E. W. An Arabic-English lexicon. L., 1863—1893.
— Läufer B. Sino-Iranica. Chicago, 1919 (Field Museum of 

Natural History publication 201, Anthropological series, 
vol. XV, N 3).

— Lent Wolfgang. Pamir-Dialekte. I. Materialen zur Kenntnis 
der Schugni-Gruppe. Göttingen, 1933.

— Lokotsch Karl. Etymologisches Wörterbuch der europäischen 
Wörter orientalischen Ursprungs. Heidelberg, 1927.

— Lorimer D. L. R. The phonology of the Bakhtiari, Badakh- 
shani and Madaglashti dialects of modern Persian with 
vocabularies. L., 1922 (Prize Publication Fund, vol. VI).

— Lorimer D. L. R. The Burushaski language. Vol. I, II. Oslo, 
1935; Vol. III. Oslo, 1938.

— Lorimer D. L. R. The Wakhi language. Vol. I, II. L., 1958.
— Lorimer D. L. R. Werchikwar-English vocabulary. Oslo, 

1962.
— Grierson G. A. Linguistic survey of India. Vol. I—XI. Calcut

ta, 1903-1928.
— Luyàt-i 'àmiyàna-yi fàrsî-yi Afganistan, ta’llf: 'Abd-alläh Af- 

Yànï-navïs. telbul, 1340 (1961).
— MacKenzie D. N. A concise Pahlavi dictionary. L., 1971.
— MacKenzie D. N. The «Sütra of the causes and effects of ac

tions» in Sogdian. L., 1970.
— v. Henning. Khwar.
— Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste. P., 1975.
— Le Monde Oriental. Uppsala.
— Modi J. J. The religious ceremonies and customs of the Par- 

sees. Bombay, 1922.
— G. Morgenstieme.
— Mémoires de la société de linguistique de Paris. P.
— Münchener Studien zur Sprachwissenschaft /  Hrsg. von Bern

hard Forssman, Karl Hoffmann und Johanna Narten. Mün
chen.

— Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Oslo. (Если автор не 
указан, то имеются в виду статьи Г. Моргенстиерне.)

— Nyberg Я. S. Hilfsbuch des Pehlevi. Bd. I—II. Uppsala, 
1928- 1931.

— A Manual of Pahlavi by H. S- Nyberg. Vol. II: Glossary. 
Wiesbaden, 1974.

— О Brien. Grammar and vocabulary of the Khowàr dialect 
(Chitrali). Lahore, 1895.

— Olufsen O. Through the unknown Pamirs (the second danish 
Pamir expedition 1898-1899). L., 1904 (N. Y., 1969).

— Pelliot P. Notes on Marco Polo. P., 1959.
— A dictionary of Urdu-Classical Hindi, and English by John 

T. Platts, 5th impression, 1930.
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Pratidanam

Ramstedt. Marginal 
notes

Reichelt Avesta Reader 
Rep. Afgh.

Rep. NW India

RO
Robertson

Rona-Tas

Sabahl

Schapka
Shaw

Shaw. Visits

ShPV

Skeat

Sk&ld

Sloan

Snoy. Bagrot 

Steingass 

SWAW 

Tib. Man.

Tom. PD 

Tom. Yid.

TPhS
Turner. Nep.

Vasmer. REW 

Volk, Schapka

Vries

Vulleis

— Indian, Iranian and Indo-European studies presented to 
Franciscus Bemardus Jacobus Kuiper on his sixtieth birthday. 
The Hague; P., 1968.

— Ramstedt G. J. Marginal notes on Pashto etymology / /  Stu- 
dia Orientalia (edidit Societas Orientalis Fennica). XVII: 5. 
Helsinki, 1952.

— Avesta Reader by Hans Reichelt. Strassburg, 1911-
— Morgenstieme G. Report on a linguistic mission to Afghani

stan. Oslo, 1926.
— Morgenstieme G. Report on a linguistic mission to North- 

Western India. Oslo, 1932.
— Rocznik Orientalistyczny.
— The Kafirs of the Hindu-Kush by Sir George Scott Robert

son. L., 1896.
— Tibeto-Mongolica. The Tibetan loanwords of Monguor and 

the development of the archaic Tibetan dialects by A. Rona- 
Tas. Budapest, 1966.

— Farhang-i Mullä 'Ali ’ASraf Sabühi ba luyat-i ahl-i Birjand. 
Virästa-yi duktur Jamäl Rizä’i / /  Majalla~yi DäniSkada-yi 
’Adabiyät, DäniSgäh-i Tihrän. Säl-i slzdahum, 1345 (N 3. 
Vol. 13. Mars 1966. P. 1-142).

— Schapka U. Die persischen Vogelnamen. Würzburg, 1972.
— Shaw R. B. On the Ghalchah languages (Wakhi and Sari- 

koli) / / JASB. Vol. XLV, pt. I. N 2. 1876. P. 139-278.
— Shaw R  B. Visits to the High Tartary, Ydrkand and Käshghar 

(formerly Chinese Tartary), and return journey over the Kara
koram pass. L., 1871.

— Shahidulla Presentation Volume (edited by Anwar S. Dil). 
Lahore, 1966.

— Skeat W. W. A concise etymological dictionary of the Eng
lish language. Oxford, 1924.

— Sköld H. Materialen zu den iranischen Pamirsprachen. Lund, 
1936.

— Khowar-English dictionary... by Mohammad Ismail Sloan. 
Peshawar, 1981.

— Snoy Peter. Bagrot. Eine dardische Talschaft im Karakorum. 
Graz, 1975.

— Steingass F. A comprehensive Persian-English dictionary. L., 
1930.

— Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, 
phil.-hist. Klasse. Wien.

— A manual of spoken Tibetan (Lhasa dialect) by Kun Chang 
and Betty Shefts. Seattle, 1964.

— Tomaschek W. Centralasiatische Studien II. Die Pamir-Dia
lekte / /  SWAW. Bd. 96. Heft I—III. 1880. S. 735-900.

— Tomaschek W. Yidghag ein beachtenswerter iranischer Dia
lekt// BB. Bd. VII (1883). S. 195-210.

— Transactions of the Philological Society. L.; Hertford.
— Turner R. L. A comparative and etymological dictionary of 

the Nepali language. L., 1931.
— Vasmer Max. Russisches etymologisches Wörterbuch. T. I— 

III. Heidelberg, 1953-1958.
— Vokabular der im östlichen Afghanistan gesammelten ge

bräuchlichen Pflanzennamen... von O. H. Volk... und... Ul
rich Schapka. Würzburg, 1972.

— Vries Jan de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Lei
den, 1961.

— Vullers loannis Augusti. Lexicon Persico-Latinum etymolo- 
gicum. Vol. I, 1855; Vol. II, 1864. Bonnae ed Rhenum.
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Wood — Wood J. A journey to the source of the river Oxus (2nd ed.).
L., 1872.

WZKM — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Moigenlandes.
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Moigenländischen Gesellschaft.

Lpz.; Wiesbaden.
ZU — Zeitschrift für Indologie und Iranistik. Lpz.

Я з ы к и  и д и а л е к т ы

авар. — аварский
авесг. — авестийский. Приводится по 

AIW
аккад. — аккадский 
англ. — английский 
ар. — арийский (индоиранский) 
араб. — арабский. Приводится в транс

крипции по Арабско-русскому сло
варю X. К. Баранова (М., 1958) 

арм. — армянский
афг. — афганский (пашто). Без указания 

источника приводится по АТС (в пе
редаче на основе МИТр) 

афг.-вах. — говор (ваханского языка) Аф
ганского Вахана (см. § 7) 

ашк. — ашкун (каф.) 
бад. (-тадж.) — бадахшанское, бадахшан- 

(ск)о-таджикско-персидское (бадах- 
шанские говоры таджикского, см. 
§ 4). Без указания источника приво
дится по Роз. Бад. 77—151 

бадж. — баджувский (диалект шутан- 
ского). Приводится по Карамшоев 
(Баджувский). 

бакгр. — бахтрийский (вост.-ир. язык 
среднеиранской эпохи) 

барт. — бартангский. Без указания ис
точника приводится по Соколова. 
Барг. 68—181 

бахт. — бахтиарский (диалект перс.) 
башг. — башгали (или вост. кати — каф.) 
башк. — башкарик (дард.) 
бел. — белуджский 
бенг. — бенгальский
будд., согд.-будд. — согдийский буддий

ских текстов 
бур. — бурушаски. Без указания источ

ника приводится по Lor. Bur. Ill 
бух.-араб. — арабский Диал, бухарских 

арабов
вайг. — вайгали, вайгальский (каф.) 
вандж. — ванджский (говор тадж.). При

водится по Роз. Вандж. 82—121

вах. — ваханский (см. § 9) 
вах.-тадж. — вахано-таджикский, тад

жикский говор Вахана (§ 4) 
верш. — вершикский (диалект буруша

ски). Без указания источника приво
дится по Lor. Werch. 

вост.-ир. — восточноиранский 
вот. — вотапури (дард.) 
гав. — гавар(-бати) (дард.) 
гор. — горонский (бадахшанский говор 

тадж.) 
гот. — готский 
греч. — (ново-)греческий 
груз. — грузинский 
гудж. — гуджарати, гуджаратский 
дагесг. — дагестанские (языки) 
дам. — дамели (дард.) 
дарв. — дарвазский (говор тадж.). Без 

указания источника приводится по 
Роз. Дарв. 258—272 

дарг. — даргинский 
дард. — дардские (языки) 
диг. — дигорский (диал. осет.) 
др.-греч. — древнегреческий 
др.-инд. — древнеиндийский. Приводит

ся по KEWA или CDIAL 
др.-ир. — древнеиранский 
др.-перс. — древнеперсидский 
драв. — дравидское, дравидские (языки) 
зеб. — зебакский (говор шик.) 
зеравш. — (верхне)зеравшанские диалек

ты тадж. (Пенджикент, Магиан, 
Шинг, Кпггут) 

и.-е. — индоевропейский 
инд. — индийский, индоарийский 
индо-ар. — индоарийский, индоарий

ские (языки) 
индо-ир. — индоиранский (арийский) 
ир., иран. — иранский, иранское, иран

ские (языки) 
ирон. — иронский (диал. осет.) 
исл. — исландский 
итал. — итальянский
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ишк. — ишкашимскии. Без указания ис
точника приводится по Пахаяина. 
Ишк.

йкя. — йидга. Без указания источника 
приводится по IIFLII 187—279 

каб. — кабули, дари (персидско-таджик- 
ский язык Афганистана, разговор
ный язык Кабула). Без указания ис
точника приводится по Luyät-i 'ämi- 
yäna...

кал. — калаша (дард.). Без указания ис
точника приводится по IIFL IV 73— 
173

кар. — каратегинский (говор таджик
ского). Без указания источника при
водится по Роз. Кар. 

каф. — кафирские (нуристанские языки) 
кашм. — кашмири (дард.) 
кирг. — киргизский. Приводится в транс

крипции на основе лашнского алфа
вита по словарю К. К. Юдахина (М., 
1965). 

кит. — китайский
кул. — кулябский (говор таджикского).

Приводится по Неменова. Кул. 
кум. — кумауни, кумаонский (индо-ар.) 
курд. — курдский 
кхов. — кховар (ховар) 
лат. — латинский 
латыш. — латышский 
литов. — литовский
мадаглаигг. — мадаглаштский (говор 

перс., тадж. в Читрале). Приводится 
по Lor. Bad. 

мазенд. — мазендеранский 
мал. — малаялам, малаяльский (драв.) 
ман., согд.-ман. — согдийский манихей- 

ских текстов 
мар. — маратхи
матч. — матчинский (говор таджикско

го). Приводится по Хромов. Матч, 
мдж. — мунджанский. Без указания ис

точника приводится по Грюнберг. 
Мдж. 271-397 

монг. — монгольский. Приводится по 
Монгольско-русскому словарю (М., 
1957). 

нем. — немецкий 
неп. — непальский 
норв. — норвежский
орм. — ормури. Без указания источника 

приводится по IIFL I 386—414 
орош. — см. рош. 
осет. — осетинский 
пам., памир. — памирские (языки) 
пандж. — панджаби, панджабский 
панджшир. — панджширский (говор 

тадж., перс. Афганистана). Приво
дится по Андреев. Панджшир

пар. — парачи. Без указания источника 
приводится по IIFL I 230—304 

парф. — парфянский 
паш. — пашаи. Без указания источника 

приводится по IIFL III, 3 
перс. — персидский (§ 4). Без указания 

источника приводится по ПРС (в 
передаче на основе МИТр). 

пехл., ср.-перс. — среднеперсидский. Без 
указания источника приводится по 
MacKenzie. Pahl. 

прас. — прасун, язык прасунских кафи
ров

пхал. — пхалура (дард.) 
рог. — рогский (говор тадж.). Приводит

ся по Богорад. Рог. 
русск. — русский
рош. — рошорвский (орошорский). Без 

указания источника приводится по 
Зарубин. Орош. 23—72 

руш. — рушанский. Без указания источ
ника приводится по Соколова. Руш. 
109-304

сангл. — сангличский. Без указания ис
точника приводится по IIFL II 379— 
426

cap. — сарыкольский. Без указания ис
точника приводится по Пахалина. 
Сар.

семн. — семнанское, семнани (диал.
перс.) 

синг. — сингальский 
сист. — систанский (диал. перс.) 
скр. — санскрит 
согд. — согдийский
согд.-будд. — согдийский буддийских 

текстов
согд.-ман. — согдийский манихейских 

текстов
согд.-хрисг. — согдийский христианских 

текстов
ср.-перс., пехл. — среднеперсидский. Без 

указания источника приводится по 
MacKenzie. Pahl. 

старовандж. — старованджский. Приво
дится по Роз. Вандж. 141 

табас. — табасаранский 
тадж. — таджикский (§ 4). Без указания 

источника приводится по ТРС (в пе
редаче на основе МИТр) 

талыш. — талышский. Без указания ис
точника приводится по: Пирейко 
Л. А. Талышско-русский словарь. М., 
1976. 

там. — тамильский 
таг. — татарский
татск. — татский. Приводится по Грюн

берг. Тат.
тиб. — тибетский, тибетские (языки)
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тир. — тирахи (дард.) 
тор. — торвали (дард.) 
тох. — тохарский
тув. — тувинский. Приводится по Тувин- 

ско-русскому словарю (М., 1968) 
тюрк. — тюркское, тюркские (языки) 
узб. — узбекский. Без указания источни

ка приводится по УРС (в транскрип
ции на основе латинского алфавита) 

уйг. — уйгурский 
укр. — украинский 
фин. — финский 
франц. — французский 
хов. — см. кховар 
Хорезм. — хорезмийский 
хот. — хотанский, хотаносакский 
христ., согд.-христ. — согдийский хри

стианских текстов

хуф. — хуфский. Без указания источника 
приводится по Соколова. Руш. 109— 
304

цыг. — цыганский (индо-ар.) 
чагат. — чагатайский 
чув. — чувашский
шугн. — шугнанский. Без указания ис

точника приводится по Зарубин. 
Шугн. 85-288 

шугн.-руш. — шугнано-рушанское, шуг- 
нано-рушанская группа памирских 
языков (§ 4) 

шум. — шумашти (дард.) 
ягн. — ягнобский. Без указания источ

ника приводится по ЯГ 223—370 
язг. — язгулямский. Приводится по 

Эдельман. Язг. 
якут. — якутский

П р о ч и е  с о к р а щ е н и я

анат. — анатомический термин 
бот. — ботанический термин 
букв. — буквально, буквальный 
верхн. — верхний говор ваханского язы

ка (см. § 7) 
вост. — восточный 
детск. — из речи детей, детское 
диал. — диалекг(аль)ное; диалект 
доел. — дословно, дословный 
ед. — единственное (число) 
жен. — женский (род, при шугн.-руш., 

афг., мдж. и др. также £) 
зап. — западный
заимств. — заимствование; заимствован

ное
звукоподр. — звукоподражательное
и. д. — имя действия
инф. — инфинитив
кауз. — каузатив(ный)
л. — лицо
лит. — литературный (таджикский) язык 
личн. — личное (местоимение)
ЛО ИВ — Ленинградское отделение Ин

ститута востоковедения АН СССР 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
МИТр — Международная иранская 

транскрипция (см.: Эдельман. Транс
крипция 9 сл.) 

мн. — множественное (число) 
муж. — мужской (род, при шут.-руш., 

афг., мдж. и др. также т.)

наст. — настоящее (время), (основа) на
стояще-будущего времени 

недост. — недостаточный (глагол) 
неогтр. — неопределенное (при названи

ях растений, птиц и животных, для 
которых не удалось установить точ
ных определений) 

нижн. — нижний говор ваханского языка 
(см. §7) 

осн. — основа (глагола) 
перен. — в переносном значении, пере

носное значение 
перф. — перфект 
плюскв. — плюсквамперфект 
повел. — повелительное (наклонение) 
предшесгв. — предшествующий 
прит. — притяжательное (местоимение) 
прич. — причастие 
прош. — прошедшее (время, основа) 
сел. — селение
соотв. — соответствующее, соответствие 
сочет. — (в) сочетании 
средн. — средний говор ваханского язы

ка (см. § 7) 
суфф. — суффикс
указ. — указательное (местоимение, час

тица)
уменып. — уменьшительный (суфф.) 
уст. — устаревшее (для вах. и вах.-тадж.: 

слово, бывшее употребительным в 
правобережном Вахане до конца 
первой четверти XX в.)
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фолыс. — фольклорное, язык фольклора 
(из языка сказок) 

гтдЯС — Центрально-Азиатский язы- 
^ к о в о й  союз (иначе Гималайский) 

(см. § 6)

ч. — число
энклит. — энклитическое 
яз. — язык(и)
ррр. — past participle passive, Part Ferf. Pass, 
praes. — praesens



В Словаре принят следующий порядок алфавита: а, Ь, с, с, ё, 4, 6, [г], /  £, у, у, 
[А], /, / ,£ ,/ ,  т , я, о, />, <7, г, 5, 5, I, /, 0, и, V, и», х, х, у, г, з, 2, 2, э, ы.



А

а (h)a- (§ 34), нижн. также (h)o- проклитическая усилительная частица ('вот, 'воь 
'именно’, 'самый’). — a-tüm '(вот) столько’; a-wudg nayd... '(именно) в сегодняи 
нюю ночь...’ В сочет. с указ. мест.: а-уот '(именно, вот) этот’, a-yoty а-уа{' 
'(именно, вот) тот1. При предложном оформлении частица а-у усиливающая ук 
зание, предшествует предлогу: a-sk-от '(именно, вот) на этом* (а- + sok + уэп 
a-dr-ot '(именно, вот) в том’ (а- + dor + yof)y a-d-a '(именно, вот) с тем’ (а- + do 
yaw) 1.

Др.-ир. *ha(m)-, авест., др.-перс. ha- (авест. ha-korot 'один раз’), др.-инд. s 
($a-krt 'один раз’), русск. саму самый, и.-е. *sm, *sem 'один’ (Kent. OP 211; В. П. М 
жюлис ВЯ 1956, № 4, 53—54). Тадж. (перс.) ham- в harnin 'этот (самый)’ (IIFL II 49: 
hamon 'тот (самый)’, ср. аналогичное ваханскому построение усиленных форм nj 
предложном их оформлении в языке классической литературы: ham andar in ruz 'в эт 
(самый) день’; ham andar on sol 'в тот (самый) год’; ham bad-in 'в этом (самом 
(ФЗТ II 722). Афг. ham-, hum- (из перс.) в hamdaya 'этот самый’, 'именно этот 
hamhaya 'тот самый’, 'именно тот’; ср. при предложном оформлении: hum ро ha 
waxt 'в то же самое время’ (В. А. Лившиц Изв. ООН 9 (1956) 140). Сар. а- прего 
зитивная усилительная частица, употребляющаяся при наречиях времени: а-Ш 'в 
теперь’. Ввиду чрезвычайной распространенности в вах. а- < *ha(m)- можно предп« 
латать также контаминацию с др.-ир. *а- 'этот*, авест., др.-перс., др.-инд. 
'этот’, осет. а 'этот’ (ИЭСОЯ I 23), орм. ау hä 'этот’ (IIFL I 350). 

а I указ. мест. · дальней степени *тот’ — краткая (менее употребительная) форма < 
yawy уа (см.). — а хип 'тот дом* (чаще уа хип 'id.’). Ср. сходную трактовку ишк. 
’тот’ как сокращение aw(i) 'тот’ (Пахалина. Ишк. 178, 182). Вах. yaw < *ava- 'тс 
в слитных сочет. с предлогами выступает как -a: sk-a (sok + yaw), а-с-а (<а- + со 
yaw) и т. п. (см. Пахалина. Вах. 406; Пахалина. ПЯ 96). 

а II звательно-восклицательная частица (преимущественно препозитивная). — а хь 
*эй, сестра!’.

Сходные звательные (или восклицательные) препозитивные и постпозитивш 
частицы есть во многих языках, ср. в памирских: ишк., шугн., руш., хуф., барг 
cap. ö, также афг. а, тадж. я, ha; др.-инд. ау хорезм. ’-[ö-, ö-] (Henning. IGiwar. 6) 

a III, (h)a (§ 34) утвердительная частица —.'да’, 'так’, 'ладно*.
Сходные утвердительные частицы есть во многих языках: тадж. ha, ho (диал. ау < 

узб. hay cap. а (Пахалина. СЯ 69), барт. ä, häy руш. о, бадж. (h)ay (h)ä (Kapai 
шоев 237), язг. о, ow (Эдельман. ЯЯ 85), мдж. о (Грюнберг. Мдж. 456), афг. h 
осет. о, ho (ИЭСОЯ II 223), бур. аиу аоу A w a , away верш. äuy A w a y шина A w a  (Lc 
Bur. Ill 35). Cp. on(g).

11 Т. H. Пахалина предполагает о наличии в ваханском усилительной частицы aQ 
(Пахалина. Вах. 412—413; Пахалина. ПЯ 109). Вариант ак- в доступных автору материалах 
встретился. Единственный приводимый Т. Н. Пахалиной пример с ак- (Ьыпэу ак-агэ1 tanur d 
'бросьте вот в этот очаг!’) следует, видимо, интерпретировать как Ьыпэу-эк a-r-ot... (а- + эг + у 
а не ак+  эг + уэ1) либо же считать это ак- заимств. из ишкашимского, ср. ишк. ak/g части! 
усиливающая указание.
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-а (нижн. также -о) энклитическая постпозитивная вопросительная частица. — tu-gt 
toqâ wèzdoy-a? 'ты один пришел?’

В вах.-тадж. аналогично: -а для говора Верхнего и Среднего Вахана, -о для 
Нижнего Вахана (см. § 7). В ваханском эта частица вряд ли является заимств.. из 
тадж., сходные постпозитивные вопросительные частицы есть во многих языках и 
диалектах памиро-гиндукушского региона: бад. (гор.) -о, ишк. ~{у)оу сангл. 
йид. -ау шугн. -0>)о, -w, руш., барт., хуф. -(ÿ)ô, руш. бадж. -ô, -yôy -à (Карам- 
шоев 236), cap. -(у)о (Пахалина. СЯ 69), язг. -э (Эдельман. ЯЯ 86), бур., кхов. -а 
(HFL II 188), ашк. -ау -ä> -е, -и, -й (NTS II 223; NTS VII 78; NTS XII 152), 
дам. кал. -ö, -е, башг. -â (Mrg. NTS II 238), верш, -a (Berger. YaBur 54). Г. Mop- 
генстиерне предположил о происхождении сангл. -ï из показателя оптатива (IIFL 
II 370; др.-ир. -ai-), однако указывает и на то, что сходные вопросительные 
частицы распространены во всех соседних иранских и индоарийских языках и 
происхождение их остается неизвестным (IIFL II 165, 188). Реконструируя при
глагольную вопросительную энклитику *-а для общекартвельского, Г. А. Климов 
отмечает, что аналогичные форманты повторяются во многих языках, и предпола
гает об их междометном происхождении (Климов. ЭСКЯ 42—43). Ср. матч, -о, -уо 
(Хромов. Матч. 178: «соответствует литературному -т/»). 

ab(a)dâng ’дурак’, 'балда*; 'сумасшедший’.
Сопоставимо с бад. aboîa ’глупый’, вандж. (h)abata ’глупый’, ’грязный’, шугн. 

abôtâ 'балда’, ’болтун’ (сообщение Б. Лашкарбекова). Наличие -*/- свидетельствует 
не в пользу исконности этого слова в ваханском (см. § 27). Относясь к разряду 
экспрессивной лексики, вах. ab(a)dang носит, по-видимому, звукоизобразитель
ный характер; ср. афг. bâdéng ’огурец’, перен. также ’балда’, ’глупец’ (видимо, 
адаптация перс. bâdrangy bâlang ’огурец’, ’цитрон’), также афг. bàdû ’балда’, ’глу
пец’, ’трус’. К конечному -dang ср. верш, dörj dör] Çтлп-) ’неуклюжий’, бур. <йщ- 
lathAS 'род демона’, ’дикая чудовище-женщина, пожиравшая мужчин’, бур. diTjkis 
-nunAS ’сбивать с толку’, ’пугать’. Ср. также неясное по происхождению осет. œdyty 
’глупый1 (из тюрк.? — ИЭСОЯ I 106). См. dang. 

abâ§, (h)abâS (§ 34) 1. (в сказках) — ’чернокожий раб’, ’силач’; 2. перен. ’сильный, 
свирепый человек’.

Заимств.; тадж. habasi, habas (ФЗТ II 710) (араб, habasï) ’эфиоп’, ’абиссинец’, 
перен. ’чернокожий’, ’темнокожий’; в шугн. (h)abâs ’сильно заросший’, ’загорев
ший’, ’потемневший от болезни (человек)’, ср. верш, fiibsi ’курчавый (о лошади, 
человеке)’.

ablâq, (h)ablâk/q (§ 34, 45) ’пегий’, ’чубарый’ (масть лошади); ’пестрый’, ’пятни
стый’. — ablâq pis ’пестрая, рыжая кошка’.

Заимств.; тадж. ablaq (араб, ablaq) ’пегий’; ср. аналогичные заимств.: мдж. âb- 
läq ’пегий’, ’пестрый’ (масть лошади), афг. ablâq ’пестрый1, ’разноцветный’, *пе~ 
гий’, бур. AbUq ’пегий’, ’чалый’, 

aböl, waböl (§ 61, 80) 1. ’вина’, ’грех’; 2. ’горе’, 'несчастье’; 3. ’жалость’, ’сострада
ние’. Также aboliyât.

Заимств.; тадж. vaboly диал. aboi, wabol (араб, wabäl) ’вина’, ’грех’, ’тяжесть ; 
ср. заимств.: руш. iböly yiböl ’жалость’, пар. übâl ’проступок’, афг. wabäl ’грех’, 
’проступок’.

abrât, abrâd (редко ibrâty ср. § 80) 1. ’обман’; 2. ’хитрый’; ’обманный’. — abrât rand- 
'обманывать’.

Заимств.; тадж. ibrat (араб. 7brat ’поучение’, ’назидание’) ’пример’, ’назидание 
(ср. русск. учить проучить); ср. аналогичные заимств.: шугн. abrât ’обман’, 
abrât ôêdéw ’обманывать’, барт. abrat ’обман’, рош. abrât ’пример’, ’поучение’, 
язг. ibrâtôaô- ’обмануть’, ’проучить’, 

abubâk, ababâk ’удод’. Ср. bibüky cilbobok.
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rxi Слово носит звукоподр. характер; сходные названия удода ( Upupa epops) есть 
до многих языках и диалектах: бад. рарик, шугн. bubùbàk, abûbâk, ишк. ÜMwJfc, 
Язг. babôby мдж. bâbûko, babuwâ, йид. bubuka, кал. bubûik% афг. babüJcay, бур. рйро, 
кхов. (Lor. Wakhi II 28), верш, hvpüpu, перс, рйрак, рйрй, курд, рарй 
(Н от 74), осет. орора (из груз, орора, opopi ИЭСОЯ II 230, ср. Климов. ЭСКЯ 151: 
обшекартвельское *орор-), тюрк. (ДТС 621), идеи* (Clauson 9),
/u//ÿ£ и др. (Будагов I 272), арм. ророр, лат. ирира, др.-греч. аютр (и.-е. *epopf *орор 
BEW 325); хот. papuskyä (Bailey. Diet. 21 lb); осет. (диг.) ububup (ИЭСОЯ IV 5), 
акгл. hoopoe...

ahüvr (реже yobuw, .yoW, см. § 65, 78) 'вьючная лошадь*.
Заимств.; тадж. 'ломовая лошадь1, 'вьючная лошадь’, видимо, из араб. 

.уа'ЬйЬ 'большая, быстрая лошадь’ (Hobson-Jobson 975); ср. аналогичные заимств.: 
ишк. уоЬй ’ломовая лошадь’, йид. yàbâ 'пони’, афг. yàbü ’вьючная лошадь’, пар. 
yâbü, паш. abâ 'мул’, бел. àbâ 'лошадь’ (Elfenbein. Bal. II). 

яВйп 'вилы' (употребляются при веянии зерна). Ср. пэЬэ$п 'гребень’.
То же, что bun 'вилы* (см.), которое является собственно ваханским обозначе

нием вил. Вах. а/сип, также арсип (HFL II 514), видимо, заимств.; перс, âvsan, aw- 
Rn 'деревянные грабли’, вах.-тадж. а/сип, сангл. арейп, мдж. cuwôn, ôowâna, йид. 
биапо — слова неясного происхождения; ср. старовандж. olâin 'вилы’ (Роз. Отно
шения 275; Роз. Вандж. 141). Связь с др.-ир. *san-9 ср. мдж./эг$оп- 'вытряхивать’, 
ИШК. wuson- 'сбивать масло’ (IIFL II 209), тадж. aßondan ’рассыпать’ сомнительна, 

в сочет. afsét w9z(o)y- 'жалеть*, 'сожалеть’.
Заимств.; Д. Лоример сопоставляет с бур. afsety шина, кхов. ausAt 'поврежден

ный*, 'разрушенный* (Lor. Wakhi II 2), возможно, также ’огорченный’, ’обижен
ный’ (Lor. Bur. Ill 1), ср. верш, aussi, afseî 'разоренный (?)*. Cap. afsat (в неясном 
контексте) ‘обманутый (?)’. Искаженное тадж. af-sùs (перс, afsûs) 'сожаление’?, 
ср. вах. (из тадж.) afstis wdz(o)y- 'жалеть’, 'сожалеть’.

в сочет. afyô-{y)3y саг- ’признаваться’, ’объявлять’. — рып vity-sî podSo afyô-yi 
kèrta... ’настал вечер, и царь признался... (для кого именно он сватает девушку)’.

Заимств.; вах.-тадж. afyô ’признание’, видимо, или из араб, 'f/3 ’ ’избавление’
О  ’прощать’), или из араб, 'iß ' ’исполнение’ (wfy ’исполнять’), ср. афг. iß  ’вы
полнение (обязательства)’, возможно, также адаптация (с метатезой yf> fy) араб. 
kayf, тадж. hayf восклицание сожаления, 

agür (реже ауыг) ’жеребец’. — agur st саг- ’выпускать жеребца для случки’.
Заимств.; судя по более распространенному варианту agur (вместо ayyir, как 

в тю к. и в большинстве других иранских), возможно, раннее заимств. непосред
ственно из тюрк, ajyir < aôytr ’жеребец’ (Doerfer. TM II 648; ДТС 10, 14, 28; Щер
бак. Животные 87), ср. кирг. aygjr, уйг. ayir, âyor, аут  (Jarring 14), но узб. ayyir 
'жеребец*. Ср. заимств. в соседних языках и диалектах (через посредство тадж. 
или прямо из тюрк.?): дарв. haygur, хаууиг (Семенов. Мат. II 69), кар. аууэг ’жере
бец’, шугн. yèyir 'жеребец-производитель', руш., хуф. ayyir (о животных) ’злой’, 
'бешеный' (ср. Писарчик. Руш. 57: ayyir 'жеребец’), cap. eyyir, ayyir ’жеребец- 
ркакун (свыше 5 лет)’, язг. ayyâr ’возбужденный (о самце)’, бур. fuyvr 'лошадь', 
htyvrküin 'всадник’, верш, ktyur, hayür ’лошадь’ (Зарубин. Верш. 335). 

верхн. ’вопить*, ’кричать* (говорится об осле).
Звукоподр., ср. шугн., рош., барт., руш. ау- 'кричать (об осле)’ (Зарубин. 

Орош. 23). Ср. ang-ang, ar-'fay-,
Yöiä верхн. персонаж свадебной игры (см. mzyulbozi): мужчина, переодетый 

в женское платье.
Заимств. в верхн. говоре из тюрк., ср. кирг. agaça 'белолицая красавица (в эпосе,

о молодухе)*, уйг. ayaâæ, ауасе ’женщина’, 'жена’ (Jarring 14), ауса, ayieo ’тетя’ 
(СУйгРС), тюрк, ayaâa ’мужчина, исполняющий роль невесты в свадебной игре...’
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-ak I (также -эк) суфф. инфинитива; регулярно от основ наст.: mursak (murs-: ’щу
пать’), wuzdydk (wuzd(u)y-\ ’стирать’, 'мыть’); реже от основ прош. и видоизме
ненных основ: pitäk (puv- : pit- 'пить’), dingdk (di- : d&yt- ’бить’), cilgäk (öalg- : cald- 
'просить').

Возведение вах. суфф. инф. -ак непосредственно к др.-ир. именному суфф. 
*-ака- (так Tom. PD 843; Benveniste. Inf. Ill ;  IIFL II 508) кажется несколько со
мнительным, так как в именах при отражении др.-ир. *-ака- в ваханском высту
пает исход на -к или -g (см., напр., вах. mizg, гэтэ1к и др.). Впрочем, можно 
предполагать, что суфф. инф. осмыслялся как относительно более самостоятель
ная единица, чем именной суффикс, а поэтому его развитие пошло иным путем. 
Г. Моргенстиерне считает, что вах. bung 'бросать’, ding 'бить’ являются инфини
тивами и что суфф. инф. -ак в них был безударным (IIFL II 484), в то время как 
в остальных случаях -ак ударно: еэгак делать’, рэпак 'спрашивать*. На самом де
ле bung, ding являются и по происхождению, и по функциям именами действия 
с суфф. -п < *-апа- (развитие -л > -ng в них вторично, см. § 31). От соответст
вующих глаголов засвидетельствованы и инфинитивы: bundk, dingdk.

Более вероятным может оказаться предположение о том, что собственно 
вах. суфф. отглагольного имени является только -п (см.), а вах. -ак было заимст
вовано в среднеиранскую эпоху из какого-либо индоиранского языка, ифавшего 
в Припамирье в прошлом ту же роль, что и таджикский в настоящее время. 
В пользу этого предположения говорит, во-первых, чрезвычайно широкое рас
пространение соответствующего суфф. во многих соседних языках как иранских, 
так и индоарийских (см. перечень ниже). Во-вторых, подтверждением этой гипоте
зы может являться трактовка др.-ир. *-ака- в суфф. инф. -öw в языках шугн.-руш. 
группы, отмеченная Э. Бенвенистом (Указ. соч. С. 111), ср. аналогичную трактов
ку *-ака- в раннем заимств. шугн. ciröw ’светильник’ (из перс, ciräy < *ci&räka-7 
Mrg. NTS I 50). Показатели отглагольных имен, восходящие к др.-ир. *-ака-\ 
ср.-перс. -ag суфф. имен от основ наст., хот. -аа- (H. W. Bailey НО 131), ишк. -ик, 
-йк, шугн., руш., хуф. -ак (-öw, -ак — заимств. разного времени?; при собственно 
шугн.-руш. инф. на *-//-, ср. Соколова. ГОЯШ 107), бел. -ag, -ay (W. Geiger 
GIPh 1.1, 147), пар. -о, орм. -ак, ягн. -ак, согд. - к (ЯТ 223). Ср. также показатели 
инф. с элементом -к- в дардских и кафирских языках (цит. по: Эдельман. ДЯ 69, 
86, 108, 121, 129, 173): прас. -nik/g, гавар -ik, паш. -ik, ка1. -ik, кхов. -ik, -eik, -üik, 
шина -oikj.

-ak II малопродуктивный уменьш. суфф. — xuzg ’сладкий’, xuzgäk 'сладенький’. Ср. 
-эк, -ik.

Заимств.; тадж. -ак (ТРС 543), шугн. -ак, ишк. -ьк, cap. -ак, язг. -ак (Эдельман. 
ЯЯ 128), ягн. -ак (из тадж. -ак или к согд. -к, - к — ЯТ 224). 

akobir, мн. akobirö уст. наименование одной из группировок населения Вахана 
(и других областей Припамирья), возводившей свое происхождение к прибли
женным (нукерам, тадж. покаг) местных правителей (мирам, тадж. mir) — 'воен
ная родовая знать’, 'аристократия’. Потомки этой родовой знати проживают во 
многих селениях Вахана (описание их статуса в недалеком прошлом см.: Андреев 
и Половцов СМАЭ «IX 8—9; Бобринской 64—65; Хуф I 37).

Заимств.; тадж. akobir 'знать’ из араб. Cal-) 'akäbir 'великие люди’ мн. от ’ак- 
bar 'величайший’, 'великий’; ср. аналогичные заимств.: cap. akubir 'знать’, 'вель
можи1, бур. Akäbir, акаЬэг, верш. лкаЫгу Akhäbir 'старец’, 'староста (в селении)’. 

а1 в сочет. al саг- 'обильно поливать’, 'пускать много воды на поля’. — dd boör 
ydim-i уа al тэ-car, yaw nzzydrd 'весной не поливай пшеницу слишком обильно, 
она впитает (много) воды1.

Вряд ли к последующему в значении 'остановка’, 'задержка’ (из и. д. а1(э)п1) или 
из тюрк., ср. тув., кирг. öl 'сырой’, 'влажный’ (см. также ДТС 383: öl 'влажный’,
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'мокрый’); видимо, заимств. тадж. haï kardan 'растворять* (араб, hall ’растворение’; 
'разрешение вопроса’), ср. ишк. al кьпйк ’(с)мочить’, ’намочить*, язг. âlk'zn- 'раз
мягчать (шкуру)’. Основное значение тадж. hal kardan — ’решать*, ’разрешать’, 
ср. заимств. capê al csyg(ew) ’выяснять’, ’решать (вопрос, задачу)*, руш., хуф. äl öi- 
gôw, барт. al âêgôw ’разрешать (вопрос)’, 

al- : aid- (§ 103, hal· § 34) ’оставаться’, ’останавливаться*. Повел., помимо alt\ также 
âï-эу!

В. Томашек предложил реконструкцию *hadh-e! (т. е. др.-ир. *haö-l — Tom. 
PD 877). Г. Моргенсгиерне (под вопросом) возводит к авест. эгэдпа- ’наверх* 
(HFL II 380), ср. хот. ula- ’наверх* (S. Konow NTS XV 97), ср.-перс. ul ämadan 
’подниматься* — что также сомнительно.

В родственных вах. al- : aid- ишк. al· : ast- ’стоять*, ’останавливаться*, ’оста
ваться* и cap. ol· : ost- ’пребывать’, ’оставаться’, ’находиться* основы прош. (в вах. 
aid- можно видеть позднейшее образование по аналогии, см. § 103, 104) указыва
ют на возможную связь с корнем stä ’стоять*, может быть, на адаптацию индо- 
ар. *ut-sthati > *utthati ’встает*, ср. ашк. ost-, вайг. ostà- ’вставать* (CDIAL 1900) или 
*âsthàti ’остается*, ср. цыг. ast- ’оставаться*, ’останавливаться* (CDIAL 1512). Одна
ко основа наст, с -/- допускает адаптацию из неизвестного источника слова, род
ственного пандж. атй, хинди amâ, amä ’останавливаться* < *ad-, *add- ‘префаж- 
дать*, ’останавливать* (из драв.? — CDIAL 187, 188), ср. афг. ar, âr ’препятствие*, 
’помеха* (EVP 12), бел. ad ’ожидание*, ’задержка* (Elfenbein. Bal. 11).

В целом, зональное распространение слова в южнопамирских языках (ишк., 
вах., cap.) может свидетельствовать в пользу его неиранского происхождения; 
в северных памирских языках соответствующий глагол не засвидетельствован, хо
тя, возможно, родственны: шугн. ôlû ’окрик, которым останавливают стадо мел
кого рогатого скота*, руш., хуф. öl (обращение к животным) ‘тихо!*, ’стой!*; olax 
’покой*, ’тишина*, руш. ôl kin- (Писарчик. Руш. 72) ’загнать мяч в ворота против
ника при игре в поло* (т. е. ‘остановить мяч*), рош. öl kin- ’загнать за кон (термин 
игры в мяч и поло)*, язг. ol ôaô- ‘оставить в покое’, ср. к последним перс, hâl (JU) 
‘ворота’ (спорт.), ’столбик’; (уст.) ’спокойствие*, ‘покой* (ФЗТ II 751). Д. Лоример 
сопоставляет вах. al· с кхов. hâl bïk ’?* (Lor. Wakhi II 80). 

alà ’время1, 'срок*, ‘момент*. Употребляется преимущественно в заимств. (тадж.) 
сочетаниях, напр., alâ-yi saari'в утреннее время*, ’утром*.

Заимств.; тадж. диал.: бад. ola ‘время’, рог., кул. ola, olay ’время*, ‘пора*, — 
очевидно, диал. адаптация тадж. лит. vahla (араб, wahlaf) ‘момент*, ’миг*. Ср. ана
логичное заимств. в других памирских: ишк. ola (в сочет.) ’время*; руш. -alà упо
требляется в сложении с именами, обозначающими время; барт. -alâ суфф. при 
именах, обозначающих время; cap. alo ’время*, ’когда (союзное слово)*. О перебое 
а/о в вах. см. § 79, 80. 

alàk ’убогий*, ’никудышный*.
Заимств.; в тадж. диал.: бад. olak ‘пустой*, ’глупый*, ‘плохой*, также 'худой*, 

'безжизненный и исхудалый* (последние значения у Шахрани. Адаб XVIII (1970) 
131), вандж., кул. olak 'плохой*, ‘низкого качества*, кар. olak ’нечистый*, ‘низкого 
качества*; перс, alafâ ’бесполезный*, в памирских языках: ишк. olak 'слабый’, ‘не
мощный*, ’тощий*, руш., хуф. ölak 'плохой*, ’негодный’, cap. aluk ‘усталый’ (судя 
по специфическому значению, возможно, к cap. ol· : ost- 'оставаться’, ср. тадж. 
monda ‘усталый’ к mondan ‘оставаться’, вах. worâxk 'усталый* к пэгэс- ’оставать
ся*), язг. xalaq ‘плохой* — слова неясного происхождения; ср., с одной стороны, 
афг. halék ‘ребенок’, 'малый*, ‘незначительный*, с другой — кирг. ölük ‘мертвец*, 
перен. (о человеке) ‘никудышный’, ‘пустой’, также тюрк, jablaq ‘плохой’, 'сквер
ный* (ДТС 222). Пехл. halak 'глупый1 (Nyberg. Manual II 90)? 

alalâ* ’смесь*, ’смешение’. — alalàs car- ‘смешивать’; alalâs woe- ‘смешиваться*.



alalaS- недост. * смешивать*.
Заимств. из тюрк, (очевидно, через тадж., об //г см. § 39), ср. тадж. aralaS 

’смесь1 (Doerfer. TLW 23; ТМ II 462). Аналогичные заимств.: ишк., шугн., руш., 
хуф. alalai, cap. aralos, язг. araras ‘смешение*. 

aly6w I ‘ссора*, ‘раздор*; ‘гам*, ‘шум*. — ya$-atyow ‘id.*
Заимств.; тадж. atyav ‘путаница*, ‘беспорядок*, atyav-datyav ‘гвалт*, 'суматоха*, 

кар. atyow ‘шум*, 'гвалт*, ‘крик*, афг. atyd-iatyd ‘шум*, ‘гам*, ‘смятение*, узб. atyo(v)~ 
datyo(y) ‘беспорядок*, ‘суматоха* — вероятно, звукоподр., но ср. тадж. yavyo 
'шум*, 'крик* (араб, yayat, yawya* ‘шум*, 'гам*; ‘толпа*), шугн. (из тадж.) yawyS 
'шум', 'скандал*, 'ссора', верш., бур., кхов., шина уаиуаи 'шум' (Lor. Werch. 115), 
руш., хуф. diydw ‘ссора'; ср. также авест. gay- 'кричащий*, др.-инд. gav- 'звучать’, 
русск. говор, говорить (Vasmer. REW I 282). Значение «ссора», возможно, не без 
влияния atyow II ‘супряга*, см. Таджики Кар. Дарв. I 322 о частых раздорах при 
совместном использовании волов, принадлежавших разным хозяевам. 

aly6w II, alyowkori уст. 'супряга* — взаимопомощь рабочим скотом (волами) между 
беднейшими крестьянами, объединение волов, принадлежащих 2—3 и более хо
зяйствам, для совместной обработки земли, молотьбы; см. о взаимопомощи ско
том у горных таджиков: Кисляков. Следы 30; Хуф II 58, 62; Таджики Кар. Дарв. I 
68. Ср. amboz, korydr.

Заимств.; тадж. alyov, бад., кар. atyow 'супряга*, видимо, из др.-ир. *hada-ga- 
v(y)a- > *(h)ad-yav «co-бычье» через вост.-ир. (согд., баюр.?) посредство (в перс, 
словарях слово не представлено). Ср. заимств. (очевидно, через тадж.) узб. alyov 
'супряга’, 'взаимный обмен скотом*, кирг. algo 'взаимопомощь в сельском хозяй
стве (выражающаяся в предоставлении друг другу скота для обработки земли или 
в оказании друг другу помощи своим трудом)', шугн. afydw 'супряга — соедине
ние двух или нескольких волов, принадлежащих разным хозяевам, для совмест
ной пахоты или молотьбы', хуф. atyow (Хуф II 58), язг. a/yew 'совместная пахота 
на волах*, cap. atyew dsyg(ew) 'помогать*, ягн. atyow vu- ‘объединиться во время па
хоты’ (Хромов. Ягн. 163). Или из *hada-gama- (И. М. Оранский ППиПКНВ 1974). 

almastf ’алмасты’ — фантастическое существо, согласно поверьям ваханцев, без
образная волосатая и грязная женщина с отвислыми грудями, перекинутыми за 
плечи. Алмасты приписывается прожорливость и людоедство, она вредит бере
менным, роженицам и маленьким детям (также домашним животным во время 
родов и их детенышам); увидев алмасты, человек от испуга заболевает. Защитой 
от алмасты могут служить разного рода амулеты (см. timor), заговоры (dostov), го
рящие уголья. Помимо многих поверий об алмасты, распространенных повсеме
стно в Средней Азии, ваханцы рассказывают также, что алмасты по ночам ходит 
вокруг дома и, размахивая руками, обмеряет его, чем приносит вред обитателям. 
См. об алмасты в представлениях горных таджиков: Бобринской 104—105; Зару
бин. Рождение 363; Андреев. Панджшир 34—35, 89—93; Хуф I 53—55, 78—82; 
Роз. СЭ 1959, № 4, 61; Андреев. Ягноб 167—168; Грюнберг. Мдж. 140—145.

Заимств.; тадж. albasti, бад. almaste, almasti, вандж. almasti; в других памирских: 
ишк., шугн. almasti, руш., хуф. alamasti, язг. almasti, cap. albasti, мдж. almastoyika 
(мдж. almasti- в сложении — Зарубин. Мдж. 135) *id.’. Слово распространено очень 
широко: узб. alvastiy кирг. albarsli, уйг. albasti, alwasts (Jarring 20), араб, (бух.) alba- 
stiya (Винников 19), см. также сводку названий этого существа: Андреев. Пандж
шир 89—90; Doerfer. ТМ II 524; ср. русск. албастый, лобастый (у В. Даля), ал- 
баст(а) (Vasmer. REW I И).

После сопоставления О. Олуфсена алмасты < Ахура-Мазда (Olufsen 199) неодно
кратно сравнивалось с именем др.-ир. верховного божества (см., напр., В. Н. Топо
ров АВИСИЯ 20), однако после выводов М. С. Андреева (Хуф I 78—79) и, в осо
бенности, после статьи Э. Бенвениста, специально посвященной этой проблеме



(JA CCXLVIII 65—74), в которой он независимо от М. С. Андреева пришел к ана
логичным результатам, можно считать выясненным, что слово almasti / /  albasti 
шляется сложением двух основ: 1. *âla-, видимо, еще индо-ир. или даже более 
широко распространенное название демона или болезни, опасной для рожениц 
и детей (собственно *âla- 'красный', ср. в русских названиях детских болезней 
«краснуха», «скарлатина», последнее в конечном итоге из итал. scarlatto 'ярко- 
красный*; 2. -basti — тюрк, bastî ’задавила’ («удушила»). Непосредственным источ
ником памирских слов следует, вероятно, считать тадж. (в последнем из тюрк. — 
Doerfer. TLW 10).

Ср. в кховарском фольклоре — halmasti темно-красная небесная собака, вре
дящая новорожденным (также 'молния’) — Cultures of the Hindukush 98. Сопо
ставляется с ассирийским демоном lamaStu (Г. А. Климов, Д. И. Эдельман Сов. 
тюркология 1979, № 3). 

alö I звательная частица (преимущественно при обращении к мужчинам).
Возможно, следует трактовать как сложение а II + loi 'брат1, т. е. «эй, брат!», 

ср. шугн. а-rö (< a vröd), руш. a-rö (< a-viröd) обращение к равному («эй, брат!»), 
но ср. также шугн. а-Ш общее обращение, шугн. a-lö обращение девушек или 
женщин друг к другу, руш. a-lö обращение к брату или сестре (объясняется как 
заимств. — Писарчик. Руш. 56), хуф. a-lö обращение, употребляемое преимущест
венно в среде женщин, барт. a-lä, e-lö формула обращения, курд, olo обращение 
к лицу мужского пола (КРС 582); ср. окрики и частицы обращения: бад. alo, elo, 
lo, мдж. (тадж.) àlo (Грюнберг. Мдж. 64), тадж. (h)alot панджшир. alö (Андреев. 
Панджшир 79), перс. aläy афг. alo, др.-инд. are (KEWA I 50), англ. hallo (см. 
и.-е. alâ — IEW 29), тиб. la — вероятно, междометного происхождения, 

alô II, также alâ 'пестрый1, 'пятнистый*. — ala(m)poâây alo(m)poéâ '(корова) с пест
рыми ногами'.

Заимств.; тадж. alo 'пестрый', 'пятнистый* из тюрк. — Doerfer. TM II 51$; Clau- 
son 126; ДТС 32: ala I, II 'пегий*, 'в яблоках’; 'больной ложной проказой, песью’ 
(т. е. «пестрый»), ср. узб. ola, кирг., уйг. ala 'пестрый’; в памирских: ишк. ala- в ala- 
рода 'пегий (о масти лошадей, коров)* (-роса из тадж. — 'нога’, ср. выше вах. 
alampoââ с эпентетическим -т~), шугн. allé 'пестрый (о лошади)*, cap. alu ’пестрый’, 

aloëé 'алача' — полосатая ткань для халатов;.
Заимств.; тадж. aloca 'id.’ (из тюрк. а1асал букв, «пятнистая», ср. предшеств. — 

Doerfer. TLW 14; TM II 520), панджшир. alaéa ’хлопчатобумажная материя мест
ного производства* (Андреев. Панджшир 14), ягн. aläca ’материя* (E. Benveniste 
JA CCXLIII 144).

alôl, (h)alôl (§ 34) 'разрешенный*, 'дозволенный’ (преимущественно к употреблению 
в пищу, противоположное — arôm). — alôl саг- 'резать скот’ (согласно ритуалу, 
произнося соответствующие религиозные формулы; также пускать кровь только 
что издохшего животного, чтобы сделать мясо пригодным в пищу); о животных, 
мясо которых дозволено к употреблению в пищу — Бобринской 107.

Заимств.; тадж. halol ’разрешенный к употреблению в пищу’ (араб, halâl ’раз
решенный’,'законный*); ср. ишк. с/о/, шугн., руш., хуф. alôl., язг. alol, cap. alul 'id.1 

aloqâ, alokâ (§ 45) уст. 'область1, 'район*, 'территория1 (также в значении ’связь’, ’об
щение’, как в тадж. лит.).

Заимств.; ср. афг. 'alâqâ, 'ilâqâ 'связь', 'область’ (афг. ’alâqadàr 'волостной 
старшина’) — контаминация двух заимсгв.: перс, 'aläqa 'связь’ (араб, 'alâqaf) и перс. 
ulkà 'страна1, 'область1, (монг.?, см. Doerfer. TM I 28; ФЗТ II 709), афг. ulkà, курд. 
oik ’провинция’ (КРС 582), бад. aloka ’территория’ (но ср. бад. aloqa 'связь* — 
Роз. Бад. 78), панджшир. aloqa 'волость’ (Андреев. Панджшир 10), мдж. âlàqa- 
' волость’, паш. aluka 'страна’ (IIFL III 9), бур. ilàqa 'район (официальный тер
мин)1, кирг. ölkö 'край1, ’страна’, верш, alaqa 'область1 (Beiger. YaBur 129).



82 aloSâ

aloSâ ’челюсть’, 'подбородок’.
Заимств.; слово распространено во многих соседних языках и диалектах, ви

димо, заимств. из тадж. (происхождение не ясно); ср. бад. alosa, alaxsow, laxsow, 
вандж. alosa, я/öxfo (Роз. Бад. 79) ’челюсть’, кар. д/oxsa 'верхняя челюсть’, гор. aiax
sow ’подбородок’ (Богорад. Гор. 50), бад. alauSa, мад. alaxsa ’челюсть’ (Lor. Bad. 
175, 190); в памирских: ишк. alosa ’подбородок1, сангл. alasê, шугн. lixö ’челюсть1 
(из перс.? Mrg. NTS I 59: заза âlusk), язг. alosa, мдж. ö/axfrz (R. В. Shaw JASB XLV 
273; Tom. Yid. 200), ср. также афг. aläsa ’челюсть’, пар., орм. alasä ’челюсть’, 
пащ. alasü ’щека’, 

alqum ’горло’; 'горловой хрящ’; ’кадык’.
Заимств.; тадж. halqum ’горло’, ’глотка’ (у животных) из араб, halq, hulqüm ’гор

ло’; в других памирских: cap. alqum, alqùm, язг. (h)alqém ’глотка’, ср. кирг. alkïm 
'горло’, ’глотка’, ’передняя часть шеи (под подбородком)’. 

alwoSir, (h)alvoSir (§ 34, 61) 'кисель из пшеничной муки’. Приготовляется так же, как 
и bat, но на молоке, а не на воде. Готовится чаще всего по случаю приема гостей, 
когда в доме нет мяса.

Заимств.; бад. alwosir ’мучной кисель с молоком’ — сложение тадж. (h)alvo 
’халва’ (араб, halwa ’сладость’, ’халва’), у горных таджиков преимущественно в 
значении «мучной кисель» (необязательно сладкий), и тадж. sir ’молоко’ (др.-ир. 
*xsïra-); ср. бад. alwo ’мучной кисель’, панджшир. alwo 'id.’ (описание приготов
ления — Андреев. Панджшир 59, примеч. 3; Андреев. Ягноб 143), шугн. alwö 'ки
сель1, alwö-i sir (Хуф II 389), ишк. alvô ’кушанье из муки, молока, масла’, 
ср. верш, haula, fulwa 'род пищи из муки и масла’, араб, (бух.) halwoyitâr 'сладкий 
кисель из поджаренной муки’ (Винников 68—69). 

alwo(y)ék комок помета вола, собранный во второй день празднования Нового года 
(sogbin), когда вола приводят в дом и угощают перед обрядом проведения первой 
борозды. Этот комок во время уборки урожая кладут поверх кучи обмолоченного 
зерна, обозначая им головной убор Деда-Земледельца (Bobo-diqon, см. Андреев 
и Половцов 23; И. Мухиддинов СЭ 1973, N° 3, 103).

Заимств.; бад. alwoyuk, alwoysk (записи автора), хуф. alwoyuk (Хуф II 84; там же 
указание на распространенность этого обычая в верховьях Пянджа).— букв, 
«киселёк» от alwo ’мучной кисель’ (см. предшеств.). Ср. бихари jâk  'комок коровь
его помета, положенный на кучу зерна в качестве оберега от сглаза* (CDIAL 10395). 

amâl, hamâl (§ 34) распространенное повсеместно в Бадахшане и других странах 
Среднего Востока название первого месяца солнечного календаря (солнечной 
хиджры), начинающегося в день весеннего равноденствия (см. sogun) и соответ
ствующего марту—апрелю (Бобринской 100; Хуф II 151; Цыбульский 149). В Ва- 
хане первый день этого месяца определялся при помощи специальных приспо
соблений — вах. amalyar 'камень месяца хамаль’, вах.-тадж. sâng-i nfëôn-i (h)amâl 

' ’камень, показывающий месяц хамаль*. Сложенные в виде буквы «П» камни рас
полагались на склоне горы над селениями; точно за отверстие между ними захо
дило солнце накануне дня равноденствия при наблюдении заката с определен- 
ного места в селении. В некоторых селениях Вахана имеются также аналогичным 
образом сложенные камни для определения дня летнего солнцестояния (вах.- 
тадж. sâng-i nisôn-i tamus).

Заимств.; тадж. hamal из араб, hamal ’Овен (зодиакальное созвездие)’, 'назва
ние месяца’.

ambôy ’жены многоженца (по отношению друг к другу)’.
Заимств.; перс, anbäy 'жена многоженца по отношению к другой’ (ср.-перс. 

hambày 'сотоварищ’, ’сонаследник’ — Периханян 447) к др.-ир. *ham-bäga-, букв, 
«со-дольник» (IIFL II 190, ср. Mrg. NTS V 47), ср. авест. baga-, baya- «доля»; бад. 
amboy 'жены многоженца’; аналогичные заимств. в других памирских: ишк.



ambôz 83

amb&Ÿ, йид. ambôy; ср. также паш. ambàx и, вероятно, адаптации того же слова 
в других соседних языках и диалектах: вандж. boyâun, дарв. Ьоусйп, кар. Ьоусйп, 
кул. boxcon, boxâun, верш. лтЬох-длп, amboxcan, кхов. лтпЬохслп (Lor. Werch. 14). 
Сравнение слов этой группы с шугн. д£?л ’id.’ (Зарубин. Верш. 328; Роз. Бад. 79) 
вряд ли уместно, поскольку шугн. д£Гл, руш., хуф. я£ёл, афг. £эл, перс, àmvasnï, 
талыш. 3V9Sttu и пр. восходят к др.-ир. *ha(ma-)pa&nï-, ср. авест. ha-padni- ’Neben
weib1. Ср. ôoy/.

ambôz уст. 'совместная работа’ — обработка земли несколькими хозяйствами, когда 
орудия труда принадлежат одному хозяйству, земля — другому; также иные фор
мы кооперации, например, при совместной обработке молока и пр.; см. Хуф I 
291. Ср. alyôw, koryâr.

Заимств.; бад. amboz 'id.1 (записи автора), ср. Роз. Бад. 79; amboj 'супряга’, 
'женская арпгель по сливу молока1, тадж. hamboz 'партнер в игре1 (др.-ир. *ham- 
vaz-)y мдж. (из перс.) âmboz (Грюнберг. Мдж. 171, примеч. 1). 

ашб 'огромная хищная птица’ (питается падалью; про нее рассказывают, что она 
поднимает высоко в небо куски кремня, бросает их вниз на камни и раскалывает, 
а осколки съедает).

Заимств.; тадж. Иито 'феникс (сказочная птица, приносящая счастье)’, 'белый 
орел1, перс, humàiy) 'феникс1, 'ягнятник1, 'бородач1 (ср. авест. hu-mâyà- f. 'благо
датная1, ср.-перс. humäy 'птица, приносящая счастье1, 'орел’), о вах. анлауге на а- 
см. § 80; ср. афг. humäy 'феникс1, 'бородач-ягнятник1, язг. amôy becoraamô 'большая 
хищная птица (орел?)’, верш, huma 'орел, приносящий счастье’ (Lor. Werch. 231 s. v. 
Upâs ’id.’); ср. кирг. umai (из ир.) 'сказочная птица’, кирг. kumai 'снежный гриф1, 

amsâng 'большая плетенная из прутьев корзина1. Вах.-тадж. kajowâ-yi kalôn, ср. worgâst.
Неясно; вряд ли к тадж. (h)amsang ’одинакового веса1? В соседних языках и 

диалектах не засвидетельствовано, 
andârë (реже andérc, antéré, antârâ) 'жены братьев по отношению друг к другу1. 

Вах.-тадж. zanewâr (< zân-i ewâr 'жена деверя1), ср. bakstkénd.
Др.-ир. *antaraci-y букв, «внутренняя» (о женщине внутри большой неразде- 

лившейся семьи, характерной и для современного Вахана), ср. неп. antari 'пятая 
или шестая старшая дочь в семье1 (Turner. Nep. 15, 222); или к др.-ир. antara- «дру
гая», ср. перс. -andar.

IIFL II 514: < *yantr-y но отпадение у - не регулярно (см. § 66). И.-е.· 'ienzter- 
'ятровь1 (IEW 505) предполагает др.-ир. *yâ&r-, ср. афг. уог  ̂'жена деверя1 (EVP 
100), др.-инд- yàtr-y кати, вайг. yäri (CDIAL 10453), прас. id  'жена многоженца’ 
(NTS XV 249); EVSh 44: < *antaraâ7-. 

andasâ, andisâ 'фантастическое существо*, 'оборотень1; 'сумасшедший1. — andasâ viîdy 
'с ума сошел*.

Неясно; вряд ли к тадж. handasa, афг. handasa, handisa ’геометрия’, 'цифра’; 
если иранское, то возможно возведение к *ham-daisa-, см. dis(u)v~. 

andév 'озноб*, 'лихорадка’, 'жар*.
Др.-ир. *ham-tâpa- предполагает вах. *(an)dup (ср. вах. dbip- : dopt- 'греться1), 

поэтому, видимо, так же, как и кхов. andäu ’жар*, заимств. из неизвестного общего 
источника (вероятно, иранского, см. Mrg. BSOS VIII 662); ср. авест. hqmAapta- 
' горячий’ (AIW 632), хот. *hamdav- 'становиться горячим1 (Emmerick. SGS 140), 
мдж. idâw 'лихорадка1 (Зарубин. Мдж. 147), йид. idou 'id.*, осет. жлйг/'жара*, 'зной’ 
(ИЭСОЯ I ' 166), осет. tœfsceg 'лихорадка’ (ИЭСОЯ III 249), афг. dôbay лето1
(< *han-tâpa-ka---- EVP 80), ванеци döba 'лето1 (< *han-täpa- Elfenbein. Wan. 590).
См. также dup- 'греться*.

Fussman. Atlas II 163. 
andgak, dndgâk 'небольшая птица, живущая на воде1.

Звукоподр.?, ср. афг. andèr 'певчая птичка1.
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anduw ‘жадный’, 'скупой’; ’неверный (кафир, немусульманин)’.
Адаптация тадж. Hindu 'индиец’, ‘индус’ (по § 78, 80), ср. cap. und, ündü 'индус’. 

Согласно поверью, индусы избегают делить свою пищу с чужестранцами; ср. перс. 
Hindu ‘индус’, ‘разбойник’, 

ang-ang ‘рев осла’.
Звукоподр., ср. тадж. hang., hangos, cap. anganas, язг. ang^ angdst, орм. at] 'рев 

осла’, орм. itjgäs, пар. herjgas 'ржанье’, афг. Hong, hing, hongahär ‘рев осла’, афг Нэп 
'ржание (лошади)’, 'рев (осла)’, кирг. arjgira- 'реветь (об осле)’, узб. /юл#/ 'часто 
ревущий (об осле)1, ‘осел-самец’. Ср. ау-у ar-yfay-. 

angriz 'английский’; 'Англия’ (также об областях к югу от Гиндукуша, ранее принад
лежавших Великобритании).

Ср. cap. Angrezy верш. Arjgrezi, кал. Angriz, афг. angrez, angriz — название про
никло, видимо, через индийское посредство (ср. Lor. Werch. 16). 

ani, ana частица ‘так’; 'еще’; 'вот’. — yaw ani zur ‘он еще сильнее (тебя)’; апэ гы 
windk уо disdk dor bord-yi xodö-yi zindd 'вот все, что я видел или знаю о жйвом боге 
(Ага-хане)’.

В вах., видимо, происходит контаминация двух частиц: 1. заимств. апэ 'вот1, 
'вон’ из тадж. апа (из тюрк. — Doerfer. TLW 18; TM II 568), ср. ягн. апа 'вот* 
(ЯТ 225); 2. собственно ваханской частицы ani 'еще’, 'так’ к др.-ир. апуа- 'дру
гой’, ср. ягн. апеу ani 'другой’, 'еще’, ягн. апё частица, вводящая прямую речь, 
согд. ’пу- 'другой’ (ЯТ 225), ср.-перс, any, осет. innae, аппсе 'другой’ (ИЭСОЯ I 
545). См. уап.

anjän ‘жгут из ивовых прутьев, привязываемый к рукоятке лопаты’ (для работы вдво
ем или втроем — один толкает рукоятку лопаты, другие тянут вперед анджан, 
прикрепленный к черенку лезвия, см. изображение: Хуф II 46; Вавилов и Буки- 
нич 170; описание: Хуф II 45; Kussmaul. BadaxSan 46; Мухиддинов. Земледелие 60); 
(перс, kaldar).

Заимств.; приспособление под аналогичным названием широко распростране
но в Припамирье: бад. anjan, ишк. anjdn, шугн. anjän, fdy-at-anjän, хуф. injan 
(Хуф II 45). Слово, возможно, заимствовано памирскими языками из общего источ
ника (др.-ир. ham-kan-? с нехарактерной для ваханского палатализацией, см. § 38) 
либо же исконно для шугн.-руш. диалектов и родственно шугн. anjäv- ‘держать’, 
'брать’, руш., хуф. injäv- 'брать(ся)’, 'хватать(ся)’ (< др.-ир. * ham-кар- Mrg. NTS I 
46; Соколова. ГОЯШ 36). 

ар возглас, которым подзывают вола.
aq в сочет. aq саг- ‘отрыгивать’; 'тошнить’. Также aqas, oqäs car- (aq + -asf).

Заимств. звукоизобразительного характера; перс, (')oq 'тошнота’, барт. aqsä 
öigöw 'изрыгать’, ’тошнить’, ср. тадж., ишк., cap. qay 'рвота’ и хинди ок и пр. 
(CDIAL 2538).

аг, также эгу гэ предлог, выражающий направление вниз и местонахождение внизу. 
В слитных сочет. с указ. мест, и частицей а- также -г-, причем эти сочетания мо
гут приобретать значение наречий места: а-г-а 'там (внизу)’, 'туда (вниз)’, a-r-dt, 
a-r-эт 'здесь (внизу)’, 'сюда (вниз)’ и т. п. — / sdkr p9rg wastdy ar-d уэf  'одна 
красная бусина упала в очаг (с крыши)’.

Др.-ир. *аг{а)- к AR 'двигаться’ (ср. др.-ир. haca-, др.-инд. säcä от НАК 'следо
вать’, и.-е. *se№----KEWA III 418); сопоставление осет. преверба сег- с авест. агэт,
др.-инд. агат 'надлежащим образом’ (Benveniste. Oss. 97; также к AR 'двигать
ся’ — KEWA I 48) было подвергнуто сомнению В. И. Абаевым (см. его предисло
вие к Бенвенист. Осет. 16—17), но связь осет. (ег-у вах. аг с корнем ARy видимо, 
весьма вероятна, также как и соответствующих предлогов в других памирских: 
шугн., руш., хуф-, барт., рош., cap. аг предлог, указывающий на направление вниз 
и нахождение внизу. Возведение шугн.-руш. аг к др.-ир. *arda- 'сторона’ (ср. осет.
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œrdœg ’половина’ ИЭСОЯ I 172) по X. Райхельту и П. Тедсско (ZII IV 156) со
мнительно, см. NTS I 46—47, ср. также Соколова. ГОМШ 234 о связи шугн. и 
вах. предлогов аг. К др.-ир. *arda- восходит, видимо, шугн. послелог направления 
и местонахождения -ard, -rd (Соколова. ГОЯШ 39). 

аг- : ard- нижн. ’кричать’, ’реветь’ (об осле).
Заимств. звукоподр. характера, ср. бад. arrast ’рев осла’, тадж. ar-ar, arros 'id ', 

узб. arlllamoq ’орать*, ишк. аг- : arbd- ’кричать (об осле)’, cap. ar-i wayas ’крик’, 
'сгон1; ср. также ягн. ата ’осел’ (в секретном языке), amâs(t), xarrâst ’рев’ (ЯТ 226). 
Ср. ay-, ang-ang, artâs, fay-. 

arâm ’деревянный рычаг’, ’лом’ (для поднятия больших камней, жерновов).
Заимств.; общепамирский термин, ср. язг. агат ’палка, применяемая как ры

чаг’, cap. агат (Т. Н. Пахалина под вопросом переводит ’раз’, но контекст допус
кает и перевод ’лом’, ’рычаг’ — Пахалина. Сар. 12; СЯ 152, 160) — очевидно, свя
зано с перс, ahrum ’рычаг’, афг. агат ’лом’, 'рычаг* (по EVP 12 к инд. йг ’помеха’, 
см. вах. al-), возможно, от монг. агат ’копье*, ’гарпун* (Ramstedt. Marginal notes 7), 
ср. монг. aral ’дышло1, ’оглобля’ (Doerfer. ТМ II 454). 

arYÙn(d) ’помесь яка и коровы*, ’метис (о животных и людях)*.
Заимств.; бад. aryund ’дети от смешанных (по сословию) браков’, кар. уагуип 

'помесь коровы и яка’, ишк. aryind ’гибрид*, шугн. aryûnd ’помесь яка (кутаса) и 
коровы’, бур. лгуип ’дети от смешанных (по сословию) браков’, верш, лгуип ’гиб
рид’, шина Argun ’низкого происхождения* (Lor. Bur. Ill 21). Слово отсутствует 
в тадж. и перс, и, видимо, проникло в памирские языки, бурушаски и местные 
тадж. диал. непосредственно из тюрк., ср. кирг. argïn, argun ’помесь яка и домаш
ней коровы’, перен. 'гибрид’, ’метис’, уйг. эг/ап ’метис* (УйгРС 67), argun (Shaw. 
Visits 74), ДТС 54: arqun ’помесь дикого жеребца с домашней кобылой’ (тюрк. 
агу- ’смешение’ — Щербак. Животные 88). По мнению Г. Бергера, верш, агуоп 
’гибрид’ из тиб. через шина (Berger. YaBur 130). 

ar(h)âr ’пирамидальный тополь (Populus pyramidalis)\
Заимств.; тадж. ar-ar,, бад. агаг, arhar (Шахрани. Адаб (1970) XVIII 140, судя по 

рисунку), дарв. harhar, кар. аг-аг (Таджики Кар. Дарв. II 23), кул. 'ar'ar, агаг, 
матч, аг-ага ’пирамидальный тополь’; ср. в памирских: ишк. агаг, arhar, шугн. аг- 
аг, ar(h)ârt руш., хуф. аг-аг, барт., рош. arhar, язг. arhâr, arâr ’пирамидальный то
поль’; ср. узб. (из тадж.?) ar-ar terak ’id.’ Возможно, из арабского, ср. араб, hawr 
’тополь', 'аг'аг ’можжевельник’, ’кипарис’ (Беруни. Фармакогнозия 159, 363, 524); 
ср. также афг. arhâr 'голубиный горох*, 

arôm, (h)arém (§ 34) 'запретный*, ’неразрешенный’ (преимущественно к употребле
нию в пищу, противоположное — alôl; согласно традиции ваханцев, запрещено 
употребление мяса вороны, галки, сороки, волка, лисицы, барса, медведя, кабана, 
сурка, однако жир и некоторые внутренние органы этих животных и птиц ис
пользуются в народной медицине); ’оскверненный’, ’поганый’.

В сложениях: arompist 'шелушащаяся кожа у детей (диатез)’ (букв, «поганая 
кожа»); aromrip ’пух (у новорожденных)* (букв, «поганый волос»).

Заимств.; тадж. harom 'поганый* (араб, haràm ’запрещенный’); ср. ишк. arôm, 
шугн. arùm, руш., хуф., барт. arém, рош. haràm, язг. arôm, cap. arum (в сложении 
arumzuôà), мдж. (h)àrôm 'id.’ 

arosi в сочет. (h) arosi саг- 'метаться во сне (при болезни)*. Вах.-тадж. arosi kardan 'id.* 
Заимств.; видимо, к тадж. harosidan ’бояться’, 'страшиться’, но ср. также бад. 

alos zadan 'подпрыгивать’ (также гор. — Богорад. Гор. 50), шугн. al(l)ôz ’прыжок’, 
язг. alôs бау- 'спрыгнуть’ — слова, которые могут быть связаны, с одной стороны, 
с ишк. araz- 'прыгать’ (< *a-raz- IIFL II 381), шугн. arràz- ’подниматься’ (< *fra- 
raz- Соколова. ГОЯШ 39), с другой — с тадж., узб. alas 'знахарские приемы’ (в том 
числе и прыгание, в частности, через костер).



arqé ‘хребет’, 'позвоночник’.
Заимств. из тадж. или тюрк., ср. в тадж. диал.: вандж. arqa 'спинной хребет’, 

кар. arqan 'спина’; в памирских: ишк. агкал сангл. arqa 'спина’, шугн. arqà 'верх* 
нял часть спины1, язг. arqà, alqâ, alkâ, cap. arqo 'спина’ — возможно, также непо
средственно из тюрк, arqa 'спина’ (ДТС 53; Будагов I 29), ср. узб. orqa 'зад*, кирг. 
агка, уйг. arqa 'спина’. Мдж. wuryâr, wurgar 'спина* не связано с этими словами 
(ср. ЯТ 226 под ягн. агка, arqa 'спина’), а является, видимо, исконно иранским, оно 
примыкает к осет. rag 'спина1 и подкрепляет осет. irag 'спина*, которое В. И. Абаев 
толкует как < др.-ир. *vi-ràga-y сохранившееся, таким образом, не только в осет. 
(ИЭСОЯ II 344—345). Йид. harko, кхов. Arqa 'верхняя часть спины’ из тюрк. (IIFL 
II 215).

artâs 'вой', 'крик1, 'лай1. — artàs саг- 'выть1, 'кричать*.
Звукоподр., см. ar- : ard- 'кричать1, -as(f) суфф. в звукоподр. словах, 

anvô, arwé, (h)arv/wé (§ 34, 61) 'дух1, душа умершего предка* (мн. ч. arwogon). 
arwo(h)£k, roék 'мотылек1, 'ночная бабочка’. Ср. âilmindâq.

Представление о ночной бабочке как о душе умершего предка, посещающей 
свой дом, широко распространено в Средней Азии; в припамирских странах по
всеместно распространены указанные выше слова, см. Андреев. Панджшир 55; 
Хуф I 208.

Заимств.; тадж. arvoh 'духи умерших’ (араб. ’arwàh мн. ч. от ruh 'дух’); ср. ишк. 
anvôk 'мотылек’, шугн. arwô 'дух1, 'душа умершего*, барт., рош. arwô, arwôgôrt 'ду
ши умерших предков’, верш. Arwàh 'дух умершего*, кирг. arbak 'духи предков’, 

arzuq 'изжаренные в масле кусочки теста (дорожный провиант)*. — arzuq-(dt-)bursôq 
’id.’ Обычай изготовления печенья, называющегося так же, распространен у гор
ных таджиков, см. Хуф II 386: хуф. anuq-at bursôq; Андреев. Панджшир 47: огык 
'пряники из теста, жаренные на масле’; Андреев и Половцов 15: «баурсаки».

Заимств.; парное рифмующееся слово к bursôq (см.), которое, собственно, 
и. означает жареные куски теста, очевидно, связывается и с тадж. arzoq 'провизия*, 
'припасы’ (из араб. 1arzàq мн. ч. от rizq 'средства к существованию1, 'пропитание’), 
и с тадж. ozuqa 'пища’, 'провизия’ (из тюрк, azuq 'пища*, 'провиант* ДТС 73, ср. кирг. 
azïk 'провиант1), кар. ozzq 'кусочки теста, сваренные в бараньем сале или масле*, 

arét 'локоть (мера длины)’ — расстояние от локтя до конца пальцев (около {/ 2 газа; 
по данным Д. Лоримера, 1/ 4 газа — Lor. Wakhi II 83; ср. Рахимов. Земледелие 
177—178; Давидович. Метрология 109).

Др.-ир. *aratn(a)~ < *ага&п(а)~ с отпадением -л из вах. *aréîn, где э < *а зако
номерно в акцентированном закрытом слоге (см. § 83). Др.-инд. aratni-, авест. агэ&- 
па-, др.-перс. arasan-, согд. 11г'упс, ягн., тадж. orinj (ЯТ 299), ср.-перс. âreSn (отку
да, видимо, русск. аршин через тюрк, посредство — Mrg. NTS V 53 и, аналогично, 
тадж., ягн., шугн. и пр. olôin), осет. -œrin (в œlmœrin ИЭСОЯ I 129), шугн. wix- 
cêm < *huSka-àra&ni-, cap. yorn, язг. s{э)т-ат (NTS I 74; HMV 340), перс. âranQ) 
(форма СЗ), перс. (a)ras (ЮЗ) 'локоть’ (H. W. Bailey TPhS 1936, 100); ср. афг. âta 
’локоть’?

IIFL II 524: < *агаВпП 
arûs, детск. alus 'русский1.

Заимств. (адаптация по § 78, 80); тадж. ùrus, urus (ФЗТ II 709; через тюрк, по
средство, см. Doerfer. TLW 331), ср. ишк. urus, шугн., хуф. (w)urus, язг. arés, cap. 
urus, бур., верш, urûsi. 

asâ в сочет. Ьэ asâ wbid(bi)r-, durz- 'обручать’, 'совершать помолвку в младенческом 
возрасте’. — ti Ôzyd dürzom Ьэ asâ-yi хы р э^эг  'я помолвлю твою дочь со своим 
сыном’.

Заимств.; вах.-тадж. ba asâ-yi kâs-e giriftân, mondân 'id.’ — старая диал. адаптация 
тадж. hissa 'часть*, 'доля’ (из араб, hissai ’id.’), т. е. доел, «брать (или оставлять)
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на (чью-либо) долю», ср. сангл. asè, cap. aso ‘доля’. Аналогичное старое заимств. 
содержится в первой части шугн. xismêns 'помолвленная’, 'сговоренная’ — об 
альтернации x/h  в тадж. диал. см. § 34, 63, вторая часть к шугн. mèn- 'оставаться’, 
в целом, вероятно, калька с тадж. Ьа hissa mondaigi) 'оставленная на долю (жени
ха)’, ср. также хуф. xasmanenj 'невеста’, xasmanunj 'жених’ (термины, употребляе
мые только со дня помолвки до дня свадьбы, — Хуф I 170, примеч. 1), бадж. xis- 
mùnj ’жених’.

as(a)q6l уст. 'староста (в селении)’; фольк. 'должностное лицо при царе (в сказках)’; 
уважительное обращение жены к мужу. Об аксакалах-старостах см. Olufsen 144; 
ХуФ I 37. Ср. yasawul.

Заимств.; тадж. oqsaqol 'сельский староста’ (из тюрк, aq saqal 'белобородый’ — 
Doerfer. TLW 32; ТМ II 508), вандж. asaqol 'распорядитель на свадьбе’, бал., asaqal, 
мад; asaqàl (Lor. Bad. 157); ср. аналогичные заимств.: шугн., руш., барт., рош. aq- 
saqôl, бур., верш., шина Astakàl (Lor. Bur. Ill 29), верш., кхов. лщ й! (Lor. Werch. 
25) ’id.’

*as(t) суффикс в звукоподр. словах. — blayàs{() 'блеяние’, woyâs(t) 'мычание’ и пр.
Заимств. звукоподр. характера или же заимств. вместе с звукоподр. словами — 

звукоподр. образования с аналогичным суффиксом распространены во всех язы
ках и говорах памиро-гиндукушского региона и шире по Среднему Востоку: бад., 
вандж., шугн., барт. -ast 'id.’ и в других языках- и говорах, судя по примерам в 
словарях и текстах. Так, например, три десятка таких звукоподражаний приводит
ся в словаре бирджендского диалекта (Хорасан), составленном Али Ашрафом Са- 
бухи в XVII в. — Sabûhi s. v.: tuluppast 'звук падения камня в воду’, xisSast 'звук, 
производимый трением одной штанины о другую’, saraqqast 'звук удара палкой по 
телу’ и др. В. И. Абаев сравнивает осет. axst 'крик’ с ягн. -ast в таких выражениях, 
как xangast 'рев осла’ и т. п., и возводит оба слова к др.-ир. *vaxsta- (ар. vas- 'бле
ять’, 'мычать’ ИЭСОЯ I 91), что, однако, сомнительно, учитывая широчайшую 
распространенность суфф. -ast (не только в ягн.) и его звукоподр. природу, ср., 
например, осет. qyllist 'визг’, 'писк’ (ИЭСОЯ II 324: звукоподр.). Ср. также пар. 
bânâs, khânas, yarambâs, dagâs (IIFLI 241). 

aS-aS в сочет. a$-as woc- ’запыхаться’, ’тяжело дышать’ (также fas-fas car-).
Звукоподр., ср. тадж.fas-fa$ kardan ’пыхтеть’. 

aSk 'нарост, наплыв на тополе’ (на месте отрубленной ветви; используется при выде
лывании кож, поскольку обладает щелочными свойствами). — руах а$к ’id.’

Видимо, либо заимств. тадж. ask ’слеза’ (в перс, и тадж. словарях значение 
’нарост’ не зафиксировано), либо самостоятельное развитие др.-ир. *asruka- 'сле
за’, др.-инд. asm-, хот. âska- (KEWA I 61), авест. asm- ’id.’, ср. вах. уа$ку уах. 

ASqir-i diwzéd фольк. ’сказочный конь’ (по сообщениям некоторых информаторов, 
конь героя «Шах-наме» Рустама).

Тадж., доел. «Ашкар, рожденный от дива (дэва)», ср. тадж. (ФЗТ I 109), перс. 
aSqar ’бурый’, ’гнедой’ (из араб, 'asqar ’рыжий’), бад. asqar, asqari devzod 'фанта
стическая, сказочная лошадь’, шугн. déwi asqâr ’имя лошади дива (в сказках)’. 

a$tür, реже wzstur, (э)Ш г ’верблюд’.
Поскольку верблюды почти не используются и, очевидно, не использовались 

ранее в Вахане и в хозяйстве других высокогорных областей (Бобринской 107, 
примеч. 221; Хуф II 117), названия верблюда (также иной терминологии, связан
ной с верблюдами, см. boyroasttur, norastûr; toylôq, yanganastur, mo(h)ôr и др.) заим
ствованы памирскими языками из тадж. или тюрк. Вах. слово, видимо, является 
довольно старой адаптацией перс, suîur, ustur (на что указывает и разнообра
зие вариантов, см. об а- § 80, тадж. и -* вах. ы — § 78, s/s — § 50, 52, w—  § 61), 
аналогично ишк. £(б)/£г, шугн. uxtur, xitur, руш., хуф. uxtur, хуф. axtur, барт., рош. 
aj%9)tury язг. axtôr (s(9)tér — позднее), cap. х(ы)Шг, x(û)tûry мдж. Skura, йид. lskir6
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(IIFL II 251) — все эти слова, конечно, не могут быть непосредственно возведе- 
ны (так Тош, PD 763) к др.-ир. * us ira- (авест. ustra-, др.-перс. usa-, др.-инд. ustra-, 
ср.-перс, us tar), подобно афг. us, где i  < *str закономерно (EVP 12). Ср. верш, ùt 
'верблюд* — заимств. из индо-ар. и см. подробнее: G. Redard. Cameliana FS Mrg. 
158; Fussman. Atlas II 104—105 (с привлечением дард. и каф. материалов), хот. ula~ 
(Bailey. Diet. 40). 

at, (h)at (§ 34) 'восемь’.
Др.-ир. *asta- (/<  *$t, § 56), авест. asta (др.-инд. as ta), хот. has ta, согд. 'st (ягн. 

a$f), ишк. ot, шугн., руш., хуф., барт., рош. waxt, язг. uxt, cap. woxt, мдж. os/câ, 
йид. asco, афг. até, осет. ast, ср.-перс., перс., тадж. hast, орм. äst, häust, пар. ost.

Shaw 187; Tom. PD 821; IIFL II 193, 524. 
atolä ‘жидкая каша из поджаренной муки1, 'болтушка’, 'похлебка1.

Вах.-тадж.; то же, что вах. xospay (см.). Дарв. atala (Семенов. Мат. II 44), кар. 
utoia, кул. otala, atola, тадж., ягн. atold, atôla, узб., кирг. atala, но йид. atilë по
хлебка1, 'болтушка’ — слово неясного происхождения, видимо, тюрк. (Радлов I 
455; Doerfer. TM II 417; TLW 28), вряд ли индо-ар. (но в йидга? — IIFL II 
193), так как в индо-ар., насколько известно, не засвидетельствовано. Ср. там. 
attâjam, мал. attäram 'ужин1 (DED 122), но пария atila 'суп’, até 'мука1. Из перс. 
ärdäla 'болтушка из муки (ârd)’? 

avärt, верхн. avàrt 'пядь* (мера — расстояние между вытянутыми большим пальцем 
и мизинцем). Вах.-тадж. wajab.

Неясно. В. Томашек сравнивает с перс, ävard 'столкновение’ (Tom. PD 784; 
IIFL II 515)? Ср., возможно, верш. cAqorwälte 'пядь’ (к верш, wâlto 'четыре’) или 
осет. agarc какая-то мера длины (в эпосе) (ИЭСОЯ I 35), также афг. gurét, grut 
'промежуток между большим и указательным пальцем’ (EVP 24: *anguri-Éta-?). 
Исходя из фонетического облика, вах. слово может быть исконным, ср. также 
вах. arèt 'локоть’. Уйг. yærià 'мера длины (от мизинца до большого пальца)’ (Jar
ring 110). 

aw- недост. 'бросать’, 'кидать’.
aw в сочет. aw саг- 'бросать’. — deram diw âw-i xat kart do doryo 'див тотчас бросился 

в море’.
Заимств. из тадж. экспрессивно-звукоизобразительного характера, ср. руш., 

хуф. aw ôèdôw 'бросать’, видимо, связанное с аналогичными заимств. вах. awo саг-, 
awolâ саг- 'бросать* (к тадж. havo dodan, kardan, havola dodan, kardan 'бросать’), 
ишк. awolâ dayùk 'бросаться’, сангл. awâle 'бросание’, шугн. awôlâ cïdéw 'бросать’, 
барт. awölä öedöw 'бросать’, барт., руш., рош. awôlâ kin- 'размахивать’ (возможно, 
контаминация или развитие значений havâ 'воздух’ и haväla 'передача’), 

awyôn, afyôn'афганец’; 'афганский’.
Заимств.; афг. afyän, awyàn, тадж. afyon, ишк. awyon\ шугн. awyùn, руш., хуф·

{ avyön, язг. awyon. 
awrât, (h)avrât (§ 34, 61) 'женщина’.

Заимств.; тадж. avrat 'часть тела от пупка до колен’; 'женщина’ из араб. ' aw rat 
'половые органы’ (ср. бух.-араб. Kawrät 'срамные части’ — Винников 147; афг. 1 au
rai 'половые органы’; см. также Doerfer. TM III 1355), к семантике перехода ср. 
скр. subhâga-, доел, «avec une belle vulva» (J. Gonda АО XXI 25). Слово широко рас
пространено в соседних языках в значении 'женщина’: шугн. awrat, cap. awrat, 
ewrat, язг. awrat, афг. arwâta.

P. Готио возводил язг. awrat 'женщина1 к др.-ир. *äp-brt-, букв, «водонос» 
(R. Gauthiot JA VII 249), что было сразу же отмечено К. Юаром как явная ошибка 
(Cl. Huart MSL XX 260—263). Руш., хуф. wartin, мн. wartônên 'женщина’ также, ви
димо, является старой адаптацией араб, 'awrat, ср. язг. мн. wdratén. 

âwyuk, awuk 'паугина’, 'пыль, плесень в углах под потолком*. Ср. liwsafs 'паутина*.
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Происхождение не ясно; в вах. — заимств., ср. ишк. âwyuk 'плесень’, бад. 
(ишк.) avyuky а(у)ик 'плесень на хлебе’, дарв. avyok 'всякое вещество, вытягиваю
щее горечь*.

awàl, awfl, awal 'первый*, 'во-первых*; 'сначала’, ‘начало*.
Заимств.; адаптация тадж. awal 'первый*; 'начало* (из араб, 'awwal 'начало'), 

ср. бад. avul, ишк. awal, awul/lр шугн., руш., хуф., барт. aw(w)al, язг. (h)awâl, cap. 
awal 'сначала', 

ах в сочет. axgox- 'плевать*, 'сплевывать*.
Звукоподр., перс, ах kardan 'плевать', ср. aq. 

axtâ 'холощеный*, 'оскопленный*. Ср. skop 'id.*
Заимств. из тадж. или тюрк., ср. тадж. axta 'кастрированный* (из тюрк., монг. — 

Doerfer. ТМ I 114); аналогичные заимств.: афг. axta, шугн. axtâ, язг. axtâiy), cap. 
axto, ягн. ôxta, бур. Axta. Не совсем ясна связь между этим словом и повсеместно 
распространенным axtaxona 'конюшня* (тадж., узб., сангл., вах., руш., шугн. и 
др.) — может быть, первоначально к at-xonal (ср. тюрк, at 'конь*), кирг. atkana, 
уйг. atxâns 'конюшня' (Jarring 29); тув. akta 'мерин*, 

ау I — межд. *ах!\ 'эй!'
Ср. тадж., узб. (h)ay, шугн., руш., хуф., барт., кирг. ау 'id.* 

ау II в сочет. ау саг- 'гнать(ся)*, 'прогонять*.
ау- недосг. *гнать(ся)’, 'прогонять’. — wuz yâw-t с-эт-эп âyom! 'я его отсюда прогоню!*

Слово, очевидно, междометного происхождения, широко распространенное во 
многих языках. В вах., возможно, из тадж. hay kardan 'гнать*, ср. ишк. ау кьпйк, 
шугн. ау cidéw, руш., хуф. ау âîgôw, барт. ау âègôw, язг. (h)ay к'эп- 'гнать*, осет. æj 
Ажл/'гони!’ (о лошади) (ИЭСОЯ I 123).

-ау в сочет. кит-ау? 'где?* — zu kéz kûm-ay? 'где мой нож?* (также кит-эг, см. -эгк, 
kumjay 'где?’).

Возможно, стяжение из кит Jay 'где* (букв, «в каком месте?»), но вероятнее 
экспрессивный вариант вопросительной частицы -а или один из вариантов да
тивного показателя -эгк в сочет. с вопросительным мест, кит 'какой?* 

aylôq 'летовка*, 'летовье’, 'летнее пастбище*. Ср. ilgâ.
Каждое ваханское селение имеет несколько летовок, расположенных, как пра

вило, непосредственно выше в горах над селением, куда скот отгоняется каждую 
весну (в конце мая—начале июня). Там он находится под присмотром женщин, 
которые живут в сложенных из камня хижинах (см. ktic) и занимаются приготов
лением и заготовкой на зиму молочных продуктов (топленого масла, сыра, су
шеного пахтанья и др.). С уходом и пребыванием ваханцев на летовке связано 
много обрядов и обычаев, в основных чертах общих с обрядами других припа- 
мирских народностей. При подходе к летовке вперед высылаются кормящие 
женщины (которые должны первыми прийти на летовку для того, чтобы не было 
недостатка в молоке); по прибытии на летовку совершается жертвоприношение 
у мазара (ostôn) — режется овца и устраивается общее угощение (обычно — bat 
'пшеничный кисель*). Затем мужчины возвращаются в селение, и в течение семи 
дней им запрещается посещать летовку. На седьмой день (см. bibskdndvâk) совер
шается обряд jaygardân. Следует отметить, что одной из важных целей отгона 
скота на летние пастбища считается также защита посевов от потравы (см. qdriy- 
tnôl). См.: Хуф II 132—145; Таджики Кар. Дарв. 165—173; Баранов и Райкова 25; 
Olufsen 114; Зарубин. Шугн. 34—51; Kussmaul. BadaxSan 57—58; Грюнберг. Мдж. 
151—154.

Заимств.. из тадж. или тюрк., ср. тадж. (также бад., кар.) ayloq, yayloq 'летовка* 
(из тюрк. — Doerfer. TLW 125; ТМ 1941); аналогичные заимств.: ишк. aylôq, шугн. 
yëléq, руш., хуф. yilôq, ilôq, барт. ilôq, aylôq, cap. (y)ayloy. Ср. язг. aylék, alyék ' ме
стный сыр*. Также в сложениях: вах. ayloqci 'находящийся на летовке*, 'летовщик*
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(из тадж.); ayloqs(9)ndk 'подъем на летовку* (aylöq + san-); ayloqx^9)mäk 'спуск 
с летовки’ (ayloq + xam(b)-). 

ayloqäk 'божья коровка*.
К предшеств. слову с суфф. -9к (на летовках много божьих коровок?), 

ayös 'холодный*, 'ветреный* (о дне, погоде).
Заимств. из тадж. или тюрк., тадж. ayos 'холодный ветер*, 'стужа*, перс, ayäz 

'утренний или вечерний ветерок*, 'прохладный ветер* — из тюрк. (Doerfer. TM Ц 
628), ср. тюрк, ayas 'чистое1, 'ясное* (о небе) (ДТС 27), тат. äyäz, чагат. äyäs 'яс
ная погода* (Будагов I 173), узб. ayoz 'мороз*, 'холод*, 'стужа*; ср. аналогичное за
имств. ишк . ayos 'холод(ина)’, 'мороз*; в тадж. диал.: бад. ayoz 'ясная, зимняя 
погода*, дарв. ayos 'безоблачная погода* (Кисляков. Вахио-боло 54), дарв. hayöz 
'прохлада*, матч, ayos 'чистое, безоблачное небо* (ср. также верш, сеулз, бур. aiyAs 
'небо*?).

azdäl 'железный крюк* (для выбирания теста, вытаскивания лепешек из очага и пр.). 
Вах.-тадж. nowataros9k (Роз. Бад. 117: nowat9rosak 'скребок для очищения дере
вянного корыта от теста*).

Неясно. К вах.-тадж. ср. мдж. näwt9rös 'железный скребок* (для соскребания 
теста со стенок деревянной лохани). Возможно, старое заимств. из тюрк., ср. алт., 
тув. andazin 'копалка* (Потапов. Очерки народного быта тувинцев, 87). 

azorxonök (ward) название части желудка (см. wgrd) жвачных животных, очевидно, 
'книжка*.

Заимств. тадж. hazorxona анат. 'книжка* (доел, «тысяча домов», в вах. «доми
ков»), ср. шугн. azörjid 'желудок*, 'слепая кишка* (?) (из заимств. azör 'тысяча* и 
шугн. cid 'дом*), 

aidar, aida(h)ör (§ 34, 70) фольк. 'дракон’, 'огромная змея*.
Заимств.; адаптация тадж. azdar, azdaho(r) (др.-ир. *azi-dahäka-, доел., возмож

но, по С. Н. Соколову, «змей сжигающий, горящий» из др.-ир. A i l  'змей* и DAG 
'жечь’, 'гореть1, ср. русск. Змей Горыныч — иначе ИЭСОЯ II 431); ср. аналогич
ные заимств.: шугн. azda(h)6r, руш., хуф., барт. aydar, барт. aydal, azdar, рош. 
(h)azdär, язг. aydaimöl, azda(h)or, cap. azd(a)or, мдж. (h)dzdör, йид. aider, верш, az- 
dar, бур. Azd9r 'дракон1, верш, aizdahar (Berger. YaBur 129). 

a£y6I 'члены семьи*, 'чада и домочадцы’.
Заимств.; бад. azyol 'семья*, 'дети*, шугн. izyöl 'член семьи’, izyöldör 'семей

ный’, йид. azyäl 'семья*, кхов. Azyäl (Lor. Werch. 134 s. v. hapa; O’Brien 67), azyäl 
'семья* (IIFL II 196), кал. azgal (из кхов.?) — слово неясного происхождения (из 
араб. *asyäl 'занятие*, 'забота’?, но ср. в араб, графике: JUjl — История Бадахшана 
36), В. Томашек сравнивает с кхов. azistai 'рождаться* (Tom. Yid. 199; IIFL II 196), 
ср. также кхов. azeii 'дитя1 (LSI VIII, part II, 145).
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ba 'поцелуй*. — ba car- ’целовать*. См. kzlayidast, osnogi (способы приветствия и по
целуев при встрече).

 ̂ Звукоподр., гор., бад., вандж., дарв. Ьа ‘поцелуй’, ишк. Ьа кьпйк, шугн. Ъй 61- 
döw 'целовать*, руш. Ьоб 'поцелуй* (Писарчик. Руш. 59; к перс., язг. и др. тис 
'поцелуй’?), рош. ba kin- ‘целовать*, cap. bo 'поцелуй*, мдж. Ьэу- : boy-, йид. boh- 
‘целовать*, кхов. ba, bah (IIFL II 197), бур. Ьа, Ьл, верш, bah 'поцелуй* — широко 
распространенное слово звукоподр. природы, ср. также тадж. büsa, лат. bäsium 
'поцелуй* (см. и.-е. *Ьи- 'губа*, ‘поцелуй* IEW 103), осет. р'а, Ьа ’поцелуй* (ИЭСОЯ
I 229; II 249), авар, uba, дарг., табас. bay ‘поцелуй* и др. дагестанские (см. Лексика 
дагест. яз. 146), тюрк. йЬтак ‘целовать*. (Будагов I 109), нем. bussein ‘целовать’, 
англ. buss 'поцелуй*. Ср. также Хорезм. Ь'пу- ‘целовать* (< *ирапа-*> — Henning. 
Khwar. 6).

baikäfc ‘семья*, 'жена и дети*, ‘чада и домочадцы* (употребляется преимущественно 
при расспросах о здоровье).

Также baö-ot-kac, kuö-9t-bac, kuö-u-bac ‘id.* — заимств., ср. тадж. кис ‘семья’ 
(из тюрк.), Ьаса ‘дитя’, бад. Ьаскаб ‘дети’, ишк. кйб-bt bad ‘жена и дети*, backacdör 
'семейный’, сангл. baskdc дети’, шугн. bäc(-af) кас ‘дети’, 'семья*, cap. Ьаскаб 
‘семья’; ср. тадж. диал. baöa-kaöahö домашние’ (Зарубин. Сам.-евр. 155, № 530). 

baf ‘хороший’, ‘хорошо’. — baf woe- ‘поправиться* (после болезни).
Принадлежит к разряду экспрессивной лексики и, подобно шугн.-руш. basänd 

'хороший* (адаптация перс, pasand ‘приемлемый*, ‘нравящийся’?), мдж. уй$эу ’хо
роший* (перс, gac ‘красивый’? — IIFL II 213), плохо поддается толкованию. В. То- 
машек сопоставлял с перс, bih ‘хороший’ (др.-ир. *vahya-) (Тош. PD 816), Г. Мор- 
генстиерне оставляет без объяснения. Возможно, адаптация перс, ЬаЬ, тадж. bob 
’подходящий’, 'хороший1, ср. бахт. bäv ’хороший’ (Жуковский. Мат. III 115, 119); 
ср. также паш. bäi, шум., гав. bäi ‘хороший’ (к др.-инд. bhagin ‘благоприятный’ 
IIFL III 27; CDIAL 9347) и кхов. Ьэ(И), bo(h), кал. babai, bo{h) ‘много’, ‘очень* 
(к др.-инд. bahu- 'много* CDIAL 9187). Ср. соответствующее слово в других па
мирских: ишк. fri ‘хороший’ (авест. frya- ‘дорогой’, ‘милый* IIFL II 392), cap. саг} 
‘хороший’, видимо, к cap. carm öod(ew) ‘обрабатывать’, carmi ‘обработка*, ‘выдел
ка’ (др.-ир. KAR) в смысле 'обработанный’, '(хорошо) выделанный*, 

baj 1. 'большой’, 'толстый’; 2. 'бревно*.
Во втором значении, возможно, заимств. афг. baj 'бревно*, ср. йид. pzzö 

'бревно* (старое заимств., подобно йид. puze 'сокол* — IIFL II 242); не исключе
на, однако, возможность контаминации с первым значением слова baj (ср. cap. 
duvez xbing 'толстое бревно*), видимо, из др.-ир. *(d)baz(a)- (хотя / <  *z незаконо
мерно, но возможно развитие *zy > z ! j>  J, c m . § 35, 67, 69), авест. dabqzah- 'под
держка* (ср.-перс. перевод stabr 'большой’ — AIW 761), хот. baysgä < *baz-ka-
* толстый* (Bailey. Sad-dharma 33: *dbanz- 'to thicken’; Bailey. Diet. 270; Av. bzzvant 
dabaz-, bqzah- ‘thickness*), cap. duvez, divez, язг. ddvuz ‘толстый*, 'плотный*, 
сангл. V9zök ‘толстый*, йид. lövz 'толстый* (Tom. Yid. 205), йид. livzin 'войлок*,
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кхов. bösk (Biddulph CXLI), bösk толстый’ (из ир. — Mrg. BSOS VIII 666), бел. baz 
’много’, baz ’толстый’ (также брауи bàz ‘много’ Elfenbein. Bal. 25, 26), осет. bcez- 
толстый’, ’толщина’, ‘густой’, ’плотный’ (ИЭСОЯ I 257). Основа широко пред. 

ставлена в других и.-е.: др.-инд. bahü- ’много’, ‘большой’, др.-1реч. naxùç 'тол- 
стый1, ’плотный’, лат. pinguis ‘жирный’, ‘толстый’, арм. bazum ’много’ (KEWA Ц 
424-425).

NTS I 53; IIFL II 418; EVSh 30. 
bajâ афг.-вах. ‘час’. — soât cum bajd? ’который час?’

Заимств. из афг. bajâ ’час’, инд. bajâ ’id.’, ср. верш., бур. Ьл]а ’id.’
Bajfn фольк. название страны — ’Китай’, ’Пекин’. Встречается в колыбельной песне:

гы pdtrdk-i d-a Baßny ’Мой сыночек в Баджине, 
sêyl-i kort Ùn-dt Mocin, странствовал по Чину-Мочину, 
уа yombuw d-a хоп xorßn. у милого в хурджине слитки серебра’.

Ср. бад. Baaßn ’Бейпин’ (Болдырев. Бад. 289), cap. Baßn ’Пекин’, уйг. Beyßrj 
’Пекин’ (УйгРС 806), bejiny vefin ’Китай’, ’Пекин’ (Jarring 52). 

bajléng ’бедро’. Ср. sun}.
Сложение из Ьа} ’толстый’, fang ’(задняя) нога’. 

baJSangér название одной из кишок, доел, «толстая кишка» (см. ba}y ssngèr). 
baks афг.-вах. ‘сумка’, ’портфель*.

Заимств., ср. шугн. baks, bake ‘бумажник’, ’кошелек’, афг. baks ’сумка’, ’ящик’, 
’коробка’, dd lâs baks ’портфель’, видимо, через инд. baks из англ. box ‘ящик’, 
ср. каб. baks ‘чемодан’ (Farhadi 43).

ЬаШ верхн. ‘брат мужа’, ‘жена брата’ (по отношению друг к другу). Вах.-тадж. ewâr.
Неясно; Г. Моргенстиерне предлагает < *ham-baxsa-ka-, *ham-paxsaka-l (IIFL

II 465: baks)9 но *xs > вах. s (§ 51). Чисто фонетически можно предположить из 
*bastk < *dvastaka-, *dvaz-l (ср. аналогичное развитие в вах. drukJs ‘вол’). Ср. также 
кхов. Ьок ‘жена’ < vadhü- + Jdca- (Irano-Dardica 260; CDIAL 11250). 

bak$(t)kénd ‘жена брата мужа’. Вах.-тадж. zanewar. Ср. andârâ.
Сложение из ЬаШ 'брат мужа’, kdnd ‘жена’, 

bam ‘басовая струна (рубаба)’. Ср. j/7.
Заимств.; тадж. bam 'низкая нота’, бад. ‘вторые две струны в рубабе’, афг. 

‘низкий тон’, ‘бас (голос)’, 
band помимо значений, общих с тадж. (см. ТРС 44—45), употребляется также в сочет. 

band kat- ‘прекращать рассказывать сказку’ (band — перерыв, делаемый рассказ
чиком с целью получить у слушателей деньги или подарки, если никто из присут
ствующих не в состоянии продолжить рассказывание сказки), букв, «замок», «запор» 
(из тадж.). Вах. band отмечено также в значении ‘теснина’, ‘узкая горная тропа, 
поднимающаяся по утесу’, см. sarobând, barbandi; ср. талыш. band 'гора’, ‘холм’, 

band-: недост. ‘брать в плен’, ‘заключать в оковы’. Отыменный глагол от заимств.
тадж. band ‘оковы’ (’плен’, ‘темница’), 

bandali удар локтем по голове и одновременно кулаком по спине (наказание в дет
ской игре podsobozi).

«Детское» слово, видимо, к band или band (см.), 
bandvsndâk ‘завязка’, ’тесемка’ (придерживающая сапоги на щиколотке).

Сложение из тадж. band (собственно band-i ро, bandak-i ро) ’щиколотка’ и вах- 
vondâk ‘завязка’, ‘завязывание’ (от vand- : vast- ‘завязывать’), 

bandék ‘завязка’, ‘петля’.
Заимств. из тадж. bandak, ср. бад. bandak ’веревка’, ‘завязка’, ‘петля’, ишк. (из 

тадж.) banduk '(дверная) петля’, вандж. banduk(ak) ‘завязка’, ’веревочка’.
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»a»4 'короткая палка’ (для понукания скота, для битья, для И1ры в лапту — бэШэк 
band ’бита’). — ta-r / baf band nastf 'нет на тебя хорошей палки!' (т. е. «некому тебя 
бить»).

Г. Моргенсгаерне сопоставляет с кхов. bönt 'круглая балка* (HFL II 516), ср. так
же синд. dando 'дубинка1, неп. dandä 'большая палка’ (Turner. Nep. 256), др.-инд. 
dandä- ‘палка’, ’дубинка* (KEWA II 11; CDIAL 6128). Судя по наличию -(/ (§ 27), 
вах. слово, очевидно, заимств. (контаминировавшееся также с тадж. band}). 
Ср. также тиб. ben 'палка*, 'дубинка’ (Das 876). 

bang 'индийская конопля (Cannabis sativa)', 'анаша*, 'гашиш’ (см. Земледелие ГБАО 119).
Заимств., ср. тадж., узб., ишк., шугн., язг., cap. bang, верш, börj, бур. bärj 'id.* — 

древнее культурное слово: авест. barjha-, др.-ицд. bhahgä- ’конопля*, 'наркотик из 
конопли* (KEWA II 461—462), русск. пенька (волокно из конопли).

Культ, раст., с. 62 сл. 
bangäs(t) 'треск (огня)’. — bangäs kärti ВМэу *с треском сгорело*.

Звукоподр., см. -as(f)y ср. кирг. bar\ barj ’бабаханье (выстрела)*, 
bap 'грудь (женская)*, 'сосок*.

Видимо, слово детского языка (подобно русск. сися, титя, др.-инд. cud- и пр.), 
ср. кхов. рлр, pap (Lor. Wakhi II 18; NTS II 250 s. v. сиси 'female breast*), В. To- 
машек привлекает для сравнения также кашм. bäb, фин. povi 'грудь* (Tom. PD 
786), ср. еще руш., хуф. Ьас 'грудь женская*. К др.-инд. cuci- ср. бад. öoctgov 
'вымя*, язг. боб 'сосок*, вайг. сибй, прас. züzu (NTS II 250), орм. cik 'жен
ская грудь*, 'сосок* (ср. CDIAL 5232; Bailey. Diet. 140; Шатров. ЭСАЯ 10; ИЭСОЯ 
1 397).

bar 1. ’дверь’; 2. 'двор’, ’то, что находится вне дома*, ’снаружи*; ’поле*, 'равнина*. — 
bar gaw! 'закрой дверь!*; t9r bar, d-a bar, tr-a bar 'снаружи*; tor bar nbiw(bi)z- 'выхо
дить на двор (по нужде)’; ter bar nixvdk обряд первого выноса новорожденного из 
дома (см. Хуф I 76—77).

В первом значении из др.-ир. *dbar(a)- < *dvar(a)- (§ 17) дверь*, ср. авест. dvar-, 
др.-перс. duvara-, др.-инд. dvär(a)-9 *dvara- (CDIAL 6651), согд. ößr-, ягн. divär, 
dwar, ишк. var, сангл. vor,, шугн. diviy divu, руш., хуф. divo, барт. divör, duvör, 
рош. d(e)vür, старовандж. devur, язг. dzvür, cap. diver, мдж. Idvdr, йид. hvor, афг. 
war, осет. dwar, орм. bar, nap. bor, перс., тадж. dar, также в диал. Ирана — bar, ber 
(Жуковский. Мат. I 122; II 212) 'дверь*.

Tom. PD 811; IIFL II 225, 517; ИЭСОЯ I 377-378.
Во втором значении 'снаружи* В. Томашек сближал вах. bar с авест. vouru- 

'широкий* (Tom. PD 817; фонетически невозможно, ср. § 17, 62), а Г. Морген- 
стиерне и Д. Лоример сочли это слово заимств. из индо-ар. (IIFL II 517; Lor. 
Wakhi II 19: хинди Ьйклг; к др.-инд. *bähira 'внешний’, ср. паш. Ьйгэ, башк. bä- 
гй — CDLAL 9226). Можно, однако, полагать, что вах. bar 1. дверь*; 2. 'снаружи* — 
не различные по происхождению омонимы, а результат семантического развития 
первого значения (развившееся из часто употребляющихся предложных сочета
ний), ср. ишк. рь-var, tar-var 'снаружи*, ягн. diväri 'снаружи*, 'вне*, осет. dwarmee, 
англ. outdoor 'наружный*, 'внешний*; либо же следует считать, что значение «сна
ружи» было свойственно и др.-ир. * d v a ra ср., напр., пар. bör 'дверь*, 'снаружи* 
(IIFL I 242), талыш. Ьэ I ’дверь*, Ьэ II 'снаружи*, 'во дворе*; в индо-ар.: цыг. bära 
'снаружи*, гудж. bar 'дверь*, 'двор' (< dvära- CDIAL 6663), тир. daräm 'вне*, шина 
där, däru 'снаружи* (< *dvara- CDIAL 6651), ория duära 'дверь’, 'двор* (< *duvara- 
CDIAL 6459); ср. связанные друг с другом чередованием русск. дверь и двор, так
же др.-греч. Вора 'дверь*, Виратос 'наружный*, 'внешний*. Вместе с тем в вах. bar 
*поле’, 'равнина* в некоторых контекстах нельзя исключить и возможность кон
таминации с заимств. тадж. bar 'суша' (из араб, barr ’суша*), ср. также паш. bar 
'большое, возделанное поле*, 'территория селения*, верш. Ьэг 'долина’, бур. Ьэг
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’большая долина*. Так, видимо, в последней строке нижеследующей вахан- 
ской песенки (бульбулика):

тыг Ьоуэк pcatk. 'Яблоневый садик поспел.
s6yl-i boy ki сэ пышэтл Когда я выхожу погулять в саду,
ku-at bar xazon dyatk. (то вижу), что в горах и полях наступила осень*.

Доел, «горы и поля (или „горы и равнины, долины“ — кй-at bar) поразила 
осень (листопад)».

bar! возглас, обращаемый к волам при пахоте, если нужно заставить их идти прямо.
Шугн. bar 'прямо!’ (понукание правому быку во время пахоты, если он откло

нится в сторону).
barbandi 'тропа, идущая по склону горы (равномерно, некруто поднимаясь)*.

Заимств. из тадж., ср. бад. barbandi 'тропинка, идущая по склону горы*, ‘сер
пантин*, шугн. 'id.1 (Роз. Бад. 82), ср. рог. barbandi, barwandi 'горизонтальный’ 
(судя по контексту, речь идет о некрутой тропе — Богорад. Рог. 187). Видимо, 
производное от тадж. barbastan ’завязывать’, 'опоясывать(ся)’, поскольку пологая 
тропа как бы опоясывает крутой склон, ср. также band 'узкая горная тропа’. 

Ьагкып} 'часть дома’ (непосредственно у входной двери — «прихожая», см. план до
ма, рис. 2). Вах.-тадж. pasidar.

Сложение из вах. bar 'дверь’ и заимств. из тадж. кып/, кип/ (см. об ы/и § 78) 
'угол’, доел, «дверной угол», т. е. часть дома у двери. Соответствующая часть дома 
называется в местных тадж. диал. pasidar, доел, «за дверью» (вандж. см. Кисляков. 
Следы 62; СЭ 1939, № 2, 166: dekunipasi dar 'нары за дверью’, бад. pasi dar 'сени*, 
'прихожая’), что является полной аналогией шугн.-руш. термину: шугн. divi-zibö 
'часть жилища за дверной перекладиной’, хуф. devozebo (Хуф II 445, 446, рис. 102). 

bars- : barst- 'зажмуривать(ся)’, 'закрывать (глаза, рот)’. Осн. перф., инф. также bars-: 
barsatk, barsak. — хы öazm-i barsatk 'он зажмурил глаза’.

В. Томашек сопоставляет с осет. cembcerzyn 'покрывать* (Tom. PD 861) < *ham- 
barz- (ИЭСОЯ I 137), ср. также осет. cembcexsyn 'прятать’, 'скрывать’ < *ham-barg-5-? 
(ИЭСОЯ I 138). Вах. слово, безусловно, родственно cap. bayme(z)- : baymug- ’за
крывать’, 'смыкать’ (о глазах, рте), и возведение его к др.-ир. * ham-barz- следует, 
видимо, считать возможным, хотя и не вполне закономерным (сохранение b < *Ь 
в связи с *ham- вместо регулярного v < *b см. § 17, 26, 60 и ср. vorz 'подушка’; 
оглушение *rz > rz — rs в ауслауте и вторичное построение осн. прош.?). Ср. так
же др.-инд. bhrasate 'сверкает*, 'мерцает’ (Tom. PD 861) и bhrdmsate 'падает’. Воз
ведение вах. bars- к фонетически закономерному др.-ир. *d v a r - s учитывая сары- 
кольскую параллель, маловероятно. 

bars(d)rä(g) 1. 'притолока*; 2. верхняя перекладина станка для плетения паласов (см. 
рис. 3). Вах.-тадж. darsaräy darsari.

Судя по исходу видимо, довольно старое сложение из вах. bar 'дверь* и за
имств. тадж. -sara (ср. бад. dar-sara) или sarak 'верхушка1 (возможно, заимств. средне
иранской эпохи с -g из *-ака-\ из др.-ир. *dvar(a)-sara-ka- ожидалось бы вах. *bar- 
sarg, а из *-saräka- > *-srog), ср. ягн. divarsära 'верхняя часть дверного косяка’ (Хро
мов. Ягн. 166), тадж. sardari 'горизонтальная·балка над верхним косяком двери’, 

barzangi, borzangi фольк. 'великан’, 'людоед* (упоминается только в сказках).
Заимств. из тадж. barzangi 'великан*, 'огромный, внушающий страх’ (очевид

но, родственно авест. baraz- ’высокий*, осет. ban 'возвышение* ИЭСОЯ I 238 
и т. п.), ср. бад. barzangi ’великан*, ургутское (тадж.) barzangi ’большой* {Назарова Л. 
Говоры таджиков Ургута, АКД. Самарканд, 1972. С. 24), шугн. barzangi 'фанта
стическое чудовище’, 'великан*, cap. burzangi 'чудовище*, 'ведьма*, ягн. barzangi
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’страшный великан’, бел. buzlanÿ ’великан* (Elfenbein. Bal. 26), кхов. barzangi ска
зочный великан-людоед (Cultures of the Hindukush 101). 

bas ’довольно’, ’достаточно’, ’хватит*. — bas car- ’прекращать* (калька тадж. bas kar- 
dan ’id.*).

■ Заимств. из тадж. bas ’id.* (др.-ир. * v a s др.-перс. vasiy ’много*, ’очень*); ана
логичное заимств. во многих языках региона: ишк. bas, шугн., руш., хуф., барт. 
bâs, язг. bas, мдж. bäs, бур., верш, bos ‘id.* 

bas-waz(a)y- : bas-wazd- (§ 109) ’мочь*, ’быть в состоянии*, ’справиться*; 3 л. ед. ч. 
bas-wizit, перф. bas-wszg, плюскв. bas-wdstu/ы (§ 78), повел, bas-wozoy. — yaw yark 
сгак пэ-bas-wizit ’он не может работать’; cûm-ov gôxtoy ki уэт sârt-эу ic кит ijrô сэ- 
râk bds-dv nà-wszdgy ’сколько ни старались, никто не смог выполнить тех условий*.

Сложение заимств. bas ’достаточно* и глагола w9z(o)y- ’приходить* (см.), ср. 
идентичные конструкции в других памирских: ишк. ba(s)-is- : ba(s)-oyad- ’мочь*, 
’уметь', ’осиливать*; cap. bas-yet(ew) ‘осиливать*, ’одолевать*; язг. baszay- : basyât- 
’мочь‘, ’быть в состоянии’, ’уметь* (ср. аналогичное ваханскому отделение bas 
при соединении с отрицательной частицей в ишк.: azi ândbrvùk bas-nâ-isbm ’я не 
умею шить*. — Пахалина. Ишк. 57, 185; то же в язг.); несколько иначе в шугн. bäs 
ôêdôw, bâs ôêrtôw 'справиться*. Поскольку в перс., тадж. аналогичные конструкции 
(типа bas omadan), как кажется, не засвидетельствованы (ср. HFL II 517: Prs. bas 
âmadan), памирские формы, возможно, возникли независимо от тадж. (ср. от
личие в шугн.), но ср. также узб. bas kelmoq ’справиться*, кирг. bas kel- ’быть рав
ным*. Возможно, памирские кальки возникли достаточно рано, ср. в языке перс, 
классической прозы: in sipäh-i 'arab bä и hami bas na-yâyand ’это арабское войско 
с ним не справится’ (не будет для него достаточным) — «Тарихи Систан» 173.3. 
(Указано JI. П. Смирновой.) 

bâsték ’одноручные ножницы для стрижки овец*. Ср. xown.
Слово неясного происхождения; в вах., очевидно, заимств. из тадж., ср. бад. 

bâstik ’ножницы для стрижки овец*, мдж. bastik ’ножницы* (Бадахши 21), йид. 
bâstiko ’стригальные ножницы’ (HFL II 199: < *ham-basta-e>). 

bat (верхн. yarsof) бат — ’пшеничный мучной кисель*. В растопленное масло подсы
пают понемногу пшеничную муку, а затем подливают подогретую подсоленную 
воду. Готовый бат раскладывают на лепешки, едят руками. Бат приготовляют во 
время празднеств, связанных с подъемом на летовку и спуском с нее, при приеме 
гостей, в Новый год. Особенно часто бат готовят на летовках (ср. Хуф II 332, 383). 
Разновидности бата: alwosir, qalyabât, sirbât, tarbât, zicbât (см.). Бат и перечислен
ные его разновидности распространены у многих памирских народностей, счита
ется, что бат очень быстро насыщает, о чем свидетельствует и повсеместно из
вестная в Припамирье поговорка (вах. вариант: bas faqât сэ bât-on ’достаточно 
[говорят] только после бата').

Бад. bat, ишк. bat, шугн., руш., барт., рош., хуф. bât, мдж. bâték — ритуальное 
кушанье из пшеничной муки с маслом на воде или на молоке (также cap. bot ’?’). 
Зональное распространение этого слова позволяет, как кажется, связать его с на
званиями кушаний (преимущественно из риса) в индоарийских и бурушаски: бур. 
Ьли bât, кашм. bAta, кхов., шина Ьли вайг. bot, шум. bât, гав. bat, башк. batt, неп. 
bhàt ’кушанье из риса*, 'вареный рис*, 'вечерняя еда’ и т. п., лэнди bhât ’дробле
ное зерно’, ’вареный рис’ (< др.-инд. bhakta- 'еда*, 'пища*, ’вареный рис’ — CDIAL 
9331). Видимо, памирское bat 'обрядовое кушанье’ является ранней адаптацией 
индо-ар. *bhatta-\ ср. также тадж. (ФЗТ I 158), кирг. bat ’крахмал1, ’мучной клей’ 
и афг. bête ’ячменная каша’, batâ ’разваренная рисовая каша без приправы’, bâti 
'крахмал*. Ср. Ьос.

IIFL II 386: bat Sgl. sweets given at a feast. Gf. Or. bât a kind of porridge, ritual 
food. — Hind, bhât?
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batbât большая белая домашне птица — 'гусь*, ’утка* (в Вахане ранее не разводи
лись). Вах.-тадж. batbat. Ср. уос.

Займете., ср. кхов. bAtbAt, Ьа1Ьа1у верш. bAlbat, balbât 'гусь’, афг. batâka 'гусь\ 
тадж. bat, перс. bat(f) 'утка1, арм. bad, bat, араб, batt ’утка* — слово неясного про
исхождения (ср. Н о т  51; Hübschmann. PSt 30), видимо, звукоподр. Тзлыш. b# 
'дикий гусь’.

bâtk(an) 'даже’, 'аж’ (постпозитивно). — to niv batkyav doy со zu dur no-roxk 'даже д0 
сих пор скорбь о них не изгладилась из моей души’; yaw doxtarinâ batk ки boilm 
'даже его [царя] девушки — все ученые’.'

Неясно; возможно, из *dva- + ? 'два* (ср. вах. bot<*dvito 'больше’, 'кроме’) 
или же из др.-ир. *ира- + ? с озвончением *-р- (§ 17). Слово встречается крайне 
редко, и можно полагать, что круг его значений определен недостаточно полно, 
у Д. JI. Р. Лоримера — вах. Ьл1клп, bAtken послелог, обозначающий предел во вре
мени или в пространстве (Lor. Wakhi I 128). 

batmaguSt 'бат с мясом’ (поминальное угощение). Ср. bat, tarbât.
Сложение при помощи соединительной частицы -то- (см.) из bat 'пшеничный 

мучной кисель’ и gust 'мясо*, 
baw название детской забавы: дети подглядывают друг за другом из-за угла и кри

чат: «bawb. Афг. baw 'пугало’, 'бука’ — фантастическое существо, которым пугают 
детей.

bayd, bayt 'четверостишие*, 'песенка* (на тадж. языке то же, что рубаи); особая мане
ра песенного исполнения четверостиший (на тадж. языке) женщинами — одна из 
разновидностей женского песенно-поэтического фольклора (четыре другие — Ьэ 
Ibolik, faryôd, folok, ruboyi). — bayd xan- 'петь’.

Заимств. тадж. bayt (из араб, bayt 'стих*), ср. панджшир. bayt — 'стихи, по
ющиеся с быстрым, плясовым темпом’ (Андреев. Панджшир 43—44). 

bibf уст. почтительное обращение к дочери пира (главы общины исмаилитов). — Bibi 
Fot(i)mâ(-yi) Za(h)rô почтительное наименование дочери пророка Мухаммеда — 
жены Али.

Заимств. тадж. ЫЫ уст. 'женский титул’ (из тюрк.? — Doerfer. TM II 820; TLW 
45), ср. шугн. bibi 'госпожа’, 'знатная женщина*, верш. ЫЫ 'жена пира’, 

bibuk 'удод * Ср. abubâk, öilbobok.
Звукоподр., ср. бад. рарик, ишк. bibuk, кхов. ЬиЬйк, бур. bâbvk и пр., см. abubâk. 

btôkâm 'хвост’ (преимущественно хвост лошади, яка).
В. Томашек сопоставлял с курд, böö 'птичий хвост’, 'лисий хвост’ (Tom. PD 

783), ср. курд. ЬосЧьк) 'хвост’ (Бакаев. Курд. 74). Э. Бенвенист считал вах. слово, 
имеющее, по его мнению, иранский облик, источником тюрк, bàâkàm 'бунчук’ 
(E. Benveniste JA CCXXXVI 183), тюрк, beckäm 'бунчук из шелка или хвоста анти
лопы’ (ДТС 90). Более вероятен, однако, обратный путь заимств., поскольку сло
во не зафиксировано в других памирских и двусложные слова с -а- во втором 
слоге не характерны для собственно ваханской лексики (единственный источник 
вах. а — др.-ир а дает в двусложных словах вах. о, см. § 83). Ср. также др.-инд. 
piccham, pûccha- 'хвост’, кашм. pochu, синдхи puchu, пандж. pucch, шина phocô 
'хвост’ (KEWA II 270, 298; CDIAL8151, 8249; Fussman. Atlas 11 296-297); хот. 
baicakama 'хвост (яка)’ (Bailey. Diet. 302). <

bikdfôn Одногорбый верблюд’, то же — norastür.
Заимств. из тадж., доел, «без междугорбия», ср. бад. kufôn 'верблюжий горб’, 

ишк. (из тадж.) kufôn 'горб (у животных)’, тадж. лит. kùhon 'холка’, 'горб1, также 
'междугорбие1, вах.-тадж. bikofôn 'одногорбый верблюд’, kofondôr 'двугорбый верб
люд’. Cap .nor 'верблюд безгорбый’ (? — Пахалина. Сар. 115, очевидно, непра
вильно понятое bikofôn). Ср. кор 'горб’, 

bikénd ’холостой’, 'неженатый’. Ср. buydôq, soy.
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Сложение тадж. диал. bi- 'без* (лит. be- привативный префикс) и вах. kand 
’жена’; калька тадж. bezan ’id.’ 

bilgâk верхн. ’горный козел1, 'киик (3—4 лет).
Неясно; судя по фонетическому облику и району бытования (Верхний Вахан), 

возможно, тюрк., ср. кирг. bilgi 'вожак’. 
bOmindâq 'кувырком’, 'вверх тормашками’. — bilmindâq-i ÿirddy 'он перевернулся ку

вырком1.
* Видимо, звукоизобразительное; ср. кхов. pulmuduk 'бабочка* (Biddulph CXXXII), 

бур. nvtndâq, mindâq 'журавль1, кхов. nundâx (Lor. Bur. Ill 260), mandây 'цапля1 
(Irano-Dardica 266), осет. р'ер'ela 'бабочка* (ИЭСОЯ II 250); см. вах. ciïmindâq 'ба
бочка*.

binitäq щелчок по носу (наказание в детской игре podsobozl).
Сложение заимств. тадж. bini 'нос* и taq 'тук-тук*, 'щелчок*, см. toq- (также 

taq-y toq-) 'стучать*, 'ударять(ся)*. 
birnâw счет в игре stoyg (см.).

Доел, «один раз — девять» (о сбитом девять раз камне) — из тюрк, bir 'один’ 
(кирг., узб., уйг. bir) и вах. naw 'девять*, 

bist ’двадцать*.
В последнее время в языке правобережных ваханцев все большее распростра

нение для числительных свыше десяти получают заимств. из тадж., старый виге- 
зимальный счет выходит из употребления, хотя лица старшего поколения еще его 
помнят: bist-9t-öas '30’ (также tru-ôas), bu-bist '40‘, bu-bist-ot-öas '50’, tru-bist *60’, 
tru-bist-Qt-ôas '70\ сэЬыг-bist '80*, cobur-bist-ot-öas f90\ panj-bist '100’; см. о вигези- 
мальном счете в памиро-гиндукушском регионе: Tom. PD 822; R. Gauthiot JA VII 
250; Эдельман. ЯЯ 33; Mig. in Lor. Bur. I, p. XVII (preface); Роз. Дарв. 259.

Из др.-ир. *vîsati- (авест. vïsaiti-) '20’ ожидалось бы вах. *wist (вах. wist, wist, vist 
'20* зафиксировано Р. Шоу, Г. Моргенстиерне и Д. Лоримером, однако в записях
С. И. Климчицкого, Т. Н. Пахалиной, А. Л. Грюнберга и автора варианты со ще
левым не засвидетельствованы, информаторы из правобережного Вахана отрица
ют наличие такого варианта), ср. аналогичные заимств. из тадж.: ишк. bist, шугн., 
руш., хуф., барт., рош. bist, язг. bist, мдж. bist, но cap. wist, язг. wast, йид. wistô, 
сангл. wist'2Q\ хот. bistä (Bailey. Diet. 293). 

bit 'уток*, 'поперечные нити ткани’. Вах.-тадж. bud, pud.
Др.-ир. *pûta-, *pauta- (§ 17), ср. ишк. vid, тадж. pud 'уток* (из тадж., видимо, 

шугн. bùd 'уток’, tôr-at bùd 'основа и уток, калька тадж. tor-и pud, язг. pod 'уток’), 
Хорезм. fbwd (Benzing. Chwar. 11). Ср. парф. pw(w)d 'лодка’, 'Гpaud 'двигаться1 
(Ghilain 65), тадж. pùidan 'бежать’, согд.-ман. pwtyk'h 'лодка* (Henning. Sogdica 19), 
др.-инд. pota- 'корабль* (учитывая распространенность слова в иранских, заимств. 
из инд. в согд. маловероятно, ср. KEWA II 346). К семантике перехода «корабль» — 
«уток» ср. ср.-перс. makôg 'лодка*, перс, mâkû, тадж. токи 'ткацкий челнок1, франц. 
navette 'челнок’, русск. челнок. Ср. также кхов. wor< скр. upota- 'уток’ (Irano- 
Dardica 271); осет. wœvd, Хорезм, 'ßwd 'уток’ (ИЭСОЯ IV 99). 

biw- : biwd- 'чесаться (о носе)’. — гы mis-os biwd 'у меня нос чешется’.
Неясно.

bix, также wix, vix (§ 16) 'корень*, 'корешок'. — ter bix draw- 'жать под корень’ (спо
соб жатвы).

Возможно, контаминация заимств. тадж. Ьех, перс, bix (гласный по § 74) 'ко
рень* и собственно ваханского отражения др.-ир. *vai-xa-, но, принимая во внима
ние альтернацию b/w/v в тадж. диал. (см. § 16) и распространенность в них варианта 
со щелевым (ср. вандж. vex ’корень1), можно предполагать о заимств. происхож
дении всех трех зафиксированных вах. вариантов; аналогичным образом следует, 
видимо, интерпретировать ишк. wex, шугн. bêxy wêx, афг. Ьех, wex (ср. EVP 94),
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пар. bïxy орм. bèx, но ср. шугн. wiyêsy рош. wayôsy руш., барт. weyöS (Зарубин. 
Барт. 69), мдж. wâxa, йид. wôxoy пар. γ ϊχ  ’корень’ — возможно, исконные (IIFL I 
258; II 99; Зарубин. Мдж. 174; EVSh 95: *vi-yâxi~). 

bixkdnd(ék) 'пень1, ‘коряга’, 'колода1.
Сложение из bix 'корень’, kondà 'колода1 (см.), ср. шугн. kundä, тадж. kundà 

'пень’.
bixléw 'вдруг’, 'неожиданно1. — bixlôw mirprià di arzarz 'вдруг муравей упал в молоко’,

Очевидно, аналогично шугн. bêxilïwand, bèxilïwad ’вдруг’, 'внезапно’, cap. bexalay 
bexalo 'паче чаяния’, 'случайно’, 'вдруг’ — старая адаптация тадж. (перс.) заиметь! 
с негативным префиксом be- (bi-), видимо, тадж. bexayol 'не раздумывая1, ср. перс. 
bi-xiyäl (ПРС I 240: разг.) ’внезапно’, 'неожиданно’, 'нечаянно’ (bi- + араб, xayal 
'мысль’).

biyâ!, biyô! возглас, которым призывают животных вернуться: волу -ар! biyal; козе — 
da! biya! (Я В Г. Вах. 656-657).

Тадж. biyo!y перс, biyâ!'приди!’ (повел.), 'приходи’, ’давай!’ (ср. Хуф II 63). 
biyobonëùb, bîyobonSung, biyobôn две поперечные балки перекрытия крыши, лежащие 

с двух сторон в основании конструкции «чорхона» (см. corxonâ).
Заимств. из тадж., вах.-тадж. biyobon(âub) 'id.’, букв, «пустынные балки» (тадж. 

biyobon 'пустыня’) — смысл такого наименования не вполне ясен, но метафори
ческая природа этого термина несомненна (возможно, связано с тем, что две при
мыкающие друг к другу балки образуют своими плоскими, обращенными вниз сто
ронами ровную, «пустынную» поверхность). Также qusöuby букв, «парные балки». 

Ыау- : blayd-, bdlay- : b8layd- ’блеять1. — may do Ыауак-эп wâzdoy 'овца с блеянием 
пришла’.

Широко распространенное слово звукоподр. природы, ср. бад. baialast ’блея
ние’, (buz)bolay ’блеяние коз’, ишк. bbiay- : bblaybd-, шугн, bêy- : bêyd-, йид. prây-, 
кхов. blayèik 'блеять’ (IIFL II 240), brây 'блеяние’ (Lor. Bur. Ill 85), бур. bra bm etos, 
верш, brây et- 'блеять1, афг. Ьгегэп 'блеяние* (ср. EVP 15), ванеци ταηγ- 'блеять’ 
(Elfenbein. Wan. 604), русск. блеять, блекотатьу и.-е. *bhië, Ые- 'блеять’ (IEW 102, 
154), тюрк, beiä- 'блеять’ (ЦТС 93). 

bloq 'пучеглазый’.
Звукоизобразительное, ср. ишк. blùq в сложении blùqcom 'глазастый*, язг. ЬэЩ 

'выпученный (о глазах)1 (ср. язг. bdlùqast 'буль-буль’), кхов. bliq 'зрачок* (Mrg. BSOS 
VIII 657), кхов. blök может означать любую круглую вещь (Lor. Werch. 43). Ср. 
также вандж. jiluq 'выпученный (о глазах)’, язг. jzléq, jiliq 'огромный, выпученный 
(о глазах)’, шугн. zidêq *id.’

Ыэк 1. 'часть стада мелкого скота*; 2. в сочет. bldk woe- 'делиться1, 'разделяться*. — 
yupk bu Ыэк Vitdy 'вода (ручья) разделилась на две части*.

Заимств. из тадж. bùlak 'кусок1, 'часть1 или тюрк,, ср. кирг. bölök, bölük, 
узб. bulak 'часть1, уйг. bölek 'другой’, 'отдельный1 (Jarring 59), тюрк, (из монг.) bol· 

’ ’делить’, 'разделять1, bölük- 'разделяться на группы (о животных)1 (ДТС 117, 118; 
Doerfer. TM 772; TLW 74). Ср. аналогичные заимств.: cap. balak ceyg{ew) 'делить*, 
ягн. buläk 'часть’, афг. bolàk 'партия товара1, Ь(и)1йк ' взвод’, бел. buluk 'разделен
ный’ (Elfenbein. Bal. 23), бух.-араб. bulak 'часть’ (Винников 35). Из монг., воз
можно, и осет. bal 'группа1, 'отряд1 (ср. ИЭСОЯ I 233: < *bârya-7), oalxon 'вожак’·

Lfcr. Wakhi II 15: сопоставление с bu(y) 'два’, 
bo, bo-bo! возглас, которым подзывают собак (соотв. русск. на!); в языке детей bo-b° 

'собака’.
Ср. уйг. та та; то то то 'id.’ (Jarring. Zurufe 49), cap. dow межд., употребляю

щееся при зове собаки.
Bobo-Diqôn, Bobô-yi Diqôn «Дед-Земледелец» — покровитель, патрон земледелия, 

благодетель земледельцев.
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С молитвы, обращенной к Деду-Земледельцу, начинаются пахота и сев, про
чие полевые работы. Куча обмолоченного зерна на току символизирует собой тело 
Деда-Земледельца (см. alwoyék, sor). Верования и обряды, связанные с образом 
патрона земледелия, распространены повсеместно у горных таджиков (см. Хуф II 
62; Н. А. Кисляков СЭ 1947, № 1, 114—115; Таджики Кар. Дарв. I 114; И. Мухид- 
динов СЭ 1973, № 3, 99-103; P. Snoy FS Jensen 666-667).

Заимств. тадж. Bobô-yi Dehqôn (§ 34, 74) ’id.’ 
bobosir 'личинки солитёра’, 'солитёр1.

Вах.-тадж. bobo-sir, bobô-yi sir (тадж. bobô-yi ser), доел, «сытый дедушка», 
boé боч — ритуальная похлебка из толченых зерен и мяса. Готовят преимущественно 

из пшеницы (boé), гороха (saxbôé) или бобов (bdqlabôé) и бараньего мяса. Для 
приготовления бон зерна толкут в каменной ступе (fuwôzg), а затем тушат с мясом 
на протяжении длительного времени (обычно всю ночь) в закрытом сосуде в го
рячих угольях очага (в сопровождении молитв и пения стихов религиозного со
держания — qzsoyid). Боч приготовляют по случаю похорон, поминовения усоп
ших, во время худойи и по некоторым другим поводам (см. Хуф I 196—198; II 87, 
320, 383—384; Таджики Кар. Дарв. II 234). В Бадахшане повсеместно распростра
нена бранная поговорка — вах. вариант: ti boé /ыгэт ’похлебать бы мне по тебе 
боча’ (т. е. «чтоб ты сдох»).

Бад. boj\ boé, шугн., руш., рош., хуф., барт. bôjy ишк. boj 'id.' — возможно, 
ранняя адаптация индо-ар. *bhât(f)/- (см. bat 'пшеничный кисель’, ср.: VII годич
ная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1971. С. 139), ср. хинди bhàü 'обычай посы
лать вареный рис в дом, где кто-нибудь умер’ (CDIAL9331; боч также разносят 
по домам) или *bhoj-, ср. др.-инд. bhojya-, хот. bujsana 'пиршество’ (KEWA II 507), 
неп. bhoj 'угощение’ (Turner. Nep. 484; CDIAL 9631). Связь с поминальной цере
монией парсов bâf, устраиваемой по случаю годовщин смерти, сомнительна 
(последнее, видимо, к перс, bâj 'дань’ — Modi 354; ср. ФЗТ I 193: bozy boj 'обряд 
зороастрийцев’).

EVSh 19: заимств. из тадж. бо/'дань’. 
bod 'опасная болезнь’ (язва, туберкулез, ревматизм, сифилис и пр.). — bodmis 'безно

сый1 (ср. mis 'нос1); bodbur 'исцеляющий от болезни бод (о лекарстве)* — тадж. 
bodbur (адаптация по § 78).

Заимств. тадж. bod ’опухоль1 (связано с тадж. bod 'ветер1 < др.-ир. vâta-)y 
ср. ишк. bod 'язва1, ’сифилис’, шугн. bôôy bôô-marâz 'сифилис1, хуф. bôô 'че^тка1 
(Хуф II 395), язг. bôdi marâz ’сифилис’, мдж. bod ’ревматизм (?)\ афг. bad 'ревма
тизм1, ’сифилис1, узб. bod 'ревматизм1. Ср. о переходе значения «ветер — ревма
тизм»: Лексика дагест. яз. 180; кирг. zel 'ветер1, 'простуда1, 'прострел’, узб. yel ’ве
тер’, 'водяной рак’ и др. 

bodmoré, bodmorâ parg 'крупная бусина продолговатой формы1, 'ожерелье из круп
ных бусин’. Ср. mzsorgal.

Во второй части тога 'бусы1, 'ожерелье* (бад., дарв. тога, тигау тадж. mùhra 
4d.’), в первой, возможно, следует видеть стяжение из bodom ’миндаль’ (тадж.), 
т. е. доел, «миндальные бусы (формы миндаля)». Очевидно, заимств. из тадж. 

bodriz(g)ék 'осыпавшиеся абрикосы’.
Заимств. тадж. bodrezak 'осыпавшийся от ветра1 (тадж. bod 'ветер1, rez- : rext- 

’сыпать’, 'осыпаться1), ср. матч, borezak ’плод, сбитый ветром*, 
bodxorâk нижн. 'стриж1.

Заимств. из тадж., букв, «питающийся ветром», «пьющий ветер» или «ловя
щий ветер», ср. перс, bâdxûrak 'стриж1 (сложение из bâd 'ветер1, xür- : xûrd 'есть1, 
'глотать1; 'наталкиваться1 и др.), язг. bodxarâk, botxarâk название большой пти
цы, парящей высоко в небе, мдж. bodxûrâk, bodxoréko 'ястреб (?)’, афг. bâdxo- 
гак 'пустельга1. Г. Моргенстиерне сопоставляет вах. слово с перс, лаг 'скворец’
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(IIFL II 516), что сомнительно; ср. аналогичное по построению средн., верхн. 
somolkapdk * стриж’.

bog в сочет. ti bôg{-on) ’вместо тебя’. — wuz-эт ti bôg-эт yârk-эт kort 'я работал вме
сто тебя

Др.-ир. *ßäya- 'часть’, ’доля’ (ср. авест. böga-, др.-инд. bhäga-, ср.-перс. bay 
Периханян 447) предполагает вах. *voy, поэтому, видимо, заимствование индо-ар. 
отражений соотв. др.-инд. bhäga-, ср. шина bägo, bägu ‘часть’, ’доля’, 'от имени’, 
'вместо’ (Lor Wakhi II 13; CDIAL 9435), верш, bâgu ‘доля’ (шина — Berger. YaBur 
131).

boy- : boyd- 'мычать (о воле, быке)’.
boyâs ‘мычание’. — boyâs car- 'мычать’. Ср. -as(t).

Широко распространенная основа звукоподр. природы: бад. boyast ‘жужжа
ние’, ишк. boy- : boybd-, boyas кьпик 'мычать1, ‘реветь (о быке)’, сангл. boyâs 'мы
чание’, ‘блеяние’, шугн. büy- : bùyd-, язг. buy- : buyd- ‘мычать’, язг. buyyâst 'мы
чание’, мдж. bey- : beyöy- ‘мычать’ (Зарубин. Мдж. 137), ягн. baâst ‘блеяние’, 'мы
чание1, bohxàst ‘мычание’, матч, buast ‘мычание’, ’блеяние’, осет. bog-bog kœnyn 
‘мычать1 (Русск. Осет. Сл. 257), орм. bay ‘мычание’. Ср. авест. buxtay- ‘вой’, др.- 
инд. bukkati ’лает’ (KEWA II 435). 

boyi 'сводный (о братьях и сестрах)’: boyî vrut 'сводный брат’, boyi хыу 'сводная сест
ра’ (преимущественно о детях от одного отца, но разных матерей). — boyi пап 
'мачеха1; boyi tat 'отчим*.

Заимств., бад. boyi, бад., вандж., дарв. biyâri boyi 'сводный брат’ — очевидно, 
сокращение из amboyi, см. amb&y 'жены многоженца’, ср. ишк. boyi ‘неродной’, 

boyro-, buyro(-aStur) ‘верблюд-самец1.
Заимств.'из тюрк, (через посредство тадж., перс.?, см. Doerfer. TM II 747) buy- 

га 'верблюд-производитель’ (Щербак. Животные 104; ДТС 120), ср. узб. Ьйуга 'не
холощеный верблюд’, уйг boy га, Ьиуга ‘верблюд-самец’ (Jarring 57), кирг. Ьйга 
'верблюд-производитель (старше пяти лет)*. Аналогичные заимств.: шугн. buyrô, 
хуф. buy го ‘верблюд-самец’ (Хуф II 117), cap. buy ru ’верблюд (свыше 5 лет)’, бур. 
bôyora ut ’верблюд-самец’, 

boliqâ 'молоток’. Вах.-тадж. id.
Заимств. из тадж. или тюрк.; тадж. boiya ‘молот’, ’молоток’ (из тюрк. *balya — 

Doerfer. TLW 57), уйг. boiqa (Jarring 58). Аналогичные заимств.: ишк. boibqâ, шугн. 
boliqâ, язг. boliqâ, cap. bulqo, мдж. boloqâ, йид. bal9ko, пар. bâlukâ, кхов. baloka, 
Ьл1ка (IIFL II 198), bvlqa (Lor. Wakhi II 15), бур., шина bvlqa (Lor. Bur. Ill 87), 
верш. bAluqa, batuqa (Зарубин. Верш. 330) 'молот*, ’молоток’. Ср. ры1к. 

boq в сочет. boq dl· 'кончать* (дело, работу).
boq- : boqt- 'кончать*. — а-уэт yark sak bôqtoy ’эту работу мы закончили*.

Возможно, адаптация тадж. boqi 'остаток* (араб, baqiya ’оставаться’), но ср. также 
шугн. buqad 'всё*, 'целиком*, 'полностью* (также тут. füqaè 'всё*, возможно, из 

‘тадж. faqat 'только*, араб.fa-qat 'и только* — NTS I 54), руш., хуф. buq sidöw 'по
дохнуть*, барт., руш. buq 'падаль*, 

borgt в сочет. borgi dl· 'объезжать*, 'укрощать* (коня; заставлять работать коня, человека)·
Заимств. (видимо, старое, так как в современном тадж., перс, слово малоупо

требительно) тадж. boragi 'конь*, 'верховая лошадь* (ФЗТ I 203), ср. тадж. bora, ср.- 
перс ybärag 'лошадь’ (др.-ир. * baraka-), с о г д . ’верховая лошадь* (Henning. ВВВ 
54), согд. ß'rch, ßrh  ’id.* (Муг II 196), хот. bärgya-, осет. baræg ‘всадник’ (ИЭСОЯ
I 237), шугн. vörj ‘лошадь*. См. у as. 

bori 'большой камень*, 'валун*.
Неясно; возможно, заимств. из тадж. fo r 'груз*, ’тяжесть*, ср. вах., вах.-тадЖ- 

borsâng 'камень, придавливающий бревно, в которое упирается ось мельничного 
колеса’, но ср. кал. bat, кхов. bort, тор. bat, ашк., вайг. н>ât, лэнди vattä, шум.»
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паш. wâr 'круглый камень’, ’скала* (CDIAL 11348), а также шугн. небольшой 
камень*, ’валун’, язг. baric ’круглый гладкий камень.,.1); см. wgrtQar). 

börin, Ьбгэп частица 'хоть бы*; ’нужно*. — tu Ьогэп гэс xddôrg дых ’хоть бы ты пошел 
молоть на мельнице1; sak bôrin хы тау-эу ры&эп ’нам нужно запереть овцу’, 
'[давай] хоть запрем овцу*.

Видимо, ранняя адаптация частицы тадж. bôr-e, перс, bâr-i ’один раз’, ‘хотя бы 
один раз’; 'итак1, 'одним словом*, тво всяком случае’, 'поскольку* (ФЗТ I 203; 
ПРС I 166), ср. перс, bâr-i biravïm bar sar-i dâstân ‘итак, перейдем к повести1 
(ПРС I 166); ишк. bon 'хоть*, ’хотя бы*, ‘по крайней мере’, шугн., руш., хуф., 
барт. bör ‘хоть’, 'по крайней мере’, руш. day yi garôâ bôrxâram 'давай хоть эту од
ну лепешку съедим’ (Соколова. Руш. 147), cap. bur'хоть , ’ну*, 

borsâng 'камень, придавливающий бревно, в которое упирается ось мельничного ко
леса’ (см. рис. 4). Вах.-тадж. id.

Заимств. из тадж.; bor-sang, доел, «груз-камень», ср. тадж. borsanf'груз, служа
щий для уравновешивания неправильных весов*. 

bo5, bo£-boS! возглас, которым погоняют волов.
Ср. тадж. Ьо§ крик, которым понукают волов при вспашке земли, bos-bos guftan 

'понукать волов’, бад. bos-bos возглас, которым погоняют быков, ишк. bos окрик 
для понукания волов, ягн. Ьо§ крик пахаря при заворачивании волов в конце бо
розды (также матч. — ЯТ 233; Андреев. Ягноб 64), уйг. bosœn- ‘погонять (скот)1 
(Jarring 59).

boSing ’большой металлический кувшин*, ’кумган*.
Неясно; ср. кар. mosing сосуд типа «мургоби» («утка») — слово употребительно 

только в сел. Сари Шухон и, кроме названия сосуда, не имеет другого значения 
(Пещерева. Гончарное производство 56). 

boy 'пещера1, 'грот1, ‘каменный навес (под скалой)*. Ср. кэг, tirbôy.
Слово распространено в памирских языках и местных тадж. диал.: бад. boy 

'каменный навес’ (История Бадахшана 36, 104: ...dar yak-bây yd  ni kawâkï-yi sang 
manda and... '...они остались в одной пещере, т. е. в каменной расселине...*), 
шугн. böy 'выбоина*, ‘пещера’, барт., рош., руш. bôy ’овраг’, ’выбоина’ (Зарубин. 
Орош. 27), cap. buy 'пещера’. Ср. также язг. bawân 'пещера*, ’нора’, 'дырка в сте
не’ и осет. bajbyn ‘место в горах, укрытое от дождя нависшей скалой’, ‘пещерооб
разное углубление в скале1 (во второй части Ьуп ‘низ* — ИЭСОЯ I 231). Возмож
но, родственно мдж. âbûy ‘скала1, 'обрыв1 (< *ham-pata- NTS III 297; < *ïhm-pai- 
saka- IIFL II 188), ср. ишк., бад. ambi 'куча камней’, ишк. ambol ’каменистое ме
сто’ (IIFL II 380), хотя последние слова, видимо, заимств. из тюрк., монг. oba 
’насыпь’, ‘куча камней’, ср. осет. obaw ’курган’ (ИЭСОЯ II 224). Связь вах. boy 
с кхов. bily bilôy (CDIAL 9245), др.-инд. bila- ’пещера*, ’отверстие’ (происхожде
ние не известно, возможно, дравидское — KEWA II 431) не ясна, 

boyrétk ’проигравший (игру)’.
Калька тадж. boy-doda(gi) ‘проигравший’, тадж. boy dodan, вах. boy rand- ‘про

игрывать (игру)’; r9tk перф. от rand- ’давать’ (см.), 
boz- : bozd- ’играть*; q9mor-boz- : qamor-bozd- ‘играть в азартные игры (кости, кар

ты)*. — пэгэу, sak q9môr-bôz9n 'давай, пошраем (в карты)*. Ср. stik.
Заимств. тадж. boz- : boxt- ‘играть1, ‘проигрывать*, qimor boxtan 'играть в азартную 

игру’ (ср.-перс. wâz-, др.-ир. *vâz- Hübschmann PSt 22). Аналогичные заимств. (оче
видно, ранние): шугн. bôz- : bêxt- ’играть (в мяч, кости, чижа)’, 'качаться (на каче
лях)’, рош. böz- : böxt- ‘играть (в поло)', руш., хуф. boz- : buxt ‘играть (в мяч, кости)’, 

bozibänd 'амулет*, ‘талисман’ (браслет из бусин, ср. Бобринской 104; Хуф I 68; II 418).
Старая (по и > /) адаптация тадж. bozuband 'браслет1 (уст. также 'амулет’, 'ла

данка’, ’талисман’) (тадж. bozu ’рука’ + band ‘завязка’), ср. cap. buzband 'амулет1. 
baWxÿ ’котовник (Nepeta pamiriensisY.



102 bozingär

Может употребляться в качестве заварки вместо чая.
Так же вах.-тадж.; неясно, 

bozingâr эпитет Али, обожествляемого припамирскими исмаилитами зятя пророка 
Мухаммеда (в исмаилитских касыдах и легендах об Али). Согласно легендам, Али 
пришел в Вахан со своими сыновьями Хасаном и Хусейном под видом бродячего 
фокусника. Жонглируя большими круглыми камнями (хранящимися теперь на 
мазаре у сел. Верхний Наматгуг), а также во время других игр и состязаний Али 
перебил все войско прежнего мифического царя Кахкаха и убил его самого (см. 
Бобринской 16—17; Olufsen 158—161; Андреев и Половцов 4—5; П. М. Майский 
СЭ 1935, № 3, 55-56).

Тадж. bozigar, bozingâr 'трок*, ’проказник’, афг. bàzingâr'фокусник’. 
bozp(ö)run возвышение сбоку от очага (рис. 2), на котором во время совершения по

хоронного обряда зажигается светильник {piltd) и может лежать Коран. .Это воз
вышение устраивается не во всех домах.

Бад., вах.-тадж. bozparôn, bosparôn ’id.’ (Роз. Бад. 84: невысокая стенка возле 
очага с внутренним шкафчиком для посуды), старовандж. bosparon 'высокое ме
сто’. Ср. топоним Bâzparàn, упоминаемый в «Та’рйх-и Бадахшан» (с. 53), возмож
но, также просто в значении «высокое место», «возвышенность»: ...dar mawza'-i 
bâzparân-i kûh-i Jalyar... '...в возвышенном месте горы Джальгар...’ (л. 186); ...dar 
bälä-yi mawza'-i bâzparàn... '...на верху возвышенности...’ (л. 21а)? В таком случае 
этот топоним или термин, обозначающий возвышенность, может интерпретиро
ваться как перс. bàz-par(r)àn, тадж. boz-par(r)on, доел, «[место] летающих соколов», 
ср. сел. Bozgir в Зебаке (Андреев и Половцов 34), доел.,, видимо, «[место] взятия 
соколов»1. Связь географического обозначения и названия части очага остается, 
однако, не вполне ясной; к последнему ср. также язг. bostéfr 'глиняное возвыше
ние, нары внутри дома, на краю которых встроен очаг’, 

bram- : bramd- 'бредить1, 'бормотать (во сне)’.
Из др.-ир. *bram- ожидалось бы вах. *vram-, но в звукоподр. основах возмож

ны отклонения (см. § 17). И.-е. *bherem- 'brummen* (IEW 142), *bher-m- 'бродить’ 
(IEW 132), др.-инд. bhrâmati 'бродит1 (KEWA II 528; CDLAL 9648), авест. bram- 
'бродить’, др.-греч. ррёца) 'реветь’, хот. brem- (Bailey. Diet. 316; Emmerick. SGS 107), 
парф. brm- (Ghilain 56), cp.-nepc. bräm-y мазенд. barm- 'плакать’, ’оплакивать’, семи. 
burma 'плач’ (GIPh 1.2, 187, 364).

Tom. PD 861; HFL II 517. 
brin,b*rin (§ 76) 'колено’. — tor brin dl· 'ломать о колено’; so brin d(o)ruwâk 'жать, си

дя на корточках’ (способ жатвы).
В. Томашек ошибочно сопоставлял с перс, burin 'разрез*, 'отрезок* (Tom. PD 

788) к перс. buridan, тадж. buridan 'резать*, 'отрезать* (cp.-nepc. brin 'разрез’, см. 
вах. win- 'стричь’). Г. Моргенстиерне первоначально возводил к *upa-ràna- (IIFL
I 285), ср. орм. rän 'бедро*, афг. wrun, run 'бедро*, 'ляжка* (EVP 63: авест. räna-)> 
тадж. гоп 'id.*, а позднее к *dvari&na- (IIFL II 517), ср. авест. (дэвовское) dvari&ra- 
*нога’, хотя в последнем случае ожидалось бы закономерное вах. *brot(n) (но 
ср. вах. brot локоть*), а из *upa-râna- следовало бы ожидать *ргып или *ргоп.

Вах. brin 'колено* можно объяснить из праваханского *dba-rün(a)-, сложения 
др.-ир. dva- 'два* (ср. вах. buy) и гапа- 'бедро*, 'верхняя часть ноги* с ранним пере
ходом др.-ир. à > й перед п (§ 96, ср. афг. диал. wrûn, vrin 'бедро* — EVP 63). В эти
мологическом плане числительное «два», видимо, содержит также и вах. brot 'ло
коть’. Сходный способ образования названий парных частей тела встречает
ся в абхазско-адыгских языках, вероятно, также в баскском и в бурушаски,

1 По свидетельству НРвА I 46, сел. Ваг&гап в Зебаке в прошлом платило подать мирам 
ловчими птицами, от чего и получило свое название.
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ср. убедительную интерпретацию начального элемента It- (бур. älti> alto ’два’) в бур. 
-Itumal 'ухо1, -Itanc 'нога1, -Italtor ‘передняя нога животного’, ’верхняя часть руки 
человека’ (Г. А. Климов, Д. И. Эдельман Этимология 1972, 160—162). По-види
мому, по своему строению ваханские слова «колени» и «локти» восходят к памир
скому субстрату (см. Переднеазиатский сборник III (1979) 212—214). 

brol, b*rol (§ 76) 'обмолачиваемый хлеб на току’, 'полуобмолоченный хлеб’, ’мяки
на’. — a-yâ sogin a-r-ét xordun wazd ki ar brol mo-wazd-ot zaw yazd mo-wost ’помет 
(вола, который обмолачивает хлеб] падает в миску, чтобы он не попал в мякину 
и не загрязнил хлеб’.

Неясно; ср. афг. ргог ’солома (пшеничная и ячменная)’, ’мякина' (Зудин. Афг. 104; 
РАС 344), хуф. balôc 'смесь зерна и мякины* (Хуф II 298), кар. mahayak 'собран
ные на току необмолоченные стебли пшеницы или ячменя*, 

brus 'як-бык (производитель)'; 'всклокоченный*, 'лохматый*.
Афг. brus 'суровый*, 'раздраженный’? 

brej, brofc (§ 35) ’береста'. Писание на бересте (в особенности амулетов, заговоров) 
ранее было широко распространено в Припамирье. Из бересты же изготовлялись 
и чернила: бересту жгли под котлом, потом соскребали сажу и разводили ее в во
де (Зарубин. Этн. Барт. 128; Хуф I 48).

Старое заимств. из индо-ар., аналогичные заимств.: кул. boruj'род высокогор
ной березы’, бад. burn} 'береза\ вах.-тадж. Ьгз/, broz 'береза*, 'береста*, ишк. Ььгьг 
’береза’, шугн. birâj\ рош., барт., руш. b(e)ruj, Ь(е)гйс, язг. boruj, boruz 'береста*, 
афг. bar} ’тонкая кора дерева (используется как бумага)’, 'береста*, 'береза' (Rep. 
Afgh. 79; EVP 15; IIFL II 386); ср. индо-ар. и каф. отражения др.-инд. bhürjâ- 
’береза’: кхов. buli, вайг. brüj\ дам. brus, неп. bhuj (Turner. Nep. 479; CDIAL 9570; 
Fussman. Atlas II 95), паш. buru, пхал. brüz, br(h)uj (Buddruss. Sau 87) и см. собствен
но восточноиранские отражения др.-ир. *ßärza- s. v. fiurz 'береза*; ср. И. М. Оран
ский Этимология 1975, 139.

Ьг9§ в сочет. bros dl·, bros car- 'кроить', 'резать материю для шитья*.
Старое заимств. из тадж. burtë ’выкройка’, ’покрой’ (отглагольное имя оттадж. 

buridan 'резать’, ’кроить’). Аналогичные заимств.: ишк. bbrés ’обрезки (материи)’, 
ягн. burus, buruiâk ’лоскуток’, 

brot ’локоть (часть тела)’.
Г. Моргенстиерне, вслед за В. Томашеком, сопоставляет с др.-инд. bhrstf^ край’, 

’угол' (Tom. PD 785; IIFL II 517: *ham-br$ti-l), ср. авесг. [vouru.]barostï- название 
части света (доел., видимо, «с широкими краями, углами»), осет. byre < *brst(i)- 
’обрыв’, ’стремнина1 (ИЭСОЯ I 282). Но из др.-ир. *brst(î)- ожидалось бы вах. 
*vort (§ 60, 93, ср. вах. port ’тыл’, 'зад’).

Возведение вах. brot 'локоть' к др.-ир. композиту dva- 'два’ + aratn(a)- ’локоть' 
не может быть подвергнуто сомнению с историко-фонетической точки зрения, 
учитывая свидетельство вах. arot 'локоть (мера длины)', безусловно восходящего 
к др.-ир. *ага&па- (см. arot). См. обоснование словообразовательной модели типа 
«два» + «локоть» при обозначении парных частей тела под словом brin 'колено', 

hrotyâyè 'локтевая кость', 'локоть'.
Сложение из brot 'локоть', уаус 'кость*. 

be*bist 'сорок*.
Доел, «два (по) двадцать», см. Ьи(у) 'два*, bist 'двадцать'. Ср. осет. dywisœjy 

«сорок = две двадцатки» (ИЭСОЯ I 386). 
bv-bist-ot-âas ’пятьдесят'.

Доел. <два (по) двадцать и десять», см. bi4y) ’два', bist 'двадцать', ot 'и', ôas ’десять*, 
takondf ’двоеженец'.

Калька с тадж. duzanâ 'двоеженец', см. Ьи(у) 'два', kond 'жена1, -/ суфф. имен 
существительных.
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Ьикбр fдвугорбый верблюд’. Вах.-тадж. dukufön, kufondor, см. bikofon.
Калька с тадж. dukuhona ‘двугорбый’, см. вах. Ьи(у) 'два’, кор 'горб’, 

bumbdrß 'бородатый и усатый’ (?).
Такое значение этого слова неоднократно давалось нашими информаторами 

при попытках подтвердить в говоре правобережных ваханцев слово bumboris в 
значении 'гром’, зафиксированное Г. Моргенстиерне (IIFL II 516, ср. кхов. bum- 
buruS, паш. bümbarük, пар. bumburü ’гром’). Самостоятельно слово не засвидетель
ствовано; не исключено, что в силу своего экспрессивного характера оно толко
валось по ассоциации с тадж. ris 'борода’, 

bun 'вилы’. Вах.-тадж. а/сип.
Деревянные вилы употребляются преимущественно при веянии зерна: ydim 

bunon do Ьйп-оп ’зерно веют вилами’. См. И. Мухиддинов СЭ 1971, № 1, 97 о 
своеобразии ваханских вил и способе их изготовления; ср. также о веянии вила
ми: Хуф II 51, 298; Л. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 184.

Др.-ир. *dbän(a)- < *dväna- (§ 17, 96), см. Ьып- 'веять’.
Tom. PD 880; IIFL II 516. 

bunikö 'с двумя макушками’ (по поверью: дважды женящийся — о мужчине, дважды 
выходящая замуж — о женщине). Вах.-тадж. duniko.

Калька с тадж., сложение вах. Ьи{у) 'два’, тадж. niko(h) 'брак1, 'женитьба’, 
bunäk 'вилка’.

Слово, возникшее в последнее время, ср. вах. bun 'вилы’, -з£уменыи. суфф. 
buq 'холм’, 'бугор’, 'пригорок’. Ср. са£.

Заимств. из тадж. или тюрк. (Tom. PD 760); по мнению В. И. Абаева, о т н о с и т 
с я  к группе слов, основанных на звуковой символике (см. осет. Ьйк' 'сгорблен
ный’ ИЭСОЯ I 269); ср. бад. buq, вандж., дарв. boqi, ишк. bbq, шугн. buq, руш., 
хуф. boq, рош., барт., руш. buq, cap. buq, beq, мдж. buq, кирг. bök, верш, duq (За
рубин. Верш. 333) 'холм’; в шугн. buq, руш., хуф. boq, барт. buq также 'выпуклый’, 
’приземистый’, 'круглый’ и пр., ср. язг. poq 'круглый’, 'холм’, 'круглый валун’, ’ска
ла’, афг. Ьок 'горб’, 'возвышение’, 'выпуклость’, тадж. Ьиккак 'сгорбленный1. 
Ср. вах. paqok, puq. 

buqdbör ’печальный’; 'сердитый1.
Ср. язг. boq- : boqi- 'злиться’, кирг. buk 'тоска’, 'угнетенное состояние’, перс. 

buy kardan 'сердиться’, 'хмуриться’, 'надуваться’, ко второй части см. вах. Ьыг 
'злой’. Возможно, звукоизобразительное, ср. коми ЬиШ 'хмурый’, 'угрюмый’ (Лыт
кин, Гуляев. КЭСКЯ 42). 

bursöq 'изжаренные в масле (или жире) кусочки теста (дорожный провиант)’. — аг- 
züq-(ot-)bursoq 'id.’

Заимств. из тюрк, (через тадж.?); ср. тадж. buyursoq 'жаренные в масле кусочки 
сдобного теста’ (из тюрк. — Doerfer. TM II 797), бад. bqursoq, bursoq, ягн. bursäk, 
bursöq,, кирг. börsok, русск. баурсак. См. arzüq. 

buryö, buryoyi 'желтый с темными пятнами (конская масть)’. Вах.-тадж. id.
Заимств. тадж. Ьйгуо, buryoyi ‘[цвета] циновки, плетенной из камыша’, ср. афг. 

buriyä 'циновка’, 'мат1, перс, buriyä ’id.’, nay-i buriyä ’камыш’, 'тростник’, 
butö в сочет. butö gox- 'складывать (вдвое)’, 'сгибать (пополам)’, 
butoä в сочет. butoa саг- 'скручивать нить (вдвойне)’, 'сучить'. Ср. pidzip

Сложение из вах. Ьи(у) 'два’, тадж. tob, диал. /o(v) 'скручивание’, 'свивание’; 
калька с тадж. duto kardan 'сгибать’, dutoba kardan 'скручивать вдвое’, ’сучить’, 

but 'ботинки’, 'сапоги’ (не местного изготовления, в отличие от stfk).
Заимств. англ. boot 'сапоги’, 'ботинки’ через индо-ар. (кхов.) или афг. (по t не 

через тадж.-перс.); ср. аналогичные заимств.: бад. but, ишк. but, шугн., руш., хуф., 
барт. but, cap. but, афг. but, йид. butö, бур. but, пар. but, орм. böt 'boot’. 

buv(d)ddki 'развилка дорог’.
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Калька тадж. durohâ 'распутье’, см. bu(y)y 'два’, vdok 'дорога’, -/ суфф. имен 
существительных.

М у) (в сложениях: bu-) два’.
Др.-ир. *dba- < *dva- (§ 17, 84; -у по аналогии с truy < *8гауа- 'три’ — IIFL II 

489), ср. др.-инд. dvâ, авест. dva, хот. dva, Хорезм., согд. 'ôw, ср.-перс. dôy тадж. du, 
ишк. db(w)y шугн. <5«, руш., хуф., барт., рош. ôaw, cap. ôew, язг. ôow, мдж. lu, афг. 
dway осет. dywwæ 'два’.

Shaw 187; Tom. PD 819. 
bnydöq 'холостяк’. Cp. soy, bikond.

Заимств. из тадж. или тюрк.; ср. тадж. bùydoq 'холостяк (о молодых людях)’ 
(тюрк. — Doerfer. TM II 813; Радлов IV 1654), кирг. boydok,y36. bùydoq 'холостой*. 
Ср. аналогичные заимств.: ишк. bùydoq, шугн. buldöqy büydöq, барт. bûjdôq(i) Зару
бин. Барт. 42) 'холостой’. 

bnzkâS, bazkéS (§ 52, 76) перекладина между двумя столбами (buzoviz, рис. 2) при вхо
де в главное помещение традиционного припамирского дома. На этой перекла
дине обычно свежуют туши овец и коз (подвешивая на веревке). Перекладина 
эта украшается резьбой (см.: Хуф II 445, 448—449; Зарубин. Шугн. 23—24).

Заимств. тадж. диал. (бад., записи автора) buzkus, bozkos (s/s см. § 52) 'пере
кладина при входе в дом’, букв. «[перекладина-]убиватель (свежеватель) козла» 
(тадж. buz 'коза’, 'козел*, kus осн. наст, от kustan 'убивать*, 'резать животное*). Ср. 
названия этой перекладины в других памирских: шугн. buc-kiyïj (Хуф II 445: Ьис- 
kayij) дверная перекладина при входе из сеней в жилище (шугн. Ьис 'козел*, 
кау- : kuxt- 'резать’, 'закалывать животное’, 'свежевать’); руш. btë-kawôj (из Ьис- 
kawôj) перекладина между двумя столбами над входом в центральную часть дома, 
на которую вешают тушу убитого животного, что и дало ей название (букв, 
♦убивающий козлов») (Писарчик. Руш. 58); рош. bue kawüc (ср. рош. kaw- : kuxt- 
'свежевать’, 'резать животное’); хуф. bis-kawoj, букв, «убиватель козлов» (Хуф II 
445), барт. bßkawöj перекладина для свежевания туши, 

buzoviz, bozowiz (§ 61, 76) два столба с перекладиной (buzkos) при входе в дом (рис. 2).
Заимств. тадж. диал. (бад.) buzovez (e/i см. § 74) два столба и перекладина при 

входе в дом, букв, «подвешиватель козла» (ср. предшеств.) (тадж. buz 'козел’, ovez 
осн. наст, от ovextan 'вешать', 'подвешивать’), ср. ишк. bbz-owez 'id.’ (Хуф II 445, 
примеч.).

bd частица 'тоже1, 'еще’, ‘ведь1, 'же’ (присоединяется обычно к первому сгцву в пред
ложении (аналогично авест. bâ, bê). — b(o)landiÿ-om bo s(o)notk 'я (же) поднялась 
на высоту’ (из «бульбулика»); wuz bo roçom 'я тоже пойду*.

Г. Моргенстиерне сопоставляет с русск. бы (IIFL II 515), что ошибочно, по
скольку русская частица сослагательного наклонения бу бы связана с глаголом быть 
(Vasmer. REW I 157), и.-е. *bhü-y др.-ир. Ьйу bav-y закономерное вах. vit- 'стано
виться’ (см.). В. И. Абаев ставит вах. Ьо в один ряд с авест. частицами bâ, bâôa, 
böity осет. частицей неопределенного значения (приблизительно 'же’, ‘а’, ’но’) bat 
русск. бо и др. (ИЭСОЯ I 229), что весьма вероятно, хотя наличие ишк. dbv 'сно
ва', 'опять’, 'еще’ позволяет предполагать об этимоне с начальным *dv- > *db- 
(§ 17, ср. вах. bot 'кроме’). Возможна контаминация в вах. Ьо нескольких др.-ир. 
частиц (ср. авест. bitya-, daibitya- 'опять’, *во второй раз’, bis 'дважды’, bëy bâ уси
лительная частица, следующая за первым словом в предложении; < upa-it-?, ср. 
перс. Ы, ср.-перс. bèl). 

hoc 'небольшой’, 'маленький’ (о круглых предметах). — d-om ti bar boc kodtiw 'у твоей 
двери (в твоем дворе?) маленькие тыквы’ (из «бульбулика»).

Учитывая ограниченность и специфичность значения слова в ваханском, веро
ятно, заимств. из шугн.-руш. Ьис (закономерное отражение др.-ир. *ридга- 'сын* для 
шугн.-руш.), ср. шугн. -Ьису жен. -bic 'детеныш’, 'малыш’, 'малютка’, 'маленький*
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(преимущественно во второй части сложений; ср. шугн. рис < *ри&га- 'сын\ 
к р-/-Ь- ср. шугн. pixt < *piSta- ’тутовая мука* в сложениях: birèd-bixt, tüô-bixtt 
шугн. ’варить’, tûô-baz ’время поспевания тутовых ягод’), руш. ^ ' м а 
ленький*, суфф. уменьшительности (Писарчик. Руш. 59), руш., хуф., барт., рощ 
Ьис ’детеныш’, ’маленький’ (также суфф. уменьшительности), cap. Ьыс, bùc 'дете
ныш (животного)’, ’птенец’, язг. Ьос ’детеныш (животного)’, Ьос 0a)way- ’дать за- 
вязи (о растениях)’, Ьэсэк ’завязь’, 'маленький плод тыквы, дыни’, ’ребеночек 
(шугл.)’.

Связь вах. Ьэс с перс. Ьаса ’дитя’, 'детеныш’, очевидно, др.-ир. *vat-c- 'ма
ленький' (хот. Ьака ’маленький’, перс, bad ’плохой’, осет. диал. bec семья карликов 
в эпосе — Bailey. Sad-Dharma 21; Bailey. Diet. 264) сомнительна. Сближение па
мирского Ьис ’дитя’ с осет. (диг.) biccew ’мальчик’ (ИЭСОЯ I 260), видимо, оши
бочно. Ср. также кал. batyak 'новорожденный* (IIFL IV 87), тув. bice ’маленький’. 

Ьэ£ ’дядя’ (по отцу и по матери; о неразличении дяди и тети по отцу и по матери 
у горных таджиков см. Писарчик. Терм, родства 180 и сл.).

Вах.-тадж. Ьэа ’дядя по отцу’ (очевидно, из вах. или ишк.), ишк. bbei ’дядя 
(по отцу)*, vbc ’дядя (брат отца)*, кхов. bec, bid ’тетя’ (Lor. Wakhi II 12; Biddulph 
CXXI), мдж. boy 'дядя (по отцу и матери)’. Общее южно-памирское; ср. в шугн. 
amâk, xôlâk (заимств. из тадж.), руш., хуф., барт. dôd, cap. dud 'дядя*, 

batôéÿd ’двоюродная сестра*, ’дочь дяди*. Ср. гэсорс.
Доел, «дочь дяди», см. Ьэд, ôsyd, ср. мдж. boyi&yda ’двоюродная сестра’, 

bddéms ’подтухшее* (о мясе).
Неясно; ср., возможно, афг. budà ’старый’; афг. dam ’пятно’, dâmi ubé 'стоячая 

вода’, dam lagawél ’пачкать’; верш, bêdim ’неприятный’ (из перс, bï-dam ’безды
ханный’?). Слово, вероятно, основано на звуковой символике, 

bddôq, bddôk (§ 45) 1. ’барабан’. — bodôq sung ’барабанная палочка’; 2. ’деревянный 
молоток’, ’киянка’.

Видимо, звукоизобразительное; ср. бур. bidirj ’глухой стук’, ’звук барабана’, а 
также бур. bvdôk ’ящик (для зерна)’, ишк. badû ’головастый (о человеке)’, Ььфпьк 
’небольшая крынка’, афг. badolay ’глиняный кувшин’ и афг. doly dolâk ’барабан1 
(последнее, видимо, адаптация duhul ’барабан’, см. вах. dél-ot-domomâ).

Bdddwli фольк. .персонаж, имя дурачливого героя в детских сказках.
Ср. вандж. bidalok ’сверхъестественное существо’, ’оборотень’; ср. также афг. 

bedâwia ’бесформенный’, ’некрасивый’, афг. dawlî ’щеголь’, ’красивый’, 'наряд
ный* (адаптация араб., перс, dawlat ’богатство*?), 

bdydlmâë петля с палкой для подтягивания ослабевшего ремня вьюка.
Заимств.; очевидно, связано с тюрк, boy- ’сдавливать*, boy ’упакованные для 

перевозки вещи*, 'узел*, boyla- 'связывать’ (ДТС 109), ср. узб. boylamoq 'привязы
вать’, ’завязывать*, уйг. bay ’завязка*, bayiimaq 'перевязывать* (УйгРС 193, 194), 
bayla- 'связывать*, ’прикреплять* (Jarring 45). 

bayét ’скупой*, ’жадный*, ’завистливый’.
Заимств. из тадж.; бад. bayot ’завистливый’ (вероятно, местная адаптация про' 

изводного от араб, baya 'желать*, 'домогаться’, 'притеснять’, ’обижать’, ср. араб. 
bàyi 'притеснитель1, 'тиран’, мн. buyât, тадж. bayovat 'упрямство’, ’непослушание1, 
boyi ’притеснитель’ — ФЗТ I 163, 208; перс, bàyi 'бунтовщик’). 'Аналогичное 
заимстЪ.: шугн. Zwytf'завистливый*, ’зловредный*, 

bdjofëâ ’осадок (растительной краски, сваренной из древесной коры)*; ’жмых 
(льна)*. — a-yâ pist-i woroxkin-dy Ьэ/э/ёа xânon ’ту оставшуюся [в осадке древес- 
ную] кору называют Ьэ/э/ба. Вах.-тадж. id.

Неясно; видимо, бадахшанское, но, как кажется, нигде не засвидетельствова
но; в конечном счете, очевидно, к араб. Jafa\ jufa' ’пена’, ’накипь’, ’остатки’* 
'выжимки’, ’мусор’ (Lane 432), тув. boza ’остатки хойтпака’.
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irißy 'мешок (холщовый, на 60—70 кг муки)’.
Заимств.; вах.-тадж. boß, руш. burßn, хуф. bußn, афг. Ьи/эу, мдж. büßya, йид. 

iöfö/ 'мешок* (видимо, из индо-ар., ср. хинди bojh, пандж. bojjhä, лэнди bohja 
'груз’ — HFL II 199; CDIAL 11465; афг. bofli 'бремя*, 'тяжесть*), 

briafti * болтун*, 'пустомеля’, 'бестолочь*.
Заимств. из бад.; ср. вандж. palavta 'неприличный*, руш., хуф. biliftä 'пустой*, 

’бестолковый’ (из бад.), афг. aplät'вздорный’, 'пустой’, aplit 'пустомеля’, 'болтун’, 
aplätond 'болтающий вздор’. Слова, очевидно, содержат звукоподр. основу lap-/ 
laf- 'болтать*, ср. др.-инд. läpati 'болтает*, русск. лепет, перс, läf 'пустословие’, 
'болтовня*, laß dädan 'говорить жеманно*. 

b(9)I*YAs 'блеяние*.
См. Ыау- 'блеять*, -as(f) суфф. в звукоподр. словах. 

b(o)landmaq6m, b(a)landziköm названия струнных музыкальных инструментов типа 
рубаба, но превосходящих последний по размеру.

Заимств. из тадж.; ср. бад. balandmaqom 'музыкальный инструмент с 19 струна
ми' (см. описание: А. 3. Розенфельд, А. И. Колесников ЭВ XVI 130), букв, «гром
кий, высокий маком» (тадж. maqom 'тон*, 'лад* из араб.); бад. balandzukom 'семи
струнный музыкальный инструмент* (вторая часть не ясна, ср. шугн. zuyum ' му
зыкальный инструмент’, тадж. zayoma 'деревянная коробка с кожаным дном*); 
о знаменитом в Вахане инструменте Мубораккадама из сел. Ямг см.: Кароматов 0., 
Нурджанов Н. Музыкальное искусство Памира. Кн. I. М., 1978. С. 15. 

b(d)land-wöd, b(d)land-wöö (§ 24) 'верхний оросительный канал’ (расположенный над 
селением, по нему подводится к полям вода из бокового притока Пянджа, на ко
нусе выноса которого расположено само селение).

Сложение тадж. baländ 'высокий*, 'расположенный высоко’ (адаптация по § 76) 
и вах. wod/ö 'канал* (см.).

ИЯ 1982, 136.
belbdlik, bulbulik (§ 76) «бульбулик» — трехстишие с припевом — единственная раз

новидность песенно-поэтического фольклора на ваханском языке (ср. bayd, 
faryod, folok, ruboyi). Бульбулики получили свое название по припеву: bolbul ta-r 
nolam, верхн. bolbolik ta-r nolam 'я пропою тебе бульбулик (соловьиную песенку)* 
или 'я пропою тебе как соловей* (тадж. bulbul 'соловей’). Пример:

zart naxSlk bo ölt. 
у от irok corax kortoy-oo. 
ir corax loljon boöit-oo. (дважды) 
oo bolbol ta-r nolam-oy!

(расшифровку мелодии бульбуликов см.: Горковенко А . Понятие ступени и про
блема строя / /  Советская музыка. 1969. № 8. С. 78)
Перевод:

Ситец с желтым узором.
Солнышко блеснуло (т. е. встало).
Солнце блеснуло, мой братец уезжает.
Я пою тебе (как) соловей.

Бульбулики поются обычно только женщинами и преимущественно во время 
пребывания на летовьях; основная тема бульбуликов — разлука и смерть, поэтому 
их избегают петь в селениях. Публикации: KuSkakl 316 (текст в арабской графике 
и перевод на перс, четырех бульбуликов, см. ИФ 1969, 76—79; Кушкеки 170); 
Климчицкий. Вах. 89—91; Б. Лашкарбеков ПЯиФ 1972, 144—145; Пахалина Т. Н. 
Образцы ваханской народной поэзии / /  Проблемы восточного стихосложения. 
М., 1973. С. 68—76; ЯВГ. Вах. 23—38; Пахалина. ВЯ 173—178; Кароматов Ф., Нур
джанов Н. Указ. соч. С. 43—46.



108 bdl(h)és

bdl(h)às ’прожорливый демон’, ’людоед’. — bolhâs sotk no-wost «бальхас» [никогда] не 
бывает сытым.

Заимств.; слово распространено на юго-востоке от Вахана, особенно в буру- 
шаски (возможно, в ваханский проникло из верш, или бур.): бур. biUs ’демон- 
женщина’, ’людоедка’, hïr biUs ’демон’, ’одноглазый людоед’ (см. рассказ о людо
едке — Lor. Bur. II 191; ср. Biddulph 94), верш. ЬлМш 'людоедка*, cap. bulas, bùlas 
'злой дух*, 'колдун(бя)’, ’чудовище’ — вероятно, старая адаптация перс, (из араб.) 
(a)bu-i-hayas, доел, «отец страсти, вожделения» (также о египетском сфинксе: 
Гаффаров s. v. hoùé), ср. афг. bulhavâs ’жадный*, ’скупой’ (перс, также bulhôs— 
Vullers I 262; Horn 52). Паш. balakï ’людоедка’ не связано с перечисленными ело* 
вами, а родственно перс, (из араб.) balâ ’несчастье’, ср. упоминание о демоне balo, 
букв, «горе», «беда» — Андреев. Панджшир 89, ягн. (тадж.) balo демоническое су
щество, причиняющее вред роженицам (ЯТ 229).

EVSh 19: cap. bïlas из перс, bùsâsp ’сон’, ср. авест. bûS-yasta; Пам. миф. 240. 
baloyund верхн./табакерка*.

Заимств.; ср. бад. balovdun ’деревянная мера для сыпучих тел’, вандж. boloydùn, 
boloydûn ’мера емкости’, 'лукошкообразный сосуд для муки из зерна’ — вероятно, 
сложение из тадж. (ФЗТ I 211), перс. ЬиЬуа 'хлеб насущный’, 'дневное пропита
ние’ (араб, bulyat ’достаточность’) и -dun (лит. -don) 'вместилище’, 

ban 'основание’, 'низ’, дно’, 'корень’; послелог ’внизу’, 'под’. — do drâxt bon ’под 
деревом’.

Из др.-ир. *Ьипа- (ср. авест. buna-, осет. Ьуп, мдж. von 'низ*, ’основание’) ожи
далось бы вах. *von (ср. Тош. PD 758). Заимств. тадж., перс, bun < *buna- 'основа
ние* должно было бы дать вах. *Ьып (см. § 78), однако -о- в вах. bon может объяс
няться преимущественно безударной позицией слова (в качестве послелога, о о/ы 
в безударном положении см. § 75), а также, возможно, и тем, что это старое за
имств. (вряд ли в этом слове следует видеть контаминацию собственно вах. *von 
с заимств. из тадж. *Ьып). Аналогичные заимств. в других памирских: ишк. Ььп, 
шугн., руш., хуф., барт. bun, cap. bun, bun ’основание’, 

banâ ’хозяйство’, ’двор’, 'семья*; уст. 'наследственное хозяйство’.
Заимств. из тадж. buna ’id.* (к др.-ир. *buna----Horn 52; см. предшеств., хот.

Ьйпа, ср.-перс. bunag dôStan ’проживать’, осет. binontæ ’семья’ — ИЭСОЯ I 261; Bai
ley. Diet. 296), кул., кар., дарв., вандж., бад. bona 'дом’, 'хозяйство*, 'семья’; ана
логичные заимств.: шугн., руш., хуф. bunâ, cap. buno, bûno, язг., мдж. bonâ. 

banyât в сочет. bonyât kat- ’зажигать на мазаре ритуальное благовоние (vul)’ (с целью 
добиться успеха в каком-нибудь деле, в память о ком-либо). — bonyât-от kért-эт 
boroyi in ki bo bafi imtihôn rdndom 'я зажег [на мазаре] курение, чтобы хорошо сдать 
экзамен*.

По-видимому, заимств. тадж. ba niyat 'с (благим) намерейием* (ср. шугн., cap. 
niyat ’желание’, 'надежда* — из тадж., араб, niyyat 'намерение*, в том числе «со
средоточение» перед молитвой). В вах. диал. Хунзы слово имеет значение 'взят
ка*, 'подкуп* (Lor. Wakhi II 17: bvnyÂt), ср. также верш., кхов. buirat ’взятка* (Lor. 
Werch. 46), бур., шина buyat ’просьба* (последнее, по сомнительному предполо
жению, из перс, faryàd ’зов о помощи’ — H. Berger ShPV 86) — возможно, также 
аналогичные старые адаптации, ср. перс, ba niyyat-i 'с целью*, ’с намерением, 
'в целях* (отыменный предлог); хуф. приговор ba niyat.. 'в жертву...’ (Хуф I 75). 

ЬэпэЗД 'старожил*, 'первопоселенец*. Вах.-тадж. id.
Заимств. из тадж.; очевидно, адаптация уст. перс, bunïâa 'подворная повин

ность*, ’воинская повинность* (от buna, bona 'двор*, ’хозяйство*).
Ьэрб ’наличный’, ’существующий*, ’имеющийся в наличии*. — wuz xat bopo! ’я сам здесь!’

Заимств. тадж. ba-ро (доел, «на ногах»), ’вставший*, ’установленный* (ФЗТ I 140). 
baqâm, baqâm (§ 76) ’ярко-красная краска’.
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Заимств.; тадж. baq(q)am 'дерево с красной древесиной’, 'красный* (ФЗТ I 
163), перс, baqam 'кампешевое дерево', араб, baqqam 'сандаловое дерево*, русск. 
бакан (красный лак или краска — Vasmer. REW I 42), ср. также Беруни. Фарма
когнозия 282: баккам ’саппановое дерево*; Pelliot. Notes 103. 

baqlâ, boqlâ (§ 76) 'бобы ( Vicia faba)' — одна из важных пищевых культур (см. Земле
делие ГБАО 102—103; Культ, раст. 42—43).

Заимств.; широко распространенное слово: тадж. boqilô, перс. bâq(i)lâ, бад. 
boqby boqolo, афг. bàyull, араб. bàqilâ\ ишк. boq(b)lâ, cap. baqli, мдж. boqlâ, уйг. 
baqla, неп. bakullâ 'бобы*, ягн. bokila, бел. bânklink и пр. (Культ, раст. 43). 

beqlabét ’похлебка из разваренных бобов*. Варится во время начала жатвы бобов.
Ср. boqlâ, boâ. 

bords 'хрящ', 'соединительная жила*. Ср. qripôq.
Неясно; ср. кирг. burta 'складки стенок коровьего желудка’, также тюрк. Ьоуиг- 

daq 'горловой хрящ* (Радлов IV 1652). Г. Моргенстиерне сопоставляет с встре
тившимися у Бадахши (с. 91, 152) шугн. piritih, ишк. furtak, мдж. v(u)ruc 'хрящ* 
(EVSh 59).

bargüS, bargüS, burguS (§ 52, 76), верхи, birgte баргуш — мифическое существо: муж- 
чина, необычайно красивый, не имеющий на груди кожи и костей, так что все 
внутренности его открыты. Он превосходно играет на различных музыкальных 
инструментах и завоевывает этим любовь чистоплотных и опрятных женщин, ко
торые сходят из-за него с ума. Баргуш исполняет любые желания полюбившейся 
ему женщины (например, достает ей зимой свежие плоды). Баргуша никто не ви
дит и не слышит, кроме собак и влюбленных в него женщин. Если от баргуша 
рождается сын, то он бывает очень талантливым и удачливым. Способного, удач
ливого человека в Вахане иногда называют borguSzodâ 'сын баргуша*, 'рожденный 
от баргуша*. По имеющимся сведениям, представления о баргуше отсутствуют 
у других памирцев (ЯВГ. Вах. 253).

Вах.-тадж. burguS 'id.* (Роз. Бад. 85). Фантастическая этимология этого слова 
предложена А. 3. Розенфельд: burguS, доел, «буроухий» (?) (Роз. СЭ 1970, № 3, 118, 
примеч. 15). В вах. слово, безусловно, заимств., связанное, очевидно, с бур. girgis 
'некое сверхъестественное существо*, однако происхождение остается неясным. 
Возможно, индоарийское, ср. др.-инд. Bhrgu- род мифических существ (KEWA
II 517).

b(d)rinj, b(a)rénj (§ 76) 'рис (зерно)*. Привозной рис употребляется для приготовле
ния кушаний: ëirb(9)rinj> sulâ, p(o)lôw (последнее стало особенно популярным со
всем в недавнее время).

Заимств. тадж. birinpрис (очищенный)*, диал. также gurunj (Расторгуева. Тадж. 
74) — слово, видимо, индийского происхождения (ср. др.-инд. vrihi—  KEWA
III 282; Tom. PD 794; Horn 48; Hübschmann. PSt 27; EVP 91; Bailey KhT VI 306; 
Fussman. Atlas II 320; ИЭСОЯ II 246). Аналогичные заимств.: шугн. birinj\ рошм 
барт., руш. b(e)rinj, язг. borânj,\ мдж. Ьэгэп}, brin} 'рис*; ср. также в диалекте вахан- 
цев Хунзы biranj 'тут*, 'шелковица*, gorsnj 'рис* (Lor. Wakhi II s. v.), ср. cap. g(u)- 
rinj, g{0rinf ’рис*, верш, biranj, бур. Ыглпс, кхов. тэглс *тут\ верш., кхов. gnnj 
‘рис*.

Культ, раст. 89. 
b(o)rikpâd, b(a)rikpâ5 (§ 29, 76) 'икры*, 'голень*. 
b(o)rikyâyè 'голень'.

Сложения заимств. тадж. borik (диал. Ьэпк) 'узкий*, 'тонкий* и вах. pad 'нога*, 
уауб 'коегь* (ср. заимств. из тадж.: ишк. borik, шугн. birik, bôrik, руш., хуф., рош., 
барт. bârik, cap. bank, язг. bank, borik, мдж. borik 'тонкий*, 'узкий*). 

ftsrobaraâŸd 'полночь*.
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Сложение заимсгв. тадж. barobar 'равный’, 'одинаковый’ (диад. ЬэгоЬаг; см. § щ  
и вах. nayd 'ночь', очевидно, калька с тадж. диад, barobarsab ’полночь*, ср. шугн. fa  
röbar-xäb, руш. barôbarxâb, cap. barubar xoby язг. b(a)robâri §âb 'полночь*, 'в полночь’, 

barongâs 'мычание’. — borongâs car- 'мычать (о корове)’.
Звукоподр., ср. ишк. bbrungas кьпик 'мычать’, см. -as(f), boy-. 

barzff 'отверстие, через которое надувается кожаный мех для плавания (yazn)'\ 'эа. 
тычка отверстия’.

Неясно. Для других памирских соответствующий термин не засвидетельствован, 
barmé 'сверло’, 'бурав’; 'штопор’.

Заимств. из тадж. (или тюрк.?), ср. тадж. parma, isparma, перс, parmâh 'сверло1 
(из тюрк. Ьигата ’бурав’? — ИЭСОЯ I 281; Vasmer. REW I 145), ср. кирг., узб. par
ma 'бурав’ (из ир.?). Аналогичные заимств.: шугн. barmäy, язг. Ьэгта, мдж. Ьэгта% 
афг. barmâ, верш. Ьэгта, бур. тэгтау кхов. Ьэгта, Ьлгта 'сверло’, ’бурав’. 

b(d)rut, b(a)rùt ‘усы’.
Заимств. тадж. burnt ‘усы’ (адаптация по § 76, 78) (из тюрк. — Doerfer. TM

II 740); ср. аналогичные заимств.: ишк. bbrut, шугн. biràt, руш., барт., рош. b(e)rutt 
berät (Писарчик. Руш. 58), язг. Ьэгэи мдж. brut, афг. bret 'усы*, ср. раннее за
имств. (IIFL II 260) йид. vrut. 

b(a)rbitëapâr 'с большими усами*.
Вах.-тадж. Ь(э)гэ(дэраг 'id.*, сложение тадж. burnt 'усы*, бараг 'волокуша*, 

baspör 'род ивы’, 'черная или желтая ива (Salix pycnostachya) '. Вах.-тадж. sakalbid, 
zardbid.

Адаптация тадж. ba-sipor, букв, «для плуга», «для пахотного орудия», тадж. Ьа 
'к*, 'для*, sipor (РТС 494), бад. sipor, sopord 'орудие пахоты* (см. вах. spundr) — эта 
разновидность ивы используется для изготовления рабочей части пахотного ору
дия (Мухиддинов. Земледелие 54; Особ. 48 сл.). . 

baspür 'большая хищная птица’; ‘снежный гриф (Gyps hymalayensis)*. Вах.-тадж. uqôb (?).
В. Томашек возводит к *vi-spâra- 'широко расставляющий крылья* (Тош. PD 

772) (но др.-ир. *v > вах. w, см. § 62). Г. Моргенстиерне ограничивается сопостав
лением с кхов. bizbâr 'орел’ (Mi%. BSOS VIII 663; IIFL II 517; Sloan 61). Происхо
ждение не ясно.

bat 'больше*, 'еще*. — zu-пэп bot iö-ciz nast 'больше у меня ничего нет’.
Др.-ир. *dbif < *dvit(ÿ)a- (§ 17), ср. др.-инд. dvitîya- 'второй*, dvitâ 'дважды* 

(KEWA II 85), авест. bitya-, daibitya- 'второй*, 'во второй раз’, др.-перс. duviüya-, 
согд. ößty(k)9 парф. bid, ср.-перс. did, афг. Ьэ1 (EVP 14) 'другой*, 'иной’, bolbél 
'разнообразный*, ванеци bï 'другой* (Mrg. NTS IV 160), ишк. dbv 'опять*, 'снова1, 
пар. bite 'опять’, орм. be 'другой*. Ср. buy 'два*, Ьэ 'тоже*, 'еще*.

IIFL II 517. 
baté ‘куст’, 'кустарник*.

Заимств. тадж. butta 'куст* (из тюрк., ср. узб. buta 'id.* Doerfer. TLW 67). Ана
логичные заимств.:.ишк. bbtâ, мдж. buta 'куст* (Зарубин. Мдж. 139). 

batbét в сочет. Iiw-b9tbét ’вихрь’, 'смерч’. Вах.-тадж. diwbodék.
Сложение вах. liw 'див*, 'сумасшедший*, Ьэй>э1 (адаптация тадж. bod 'ветер’ или 

к глаголу Ьод-, Ьэ1- 'опрокидываться*?), калька тадж. devbod 'вихрь*, 'сильный ветер1, 
доел, «ветер, подобный диву», «сумасшедший ветер»; ср. также кал. ЬисТга 'вихрь1, 
видийо, из *bhut-sira «demon’s wind» (IIFL IV 82, 89), язг. öiwi sor 'вихрь1, 'смерч’ 
(доел, «свадьба дива»), тадж. ajinabodak ’столб пыли’ (доел, «ветерок оборотня»), 

bét-cabramvart 'четыре года назад*.
Сложение вах. b9t 'больше*, 'кроме* и сэЬгэтуаг! ’три года назад*. 

bat(bi)v- : batovd- 'опрокидывать*, 'валить*; 3 л. ед. ч. botbivd. — уа ddwôl-i bétovd-эт 
'я свалил (ту) стену*.

Кауз. от Ьэ&- : Ьэп- 'падать* и («)v-.
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^'^Ьдсжда’, ’одеяние’, ’платье’. — bibat ’голый’, ’неодетый’; batdôr ’одетый’ (сложе
ния с тадж. привативным префиксом bi-, лит. be- ’без’ и тадж. -dor во второй час
ти сложений: ’обладающий чем-либо’).

Слово, безусловно, родственно сангл. bètâk ’шуба’, ‘тулуп’, верш., бур. bAt, bat 
‘шкура’, ’кожа’, так что происхождение вах. bst из *ham-pusti- (? — HFL II 471) 
сомнительно. По свидетельству Д. Лоримера, в диалекте ваханцев Хунзы bet ’до
мотканое сукно («pAttu»)’ (Lor. Wakhi II 23). В. Томашек сопоставлял вах. bat 
'ояезкда' с др.-инд. раШ - ’ткань’ (Tom. PD 807), ср. также др.-инд. pata- ’ткань’, 
'□«срывало’ — слова неясного происхождения (KEWA II 190, 192; Mrg. NTS XIII 
93; Bailey FS Barr 30; Diet. 178a). Учитывая, однако, значение «шкура», можно 
предположить, что вах. bat, бур. Ш  «шкура — одежда» (одежда из шкур и кожи 
била характерна для гиндукушских горцев до самого недавнего времени) связаны 
с адаптациями индоиранского *pavasta- ’оболочка’, ’шкура’, ’кожа’ {PAU ’покры
вал/), ср. др.-инд. pavasta-, тадж. pùst, вах. pist ’шкура’, ’кожура’. В ваханский сло
во, вероятно, проникло из бур. или индо-ар. (в связи с Д см. § 27, 58), ср. афг. 
(заимств. из индо-ар.) pot ’шкура’, ’кора’, pot ’тонкий войлок’ (свое), post 'шкура' 
(заимств. из перс.) — идентично афг. (диал.) mit — свое, must — заимств. из перс., 
mût — заимств. из индо-ар. ’кулак’ (Mrg. NTS IV 168). О возможной связи вах. bat 
сжит. *vat см. Läufer. Sino-Iranica 495, n. 4.

Ьав- : baftt-, bat- : ban- (§ 59, 105) 'падать', ’опрокидываться’, ’обваливаться’ (преиму
щественно о стене); 3 л. ед. ч. ba&t, перф. bang, batatk. — ma-psat ki ya diwôl ba&t 
'не трогай, эта стена обвалится’; diwôl baôtay, diwôl Ьэпэу ’стена обвалилась (опро
кинулась)’.

Др- -ир. *pat- или *pad-, ban- < *padna- (< *patna- § 105), возможно, *ham-pat- 
(IIFL II 517; ср. § 17), ср. др.-инд. pâtati ’падает’, авесг. pat-, ham-pat· ’падать’, хот. 
pat- (Bailey. Diet. 203—204), ср.-перс. öbastan, перс, uftädan (*ava-ptati- Horn 22; 
Hübschmann. PSt 16) ’падать’; к *pad- ср. др.-инд. pâdyate ’падает’, pannâ- ’упав
ший’ (ср. вах. осн. прош.), авест. pad-, рад- ’двигаться вниз’, ’опрокидываться’, 
‘валиться’, русск. падать. Родственны вах. Ьа&- также ишк. ambid- : ambist- ’па
дать’, ’разрушаться’, cap. imbât- (Shaw 262), umbis- ’разрушаться’, ’обваливаться’, 
язг. ambis- : ambust- ’обрушиваться’, ’обваливаться’ (из *ham-pad-s-ya-7 Соколова. 
ГОЯШ 89).

Tom. PD 861; HFL II 517. 
baybadi, baybudi (§ 76) ’обоюдоострый кинжал’.

Заимств.; вах.-тадж. baybudi, барт. bebüdiyak (Зарубин. Барт. 41), йид. тахтй- 
diyo, кхов. mehmûdi, mahmâdi ’патанский кинжал’ (IIFL II 229), кал. mehabüdi katâr 
'’кинжал’, афг. behbudi, bebudây (РАС 264) ’большой нож’, ’кинжал’. Фантастиче
ское сближение с вах. diÿar ’ноготь’ предлагает В. Томашек (Tom. Yid. 203). Сло
во, по-видимому, является адаптацией перс., тадж. (из араб.) muhammadi ’мусуль
манский’, ’магометанский’ (о кинжале мусульман-патанов или же о кинжале аф
ганцев племени мухаммедзаи). 

b«M I ’пазуха’, 'объятия'. — kâSki tar ëkar ÿiram, râwzam t-am ti bazd ’о, если бы я пре
вратилась в куропатку и забралась к тебе за пазуху’ (из песенки).

Ср. шугн., хуф. bist, руш. Ыхбйп, барт. bixöaw, bijäw, рош. bist, cap. buxco, язг. 
bazn ’пазуха’, также шугн., руш., хуф., барт., рош. bat ’грудь’, ’пазуха’, ’объятия’, 
'подмышка'.

Неясно; ср., возможно, верш, bits ’пазуха’, ’объятия’, ’бок’, 
bazd О нюкн. ’связка сжатых бобов, чины, гороха’. Ср. wop ’id.’

Вероятно, связано с предшеств. (т. е. то, что можно держать под мышкой?). 
|в $ а £  'затылок’.

Неясно; ср. афг. wüja, waza ’затылочная впадина’, wazi 'шейные сухожилия’, 
ÿnizay, wujà ’жила’, ’сухожилие’ (EVP 95: *wfzi-7). Рош. vêwz ’затылок’ не сюда,
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ср. шугн. vïyjt руш. vâwz, барт. vêwz 'изголовье’, вах. von 'подушка’ (др.-ир. *ßarzy 
EVSh 83). ·

Ьыб 'козел (холощеный)1. Вах.-тадж. narbuz.
Из др.-ир. *ßuza- (ср. авест. buza, ишк. vbzy шугн. vaz, мдж. vézo, vâza, ягн. vuz, 

wuz 'козел1, 'коза1 и др. Bailey. Diet. 297) ожидалось бы вах. *viz (ср., однако, о не
выдержанности звуковой формы осет. boj 'козел’ — ИЭСОЯ I 264). Вах. Ьыс 'ко· 
зел’, видимо, заимств. из тадж. (перс, или даже ранее из ср.-перс, büé*— Mrg. 
NTS I 47; тадж. и -+ вах. ы см. § 78), аналогично соотв. обозначения козла в дру
гих памирских языках; в тадж. диал.: бад., дарв., кул., кар., вандж. biéay tiûéa ’коз
ленок’; в памирских языках: ишк. Ъьс 'горный козел1, шугн., руш., хуф., барт., 
рош. Ьиб 'козел*, cap. Ьыс, büé 'козел (4—5 лет)’, язг. bdé 'холощеный козел после 
3 лет*. Ср. также бур. büé 'козел (2—3 лет)’, пар. buf 'козел’.

ЬыЗДк ’ козленок (годовалый)’.
Ср. Ьыб 'холощеный козел*, -ак II уменын. суфф.; сходно — ишк. Ььсак 'козел 

годовалый*, шугн. bucâk 'козленок (после одного года)*, buéàkîk 'козленочек*, 
руш., хуф. bucâg, барт. bucâk, cap. Ьыбак, bùcak 'козленок* (до 2 лет).

Ьыё-Ьыб возглас, которым подзывают козла (как холощеного, так и нехолощеного).
См. Ьыб 'холощеный козел* и ср. шугн. buééa призывный возглас для козлят, 

афг. boci-boci возглас, которым подзывают коз. Осет. bo& bojo 'козел* употребля
ется главным образом как кличка (ИЭСОЯ I 264; ЯВГ. Вах. 656—657).

Ьып- : bond-, bot- (§ 106) 'бросать1; 'веять* (хлеб, см. bun 'вилы*); и. д. Ьы^. — wüz-эт 
бИхт bôtdy 'я бросил курить*; yot ÿâr-i Ьып!4брось этот камень!*

Др.-ир. *dbân(aya)- : *dbân(aya)ta- (к bot- ср. кып- : kot- 'копать*) < *dvan- (§ 17), 
ср. авест. dvan- ’летать*, кауз. dvqnaya-, ишк. dbvin-, шугн., руш., хуф. divên-, 
рош., барт. devön-, cap. dыvon-y dùvon-, язг. ôsvân- : Sovùd-, мдж. hvon- : lôvey-, 
йид. lobân- : ïobâd- 'веять (хлеб)’, афг. lawan- : lust- 'сыпать*, ’рассыпать* (EVP 41), 
ванеци tun- ’веять* (Elfenbein. Wan. 603), афг. Iwedol ’падать* (А. Н. Рагоза ПС 21 
(84) 113), орм. ban- ’бросать*, 'класть', ягн. dëvâyn-, diwayn- 'веять*.

Tom. PD 861; Зарубин. Мдж. 152; HFL II 222; менее вероятно *rii-vönaya· 
(EVSh 29); ср. также авест. bata- ’провеянный (о хлебе?)*, 

bung I и. д. от Ьып- ’бросать*, 'веять*. — bung саг- 'веять зерно*, 
bbing II (или 2) 'обвалившаяся, разрушенная стена*.

Видимо, контаминация bong ’упавший*, 'обвалившийся* (о стене, перф. от 
ЬэВ-) и Ьы,ng 'бросание* (и. д. от Ьып-)у ср. § 75 (э/ы).

Ьыг ’грустный*; 'насупившийся*, ’злой*. — Ьыг-i xat wbidrétk 'он насупился*.
Ср. buqobôr ’печальный*, ’сердитый*; афг. brus, brvs ’суровый*, ’хмурый* (EVP 

16: ?); ср. также перс, bür 1. ’бурый1; 3. разг. ’попавший впросак*, ’оконфузивший
ся* — Ьйг kardan ’смущать* (ПРС I 225). 

bbirï ’узкий кожаный ремешок*, ’полоска кожи*.
Возможно, старая адаптация тадж., перс, buris ’разрез*, 'кусок*, 'раскрой1 (еще 

более ранняя, чем bros? — см.); ср. также вандж. vurié, voriö ’кожаные нитки*, 
bbiw- : bowd- (§. 106) ’обманывать*. — tu mâz-эу тэ-Ьым *ты меня не обманывай*.

С точки зрения историко-фонетической возможно из *d(a)b- + суфф. кауз. 
-6/W-, см. -(w)v-, ср. авест. dab- ’обманывать’, др.-инд. dabhnôti ’обманывает*, но 
др.-ир. *öaß- < вах. öuv(u)y- 'воровать*.

Неясно.
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саг- : kart- (§ 112) 'делать’ (аналог тадж. кип- : kard- ’делать’); 3 л. ед. ч. cart, card; 

перф. кэгк; плюскв. kartu, kartuw (§ 78), инф. с(а)гак. — 1. tu iiz-ais саг? 'ты что 
делаешь?’; 2. вспомогательный глагол при образовании сложноименных глаго
лов. — cut саг- ’резать’, ’крошить’; bung саг- 'веять зерно’.

Др.-ир. *<5ar(a)- : *krta- (§ 19, 37, 47, 93), KAR 'делать’, 'двигаться’, ’возделы
вал» хлеб (пахать)’ (см. ИЭСОЯ I 579; Соколов. ЯА 277—278), ср. авест. каг- 'де
лать ’ (praes. dar-, ppp. karata-), др.-инд. *car- 'делать’ (вайг. 6-, с- 'делать’ CDIAL 
2814), хот. каг- (Bailey. Diet. 52), ишк. кьп- : küi/l-, шугн. kin- : cüd-, руш., хуф., 
барг., рош. kin- : £üg-, cap. ка(п)-: öswg-, язг. к'эп- : k/kag-, мдж. (э)кзп-: (э)кэг-, 
ягн. кип- : ikta (согд. kw n-: 'krt- ЯТ 276), афг. kawal, krai (EVP 34), пар. кап-: 
kur-, орм. k(aw)-, kxn-, осет. ксепуп, перс, кип-: kard- 'делать’.

Ton*. PD 879; IIFL II 518. 
сапа ’шило’. Вах.-тадж. d(a)rdß.

Г. Моргенсгиерне первоначально сопоставлял с шугн. cöyj, cap. corz(n) ’шило* 
(IIFL II 518: к и.-е. *kel-ih- ’жало’, *kel- ’колоть’ — IEW 545; Irano-Dardica 87), 
ср. также руш. cäwj, хуф. cöwj, рош., барт. cöuz, язг. sncäwz 'шило’. Позднее 
Г. Моргенсгиерне счел шугн.-руш. слова заимств. из вах. (HMV 337), так как воз
ведение их к др.-ир. *drqßa(na)-, несмотря на закономерность начального с- < 
*dr- в шугн.-руш., затруднительно (поскольку в ауслауге восстанавливается др.- 
ир. ср. мдж. (Prevsa, йид. Isrsföo 'шило’ (IIFL II 224; к др.-ир. *drb- ’шить’, 
ср. др.-инд. drbh-, вах. drav-, шугн. ancäv- ’шить’ — Зарубин. Мдж. 142; Зарубин. 
Орош. 28). Вместе с тем, ввиду многочисленных семантических параллелей: 
русск. шить — шило, адыг, dad ’шило’, dan ’шить’ (Шагиров. ЭСАЯ 154), пар. an
darf- < *ham-drf- 'шить’ — durf < *drßa- 'шило’ (IIFL I 234, 250), ишк. andbrv- 
’шить’ — ändbrvbn ’шило’ — перечисленные шугн.-руш. и вах. названия шила 
трудно отделить от соотв. глагола («шить», см. вах. drav-), а в таком случае вах. 
сапп следует считать старым (по сохранению -rz-) заимств. из шугн.-руш. (с за
кономерным для шугн.-руш. с- < *dr~); ср. также язг. ancav- ’шить’ (*ham-drb-), 
anedvn ’игла’ (*ham-drb-na-), anedwz ’шило’ (*ham-drn-V.).

Д. Лоример сопоставляет вах. сапп с кхов. tsondzvr (Lor. Wakhi II 270), кхов. 
chonzur (из вах. EVSh 23), йоягиг’шило’ (Sloan 143). 

c£sa(a)r&n ’засветло’, ’утром’, ’на рассвете’.
Сложение вах. ca ... -an ’из’, ’от’ и заимств. тадж. sa(a)r ’yipo’. 

d -d-d  ’пение птицы’, ’щебет’.
Звукоподр., ср. руш., хуф. cit-cit 'стрекот’, 'визг (пули)’, ci9-ci& ’треск’, см. tip, 

cir, dir. 
dl l  ’тлеющие уголья’.

Неясно; ср. руш., хуф. wi&x 'раскаленный уголь’, ’жар’; ср. также кирг. kül 
'зола’, ’пепел’; др.-инд. culti- 'очаг’ (драв.? — KEWAI 396). 

dU I ’рыхлый снег’, 'тающий снег'.
Возможно, к предшеств. («пепел» — «рыхлый снег»?).
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Др.-ир. *haca- (§ 19, 100), ср. авест. hacâ, др.-инд. sacä, хот. jha, согд. с’- 
(ягн. âi — ЯТ 237), Хорезм, с/, ср.-перс., перс., тадж. дг, ишк. с&, шугн., cap. ci, 
язг. г(э)-, мдж. Z9, fö, афг. c-, j-, z- (EVP 30), осет. jry (ИЭСОЯ I 402) 'из’, ’от’, 
’с’ и пр.

Tom. PD 835; Bailey. Diet. 113—114. 
са II вопросительная частица 'что?’, 'что за?’, 'какой?’; как правило, в сочет. сэ-г(эк), 

сэ-гэг(к) 'почему?', 'зачем?’; с(э)-гэл& crgngi(n) (см.) 'как?’, 'каким образом?’ — сэ- 
гэк a-zi-9É gox? 'почему ты так делаешь?’ 

сэ III относительная (чаще всего условная) глагольная частица (в отличие от сэу — 
препозитивная) 'если*, 'что*, 'который’. — sàyis mâz-i сэ yâwv... 'если вы меня 
съедите...’; ruyn-i Jâm-эп сэ кэгк-эп yâw-i ob carèn 'масло, которое собрано, его мы 
растопляем’.

Др.-ир. *с/(/)- (§ 19, 100) «quid», 'ч-то\ ср. родственные частицы: авест. ~cit, 
др.-перс. -c/у, др.-инд. cit, cid, согд. -, ягн. со, Хорезм, с (М. Н. Боголюбов НМ  
1961, № 4, 185), ишк. се, шугн., руш., хуфм барт., рощ., cap. са, язг. âi, âig, йид. 
се, афг. ca (EVP 16), орм. са, перс., тадж. âi, осет. су (ИЭСОЯ I 319).

IIFL II 199.
cabas 'сзади’, 'назад*, *за\ 'следом* (послелог, в сочет. с предлогами sok, аг и др.). — 

sk-a уа$ cdbas réÿddy 'он отправился следом за лошадью*; cdbasûng 'задний’, 'по
следний’.

Др.-ир. *haâa-pasâa- (§ 17, 19, 100), см. сэ I < *haéa-, авест. pasâa- 'сзади’; 
ср. аналогичные конструкции: ишк. бьрШ 'назад’ (< *cpösfl — IIFL II 388), шугн., 
руш., хуф. zibö ’зад* (MiTg. NTS I 78), барт. zabô 'сзади’, cap. zabuij) 'зад’, язг. $(э)- 
pasfc 'задний’, мдж. ââpoâ, йид. âpââ 'зад*.

Tom. PD 835; IIFL II 202; Bailey. Diet. 225. 
cabasnä(g) задняя часть туши животного.

Сложение вах. сэЬаэ 'задний*, nag 'сторона’. 
cabas(s)ic в сочет. cdbas(s)ic саг-, di- 'делать стежки’, 'шить*.

Сложение вах. cdbas ’назад’, sic *игла’. 
cablô ’очень’, ’удивительно’, 'какой!* (при восклицании). — сэЫо baß 'очень хорошо!*

Стяжение из сэ baiô!, доел, «что за напасть!», см. вах. сэ III, тадж. baio (из араб.) 
’беда’, ’несчастье’, ’умелый’, ’ловкий’ (ср. русск. бедовый), ср. cap. câbalu ’какой (хо
роший)!’, язг. baiô ‘беда’, ’молодец’, ишк. baiô, шугн., руш., хуф. bald ’беда’, ’горе’, 
’напасть’, ягн. baiô ’несчастье’, ‘беда’; ’умный’, ’ловкий’ (все заимств. из тадж.). 

cabramvârt 'три года назад*.
Ср. вах. сэЬгыт(-эг) 'три дня назад*, -уart 'прошлый год* (в сложениях), см. pard, 

tetvârt.
саЬгыш в сочет. сэЬгыт-эг 'через три дня1; 'три дня назад*.

Др.-ир. catbarâm(a)- < *âa&varâma- (§ 17, 19, 86) 'четвертый*, см. вах. сэЬыг 'че
тыре’; возможно, также сложение сэЬыг ‘четыре’, -ыт заимСтв. суфф. порядкового 
числительного, -эг(к) показатель адресата (см.); ср. мдж. ââremo ’три дня назад’
< *ca9ru + ата- (IIFL II 203), мдж. âir^izen 'три дня назад’ < *âaùru + azanya- 
(IIFL II 203), пар. âasôruâ ’три дня назад’ < *ба&ги + rue (IIFL I 247), кхов. ocorti
< *a-caturthika- 'три дня назад1 (Irano-Dardica 157).

IIFL II 517. 
cabür 'чЬтыре*.

Др.-ир. *catbär(a)- < *ca9vâra- (§ 17, 19, 86), ср. авест. cabwar-, др.-инд. catvô- 
ra-t хот. tcahora-, согд.-будд, ötß'r, ман., христ. ctfr, христ. stfr, ягн. tifôr; tafôr, 
ср.-перс., перс, cahâr, ишк. сь/йг, шугн. cavör; руш., хуф. cavâr, барт., рош. cavôr, 
cap. cavur, язг. бег, мдж. cfir, афг. caiôr, орм. car, осет. сурраг, тадж. бог, cahor 
'четыре’.

Shaw 187; Tom. PD 820; IIFL II 517; Bailey. Diet. 138.
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OBbür>blst 'восемьдесят’.
Доел, «четыре (по) двадцать», см. саЬыг, bist. 

cebür-bist-at-Öäs ’девяносто’.
Доел, «четыре (по) двадцать и десять», см. сзЬиг, bist, at, das. 

cäitay ’где?’, ’куда?’ (малоупотребительно, см. кйт-аг). — sonicaftay?'где жених?’
В начале, безусловно, вах. ca II (ср. стяжение coyd < ca + waxt ’когда’), но 

происхождение окончания не ясно (возможно, к глаголу tay ’быть’?), 
сэп&бб ’почка’, ’бутон’.

Возможно, сложение *сат ’глаз’ (< *da&mon-, ср. вах. cazm или же заимств.·. 
шугн. сет, cap. сет ’глаз’ или старое заимств. из перс. диал. dam, dim ’глаз’ — 
ФЗТ I 521) и dod (возможен и вариант сод, см. §24) ’ветка’. Можно предпола
гать и о сложении dazm ’глаз’ + dod ’ветка’ с последующей диссимиляцией на
чального с.

с(э)г&х (§ 76) 1. 'искра’, ’уголек’; ’блеск’; 2. в сочет. yirc(a)räx ’восход солнца’. 
c(e)rax- : c(a)rax t- ’сверкать’, ’искриться’; 'восходить (о солнце)’. — yircaräxtsy ’солн

це взошло’. Отыменный глагол.
В. Томашек делил на са-гах и сопоставлял с вах. rad- ’уходить’ (для зафикси

рованного Р. Шоу значения ’восход’) — Тош. PD 865. Г. Моргенстиерне справед
ливо считает слово общим для многих языков Восточного Гиндукуша (IIFL II 
200; BSOS VIII 664), ср. бад. craxak, caraxdak, caraxak, draxuk, ишк. сьгахьк, сангл. 
(iryazek, шугн. ciraxäk, рош., барт., руш. сегахак ’искра’, cap. cirexak ’огниво’, 
’искра’, cap. сыгах(1) ’сияние’, xercuraxt'солнце засияло’, язг. caraxak, аддж. terax- 
nök, teraxnak (Зарубин. Мдж. 170), ’искра’, афг. егэк ’восход’, егэкй ’блеск’, ’сия
ние’, кхов., верш, tsar/oc ’луч света’. Сопоставление с осет. ссехеег 'горящие уголья’, 
’искра’ (IIFL II 200), видимо, неудачно (см. ИЭСОЯ I 308: картвельское?). Недо
статочно убедительным кажется и объединение перечисленных гиндукушских слов 
с перс, öiräy ’лампа’, осет. суга£ ’лучина’ и пр. (ср. ИЭСОЯ I 323), также осет. 
аехсег ’искра’ и объяснение их из др.-ир. *6ä-/*di- ’гореть’, предложенное Г. Бэй
ли (H. W. Bailey AIUON 1959, 120-121; Bailey. Diet. 103).

Гиндукушские слова типа c-r-x, t-r-x ’искра’, видимо, являются в определен
ной степени звукоподр.; ср. англ. spark ’искра’ — звукоподр., по треску поленьев 
(Skeat 505), норв., исл. spraka ’трещать’, др.-греч. енрарауеорш ’трещать’ и др. 
(ANEW 537); брауи йгйпк ’искра’ (DED 2672); русск. искра (?), араб, saraqa ’вос
ходить (о светилах)’, ’сиять’, перс. Jariqqa ’искра’, польск. skra. 

c(d)raxgir ’щипцы для угольков’. Вах.-таож. ’id.’
Заимств. из бад.-тадж., ср. бад. сагах ’искра’ (см. предшеств.), тадж. -gir во 

второй части сложений ’берущий’, 
cafri ’четки’ — скрученные вместе белая и черная шерстяные нити (iitr) — на них 

завязывают узелки во время молитв.
Производное от cutr 'веретено (на прялке)’, доел, «спряденное» (о нитях); оче

видно, образование с распространенным продуктивным суфф. -а (заимств. из тадж., 
см. ТРС 543).

cetr$k стадия зрелости хлебных злаков: появление остей.
Доел, «веретенце», от cutr ’веретено’ с уменьш. суфф. -эк (метафорическое обо

значение ости колоса), ср. хуф. sexak зерновой хлеб в период образования колоса 
(Хуф II 65), доел, «спица» (тадж. sixak, вах. six). 

cajr условно-относительная частица, соответствующая по значению сз III, но в отли
чие от последней — постпозитивная. — кит Jay ki alav сэу, zu  kand-ar а-dr-ä cir&y 
ßbiwav nayd  'где бы вы ни остановились, зажигайте ночью для моей жены све
тильник’ (ср. возможный вариант с сз III: кит Jay ki сз alav...).

Очевидно, также из др.-ир. *ci- (см. сз III), употребление в исходе синтагмы 
обусловило появление -у  (вряд ли этот призвук следует объяснять как рефлекс
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какого-либо др.-ир. суфф., ср. аналогично в частицах тоу, поу), поскольку исх0д 
на -э для ваханского (особенно в значимых словах и в конце синтагм) нежелат*. 
лен; ср., однако, ягн. со < *ci-aka- ’что’, согд. соотносительное мест. <Г- (ЯТ 239), 
Вах. сэу можно интерпретировать также как стяжение из со- + toy, поскольку оно 
может употребляться в качестве условной формы связки (глагола-существитель* 
ного toy- : tu- 'быть1). Ср. тоу.

Cbis название небольшой птицы (неопр.). Вах.-тадж. кигок. Согласно распространен· 
ному поверью, эта птичка спит ножками вверх, так как уверена в том, что ночью 
только она удерживает небо от падения на землю.

Видимо, звукоподр., ср. ар, с/г и другие названия птиц, 
cutr, catr (§ 75) 'веретено* (на прялке сагх, см. рис. 5). Вах.-тадж. dok (тадж. лит· 

duk -  РТС 57, dug -  ТРС 138).
Г. Моргенстиерне предполагает о раннем заимств. из индо-ар. (IIFL II 518), 

поскольку соотв. др.-инд. cattra- 'веретено* восстановленное др.-ир. *6as-tra- за
кономерно отражается как афг. cdsay (EVP 18), мдж. desa 'веретено1, орм. tisk 
(< *cisk) (IIFL II 204) и должно было бы дать вах. *сы$ (ср. вах. wbts < *vastra- 
'трава1, см. § 54). Возможно, для праваханского следует восстанавливать *ca(f)tra-t 
ср. др.-инд. cattra-, ашк. catr, вайг. catr, кати datr 'веретено1 (NTS VII 87; CDIAL 
4743) с непроисшедшей диссимиляцией *6ad-tra- (видимо, корень KD, ср. русск. 
кудель — KEWA I 382) или с ассимиляцией -ttr-, как в древнеиндийском. Слово 
cutr, таким образом, может быть объяснено как исконно ваханское, но свидетель
ствующее о некоторых «индийских» чертах, характерных для праваханского диа
лекта (ср. § 105). Заимств. же из индо-ар. маловероятно хотя бы и потому, что 
ближайший индоарийский сосед ваханского — язык кховар, по всей видимости, 
усвоил название веретена из ваханского: кхов. tsatur 'веретено1 (ts- вместо зако
номерного 6-, Mi£. BSOAS XXIII 152).

Сопоставление вах. cutr, мдж. cesa 'веретено1 с перс., тадж. багх 'прялка1 (Тош. 
PD 809; Зарубин. Мдж. 139) ошибочно.
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С

ftif 1. 'кожица зерна’; 'стручок*; 2. * недомол оченное зерно’. Вах.-тадж. diyél.
Родственно шугн. 61/ остающиеся на току после молотьбы стебли с невымоло- 

ченными зернами, хуф. do/ (Хуф II 298), ср. также афг. cawgâl 'шелуха (ореха, бо
бов)’ (РАС 796; АРС 348: ’отруби’). Возможно, однокоренное с шугн. xidà/- : xicJft-, 
cap. do/· : ci/t- 'трескаться1, 'лопаться', см. вах. кы/ 'лопаться’. Г. Моргенстиерне 
сопоставляете орм. ка /'мякина’, перс, ка /4пена’? (EVSh 25).

Jay- : 5ayd-, также day- : çayd- 'стрекотать (о сороке)’. — кэпэрд çayd 'сорока стре
кочет’.

Звукоподр., ср. ишк. сах-сах кьпйк 'стрекотать (о сороке)’, афг. doyä 'чирика
нье’, 'пение (птиц)’, c&yedél 'чирикать’, 'щебетать’, сэуЬ&у 'шум’, 'гам’, осет. с%ах 
'грач’, 'галка’, с'ах-сах 'крики’, 'гвалт’ (ИЭСОЯ I 331), рош., барт. да/ 'галка*, 
узб. бау-бау звукоподр. крику галки, cayir-cuyur 'стрекотание*.

Sak I 'лежащий (подобрав под себя ноги, о верблюде, лошади)’. — dak di- 'опускать
ся*, ’ложиться’ (о верблюде, лошади).

Заимств. из тюрк.; ср. кирг. бок, узб. dix, уйг. сок окрик, которым заставляют 
верблюда опуститься на колени, сок- 'опускаться’, 'становиться на колени* (Jarring. 
Zurufe 48; ДТС 154); аналогичные заимств.: шугн. сак öedöw 'заставить верблюда 
опуститься на колени’, руш., хуф. бак sidöw 'опускаться на колени’ (о верблюде, 
когда на него садятся или слезают с него), cap. бэк, cök xig(ew) 'разваливаться (?)’, 
афг. бок 'ставший на колени (о верблюде)1 (Ramstedt. Marginal notes 8), тув. sök-sök 
возглас, которым заставляют лечь верблюдов, перс, xix 'id.’ 

èak II фольк. в сказках магическое слово, при произнесении которого вода в реке на 
том свете исчезает.

Бад.-тадж., ср. тадж. бак 'капля’, руш. сак 'высохший*, 'просохший’ (Писар- 
чик. Руш. 60) и пр., см. бак- 'капать’.

Sakiâk, ëaqëaq. (§ 45) 1. 'беседа’, 'разговор’. — саксак саг- 'беседовать’; 2. афг.-вах.
. 'аплодисменты’, 'хлопки в ладоши’.
takwàk, èaqwaq (§ 45) 'беседа’, 'разговор’. — cakwâk саг- 'беседовать’; 'проводить 

время (за беседой)’.
Заимств. из тадж. звукоподр. характера, ср. тадж. caq-caq, ишк., шугн., cap., 

ягн. daq-ôaq 'беседа’, 'болтовня’, перс, dakdaki (см. также Doerfer. TM III 1089: 
тюрк, öaqdaq, звукоподр.).

Ь1 'мокрый1, 'вязкий’; 'мокрое, вязкое место’; 'грязный’, 'грязь’. — cal woe- 'вязнуть’.
Слово cal в значении ‘грязь’, 'болото’ распространено во всех памирских язы

ках, во многих таджикских говорах и, по-видимому, не связано с отражениями 
Др.-ир. *cât(a)- 'колодец1, 'источник’ (так Тош. PD 757; Mrg. Rep. Afgh. 76; Bailey. 
Diet. 139; см. вах. cot 'водоем’), но, вероятно, звукоподр. происхождения, анало
гично вах. älap- 'плескать’ и подобным (см. clap-). В ваханском, очевидно, из тадж.; 
ср. баа. dal 'сырое, топкое место’, daluduq 'жидкая грязь’, вандж. cal dal 'фязь*, 
dalova 'мутная вода’, dalldan 'брязгать’, кул. siyahëalxona 'жидкая грязь’, мат. däl 
'болото’, ишк. dal 'грязь*, 'топь’, шугн. däl 'лужа*, 'грязь', руш. dal-cal 'журчание’
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(Писарчик. Руш. 60), мдж. öäl 'болото’, ‘грязный’. Ср. также тадж. calöiq 'топкий', 
'вязкий’ (из тюрк., см. Doerfer. TM III 1114), кирг. öalcik ‘жижа’, ‘грязь’, ‘болото’,* 
тюрк, calparj ‘жидкая грязь’, ‘слякоть’, calpaq 'грязь’ (ДТС 137), бел. Öil ‘грязь’ 
(Geiger. Laut. Bal. 4), Хорезм, cl 'моча’, Öl(y)~ ‘мочиться’ (М. Schwartz ZDMG 120 
(1970) 301). Сравнение с верш, cäl 'вода’ (Зарубин. Верш. 331; не cäl — Роз. Бад. 
86) вряд ли уместно, ср. бур. ts.hil, верш. is.hei ‘вода’, 

éalg- : Said- ‘просить’, ‘требовать’; 3 л. ед. ч. Öald; осн. перф., плюскв., инф. ci lg-, cotg- : 
ci/elgétk, ci/dlgètu (§ 78), ôi/olgâkâ% и. д. öalgn. — yaw сэ maz-эп roxnig-oS Ôâldsy ’он 
просил у меня огня’.

Неясно; осн. прош. из *öalgd- (по § 103) > Öald-.
(а1хыг, £alxér (§ 78) 'утка-нырок’. Вах.-тадж. id.

Заимств.; адаптация тадж. öalxur (не засвидетельствовано), доел, «поедающий 
грязь», см. öal.

Salàk открытый очажок в доме — круглое углубление для разведения огня перед 
большим очагом (используется для отопления (см. рис. 2), в последнее время за
меняется железной печкой). Вах.-тадж. öa(h)gordi. По свидетельству И. И. Зару
бина, в Шугнане роженица рожает ребенка в öälak (Зарубин. Рождение 361; ср. 
Хуф I 50, 51), здесь под «чалаком», очевидно, имеется в виду яма для золы перед 
очагом (вах. (эк).

Заимств. из тадж.; как показывают формы этого слова в некоторых диалектах 
(с начальным cah—  тадж. 'колодец’, ‘яма’), исходное, видимо, перс, (с тюрк, 
уменьш. суфф.) Öah-laq, букв, «ямка», «небольшое углубление» (сопоставление 
вах. calék с перс, cäl ‘яма’, бахт. cäla 'наземный очаг’ сомнительно — Lor. Bad. 
109; Lor. Wakhi II 29); во второй части öa(h)gordi — тадж. gird 'круглый’; ср. бад. 
öa(h)gordi, catek, caluk яма справа от очага, в которой на костре в случае надобно
сти кипятят чай, рог. caldk 'очаг’, дарв., кар. cahlaq, calak, öahea очаг-яма в форме 
усеченного конуса (Таджики Кар. Дарв. II 39, рис. 10), кул. öahlak зимний очаг, 
вырытый в полу помещения, шугн. câlâk скамеечка внутри жилища, руш., 
хуф. cälak приступок у нар возле очага, рош., барт., руш. câlâk углубление в полу 
около очага для стока помоев (Зарубин. Орош. 28), руш. öäläk углубление в узкой 
приподнятой над полом в виде ступени части нар перед очагом (Писарчик. 
Руш. 60), верш, chehlik квадратный очаг посередине дома, вокруг которого сидят 
люди, кхов. CAhlik, cihilek *id.’ (Lor. Werch. 59), кирг. calek (из ир.) 'ямка для ссы- 
пания горящих углей’. Индоарийские слова для очага, жаровни (пария culoy неп. 
culo — Оранский. Парья 278а), видимо, не сюда, ср. cil. 

ëafôksâr возвышение в доме перед очагом (на нем находится открытый очажок — са- 
1эк> см. рис. 2).

Заимств. из тадж., доел, «у очажка», «возле очажка», см. öal6ky sar. 
баш ‘задача1, ‘поручение’ (в сказках трудная, непосильная задача, с которой герой справ

ляется). — cam kat- 'задавать трудную задачу’, ‘обязывать (кого-либо что-то делать)’.
Неясно; очевидно, заимств.; ср. афг. cam ‘уловка’, 'хитрость’ или кирг., узб. 

сата 'предположение’, 'прикидка’; перс, cam 'складка, изгиб’, ср. перс, dar cam-i 
sangak 'в заботе о хлебе...’

£and I 'подмышка’; ‘промежность’ (у животных); 'уязвимое место’. — d-am cand mol· 
tiq pérvdtdy 'ружье ранило его (архара) в уязвимое место’ (под лопатку).

Неясно; ср. cap. cabi 'пах (?)’, cap. cot 'промежность’, ‘пах’; тадж. öaty catan 
‘промежность’, 'пах', узб. catanoq ’пах’ (тюрк.?).

Sand II в сочет. cand(-i)-slax ‘совершенно голый’, ‘обнаженный’. — yâmis dldiyd-ov ki 
yaw kond ôând-Slâx 'посмотрели они, а его жена совершенно голая’; cand-i-slox xrt 
gâxtoy 'он разделся’.

Видимо, заимств., ср. ишк. öandbk 'голый’, ‘обнаженный’, верш., бур. сЬлп 
‘пустой’, 'свободный’, кхов. 0лп 'голый’ (Lor. Wakhi II 30: там же, вопреки
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правильному переводу. С. И. Климчицкого, дается неверное толкование тадж. 
iand 'несколько' в стандартной сказочной формуле ôand dtët-ot biyobôn... '[прошли 
они) несколько полей и степей...1); ср., возможно, также вандж. fand 'бесстыд
ный’, 'бесплодный1, дарв. sand 'оскудевший1, 'бесплодный1 (о земле), афг. sand, 
S&nd 'бесплодный1, 'неурожайный’ (EVP 75; ср. др.-инд. sandhâ- 'евнух1 KEWA III 
408), афг. candét 'бедный1, 'неимущий1, cap. cand ôeygtew) приводится значение 
'распрягать1, но контекст, видимо, позволяет и 'оголять1 (о конях) — Пахалина. 
Сар. 37.

£ап4 П1 'отборный1 (о зерне). — cand yirk 'отборный ячмень1; cand ydim 'отборная 
пшеница’.

Возможно, к предшеств., в значении «чистый» (т. е, голый, без примесей); 
ср. также афг. cindâ 'отборный1 (от тадж., перс, cidan, cindan 'отбирать1), 

iaog 'варган1 — язычковый музыкальный инструмент, на котором играют преимуще
ственно женщины и дети (Хуф II 194, рис. 31).

Заимств. из тадж., перс, dang (возможно, из кит. — Läufer. Sino-Iranica 565) 
'музыкальный инструмент1, ‘варган’ (Расторгуева. Тадж. 210—211); аналогичное 
заимств. в других памирских: ишк., шугн., руш., хуф., барт., рош. âang, câng 'id.1 

iangSâxt 'извилистый1.
В первой части заимств. тадж. cang 'коготь1 в бад.-тадж. также 'крючковатый1, 

'согнутый1 (ср. вах. madâang ‘сгорбленный1, доел, «с согнутой поясницей»), во вто
рой части, возможно, род звукового повтора к первой; слово употребительно так
же в вах.-тадж.

Sapvf ' коса1 (орудие).
Сопоставление с др.-инд. ейра- 'лук’ (Пахалина. ВЯ 190) неуместно; слово за

имств. из тюрк., тадж. (коса в Вахане почти не используется): бад.-тадж. capyU 
узб. catyi, кирг. calgï, дар/и 'коса1; cap. соруы (Пахалина. Сар. 42: 'коса женская1 — 
ошибочно). Видимо, от тюрк, âal- 'одним махом ударить1 (А. И. Мельничук Эти
мология 1966, 227; Радлов III 1875—1876). 

fopjdlâw в сочет. capjafâw саг- 'поворачивать (коня, лошадь)1.
Заимств. из тадж., сложение дар 'левый1, 'налево1, filâw  'поводья1, 

taplf 'поношенная обувь1; афг.-вах. 'тапки1, 'сандалии1.
Заимств. из бад.-тадж. или из афг., ср. бад. дарИ 'сношенная обувь1, афг. capléy, 

capléy 'чапли1 (сандалии из травы, листьев, кожи), ишк. caph\ бур. fkpAlimvts ‘сан
далии1; ср. также язг. сард вид обуви типа низких сапог из сыромятной кожи, 
вандж. дард 'стоптанная обувь1. В первой части, видимо, элемент cap-, встречаю
щийся в названиях различных плетеных предметов, ср. тадж. сараг 'плетеный щит 
(волокуша)1, перс, дараг 'плетень1, 'шалаш', бад. дарагак плетенный из камыша 
круг, на котором раскладывают лепешки. Ср. сэраг. 

iaq, бак (§ 45) ('обладание1, 'власть1) в сочет. сэ ââq-i diw-эп xdlôs vitdy 'он избавился 
спг (власти) дива1.

Заимств. (видимо, из тадж. или тюрк.), общее для памирских языков, 
ср. ишк. caq в сочет. zonj сь da yiv âaq xalos ibd 'женщина освободилась от них1, 
cap. ôuq dsygfßw) ‘протягивать (руку)1, шугн. câq 'власть1, 'обладание' (сопоставля
ется с тюрк, daq 'здоровый1 — Doerfer. TM III 1047, см. doq). Слово, очевидно, 
родственно ягн. сак, дакк ‘схватывание1 (сравнение с язт.^сак 'крепкий1, 'запер
тый1, тадж. âaq(q)idan 'приставать1, 'привязываться1 в ЯТ 234), ягн. câkdor- 'ло
вить1, 'хватать1 (Хромов. Ягн. 164). Тадж, caq(q)idany вероятно, из тюрк. (Doerfer. 
TM III 1100). Вах. daq, видимо, ассоциируется также с cang (тадж.) 'коготь1, 'лапа', 

^ п а р н о е  к par ‘крыло1 в сказочных формулах типа ...parondâ-s d-эт par né-doyts, 
darandâ-s d-эт dar по-s déyto '[див говорит: тьфу-тьфу запах смертного челове
ка, а ранее] здесь птицы крыльями не махали (т. е. не летали), животные здесь не 
паслись1 (? перевод второй части — условный, так по объяснению ваханцев,
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которые, видимо, воспринимают парные слова баг и öaranda в связи с тад* 
âaridan 'пастись*; по объяснению некоторых информаторов, слово баг означает 
также действия хищников — орла, волка, медведя и др. — 'хищение*, а по словам 
других, 6aranda означает 'пресмыкающиеся*, 'ползающие по земле*). Очевидно 
баг и caronda (также carindâ, 6aranda) звуковые повторы к par 'крыло1 и parandâ 
pardndâ 'пернатые1, ’птица1; ср. в тадж.: oxir parandavu caranda ham be jufl zindagi 
namekunand 'в конце концов, птицы и травоядные (?) также не живут без пары’ 
(Хорпуштак. 1969. № 8. С. 5). Ср. также cap. jarindô-ik od jar na kaxt ‘пернатые 
здесь не водятся1 (?) (Пахалина. Сар. 81). 

багу название хищной птицы, приручаемой для охоты на горных куропаток С ястреб- 
перепелятник*, ’коршун1?).

Заимств. из тадж.; перс, багу 'ястреб-перепелятник1, тадж. багу горная птица 
из породы орлов (приручаемая для охоты на куропаток); ср. аналогичное заимств.: 
ишк. богу 'ястреб1, шугн. 6âry 'сокол*, 'коршун1, 'ястреб* (?), руш. багу 'ястреб* 
(Зарубин. Барт. 44), мдж. багх 'коршун1, 'ястреб1 (Зарубин. Мдж. 139), афг. сагу 
'балобан1, 'степной кречет*, верш, багх 'коршун1, 'ястреб1 (Зарубин. Верш. 332). Сар. 
согу 'орел1 (у Р. Шоу — 'ястреб1), возможно, исконное либо старое заимств. из 
перс. Зафиксированное Р. Шоу вах. cor (tsâr) 'ястреб* (Shaw 267) нашим инфор
маторам не известно, а по свидетельству информатора Д. Лоримера, слово это — 
сарыкольское (Lor. Wakhi II 269). По мнению В. Томашека, вах. cor, cap. согу, перс. 
багу 'ястреб1 родственны др.-греч. к1ркод (предположительно) 'ястреб1 (Tom. PD 
772; IIFL II 473); ср. др.-инд. cakra-vâka- (KEWA I 366; Schapka 63—64; EWAia I 
522), доел, «кричащий ба-кга-». 

багт 'межа’ — береговые отвалы вдоль оросительных каналов, окружающих поле, на 
которых косят траву (соотв. ишк. ris) (рис. 9).

Другими исследователями (Shaw, Sköld, Lorimer) слово фиксировалось как 
'оросительный канал1, и в этой связи предлагались этимологии к корню *саг- 
'идти1 (Tom. PD 756) и кап- 'копать1 (*сагтап- < *саптап-1 — IIFL II 518), что 
сомнительно. Ср. афг. сэгта 'край1 (EVP 18: carman 'шкура, кожа1?).

Шугн. vözäk, хуф. voz(ak) (Хуф II 79), барт. vozak 'межа1, ягн. vosk 'межа1 к др.-ир. 
bàzu-Ч (EVSh 87; ИЯ 1982, 146).

6arv, 6arw (§ 16, 61) 'жирный*, 'сальный1.
6arvi, 6arwif 'жир*, 'сало1, 'животный жир*.

Заимств. из тадж. carb 'жирный1 (адаптация по § 16; к этимологии ср. осет. 
catv 'масло1, афг. corby cwarb 'жирный1 — ИЭСОЯ I 290; EVP 18); аналогичные 
заимств. в других памирских: ишк. 6arv 'сливочное масло*, шугн. 6arvi 'жир’, 'сало\ 
руш. carf (в carfdön 'охотничий рожок для смазочного масла* — Зарубин. Барт. 44), 
cap. corv 'жир1, 'масло (животное)1, язг. carv 'топленое масло1, 'жир1.

6arvinâ удар двумя пальцами по затылку (наказание в детской-игре podsobozi).
Очевидно, к предшеств. в значении '[удар по] «жирному» [месту]1, 

багх 1. 'колесо1. — багх dl· 'вертеться1; 2. 'прялка1, 'самопрялка1 (см. рис. 5; описания 
и изображения памирской прялки в целом общесреднеазиатского типа см.: Oluf- 
sen 105; Бобринской, табл. XII; Хуф. II 208—209); 3. в сочет. cârx-i falâk (фольк ) 
в сказках — волшебное летающее колесо (соотв. русск. «ковер-самвлет»).

Б-значениях 1, 3 — безусловное заимств. из тадж. багху carxa 'id.1 (также обо- 
значения других вращающихся приспособлений — мельничного колеса, точиль- 
ного круга и пр.). Имеются свидетельства о том, что прялка типа багх проникла 
на Памир в исторически недавнее время (Хуф II 374), в пользу этого говорят 
и названия частей прялки (см. их перечень при рис. 5), по большей части таджик
ские заимств., общие для всех памирских народностей. Общим заимств. из тад#· 
(перс.) в языках и диалектах памиро-гиндукушского региона является и назва* 
ние прялки багх (в язг. это, очевидно, старое заимств., вряд ли слово исконно
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родственное перс, âarx, осет. calx, авест. öaxra 'колесо’ и пр. — Н от 97; 
Hübschmann. PSt 52; ИЭСОЯ I 287—288): гор. cfûrc (Болдырев. Бад. 294), вандж. 
дагха, ишк. âarx, шугн., рут., хуф. âarx, cap. âarx, éorx, язг. cùrx (старая адаптация 
по отражению др.-ир. а > язг. й в нейтральном положении под ударением — Со
колова. ГОЯШ 79), мдж. cârx, верш., кхов’ блхиг'прялка’.

(arxgardun 'ручка прялки’ (см. рис. 5).
Адаптация тадж. äarxagardon 'ручка для вращения прялки’, также âarxgardon 

(Хуф II 210, рис. 39). См. о развитии о и перед носовыми, в целом не харак
терном для бадахшанских говоров, Роз. Бад. 8. 

ëarxék 'ручное веретено*. То же, что и natek.
Заимств. из вах-тадж. сагхэк 'id.*, производное от сагх 'прялка’ с уменын. 

суфф. -эк, букв, «прялочка».
Caskôrd ожерелье из крупных (агатовых, сердоликовых) бусин.

Происхождение не ясно; âasm ’глаз’ 4- ? skord 'мост*.
{at 'крупный скот’ — общее название для коров, телок, волов и пр. (кроме яков) 

в отличие от kla 'мелкий скот’ (овцы и козы).
Вместе с безусловно родственным шугн. cat 'местной породы (о крупном ско

те)’ (Карамшоев. Шугн.) cap. cat 'крупный рогатый скот’ — неясное слово 
(очевидно, заимств. — по /, § 58). Предложенная В. Томашеком этимология (для 
значения 'хлев*) к др.-инд. catati 'прячется’ ошибочна. Ср. дам. säta 'скот* (NTS XII 
188), может быть, также др.-инд. chatä 'множество*, 'масса* (сходно с тадж. mol 
’скот*, 'имущество* из араб, mal 'богатство’)?

2a{i, iötf (§ 76) вах.-афг. 'никчемный*, 'напрасный*.
Заимств. из афг. cati 'глупый*, 'нелепый*, 'никчемный*, ср. мдж. câti 'зря*, 

'понапрасну’. Ср. тадж. âatôq 'запутанный*, 'неясный', 'лживый* (из тюрк. — Ьо- 
erfer. TM III 1068), из тадж. также вах. âstôq, cap. catoq 'ошибка*, 'промах’, язг. 
éatôq 'пройдоха', ‘жулик’, 

êaxs ’цедилка’, 'фильтр* (для процеживания молока). Плетется из конского волоса или 
изготовляется из мочалки (см. cindrik), которая кладется в сосуд с продырявленным 
дном или наматывается на специально сделанную деревянную рамку с перекла
динами (ср. язг. omgars — Эдельман. Язг. 84). — Öaxs dl· 'фильтровать (молоко)*.

Заимств. из бад.-тадж., ср. бад. âaxs, гор. cays (Болдырев. Бад. 294) 'фильтр для 
процеживания молока’г аналогичные заимств.: ишк. âaxs, шугн. câyj 'дуршлаг1, 
'цедилка’, барт. cayz 'шумовка (прутяная)’ (Зарубин. Барт. 43). В. Томашек считал 
вах. слово заимсгв. из тюрк, и сопоставлял с тюрк, süz- 'фильтровать’ (Tom. PD 812), 
что сомнительно. Возможно, в начале этого слова следует видеть элемент сау-, 
бах-, часто встречающийся в названиях приспособлений, используемых при обра
ботке молока (видимо, родственный тадж., перс, багх 'вращающееся колесо’ — 
масло сбивается вращением мутовки или маслобойки, см. вах. рэгпэс): перс, сау 
'мутовка (для сбивания масла)’ (также 'прялка’, ср. выше сагх 'прялка’, также язг. 
бэгхЬэгк 'палка для сбивания масла в маслобойке*, язг. ôerJc 'палка’), тадж. caydeg 
'маслобойка* (тадж. deg 'котел*, 'сосуд*), тадж. бахсйЬ 'мутовка’ (тадж. бйЬ 'пал
ка'), кар. бауси 'мешалка для сбивания масла*, âaydegâa 'горшочек для масла’, 
также Öarydeg, äaydeg, öahdeg 'маслобойка* (Таджики Кар. Дарв. I 166, 329) и пр., 
ср. тадж. бах / /  âarx 'мутовка* (Пещерева. Гончарное производство 5). 

faxt деревянный крюк или кольцо, прикрепляемое к концу веревки для закрепления 
другого конца при обвязывании какой-либо ноши, — обычно используется при 
переноске вязанки хвороста, травы, соломы (см. Хуф II 52—53, рис. 12, № 4—8, 
в Вахане обычно используется крюк типа № 8; ЯВГ. Вах. 275) (рис. 8).

Заимств. из тадж. диал. âaxt, ср. кул., кар., бад. âaxt 'деревянный крюк* (ис
пользуется так же); аналогичные заимств. в других памирских: ишк. âaxt 'крюк 
(дверной)', шугн. ââxt 'крюк*, рош., барт., руш. âaxt 'крюк ткацкий*, язг. âùxfj)
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‘деревянная петля’, ‘деревянный крюк’, йид. öaxt ‘id.* (сравнение с перс, caxida/, 
‘скручивать’ — HFL II 204). 

éaxtwéS, также ëaxtwuS, taxtvéS (§ 52, 61) жгут (обычно из ивовых прутьев или ко* 
жи)> удерживающий мутовку маслобойки при вращении в вертикальном положе
нии (рис. 6; описания и изображения: Хуф II 141—142; Таджики Кар. Дарв. I 166  ̂
168; ЯВГ. Вах. 277).

Очевидно, сложение из ôaxt 'крюк1, ‘кольцо’ (см. предшеств.) и vas 'веревка1 
(< *bastra-, доел, «связанное»). Аналогичное приспособление называется в Хуфе 
caxt (Хуф II 141), в Каратегине и Дарвазе — caxt, caxnik (Таджики Кар. Дарв. \ 
166), в шугн. — также alqâ (Зарубин. Шугн. 34: ôu alqä 'две петли’ — для масло* 
бойки), кул. caxniq.

6ax-wâx 'стрекотанье (сороки)’.
Звукоподр., ср. сау- ‘стрекотать’, осет. с’ох-с’ох 'гвалт’ (ИЭСОЯ I 331), афг. 

öuybuy ‘шум’, ‘гам’, 
ëiëàk 'бодяк съедобный (Crisium brevipapposum)'.

Видимо, заимств., ср. тадж. ceöak (gul-i сесак) вьющееся растение с мелкими 
красными цветами (из тюрк. — Doerfer. TM III 1073), узб. öecak ‘цветок’, 'оспа’, 
тув. öecek ‘цветок’ (ср. тадж. £î//‘цветок1, ‘оспа’, ‘сыпь’); ср. также шугн. схсак ди
кое несъедобное растение, плоды которого похожи на виноград, 

ftéibôv уст. ‘венец’, ‘корона из драгоценностей’ (женское украшение).
Неясно; из тадж. öeöak ‘цветок’ (тюрк. ‘роза’, см. предшеств.) и boy 'сад’? 

6i6-wi£ ‘пение скворца’.
Звукоподр., ср. öir-öir и пр.

£ikàn(duzi) ‘вышитый воротник чекменя’, ‘вышивка’. Вах.-тадж. 'id.’
Заимств., ср. перс. cakin(dûzi) ‘вышивка’, афг. сэкапу öikan ‘чакан1 (узоры на 

ткани из цветного воска), 'род вышивки’, cokandozi 'украшение ткани чаканом’, 
cap. сакап ‘цветистый’, ‘узорчатый’, 'вышитый’, cakanduz ‘иголка (для вышива
ния)’, бур. öHorn ‘вышитый узор’, кхов. 0лклп ‘вышивка* (Lor. Wakhi II 27), тиб. 
(балти) chikän ‘id.’ (Lor. Bur. Ill 534), тюрк, cekin ‘вышивание мишурой по шелку1 
(ДТС 143), ср. также Hobson-Jobson 194.

Cil ’платок (женский)1, ‘покрывало’; 'материя1, ‘марля’. О ношении женщинами платка 
см. Хуф II 251.

Ишк. cii ‘id.’, руш., хуф. cïl ‘женский большой платок1, руш. cil ‘женское по
крывало1, ‘небольшой платок, накидываемый на голову и плечи1 (Писарчик. Руш. 59), 
рош., барт., руш. cïl ‘женское головное покрывало1, cap. caul (Shaw 203), язг. 
cil ‘головной платок’, ‘косынка1 — видимо, раннее (по с «- б) общее для памир
ских языков заимств. из индо-ар., ср. др.-инд. cela- ‘одежда1, кхов. öil хлопчато
бумажная ткань всех сортов (Lor. Werch. 131), паш. cila 'материя1, ‘платье1, дам. 
cel ‘id.1 (NTS XII 163), также др.-инд. colaka-, öoda- ‘куртка1, пали colaka- ‘тряпка’

< (KEWA I 400: из драв.?) — сравнение с др.-инд. öola----Tom. PD 806. Ср. также
хот. eile ‘одежда1 (Bailey. Diet. 103; KhT VI 84), осет. cyllœ ‘шелк’ из перс, (из инд ?) 
cilla ‘тетива лука1 (ИЭСОЯ I 320—321) (к последнему ср. вах. j/Y ‘струна’, ‘тети
ва’), тадж. öilla основа, приготовленная для тканья шелковой ткани. См. также 
EVSh 23: из индо-ар. (для шугн.-руш.). J

6ilâ 1. \материя’; 2. ‘фильтр1; ‘сито1 (для муки из материи, марли, также из конского 
волоса).

Заимств., ср. верш, eile, кхов. öil ‘материя1 (см. предшеств.). 
tilbobék, ëilbobuk ‘удод1.

Звукоподр. (в первой части тадж. öil ‘сорок1 или звукоподр.?, ср. cilmindaq 'ба
бочка1), ср. бур. cilibäbvk (Lor. Bur. Ill 541; Lor. Wakhi II 28), кхов. bubuk ‘удод’ 
и пр., см. abubak, bibuk ‘удод’.

CUdiwôn фольк. сказочный персонаж (имя дива).
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Тадж., доел, «сорок дивов» (тадж. cil ‘сорок’ в сложениях часто указывает не 
на количество, а на принадлежность слова к разряду магических, волшебных, 
священных или относящихся к загробному миру, ср. последующие слова).

JJUdiiyô фольк. в сказках ’тот свет’, ’загробный мир1.
Тадж., доел, «сорок миров», сложение из cil ‘сорок1 (см. предшеств.) и ёэпуо 

’мир’, 'свет1, ‘вселенная’ (тадж. лит. dunyo из араб, dunyä ’id.’). 
gHgüS, ôîlguïé в сочет. dig-i âilgûs(d) фольк. в сказках волшебный котел (котел с соро

ка ушками).
Тадж., сложение из Öil ’сорок’ (ср. Ôildiwôn), gus, gu&â (тадж. лит. gusak) 'руч

ка1, ’ушко’ (посуды). Также (реже) dig-i cilyis, где тадж. gus(a) заменено на собст
венно вах. yis ‘ушко’, ’ручка’.

2ШсдГ&, ëilkbirâ фольк. в сочет. modiyôn-i cilkorâ в сказках волшебная кобылица (с со
рока жеребятами).

Тадж., сложение cil 'сорок1 (ср. Cildivtôri), кэга, kurâ (тадж. кигга ‘жеребе
нок’ — ФЗТ I 576; адаптация по § 76, 78), доел, «с сорока жеребятами».

Cilmindaq, filmindak (§ 45) 'бабочка1, 'мотылек’.
Видимо, звукоизобразительное, ср. кхов. pulmuduk 'бабочка1 (Biddulph CXXXII), 

pulmunduk (Sloan 124), осет. р ер ela 'бабочка1 (ИЭСОЯ II 250); к eil· ср. cilbobzk 
'удод1 (Д. Лоример фиксирует также варианты cirimindik 'бабочка1, cirböbvk 
'удод1 — Lor. Wakhi II 28, 29); см. также bilmindaq ’кувырком1, 

tilmaqdâr, Cdlmaqdâr фольк., в сказках имя дива.
Доел., очевидно, «сорокамерный» (о диве-великане огромных размеров), ср. 

тадж. cil ’сорок’ (см. Ûildiwôn), тадж. miqdor 'количество', 'размер’ или maqdar(ai) 
‘сила1, ’мощь1 (из араб.).

20p6w 'плеск1 (воды).
Звукоподр., во второй части, возможно, тадж. ob (диал. ov, ow) 'вода’, ср. ишк. 

âilapôb 'волна1, шугн. öilapak 'прибой1, 'плескание волн*, ciläptöw 'хлюпать1, 'шле
пать по грязи1, рош., барт. cilapôv 'волна1 и пр., см. clap-.

Ш  ’заика1, 'неразборчиво говорящий1, 'с неясной дикцией1.
Видимо,'звукоподр., ср. афг. tiltâl 'задержка1, 'шум1, см. fit. 

ëimbir 'урюк1, 'сушеные абрикосы*. В размоченном виде добавляются в различные 
кушанья (в плов и т. п.)· Вах.-тадж. id.

Ишк. Öambür 'id.1, кхов. chambor (O’Brien 47), cap. с/7/ ‘компот’ 'кисель (из аб
рикосов)1. Очевидно, заимств. (из индо-ар.?), ср. шина cAmüs, бур. cfumus 'суше
ные абрикосы, размоченные в воде1, ср. в названиях плодовых деревьев: др.-инд. 
jambïra- ’цитрон1, jambû-, jambula-, неп. jâmu, jimir, хинди jambhïr различные пло
довые деревья (Turner. Nep. 215, 218; KEWA I 418: вероятно, неарийские названия 
растений); кхов. cambor ’сушеные абрикосы’ (Sloan 65); тув. âimïs 'плод1, 'фрукт' 
(бур. из тюрк.?).

Smbir-xdïpày жидкая каша из поджаренной муки с размоченными сушеными абри
косами.

Сложение из cimbir 'сушеные абрикосы1, xospây 'болтушка1, 'жидкая каша из 
поджаренной муки’, ср. язг. päx похлебка из сушеного урюка с мучной подболткой. 

0л , éin-(9t-)Moëin фольк. в сказках название волшебной богатой страны — Чин, 
Чин-Мочин (исторически Чин — название Китая, Чин-Мочин — Китай и заки- 
тайские страны — Индокитай и пр.).

Ср. тадж. С in-и Mocin, шугн. Cïn, афг. Öin-u Mäcin 'id.1 (из кит. ts' in? — Läufer. 
Sino-Iranica 568—570).

'än 'мерка для пороха (из рога)1, 'рожок для пороха1 (Таджики Кар. Дарв. I 295, рис. 73).
Заимств/(из тадж. или тюрк.), ср. тадж. деп% сепак 'мера1, 'мерка' (адаптация 

по § 74), кар. бепак 'мерка для пороха' (Таджики Кар. Дарв. I 294), рош., руш. ein 
’рожок1, 'мерка для пороха1; cap. сап 'мера' — возможно, из тюрк, ёап 'мера
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емкости «чан»’ (Doerfer. TM III 1157; из кит. бап 'маленькая чашка для вина или 
масла1 — ДТС 138). Ср. также палочка (-6ub, -6uw) при измерении количества мо
лока в сосуде — кар., дарв. бепбиЪ, éenéuw (Таджики Кар. Дарв. I 172; Пещерева. 
Молочное хозяйство 13), ягн. Öink 'мерка для измерения молока в сосуде’. Ср. conâq 

ëindrik, Sandrik (§ 76) 1. 'ломонос восточный ( Clematis orientalisY — вах.-тадж. can- 
druk; 2. 'мочалка’ (из стеблей ломоноса; ср. Хуф II 110 о ломоносе: «стебли выби
вают камнем и, расщепив волокна, получают род мочалы, употребляемой при 
мытье посуды и для процеживания жидкостей») — вах.-тадж. dastmol, dosmol. 
cindrik dl· 'мыть мочалкой’; wézoy, cindrik dil 'иди, мой мочалкой (котел)!’ (щур- 
ливая поговорка — говорят о госте, пришедшем к концу общей трапезы, когда 
все уже съедено).

По мнению Г. Моргенстиерне, заимств. из кхов. condruk 'вьющееся растение’ 
(BSOAS XXIII 152), др.-инд. candraka-, candrikà- название различных растений 
(CDIAL 4663), ср. афг. candar, др.-инд. candana- 'сандал’ и пр. Названия ломоно
са в других памирских: ванжд. bizneé, v dz nie, язг. goncog, хуф. zi mirc, шугн. cirüyä, 
cinryc, руш. cinönc (Хуф II 110). Ср. также хуф., барт., руш. Jandar ' Codonopsis 
clematidea’ (Хуф II 112). К вах.-тадж. dosmol 'мочалка’, ср. тадж. dastmol 'тряпка 
для вытирания посуды’, 'салфетка’ (из dast 'рука’, mol- : molid- 'тереть’), 

iini 1. 'пиала’, 'фарфоровая чашка’; 2 . уст. «пиала» — мера зерна, равная одной шес
той «камня» (см. уаг)\ мера масла (см. аналогично Хуф II 342, 343; Давидович. Мет
рология 100); в весовом выражении примерно соответствует фунту (400—500 г).

Заимств., ср. тадж. cini 'фарфоровый’ (см. С in 'Китай’), бад. éini 'пиала!; ана
логично в других соседних языках: ишк. éini, шугн., руш., хуф., барт. cini, cap. 
cini, мдж. cinina, йид. ôïnë, верш, cïni, кирг. éïnï 'пиала’, 'чашка (фарфоровая)’. 

£inorbôz, éenorbôz (§ 76) фольк. сказочный персонаж «Корчеватель Чинаров».
Тадж., доел, «играющий чинарами» (тадж. cinor 'чинара’, 'платан’, boz- 'играть'), 

ëip ' окоп’, 'военный пост’ (откуда стреляют, где сидят в засаде).
Очевидно, заимств., бад. âep 'военный пост’, в арабской графике — cib 'окоп’ 

(История Бадахшана 41), ср. также бур. бор куча земли, на которую ставится ми
шень для стрельбы.

£ip-, £ыр- : £opt- (§ 106—108), также сэр- : covd- 'собирать’, 'срывать’; 3 л. ед. ч. cipt, 
cbipt, перф. бэ/к, плюскв. 6oftu (§ 78), и. д. cipn, бэрп. — у omis dor сэрп vtey  'они 
начали собирать [зерна]’.

Возможно, исконное из др.-ир. *ci(m)p-y *6imb- (§ 21), ср. авест. cinv- 'выби
рать’ (AIW 441), др.-инд. cinoti 'собирает’, тадж. 6in- : cid- 'срывать', 'собирать’, 
мдж. сэЬ- : C9bd- 'щипать’, cap. cev- : cevd- 'рвать’, 'щипать’, 'собирать’, кхов. со- 
pik 'собирать’ (из ир.? — Mrg. BSOS VIII 667; CDIAL 4674), мдж. Jùw- : Jüvd-, 
йид. бй- : cuvd-, кхов. capiman 'собирать* (HFL II 200—201). Нерегулярные фоне
тические изменения, возможно, объясняются близкими образованиями преиму
щественно звукоподр. происхождения (типа русск. цапать, царапать, щипать и 
пр., см. вах. crav-)\ ср. также осет. cœvyn 'бить’, 'ударять*, которое В. И. Абаев 
связывает с вах. cip- и трактует в плане изоглоссы, охватывающей несколько язы
ковых групп (ИЭСОЯ I 306—307; из этой статьи следует, безусловно, исключить 
язг. caf- : caft- 'воровать’, закономерно восходящее к др.-ир. trf-y ср. шугн. cif: '· 
ei ft-, но ишк. tbrbf- : tbrbfd- 'красть’ и др. — Соколова. ГОЯШ 14).. 

ëippâs офик горного козла или архара.
Звукоподр., ср. 6iw- 'кричать (об архаре)’, -as(i) суфф. звукоподр. слов.

2ir- : éird- 'чирикать’.
Cir-iir 'чириканье’ (воробья, небольшой птички). — cir-6ircar- 'чирикать’.

Звукоподр., сходное тадж. 6iriq-6iriq, шугн. 6iriqast, ягн. éirrast., öirda 'воробей’, 
c a p . ’чириканье’, осет. с ir-c1 ir 'стрекотанье*, русск. чирикать и пр., ср. cir- 
wir, б iw-б iw.
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Qrgâ 'облик', 'вид’.
Видимо, старая адаптация тадж. cehra, пере, éihra 'лицо1, 'обличье’ (др.-ир. 

éiBra-).
£irün фольк. сказочный персонаж, хитрый лис Чирун.

Тадж., очевидно, от cira 'ловкий’, 'проворный’.
6B5, ffî£-£i35! возглас, которым останавливают осла.

Ср. уйг. с is-<?is возглас, которым детей и животных побуждают мочиться (Jar
ring. Zurufe 47; ср. также ДТС 146), язг. éæ возглас, которым останавливают осла, 

ö t ’ситец’.
Заимств. из тадж. или тюрк, (по Tom. PD 806, из инд., но если бы слово было 

усвоено ваханским непосредственно из индо-ар., то сохранилось бы /), ср. тадж. 
dit, ишк. cbty шугн., руш., барт., рош., cap., язг. cit, мдж. citkâ (Зарубин. Мдж. 140: 
осложнен суфф. -ка), осет. cik'œ (ИЭСОЯ I 312), тюрк, dit (ДТС 146; Doerfer. TM
III 1153: из инд.) 'ситец’, но ср. хинди, пандж. chit, кашм. chith, неп. chit и пр. 
'миткаль’, 'ситец* (Turner. Nep. 179), афг. cut 'ситец’.

Sw- : Éiwd- 'пищать’ (о цыплятах).
èiw-Ciw 'писк (цыплят)’. — ciw-ciw саг- 'пищать’.

Звукоподр., ср. ишк. eiw-öiw, бур. öiu-ciu 'чириканье’, осет. с iw 'птичка’, 'цы
пленок* (ИЭСОЯ I 336)* ср. tip, tir, dir-, çiw-.

Siwrâ, &vrâ (§ 61, 76) 'забор (из досок)’, 'плетень*.
Ср. бад., шугн. cavra ’плетень’ (Роз. Бад. 88), узб. cavra уст. 'живая изгородь*; 

в начале адаптация тадж. âùb 'дерево’?
S i, îix-iix! возглас, которым прогоняют козлят.

Ср. édy 'козленок’, также дэх/возглас, которым прогоняют собак, 
бког, нижн. также cigôr 'ива туранская (Salix turanica)\

Ср. верш., бур. ciki mvzûr, кхов. éhiki mvchûr, éiki mvzùr 'плакучая ива’ (Lor. 
Werch. 181). 

flap- : flapt- 'плескать’, 'брызгать’.
Общее слово (типа 6-l-p, $-1-р, ср. русск. шлёп, хлюп), очевидно, звукоподр. ха

рактера: перс, öalap-calap 'хлюпанье’, тадж. 'чмоканье’, 'шлепанье’, вандж. cïlapa 
’прибой’, ишк. cilapôb 'волна’, sblapas кьпйк 'шлепать’, 'чавкать’, шугн. cilàp- 
’хлюпать1, 'шлепать’, руш. cilopöak, хуф. cilapcak 'плескание воды’, рош., барт., руш. 
âilap- 'шлепать’, cap. waslop- '(рас)плескивать', язг. бэ1арак 'прибой1, сэ1эр-сэ1эр 
к'эп-, âilap- 'хлюпать’, solap- 'шлепать по воде’, мдж. lipôwa 'волна* (Зарубин. Мдж. 
152), афг. crap, Srap 'плеск воды’, бел. slap 'волна’ (Elfenbein. Bsff. 73), кирг. culp 
’бульканье’, 'шлепанье по воде’, ягн. kilip- 'расплескиваться*; тув. cilôirik ’слякоть’, 

änaudg верх передней части очага — почитаемое священное место, которое целуют 
(собственно, целуют руку, которой прикасаются) при отъезде в далекий путь 
и возвращении (рис. 2). Это своего рода домашний алтарь, на нем зажигается также 
ритуальное благовоние, курение (vul). Вах.-тадж. pirâ, langâr 'священная часть 
очага*, в других бадахш. тадж. говорах также puziki, jingâ (Роз. Бад. 92, 109); о за
жигании курений (т. е. принесении жертв) на верхних краях очага у других па
мирских народностей см. Хуф I 134, 171, 228; II 461.

Вах. ernondg, по всей видимости, родственно обозначениям соответствующей 
священной части очага в других памирских языках: шугн. ÿngâk, руш., хуф. jong 
(Соколова. Руш. 304), рош. jàng, но происхождение всех этих слов остается неяс
ным, не исключена возможная связь с др.-инд. cubukam 'подбородок1, 'верх алта
ря’ (KEWA I 395: из языков мунда?).
1. ’ветка’ (с листьями, ср. zolx); 2 . стадия зрелости хлебных злаков, предшест

вующая колошению (доел, «ветка»).
Вероятно, заимств. из индо-ар., ср. кхов. çhàn 'лист’, др.-инд. chädana- 'по

кров’, ’лист’ (CDIAL 4979; Mrg. Rep. Afgh. 72; Irano-Dardica 26), корень CHAD,



128 бок, 6oq

др.-инд. chàdâyati 'покрывает’ (др.-ир. *sad-, ср. осет. asadyn 'становиться пасмур. 
ным’, 'покрывать семена землей при посеве’ — ИЭСОЯ I 76). Ср. также брауц 
côdï(nk) 'кора дерева’, синдхи chödö, лэнди chuddà (A. V. Rossi AIUON XXXI, Nuo* 
va Serie XXI, 404).

бок, 6oq (§ 45) 1. 'разрез’, 'разрыв’. — бок саг- ’резать’, 'рвать’; 2 . 'шов’, 'рубец', 
бок- : 6okt-, 6oq- : 6oqt- (§ 45) 'резать*, ’рвать’.

Заимств. из тадж. бок 'id.*; аналогичные заимств.: шугн. 6ôq 'щель’, 'трещи- 
на’, руш., хуф. соу ôèdôw, cîgôw 'разрывать’, cap. бик ôod(ew) 'рвать*, язг. бек mit 
'прорваться’, афг. бак 'трещина*, 'разрез’, верш, блк et- 'резать’, ’ломать’. Ср. сод 
coquw.

6okâr 'слуга’, 'служитель’; уст. каста «слуг» — семейства, из которых набиралась ра
нее прислуга для правителей (см. Андреев и Половцов 9); на экземпляре, принад
лежавшем К. К. Иностранцеву (библиотека СПбФ ИВ РАН, 48Г/356), приписка 
на полях: «Это слово (термин) и фонетически, и графически то же, что термин, о 
коем я говорил в моей статье „Среднеазиатский термин в сасанидском судебнике“ 
(zan-i бакаг — конкубина, позже вдова); по ту сторону Хиндукуша, у Сияхпушей 
(см.: Robertson G. S. The Kafirs of the Hindu-Kush. London, 1896. P. 180), мы имеем 
это слово (в транскрипции jukor) в значении „женщина“».

Заимств. из тадж. бокаг 'слуга’ (от удвоенной основы каг- 'делать’), ср. Хорезм. 
fk y r  (Benzing. Chwar. 5), осет. cagar 'раб’ (ИЭСОЯ I 286: из согд. 6*yrQ). Аналогич
ные заимств. в других соседних языках: cap. бикаг 'слуга’, 'прислужник*, верш., 
шина câkvr 'юноша’.

бокбп порез, надрез на лбу между бровями (как раз над переносицей). Шрам от этого 
пореза имеется у многих ваханцев. Порез наносится острой бритвой маленьким 
детям (и мальчикам, и девочкам, как правило, от месяца до года), делает его вла
деющая этим мастерством старуха. После нанесения пореза ранка посыпается 
толченым древесным углем, так что шрам остается черного цвета. Считается, что 
после нанесения этого пореза ребенок будет очень здоровым, а также что шрам 
от пореза украшает лицо. Помимо этого считается, что если ребенок очень часто 
кричит, то это значит, что у него слишком много крови и ее следует выпустить, 
для чего и делают порез. Ср. о нанесении порезов на лоб (хуф. naxq из араб, naqs 
'узор’) с целью отвратить от ребенка злых духов у других памирцев: Хуф I 57—58; 
ЯВГ. Вах. 266. 

бокоп- : 6okond- 'резать’, 'пороть’; 3 л. ед. ч. cokond,
Заимств. из тадж. (вах.-тадж. id., см. выше бок- : боки 'резать’), ср. гор. сокоп- 

dan надрезать продольно кожу на переносице (обычай связан с поверьем, что при 
этом выходит дурная кровь) (Роз. Бад. 89). В вах.-тадж. шрам от пореза называет
ся также xol (тадж. xol ’родинка’). 

бо1 в сочет. col di- 'хлопать (в ладоши)’.
Видимо, звукоподр., ср., впрочем, кхов. 6âl dik 'хлопать в ладоши’ (Lor. Wakhi 

II 28); см. саксак.
6olt 'рваный’, 'разорванный’.

Ср. бад. Jilda, jinda 'рваный*, дарв. ////, бад. tult, toit 'растрепанный’, 'рваный, 
ишк. tbit, шугн. tult 'тряпка’, 'лоскут’. 

боШ 'мездра’, 'жировой слой’ (под кожей животного).
6oltmanf 'жирный’ (о мясе).

Заимств. из тюрк.?, ср. кирг. бе1 'клетчатка’, 'подмездрина’, 'пленка на внуГ" 
ренней стороне кожи животных’, а также афг. salâ 'подкожный слой жира’.

6olyâ§ 'с белой мордой’ (о лошади).
Сложение заимств. из тадж. бо1 'чалый’, 'с проседью’, 'белоголовый* (из тюр*· 

Doerfer. TM III 1049: тюрк. 6al 'пестрый’) и вах. yas 'лошадь’. 
бо!у6б род дикой утки черного цвета с белым клювом.
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Сложение заимств. из тадж. éol 'чалый* и вах. уос 'утка’, ср. перс, câl разно
видность утки.

ïoq (§ 45) 'размер*; 'в меру’, 'как раз’. — хы pud гыг хы kompâi coq 'вытягивай ноги 
по размеру своего одеяла* (поговорка, ср. русск. «по одежке протягивай ножки»),

ЪоU, ïoqi (§ 45) 'подходящий по размеру*.
Заимсгв. из тадж. (тюрк. — Doerfer. TM III 1047) éoy 'id.*, ср. аналогичные за- 

имств.: ишк. coq 'как раз’, 'впору*, шугн. âôq 'здоровый*, 'довольный1, барт. ööq 
'заодно*, 'согласованно*, язг. coq 'в самый раз*, 'точно столько’, афг. éây 'здоро
вый*, пар. câq 'сильный*. В ваханском ассоциируется с сок, coq 'разрез’ (см.), 

goqüw, Éoqu (§ 78) 'складной нож*, 'перочинный нож*.
Заимств. из тадж. (из монг. éaqu? — Doerfer. TM I 303), ср. тадж. éopqu 'перо

чинный ножик* (РТС 382), перс, éàqû 'складной нож*. Аналогичные заимств.: 
ишк. éoqu, шугн. éôqâ(n), cap. éoqu, éoqu (Пахалина. Cap. 272), язг. capqü/ù, 
мдж. éoqâwa, афг. éàqu, верш., бур. éAqu 'перочинный нож*. 

iorangüSt мера длины — «четыре пальца». — do yi avert-on bu éorangust 'в одной пяди 
два [раза по] «четыре пальца»’.

Тадж., доел, «четыре пальца», ср. тадж. обл. éorangust единица измерения дли
ны (равная расстоянию от конца указательного пальца до конца мизинца ру
ки с растопыренными пальцами) (ТРС 445); аналогичные заимств.: ишк. éor- 
angbst, шугн. éor-anguxt, хуф. éôr anguxt (Хуф II 176, 340—341), язг. éorangéxt мера 
длины — четыре растопыренных пальца. Ср. хуф. cavur ingaxt, язг. éer-waxt мера 
длины из сложенных вместе четырех пальцев (Хуф II 341) — доел, также «четы
ре пальца».

Sorqalôë 'галоп* (аллюр).
Заимств. из тадж., сложение из éor 'четыре*, quioé 'размах* (мера длины), ср. 

тадж. éorxez (xez 'прыжок*, 'скачок*), шугн. (из тадж.) éôrdâst(dast 'рука’?) 'галоп*. 
2orsixé способ вязания — вязка четырьмя спицами (распространилась в последнее 

время, в отличие от yaksixâ).
Тадж., сложение тадж. éor 'четыре*, six, sixak 'вязальная спица*, -а словообра

зовательный суфф.
iorxonâ чорхона — конструкция из балок, оформляющая дымовое и световое окно 

(rien) в крыше памирского дома (рис. 17). Чорхона состоит из четырех наложенных 
друг на друга квадратов. Больший нижний квадрат опирается на пять столбов 
(istin), стороны его в основании составляют две главные балки ( w t и попереч
ные спаренные балки (biyobonéub, quséub); ср. описания и схемы этой конструк
ции: Хуф II 268—271, 436—440; Kussmaul. BadaxSan 33.

Заимств. из тадж. éonconâ 'квадрат*, доел, «четыре дома», бад. éorxona 'сруб из 
бревен в потолке*. Аналогично в других памирских: шугн. éor-xùnâ 'рама пото
лочного отверстия*, рош. éôr-xônâ купол, свод в центре потолка жилого помеще
ния, образующий световое и дымовое отверстие, обычно составляемое четырьмя 
или пятью клетками из бревен (также panj-xöna).

Ьнгуог! 'суннит(ы)* — так припамирские исмаилиты называют суннитов (таджиков, 
рбеков, киргизов, афганцев).

От тадж. (перс.) éoryôr, доел, «четыре друга», перс, (тадж.) éahâr yar-i bâ saß  
(Андреев. Панджшир 91) 'четыре праведных друга* — суннитское наименование 
четырех первых халифов, преемников Мухаммеда — Абу-Бакр, Омар, Осман и Али 
(или Хайдар), три первых считаются у исмаилитов узурпаторами. Ср. panjtani 
'исмаилит* (ЯВГ. Вах. 245-247). 

удар ногой под зад (в детских играх).
Видимо, заимств. тадж. âofni 'вкушение*, перс. éâSnî 'вкус*, 'приправа*, также 

'капсюль*, 'запал* (в метафорическом употреблении). Ср. poStkan.
Çoît (§ 22 , 52) '(пред)полуденная еда*.
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Заимств. из тадж. dost 'позднее утро*, перс. öäSt 'заетрак* (от ÔAÈ 'вкушать’ ^  
Н от 93; Hübschmann. PSt 51; ср.-перс. ödst 'второй завтрак’, 'еда’); ср. в других 
соседних языках: язг. äext 'обед’, мдж. сэ$эу 'предполуденное время’ (старые за* 
имств. из перс.?), верш., кхов. (из перс.) ÔAÈt 'завтрак’, 'утренняя еда’, кхов. chasht 
'lunch, dinner, big meal’ (Sloan 67). 

ëot 1. течь’, 'промоина* (в оросительном канале); 2 . верхн. 'водоем’, 'пруд*, 'яма с во* 
дой’, 'водохранилище*. Употребляется преимущественно в отношении искусст
венного водоема, расположенного в верхней части сел. Зунг, который использует
ся в качестве водоотстойника для предохранения оросительной системы от засо
рения (ИЯ 1982, 138). Ср. zuy.

Видимо, из др.-ир. *öät-y *öäd(a)- 'колодец’ (§ 19, 21, 56), ср. авест âât-, тадж. 
âoh 'колодец*, осет. cad 'озеро’ (ИЭСОЯ I 285), хот. tcâta- 'пруд, озеро* (Bailey. 
Diet. 138), согд., Хорезм. с7 'колодец* (откуда тюрк, cat 'колодец* — ДТС 141* 
М. Schwartz BSOAS XXXIV 413), бактр. aaôo (V/. В. Henning BSOAS XXIII 53)’ 
бел. Ôàt 'колодец’ (Geiger. Bal. 13). Г. Моргенстиерне первоначально предполагал, 
что кхов. cat, öhat 'озеро*, 'водоем* является более ранней формой вах. cal 'грязь' 
(Mig. Rep. Afgh. 76), но позднее сомневался, что кхов. âat заимств. из иранского 
(Mrg. BSOS VIII 660). Не исключено, однако, что кхов. cat, вах. cot, а также 
кал. chat, chat 'глубокая (вода)*, 'озеро* — общие заимств. из восточноиранского 
(для безусловно исконно ваханского ожидалось бы регулярное *cot или *сы/, 
ср. § 19). К др.-ир. *éâB(a)- ср. также впервые зафиксированное A. JI. Грюнбер
гом мдж. éûy, éûyo 'яма для зерна’ (то же, что вах. yuv, бад. с а). 

боу 'чай*. — coy kat- 'варить, заваривать чай*. В Вахане особенно распространено пи
тье черного чая (ср. Хуф II 396), преимущественно в виде ширчая (чая с солью и 
молоком, см. sircoy).

Слово распространено повсеместно (ишк., шугн., руш., cap., язг., мдж. 6оу> 
еду, верш, cœj и пр.), ваханским, вероятно, усвоено из тадж. (перс.). 

goywbiS 'эсхольция (Escholzia densa)'. Верхн. pordodwuS, вах.-тадж. sawsanbol. При от
сутствии чайной заварки эту траву заваривают в качестве чая.

Доел, «чайная трава», сложение соу 'чай’, wbis 'трава*, ср. аналогичные конст
рукции: язг. соукй название травы (тадж. ka(h), ko(h) 'трава’), шугн. coy-wöxak, по 
определению Б. А. Федченко, Potentilla, из которой в Шугнане также заваривают 
чай (Федченко. Шугнан 70), шугн. wôx 'трава*.

Сгаш, верхн. б(э)гатп (§ 76) ток’, 'гумно* — «хирман», ровная площадка, на которой 
обмолачивают и веют зерно. Молотьба производится вытаптыванием гоняемыми 
по хирману волами (см. kas-)7 а также при помощи плетеной волокуши (сэраг), 
ср.: Андреев’ и Половцов 41, табл. II; Хуф II 79 сл.; Таджики Кар. Дарв. I 138 
141, рис. 23; Грюнберг. Мдж. 166, 169; ЯВГ. Вах. 166.

Др.-ир.*кгата(па)- (§21, 42), др.-ир.*кгат- / /  *хгат- 'ступать’, 'молотить, 
ср. др.-инд. kram-, тадж. xiromidan 'идти’, др.-инд. кгатапа- 'хождение1, прас. kim- 
nik 'молотьба’, кати kfamkram < *kramikrama- 'гумно’ (CDLAL 3578, 3580), кхов- 
krom-ik 'молотить* (Irano-Dardica 265). Сюда же, очевидно, соотв. обозначения  
хирмана в других иранских языках, хотя детали фонетического развития не во 
всех случаях ясны: тадж., перс, (заимств. в ишк., cap. и пр.) xirman, щугн. àirûm{b), 
руш., хуф., барт. sirawn, рош. sirum, cap. surum, §ùrumy йид. xurom, хигйт, 
xorâni; ягн. xirâm, xarâm, пар. khamor, орм. sramond (NTS V 31); ср. афг. c(a)ramb& 
'вол крайний в ряду (при молотьбе)’. К семантике ср. также афг. yobâl < *gà*~ 
pada- 'молотьба (с помощью волов)’ (EVP 56), русск. гу-мно.

Tom. PD 794: peis. kharman; HFL II 267-268; EVSh 78.
Ошибочно: Пахалина. ВЯ 192. 

бгат-уаг, доел, «камень хирмана» (см. бгату уаг) — большие камни, которые ставят- 
ся с подветренной стороны кучи зерна при провеивании; эти камни служат ДЛ*
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обозначения границы, отделяющей зерно от соломы (в Хуфе вместо камней упо
требляется палка — Хуф II 81, 298).

(fto-viS&k, üram-viSùk, доел, «подметание хирмана» (см. cram-, wis(u)v-) — обряд по 
случаю окончания уборки зерна с хирмана, ср. соотв. хуф. sirawn-zidig 'подмета
ние гумна* (Хуф II 87). В день завершения работ на гумне в дом приносится чу
чело старухи, сделанное из большой метлы, которой подметается гумно (см. 
I&mpirék). Шугн. xirman-rüvùn (Вопросы пам. фил. 1985, 79). 

iriag-prax 'звон (железа)’.
Звукоподр., ср. перс, carang звукоподр. звону ударяющихся сабель, афг. s rang, 

firing, crang 'звон (бьющегося стекла, посуды и т. п.)\ узб. Jarang 'звон’ и пр.
£riq-wriq, Crik-wrik (§ 45) 'чириканье’.

Звукоподр., ср. тадж. ciriq-âiriq, шугн. Ôinqast и пр., см. cir-cir.
£пг, £(a)rir (§ 76) 'дикорастущий шиповник (Rosa)'.

Др.-ир. *кгйга- (§ 21, 47, 91), ср. др.-инд. кгйга- 'кровавый’, 'твердый’, 'колю
чий’ (KEWA I 280), авест. хгйга- 'кровавый', ягн. хигига 'колючий кустарник’, 
'терновник’ (Андреев. Ягноб 141), ягн. хигйгау gui 'шиповник’ (из иранского, ви
димо, верш, khorür, кхов. xürî 'дикая роза’ — Mig. BSOS VIII 663; Irano-Dardiça 
247), ягн. cïrrak вид шиповника. Возможно, связано также с тадж. хог 'колючка’, 
мдж. àxriya, àxriga 'шиповник’, йид. àxrio, руш., хуф., барт., рош. ахаг 'шипов
ник', шугн. хаг 'колючка’, ср. др.-инд. khâra- 'фубый*, 'острый’ (IIFL II 195; 
KEWA I 302).

£гык, £(9)rùq (§ 45, 76) ’ломкий’ (о сухом дереве).
Звукоподр., ср. др.-греч. κρίκε 'затрещало’, англ. crack 'треск’, вандж. kraxt 'су

хой (о дровах)’, 'ломкий’, 'хрупкий’, дарв. кгах 'сухой (о дровах)’, язг. coraqàst 
*крак\ 'хруст’, шугн. siraxàst ’треск’, неп. karyäkka треск ломающегося дерева, 
клгакка 'с треском’ и пр.

Ctiq, £tiq название небольшой птички (неопр.). Вах.-тадж. surxdumbâk (доел, «красно- 
хвостка»).

Видимо, звукоподр., ср. перс, öutük 'воробей’, узб. cittak 'синица’, 
iu, £u-£u! возглас, которым отгоняют лошадей.

Ср. уйг. öu, со (Jarring 74; Jarring. Zurufe 47), тюрк, éuh-euh (ДТС 156) окрик, 
которым понукают лошадь, язг. бй-бй возглас, которым подгоняют лошадь, вандж. 
би kardan 'погонять’, 'понукать’; тув. su возглас, которым понукаЖг или гонят 
лошадей, коров.

Cof в сочет. âuf саг- 'дуть’, 'дунуть’.
Ср. афг. euf kawQl 'дуть’, 'гасить’ (звукоподр.?). Ср. puf саг-. 

ίβγ в сочет. сиу wud(bi)r- 'зажигаться’, 'воспламеняться’ (о труте).
Заимсго.-из тадж. cùy ’жар’, 'непрогоревшие угли’ (или из тюрк., ср. узб. cùy 

'id.’, тюрк, éüq- 'пылать’, coy 'пламя’ — ДТС 151, 157); аналогичное заимств.: cap. 
биу 'уголь (раскаленный)’. 

i*k 1. 'стоящий торчком*. — öuk dl· 'ставить торчком’. 2 . 'опрятный’, 'подтянутый’.
Заимств. из тадж., ср. бад. сик 'стоящий прямо* (сопоставление с тадж. öuxt 

‘прямой’ в ЯТ 242: ягн. сик кип- 'ставить прямо’, cukkèsi 'прямо*, 'вертикально’; 
Хромов. Ягн. 165: âùkkuSi 'прямо’); аналогичные заимств.: шугн. бйк 'высокий’, 
'прямой*, 'торчащий*, бур., шина бок(о), боко, верш, бок, évk, кхов. бок-tu 'вер
тикальный’ (Lor. Bur. Ill 100; Lor. Wakhi II 27). Ко второму значению ср. кирг. 
бик 'готовый’, 'в полной исправности’. См. также cuq 'торчащий’ и ср. след, сик- 
'вбивать*.

tob- : £ukt- 'стучать’; 'толочь’; ’вбивать’; ’бить (шерсть)’. — уàw-i vrind-ot woz porsim-i 
биклк wost 'она [старуха) ее [овцу] остригает и начинает бить [шерсть]’.

Заимств. из тадж. (видимо, звукоподр. природы, ср. русск. «тук-тук» или 
Из тюрк., ср. тюрк, coq- 'бить’, cekiik 'молот* — ДТС. 143; 153),. ср. бад. öukidan
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'вбивать’ (IIFL II 387), вандж. cikidan 'прибивать’. Сходные заимств.: ишк. ськ- ; 
âbkbd- ‘ударять’, 'бить’, 'колоть (косточки)’, Ььськоп- 'выбивать (от пыли)\ сангл. 
бик- 'бить’, шугн. бик-,/ик- 'бить’, ’ударять’, руш., хуф., барт. Juk- 'толочь’, 'уда_ 
рять’, cap. бак- 'ударять’, 'бить1, 'вбивать', язг. бок- ’толочь1, кхов. сок- 'бить’ (Цр^ 
II 518), ягн. бик- 'бить’, 'толочь1. Ср. осет. cægdyn 'вытряхивать’, 'ковать’ (ИЭСОЯ
I 298). 

iul 'penis (мальчика)’.
Заимств. из тадж., ср. бад. cul 'penis’, перс, cul, сиг 'мужской половой член’, 

сисШ ’клитор’, 'пенис1; аналогичные заимств.: ишк. cul, мдж. ей/, афг. colâk 'пе
нис (ребенка)’, пар. бЫ 'penis’. Слово неясного происхождения (возможно, звуко
изобразительное), ср. также др.-инд. cuti- 'anus1, *cutta- 'anus’, 'vulva1 (KEWA I 395; 
CDIAL 4860; из драв.? — DED 2249: там. cûttu, ейги 'anus’).

{ulk 'бахрома’.
Видимо, звуковой повтор к pulk 'нитка с кисточкой', 'помпон'.

{ulpist 'крайняя плоть’.
Сложение из cul 'penis’ (тадж.) и pist 'кожа'. Ср. бЫЬыг.

Sut 1. 'часть’, 'доля’. 2 . 'рваный', 'разрезанный’. — 6ut саг- 'рвать’, 'резать’; cut woe- 
'рваться’; cut-cut саг- 'крошить’, 'дробить’, 'измельчать*.

Аналогично ишк. бь1 'маленький', сангл. бэ/, очевидно, старое заимств. из ин- 
до-ар. (IIFL II 388; Grieison. Ishkashmi 76), ср. др.-инд. *chötta- 'маленький’ (CDIAL 
5071), шина chutû 'карлик’, неп. choto 'маленький’, пандж. chottâ, лэнди chotâ 
'маленький’ (Turner. Nep. 203), ср. также др.-инд. cho{âyati 'режет’ (KEWA I 409), 
неп. chut 'разделение', chatto 'разделенный', кал. öutyak, дам. uçhuta 'маленький1 
(IIFL IV 92), кати 6utay ашк. eiten 'кусок' (NTS II 252). Слово известно также в 
бурушаски (ср. E. Benveniste JA COöüiVI 178): бур. chut, chuto ’малое количество 
(жидкости)’, chit 'короткий’, 'низкий1, CAt et- 'рвать’, chot 'сломанный’, верш. 
éhit 'низкий’, 'короткий’, 'малое количество (жидкости)*. Ср. kot 'короткий’.

Сих в сочет. сих dl· 'накрывать(ся) (с головой)’; 'складывать (в кучу)’.
Возможно, звукоизобразительное (или родственное caxt 'крюк’?), ср. ишк. сьх 

duk 'подоткнуть (одеяло)’, афг. сох 'кривой’, 'согбенный’.
Êuxt ’потолок’. Вах.-тадж. coxt.

Заимств. из бад.-тадж., ср. бад. cuxt> eixt 'потолок' (возможно, родственно 
тадж. диал. caxt, cuxt 'прямой', 'вертикальный', ср. вах. бик, сид), ишк. cbxt 'пото
лок' (из бад.), мдж. ся/'потолок', 'потолочные балки' (адаптация бад. сихР.), перс. 
cafta 'свод', ’купол'.

iwan, {(a)wân (§ 76) 'абрикос', 'абрикосовое дерево' (Armeniaca vulgaris). Вах.-тадж. 
zardolu.

В Вахане абрикос — важнейшее плодовое дерево; абрикосы употребляются 
в пищу в сушеном виде (см. cimbir), используются и ядрышки абрикосовых кос
точек (см. psoy, susp), (ср.: Olufsen 120; Земледелие ГБАО 169—170; Культ, раст. 
94-101).

Названия абрикоса с с- в анлауге известны во многих языках Восточного Гин
дукуша; очевидно, это старое слово культурного круга, источник происхождения 
которого остается неясным, — В. Томашек предполагает о заимств. гиз тибетского 
(Тот. PD 791); Б. Лауфер, напротив, отвергает происхождение из тиб., считая ис
точником этого слова памирские или дардские языки (Läufer. Sino-Iranica 540); 
иранскую этмологию этого слова (от корня *cl· 'гореть', ср. вах. corax 'искра’) 
предлагает Г. Бэйли (H. W. Bailey AIUON 1959, 124: **-«-). К ваханскому назва
нию абрикоса ближе всего ишк. 6bwéndy сангл. 6uwèlt ср. также язг. cirây, МД#· 
ciréy, ашк .cira, прас. 6irë, кати с/гэ, кашм. cer (IIFL II 202—203), бур./и, баЛ' 
ти chûli и пр. (см. перечень названий абрикоса — Fussman. Atlas II 37* К ульт оаст. 
94 сл.; EVSh 27). * F
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gfraBmuxök 'бутон абрикосового цветка1.
Сложение из 6wan ’абрикос1, тихэк ’почка’, ’бутон*, 

gjrurki 6(®)wurk (§ 76), нижн. смгэгк ’молодняк мелкого скота1, ’козлята и ягнята’.
Слитное от сэу ’козленок’, wurk ’ягненок’ (ср. шугн. guj-wärg ’ягнята и козлята’). 

jCfnutök, C(a)wurk6k (§ 76) круглые пятнышки бобовой муки (рШк), наносимые на 
стену дома кончиками пальцев (во время празднования дня весеннего равноден
ствия — Sogun).

Доел, «козлятки-ягнятки», по объяснению информаторов, белые пятнышки му
ки символизируют молодняк мелкого скота, 

gebär, баЬбг, 6ib6 r (§ 76) ’в яблоках’ (масть лошади).
Адаптация из тадж. или тюрк., ср. тадж. cipor ’пестрый’, ’ пятнистый \  перс, са- 

pär ’двухцветный’, ’в яблоках’, тат. cubär, бирйг, кирг. subär ’пегий’, ’пестрый’ 
(Будагов I 467), ср. русск. «чубарый» (из тюрк.), 

fefcö, £afs6  (§ 76) 'напильник’, 'рашпиль’.
Адаптация тадж. cubsov ’напильник’ (доел, «точащий, трущий дерево», от cub 

'дерево', so{y/y)- ’тереть’), ср. бад. cubso, öispo ’напильник для дерева’, язг. öafso 
'напильник’, хуф. öafsow 'подпилок для дерева и рога’ (Хуф II 189). 

toydär 'сковорода’ (глубокая металлическая или медная сковорода с длинной ручкой; 
ранее ввозились из Читрала).

Заимств., ср. ишк. öaydar ’ковш’, йид. cimdirio, верш. cAmadöri, кхов. cimdöri, 
шина övmadöri 'сковорода’ (Lor. Werch. 61 ; HFL II 201: кхов. ситиг ’железо’ + 
don ’ковш’). В вах. и ишк. слово, видимо, проникло из кхов., но произошла кон
таминация с тадж. названиями посуды с начальным day- (см. вах. caxs), ср. тадж. 
äaydeg ’кринка’.

le f  ’козленок’. — бэу-х(э)$ак ’козлодранье’ (калька тадж. buzkasi).
Слово, по-видимому, не родственно др.-инд. chäga- ’козел’ (KEWA I 406), 

МДЖ. сап ’козленок’ (HFL II 202: из индо-ар., ср. паш. chariik, кхов. chani < *chä-
ganika---- Irano-Dardica 261) или осет. ccew ’козел’ (ИЭСОЯ I 307), а связано по
происхождению с звукоподр. возгласами, которыми подзывают козлят, ср. шугн. 
jey- 'блеять’ (о козах), бад. eeg-eeg-eeg возглас, которым гонят овец и коз, бад. ci- 
ci-ci возглас, которым подзывают овец и коз, бад. ßy-ßy-ßy возглас, которым под
зывают коз, уйг. cige-cige возглас, которым подзывают коз (Jarring’ 72; Jarring. 
Zurufe 49). Сходного происхождения, видимо, и шугн., руш., хуф. guj ’козленок’ 
(в котором представлен аналогичный набор звуков, но в обратном|порядке). Со
поставление вах. бэу с авест. garowa-t др.-инд. gärbha- 'матка (анат.)’ (Тош. PD 
765; Grierson. Pisäca 74) с историко-фонетической точки зрения необоснованно. 
Руш. згу-згу крик, которым подзывают козлят (Писарчик. Руш. 67). Сопоставля
ется с осет. seeg ’коза’ (ИЭСОЯ III 58). Ср. русск. тета-тета призывная кличка 
для гусей (ИЭСОЯ III 293).

&¥> возглас, которым отгоняют козлят.
См. предшеств. слово; ср. сэх, cix.

£(o)k&, 6ak(k)ä (§ 76) «чака» — откинутое пахтанье. Остаток процеженного (через 
матерчатый мешочек) кислого молока (dry), которое при употреблении в пищу 
разбавляют водой.

Заимств. из тадж. сакка ’густое откинутое кислое молоко’ (от тадж. cakidan 
'капать’, но, возможно, обратное заимств. из тюрк., ср. уз(5. сакка «сюзьма» — ки
слое молоко, из которого отцежена вода, см. Doerfer. TLW 355). Аналогичные за
имств.: ишк. бака ’откинутое молоко или пахтанье’, шугн. cakkä ’процеженное 
пахтанье’, язг. бака ’кислое молоко’, мдж. сака 'откинутое пахтанье’, афг. сака ' от
жатое Ю1слое молоко’, ’творог’ (ср. афг. 6akidä ’створожившееся’ — о кислом мо
локе), ягн. бакка 'откинутое пахтанье, из которого приготовляют сыр’, верш, елка 
’откинутое пахтанье’. Ср., возможно, также осет. зукка 'каша из муки и свежего



134 g(9)kaq(a)njt, ëak(k)ak/qurut

сыра’ (ИЭСОЯ I 403: по-видимому, от cyxt 'сыр’); видимо, основа звукоизобрази
тельная, см. бак-.

t(a)kaq(9)nùt, £ak(k)ak/qurut (§ 45, 76, 78) высушенное откинутое пахтанье.
Сложение из с(э)ка 'откинутое пахтанье’ и q(o)nit ’высушенное пахтанье’, 

ëdklôk, ëiklék(bozi) (§ 76) детская игра, напоминающая лапту или «чижик», — участ
ники делятся на две команды (по 5—6 человек), одна команда бросает короткую 
палочку (m ut— «чиж»), а другая отбивает ее длинной палкой (сэк!эк, .бэкЬк- 
sung— битой), ср. описание похожей игры — Хуф I 108—109. Играют в эту игру 
обычно во время празднования весеннего равноденствия (Sogun), Вах.ттадж. id 
ЯВГ. Вах. 263.

Заимств. (из тадж.?); ср. ягн. calakoloübozi 'игра в чижа’ (Хромов. Ягн. 164), 
перс, бак 'колотушка’, тадж. âaqaldoq, 6aqildoq ’колотушка’ (из тюрк. — Doerfen 
ТМ III 1095), узб. cillak палочки, употребляемые при игре в «чижик», 

ëdkmàn ’чекмень’ — халат из домотканого сукна из овечьей шерсти, широко распро
страненная ранее в Припамирье верхняя мужская одежда (ныне замененная фаб
ричными пальто). В настоящее время в Вахане употребляется преимущественно 
только во время свадеб, в качестве праздничной верхней одежды жениха.

Заимств. (видимо, старое по -э- из -а- во втором слоге, ср. § 79, 83) тадж. бак- 
man 'чекмень’ (из тюрк. — Doerfer. ТМ III 1103), также 'грубое сукно’ (Куш- 
кеки 31; Андреев. Панджшир 28). Аналогичные заимств.: ишк., cap. бактап, мдж. 
càkmân, афг. бактап 'суконный чекмень’.

£э1аЬ&, (ilopëi (§ 76) тазик, над которым мужчины моют руки перед едой (как правило, 
при приеме гостей; тазик ставится поочередно перед каждым участником трапе
зы, и один из младших в семье поливает на руки подогретую воду из кувшина).

Заимств. из тадж. (видимо, сложение из тадж. диал. ба1 ’грязный’, ob ’вода’, -ci 
суфф.), ср. тадж. диал. (к югу от Гиссарского хребта) calamci ’таз, над которым 
моют руки’ (Пещерева. Гончарное производство 71—72), кар., дарв. calamcl, са- 
lap6i (Таджики Кар. Дарв. II 255; ср. там же о манере мытья рук). Сходные за
имств.: cap., ишк. calapéi, ягн. calopci, паш. 6elum6ï, верш, ciltmcin, бур. ciUmci 
’id.’, афг. 6ihm6i ’таз (к умывальнику)’, 

ëdlâk, talék (§ 76) 'ручное веретено’ — две крестообразно сложенные палочки, из 
центра которых отходит тонкий стержень с крючком (см. Хуф II 208, рис. 38, 
№ 9). На таких веретенах (называемых также dukt duk, ср. cutr) мужчины прядут 
бечевки (darâ) из козьей или ячьей шерсти для плетения паласов (ср. Таджи
ки Кар. Дарв. I 220, также 219, рис. 43, N° 7).

Заимств. из тадж. диал. calak ’ручное веретено’ (ср. тадж. лит. cillik 'ручное 
крестообразное веретено’); вандж. âalék, кар., панджшир. ба!ак (Андреев. Пандж
шир 28). Аналогичные заимств.: шугн. calâk, рош., барт., руш. câlâk, язг., ягн. 
calâk ’ручное веретено’.

£э1Ьыг, Culbür (§ 76, 78) мастер, совершающий обрезание (см. so).
Адаптация тадж. 6ul-bur, доел, «обрезающий penis» (тадж. buridan ’резать’), см. 

cul ’penis’, ср. заимств. мдж. бШЬэг 'id.* (Грюнберг. Мдж. 174—175), шугн. culbur 
(Зарубин. Рождение 372).

(dmâ, ëamâ (§ 76) 'брошь’, ’заколка’, ’пряжка-брошь’ — так называются броши лю
бой формы, но в традиционном женском костюме — это круглая металлическая 
пряжка в виде броши (см. Хуф II 416—417, рис. 90, № 4).

Заимств. (очевидно, проникшее вместе с ювелирными изделиями из языков к 
югу от Гиндукуша — кхов., верш, или тадж. диал. Читрала): бад. бата(п), гор. да
та (Богорад. Гор. 50), хуф. cima (Хуф II 416), ишк. сата, йид. бато, ср. кхов., 
кал., шина бата (IIFL II 201; IV 91), бур., верш. 6Amâ, сНлта ’круглая металличе
ская брошь’.

£эты1 'челка’; ’локон’, ’завиток’.
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{ginftitkùr ’девушка с завитыми локонами’, перен. ’щеголиха’, 'модница1, 'кокетка1.
Видимо, заимств. из кхов. (первое слово, возможно, вычленено ваханцами из 

второго произвольно), ср. йид. âimltkeryo, кхов. âumutkér девушка’, бур. àvmvtker 
'молодая женщина’, шина cûmàtkir (Mrg. Rep. Afgh. 74), âvmvnkigr (Lor. Bur. Ill
101), верш, cvmvtksr ’молодая женщина (еще не родившая) 1 (Lor. Werch. 62: также 
в кхов., «молодая женщина, у которой не было детей, еще носящая волосы неза- 
плетенными»), верш, cvmvtkeri ’половая зрелость’; кхов. chumutkir 'a young woman’ 
(Sloan 69).

fonâq, ëdnaqyâS деревянная чашка ложкообразной формы, направляющая падение 
зерна на мельнице из кузова (dur) в верхнее отверстие мельничного жернова (см. 
рис. 4). Вах.-тадж. kosok, бад., ишк. kosék, язг. tektàg, верш, pfita, ягн. карсак (Хро
мов. Ягн. 171).

Во второй части — вах. fas ’рот’, ’устье’ (эта чашка является «ртом» мельнич
ного кузова), в первой — заимств. из тадж. или тюрк., ср. перс, canâq ’скорлупа’, 
‘кубок* (Doerfer. ТМ III 1125), тюрк, canaq деревянная долбленая посуда неболь
шого объема — ’чашка’, ’миска* (ДТС 138), уйг. ôanaq'металлическое приспособ
ление у отверстия воронки, через которое ссыпается зерно на мельнице (Jarring 
64), cap. canok/q ’деревянная пиала*. Этимологически, видимо, связано с cin ’мер
ка’ (см.), 

fondûr ’палка*, ’посох’.
Неясно; ср. тадж. Ôandir ’крепкий’; ’жилистый’; 'сильный’, перс, éandar 'жилы 

(у мяса)*? 
tandék, tandék ’голый’, ’раздетый’.

См. éand ’голый*, суфф. -эк. 
fopéq, ëapék (§ 45, 76) 'высушенная лепешка из навоза* (употребляются как топливо), 

ср. ôart.
Заимств. из тадж., ср. бад. барак ‘лепешка сушеного навоза для топлива’, ишк. 

(из бад.) барак, афг. бэрака ’кизяк1 — слово, очевидно, звукоподр. природы (бар- 
соотв. русск. «хлопк), ср. cap. cabak ôod(ew) 'хлопать в ладоши1, узб., тадж. барак 
’хлопанье в ладоши’, узб., тадж. ба1рак 'тонкая лепешка1, ср. также тадж. tappak 
’кизяк’. См. 6&pôt 'шлепок’, 

fopâr, £apàr (§ 76) «чапар» — плетенная из прутьев и соломы волокуша в форме 
большого продолговатого щита (до 4—5 м длиной), которую, нагруженную кам
нями, волы таскают по току при молотьбе (см. cram, kas-) — в Вахане, очевидно, 
Появилась недавно, сменив простое вытаптывание колосьев (И. Мухиддинов 
СЭ 1971, № 1, 97; Хуф II 297—298; Таджики Кар. Дарв. I 140; Л. А. Фирштейн СМАЭ 
XXVI 181-183; Грюнберг. Мдж. 169).

Заимств. тадж. бараг ’id.* (к этимологии см. барИ; по мнению Г. Дёрфера, из 
тюрк. — Doerfer. ТМ III 1064; TLW 360). Аналогичные заимств. в других памир
ских в названиях различных плетеных предметов: ишк. capardari ’плетеная дверь* 
(тадж. dar ’дверь1), барагок ’плоская круглая плетенка’, барт., руш. ôapâr ’круглые 
плетенки из прутьев, употребляемые для ходьбы по снегу1, 'лыжи’ (Зарубин. Барт. 43; 
Хуф II 217), язг. бараг ’плетеный щит из ветвей, употребляемый как борона1, 
éaparâk ’плетеная подстилка для сна на земле1, мдж. càpâr ’плетеная волокуша, 
с помощью которой молотят зерно’; ср. также паш. барап 'плетеная корзина1, 

taparkât, iaparkét (§ 76) афг.-вах. ’кровать’, ’койка1.
Заимств. из афг. caparkat ’id.’, видимо, через тадж. (ввиду утраты церебраль

ного), сложение из бараг- ’плетенка’ (см. предшеств.) и kat, тадж. kat ’кровать* 
(заимств. из индо-ар., ср. др.-инд. khàtvâ- ’кровать* и пр. — CDIAL 3781; И. М. Оран
ский ППиПИКНВ VI-1970, 160-162; Этимология 1974, 162-164), см. katk.

^pn6I, fapnôl (§ 76) 'гной (в глазах)*, 'трахома (?)’. Вах.-тадж. id.
Неясно; видимо, заимств.; ср. перс. бара1 ’грязный’, кирг. cïlpak ’гной (из глаз)’.
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&pôt, 6ap6t (§ 76) ’пощечина’, 'шлепок’. — 6opôt di- 'шлепать’.
Заимств. из тадж. звукоподр. природы (см. 6opâq): бад. capot 'шлепок’, тадж. 

sap(p)otl 'пощечина’, 'тонкая лепешка’, тадж. âappoti 'тонкая лепешка’, узб. sappati 
’пощечина’, 'шлепок’, 'затрещина’, capati 'тонкая лепешка’, ишк. éapôt ’пощечи
на’, 'оплеуха1, вандж. âapoti 'род тонкой лепешки’, 'шлепок’, барт., руш. capét 
’пощечина’, язг., барт., шугн. cap- 'шлепать’, бад., вандж., кар. Sapidan, sapondan 
‘хлестать’, 'шлепать’; ср. др.-инд. capeta- 'пощечина’ (KEWA I 375: из драв.?), 

ëdpétk 'почки, завязи плодов облепихи (zax)\
Неясно; возможно, связано с dip- 'собирать’, 'срывать’.

&ры$, йрй5 (§ 76, 78) 'коза-ярка’, 'некотившаяся коза’. Ср. royd.
Заимств. из тадж. (или тюрк.?), перс, capis 'годовалый козленок’ (из тюрк., ср. 

тюрк, cepis 'шестимесячный козленок’ — ДТС 144, кирг. cap 'мерлушка ягненка- 
недоноска’; или же др.-ир. *éap-, ср. осет. cœw 'козел’ — ИЭСОЯ I 307), кар., 
кул., вандж., дарв., бад. capos 'коза-ярка’, cap. capis 'козочка (годовалая)’, 

ёэяэгыт, èaqdrbun уст. 'мера расстояния’, 'верстовой столб’.
Заимств. тадж. (или непосредственно из тюрк.?) éaqrim уст. единица измерения 

длины, равнявшаяся приблизительно одной версте (из тюрк, от caqïr- 'звать1 — 
Doerfer. ТМ III 1092), ср. шугн. éaqiriim) 'верста’, 

éaqùr, éaqùr (§ 76) ’светлоглазый (о коне)1.
Заимств. из тадж. или тюрк., ср. тадж. caqir 'белоглазая (о лошади)’ (из тюрк. 

éaqïr 'пепельно-серый’ — о глазах — ДТС 140; Doerfer. ТМ III 1090); ср. сходные 
заимств.: бур. ciqiry верш., кхов. ciqer, âiyer 'белоглазая (о лошади)’, афг. сауаг 
'с бельмом’ (Ramstedt. Marginal notes 8), вандж. бауэг 'бельмо на глазу’, бад. coqor, 
шугн. ciqir 'косоглазый’, осет. jaèyr 'широко раскрытые, устремленные на что- 
либо глаза’ (ИЭСОЯ I 389). 

бэгЬйх сморщившаяся и потрескавшаяся засохшая шкура, кожа.
Неясно; ср. кирг. éïlgïy 'сыромятная кожа’, тув. cargos 'облезлый (о шкуре)’, 

'послед’.
£drgà, ëi/urgâ (§ 76) 'граница пашни’, 'край орошаемого участка’, 'межа1.

Неясно; возможно, 6u rg+ -a  или curg + тадж. ga(h) 'место’, ср. также тадж. 
cel 'межа1?

бэп, Curi (§ 76) уст. 'рабыня’, 'служанка жены правителя (мира)’.
. Заимств. из тадж. cùri 'рабыня’, ср. шугн. сйА 'рабыня’ (Хуф I 33, примеч. 1), 

афг. сигэу 'горничная’, 'прислуга’, 'плясунья’, узб. сйп 'невольница1, араб. бух. 
сипуа ‘рабыня’ — слово распространено во многих языках, происхождение его не 
ясно. Г. Ярринг сопоставляет уйг. curi 'рабыня’ с араб, jawàri ’id.’ (Jarring 78). По 
Г. Дёрферу — тюркское (Doerfer. ТМ III 1137), ср. чув. dura 'невольница1 (Егоров. 
Чув. 327), кирг. cor, боги 'рабыня’. Возможно, из инд., ср. др.-инд. ceta- 'раб1, 
неп. celi 'ученица’, хинди сеп 'служанка’ (Turner. Nep. 183), неп. chauri 'молодая 
рабыня’, chori 'девушка’ (Turner. Nep. 203, 204). Ср. также афг. сигау 'подметаль
щик’, тадж. диал. ôuhri 'слуга, выполняющий грязную работу’ (Оранский. Парья 
34—35; CDIAL 4902). Возведение к авест. 6arâiti 'молодая женщина1, сближение 
с шугн. бог 'мужчина1 (< *kàra- EVSh 27) невероятно (ИЯ 1976, 135). 

бэпп-, бэг(э)т- : бэт- (§ 105) 'входить1; 3 л. ед. ч. coromd\ cirimd, перф. crong, плюскв. 
crongtu, crongtuw (§ 78), и. д. б(э)г9т(п), повел. сэг(эт).

Др.-ир. *кгт- : *кгтпа- (§ 21, 42, 43, 93), др.-ицд. кгат- ’ходить’, др.-ир. *кгат // 
хгат-, ср.-перс. axràmïdan, тадж. xiromidan 'шествовать1, ср. вах. éram 'ток1. Менее 
вероятно происхождение из др.-ир. *ati-ram- (IIFL II 518), хот. ttràm- 'входить’ 
(Bailey. Diet. 142—143), ср.-перс. ahrâm- 'подниматься1 (Ghilain 73), поскольку 
др.-ир. ati- в начале слова дает вах. /(з)-, см. ton(y)- (ср. § 21, 56). 

бдгшбк две тальниковые вилки, в которых удерживается веретено (cutr) на прялке 
(<багх, рис. 5). Иногда употребляются также кожаные петли.
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Адаптация тадж. âarmâk (от тадж., перс, âarm «кожа»), доел, «кожица», кар., дарв. 
сагтак сплетенная из прутьев круглая петля на прялке (Таджики Кар. Дарв. I 220); 
аналогичные заимств.: шугн. сагтак ’тальниковые петли, поддерживающие вере
тено в самопрялке’, хуф. сагтак ’id.’ (Хуф II 208, рис. 38, № 7; 209), язг. âormûk 
'деталь прядильного станка’, йид. âarmâk, cärmäk (в IIFLII 203 перевод неточный: 
«шерсть на веретене», но ср. рисунок прялки йидга в приложении, из которого 
ясно, что речь идет о приспособлении, удерживающем веретено), афг. сагтак 
'кожаное кольцо, в которое вставляется веретено’, ягн. âarmâk 'деталь прялки’ 
(Хромов. Ягн. 164), узб. calmak, âarmak 'развилка прялки, к которой прикрепляет
ся веретено'. Из этимологии следует, что первоначально для крепления веретена 
употреблялись кожаные петли (ср. выше афг.).

{0г6у, 6iröy (§ 76) ’светильник’, 'лампа’. — sâb-i âor&y, доел, (тадж.) «ночь светиль
ника» — третья ночь после похорон, в которую совершается обряд зажигания све
тильника (âorây pievâk). В эту ночь в доме покойника читают исмаилитское сочи
нение бэгоу-пота («Книга Светильника»), варят боч. Светильник (pilta) изготов
ляется из ваты (Хуф I 196—197; Каталог рукописей 40—41; ЯВГ. Вах. 248).

Заимств. из тадж. âanoy, âiroy, перс, âirây 'светильник’ — происхождение слова 
не ясно (ср. вах. corax ’искра’). Слово фиксируется уже в согд. сУ’у и хот. cirau, 
ейгаи 'лампа’ (Bailey. Diet. 103) и в памирские языки могло проникнуть достаточ
но давно (ср. слова с с- в анлауте): ишк. бьгоу, шугн. cirôw, âirôydûn, руш., хуф. 
ciruw, cap. curew, draw (ср. cap. âiroydun 'подсвечник’), язг. c(o)réyy âoroydôn, мдж. 
âiriyo, âurûy 'светильник’, ’лампа’.

6eroygir 'полочка для светильника’.
Заимств. из тадж., сложение согоу ’светильник’, gir осн. наст. тадж. girifian 

’брать’, доел, «берущий, несущий светильник».
(aroywùS, 6iroywü| (§ 76) 'крестовник (Senecio krascheninnikovii)', также 'сурепка (Ваг- 

barae arcuata)'. Семена этого растения ранее употреблялись для изготовления све
тильников. Также zartsproy, вах.-тадж. еэгоу ка.

Сложение из б эту ’светильник’, wbis ’трава’, доел, «трава светильника» (каль
ка вах.-тадж.), ср. аналогичные образования: шугн. cirôwêjf ’дикорастущая трава, из 
семян которой приготовляется масса для обмазывания свечей’, хуф. cirawij\ язг. 
ciröw-wix 'Cruciferae gen. et sp. — крестоцветные’ — подсушенные и раздробленные 
семена употребляются для облепливания свечей-лучин (cirüw) (Хуф II 112), барт. 
âéraüwif 'рапс’ (специально разводится для изготовления светильников — Зарубин. 
Эгн. Барт. 123), ягн. (из тадж.) âiroyi название крестоцветного растения с мелкими 
желтыми цветами (маслянистыми семенами растения облепляют сухие прутья, 
приготовляя подобие свечей).

6erxé, 6arxâ, 6dlxâ (§ 39, 76) 'камень, катящийся с горы’, 'камнепад’.
Заимств. из тадж., бад. âarxa 'большой камень, скатившийся с горы’ (также 

’кампепад’ — История Бадахшана 41), вандж. багх 'камень, катящийся с горы’, 
дарв. багх 'большой камень’ (ср. âarx 'колесо’, тадж. carxidan 'вертеться’). Анало
гичные заимств. в других памирских: шугн. âarxà 'осыпь’, 'обвал’, cap. âors ’кам
непад’, язг. âarx ’камнепад’, 'каменная лавина’, йид. сагхо 'каменная лавина’. 
Ср. сходное по образованию слово — кхов. соки/ < *сак(га)1а- 'каменная лавина1 
(IIFL II 203; Irano-Dardica 261), др.-инд. cakrâ- 'колесо’.

6et в сочет. âot-mizg di- 'мочиться (в сторону)’, 'мочиться стоя’ — в отличие от тра
диционно мусульманского (и зороастрийского) обычая — сидя на корточках.

Ср. вандж. âikmez kardan 'мочиться’, также бур. âit(o)nz ’вылетающая из огня 
искра*, верш, chut et- ’выливать (жидкость)’ — возможно, звукоподр., вряд ли связа
но с тадж. (тюрк.) âet ’сторона’, 'край’, ’дальний’, 'отдаленный*, ср. дарв. cid ’в сто
рону’ (сравнение последнего слова с шугн. âid 'дом’ — Роз. Дарв. 260 — ошибочно, 
см. вах. kut 'крыша’; тадж. âet 'сторона’ из тюрк. — Doerfer. TM III 1152; TLW 366).
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£dwki афг.-вах. ‘стул’, 'табуретка*.
Заимств. из индо-ар. или афг. (видимо, через бад.), ср. хинди, пандж. саи!$ 

неп. cauki (Turner. Nep. 186; Hobson-Jobson 205), афг. (из инд.) cawkéy, cokL 
'стул’, ’сиденье*, шугн. (из бад.) éawkl 'кресло*, 'стул*.

6dwli род небольшого сокола.
Заимств., очевидно, из тюрк.., ср. кирг. éüylü 'ястреб-тетеревятник’ (К. К. Юда„ 

хин приводит с пометой ир. — иранское?), тюрк, cavlï 'сокол1 (ДТС 142), бур 
cauli 'самец сокола’. По мнению Э. Бенвениста, из тюрк. (JA CCXXXVI 178) 
ср. cavlï 'молодой необученный сокол’ (Радлов III 1936).

Cdwni уст. 'военный пост*, 'казарма*, 'пограничная застава’, 'военное поселение’.
Заимств. из бад. cavni 'застава*, афг. бащэу, бопэу 'казарма’ из инд., ср. хинди 

chauriï, пандж., неп. chàuni 'военное поселение, лагерь’, 'гарнизон’, 'казарма’ (из 
др.-инд. châdana- 'кровля’ — Turner. Nep. 193; Hobson-Jobson 214; CDIAL 5017). 

бэх, 6dx-iax! возглас, которым отгоняют собаку. Ср. 1ыг.
Ср. перс, ах, уйг. бау, бах-бах (Jarring 63), шугн. dix, барт. бах, афг. e tс 'пошла 

прочь!’ — возгласы, которыми отгоняют собак, тув. sok-sok 'id.* 
ёэхтйх кошель с кремнем, кресалом и трутом’; еэхтйх-yar 'кремень*, 'огниво’.

Адаптация (видимо, старая, ср. в других памирских с начальным с-) тадж. или 
тюрк. 6aqmaq 'огниво’, ср. тадж. âaqmoq (из тюрк. 6aqmaq 'огниво’, ’кресало’ -  
ДТС 140, кирг. бактаку уйг, 6axmaq — Jarring 64; от тюрк. 6aq- 'высекать огонь’, 
см. Doerfer. ТМ III 1097; TLW 363). Аналогичные заимств.: ишк. сахтох, шугн. 
caxmôx, рош., барт., руш. сахтох, сахтох, cap. caxmuq, язг. бахтох, мдж. бэхтох 
(Зарубин. Мдж. 140), ягн. âaxmôq, афг. âaqmâq, caqmàq (Ramstedt. Marginal notes 8), 
бур. блтлх, CAnuq, верш., кхов. блтлх, шина елтлк (Lor. Bur. Ill 93), кал. бamâk, 
неп. сактак, хинди caqmàq (Turner. Nep. 163).

Îd i- : Caxt- 'резать’, 'убивать’, 'закалывать*, 'свежевать’ (о животных).
Др.-ир. *kus- (§ 21, 64, 89), KAUÉ 'убивать*, ср. авест. kaos-, ишк. Ы //-, шугн. 

кау-, руш., хуф., рош. kaw-, барт. kâw-, cap. keyy-, язг. kaw-, мдж. kuy-, афг. kutél, 
перс., тадж. kustan 'резать, свежевать животное’, ср. также ягн. kus- 'закалывать 
скот’ (из тадж.).

Tom. PD 878; IIFL II 519: *kus- + *caus-l 
èurg 'борозда*, 'черта’, ’линия’. — 6birgxas-y dl· 'проводить линию, черту’, 'пахать’.

Др.-ир. *kâraka- (§21, 31, 86), см. вах. кыг- 'пахать’, ср. мдж. kérda,. kûsâya 
'борозда’ (*kàr-, *каг$-), шугн, клх, руш. кох, барт. кбх 'борозда’ (*karsa—  Соко
лова. ГОЯШ 61), афг. кэгха (EVP 33: *karsa-) 'черта’, 'линия’, кэЫ 'борозда’ (из 
перс.?, ср. перс, kasa 'черта’, 'линия’).



Vс
frk- : £0fet- 'капать1, 'протекать (о крыше)1; осн. перф., плюскв. и инф. также б(э)к—  

ДяДОй* б(э)кэШ (§ 78), б(э)как\ и. д. сакп, б(э)кап.
Вцдимо, старая адаптация тадж. cakidan 'капать* (очевидно, звукоподр. приро

ды, ср. русск. *кап-кап*, «,капать», афг. caceddl 'капать’ — EVP 16), ср. ишк. бьк- : 
(bkbd-r ’капать’ (на заимств. из тадж. указывает также ишк. каузатив — Ььбькоп- 
'Накапал»’, с характерным для заимств. из тадж. глаголов префиксом Ьь-, что, види
мо, указывает на преимущественное заимств. каузативных глаголов в формах по- 
jbел* наклонения, с тадж. показателем повел, накл. — Ы-), шугн. б а к б е к - ,  руш., 

_  хуф«, барт. бак-, рош-, cap. бок-у язг. 6ikb- : cak't-, ягн. бак-, бакк- : cakta- 'капать, 
й р  в сочет. бар di- 'резать’, 'рвать'.

Неясно; ср. sop di- 'рубить на куски’, cip- 'кромсать*. Возможно, звукоподр., 
ср. афг. cap ’шлепанье’, 'топот’, язг. бар- 'нашлепывать’, см. copot 'пощечина’, 6opaq 

,.'лепешка навоза’.
6aS 'скцрн горы1, 'пригорок1 (чаще каменистый).

Д, Лоример приводит значение «место склона, по которому могут скатываться 
.Камни» и сопоставляет с вах. еэгха 'камнепад’ (Lor. Wakhi II 35). Возможно, за
ймов., ср. бур. chis, шина 6his, верш. 6his 'гора’, 'холм’.

:<6aSt- 'убирать (сразу)’; 'вынимать’, 'вычерпывать’.
Неясно; ср. верш. ба§ et· 'впитывать (воду)’ или дам. cas- 'посылать’ (NTS XII 

164)?
верхн. 6ow- (§ 112) 'уходить’, 'уезжать’, 'отправляться в путь’; 3 л. ед. ч. 

£//, инф. 6{p)wdk, повел. 6a(w)/, перф., плюскв., и. д. см. s. v. tayd-.
Др.-ир. *6yava- (§ 23, 62, 82), 3 л. ед. ч. 6it < *6yavati (§ 95), ср. авест. syav 

iav-f др.-перс. §iyav-9 др.-инд. cyav- (CDIAL 4939: гав. со-, башк. 66 и пр.), хот. 
tsav-:tsu- (Bailey. KhT VI 101; Diet. 147; Emmerick. SGS 42), согд. $w-. (ЯТ 326: 
ЯШ. Jay- : Sauta-), cp.-nepc. Saw- 'идти', 'двигаться’ (ср. тадж., перс. Sudan 'стано
виться'); в значениях 'идти’ и 'становиться’ в других памирских: ишк. ь̂(н»)-, 
шуга., руш., хуф., барт., рош. saw-, cap. so·, язг. sod- (осн. прош., наст. — bad·), 
ЖЖ. f?y- (осн. прош., наст. — ау-, оу-) 'идти’, 'становиться', афг. swol 'случить- 
с'соверш иться', также афг. сэ-у jo  — осн. наст, от thl ’идти’ (EVP 77, 80), пар. ch- 
‘ш пн\ 'становиться1, орм. caw- 'идти’, осет. ccewyn 'идти’, 'получаться1, 'хотеться1 
оаэсш 1 307—308; Benveniste. Oss. 22—28). Ср. о.возможном вах. ба!'уходи!1 в гео
графическом названии в Гальмите (поселение ваханцев в долине Хунзы) Слса 
Щт (Lor. Bur. Ill 91, 424, 425), ср. также язг. ба межд., которым прогоняют мел
кий рогатый скот.

IIRL И 519.
jJSiup- ; $opt- (§ 106—108), также бор- \ C9vd- ’резать’, 'кромсать’, 'рубить’; перф. 

плюскв. 6oftu, 6aftb(w (§ 78) — формы строятся аналогично cip- : copt- 'собирать*.
 ̂ Очевидна связь с др.-инд. chin- 'резать’, 'колоть* (ср. вах. cip-, др.-инд. cin- 

Ш5й^ать’), но характер этой связи не ясен — происхождение от соотв. др.-ир. 
ЪЩВя (возможно, типа SID — KEWA I 407) фонетически трудно объяснить
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(в связи с б, см. § 23), более вероятно заимств. из индо-ар., ср. кал., дам., кхов. 
éhin- 'ломать’, 'резать’ (NTS XII 165; CDIAL 5046—5047). Фонетически и семан
тически ближе всего паш. sup- 'отрезать’, 'кромсать’, cap. sob- 'размельчать1. Ср., 
может быть, также орм. кар- 'резать’ (NTS V 20), руш. kxb-, барг. klb- : fâpt- 'отре
зать’, ’отрубать’ (др.-ир. *кап-1 — Соколова. ГОЯШ 63); хот. âipan- (Bailey. Diet.
102). Сопоставление с вах. Ъэрк ’прут’ (Тош. PD 883) сомнительно.

6iw- : iiwd- 'кричать (о горном козле, архаре)’.
Звукоподр., ср. язг. еэгэх- 'свистеть (о горном козле)’, верш, çiy 'вскрик1 

(Berger. YaBur 140). Ср. clw- 'пищать’, 
tkirm 'копоть’, 'сажа’ (на потолке); 'намокшая сажа (капающая с потолка)’. Вах.- 

тадж. dddâ, dudâ. Ср. rizm.
Неясно; ср. тадж. qurm 'сажа’, 'обгоревшие внутренние стенки дымохода’ 

(тюрк.? — узб. qurum 'копоть, сажа’). В шугн.-руш. слово «сажа» связано, видимо, 
со словом «дом»: шугн. cidïr, рош. cêdür, барг. âadwôr, руш. cadwür (Зарубин. Барт. 
43), cap. cader 'сажа’, ср. соответственно âid, âôd, éüd, cod, âed 'дом’ (вах. kuf).

£ki5, бэкй (§ 76) часть поверхности за очагом справа от входа, где женщины готовят 
пищу. В традиционном памирском доме здесь стоит деревянное корыто для за
мешивания теста (pitxôrm), в углу лежит плоский камень (для измельчения соли, 
зерна и пр.), хранится посуда. Отсюда ведет дверь в кладовку (уапз). Соотв. часть 
дома у других припамирских народностей называется: вах.-тадж. fcénj-i non-os 
(доел, «угол хлеба-похлебки»), шугн. ôinzâk, хуф. âirêzâk (Хуф II 461—463), руш. 
àenzâk (Зарубин. Барг. 44), рош. rèzdk, язг. éorsogâ, дарв. nowajô (доел, «место ко
рыта» — Таджики Кар. Дарв. II 70, 279—280).

Неясно. Может быть, в этом названии следует видеть сложение ход 'хлеб’ (или 
хэдэк 'хлебец’) и os 'похлебка’, ср. выше вах.-тадж, kânj-i non-os «угол хлеба-по
хлебки». Ср. также бур., верш, ëhukvs, pl. chukvsu 'бревно вдоль стены, поддержи
вающее концы балок потолка’ (çkis расположен под стеной, на которую опирают
ся две продольные балки потолка), 

бкэг, ёэкбг (§ 76) 'каменная куропатка’, *кеклик’. Вах.-тадж. kawg. Обычая держать 
кекликов в домах или использовать их как бойцовых птиц (Хуф II 226; Эдельман. 
Язг. 350) в Вахане нет. Ранее кеклики использовались в качестве приманки для 
ловли крупных хищных птиц (сагу), которых приручали для охоты.

Заимств. из индо-ар.; хинди cikôr (англ. из инд. chikor — Lor. Werch. 100; IIFL
II 518) 'куропатка’, др.-инд. câkora-, маратхи cakor (CDIAL 4536; KEWA I 365: 
звукоподр.; ср. колами kakkare, гонди kakrànj 'куропатка1 — DED 908). Шугн.- 
руш. слова для кеклика см. s. v. xorzn. 

ëkarpûd, бэкэгрйб (§ 24, 76) знаки (в виде следа птичьей ноги), которые дети наносят 
себе на лицо кровью жертвенной овцы во время празднования курбана (ЯВГ. Вах. 
241).

, Доел, «след кеклика», сложение скэг 'кеклик’, pud/ô 'след’, 
tlaim, ëdlaim (§ 76) ’дикая желтая смородина (Ribes villosum)'. Вах.-тадж. tâwdâk, tâvdék.

Неясно; возможно, заимств. из индо-ар., ср. кхов. Ôilazum 'кустарник с мелкими 
ягодами’ (IIFL II 256), также шугн. sirïzm 'дикорастущий кустарник со съедобны- 
ми ягодами’ (в неопубликованном ваханском словаре И. И. Зарубина' приводится 
как параллель к вах. claim), гор. Sidirm 'id.’ (записи автора, ср. бад. sidirm 'съедоб
ные дикорастущие ягоды’).

К вах.-тадж. ср. мдж. tovdaga, йид. tàvdoyo 'id.’ (pers. *tafta-l — IIFL II 256). 
Çnir 1. стадия зрелости злаков: «отвердение зерен» (предшествует полной спелости, 

когда зерна желтеют). 2. зерна ячменя или пшеницы, извлеченные из печеных 
колосьев. До начала жатвы (см. ssydi) несколько колосьев втыкают в тлеющие 
уголья, а когда они испекутся, их растирают между ладонями (fril-) и едят пече
ные зерна. Получение зерен из опаливаемых колосьев распространено и в других
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местах Средней Азии: кул. dul-mul, кар., дарв. с1э1-тэ1, хуф. lezâk, dul-mul (Хуф II 
82—83). Вах.-тадж. dzlmal, kafkL ЯВГ. Вах. 190.

Неясно. Вах.-тадж. kqfki, очевидно, к тадж. 'ладонь’ (доел, «ладонные»), 
к вах.-тадж. dolmol ср. перечисленные выше тадж. диал. dul-mul, а также кар. dum- 
bul «отвердение зерен» (стадия роста и развития хлебов — Таджики Кар. Дарв. I 
127—128), тадж. dulmul (ФЗТ I 398), перс, dulmul, ишк. dblmél 'недозрелое зерно’, 
матч, dûmdûly dülmül 'полусухой урюк’, мдж. dilmil ’колос’ (IIFL II 206), пандж- 
шир. tut-i ddl-mol 'полусухой туг’ (Андреев. Панджшир 23); к начальному dot- (во 
второй части, очевидно, Reimwort) ср. вах.-тадж. dgtya- дробленые зерна’, см. dos
dos 'зернотерка’ (ср. также русск. диал. дыль 'мучное вещество в зерне’, груз, doli 
'чистая пшеница’? — ИЭСОЯ I 399—400; Фасмер I 558).

$пу 'подметка’.’
Неясно; ср. язг. C9l(l)âq 'новая кожаная подошва, подшиваемая к старым са

погам’.
lg к 'нижний стержень, нижняя ось мельничного колеса’. Вах.-тадж. torb.

Неясно. К вах.-тадж. ср. шугн., хуф. (Хуф II 89, рис. 14, № 2) turbak 'камень 
с отверстием, в котором укрепляется мельничное колесо’, букв, «редька». В Сред
нем Вахане нижняя ось колеса упирается, по нашим наблюдениям, в металличе
скую подставку с углублением (пэтМйп, доел, «солонка»), но ср. Lor. Wakhi II 
26: <äik 'стержень и гнездо, на которых вращается мельничное колесо, работающее 
в вертикальном положении’, yës öik„ „&к-самец“, т. е. 'стержень’, mod eik, ,Дк- 
самка“, т. е. 'гнездо’». К символике последних терминов ср. ягн. sarsânka 'муж’ (букв, 
«верхний жернов»), taksânka 'женщина’ (букв, «нижний жернов»). Ср. yosyisn.

Ç(9)qar, 6(d)qar 'пастбище’, 'летовка’ (на берегу реки Пяндж внизу долины, в отли
чие от пеговки-ayloq высоко в горах).

Происхождение не ясно, ср. язг. qarâi 'ровная зеленая лужайка’?
ioSk ' молокан (Lactuca tatarica)'. Процеженный настой молокана используется как 

закваска для молока (при приготовлении рау)\ употребляется также как лекарство 
(при болезнях живота). Вах.-тадж. Sirkâ (доел, «молочная трава»).

Ср. язг. C9S 'Lactuca orientalis', к вах.-тадж. ср. (доел, «молочная трава») хуф. xuv- 
dak-wûx, шугн., барт., руш. xuvdak-wôx 'Lactuca scariola — латук дикий’ (Хуф II 
112): «Молоком, выступающим на конце вырванных листьев, смазывают ранки 
и царапины».

Çetk 'вспаханное, но незасеянное поле’, 'пашня’. — Ö9tk dl·, car- 'пахать1 (под пар, без 
сева, ср. кыг-). Вах.-тадж. Sudgôr.

Др.-ир. *cyutaka- (§ 23, 56) «пройденное», ÖYAV 'идти’ (см. âaw-), ср. тадж. 
Sudgor 'пашня’, 'вспаханное поле’, 'пар’, мдж. sow- : sovd- 'пахать’ (мдж. $эу- 'ид
ти’, см. s. v. âaw-)у Sevd9gô 'пашня’. Родственны, очевидно, также дарв. saxe 'зем
ля, оставленная без посева’, cap. xic 'вспаханное поле1, 'пашня’, мдж. (из тадж. 
ДИал.) §эхд 'пары1, 'незасеянная земля’; ср. также адаптации (вероятно, ранние) 
тадж. Sudgor— шугн., руш., хуф., барт. xidyör, xudyör, cap. Sidgor, язг. xadér, xaôér 
'пашня', 'вспаханное поле’, 'вспаханная после жатвы земля, оставляемая до сле
дующего года’. Ср. вах. xotgôrg.

Ç®4*q неопр. ядовитая трава.
Неясно. Шугн. àicqâq название болезни скота («киргизское слово» — Карам- 

шоев. Щугн.), кирг. cickak 'понос’.
верхн. С9т 'глаз1, 'око’. — éozm саг- 'сглазить’; çozmék-i саг-, çozmàk-i di- 'ми

гать', 'моргать’.
Возможно, исконное (так Tom. PD 780; IIFL II 519) из др.-ир. *casma- 'глаз1 

с озвончением *Sm > Sm ->zm (других примеров на развитие др.-ир. sm в вахан- 
ском нет, но ср. *rm > rmy *Sn > St и подобные консонантные группы, § 70) 
И уподоблением согласного в анлауте (по ассимиляции с i, вместо регулярного
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с < *c, § 19), но можно предполагать и о контаминации с заимств. тадж. dasm 
'глаз’ или же просто о старом заимств, (ср. сэтдод 'почка’). Авест. с as man-у х,от. 
tcei'man (Bailey. Diet. 141), согд.-христ. d m ишк. сот, шугн. сет, руш., хуф. сащ] 
барт. сет, рош. ci/я, cap. сет, язг. ся/я, сд/л, мдж. йид. сд/я, осет. ccest 
(ИЭСОЯ I 305), ср.-перс., перс., тадж. casm 'глаз*.

{aZmkut 'веко’.
Сложение еэгт 'глаз’, kut 'крыша’, доел, «крыша глаза», ср. ягн. yurday sar ’ве

ко’ (доел, «верхушка глаза»), осет. ccestyxaw 'ресница* (доел, «бахрома глаза»), см 
patk.

£d£m-wbi$ 'гречишник (Polygonum mezeanum)\ Доел, «глазная трава» (AI 22, 231). 
бэ£тдк, £э£т 'лунка’ (в частности, в детской игре, см. kisk).

Доел, «глазок», «глаз».
Сыб- : CoSt- (§ 106—108) 'щупать’, 'щипать’.

Неясно; возможно, звукоизобразительное, ср. dip-.
Сыг- : Cord- (§ 106—108) 'подгребать (к себе)’, 'сгребать’ (о золе, горящих угольках).

Ср. язг. к'ar- : k'ard- 'отгребать’, 'сгребать в сторону’ (о золе, снеге и т. д.). 
Связь с др.-инд. corayati 'ворует’ (из драв.? — KEWA I 401) не ясна.
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da, da-da! возглас, которым отгоняют коз.
Ср. перс, da ’ну!’, ’ну-ка!’, см. сэу-б&у! 

dafek ’игольное ушко’.
Заимств. из тадж. (от тадж. d a f'бубен', ср. перс, dafak ’маленький бубен’), бад. 

dafok ’игольное ушко’; аналогичные заимств. в других памирских (ранние адапта
ции тадж. dafl)\ шугн. дif  cap. 8ef язг. du f 'ушко (иголки)’, ср. шугн. daf cap. dof 
язг. duf ’бубен’, дойра’, 

dam ’спина’. — рэ dam саг- ’взваливать на спину’. Ср. podam-.
Общепамирское слово: ишк. dam, шугн., руш., хуф., барт., рош. dam, cap. dom, 

язг. dam ’спина’. В. Томашек сопоставляет с перс. dum(b) ’хвост (Tom. PD 783), 
Г; Моргенстиерне — с пар. damai ’назад’ (IIFL II 390; видимо, также к dumb — 
IIFL I 249), однако d- указывает на заимств. (NTS I 52; IIFL II 390). Учитывая 
зональное распространение слова (только в памирских языках) и его, возможно, 
субстратное происхождение, представляется удачным сопоставление памирского 
dam ’спина’, предложенное Дж. А. Грирсоном (Grierson. Pisaca 64): вайг. dakd, дам. 
dak, dan, шум. dag, кал. dhak, башк. dak, вот. dag, шина daki и пр. < *dhakka- 
’спина’, ’поясница1 (CDIAL 5582); кхов. dama ’отдых’ (из перс, dam ’дыхание’?), 

damfoi&k ’зевок’, ’зевота’.
Заимств. из тадж. (сложение dahan ’рот’ или dam ’вздох’, ’дыхание’ + foz-y 

ср. перс, fazldan ’зевать’, z —>z по § 70), бад. dafozik, danfizok, вандж. foja, дарв. da- 
fofa9 кар. dahfoja, кул. dahvo/эк  ’зевота’, кул. foja, foza kardan, матч, danbozak, dan- 
vozak kardan (ср. тадж. dahan, диал. daan ’рот’, boz ’открытый’) ’зевать’. Аналогич
ные заимств.: ишк. dam-fozbk, dam-fizok, сангл. damfazek, шугн. dam-foyak, ягн. 
ddnvozak (Хромов. Ягн. 166) ’зевок’, язг.foza-foza к'эп- ’зевать’, шугн.fdza (NTS I 
55), пар. fazay паш.уЗ/й ’зевота’. См. гытЬ(ы)у-. 

dami в тадж. сочет. ob-i dami ’заговоренная вода* — пиала с водой, над которой про
читана молитва. Прочитав молитву, халифа дует на воду (тадж. dam ’вздох’, ’ды
хание’, ’дуновение’). Эта вода используется как лекарство (ср. хуф. damya 'наго
воренная муллой вода’ — Хуф I 50). Во время совершения обряда бракосочетания 
халифа читает над пиалой с водой соответствующую молитву (Хуф I 161—169), 
дует на воду, а затем жених с невестой отпивают этой воды, после чего они счи
таются мужем и женой — эта вода также называется ob-i dami или ob-i niko(h) 
(тадж., доел, «вода дуновения» или «вода бракосочетания»); ср. бад. obi damya 
'заговоренная вода’ (Роз. Бад. 118), шугн. damy6 ’вода, над которой прочтена мо
литва и совершено дуновение (употреблялась для лечения)1 (ЯВГ. Вах. 219). 

damyiyi верхн. ‘хребет’, ’позвоночник*.
Сложение из dam ’спина’, уауд ’кость’, доел, «кость спины», 

dari ’бечевка’ (из грубой шерсти, обычно козьей или ячьей, используется, в частно
сти, и для плетения грубошерстных ковров — паласов.

Др.-ир. *darzaci- > *darzc (§ 21, 26), корень DARZ (см. вах. durz- 'брать*), ср. 
Шугн. pidtiyz < *pati-drza- ’толстые нитки из козьей шерсти’, шугн. niduyj ’пряжа’
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(Mrg. HMV 337); тадж. dan 'шов'; в семантическом плане ср. ягн. (из тадж.) dux*. 
tant 'дратва' (Хромов. Ягн. 167); вах. niôoSk.

• IIFL II 520: < *danö?; Mig. BSOAS XXIII 152: *darsa-ci- (что маловероятно в 
связи с вах. durs < *dârsa- 'козья шерсть’); EVSh 47. 

dardör 'дверной засов’.
Заимств. из тадж., доел, «держащий дверь» (от тадж. dar ‘дверь’, dor- : dost- 

‘иметь’, ‘держать’), 
darixonagi ‘плодородный’, 'тучный’ (о земле).

Заимств. из тадж., доел, «при двери дома», «дверная» (тадж. dar ‘дверь’, хопа 
'дом1, -gi словообразовательный суфф.) — почва рядом с обжитыми человеком 
местами считается плодородной, 

dast, öast (§ 24, 25) 'рука', ‘лапа’. — dast dl· ‘трогать’; в сочет. so(h)ib-i dast 'могуще
ственный’, ‘богатый’.

Вероятно, контаминация собственно ваханского отражения др.-ир. *öasta- < 
*dasta- (диссимиляция из zasta—  EVP 39) и заимств. тадж. (перс.) dast ‘рука’, 
ср. язг. ôùst ‘рука’, язг. dast (тадж., фольк.) ‘рука’. Альтернация ô/d в анлауте за
фиксирована только в двух случаях (§ 24) — оба, видимо, являются контамина
циями заимств. и исконно ваханских слов. Поскольку во всех восточноиранских 
предполагается этимон *dasta- вместо ожидаемого * zasta-, то считалось, что это 
слово всюду — заимств. из перс. (Tom. PD 783; Geiger. Laut. Bal. 51; Н от 126; 
Hübschmann. PSt 63), однако предположение Г. Моргенстиерне о диссимиляции 
z—s > d(ô)— s кажется вполне обоснованным (EVP 39; IIFL II 225). Авест. zasta-, 
др.-перс, dasta- (др.-инд. hasta-), согд. ôst, Хорезм, ôst, хот. dasta-, ишк. dùst, шугн. 
ôust, руш. dost, хуф. ödst, барт. ööst, рош. Ôust, cap. <5bist, ôùst, язг. ôùst, dast, 
мдж. lost, йид. last, ягн. das(l), афг. las, пар. dost, тадж., перс, dast (диал. также dost, 
dust — Роз. Kap. 76; Роз. Вандж. 90) ’рука’.

Tom. PD 783; IIFL II 521: заимств. (вах. вариант с <5-, зафиксированный 
Р. Шоу и Д. JI. Р. Лоримером, Г. Моргенстиерне не упоминает), 

dastbilâ 'шерстяные перчатки’. Вязанные из белой шерсти перчатки с разноцветными 
узорами (аналогичными узорам на джурабах) — часть свадебного наряда жениха.

Заимств. из тадж.; ср. бад. dastbila 'шерстяные перчатки’, дарв. dostbilâ, bêla 
'перчатки’ (Lor. Bad. 184), вандж. dastbila ‘рукавицы’ — очевидно, из тадж., 
перс, dast 'рука’ и bela, bila (ср. ниже, также pela); аналогичные заимств.: ишк. 
belâ 'варежки’, 'рукавицы’, руш., хуф. das(f)bïlâ 'рукавицы (с большим и указа
тельным пальцами)’, cap. реуку, paylay ‘перчатки’, ‘рукавицы’, но язг. dastbilâ 'ва
режки из кожи, применяемые при жатве’ (ср. ниже, вах. dastmazâ); афг. lâspelé 
‘рукавицы’ (афг. lâs ’рука’), ср. phk  ‘портянки’ (< pila -дк). 

dastmezâ ‘рукавица’ (рукавица из кожи или плотной материи, применяемая во время 
жатвы, работы и пр.).

Заимств. из тадж. (доел, «рука-сапог», тадж. muza 'сапог’), ср. бад., дарв.,. вандж. 
dastmuza ‘кожаные или шерстяные рукавицы с двумя пальцами’; аналогичное 
заимств.: шугн. das(f)-müzä ‘рукавица’, 

dastnabdsnék 'тыльная сторона ладони’.
, Доел, «гребешок руки», см. dost ‘рука’, nobésn ‘гребень’, -э^уменыи. суфф. 

da$(t) (§ 52) дашт — в горах ровное место, площадка с горизонтальной или отлогой 
поверхностью, терраса (ср.: ЯТ 245; Земледелие ГБАО 27).

Заимств. из тадж., перс, dast 'степь’, 'равнина’; аналогичные заимств/. ишк· 
das/st ‘плоскогорье’, 'терраса’, шугн. daxt ‘ровный’, däxt ‘степь’, руш., хуф., барт., 
рош. dâxt, cap. doxt, язг. das/xt, мдж. das к, афг. da$t 'степь’, ягн. dast (согд.-буДД- 
ôyst, христ. dxst-).

daw-: — недост. ‘растягиваться’, ‘затягиваться’ (о петле, узле). — }эгэх dawd ‘узел за
тягивается’.
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Видимо, отыменный глагол от заимств. бад. day в сочет. day kardan 'набросить 
петлю’ (также 'затянуть петлю’?, от тадж. day 'бег'?); аналогичное заимств.: ишк. 
daw кьпйк 'вытягиваться(ся)*, 'растягивать(ся)*.

àiyék уст. 'милостыня’, 'подаяние’ (даваемое зерном).
Заимств. из тадж. dah-yâk 'десятая часть’, 'налог, взимавшийся в размере од

ной десятой части дохода’, ср. шугн. dayâk «десятина» — название милостыни, 
которая дается обычно в размере пяти горстей зерна по случаю окончания уборки 
хлеба, хуф. dah-yak «десятина» урожая, выделявшаяся патрону земледелия «Деду- 
Земледельцу» (Bobo-Diqôn) и раздававшаяся бедному люду (Хуф II 86; Мухидди- 
нов. Особ. 22).

dl· : dayt- 1. 'бить’, 'ударять’; 'класть’; 'падать*; 'пускать (о воде)’; 2. вспомогательный 
глагол при образовании сложноименных глаголов. — dast dl· 'трогать*, nos di- 
'жалить*. — 3 л. ед. ч. doyt, перф. dyotk; плюскв. doytu, dyotuw (§ 78); инф. dingak; 
и. д. ding, осн. наст, также dim- (для 1 л. ед. ч.), din- (для 1, 2 и 3 л. мн. ч.) — 
-т- и -п- из личных окончаний -от, -on: dl· + -от > diom > dim, dim + -от > di- 
mom 'я бью’ и т. д.; осн. прош. также doxt-, dost- (в результате оглушения у, 
см. § 65).

В ваханском, в отличие от других иранских, не происходит ни развития значе
ния «бить» у глагола со значением «давать» (ср. в русск. «дал по морде»), ни сов
падения глаголов со значениями «бить» и «давать» (ср. шугн. dl· : ööd- 'бить*, ôâô- : 
ööd- 'давать’, ’ударять’, 'помещать’), возможно, частично обусловленное (в звуко
вом плане) еще контаминацией индо-ир. корней DHÀ 'ставить* (— «бить», см. 
CDIAL6145) и DÄ 'давать*, ср. авест. dâ- 'давать; ставить’ (также контаминаци
ей с DHAVI, ср. хот. düte 'он бьет’ — Bailey. KhT VI 121; ср. также о сближении 
др.-инд. dâdâti 'дает’ и dâti 'срезает* — KEWA II 32). Поскольку др.-ир. dä- отра
зилось в ваханском только в значении «давать» (см. ôol·), можно предположить 
в вах. dl· 'бить1, 'класть’ отражение др.-ир. dà- < *dhä- 'ставить* (и тем самым 
считать, что в ваханском, наряду с другими архаизмами и «индийскими» чертами, 
проводится различие корней DA и DHÄ). С историко-фонетической точки зрения 
этому ничто не противоречит: dl· < *di-, ср. авест. осн. презенса di- (AIW 711), 
Зл. ед. ч. doyt<*dahati (§ 26, 34, 111), перф. dyotk < *dahitaka- и т.д. Однако 
можно полагать, что в ваханском этот глагол — заимств., поскольку сходный по 
фонетическому облику и по значению глагол есть во всех языках и диалектах па- 
миро-гиндукушского региона, в том числе в местных тадж. диалектах и в буруша- 
ски; в некоторых языках он, помимо значения «бить», имеет также значение 
«давать» (в результате ли контаминации исконных и заимств. отражений DA, 
DHÄ, контаминации самих этих корней в иранских, семантического развития 
«давать» «бить» или иных причин?; ср. Mrg. Rep. Afgh. 78; Fussman. Atlas II 85): 
вандж. deh kardan, ишк. de- : ded-y сан гл. deh- : dêô-, шугн. dl· : ööd- 'бить’ (ср. 
шугн. dl· : dêl· 'пускать' — о воде, ôâô- : ööd- 'давать*, 'ударять’, öl· : ööd- 'выпа
дать’ — об осадках), руш. di- : del·, барт. dè- : dèt-, рош. de- 'бить’ (ср. барт. ôâô- : 
ööd- 'давать’, 'бить*), cap. de- : del· 'гнать1, 'вонзаться’ (cap. öo- : öud- 'давать1, 
'бить*), язг. da- : öed- 'бить’, ôaô- : öed- 'давать’, <5ay- : ôed- 'упасть’, 'ударять’, мдж. 
do- *бтъ’, 'класть* (осн. прош. ziy- < *Jata- R. Gauthiot MSL XIX 145), йид. daha- 
'id.*, паш. day-, dè- 'давать’, 'класть’, 'закрывать’, кал. dl·, кхов. di- 'давать', ’бить’ 
(IIFLIV 95—96), пхал. dè (Buddruss. Sau 92), шина deh-, da- 'давать*, ’бить’, 
бур. deUs, верш, del· : deö- 'бить’, 'убивать* (см. также Fussman. Atlas II 84, 133— 
134). За пределами памиро-гиндукушского региона ср. Хорезм, dahâ 'ударю’ (Фрей- 
ман. ХЯ 104), ягн. deh-, deh- : dehta 'бить', пар. deh-, бел. dl· (Elfenbein. Bal. 30), 
орм. de(h) 'бить' (NTS V 14).

Shaw 188: сопоставление с дард. det\; Tom. PD 869: < dhâ-; IIFL II 205: 
сопоставление с шугн. и пр.; EVSh 30.
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От вах. di- : dayt- зафиксированы две кауз. осн.: di(u)v- : diovd- и dihg(bi)v- ; 
dingovd- (последняя не от осн. наст., а от и. д.). 

ditkér неопр. название птицы (трясогузка?), вах.-тадж. diqonèk (трясогузка?).
Очевидно, связано с бкэг ‘кеклик’ (см.); в первой части di- от тадж. dih 'селение1? 

Если так, то доел, «сельский кеклик» (обитающий вблизи селений); ср. вах.-тадж, 
diqonèk, гор. dehqonak (Роз. Бад. 94) ’трясогузка’ (доел, «маленький крестьянин»), 

did(i)f- : didiyd- ’смотреть’, ’видеть’. — podsô wézdi didiydi ki уэт ajâb Juwôn 'царь 
пришел и увидел, что он [юноша] очень молод’.

Родственно авест. dâ{y)~ 'смотреть’ (осн. презенса diôay-, daiôy-), др.-инд. did- 
heti ’ощущает’, ср.-перс. didan, тадж. didan ’видеть’, хотя происхождение -у- не яс
но (вах. didi' < * diôay-, по § 25, 92, 109). По мнению В. Гайгера, афг. lidol ’видеть’, 
возможно, заимств. из перс. (ср. EVP 36). Заметим, что по историко-фонетиче
ским соображениям вах. didry- прекрасно объясняется как старое заимств. из перс. 
dîda 'глаз’ (ср.-перс. didag — вах. diday), ставшее отыменным глаголом (процесс 
образования отыменных глаголов характерен и сейчас для ваханского языка), 
ср. заимств. с соответствием перс. g ~  вах. у: moday 'кобыла’, iyun 'единственный’, 
diyar 'другой’, sargué ’головная повязка’.

Tom. PD. 871; IIFL II 519: авест. diôay-? 
didi, didiy, didiydi повествовательная частица 'вот’, 'и вот’, обычно отмечающая ре

зультат, который наличествует по прошествии некоторого количества времени. — 
didi ydt teas iup vitay 'и вот (вскоре] этот парень вырос*.

Как показывают варианты, частица эта восходит к форме 3 л. ед. ч. didiyddy 
'он увидел’ (< didiydi ki... 'увидел, что...’) и, видимо, никак не связана со сходны
ми по звучанию, но отличными по значению союзами в языках шугн.-руш. груп
пы: шугн. didi, yidi, -idi 'что’, 'как будто’, 'якобы’, 'так что’, руш. idi, didi, барт, di 
подчинительный союз (вероятно, местоименного происхождения), 

digâr, difâ(r) 'другой’, 'по-другому*.
Заимств. из тадж. digar, перс, digar 'другой* (< *dvitiya-kara- «другой раз»), 

причем альтернация g/y в этом слове связана, очевидно, с контаминацией старого 
адаптированного варианта (diyâr) и нового (ср. § 33). Аналогичные заимств. в дру
гих памирских: ишк. dbgar / /  digar, шугн., руш., хуф., барт. digâ(r), digir (Зарубин. 
Орош. 32), cap. digar / /  digor, язг. doge, digâr 'другой’. 

dig£â часть фитильного ружья (углубление, в которое насыпают порох?).
Вах.-тадж., гор. digeâ, degeâ (Болдырев. Бад. 294) 'полка фитильного ружья’ 

(тадж. доел, «котелочек», deg 'котел’, ~6а уменын. суфф.), ср. сходное заимств. язг. 
degâk приспособление для зажигания в фитильном ружье. 

dig(d)zâ 'сошки’ (у фитильного ружья).
Адаптация тадж. dugaza 'подставка фитильного ружья’ (тадж. du ’два’ + gaz 

'палочка’), ср. кар. gaz ’шомпол’, шугн. gazzâ 'подпорка для ружья’, руш. gazâk 
приспособление для снования пряжи, состоящее из двух палок, втыкаемых в зем
лю (Писарчик. Руш. 64), мдж. gazâyi ’сошки’, кар. dugaza 'развилка кремневого 
ружья’, ягн. dugaza, кхов. (из перс.) dûgAza ’id.’ (Lor. Wakhi II 41), см. изображе
ние: Таджики Кар. Дарв. I 293, рис. 71; Kussmaul. BadaxSan 24. 

diÿâr, digir ’ноготь’, ’коготь*.
Альтернация g/y  зафиксирована лишь в некоторых заимств. (среднеиранской 

эпохи?, ср. § 33), поэтому вах. diÿor вместе с кхов. doyûr 'ноготь’ (O’Brien 68; Mrg- 
BSOS VIII 662; NTS I 62; Sloan 72), видимо, следует интерпретировать как обшее 
заимств. из неизвестного источника, возможно иранского, — др.-ир. *nagara- / /  
*пахага- 'ноготь* (ср. обратное соответствие др.-ир. d ~  вах. п в слове пэгэмгп 'ра
дуга’), и.-е. *nogh-, *nokh- ’нога’, ’ноготь’, литов, nagà 'копыто1, др.-инд. âhghrl· 
’нога’, nakhâm ’ноготь* (KEWA I 22; II 124), осет. пух 'ноготь’, ’коготь’ (ИЭСОЯ
II 217), хот. nâhune ’ногти’ (Bailey. KhT VI 132) и пр.; ср. 'ноготь’ в памирских:
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ишк. пьгхйк, сангл. narxôky cap. nisewr, niSawr, мдж. похзп, йид. anâxno — исконные 
(HFL II 405), щугн., руш., барт., рош. nôxân — заимств. из тадж. (NTS I 62); та- 
лыш. nangur 'ноготь', 'коготь'.

Tom. PD 785: < *dhig-, лат. figo 'втыкаю'; HFL II 519; NTS I 62: < *(n)dyar<
, *nyar < *naxar-7

'крестьянин’, 'земледелец’. 
fqoai ’земледелие’, ‘крестьянские занятия’, 'обработка земли’ (ЯВГ. Вах. 161).

Адаптация (по § 34, 74) тадж. dehqon, dehqoni 'id.*, ср. аналогичные заимств.: 
ишк. dek(k)6n9 deq(q)6n, шугн. dêqùn, dêqùnU руш. dèqôn, хуф. diqôn, cap. deyk/qun, 
МДЖ. diqoni 'id /

tiqonisöb местный крестьянский способ исчисления времени (тадж. доел, «крестьян
ский счет>). Подразумеваются различные полузабытые сейчас народные способы 
счета времени: по частям тела, по сезонам, периодам и т. п. (ср. Хуф II 151, 310 
и сл.; Таджики Кар. Дарв. I 182 и сл.). 

dkpnxoitâ временное жилище около посевов, расположенных вдали от селения, в ко
тором живут только во время полевых работ (тадж. доел, «крестьянский дом»); 
ср. бад. deqonxonâ 'хижина на поле’, dihqàn-xâna 'урочище, где есть посевы, но 
нет домов’ (Андреев и Половцов 37, примеч. 23; 40, примеч. 14), каб. dihqânxâna. 

dis ’время’, ’срок’ (?). Зафиксировано во фразе: yaw dis-i nuwzâk ki vitoy, mâz-эу xobâr 
car 'когда настанет срок ему [дракону] вылезать, ты меня разбуди’ (фольк.).

Возможно, из др.-ир. *daisa- (§ 26, 49, 92), DAIS ‘показывать’ (см. disuv-) или 
же заимств. из тадж. des (ФЗТ I 340), перс, dis ‘подобный’, 'схожий1 (от того же 
корня, ср. ср.-перс. dês(ag) 'облик’, 'форма’). Значение слова и его употребление 
(в приводимом примере на возможность заимств. указывает конструкция с. изафе
том) нуждаются в уточнении. Не исключено, что вах. dis означает просто 'знак1, 
'признак1 (ср. авест. daèsa- ‘знак’, парф. àôèsay 'знак’ — Ghilain 90) и именно от 
этого слова образован кауз. глагол dis(u)v- 'показывать*, 

dis(u)v- : disovd- 'показывать’.
По форме кауз. от незасвидетельствованного глагола (или имени?, ср; пред- 

шесгв.) *dis- 'показываться)’ < *dais- (§ 26, 49, 92), др.-ир. DAIS (и.-е. deik-), ср. 
др.-инд. disâti 'показывает’, авест. daês-, хот. dis-, Хорезм. ’<5ys- (Henning. Khwar. 
16), согд. 'ßö'ys- (Henning. Sogdica 20), осет. œvdisyn ‘показывать’ (ИЭСОЯ I 198) 
и пр.; в шугн.-руш. (с перестановкой divis- < *vi.-dis-): шугн. divès- : divixt-, руш., 
хуф., барт. divïs- : divixt- 'показывать’; по мнению В. С. Соколовой, в cap. соот
ветствующий глагол не засвидетельствован (Соколова. ГОЯШ 45), ср., однако, 
cap. vison- : visond- 'показывать’ (возможно, из *divison- с аналогичным ваханско- 
му кауз. оформлением).

IIFLII 521.
ÜS- : diSt 'знать’, ‘понимать’, ‘уметь’.

Др.-ир. *daisya-t * ham-daisy а- (§ 26, 51, 92), см. предшесгв. и ср. авест. ham- + 
daês- ‘учиться’, хот. uysdis- 'разъяснять’ (Emmerick. SGS 16; Bailey. Sad-Dharma 25; 
Diet. 39), йид. di$- 'думать’ < *han-daisya- (IIFL II 207), ср.-перс. handèsïdan 'ду
мать*, тадж. andesa 'мысль’, 'дума’.

Tom. PD 871; IIFL II 521. 
йубг ‘селение’, ’кишлак’.
Îyortl, diyori 'житель селения’ (также употребляется в смысле «остающийся в селе

нии* в противоположность «уходящим на летовку», см. aylôq, ayloqcî).
«Кишлаки (по-ваханскому диор) в Вахане ютятся обыкновенно по смывам, на

несенным горными потоками, стекающими в Пяндж с хребтов...» (Бобринской 71 
и сл.; ср. Olufsen 73; Земледелие ГБ АО 30).

Старое заимств. из перс., тадж. diyor 'место обитания’, 'страна’ (из араб, diyâr, 
мн. от dar 'жилище’), ср. тадж. диал.: дарв. diyori 'односельчанин’ (Кисляков.
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Вахио-боло 54), кул. diyor'близкий’, ’находящийся поблизости’. Аналогичные за*, 
имств.: шугн. diyôr, cap. diyur 'селение’, 

diz верхн. 'стена’. — diz dl· 'строить стену’; d-a diz bon nyong 'он сидит под стеной’ 
Нижн., средн. dowôl 'стена1 (из тадж.).

Учитывая специфическое значение 'стена’ (ср. перс., тадж. diz 'крепость’, 'за  ̂
мок’) и распространение слова в верхнем, менее подвергшемся влиянию таджик
ского языка, говоре, возможно, собственно ваханское развитие др.-ир. *daiza- (по 
§ 26, 67, 92; закономерный вариант ôiz зафиксирован Д. Лоримером — Lor. Wak- 
hi II 57; IIFL II 522), ср. авест. daêz- 'складывать’, daëza- 'куча земли’, 'слой кам
ней’ (DAIZ, др.-инд. dehl ’вал’ — KEWA II 65, др.-греч. τοίχος 'стена’), др.-перс. 
dida-, daida- 'крепость1, согд. ôyz, ср.-перс. diz, баюр. μαλιζο (< *hama-daiza- или 
μα fern, артикль?) 'крепость’, 'здание’, йид. lizo 'крепость* (Tom. Yid. 204; IIFL Ц 
225), афг. luzày 'стена’, перс., тадж. diz, diz 'крепость’, 'замок*, пар. dust< *disti- 

'стена’ (IIFL I 251). Ср. также бахт. diz, dizz 'высокая гора’ (Жуковский. Мат. III 
32), ягн. yardezày yardéza (Хромов. Ягн. 168) 'задняя стенка жилища’ (сопоставля
ет с da ta - 'стена* А. Давыдов в кн.: Таджики верховьев Зеравшана. Душанбе, 1973. 
С. 275, примеч. 12); к семантике др.-ир. *daiz- 'строить’ см. ВЯ 1974, N? 3, 152. 

dod послелог 'подобный’, 'похожий’, 'размером с...’ — îi dod 'подобно тебе’; tongà dod 
'размером с монету*.

Шугн. döö 'размер’, 'мера', 'величина’, yi-dôô 'одинаковый’, cap. dub 'словно’, 
’подобно’ (в величине, в размерах), ягн. dôde 'равный’, 'подобный*, 'наподобие’ 
(послелог, требующий косвенного падежа) — старое общее заимств. из перс. dàdy 
тадж. dod 'правосудие’ и пр. (др.-ир. *däta-), ср. употребление этого слова в каче
стве служебного в оборотах типа тадж. dod-i öiz-e dodan 'предаваться чему-либо’, 
'воздавать чему-либо должное* (ФЗТ I 383), перс, dâd dâdan 'показать образец’ 
(ПРС I 597). Ср. также ср.-перс. dädt перс, (уст.) däd 'возраст* (утраченное перс. 
*däd 'размер’ < др.-ир. *dâta- 'установленное’?), 

dor анат. 'грудная клетка’, 'внутренности’ (верхней части тела человека, передней 
части тела животных). — xâlg-i уа тип ытьИ уэт dur sof t-эт dor nédofst, доел, 
«если человек очень голоден, то живот у него полностью прилипает к грудной 
клетке».

Возможно, из др.-ир. *(u)dära- (§ 26, 87), ср. согд.-будд. AtfVfc, ягн. dàra 
'пузо’, 'утроба* (ЯТ 244) с др.-ир. *-д-(?), см. также отражения др.-ир. udara- s. v. 
dur 'живот*.

Д. Лоример считает вах. dur 'живот* и dor *1рудная клетка’ одним и тем же 
словом (также IIFL II 520), но ср. пример, приводимый выше. Вах. dor можно 
возводить также к др.-ир. *dära- (§ 26, 47, 87) 'вместилище'?, ср. др.-инд. dhäraka- 
'вместилище* и пр.

dosdôs 'ручная мельница*, 'ручной жернов*, 'каменная зернотерка* (Бобринской 75; 
Хуф I 19; II 91). Вах.-тадж. dolyasâng.

Адаптация тадж. dasîos, перс, dastäs 'ручная мельница* (сложение dost 'рука*, às 
'жернов*, доел, «ручной жернов»)· Слово может восприниматься как звукоподр· 
(чем, видимо, обусловлен повтор слогов), ср. осет. gœrgurojnœ 'ручная мельница, 
доел, «шуми-мельница» (ИЭСОЯ I 534), и бур. gös, guyös, верш, gös ^ручная мель
ница; талыш. das{i)or 'ручная мельница*.

К Ъах.-тадж. doiyasang ср. вандж. dalya 'мука, размолотая вручную*, dàlyasang 
'зернотерка*, кар. daida, daiida 'каша из очищенной пшеницы или пшена’, 
дарв. dalya 'пшеничная каша*, dalyasang, daldasang 'каменная зернотерка* (Таджи
ки Кар. Дарв. I 232, 328; И, 235, 254), шугн., хуф. dalyâ 'похлебка из пшеницы, 
грубо измельченной на ручной мельнице’ (Хуф II 383), cap. dalyo 'мука грубого 
помола’, язг. dolyà 'блюдо из растертой в ступе пшеницы*, сангл. dâilê, ишк. daylo 
'похлебка из пшеничных зерен*, ягн. daida 'дробление хлебных злаков*, 'ручная
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мельница’, daldasâng, dallarsânga ’ручной жернов’ (к др.-ир. *dar- ’драть*, ’рвать’?); 
см. также тадж. диал. dol-mol 'недозрелые зерна’ s. v. önir. 

josdôswàrt 'верхний жернов ручной зернотерки’.
Сложение из dosdos 'ручная мельница’, wort 'жернов*. 

j*s4(9)riw, dosd(9)rûw(n) уст. 'наемный труд', 'сельскохозяйственные работы по найму’.
Заимств. из тадж., сложение тадж. dos 'серп1, darav 'жатва’, доел, «жатва сер

пом*, ср. в шугн. dôs-dirawi 'жнитво', 'жатва’ в примере: 'в осенний сезон он хо
дил жать по людям (за хлеб)’ (Зарубин. Шугн. 16, № 52). 

joeowiz праздник, угощение по случаю окончания жатвы (Андреев и Половцов 26; 
И. Мухиддинов СЭ 1971, № 5, 125-126; Хуф II 77).

Адаптация (по § 61, 74) тадж. dosovez, доел, «вешание серпа» (тадж. dos 'серп’, 
avez- : ovext- 'вешать’). Хуф. öirv-wuzd 'id.1 (Хуф II 77). 

desrând 'рубанок1.
Заимств. из тадж. диал. dosrand 'рубанок’ — очевидно, сложение из тадж. dos 

‘серп’ и randa 'рубанок’ (корень RAND 'скрести’, ср.-перс. rand- и пр., см. вах. 
zrond-); аналогичные заимств.: шугн., руш. dosrand, хуф. dasrand ’рубанок’, ’скре
бок’, шугн. randâ, cap. ranto 'id.’

»doffriör ’намеревающийся', 'имеющий желание*.
Заимств. из тадж, диал. dov-dor, доел, «имеющий намерение», ср. тадж. dov

* 'претензия’, 'ставка’ (в игре) (видимо, старая адаптация араб, da 'зов*, 'призыв*, 
da'wâ 'притязание*), ср. бад. dovkasi kardan 'рассердиться* и аналогичные заимств. 
в других памирских: шугн. dôw ôêdôw 'натравливать’, döwi sittöw 'хотеть’, 'стре
миться*, руш., хуф., барт. dôw 'намерение’, 'нападение*, 'цель’, 'желание*, 

dox 'худой', 'истощенный’; 'больной*.
Д. Лоример сопоставляет с бур. dikvtvm ’id.* (Lor. Wakhi II 42). 

draw- : drat- (§ 110) 'жать*, ’косить*, 'срезать серпом*. — 3 л. ед. ч. drit, перф. drotk, 
плюскв. drotuw, drotu (§ 78).

Др.-ир. *drav(a)- : *druta- (§ 26, 56, 62), 3 л. ед. ч. drit< *dravati (§ 95, 111), 
перф. drotk < *drutaka- (§ 38, 56). Ср.-перс. drûn- : drüd-, перс, dirav- : diravid-, 
тадж. darav- : daravid-, ишк. dbray- : dbrbd-, шугн. ci- : cid-, руш., хуф., рош. cay- : 
cid-, барт. ciy- : cid-, cap. cey- : cud-, язг. cay- : cad-, мдж. hriy- : lory-, пар. durr-, 
орм. dir- 'жать*, 'косить’. Сюда, возможно, др.-инд. dûrva- 'просо' и названия 
горного кустарника, используемого преимущественно в качестве топлива в Ягнобе 
и Припамирье: ишк. dbtbm 'терескен*, ягн. dirâwna, dirâyna название мелкого ку
старника типа полыни, служащего топливом, ср. Андреев. Ягноб 81: «топливо... 
состоит из... мелкого кустарника, называемого дирйуна (тадж. шибок)» (ЯТ 247: 
surak dirâwna ’прутняк* *Kochia prostrata*); шугн., руш., хуф., барт., рош. сйЬт ди
кое кустарниковое растение вроде терескена, употребляемое как топливо (Зару
бин. Шугн. 121), ’полынь’ (топливо — Хуф I 178; II 112, 136), язг. ейдт ’полынь*, 
'прутняк’, мдж. lorivn название кустарника, применяемого для укрепления крыш 
(Mrg. FS Barr 183; ср. CDIAL 14631). См. также вах. tobosk 'прутняк* (тадж. -pus), 
в построении которого также, видимо, можно проследить употребление в качест
ве топлива. ’

Tom. PD 873; HFL II 520. 
dmk5, d(a)ru§k (§ 76) 'вол*, ’бык*. Вах.-тадж. barzagôw.

Г. Моргенстиерне выводит из *drustk < *drzdaka-, DARZ 'держать’, ср. ванеци 
lëzda 'бык* (< *drzaka- IIFL II 520; NTS IV 161), что маловероятно с фонетиче
ской точки зрения, учитывая вах. dun - : dozd- < *drzda- < *drsta- 'брать*, и неяс
но семантически, ср. пар. den- < *darz- ’грузить' и пр. (см. dun-), так как волы 
обычно используются не для перевозки фузов (в Вахане для этого прежде исполь
зовались яки), а для пахоты и молотьбы. Сопоставление вах. druks 'вол’ с хот. draus- 
sa- (или drraussa---- R. E. Emmerick JRAS 1965, 65) какое-то животное, которое
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бродит по горам (H. W. Bailcy Pratidänam 159; JRAS 1972, 104; Diet. 170) не пр0. 
ясняет происхождения этих слов. Невероятное сложение из «тур» + «бык» (др , 
ир. uxSan-) у Т. Н. Пахалиной (ВЯ 197).

Вах. druks / /  drusk < *dnrttk < * drus taka- (§ 26, 56), доел, «раздробленный» (Ср 
вах. wask < *vastaka- 'упавший’, yuks < *yusk < *äsuka- 'горный козел’ — IIFL Ц 
465, там же другие примеры метатез), корень DRAüS ’раздроблять’, 'увечить’, ср. 
авест. drusta- 'с раздробленной мошонкой* (?), осет. œrdust 'холощеный’, ’кастри
рованный’ (NTS XII 266), бел. drusay 'молоть’ (NTS V 43) и пр., см. ИЭСОЯ II 
402—403 s. v. œrdûz 'поляна’, œrdüzyn 'холостить’, 'кастрировать’. По сообщению 
Амнуна Давыдова, у таджиков существует три способа кастрации быков. Основной, 
наиболее распространенный — kùftan, kutkidan, доел, «битье», «толчение». У осо
бым способом связанного быка на поверхности бревна или камня другим гладким 
камнем или обухом топора раздробляли мошоночную жилу — rag (по сообщению 
Б. Д. Миронькова, этот способ холощения применялся прежде и в Шугнане). 
Второй способ — darunkan, доел, «внутреннее разрывание» (мошоночную жилу 
нащупывали и разрывали пальцами в раннем возрасте); третий способ — xoyagar- 
dont доел, «перемещение яичек» (яички меняли местами и веревкой перевязывали 
жилу). К др.-ир. drusta- 'раздробленный’, ’кастрированный’ ср. кхов. kotik 'дробить 
(яички при холощении)’ (CDIAL 3241.2), верш. -лблулИ- 'to castrate an animal by 
pounding the testicles’, бур. -0Илул1Ш 'холостить’, 'колотить’, 'толочь* (Lor. Bur. Ill
92). В ваханском сохранилось также указание на холощение иным способом, см. 
skop 'холощеный’.

О. Н. Трубачев в рецензии на ИЭСОЯ II предлагает понимать др.-ир. *draus- 
как глагол, означавший «орудовать чем-то деревянным», в связи с древним спо
собом кастрации животных деревянными зажимами или расщепленными планками 
(ср. слав. *skopiti 'скопить’ < *skepo- 'щепка’) и реконструированной праформой 
*drausa- 'лесной’, ’древесный’, 'деревянный’ (ВЯ 1975, № 1, 135). В памиро-гин- 
дукушском регионе такой способ холощения, насколько известно, не засвидетель
ствован.

Названия для вола в других памирских: ишк. Шик, сангл. kuzuk, мдж. кйуо, 
йид. qïây (также ягн. kisok < *kr$aka-? — IIFL II 216; KARS 'пахать’, вах. кыг- : 
kost-), шугн. xïj, руш., хуф. xôj, барт. xôj, cap. xej < *uxsaka- (авест. uxsan- 'бык’ — 
Соколова. ГОЯШ 25; NTS I 69), язг. yew < *yâv- (см. вах. yuw 'корова’). Ср. также 
афг. räks 'волы (обмолачивающие хлеб)’ и см. вах. wosong 'бык’.

<1гэр£ ’веник’.
Очевидно, связано с др.-ир. RAUP ’мести’, 'убирать*, ’жать’, хотя происхожде

ние начального d- не ясно (под влиянием drup- ’рвать’? — IIFL II 520; к воз
можному отпадению d- ср. тадж. диал. evar ’деверь’ — Роз. Бад. 96). Если из др.- 
ир. *(d)rupaâï- (§ 21 , 26, 89), то см. вах. гэрк ’мусор’ и ср..ишк. ref ’веник’, шугн.

. rub- : rûvd- 'мести’, ’сгребать’, руш., хуф. rûbij 'очистка снега’, барт., язг. rafe ’ве
ник’, мдж. râfika 'метла’, 'веник, йид. rufo 'метла’, ягн. rube, гире ’веник’, ’метла’, 
ягн. rub- : rüpta- ’жать’, афг. reboj ’веник, rebol ’жать’, ’убирать (хлеб)’ (NTS ХН 
264; EVP 65), тадж. jbn/b ’веник’ (Joy ’место’ + rùb- ’мести’).

IIFLII 520; ЯТ 315. 
drast 'ру£ав\

Неясно; В. Томашек возводит к др.-инд. drav- 'бежать’ (Tom. PD 817); ср. cap. 
carost 'рукают локтя до кисти’ и также тадж. ostin 'рукав’. См. zow. 

drey- : dravd-, drav- : dravd-, d(a)revd- (§ 76) ’шить’, ’вышивать* (§ 104, 110). — 3 л. ед. ч. 
drovd, dravd, перф. drofkt drafk, плюскв. droftuw, draftu (§ 78).

Др.-ир. *dfß- (§ 26, 60, 93), перф. drofk < *drßtaka-, DARB ’сшивать’, ’скреп
лять’, ср. авест. dorowôa- 'Muskelbündel’ (др.-инд. drbhati 'скрепляет’, и.-е. darbh- 
'соединять’ — IEW 211), хот. hamdru 'сшитая материя’ (Bailey KhT VI 386; Diet, 226),
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ншк. andbrv-, шугн. ancàv-, руш., хуф., барт., рош. incäv-, cap. /лс/v-, язг. ancav-, 
пар. andarf--, орм. undzrow- < *ham-drb- ’шить* (EVSh 14). См. также ca/гл ’шило’.

Тош. PD 873; IIFL I 234; II 520. ' 
drup~ : dropt- (§ 106—108) ’рвать*, 'царапать*; 'чесать*.

Др.-ир. *dräp(aya)- (§ 26, 44, 87), и.-е. drop- (IEW 211), русск. драпать 'цара
пать' (Vasmer REW I 367), др.-греч. ôpénw 'срывать*, ôpvnrw ’отрывать*, 
осст. rœdüvyn 'рвать1 (ИЭСОЯ II 362), паш. drô- 'царапать*, кхов. dre-ik ’выбрасы-

* вать1 (Irano-Dardica 262). Слова принадлежат к разряду экспрессивной лексики, 
ср. также шугн. сёр-, cap. wacop- ’щупать’, 'трогать*, шугн. cêw 'чесать' и пр., 
см. вах. crav-, сгэт-9 сгыр- 'щипать*.

Тош. PD 873; IIFL II 520; М. Schwartz HMV 386. 
dndbôii, dadbön (§ 76) уст. 'прицел фитильного ружья*.

Очевидно, адаптация тадж. диал. didbon, доел, «сторожащий взгляд, глаз», ср. 
тадж. лит. didbon 'караульный*, 'часовой* (did 'взгляд* + -bon 'хранитель1, 'сторож’), 
кар. dudun ’прицел на кремневом ружье1 (или из тадж. dùd-bon?, доел, «сто
рожащий дым»?).

Duldül, Daldul (§ 76, 78) фольк. имя коня Али.
Араб. Duldul имя серого мула пророка Мухаммеда. По шиитской традиции, Али 

ездил на этом муле во время битв (см. EI s. v., от араб, duldul ’дикобраз’?), ср. 
перс., тадж. Duldul имя лошака Али (ФЗТ I 398), бух.-араб. duldul, duldur название 
лошака халифа 'Алия (Винников 87), матч, düldür название сказочной лошади, 
башкирское döldöl порода лошади (Щербак. Животные 154), узб. duldul мифиче
ский конь, кирг. duldul сказочный быстроногий и неутомимый конь *. Адыгейское 
durdol, кабардинское duldul 'мифический конь* (Шагиров. ЭСАЯ 152).

-don во второй.части словосложений: ’хранилище*, ’вместилище’. — sic ‘иголка’, sic- 
dun 'коробка для иголок’; wus 'трава*, 'сено’, wbtsdûn ’сеновал*.

Возможно, не просто диалектальная адаптация тадж. -don (суфф. вместили
ща — ТРС 542), но контаминация с собственно ваханским отражением др.-ир. 
dàna- 'вместилище1 (см. § 96 и ср. Роз. Бад. 8 о развитии о -+ и в бадахшанских 
говорах). Аналогичный суфф. в других памирских: ишк. -don, шугн. -dùn, cap. 
-donj. Ср. вах. пэ0ып(£) 'ножны*, 

duq-duq, duq-duq, luq-luq 'мелкая рысь*, 'трусца*. — duq-duq car- ’трясти всадника’ 
(о лошади).

duq- : duqt- 'скакать мелкой рысью’, 'трясти всадника’ (о лошади). — yas toy ki ra- 
gârd, toy ki doyim duqt-ds-эк  ’бывает конь резвый, а бывает [такой], что все время 
скачет трусцой1.

Звукоподр.; ср. тадж. dùk-dùk, lùk-lùk, lùkka 'мелкая рысь’, lukkidan 'бежать 
мелкой рысью*; в тадж. диал.: матч, duq-duq raftan ’бежать вприпрыжку*, кар. duki- 
dan ’трястись (на лошади и т. п.)’, вандж. hqidan ’трястись*; в других памирских: 
ишк. do<fdoq (IIFL II 390), шугн. duq-duq 'рысь’ (ход лошади), барт. duq(ö)duq 
'рысца* (Зарубин. Барт. 46), язг. duq-duq, ddq-doq 'id.1; ср. также ягн. doqdoq 'тря
ский’, бух.-араб. dog-dog 'трусца*, узб. duk-duk, кирг. dek-dek 'стук’, неп. dag-dag 
’дрожь’ (Turner. Nep. 255), русск. тук-тук и пр., см. также toq-toq, taqsk. 
Ср. осет. dug, dug 'скачки* (из тюрк.? — ИЭСОЯ I 373).

Лиг I 'живот*, 'брюхо*; 'аппетит1; ’душа1. — гы dur d-à-пэп nast 'у меня душа к нему 
не лежит*.

Др.-ир. *(u)dara- (§ 26, 47, 84), др.-инд. udâra- 'живот’ (вайг. wôr, дам., шум., 
гав. mw, шина йаг — CDIAL 1932), авест. udarö\ лат. uterus ’живот*, согд.-будд. 
kô'r (ср. др.-инд. kûdara- KEWA I 253), ягн. dâra ’живот’, 'пузо’ (ЯТ 244), ишк.

:1 Несколько преданий о лошади Али Дюль-Дюль, бытующих у туркмен-текинцев, приво
дится в работе: Логофет Д. Н. На границах Средней Азии. Путевые очерки в 3 книгах. Кн. 1: 
’Персидская граница. СПб., 1909. С. 168, 170.
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der, сангл. dèr, cap. dewr, dawr, мдж. âlor, йид. iûr ’живот*, ’брюхо*, афг. loray *̂ ç 
лудок жвачных животных*, ’требуха* (EVP 38). См. также dor ’грудная клетка’

Shaw 184; HFL II 390, 520; Bailey. Diet 40. 
dur II ’мельничный ящик* — конический деревянный ящик для засыпки зерна на 

мельнице (рис. 4). Вах.-тадж. dul.
Широко распространенное слово для обозначения мельничного ящика, оче~ 

видно, не связанное ни с отражениями др.-ир. udara- 'живот* (так Lor. Wakhi И 45' 
см. вах. dur I ’живот*), ни с корнем DAR ’(со)держать* (так Тош. PD 811; CDIa£ 
6740: dhara- ’holding*, кхов. dor ’мельничный ящик* и пр., см. ниже), а, вероятнее 
примыкающее к перс., тадж. duhul ’большой барабан*, тадж. duhul, dùl 'большой 
барабан’, dùlca (< dalv-ca) ’ковш’, 'кружка* (ср. др.-инд. dhöla- ’большой бара, 
бан* — С DIAL 5608, *dôla- CDIAL 14626), см. dol-(9t-)d9moma.

Тадж. dùl 'мельничный ящик*, перс, dul ’воронка* (на мельнице для зерна) 
семн. dul 'отверстие над мельничным жерновом(?)* (NTS XIX 89, 140); в памир
ских: ишк. dul; шугн. dùr, барт., руш. dur, хуф. dur (Хуф II 89), язг. dor, мдж. dùl, 
йид. dul ’мельничный ящик* (из перс. — IIFL II 206); в других соседних языках: 
бур. dor, верш, dôr, шина, кхов. dör, пхал., кал. dhor (IIFL IV 100), дам. döl (NTS
XII 166: Ar.-Prs., cf. Skt. dhola-), кирг. dolu ’мельничный ковш*, паш. dul, dul ’мель
ничный ящик*, ягн. für ’деревянный мельничный ящик, стенки которого имеют 
форму трапеции* (Хромов. Ягн. 183); сюда же, видимо, осет. диг. durœ 'корзина 
конической формы для ловли рыб и птиц* (ИЭСОЯ I 376), шугн. dùlâk 'глиняный 
горшочек (для детских нечистот в колыбели)*, дарв. delâk ’горшочек в колыбе
ли* К Русск. тур ’плетеная корзина без дна*, 

durdârë, durSvén 'волосяной подбрюшный аркан* (часть упряжи осла, яка).
Сложение из dur ’брюхо*, dare 'бечевка’ или Svon 'веревка*, 

dusixâ способ вязания — вязка двумя спицами (ср. Хуф II 249).
Тадж., сложение тадж. du 'два*, six ’вязальная спица* (см.), -а словообразую

щий суфф.
duwozdatoqinâ мера зерна и сыпучих тел, равная одному пору (см. рог).

Тадж., доел, «двенадцатитюбетеечная», см. -toqlnâ. 
dd / /  te контаминированный предлог, обозначающий с генитивом — местонахожде

ние, направление и время совершения действия; с аблативом — совместность 
и орудийность. В предложно-местоименных сочетаниях имеет основы -d-, -f-, 
-dr- (последняя при независимом употреблении в функции наречий места). — d-a 
ktié ki yâton dr·a vul kàton 'когда мы приходим в эту хижину [на летовке], там мы 
зажигаем курение*; day to cil rwor to хы kànd-gn пэ-nisit ’муж сорок дней не спит 
со своей женой* (после родов); xalg do xâlg-on zindagoni cart ’человек живет с чело
веком*.

Предлог do / /  to (основы -d-, -dr-) является, очевидно, результатом конта
минации нескольких различных как исконных, так и заимств. элементов. Эта кон
таминация объясняется не только происходившими перестройками в морфоло
гии, но и чисто фонетическими причинами, в частности, неполнозвонкостью вах. 4 
его склонностью к оглушению в служебном слове, не несущем особого ударения 
(§ 100). Заметить какую-либо зависимость в употреблении варианта с глухим (te) 
или се. звонким (do), как кажется, нельзя, хотя, видимо, существует тенденция

1 Тадж. диал. dul ’мельничный ящик’ следует видеть и в шутливом матчинском ч е т в е р о с т и 
шии, приведенном М. С. Андреевым в статье «Прозвища жителей различных селений в Матче 
(верховья р. Зарефшана)* (ДРАН. Сер. В, октябрь—декабрь, 1924. С. 175): *Дул-у капчок, dcid-y 
нбу», т. е. «Мельничный ящик и чашка (направляющая падение зерна, вах. C9ndq\ „капчок“, оче
видно , родственно вах. каре 'ложка*, в матч, из согд. крб?)у мельница и жёлоб» (М. С. А н д р е е в  
затрудняется перевести первые два слова и предполагает, что это дулч-капчак — «кипчакские 
перлы*?).
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X более частому употреблению do, в особенности в окружении звонких согласных. 
Можно полагать, что при аблативном употреблении в значении совместности и 
орудийности вах. do / /  to восходит к др.-ир. hada-, ср. авесг. haôa, др.-перс. hadâ, 
др.-инд. saha, sadha, йид. la, Ιο 'с ’, ’вместе’, афг. Ιο, ирон. #*/ ’с* (ИЭСОЯ I 102), 
ср. также афг. </9 предлог принадлежности (EVP 20, 36), талыш. de, предлог
адвместности. В значении предлога местонахождения, направления и времени со- 
• вершения действия, видимо, участвовали отражения др.-ир. antara-, ср. авест. 
antaro, др.-перс. antar, др.-инд. αηίά- ’в1, ’между’, тадж., перс, andar, мдж. da, d& 
предлог местонахождения, направления и принадлежности (IIFL II 204). В основе 
независимых предложно-местоименных сочет. (a-)dr-om ’здесь’, (a-)dr-ot 'здесь', 
*там\ (a-)dr-a ’там’, возможно, контаминировались отражения др.-ир. antara- (см. 
также ter) и заимств. тадж. ûfar (ср. основы заимств. предлогов pas и bar в предлож- 

> но-месгоименных сочет. -ps-, -b r напр., ofarin br-om гы kodâk-jon ’слава моему 
сыночку’; /ю-э/и ’следом за ним’; br-om < bar + уот; ps-om < pas + у  от).

Tom. PD 836: < hada; Tom. PD 830: др.-инд. âtra- ’здесь’ (для -dr-); IIFL II 
519: Bad.-Prs.; Mrg. BSOAS XXIII 152: < hada.

M if  dudâ (§ 76) в сочет. doda dingâk, доел, «сметание сажи, копоти» — обряд, со
вершаемый в первый день Нового года (Sogun): женщины специальными веника
ми очищают от сажи потолок и стены дома и выбрасывают сажу подальше от до
ма, а стены и потолок посыпают мукой {рШк) (см. Андреев и Половцов 29;

* Роз. СЭ 1970, № 3, 115; Роз. Бад. 51, 67, 72).
Заимств. из перс, dûda, тадж. duda (ФЗТ I 397) ’сажа’, 'копоть’ (от dud < *düta- 

’дым\ см. ôii)y ср. ишк. (из тадж.) duda ’сажа’; калька тадж. duda zadan, ср. шугн. 
éiàr ’сажа1, cidtrôêd первый день Нового года («уборка сажи»). 

dodaSùng, dudaSùng (§ 76) ’палка с веником (для сметания сажи со стен и потолка 
дома)’, см. предшеств.

Сложение заимств. тадж. duda ’сажа’, ’копоть’, вах. sung ’палка’, ’дерево’. 
4&(Ъ)ы, dbi(h)bi, dayi (§ 34, 76) в сочет. dd(h)u car- 1. ’гнать’, ’погонять’. — yàn-i xin- 

gàr-i lie kôrty-ot yà§-i dohù kortoy ’она обнажила меч и погнала коня’ (из сказки); 
2 . ’приказывать’, ’велеть’; ’окрикивать’, ’ругать’. — dohù yàw-i kért-om ki\ «sov alU 
’я прикрикнул на него: «молчи!»’.

В вах., очевидно, заимств.; слово засвидетельствовано также в вах.-тадж. duhu 
kardan 4d.’ и в кхов. duhu korik (CDIAL 6580 s. v. dédhant- 'свирепый’?). Принад
лежит к разряду экспрессивной лексики, источник не ясен; ср. верш, dufunja- 
'скакать галопом’ (об осле, лошади) (Lor. Bur. III 402а), верш. Илуиг delunjAcimi 
'он погонит лошадь галопом’ (Lor. Werch. 74а); возможно, диал. (перс., тадж.?) 
адаптация индо-ар. отражений, производных от DHAV ’быстро двигаться’, ср. 
кхов. deik ’гонять’, ’скакать’ (< dhâvati — CDIAL 6802.2), осет. dawyn ’метать ик
ру* (ИЭСОЯ I 349) и пр.; или же диал. адаптация заимств. араб, du à ’звать’, ’взы
вать’, ср. перс, da'vâ ’спор’, ’драка’ (см. также s. v. dowdôr. бад. dovkasi kardan ~ 
кхов. duhu korik ’рассердиться’).

<toldùng ’очаг’ (для выпечки хлеба, варки пищи) — возвышение в традиционном па
мирском доме, в котором находится глубокая яма очага (Хуф II 459, рис. 115; 
Таджики Кар. Дарв. II 37—45).

Старое заимств. из перс.; аналогично бур. dvldôt], кхов. dîldàn, dîdang (O’Brien 
68 ; Sloan 71) ’очаг’ — адаптация перс, digdàn ’очаг’, доей. «вместилище котла» 
(передающее представление о том, что сосуд для варки пищи помещается внутрь 
очага — Пещерева. Гончарное производство 5—6); в бур., кхов., вах., возможно, 
общее заимств. среднеиранской эпохи (также cap. dildung род грубой травы, слу
жащей топливом — EVP 21 , см. вах. tobosk 'прутняк'), ср. мдж. livden, йид. Ιίν- 
den *очаг’ < *daiga-dàna- (IIFL II 225), ишк. (из тадж., перс.) digdàn, dbgdon 'id.1 
Н ем. § 39.



Tom. PD 810: dorota- ’расколотый* + *ahghu- 'дыра*?; IIFL II 519: corrupt^ 
from Prs. dêgdân. 

daldungpaëâ передняя, обращенная к середине дома часть очага.
Сложение из ddldung 'очаг\ рэба 'детские косички над висками* (из тадж. pê Q 

'id.’), доел, «косички очага» — закопченные края вокруг переднего отверстия оча. 
га (дверцы прежде не делали) напоминают черные косички (ср. также изобра. 
жения оформлений передней части очага: Таджики Кар. Дарв. II 44—45, рис п 
18).

dalilék, dalilék (§ 76) далилак — особый светильник, который зажигается во время 
похорон грудного ребенка (из тонкой материи, пропитанной в масле и обмотан- 
ной вокруг палки). — to éormohâ ciroy nà-pievan, dolilèk gôxon... '[по умершему) д0 
четырех месяцев не зажигают светильник, а делают далилак..' (ср. с эгоу).

Заимств. из перс, datil, тадж. (с уменьш. суфф. -эк) dalel 'проводник*, 'прово
жатый* (т. е., видимо, «провожатый на тот свет»; из араб, dalil 'id.*); аналогичные 
заимств.: рош. daél 'обрядовые свечи, зажигаемые вечером в доме умершего’, 
шугн. dalilâk 'свечи, зажигаемые во время поминания усопших*, барт. dalîlâk 'об
рядовые свечи* (Зарубин. Барт. 45). 

dâl-(dt-)d3momâ в сочет. ddl-dt-ddmomà (dâf-9t-doryd) car- 'колотить в барабаны и 
бубны*, 'громко веселиться*, 'громко играть на музыкальных инструментах*.

Вах.-тадж. d9l-(u-)dzmomâ, dul-(u-)ddmomà 'id.*, сложение тадж., перс, duhul, 
dùl 'большой барабан* (др.-инд. dhola-, dola-, см. dur II) и тадж. перс, damàma 'ба
рабан*, ср. duhul va damoma (ФЗТ I 3206), йид. (из перс.) domâmo 'большой бара
бан*; аналогичные заимств.: шугн. duâl-at damûmâ 'громкая, шумная музыка (ор
кестровая)*, верш, dul 'большой барабан*, верш. dvlcUma, dvl dimâmo, кхов. dôl, 
cUmàma 'барабан*, афг. damàmâ 'барабан', литавры’, 

damqànd 'кумган* — металлический кувшин с носиком и ручкой (для умывания).
Аналогично cap. danqon 'чугунный котелок* — заимств. из тюрк., ср. кирг. darj- 

кап ‘котелок на трех ножках’ (из кит.? — Юдахин 185), очевидно, контаминация 
(в связи с употреблением) с тюрк, qumyan, qumqan (Doerfer. TLW 484; Радлов II 
1049; ДТС 166) 'кумган' (с диссимиляцией q— q > d—qt), ср. узб. qumyon, кирг. 
kumgan, осет. (из тюрк.) qyvfcan 'кумган’ (ИЭСОЯ II 335—336); тув. dombu 'чайник 
(медный)*, kôTjgul 'металлический кувшин*, doqga 'кувшин с узким горлышком*; 
русск. кумган (Фасмер II 415). 

dambrë, damuS (§ 52, 76) 'прыщ', 'нарыв*.
Адаптация тадж. damié 'вздутие* (диал. также 'прыщ*, 'нарыв*, 'бородавка’, ’опу

холь* и пр. — отглагольное имя от damidan 'дуть*, 'вздуваться*, ср. бад. damus 'бо
родавка*, 'веснушки’); аналогичные заимств.: ишк. damés 'нарыв', 'угорь*, язг. da- 
max 'болячка’, 'короста*, 'парша*. Вах., вах.-тадж. osdq domès 'веснушки* (букв, 
«любви прыщи»), 

dandonëàq щелчок по зубам (наказание в детской игре podsobozt).
Из тадж. dandôn 'зуб*, 'зубы*, âaq 'щелк*, 'щелчок* (звукоподр.), ср. cuk-, cokték 

dandék 'зуб*, 'зубы*. — хы jaqlayi dondâk-as rizd 'у него выпадают молочные зубы’ 
(доел, «свои детства зубы переделывает»).

Из др.-ир. *danta(ka)~ ожидалось бы вах. *ôand, *ôat и т. п. (§ 25, 29), однако 
смычный (d) в анлауте, видимо, объясняется влиянием последующей группы -nd- 
(ср. § 26); уменьш. суфф. -эк встречается в названиях других частей тела, ср. 
yangl, yanglok 'палец*. В связи с тем, что соотв. слово во всех других иранских язы
ках, очевидно, непосредственно восходит к др.-ир. danta-, вряд ли следует объяс
нять начальное d- в ваханском заимств. из тадж., но контаминация с заимств. 
возможна.

Авест. dànian- (др.-инд. dat-, danta-, dantaka-), хот. dandaa- (Bailey. Diet. 151). 
согд.-будд. Ônfk, Ôntk, согд.-христ. dnf, ср.-перс. dâd, dandân, ишк, dond, сан гл.
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dând, шугн. ôindùrt, руш., хуф. Ôindôn, барт., рош. Ôandôn, cap. ôandun, язг. <5ял 
(мн. ôondâff), мдж. fond, lod, йид. lad, ягн. dindak, осст. dœndag (ИЭСОЯ I 355), 
пар. danân, тадж. dandon, перс, dandàn, курд, didan ’зуб’, ’зубы’.

Shaw 185; Тош. PD 781; IIFL II 520. 
fengUy* ddnglây, ddnglayék (§ 27) неопр. название небольшой птицы, похожей на утку.

Видимо, звукоподр. или звукоизобразительное, ср. названия птиц: афг. dängla- 
jfciy 'райская мухоловка’, 'дронго (птица)’, ding 'аист’, курд, dundul ’страус’ 
(КРС 228); ср. также афг. dingaléy, dunglâ 'журавль’ (у колодца) и см. вах. dzngâi 

4tq, zeq, 3«q (§ 68) 'унылый’, 'печальный’; 'скучающий’ (в русском среднеазиатском 
просторечии соответствует русск. «скучный» во фразах типа «ты почему такой 
скучный?»). — ddq woe- 'скучать1.

В таджикских диал. и памирских языках произошла контаминация двух за- 
имств. из арабского — араб. diq(q) 'тонкий’ (корень daqqa 'измельчать’, перс, diq 
'общее истощение’, 'чахотка’, 'скорбь’, 'душевная мука’, ср. тадж. diqqat 'внимание’; 
'скучный’, 'грустный’ и пр.) и араб, zïq 'узкий’, 'тесный’, 'стесненный1 (корень ziq 
'быть узким’, тадж. ziq 'печальный’, 'грустный’): вандж. diqqat 'трудный’, ziqiyan 
'грустный’, кар. ziq, дарв. ziq (Семенов. Мат. II 53) 'печальный*, кул. ziqid- 'ворчать’, 
'выражать недовольство’, бур., кхов. zoq 'больной’ (E. Benveniste JA CCXXXVI 180), 
ишк. zbq 'печальный’, ишк. daqat кьпйк 'мучить’, 'томить1, шугн. zaqâx 'уныние’, 
ziq 'печальный’, руш., хуф., барт., рош., язг. ziq 'грустный’, cap. zuq 'печальный’, 
'грустный', ягн. ziq{q) 'скучный’, ср. афг. diq ’скучающий’, ziq (ziq) 'стеснение’, 
'забота’, узб. diqqat 'внимание’, 'скучный’, 'нудный’, diqqinafas 'стесненность ды
хания’, узб. ziq 'стесненный’, ziqnafas 'астма’, уйг. dïqq 'забота1 (Jarring 86) и пр. 
(см. также Hobson-Jobson s. v. dikk). 

doraw, ddrawi, dirav(i), darav (и пр. по § 61, 76) 'тотчас’, 'сейчас же’, 'сразу’, 'быст
ро’. — dirawi уэт rsydoy podso sixn 'он тотчас отправился к царю’.

Заимств. из тадж. darrav 'тотчас же1 (сложение из dar rav, доел, «на ходу»); 
аналогичные заимств.: ишк. darâw(i), шугн. darâw, руш., хуф., барт. dar(r)aw, рош. 
daràw, cap. dar(r)ew, язг. darâw, ягн. darrâu, darau, узб. darrov 'id.1 

d&raxtôw, daxtrôw, darxtôv/w, tar(a)xtôv/w (§61, 76) дэрахтов — тонкая плоская ле
пешка из кислого теста из просеянной через мелкое сито (cilâ) пшеничной муки. 
Выпекаются по случаю приема почетных гостей (для ruxnptâk), для совершения 
обряда «бросания сковороды» в первый день свадьбы (см. sup kgtâk), для приго
товления кушанья sirfatir. Вах.-тадж. id.; в других районах Средней Азии такие ле
пешки называются — тадж. calpak, capoti (Таджики Кар. Дарв. II 230; Андреев. 
Панджшир 54; Андреев. Ягноб 143—144).

Вах.-тадж. taraxtou 'тонкие лепешки’ (Роз. Бад. 141) — подобно тадж. éa(p)poti, 
âalpak 'id.1, видимо, звукоподр. (см. вах. éopot, copaq), ср. тадж. taraqqos 'тарахте
нье*, узб. taraqa-turuq 'трах-тарарах’ и пр.1 (ИЭСОЯ III 273). 

darg/жерёбая’, 'беременная’ (о лошади, ослице). Тадж. buyùz.
Неясно.

<К»)гШ (§ 76) 'костюм’, 'мундир’.
Заимств. из тадж., каб. (или афг.); каб. dirisï 'пиджак и брюки’, афг. dresi 'ко

стюм’ (из англ. dress 'одежда’); ср. мдж. darisi 'одежда (парадная)’, ’мундир’, руш., 
хуф. dirèi eigôw 'принарядить(ся)’, 'прифрантиться’, пар. drêsï, пандж. dress! (IIFL
I 251), паш. darwèsï 'dress (libâs)’, бел. dreS 'id.', брауи drei (Elfenbein. Bai. 33).

'бисер’, 'мелкие бусы’.

1 Хруст дэрахтова обыгрывается в распространенном сказочном сюжете: герой подкладыва- 
п  под одежду на грудь несколько дэрахтовов, чтобы имитировать треск ребер, когда его обни
мает сказочная птица Симург или ее птенцы (в благодарность за услугу) — герой сказки при 
Помощи этой уловки избегает настоящих увечий, так как, услышав громкий хруст и треск, Си- 
МУрг прекращает свои смертельно опасные объятия.
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Заимств., видимо, сложение тадж., перс. dur{r) 'жемчуг1 (из араб.) и musti '?· 
ср. йид. ти$й, кхов. mvSti 'серебряное ожерелье’, ишк. mbsti 'бусы’ (из индо-ар.?\! 
ср. афг. moskona 'бисер1, 'бусина (стеклянная)’, 

ddrvuj, darwu£ (§ 14, 61) 'кожаная заплата (на сапоге)1, 'кусок кожи (на заплату)’. ^  
tumok dorvuf ma-rand 'дай мне вот столько кожи [на заплату]’.

От вах. drov- 'шить' с помощью малопродуктивного словообразовательного 
суфф. -uf -ид — drovuf > dorvuf, доел, «то, что шьется», 

ddrzäq, darzäk (§ 45, 76) 'трещина1.
Адаптация тадж., перс, dan, dana 'шов1, также 'щель’, 'расщелина’, ср. афг 

dan 'трещина1, 'щель1. 
d(a)rdSti(¥) (§ 76) 1. 'мука крупного помола1; 2. 'мусор’, 'грязь*.

Заимств. из перс., тадж. durust 'грубый1, 'крупного помола (о муке)1, 'жест
кий1, ср. бух,-араб. durüsta 'корм для лошадей1 (смесь сухой люцерны с мяки
ной — Винников 84).

d(9)ruw(ii) 'жатва1. Описание жатвы и связанных с нею обрядов и обычаев в Вахане 
см.: Андреев и Половцов 26; И. Мухиддинов СЭ 1971, N9 5, 118—127; в соседних 
районах: Хуф II 72 сл.; Н. А. Кисляков СЭ 1947, № 1, 117—120; Рахимов. Земле
делие 66 сл.; Таджики Кар. Дарв. I 129 сл.; Грюнберг. Мдж. 168—169; Андреев. 
Ягноб 73 сл.; Мухиддинов. Особ.; Земледелие 79 сл.

Др.-ир. *dräva(na)~ (§ 26, 62, 86 и см. вах. draw- 'жать’), хот. driya (Bailey. Diet. 
168), ягн. diröwa 'жатва1, 'покос1 (Хромов. Ягн. 166), мдж. loräwa, ййд. Provo, 
шугн. cöw, барт. caw (*-äw—  Соколова. ГОЯШ 55), cap. cew, caw 'жатва’. В ва- 
ханском употребительны также и. д. и инф. от draw- 'жать1 — drawn, drawak 'жат
ва’, 'косьба’ и заимств. из тадж. d(o)raw (тадж. лит. darav 'жатва’), ср. отглаголь
ные образования сангл. doryök 'жатва1 (инф. от deräy- 'жать’), руш. cayij 'жатва1 
(и. д. от сау- 'жать1), а также заимств. из перс., тадж.: ягн. dardu, diräu, орм. drau 
’жатва’; афг. lau, law 'жатва1 (из индо-ар. — EVP 36, др.-инд. läva-, *lävana- 'жат
ва1 — CDIAL 11031, 11035; ср. др.-инд. *lävana- ~  др.-ир. *drävana~). 

ddst 1. 'внутренний’, 'нижний1; 2. 'внутри1, 'в1, 'внизу1 (послелог). — do sonduq dost 
'в сундуке’.

Др.-ир. *antasta- (§ 26, 49, 56; о < *а объясняется, видимо, преимущественно 
несамостоятельным употреблением в качестве служебного слова — § 100), ср. др.- 
инд. anta- 'внутри1, antastya- 'внутренности1, др.-греч. ends 'внутри1, evtdaBia 
'внутренности1, лат. intesünus 'внутренний’.

Менее вероятно сложение из do 'в1 + заимств. из тюрк, ast 'низ1, 'нижний’, 
узб. ost, кирг. ast, уйг. ast 'дно1, 'нижняя часть’, asti 'внизу’, 'под’ (Jarring 27), 
ср. перс., тадж. astar, ostar, осет. astcer 'подкладка’ (ИЭСОЯ I 77: тюрк., перс.?)-

Mrg. BSOAS XXIII 152: < *antasta-. 
ddstän послелог, указывающий на причину: *из-за’, 'ради1 (Пахалина. ВЯ 107).

Очевидно, адаптация тадж. диал. (<az) dasta-yi 'из-за1, 'ради1, 'по причине1, 
dast-yar 'нижний жернов’ (на мельнице, см. рис. 4). Вах.-тадж. tasang.

Доел, «нижний камень», калька тадж. (tak/g 'низ’, sang 'камень1), ср. ягн. tak- 
sdnka 'женщина’ (букв, «нижний жернов»), см. saryar. 

ddStik 'деревянное блюдо’ (для приготовления теста).
Адаптация тадж., перс, fast (из араб. ta§t, tist?) 'таз’ с уменьш. суфф. -ак, ср. 

cap. duxtok, duxtok 'большое деревянное блюдо’, *таз’, рош. täxt 'миска1 и см. сле
дующее слово. Д. Лоример сопоставляет с бур. dustsAk, dustik 'посуда1, 'блюдо 
(Lor. Wakhi II 52).

ddStöv 'заговор1: dostov-i novison со fu n  pist. kuy ki nojur wost yan a-ya nofur-ork о~Уа 
nowisotkin-i wuzdyon-ot a-ya yupk-l randon. — 'Дэштов пишут на березовой коре* 
Если кто-нибудь заболеет, то для больного смывают написанное и дают ему эту 
воду [выпить]’ (ЯВГ. Вах. 249).
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Адаптация бад.-тадж. (asfob молитва, написанная на бумаге и размоченная 
в воде, которую выпивают для исцеления от болезни (Роз. Бад. 141); по объясне
нию М. С. Андреева (в связи с хуф. tixtdv): «Самое слово „тыхт-ов“ происходит из 
арабского „тишт“ — большая чашка, миска — и тадж. „об“ — вода. Подобный 
способ употребления заговоров очень распространен среди населения Средней 
Азии. Один русский врач рассказывал мне о случае, имевшем место в первые го
ды после революции, когда больная, получив от него рецепт, вместо того, чтобы 
отнести его в аптеку для получения лекарства, вымыла его в воде, которую и вы
пила» (Хуф I 48, примеч. 4). Аналогичные заимств.: шугн. tixtdv 'род талисмана1, 
рош. tixtdv 'оберег’, язг. toxtev бумажка с написанной на ней молитвой. Об упо
треблении (помимо Хуф I 48 сл.) см. также Зарубин. Рождение 362 и ср. пандж- 
ширский заговор suist (доел, «вымытый»), употребляющийся точно так же (Андре
ев. Панджшир 61); ягн. tastov *id.’ (Пещерева. Ягноб 58).

dawAk, dav£k (§61, 76) афг.-вах. 'посыльный (в волостной управе)1.
Из перс, (каб.) davak (от dav- ’бегать1), ср. мдж. (из перс.) dawdk 'посыльный’,

. 'курьер1.
d9w6m, dav6m (§ 61, 76) сочет, dowom car- помимо значения 'продолжать(ся)’ (= тадж. 

davom /cardan) может значить также 'начинать1. — golxdn-ov dr-ot doytoy, awqot-ov 
dovom kort 'они развели здесь костер и начали есть1 (ср. s. v. 1(э)гыт).

Очевидно, результат семантического развития («продолжать» «начинать 
снова» —> «начинать») тадж. davom kardan 'продолжать1 (из араб, dawam 'длиться1), 
ср. (опуская значения 'длиться1, 'продолжать1) ишк. dawom  ̂ кьпйк 'наступать1, 
шугн. dawdm cidSw, руш., хуф. dawdm cigdw, барт. dawdm digdw, язг. dawdm к'эп- 
'начинать*.

daxmi, dam(d)x£ 'поддувало* — углубление под очагом, в которое ссыпается зола 
(рис. 2; ср. Хуф II 459, рис. 115, фиг. 2). В селениях Верхнего Вахана таких под
дувал не делают (по объяснению информаторов, из-за того, что в Верхнем Вахане 
часто дуют сильные ветры).

Слово засвидетельствовано также в ишкашимском и в таджикских говорах Го- 
рона, Ишкашима и Вахана: ишк. tamaxa., гор., вах.-тадж. damaxa, tamaxa (Роз. Бад.
93), damaxok (Роз. Гов. Бад. 110) 'поддувало1. Скорее всего адаптация перс, tab- 
хапа, доел, «дом жара», ср. осет. toxona 'каминный дымоход1 из перс, tab-xana 
'топка1 (ИЭСОЯ III 306).

dexmafar плоский камень, лежащий между очагом и поддувалом, отделяющий очаг 
от пространства под очагом.

Сложение предшеств. с вах. уаг 'камень1, доел, «камень поддувала».
'рогатина’, 'палка с раздвоенным концом', 'ветка с разветвлением на конце’.
Из тадж. du 'два’ и вах. zo(t)x 'ветвь’, калька тадж. dusox, dusoxa 'id.’, возможно, 

и просто прямое заимств. из тадж. с озвончением по ассимиляции: d(a)Sox -* </(э)- 
iox (§ 70, 76).

Am кусок материи или одеяльце с сухим толченым навозом (см. pas к), в которое пе
ленают младенцев. Считается, что толченый навоз хорошо согревает ребенка, 
кроме того, в него впитываются все выделения, что позволяет тратить меньше ма
терии. По свидетельству М. С. Андреева, в Хуфе толченый овечий помет, в кото
рый укладывают младенца, предварительно нагревают при помощи раскаленного 
круглого камня (Хуф I 63). Вах.-тадж. andun ’id.’

Др.-ир. *(ham-)tafita- (с развитием *-afh- > *-ап- > -ып или из *-tafna — § 43, 86 ; 
анлаут см. § 26 — вах.-тадж. andun старое заимств. из вах.?), авест. tafna- 'жара’, 
др.-инд. samtapa- 'сильная жара’ (корень ТАР 'греть’, см. вах. dup-, andav), афг. 
duna ’праздничный костер’ (EVP 80: < *han-tafna-el), афг. dobay ’лето’ (< *Нап- 
tdpa—  EVP 80). В других памирских зафиксированы соотв. вах. dun названия, 
также, видимо, образованные от др.-ир. tap-, но с другим префиксом: рош. widSb
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'сухой бараний помет* (ср. шугн. widöb 'время после восхода солнца’, к тому *е 
др.-ир. этимону: *ava-, *v/-/ipe-?), язг. bodeb 'сушеный навоз мелкого рогатого 
скота (прежде подкладывался для впитывания влаги)’. Др.-ир. *ham-tafha- означа«. 
ет, очевидно, 'согретое’ или ’согревающее’ (ср. нагревание толченого помета 
в.Хуфе). Ср. также афг. dub, dup ’зной’, ’котел*; но перс., тадж. (ФЗТ II 376) tun 
’печь*, ’помещение с топкой (в бане)* — старое заимств. из семит, (аккадское 
atünum — Eilers. Demawend 339). 

dup- : dopt- (§ 106—108) верхн. 'греться*, ’согреваться’ (у огня). В нижн., средн. бо
лее употребителен отыменный глагол sundr- ’греться* или сложноименной sundr 
саг- ’id.*

Др.-ир. *(ham-)täp(aya)~ (§ 26, 86, 87), авест. ta p h a m -ta p - ’греть*, ’топить’, 
др.-инд. täpayati, samtäpayati ’греет*, ’сжигает*, хот. ttav- 'быть горячим* (Bailey. 
Diet. 124), *hamdav- ’становиться горячим* (Emmerick. SGS 38, 140), ср.-перс., 
перс, tab- : täfi-, tab- : taft- ’нагреваться*, cap. radabon- ’греться (у огня)*, ’жарить
ся’ (< *fra-tap-), шугн. siteb- ’размешивать во время жарения’ (*uz-tap-l), шугн. 
sitafs- ’жариться* (Соколова. ГОЯШ 20), язг. tafs- ’накалиться’, мдж. vedö- 'греть
руки у огня’ (*upa-han-tap-? — IIFL II 258), афг. dobay 'лето* (*han-täpa----EVP 80;
ср. перс., тадж. tobiston ’лето’), осет. cendavyn, tavyn ’греть* (ИЭСОЯ I 153; III 236); 
см. также вах. andav, dun, toföy 8uw-, xardopn. 

durz- : daid- (§ 110) ’брать’; 3 л. ед. ч. durzt, dund , перф. dozg, плюскв. doStuw, dostu 
(§78).*

Др.-ир. *dän(aya)~ : *drSta- (§ 26, 47, 67, 70), перф. dozg < *dfstaka- (§ 56, 64), 
корень DARZ ’связывать’, авест. daroz- 'stabilire*, ni-darez- ’закреплять’, др.-инд. 
drhyati ’укрепляет(ся)’ (KEWA II 61), ср. хот. dais- ’прикреплять*, ’грузить’ 
(Emmerick. SGS 44), хот. dälysu- 'плот* (Bailey KhT VI 116; Diet. 166), согд.-будд. 
ßö'yStk ’нагруженный* < *abhdrsta- (Gersh. GMS 245), *apa-darz~, ягн. bidiz- ’заво
рачивать* (ЯТ 230), cap. (5erz- ’грузить’, ’вьючить’ (Mrg. HMV 337), йид. polan-, 
мдж, polörz- 'заворачивать’ (IIFL II 237), афг. Ш61 ’грузить*, lezdol 'отправляться 
в путь* (EVP 42), ванеци lirs- ’грузить1, lyezd ’нагружать* (Elfenbein. Wan. 593),
blezdol 'быть завернутым в пеленки* (< *upa-darz----EVP 42), пар. den- 'брать на
спину’, орм. daz- ’грузить*, ср. вах. darö < *danaci- ’бечевка*, bung ’вязанка*.

Заимств. из ир. (вах.?) в кхов. draziik, из кхов. в кал. draz- ’грузить’ (Mrg. BSOS 
VIII 667; IIFL IV 99).

Tom. PD 870; IIFL II 520; EVSh 32.



D

dabli 1. 'фыжа*; 2. верхн. 'сосуд для сливок’ (из глины).
Заимств. из индо-ар. или бур. (по d, § 27); можно предполагать и о контами

нации с заимств. из тадж., в целом слово, видимо, носит звукоизобразительный 
характер и зафиксировано во многих языках: тадж. dabba 'грыжа1, 'особый сосуд, 
употребляемый маслобойщиком*, араб, dabl 'бубон’, перс, dabba 'фляжка*, 'кожа
ный мешочек*, афг. dabläy, dabläy 'коробка*, 'банка’, пар. dubul 'сосуд для зерна’, 
кхов., шина, верш., бур. dibi 'коробка*, 'банка*, хинди dabbä 'коробка’, dabri 
'глиняная чашка*, гудж. däbn, мар. dabdS, dabki 'коробка*, лэнди dablä 'футляр 
для драгоценностей’, dabli 'табакерка* и пр. (CDIAL 5528), осет. toeppal 'волдырь' 
(ИЭСОЯ I 356); см. tap, tapin. 

dac 'карлик’, 'низкорослый человек’, 'коротышка*.
Заимств. из индо-ар., кхов. dac 'мальчик* (Роз. Гов. Бад. 108), daq 'мальчик’ 

(IIFL III 3, 56), паш. deqo 'детеныш' или, может быть, кал. dac 'комар’, кхов. donsk 
’овод’, неп .das  'слепень* и пр. (< др.-инд. damsa- 'кусающее насекомое’, см. 
CDIAL 6110 и ср. вах. bus 'пчела*).

(fang 'бестолочь*, 'дурак*.
См. ab(a)däng 'балда* и ср. тадж. dangosa 'лодырь*, тадж., перс, dang, dand, 

dangil 'дурак*, dangi 'невежество* (ФЗТ I 321), перс, dabang 'олух’, 'остолоп*, 'не
уклюжий*, 'бестолковый*, афг. doläddnga 'балда’, 'лодырь’, талыш. dang 'безум
ный*, 'одуревший* — по-видимому, основано на фоносимволике, 

daqäk 'бездельник, слоняющийся по домам*.
Возможно, звукоподр., ср. язг. daq-daq 'бесцельное хождение’, 'шатание без 

дела*, 'ковыляние’ и см. вах. duq-duq, duq-duq 'трусца*, но не исключено и за
имств. из индо-ар. dak 'почта*, ср. афг. däk, верш, dak, хинди, пандж. däk 'почта* 
(CDIAL 5519), англ. (из инд.) dawk 'почта (перевозимая на перекладных или 
сменными носильщиками)’ (Hobson-Jobson s. v.), уйг. dak 'почта’ (Jarring 80).

'пупочек.’, 'желудок* (у птицы) — по объяснению информаторов, часть желуд
ка птицы, в котором пища перетирается вместе с камнями.

Неясно.
$zming6s неопр. название небольшой птицы.

Во второй части — mingas 'птичка*, первая — возможно, звукоподр. (ср., мо
жет быть, также перс, diz 'темно-серый*?).

4o,-do-do! возглас, которым подзывают телят.
Ср. cap. dow, do, dö межд., употребляющееся при зове собаки, и возгласы, ко

торыми подзывают телят в других соседних языках: шугн. £ug-sug (ср. вах. sog), 
язг. дйк-дйк, афг. ско-ско. 

iPY- : doyd- 'мычать1 (о корове, телке).
Звукоподр., ср. ишк. duyas кьпйк 'мычать1 (о теленке, телке), пар. dönas 'мыча- 

ДШе1 (коровы), см. предшеств.
ФиИорЯс в сочет. dop(ok) хиг 'ослик1, 'небольшой осел1.
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Видимо, «дефектное» (см. dunjg 'заика’) заимств. из индо-ар., ср. гудж. thob/ц 
’уродливый’, ’неуклюжий’, мар. thöb ’голый’ (CDIAL 5514); возможно, связано 
также с лэнди dabbi, кум. däbä ’маленькая коробочка’, ория tupft 'корзинка’ 
(CDIAL 5483, 5528), см. вах. dabli, или же адаптациями перс, däbba 'верховое 
вьючное животное’ (из араб, däbbat ’верховое животное’, ’осел’)? 

dulf ’короткий1, ’толстый’ (о человеке); ’короткорогий’ (о скоте).
Очевидно, заимств. из индо-ар. (§ 27), «дефектное» (см. dunzg 'заика'), ср. мар 

tullü ’малорослый’, ’короткий’, бихари thuthä ’безрогий бык’ (CDIAL 5470, 5506). 
Возможно, связано также с кашм. döl, кхов. dol, паш. dul и пр. ’барабан’ (CDIAL 
5608) с развитием значения «барабан» «толстяк», «коротышка» (см. dur II, dol-эи 
dgmomd).

dum ’музыкант’, ’человек, знающий много песен’.
Заимств. из индо-ар. (§ 27), ср. кхов. dom ’музыкант’, паш. domb ’цирюльник’, 

шина dom, кашм. dum, dumb 'странствующий музыкант’, цыг. гот ’мужчина’, 
гмуж’, ’цыган’ и пр., к др.-инд. dömba- ’человек низкой касты, живущий пением 
и музыкой’ (CDIAL 5570; KEWA I 464: связано с звукоподр. названиями для ба
рабана). 

dun3g ’косноязычный’, ’заика’.
Подобно словам duli, dopok, dacy daqok, вах. dunzg ’заика’ относится к разряду 

слов, которые P. JL Тернер удачно предложил называть «дефектными» (defective 
words), т. е. к словам, обозначающим различные недостатки — телесные, душев
ные и пр. (CDIAL, p. X; Katre S. М. Problems of reconstruction in Indo-Aryan. Simla, 
1968. P. 60). Слова такого рода в силу их экспрессивного употребления могут 
подвергаться нерегулярным фонетическим изменениям, деформациям в составе 
рифмующихся композитов, звукоподр. сочетаний. В индоарийских языках осо
бенно много таких слов с анлаугами */-, dh-t th (из мунда?), см., напр., спи
сок — CDIAL 5468: *tunta- 'defective’ и многочисленные варианты. Можно пред
полагать, что ваханские «дефектные» слова с начальными rf-, t—  заимств. из ин- 
до-ар., хотя непосредственные источники заимств., как правило, не ясны. К вах. 
during 'заика’ ср. пандж. thuggä ’глупый’; ория thuhgä ’обнаженный’, хинди thügnä 
’карликовый’ (CDIAL 5505); тув. dudü ’дефективный, недоразвитый’, см. &nd 
'бесхвостый’.

dam(b)öq верхн. ’кулак’. — d9m(b)öq dl· ’бить кулаком’.
Заимств. из индо-ар. «дефектное» (см. dunzg ’заика’) слово или звукоподр., ср. 

перс, dumbak, уйг. dumbaq, афг. dumbäk ’барабан’, неп. dambaru 'маленький бара- 
бан\ пандж., неп., мар., хинди dankä ’барабан’ и др. (CDIAL 5525, 5531). 

dangäl, dangali ’колосья со стеблем’, 'толстый стебель’ (пшеницы, бобов), 
dangul 'стебель табака’, 'табак из стеблей’. 
ddngulu£ 'бобовый стебель’.

Распространенное во многих языках слово звукоизобразительной, видимо, 
также «дефектной» (см. during 'заика’) природы (в вах., очевидно, из индо-ар.^ 
ср. § 27, или же церебрализация d носит экспрессивный характер): лэнди tingn 
'ветвь’, неп. tihgar ’дылда’ (< *tinkara- ’палка’ — CDIAL 5460), ория dähga 'палка , 
хинди, пандж., кашм. dag 'дубинка’, ’палка’, мар. dägü ’веточка’, сяндхи (jakaru 
’палка’,/солома’, пандж. dakkä 'солома’, неп. däklo ’стебель’, ’ствол’ (CDIAL 5520: 
*dakka-, *danga-\ Turner. Nep. 257), бур. фцэг 'дубинка’, паш. dänl ‘палка’, афг., 
орм. dangar, dongsr ’худой’, 'тощий’, афг. dang ’дубинка’, dängu ’дылда’, dänga 
’нога’, 'столб’, ’мачта’; возможна связь также с производными от *dantha*dan- 
ta- 'стебель’, 'ствол’ (CDIAL 5527); в других иранских без церебрального: перс- 
dangala ’сосулька’, dangal 'неуклюжий’, язг. dangäl ’палка’, ягн. dangal(a) 'свали
вающийся’, dangal ’дубина’, осет, deengcel ’раздувшийся’ (ИЭСОЯ I 356), в таДЖ· 
говорах в значении ’бросать’, ’толкать’ — каратагское dangala kardan 'бросать
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(Успенская.. Каратаг 57), матч. dangal(a) dodan 'толкать1, дарв. dangal kardan 'бро
ситься* (Семенов. Мат. II 49), кар. dangal дубинка*. Ср. кирг. dïngïl 'бодрый*, 
'молодцеватый', dungul 'кряжистый*, döngül 'бугорок*, dengel 'чижик (детская ифа 
с палочками)*, тюрк, darjal 'сочленение камыша* (ДТС 158). 

dow в сочет. déw-i di-, ddw dl· 'наклоняться* (пить воду). — dâw-i déytoy уирк pitâk 'он 
наклонился к ручью попить воды’:

Видимо, из индо-ар., ср. паш. dub- 'тонуть', шина dup ‘погруженный’, кашм. 
dubun 'нырять', 'погружаться*, неп. dobnu, хинди dobnâ 'окунать* (CDIAL 5561: 
*dubb-, *dôbb-), афг. (из индо-ар.) dub 'погруженный (в жидкость)*, 'утонувший*, 

dun 'куча камней (на пашне)*; dum 'складывать кучи земли, камней*.
Заимств. из индо-ар. или бур. (§ 27), ср. кхов. dum 'куча, груда земли' (Lor. 

Wakhi II 44), бур. döm 'куча земли*, 'насыпь*, dörj 'насыпь*, сюда же, очевидно, 
паш. dem 'дамба*, 'плотина' (по мнению Г. Моргенстиерне, возможно, из англ. 
dam ‘дамба’ через индо-ар.? — IIFL III 3, 65) и многочисленные обозначения 
«насыпи», «кучи, комка земли» в других индо-ар.: синдхи фЬа 'насыпь', кум. dip 
'холм' (CDIAL 5549: *dippa-, *dibba- 'насыпь', 'холм*), неп. dil 'хребет', хинди dil 
'комок, глыба земли*, пандж. dhei 'куча*, 'глыба* (*dala-, *dilla-, *dhêmsa- и пр., 
см. список этимонов — CDIAL 5585: *dhikka- 'lump’) и ср. бел. donk 'ком*, 'глы
ба*, брауи dök 'id.* (Elfenbein. Bal. 34); ср. уйг. döbe 'куча*, 'насыпь', dur} ‘холм’ 
(Jarring 88, 89).



Д [6]

öan 'пустырь’, ‘ровная, не окруженная скалами местность’.
Др.-ир. *дап(а)~ (§ 29, 43, 82), ср. др.-инд. dhdnu- ‘пустыня’, ‘остров’ (KEWa

II 90: nicht sicher erklärt), и.-е. dhen- ‘плоскость (руки, земли)’ (IEW 249), др.-греч. 
Bevap 'ладонь’, ‘полость’, пхал. dhän, dän ‘склон холма’ (CDLAL6724). Англо- 
инд. dhoon ‘ровная долина’ (Hobson-Jobson 314), видимо, не имеет отношения 
к этому корню, ср. хинди dun ‘долина’, ‘пространство у подножия холмов’, павдж. 
dun ‘пространство между хребтами’, синдхи deniya ‘горная долина’ (< dröni- ‘до
лина’ — CDIAL 6644).

6art ‘навоз (крупного скота)’, 'кизяк’, ‘удобрение’ — прессованные высушенные ле
пешки из навоза, используемые в качестве топлива или удобрения (Хуф II 57 сл.; 
Таджики Кар. Дарв. I 113 сл.). Согласно поверью, при помощи дыма от сжигае
мого коровьего навоза можно поймать пари (ргэу), если окурить ее саму или ее 
одежду (ср. аналогичный сюжет в фольклоре буришков — Lor. Bur. II 16—19). 
Вах.-тадж. рогй(Ь), lar.

Др.-ир. *öartiO- (§ 29, 47, 82), *ö/·/-, корень DART, и.-е. *dhreid-(s)t- (IEW 256), 
русск. дристать (Vasmer I 370), норв., швед, drita 'сасаге’, nxi.foria 'понос (у сви
ней)’ (ANEW 84), англ. dirt ‘грязь’ и пр., в памирских (из *dfti----Mrg. HMV 338):
шугн. did, руш., хуф. öigy барт. dig, рош. dig, cap. dig, язг. dag ‘удобрение’, 'навоз’. 
Ср. ишк. udel, сангл. hw<5//, й и д . p3skedri 'навоз’ (к первой части ср. вах. posk) 
и, очевидно, заимств. из вост.-ир. в тадж. говорах и бур.: бад. lar 'лепешка навоза 
для топлива’, дарв. lal, рог. lar, кул. lal, матч, lar 'кизяк’, верш, delk, detk (Зару
бин. Верш. 332), бур. dilk 'навоз1, 'удобрение’. Афг. ted 'помет скота (смешанный 
с грязью)’, бел. lid ‘лошадиный навоз’ (NTS V 21), очевидно, из индо-ар., см. 
CDIAL 11057: кашм. led, неп. lidi 'помет лошадей’ и пр. < *lidda- (в этой же ста
тье цитируются из письма В. Б. Хеннинга согд. drtyö, Хорезм, dirt < *drt- 'навоз’).

IIFL II 521; Mrg. in Lor. Bur. I, p. XXIV; EVSh 30.
5as ‘десять’.

, Др.-ир. *3asa- (§ 29, 49, 82), авест. dasä, др.-инд. ddsay хот. dasau, согд. dsy 
сангл. dos, шугн. dis, руш., хуф. dos, барт. dus, рош. dus, cap. desy язг. dusy йид. los, 
ягн. das, осет. dees, афг. las, пар. dös, орм. das, тадж., перс, dah ‘десять*.

Shaw 187; Tom. PD 821; IIFL II 521.
6as- в числительных от 11 до 19: das-yiw 41*, das-buy ‘12’, das-truy ‘13’ ... 5as-naw '19’. 

Построение этих числительных в ваханском, также как и в некоторых других ин
доиранских языках памиро-гиндукушского региона, отличается от авест. (ср. 
авест. panda.dasa ‘15’), др.-инд. (др.-инд. päncadasa ‘15’), прочих иранских (тадж. 
ponzdahy афг. pinjdlas 45 ’) и большинства индоарийских (башк. pänzay шум. painy- 
es, лэнди, пандж. pandrä и пр., см. CDIAL 7662), но ср. вах. das-pan$y кхов. Jos-pönJ 
и бур. turma cundo ‘15’ (turma *10* в сложениях, cundo ‘5’). 

бау ‘муж’, ‘мужчина’, ‘человек*.
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Др.-ир. *ôaha- (§ 29, 34, 66, 82), хот. daha- 'муж*, 'мужчина’ (H. W. Bailey 
TPhS 1959, 107—108), ср. др.-инд. däsa- ’не-ариец , 'раб* (цыг. das 'болгарин*, 
'мужчина’, неп., хинди, мар. das 'раб' — CDIAL 6316), авест. dâTjha- название на
рода — 'дахи (Dahae, Aâai)\ перс, dâh ’слуга’, 'служанка’ (в семантическом плане 
ср. англ. slave, франц. esclave 'раб* из позднелат. sclavus, греч. éœcÀafiijvoç 'пленный 
славянин’, ‘раб’ — Skeat s. v.). Родственно авест. dahyu- ’страна’, ’область’, тадж., 
перс, deh, dih ’селение’, ’деревня’, др.-инд. dâsyu- ’демон’, ’варвар’ (т. е., видимо, 
♦из чужой страны» — KEWA II 28—29; Bailey. Diet. 155).

Тош. PD 777: da- ’ставить’, др.-инд. dhavd- ’муж’, 'мужчина’; HFL II 521: < daha·. 
Не- : ôdÿn- (§ 110), реже Ôict- (§ 104) ’доить’; перф. ôoxk, плюскв. ôoxtu, ôoxtbiw (§ 78).

Др.-ир. *Sаис(а)- : *Suyna- (§ 19, 29, 33, 92), перф. ôохк < *ôuxtk < *Suydk < 
*öuydaka- (§ 56, 64), корень DAUK/G (др.-инд. duh-, dugh-): шугн. Sùz- < *dauöa- 
(NTS I 53), руш., хуф. Süz-, рош. ôuz-, cap. Sews-, Sawj-, мдж., йид. lüz- : lûyd- < 
*dauc : *duxla- (IIFL II 225), осет. dûcyn : dugd (др.-ир. *dauk/g-, dauc/J- — ИЭСОЯ
I 371—372), пар. duc- < *dauâ- ’доить’; к иным основам восходят: ишк. des-, сангл. 
dès-, афг. Iwasol, орм. düs- : dôk < *dauxsya- : *duxta- (IIFL II 391; EVP 41; IIFL I 
393), ср. бел. dösay (Geiger. Bal. 17), перс, dus- : dûxt-, dûsîd-, тадж. dusidan ’доить’.

Shaw 190; Тош. PD 872; IIFL II 521; EVSh 31. 
ftif ’пахтанье’, ’сыворотка’ — продукт, остающийся после сбивания масла (Хуф II 141 

и см. вах. ротос ’маслобойка’, pay ’заквашенное молоко’), из него варят курут 
(дэгы1), употребляют в качестве прохладительного напитка.

Др.-ир. *Süya-, *ôauya- (§ 29, 33), корень DAUK/G (см. предшеств. слово), ср. 
шугн. Sùy, язг. Soy, тадж. dùy ’пахтанье’, ’сыворотка, остающаяся после сбивания 
масла’, перс, düy ’прохладительный напиток из сбитого кислого молока, смешан
ного с водой или молочной сывороткой’. Ср. также афг. Iway 'удой’, ’надой’ < 
*dauga-, афг. Iwâyza 'дойная корова или коза’ (< *dauga-zâ----EVP 41).

IIFL II 521; EVSh 30.
6im 'гончарная глина’ (местная глина красновато-коричневого цвета служит для вы

делки посуды, укрепления краев очага, ср. Хуф II 197, 460). Вах.-тадж. prây, Joroy.
Возможно, из др.-ир. ôйта- (§ 29, 42, 91) обозначение цвета (?), ср. др.-инд. 

dhûmala- ’красно-коричневый', dhùmra- ’серый’, 'пурпурный’ (этимологически 
«цвета дыма», к dhümd- 'дым’ — KEWA II 109), вайг. drümSr 'сероватый’, 'желто
ватый’, кум. dhumro 'коричневый’, синг. dumburu 'коричневый’, 'темно-красный1 
(CDIAL 6861).

К вах.-тадж. Joray 'гончарная глина’, бад. Jiray сорт черной глины, служащей 
для штукатурки очага, ср. шугн .Jirây 'горшечная глина’, руш., хуф. zi ray, Jiray 
(Хуф II 348) 'сорт глины’, язг. уогйу ’глина, идущая на обмазку очагов’, мдж. yorây, 
йид. yuréi ’земля’, 'глина’, ягн. yirik ’земля’, ’грязь’, согд. уг*у ’глина’, ’глиняный’ 
(Муг II 200), согд.-будд. угук, ман. угук, хот. griha, осет. диг. œryæ 'глина’ (H. W. Bai
ley TPhS 1945, 6), ирон. œlyg 'глина’ (ИЭСОЯ I 133), и.-е. *glei- (Соколова. ГОЯШ 
53; EVSh 111; Bailey. Diet. 92). 

ôingi('Ç) 'молочные продукты’ (собирательное). Вах.-тадж. sirduy.
Возможно, с метатезой *уп — *пу и смычной арикуляцией группы *пу ng 

(см. § 31) из др.-ир. *ô аиуапа- (§ 29, 33, 43; ср. ô if) > *fyng + суфф. -i(f) (может 
быть, по диссимиляции двух у. *ôifnif Singif?), доел, «относящиеся к пахтанью».

К вах.-тадж. sirduy (из sir ’молоко’, duy 'пахтанье’) ср. бад. sirduydor старшая 
женщина на летовке, заготавливающая на зиму молочные продукты (Роз. Бад. 138). 
'далеко', ’далекий’.

Др.-ир. *Süra- (§ 29, 47, 91) 'далекий’, др.-перс., авест. dura-, др.-инд. dürâ-, 
согд. Swr, хот. dura-, ишк. dir, шугн., руш., хуф., барт., рош., cap., язг. dar, мдж. lo
rd, йид. lûro, афг. liri, lori, пар. durïn, тадж., перс, dur, dur ’далекий’.
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Тош. PD 817: др.-инд. dxrghâ-; HFL II 521; Bailey. Diet. 161.
6ir- недост. ‘удалять(ся)’. Отыменный глагол.
Ôirni 'даль’, ‘дальность’. — с-a ôirni ‘издали1.

Либо из др.-ир. Ôûrana- > *öim -f суфф. -/(у) (ср. пар. dunn < *dûraina---- IIFL
I 251), либо стяженная форма аблатива c-aôir-эп > с-a Ôirni (последнее более ве
роятно). 

ôit дым’.
Др.-ир. *Ôûta- (§ 29, 56, 91), др.-инд. dhûmâ- ‘дым’ (др.-ир. *dû-, *dam- дуть’, 

‘дым’, осет. dymyn ‘дуть* и пр. — ИЭСОЯ I 383), ср. ср.-перс., перс, dud, ишк. did, 
шугн., руш., хуф., барт. ôud, рош. ôûd, cap. ôud, Ôùd, язг. ôod, мдж. tey, йид. /«/* 
афг. lu, пар. dhi, бел. dût, курд, dû, тадж. dud ‘дым’; хот. dumä ‘дым’ (Bailey. Diet. 161)*

R. Gauthiot MSL XIX 148; IIFL II 521. 
öitkäS ‘дымоход’ — в последнее время почти повсеместно в Вахане к очагам (dol- 

düng), ранее топившимся по-черному (так что дым выходил через окно в кры
ше — rien), устроены дымоходы (ср. Таджики Кар. Дарв. II 37—38).

Сложение вах. dit ‘дым’, тадж. kas- осн. наст, глагола kasidan ‘тянуть*, калька 
тадж. dudkas ‘дымоход1, 

боек ‘кожаный мешок’ (для муки, зерна — в три-четыре раза больший, чем potvâr). 
Вах.-тадж. Sdnôc.

Др.-ир. *ôâc7 (§ 19, 29, 87), ишк. dec, ôec, сангл. dècâk ‘мешок из козьей или 
бараньей кожи’, ср. бад. (записи автора) laxcék ‘кожаная сумка’, мдж. läxciya ‘ко
зий мех’, ‘бурдюк’, йид. laxcïo ‘небольшой козий мех для муки (sonââ)’ < *laék- <

' *lack- (IIFL II 225) — заимств. из вост.-ир. в тадж., перс.?; ср. также афг. losay 
‘посуда’, ‘сосуд’ (< *dâxstra-, авест. dag- ‘гореть’, ‘жечь’ — EVP 39) — вах. ôoek ‘ко
жаный мешок’ также можно связать с корнем DAG/К  ‘жечь* (из *ôââaka-?f ср. pl· 
ôic- ‘зажигаться’), так как варка пищи в кожаных мешках при помощи раска
ленных камней (подвешенных на зеленые ветви и не касающихся стенок кожа
ного сосуда) была распространена в верховьях Пянджа еще совсем недавно (Хуф I 
63—64, примеч. 3). Фонетически не ясна связь вах. ôoek с др.-инд. drti- 'сумка из 
кожи’ (греч. ôâpaiç ‘сдирание шкуры’, dar- ‘драть’, ‘сдирать’ — KEWA II 59), дам. 
dny кхов. dril (-* йид. dril), кал. driu ‘надутая козья шкура (для плавания)’, кашм. 
del ‘кожа’ (Irano-Dardica 263; CDIAL 6511; Bailey KhT VI 238). О тадж. sonoc см. 
s. v. yazn.

Tom. PD 789: др.-инд. drti-; Зарубин. Мдж, 152: сравнение с ишк., мдж. 
бокиё, бокыё (§ 78) ‘овечий клещ’.

Должно быть, усвоено из шугн.-руш. (с суфф. -ис), ср. шугн., руш., барт., хуф· 
àak- : ôikt-, cap. ô ok- ‘лизать’ (см. вах. lix-), шугн. ôakîjâk ‘клещ', ÔakïJ ‘лизун’, 
‘лижущий1; ср. в типологическом плане перс, lisa ‘моль’ (перс, lisïdan ‘лизать’), 

бор, боЬ (§ 14) название целого ряда травок с маленькими листьями: ‘Astragalus tibe- 
tanus (астрагал тибетский)’, xPotentilla anserina (гусиная травка)’, 'Glaux maritima 
(глаукс)’. Вах.-тадж. тэгсака.

Ср. cap. ôop ‘сочный (о траве)’, язг. ôofâ ‘репейник’, ‘линделофия’, ‘кузиния’, 
‘трубкоцвет’, ‘всякие колючки, прилипающие к одежде’. К вах.-тадж. тэгсака 
(доел. тадж. «муравьиная трава») ср. русск. «гусиная травка» (из-за мелких лис
точков?.).

богт ‘грядка’. — würg сэ уотап-эп Ьэ wosta-yi хы Ьогт farq wost ‘арычки [или за
топленные участки] отделяются друг от друга своими грядками’ (рис. 9) (ИЯ 1982, 
144-145).

С фонетической точки зрения можно возводить к *ôàr(a)ma-y DAR ‘держать’, 
‘поддерживать’ (см. дыг-), ср. также др.-инд. dhära- ‘поток’ или авест. -dâra-, др·' 
инд. dhära- ‘край’, ‘лезвие’ и т. п., что, однако, не подкрепляется соответствую- 
щими обозначениями грядки в индоиранских.
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5osm Ôosn-wuS название ряда дикорастущих злаков (с полой соломинкой): 'треще- 
тинник (Setaria)\ 'полевица (Agrostis)', 'колосняк (Leymus)'. Вах.-тадж. dosing.

. Др.-ир. *ôâsa (?)э ср. ишк. dbsin 'овес’, сангл. dosin 'дикий овес’, шугн. ôêsak 
'овсюг*, 'овес*, хуф. ôêsak, руш. ôiwsak 'дикий овес*, 'овсюг* (Хуф II 110), язг. ôis 
'костер СBromus)\ 'овсюг (Avenastrum sp.)\ мдж. lésa, йид. Isso 'дикий овес’. Из 
памирских языков слово, видимо, проникло в местные тадж. говоры: дарв., 
вандж. dis, gis 'овсец (Avena)', бад. dosing, dusinka, dusinak, lisok ’костёр (Bromus)’. 
Этимология не ясна, ср. тадж. диал. los 'солома’ (из вост.-ир.?) или перс, däsa 
'ость (на колосьях злаков)’, афг. 1а$а, Шока 'жало1, ’ость’ (из инд.? — EVP 39), 
талыш. dos(J) 'ость (колоса)’: к семантике ср. хот. ase 'skirpus’ < *as- 'острый’ 
(Bailey. Diet. Il, 14).

EVSh 32: *däsya-\ EVSh 93.
5цг 'сай1, 'ущелье, лишенное воды*, лощина, ложбина между холмами*. Вах.-тадж. darâ.

Др.-ир. *ôara- (§ 29, 47, 84), корень DAR ‘драть*, 'раздирать’, ср. др.-инд. dara- 
'трещина*, 'пещера1, мар. darâ 'глубокое ущелье’, хинди, гудж. dan < *dari- 'пе
щера*, 'долина* (CDIAL6188), хот. dara 'ущелье’ (Bailey KhT VI 115; Diet. 152), 
согд.-будд. ôryh loc., ôr- 'ущелье* (W. В. Henning BSOAS XI 718), ишк. dir (Grier
son. Ishkashmi 77), cap. бег, язг. ôùr 'ущелье1, афг. léra 'лощина (между двух гор)’ 
(ср. EVP 38), тадж. dara, перс, darra < *dama- 'ущелье*, 'горный проход’ (Horn 124: 
сопоставление с русск. дол, нем. Thal и пр., справедливо отвергаемое — Hilbsch- 
mann. PSt 62: по отличию перс, daridan, нем. zerren, русск. драть). В сложениях 
(в топонимах) в вах. ôur происходит альтернация ô/d (§ 24): NawiSatkdur, Nawi- 
Satköur ущелье у сел. Ратм (доел, «написанное ущелье», в ущелье имеются камни 
с надписями); топоформант -dur распространен в Бадахшане в местах с таджико
язычным населением (Vorsendur, NiSebdur, Ahmaddur и др. в Афганском Бадахша
не, по материалам A. JI. Грюнберга), в чем можно видеть наследие памироязыч- 
ного субстрата (язг. Ôùr, вах. ôur)\ ср. также курд, dol 'овраг’, 'лошина’ и топо- 
форманты -dal, -dül 'долина* в топонимике Ирана (Топонимия Ирана 68, 83).

Shaw 189; Tom. PD 759; IIFL II 521; EVSh 31,
60s 'пчела’, 'оса', 'слепень1 (название ряда кусающих насекомых).

Др.-ир. *ôa(m)sa- (§ 29, 49, 84), др.-инд. damsa- 'жалящее насекомое’, и.-е. denk- 
*кусать*, 'жалить’ (IEW 201), авест. tizi.dqstra- 'с острыми зубами’. Слово широко 
распространено в индо-ар.: неп. das 'овод1, urus 'клоп’ (< uddamsa-), гудж. das 
’слепень’, из кафирских — кхов. donsk, кал. dac, шина dito 'слепень1, 'овод’ (NTS
XIII 229; CDLAL 6110); ср. афг. luza 'пчела1.

Tom. PD770; IIFL II 521; Bailey. Diet. 163. 
ôafd ’дочь’, 'девушка’.

Др.-ир. *ôuyda- (§ 29, 33, 89), авест. dugadar-, duyôar-, др.-инд. duhitr- (тор. dhû, 
dhï, шина dîh, лэнди dhl и пр. — CDIAL 6481), хот. dutar-, pl. dvara-, согд. ôywth 
(Муг II 199), ср.-перс. duxt, ишк. wùdùy{d), сангл. wuôayô (ишк. dbdùy ласковое 
обращение к девочке), язг. ôoyd (мн. ôodâr), мдж. Isyda, йид. luydo, афг. \иг (мн. 
/ми, lurâne — EVP 38), пар. dut, орм. dua, duke, осет. *dygd (xodyid ’золовка’) 
(ЙЭСОЯ I 380; IV 210), тадж., перс, duxtar ’девочка’, ’девушка’, ’дочь’.

Shaw 184; Tom. PD 774; IIFL II 521; Bailey. Diet. 160-161.
'падчерица1.
См. ôoyd 'дочь*, -/усуфф. неполного/полукровного родства, 

fard 1. 'пестрый (о скоте)1; 'резной, разукрашенный (о дереве)’. — ôord саг- 'резать 
по дереву1; 2. 'равномерный1, ’упорядоченный’ (о всходах). — bi curg wundr ôord 
no-wost 'без [предварительно проведенных перед севом] линий всходы на поле не 
будут ровными1.

Возможно, из др.-ир. *0гсГ (§ 29, 93), ср. др.-инд. dadrû-, dardû- род проказы’, 
’сыпь* (< *dar-dr-*> — KEWA II 14), кум., неп. dâd, лэнди daddar 'стригущий
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лишай’, *зхзека’ (CDIAL 6142) — в семантическом плане ср. русск. пестрый, 
авест. paêsa- 'украшение’, тадж. pes 'песь\ 'ложная проказа’, вах., вах.-тадж. pis 
'песь*, 'витилиго'.

IIFLÏI 521.
5э| 'поздно \  'поздний’.

Др.-ир. *ôusa- (§ 29, 53, 89) или ôausa- (как в других иранских, с развитием 
*аи > i -+ э перед вместо регулярного -/- по § 92, ср. в шугн.-руш. — Соколова. 
ГОЯШ 25), авест. daosa(s)tara- 'вечерний’, 'западный’, др.-инд. dosé- 'вечер1, 'ночь* 
(ашк. dos, dus, кати dus, вайг. dôs, прас. ulus, дам. dôs... 'вчера* — CDIAL 6590), 
ср.-перс. dôs, перс, dus, тадж. du§ 'вчера (ночью)', ишк. dbs, сангл. dsi 'поздно’,* 
осет. dyson 'вчера ночью , 'вчера вечером*, курд. duâ9 бел. dost 'вчера ночью*.

ИЭСОЯ I 384.
бэ|п, foSnék, ôdSu^bir(k) 1. 'пищуха*; 2. 'камень-дробилка* — круглый, шарообразный 

камень, которым размельчают соль, дробят зерна на другом плоском камне. — 
ôdsnék рыгк rang ammo yaw put, сэ nung-i ôdsn yâni kululâ 'пищуха похожа на мышь, 
но она круглая, [называется так] по имени камня-дробилки, то есть круглого камня* 
(к вах.-тадж. kulula, доел, «шарик», ср. хуф. bilaluk 'камень-дробилка’ — Хуф II 
92, рис. 15).

Значение «пищуха», вероятно, действительно вторично — по сходству с круг
лым камешком ôosn (-эк уменьш. суфф., -рыгк 'мышь*, т. е. доел, «камень-мышь», 
очевидно, ôosnpurk и было первоначальным обозначением пищухи, но впоследст
вии слово ôosn, ôosndk стало гораздо чаще употребляться просто в смысле 'пищу
ха’), ср. язг. poSnâg название маленького грызуна типа мыши (от рэ$эп 'лоскут ма
терии', 'заплата*?).

Вах. ôdsn < *ôusana- (§ 29, 53, 64, 89), ôrsana-, см. дых- 'молоть’ (кхов. dëiu, 
вайг. dusô 'ручная мельница’ и пр.), ср. cap. (из вах.?) дыхп 'ступа (каменная)’, 
дыхпаЬыс 'пест (каменный)’ (-Ьыс 'детеныш’). Ср. EVSh 32. 

ôdt- осн. прош. глагола rand- : <5э/-, rot- (см.) давать1; перф. ôdtk, плюскв. дэШ, ôofaw 
(§ 78).

Др.-ир. *ôita- (§ 29, 56, 88), перф. ôdtk < *ôitaka-t корень DA 'давать* (авест. 
dà-9 data-, др.-инд. dà- и пр.); в формообразовании перф. ваханский идентичен 
кхов. перф. diru < *ditaka- 'данный* (Irano-Dardica 262), ср. также кум., неп. dlyo, 
ория diâ "данный* < *dita-9 лэнди, пандж. ditta < *ditta- (CDIAL 6140), см. пере
чень отражений контаминированного корня dà 'давать*, 'ставить* 'бить’ s. v. 
di- : doyt- 'бить1, 'класть*. Вах. Ôdt- < *dita—  одна из «индийских» черт ваханско- 
го языка (ср. § 105).

Mig. BSOAS XXIII 152. 
ôatk 'кирпич* (из глины, обожженный). Вах.-тадж. xost.

Г. Моргенстиерне возводит к др.-ир. *disti-ka- (очевидно, к авест. daèz- 'стро
ить*, перф. dista-, см. вах. diz 'стена*, развитие *-$t- > t по § 57) и считает шина 
distik, listik, бур. disçik 'кирпич (высушенный на солнце)’ старыми заимств. из вах. 
*ôistik; ср. также верш, gistik 'кирпич’ (из глины или соли) (Lor. Werch. 112; 342: 
об альтернации g/d). Можно, однако, предполагать и о заимств. из индо-ар. в вахч 
ср. др.-инд. is taka-, istikâ- (авест. tëtya-, тадж., перс, xisf), кхов. ustû, “пхал. istà 
'обожжшный кирпич’ (CDLAL 1600; Irano-Dardica 259).

IIFL II 470; Mrg. FS Brown 163 (Irano-Dardica 105). 
был 'дын' — жареные зерна пшеницы. Ритуальное кушанье, которое готовят во вре

мя сева пшеницы, начала уборки урожая, при первом выносе ребенка на двор 
(ребенку посыпают жареными зернами голову), при появлении первых зубов 
(ср. Таджики Кар. Дарв. II 250). При поджаривании зерна поливают соленой во
дой (так что они растрескиваются). Дын едят только по два зерна: набрав горсть зе
рен, загадывают, окажется ли их четное или нечетное количество (в зависимости



от этого загадывают какое-либо желание — исполнится оно или нет). Вах.-тадж. 
boryoni, gandumbsryôn (доел, «жареное», «жареная пшеница»). ЯВГ. Вах. 187.

Др.-ир. *ôâna- (§ 29, 43, 86), др.-инд. dhâna- 'зерно’ (FS Hoffmann I 26), 'жаре
ные зерна’ (> кхов. dän, пандж. dhäna, гудж. dhânï 'жареные зерна’, синдхи dhänyu 
’вареные и жареные зерна’ — CDIAL 6777), авест. dänö- 'зерно’ (dänö-kar$- назва
ние вида муравьев. — AIW 734); обозначение поджаренных зерен пшеницы в дру
гих иранских: ишк. din, шугн. ôùn, руш., барт. ôôn (Соколова. ГОЯШ 40), cap. ôun, 
афг. nina (< *lûna-, EVP 37, 52) 'жареные зерна’, ср. также перс, dänak, dänuk 'ку
шанье из пшеницы, ячменя и чечевицы (посылаемое в дома родных и друзей по 
случаю прорезывания зубов у ребенка)’ и см. след.

Mis. BSOAS XXIII 152; EVSh 31.
femg, fong (§ 75) ’зерно’, 'косточка (плода)’; 'штука1 (нумератив при счете мелких 

предметов).
Др.-ир. *ââna(ka)- (см. предшеств. и § 31), авест. dänö\ др.-инд. dhäna- (ср. др.- 

инд. dhânaka- 'кориандр’, кхов. danu, синдхи dhâno — CDIAL 6776), хот. däna- 
(Bailey. Diet. 156), согд. ö'n (ягн. don 'зерно’ — ЯТ 248), ср.-перс. dän(ag) 'зерно’, 
шугн. ôunj 'плодовые семена’, 'семечки’, язг. ôanàg, мдж. lonâya 'зерно’, 'зерныш
ко’, сангл. dûnik, тадж. don, dona 'зерно1, 'зернышко’; ср. также афг. lunâ 'чирей’, 
'нарыв’ (EVP 37, к семантике ср. перс, däna 'зерно1, 'прыщ1, русск. ячмень 'гной
ное воспаление глаз’).

IIFL II 521.
быт-, dur- : öord-, dord (§ 24) 'иметь’ (обычно в составе сложноименных глаголов — 

dustôbtr- ’любить1 и пр.); 3 л. ед. ч. ôbirt, ôurd (§ 103).
Аналогично слову ôast / /  dasî 'рука1 (см.), вероятно, контаминация собственно 

ваханского отражения др.-ир. dâr- 'держать’, 'иметь1 и заимств. тадж. (перс.) dor- : 
dcSt- 'иметь1. Вах. &ыг- < *ôâraya- (§ 106—108), ср. авест. praes. däraya- 'держать1, 
др.-инд. dhärayati ‘держит’, 'хранит’, хот. dar- (Bailey. Diet. 156), Хорезм, ô’ry 
(Henning. Khwar. 36), согд. <5V- 'иметь1 (ягн. dor- 'держать1), ишк. dir- : dùl/^d)-, 
dûrt-, сангл. der- : dêrd-, шугн. ôêr- : ôûd- (только в сочетаниях), руш., хуф. ôèr-, 
барт., рош. 6ôr- : ôüg-, cap. дог- : ôewg- 'иметь1 (только в сочетаниях), мдж. lor- : 
let-, 1er-, lert-, йид. lär- : lät-, афг. larâl, пар. dêr-, орм. <fer- 'иметь1, осет. daryn 
'держать1 (ИЭСОЯ I 345—347), перс, dâr- : dâ$t- 'иметь1; ср. язг. paôir- 'удержи
ваться1, рэгбаг- 'держать1.

Tom. PD 870; IIFL II 521: заимств. (ср. аналогично в статье на вах. dost 'рука1).
Быте, 'козья, ячья шерсть’ — употребляется преимущественно для прядения бечевок 

(см. darö). Вах.-тадж. Ьэгтйу (доел, «козья шерсть»).
Др.-кр. *öärsa- (§ 29, 47, 49, 86), синдхи 4àsa- 'козья шерсть1 < *dârsa- (CDIAL 

6307), др.-инд. dursâ- 'грубая ткань’ (Т. Burrow BSOAS XXXIII 50), ср. хот. dairsa- 
(Bailey. Diet. 165), Хорезм. 'козья шерсть’, шугн. ôôxc 'шерсть’ (кроме овечьей и 
верблюжьей), ööxcin ’волосатый’, руш. ôâws, барт., рош. ôôws, cap. ôors 'шерсть 
(козья)1, язг. öus 'толстые нитки из козьей шерсти1, мдж. Urs, lurs 'козья шерсть1,
афг. klostâ 'спутанная шерсть1 (< *ku-därsä---- Mrg. HMV 336), ягн. dorséna wita
’веревка из шерсти’ (*dors- + -éna — ЯТ 248), пар. dös, орм. dal, бел. drassam 'ко
зья шерсть1 (NTS V 14, 43; A. V. Rossi AIUON XXXI (1971) 62), сангл. sôôx 'id/ < 
*&?«? (IIFL II 412); по мнению В. И. Абаева, к этой группе слов может иметь 
отношение осет. dafys 'годовалый барашек’ (ИЭСОЯ I 655), что, однако, семантиче
ски ненадежно, ср. сомнение В. И. Абаева в уместности Сопоставления (A. A. Frei- 
man RO III 163; NTS I 54) с этой же группой слов осет. dærk’ 'телка’, диг. dœrk'œ 
’годовалый козленок* (ИЭСОЯ I 358).

Из иранского, видимо, кхов. JoÉk 'шерсть яка’ (IIFL II 224) и ср. бур., 
верш. gAsk 'толстая веревка1 (об альтернации g/d  в верш. см. s. v. ôztk 'кирпич1). 
Ср. также отражения др.-ир. *dasa- (др.-инд. dasa- 'шнурок1): хот. dasa, daso 'нить*



(Bailey KhT VI 116; FS Barr 29), мдж. lésa 'веревка’, йид. loso 'веревка (из козьей 
шерсти)’, перс, dosa, бел. dasag 'веревка’ (Elfenbein. Bal. 33), паш. däsö 'нить’ и за
ймете. верш, gâs 'толстая шерстяная нитка для тканья паласов’ (Зарубин. Верш. 334)

Тош. PD 780: < dhfs-?; IIFL II 521; EVSh 32. 
âbirzg, Ô9rzg (§ 75), афг.-вах. Ьэпп 'сноп’, 'вязанка’ (пшеницы, травы — см. о связы

вании снопов при жатве в Вахане: И. Мухнддинов СЭ 1971, JSfe 5, 125).
Др.-ир. *ôârzaka-, *ôàrzana- (§ 29, 37, 43, 47, 86), корень DARZ 'связывать’ 

(см. вах. durz- 'брать’), ср. мдж. lôrzsy, йид. Idrzë, тадж. darza 'сноп’, ‘вязанка’, та- 
лыш. darz 'сноп’, мдж. pàlorga 'снопы (сложенные особым образом на гумне)’
(мдж. polôn- 'заворачивать' < *pari-darz---- IIFL II 237), хот. dälysu 'плот’ (доел.
«связанный», «скрепленный»), см. durz- 'брать’, dare 'бечевка’. 

ôurzgvéS, ôdrzgwéS (§ 61, 75) 'свясло’ — жгут из сжатых колосьев, которым перевязы
вают сноп. Ср. niÔQsk.

Сложение предшеств. +  - v ô î ,  - woS, очевидно, от v a i  'веревка’ (<  *bastra-, доел, 
«связанное», «перевязанное»), менее вероятно + wus 'трава’, 'сено’, ср. caxtwés 
'жгут мутовки (у маслобойки)’, 

ôbis 'тесто’; 'замес (теста)’. — ôus car- 'замешивать тесто’, 
ôbis- недост. 'замешивать тесто’.

Неясно; слово обозначает тесто вообще без указания на то, кислое оно или 
пресное (см. Хуф II 387), ср. бур., верш, yoski 'тесто’. По анлаугу слово может 
быть сближено с русск. дежа 'квашня’, гот. daigs, англ. dough 'тесто’ и пр., вах. 
0° < и.-е. dheigh (IEW 244; Buck 360; ANEW 74-75; Vasmen REW I 336; но 
ср. вах. diz 'стена’ к тому же и.-е. корню?), 

ôbitr, Ôdtr (§ 75) 'серп’ (описания и изображения серпов Вахана: И. Мухиддинов 
СЭ 1971, № 1, 96; № 5, 119-121; Особ. 62).

Др.-ир. *ôàtra- < *dâ&ra- (§ 29, 57, 86), др.-инд. dâtra- 'серп’ (> кашм. drôtu, 
лэнди 4àtr, пандж. dàttar и пр., 'серп’ — CDIAL 6260), к др.-инд. dâtl 'режет 
(KEWA II 32); названия серпа в иранских: ишк. dur, сангл. dur, шугн. ôêrv < 
*dâ&n- (Mrg. HMV 334), руш., хуф. ôêr, барт., рош. <5ôc, cap. öorv, ягз. ôacy мдж. te- 
riyuz, йид. Pruyus < *dä&ra- + kusa- (?) (Irano-Dardica 14—15), афг. lor, ягн. dirot, 
dirôs, пар. dès, орм. dâsr (NTS V 14), перс, dâs, тадж. dos.

EVP 38; IIFL II 224, 521; EVSh 32. 
быу(ы)у- : ôovoyd-, Ôbiw(bi)y- : öowoyd- (§ 61, 77, 106) 'воровать’, 'красть’; 3 л. ед. ч. 

ôuwuyd, ôuwuyt (§ 103).
Др.-ир. *öäßaya- (§ 29, 60, 106—108), корень DAB ’обманывать’, др.-инд. dabh- 

'причинять вред’, авест. dab- 'обманывать’, хот. dyülà 'обман’ (Bailey KhT VI 123), 
осет. davyn 'красть’ (ИЭСОЯ I 348), афг. bios 'нанесение обиды’, blosol 'задевать’,
'тереть’, 'раздражать’ (< *upa-dafsa----EVP 15), йид. 1ой 'пасти’ (< *dab-l — IIFL
II 222), ср. вах. nodgfs- 'прилипать’, 'приставать’. К семантике 'обманывать’ — 'ма
зать’ ср. араб, dajala 'лгать’, 'покрывать краской, позолотой’, 'обманывать’.

IIFL II 521.
ôbiw- : ftowd- (§ 106) 'тереть’, 'растирать’, 'измельчать (руками)’; 'сверлить’, 'точить’; 

3 л. ед. ч. ôuwd.
Др.-ир. *ôâv(aya)- (§ 29, 62, 86), авест. day-, др.-инд. dhâv- 'тереть’ (см. вах. из 

тадж. диал. или вост.-ир. law- 'мазать’), хот. uysdav- ’тереть’ < *uz-dav- (Ejnmerick. 
SGS 15, 44), Хорезм, ôwyk 'обмазка’ (Benzing. Chwar. 9), мдж. dow- : devd- 'мазать1, 
ягн. dou- 'штукатурить’ (согд.-будд. ô'w- 'тереть’ — ЯТ 248), перс, zidûdan ’чи
стить’, andüdan 'мазать’, осет. dawyn 'гладить’, 'тереть’ и пр. (ИЭСОЯ I 349—350); 
видимо, ассоциируется с вах. дых-.

0ы5- : бой- (§ 106) 'молоть’.
Возможно, др.-ир. *ôи$-1 (§ 29, 64), ср. авест. suôus- 'мельница’ (?), др.-инд. du- 

saya- 'насиловать (женщину)’ (собственно DUS 'портить’, ср. сексуальную символику
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ягн. sarsanka 'муж’, доел, «верхний жернов», ягн. taksänka 'женщина1, доел, 
«нижний жернов»). Более вероятна, однако, связь с вах. 6э$п 'камень-дробилка1 
(по альтернации i/x, существующей в ваханском диалекте Хунзы, по записям 
Д. Лоримера, и, видимо, существовавшей прежде, в диалекте собственно Вахана — 
§ 64) и группой слов в соседних индо-ар. языках: кхов. diiu  (Lor. Wakhi II 56), 
driz, вайг. dusö 'ручная мельница1 (CDIAL 6517) к др.-инд. dhrsdt, drsad- 'камень1, 
'жернов1? (KEWA II 61). В этом случае вах. дых- < *£/£-? с последующим вырав
ниванием по каузативному типу, ср. тып- : morst- < *mrs- 'щупать1 (см. § 108). 
Сар. дыхп ’ступа (каменная)1 — заимств. из вах.?

Тош. PD 872: перс, andudan ’мазать’; IIFL II 522: Skr. dusaya-V.\ Mrg. BSOAS 
XXIII 152: сопоставление с кхов., вайг.; EVSh 32: и.-е. *ders-‘>

6ыу(п) верхн. 'копна1, 'стог1 — разложенные по полю или сложенные в кучи на гум
не снопы (öurzg).

Др.-ир. *öäya(nd)- (§ 29, 43, 66, 86), др.-инд. dhäyä- ’слой1, 'пласт1 (DHÄ 'ста
вить1) > кхов. dai ’куча зерна или соломы на гумне1, кал. dhei ’сноп1 (CDIAL 6786, 
14647), ср. афг. daloy ’стог1, ’скирда1, 'куча (камней)1, 'штабель (дров)’ (< *han- 
däti—  NTS XII 263), осет. dadceg< *dätaka- 'неполный сгог\ 'копна1 (ИЭСОЯ I 
341); талыш. düy ’стог из снопов риса1. Ср. 1эу.

' IIFL II 521.



[Е]

е, he (§ 34, 74) звательная частица 'эй ’.
Широко распространенная восклицательная, звательная частица: сангл. е 

руш., хуф., барт., рош. ё , ёу, cap. еу, язг. е, мдж. ё (Зарубин. Мдж. 143), тадж/ 
перс, е, еу, кхов. ё, неп. е, Ае, хинди е (Turner. Nep. 56), др.-инд. е (KEWA II 126)* 
русск. з, эй и пр.



F

fay- : fayd- 'кричать' (об осле).
Звукоподр., ср. перс.fayàn, тадж.^/уол, afyon 'крик’, 'вопль1, см. ary-, way-. За

бавна народная этимология слова afyon, awyon 'афганец’ в популярном таджик
ском стишке, которая демонстрирует звукоподр. характер слов типа afyon, fayon 
'крик* и т. п.:

aw-aw-i sagon-u yon-yon-i zoyon,
har du-yaS yak mekuni — mesavad awyon.
«Ав-ав» собак и «гон-гон» ворон,
если соединишь вместе — получится «афганец».

far 'поворот1, 'оборот’, ’верчение’, 'вращение1. — far yir-, far-far yir- 'поворачивать
ся’, 'вертеться'; far-far ÿir(bî)v- 'поворачивать*, 'вращать’.

Заимств.; слово зафиксировано в тадж. диал. и ишкашимском: бад., вандж., 
кар., кул. for gaStan 'бродить’, ишк. fbr-yws- : fbr-ybät- 'объезжать вокруг*, 'повер
тываться’, сангл. foryort- 'бродить’ (сан гл. у art- 'бродить1 — раннее заимств. из 
перс. *gart—  HFL II 395). Слово, видимо, звукоизобразительной природы (ср. 
перс, far 'завивка’), возможно, проникшее из индо-ар. или бур., ср. верш, pfor 
тАп- 'вертеться’, 'бродить’, pfor et- 'вертеть’, бур. pfor, for 'вращающийся’, ’вертя
щийся’, шина feröiki, phiroiki 'вертеть’, кашм. phirun ’переворачивать’, неп. phimu 
'бродить1, 'вертеть’, лэнди pheran 'возвращаться’ и пр. (слово широко распростра
нено в индо-ар., возможно, связано с корнем SPAR ‘ступать’, см. вах. nospor-, др.- 
инд. *phir-, *phar- 'вертеться’ < *spar-? — CDIAL 9078). 

fartés в сочсгг. fartas roc- 'быстро идти’, 'быстро двигаться’.
Звукоподр., см. -as(t) и ср. тадж. far-far paridan 'вспархивать’, 'взлетать с шу

мом’ (о птицах), перс, farfara 'вертушка’, 'волчок’, бад*, кар.forrast 'сразу’, 'быстро', 
faryöd, faryöd (§ 76) помимо значений 'вопль’, 'возглас', 'крик о помощи’ и пр. (ТРС 

408; ПРС II 235), в вах. и бад.-тадж. обозначает также особую манеру песенного ис
полнения таджикских четверостиший (рубаи) во время похорон (ср. bayd, bolbolik, 
folok). Эта манера характеризуется чрезвычайной заунывностью, долгим растяги
ванием отдельных ритмических отрезков в каждой строке и многочисленными 
вставными звуками (как правило, /, е, и, еуо, о). Расшифровка с магнитофонной 
записи двух первых строк рубаи, пропетых в этой манере (протяжные вставные 
звуки приводятся в удвоенном написании):

ii-ee tuti ba sâr-i-ee gulob-uu eeyyoo 
ii-ee mebinam-uu man-oo 

ii-ee xud-ro ba dîl-i-ee kabob-uu eeyyoo 
ii-e mebinam-uu man-oo 

Попугая y розовой воды я вижу.
Себя с изжаренным [т. е. истерзанным] сердцем я вижу 

(запись 1968 г., сел. Шамбеде, Горон).
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В ваханском — займ ет из тадж.faryod (< *fra-dâta-y ср.-перс.frayâd — Horn 
184; Hübschmann. PSt 85), Ъш. faryod ’зов’, 'крик*, 'громкое обрядовое пение на 
похоронах’, 'оплакивание1, 

fatiri удар кулаком по груди (наказание в детской игре podSobozî).
Тадж., доел, «лепешечный», от fatir (араб, faßt) ‘лепешка (из пресного теста)’. 

faz(d)- : fazd-, fast- (§ 14) 'проливаться’, 'расплескиваться1; 3 л. ед. ч. fast, fazd\ и. д  
fazn (< *fazdn).

Неясно; ср. орм. pâzdaw- 'брызгать’; ишк. zid- : zist- 'проли(ва)ть\ сангл. zu5-. 
firs- : first- 'шептать(ся)1.

Звукоподр., ср. след. 
firS- : firSt- 'свистеть1, также firsâk di-, firsâs(f) саг- и пр.

Звукоподр., ср. бад.fursa 'шорох1 (от сыплющихся камней), fds-fds kardan 
'шептать1, ишк./ыйа кьпйк, тут. fricäst ’свист1, cap. firs- 'сморкаться’, кар.Juâ-fuà 
kardan 'сплетничать1, см. след. 

fis(-fis) в сочет,fis(-fis) саг- 'сопеть1, 
fis- : fist- 'сопеть1, 'сморкаться1, 
fiï- : fi$t- 'сморкаться1, 'сопеть1. 
fiS-fiS, fi5âs(t) 'пение удода’.

Подобно предшествующим словам, заимствования звукоподр. характера: тадж. 
fis 'сопля1, fissos 'шипение1, вандж./oms/ 'громкое сопение1, fisast 'тихое сопение’, 
ишк. fis кьпйк 'сморкаться1, fus- 'сопеть’, шугн. fas- 'сморкаться’, fissast, fisSast 
‘шипение1, /wj- 'втягивать носом1, язг .fis 'сопли1, fis- 'сопеть1, мдж. fros- 'смор
каться1, ягн. fis 'сморкание1, 'сопли1 и пр. Мдж. fiska, сангл.fusék 'нос1, перс, püz 
'нос1 (Н от 74; ср. тадж. puz 'рыло1, 'морда1), возможно, также звукоподр. харак
тера (ср. IIFL II 209), см. ваx.fruS 'морда1, 'рыло1, 

foq- : foqt- 'сопеть1, 'шмыгать носом1. 
foqas(t) в сочет. foqâs(() саг- 'сопеть1, 'шмыгать носом1.

Звукоподр., ср. шугн. fùqqâst, fuqqâst 'хрюканье1, 'фырканье1, ишк. fbq- 'фыр
кать1 (о коне, осле), 

for- : ford-, fort (§ 14) 'нравиться1, 'хотеть(ся)1.
Заимсгв. из тадж. for- : forid- 'нравиться1, 'быть по вкусу1, проникшее во все 

восгочноиранские языки среднеазиатского ареала (в перс, не зафиксировано, 
возможно, из согд., бактр.?): ишк. bbfor-, шугн. fir- : fort- 'хотеться1, руш., хуф. 
for- : fert-y барг., рош .f ir -  : ford- 'нравиться1, cap. furd (3 л. ед. ч.) ‘нравится1, 'по
добает1, ягн- for- : fôrta- 'нравиться1, также узб. рогот (из тадж. foram) kelmoq 
'прийтись по вкусу1. Связь с мдж. for- : f it-  'протягивать руку1, 'натягивать (одежду, 
обувь)1 не ясна (IIFL II 208: cf. Bad. Prs.färidan ‘to want1). 

foS-foS в сочет. fis-fis  car- 'храпеть1 (о животном), 
foï 'надутый1, ‘молчаливый1 (о человеке). 
fo$âs(t) ‘сопение1, 'тяжелое дыхание (скота)1.

* Звукоподр., ср. язг. fïde- : fùxt 'отдуваться1, cap . f is  'угрюмый1, ‘надутый1 и пр., 
см. fis- 'сопеть1, 

fot 'ящерица1.
См. Bot 'id.1

firil- : frild- ‘растирать между ладонями1 (о колосьях пшеницы, см. önir).
По .предположению Г. Моргенстиерне, возможно, заимств. из языка типа иш- 

кашимского (с сохранением группы fr- и развитием > /, IIFL II 522), ср. ишк. 
Аы)гь! 'кусок1, 'мелочь1, сангл. f*rfd 'сломанный1, ишк. vrel- : v(b)r(b)t- 'разби- 
(ва)ть’, '(с)ломать’, мдж. vrrr-, йид. vn- : wir- 'ломать1 (< *ßrais-, ср. собственно ва- 
ханское отражение корня BRAY 'ломать1 s. v. vrin- 'стричь1), шугн. viray-, cap. 
v(bi)reyy- 'ломать(ся)1 (контаминация *bri$- и *raü, авест. raês с префиксом? — 
Соколова. ГОЯШ 46). В. И. Абаев сопоставляет с вах. fril- осет. lyst(œg) 'мелкий1,



•дробный’ (< *frista-, *frid-, frisai, и.-е. pris- ’крошить1 — ИЭСОЯ II 57), осет. ирон. 
annston ’смесь сена с соломой в измельченном виде* (ИЭСОЯ I 72). Ср. также 
верш, -phûpur-, -spupur- растирать колосья ладонями для отделения зерен от мя
кины (Beiger. YaBur 171); тадж. (диал.) kafinol ’растирание ладонями*.

Tom. PD 865: skr. rifcA-, gr. épeiKw 'zerbreche*?
ДО ’морда’, ’рыло’ (у животных).

n w .fru së  из кхоь./rôs ’морда’ — по мнению Г. Моргенстиерне, в кхов. из ир. 
(авест. frasa- ’перед’ + -ka-, BSOS VIII 663; Irano-Dardica 247; BSOAS XXIII 152), 
что сомнительно, ср. кхов. ргох, рИлгох ’рот животного*, ’морда’, ’рыло’ (< prôthâ- 
’ноздри лошади’, 'рыло свиньи’ — CDIAL 14710); по свидетельству Д. Лоримера, 
кхов.frôà — ’губа коровы’ (Lor. Wakhi II 59; Sloan 75), ср. йид. porsik ’губа’ (согд. 
рг$ ’губа’ — HFL II 239—240). В целом, все эти слова, видимо, звукоподр. харак
тера (чем и может объясняться нерегулярность фонетических соответствий), 
ср. ьшж-ßska  'нос’ и см. выше вах. fis- ’сопеть’, а также следующее слово. Ср. 
также шугн. frôx 'лоб’ (EVSh 34). 

firox- : fraxt- 'храпеть’ (о человеке, о животных).
У Р. Шоу 'чихать*, 'фыркать’ (о лошади или верблюде) (Shaw 253) — звуко

подр., ср. cap. 'id.’ (Shaw 253), шугн. fane-, furx- 'храпеть1, 'хрипеть’, pirs- 'чихать’, 
руш., хуф. f is -  ’храпеть’, язг. f[d)rdx-f(d)rdx к'эп- 'сопеть*, 'фыркать (о носе)’, кхов. 
frizèik 'фыркать’ (Mrg. BSOS VIII 667; Irano-Dardica 251), см. также firs-, fis-, fos- 
foS.

foks 'змея*. Змей ваханцы делет на «мусульман» (mosoimon) — это те, которые не жалят, 
и на «кафиров» (т. е. «неверных», kofarfuks) — те, которые жалят (аналогично в Ху- 
фе, см. Хуф II 227; ср. также поверья, связанные со змеями, у памирцев, собран
ные P. X. Додыхудоевым и опубликованные Г. Моргенстиерне — Irano-Dardica 
27-30).

Вместе с ишк. vùxs, сангл. woxs, шугн. diyâsk, руш., хуф. divàsk, барт. taföwsk, 
tufiwsk, рош. t{u)fâusk, cap. tufbisk, язг. ôdyùfc 'змея* сопоставляется с др.-инд. 
bhogâ- ’извив змеи’, bhujaga- 'змея’, 'змей’, др.-инд. BHUJ ’изгибать(ся)’ (KEWA
II 503—504), пандж. bhuahg, bhavahg, хинди bhuwäg < bhujamga- ’род змеи’ (CDIAL 
9526), однако возведение памирских слов к др.-ир. *ati-buga-ci- (Irano-Dardica 
24—25) трудно объяснить и фонетически (в частности, из др.-ир. *buga- ожидалось 
бы вах. *vdf), и семантически (начальное ati-1), хотя, разумеется, можно предпо
лагать о фонетических деформациях в результате действия различных табу в обо
значении змея (Irano-Dardica 25). Возведение к др.-ир. *dvaxsa-, ср. авест. dvag- 
'биться', др.-инд. dhvajin- ’змея’ также сомнительно (EVSh 30, 113—114; Bailey. 
Diet. 165).

Tom. PD 769: < tap- ’греть’? 
fyak ’лопатка’ (анат.). Как и с другими костями домашних животных (ЯВГ. Вах. 255), 

с бараньей лопаткой связан ряд примет и поверий. Новорожденному мать подно
сит в чашечке лопатки кусочек сливочного масла (moskd) в качестве символиче
ской «первой пищи». Впоследствии ребенку дают поиграть с этой лопаткой, а за
тем мать, смотря через лопатку на свет, по характеру трещин и царапин будто бы 
предсказывает его судьбу (ср. о гадании по лопатке у казахов: X. Аргынбаев ХКТ 
201; тув. törek ’гадание на лопатке’).

Заимств. из перс., тадж., ср. бад.fik, вандж.fiyak 'лопатка’, ntpc.fih  ’весло’ < 
*fayaka- ( / /  paya- > собственно ваханское рэу 'деревянная лопата’; из *рауака- 
ожндалось бы вах. *раук, *риук— § 113); ишк. fayék, сангл. fiùk, шугн. ДОуак, язг. 
fiyak, мдж.féyo, fiyo, йид. fia ’лопатка’, ’плечо’ — видимо, аналогичные заимств.; 
ср. развитие др.-ир. *fayaka- в других иранских: согд.-будд. ßyk! 'плечо’ (W. В. Hen
ning BSOAS XI 729), яти. fik 'плечо’, ocei.fijjag ’лопата’ (ИЭСОЯ I 474—475) 
и см. вах. рэу ’деревянная лопата’. Отражения соответствующего др.-ир. faya-y
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fiya- (< *phiya-) др.-инд. *sphiyâ- широко представлены в индо-ар.: вайг. 
wo, кхов. phiu, кашм. phyok“ и пр. 'лопатка1 (CDIAL 13839; Fussman. Atlas II 250- 
251).

В связи с сомнительностью (по соображениям акцентологическим). прямого 
происхождения вах. fyak ‘лопатка’ из др.-ир. *fâyaka- нет особых оснований счи
тать /-  в этом слове исконным (свидетельством развития *ph > */ еще в др.-ип 
ср. ИЭСОЯ I 475 и см. § 30).

Тот. PD 783; IIFL II 208: < *fayaka-; EVSh 34. 
folék помимо значений ‘небо*, ‘судьба’, также ‘песня’, ‘причитание’; фалак — манера 

исполнения рубаи женщинами (при этой манере затыкают пальцами уши и после 
каждой строки тянут затактный звук «е» или слова «е Jon»). Манера исполнения 
бульбуликов (bolbolik) близка к манере фалак. В этой манере рубаи исполняют во 
время похорон, в память о ком-либо умершем или же отсутствующем (ср. о пе
нии песен кафирами с заткнутыми пальцами ушами и рисунок в статье Г. Мор- 
генстиерне: Morgenstieme G. Some folk-songs from Nuristan / /  To honour R. Jakobson 
The Hague; Paris, 1967. P. 1379-1380).

Заимств. тадж., перс.falak (араб.falak) ‘небо’, ‘небосвод’, перен. ‘судьба1, ‘рок’ 
(адаптация по § 76, 79), falaki в значении «судьбинный» (жалующийся на судьбу, 
рок или обращенный к небу), ср. тор. falaki (Болдырев. Бад. 287, № 32), бад. falak 
громкая песня без музыкального сопровождения, вандж. falak(t) громкая песня, 
распеваемая в одиночестве в дороге, шугн.falâk ‘напев без аккомпанемента’, 
язг.falâk ‘причитание’, ‘переход на верхние ноты (в пении, музыке)’. Ср. йид. fa- 
gyikë,fagîka (< *abi-hang-V. — IIFL II 208) ‘песня’, 

fdlén? ‘вяхирь’, 'дикий голубь’. Вах.-тадж. foxtâ.
Неясно. В. Томашек (Tom. PD 789) дает этимологии для ошибочно зафиксиро

ванного Р. Шоу значения «яйцо» (ср. Lor. Wakhi II 57: «значение „яйцо“ — ошиб
ка»). К тадж. foxta ‘вяхирь’, перс. faxta fгорлинка’ ср. заимств. ишк. foxtâ, сангл. 
faxtè, шугн. fixtà, cap. paxtak, мдж. foxtâyo ‘вяхирь’, афг. fixtâ  ‘горлинка’ (ср. афг. 
fixtarângay ‘серый’, ‘серого цвета*, ‘сизый* — возможно, в ваx.folonj следует ви
деть обозначение цвета?; в таком случае ср. вандж. folox ‘тусклый*, ‘линялый’?); 
хот. palaijä ’пятнистый’, араб.-перс. falanf (Bailey. Diet. 220). 

faq-feq ‘фырканье*.
Звукоподр., ср. язг. foq-foq ’хныканье’, ‘всхлипывание’, ‘икота’ и см. fr  ох-, fis- 

и пр. звукоподр. с анлаутом fi. 
far- : ford-, fur- : ford- ‘хлебать’ (говорится обычно о похлебке — os, которую хлеба

ют деревянной ложкой, см. kapé, kofeagordon).
Общепамирское слово, видимо, не связанное с отражениями корня HVAR 

‘есть’ (так NTS I 54,<ср. шугн. xàr- : xud- ‘есть’ и пр.), но довольно старое образо
вание звукоподр. природы («старое» в связи с наличием производных древне- или 
среднеиранской эпохи типа вах. potfor- ‘заглатывать’, ишк .fors- 'жрать’): ишк./ьг- 
‘хлебать’, fors- ‘жрать’, шугн., руш., хуф., барт., рош.fur-, cap./ыг- ‘хлебать*, ср. 
в тадж. диал.: рог. furt, дарв., бад .for, fort ‘глоток*, вандж. fartudan ‘хлебать*.

EVSh 33: < Taj.?; Bailey. Diet. 262. 
foSk ‘курносый’, также fondâq ‘id.*

. Ванщж. fosk, cap. fox ‘курносый* — видимо, звукоподр., ср. мдж.foska ‘нос* и см. 
fis- ‘сопеть*.

furz 'береза (Betula pamirica)'. Вах.-тадж. b(o)rof buruf boroz.
Видимо, исконное, хотя ожидалось бы закономерное вах. v- (§ 30, 60), ср. шугн. 

уёуз(п), руш. vâwzn, барт. vöwzn, рош. vöuz, язг. vawz < * banni- 'береза* (Соколова. 
ГОЯШ 59; Mrg. HMV 337; EVSh 84), мдж. vizvirya, йид. zoviryo < *brza-wârakâ- 
(IIFL II 276) ’береза’, nap. bhïn < *brzn(y)a- (IIFL I 240) ‘дерево*, осет. bœn < *bana-
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’береза’ (Абаев. ОЯФ I 48; ИЭСОЯ I 253 — ошибочно приводится тадж. burs < 
*hamprsa- 'арча’, а также заимств. из индо-ар. хот. brumja-, шугн. Ьэги/ 'береста’, 
см. вах. ЬгэЛ, др.-инд. bhürja-, кхов. bufi 'береза* и пр. (KEWA II 514; CDIAL 9570; 
Fussman. Atlas II 95—96). К вах.-тадж. Ь(э)ги/ 'береза’ см. вах. Ьгэ}.

Shaw 189; Tom. PD 792; И. М. Оранский Этимология 1975, 138—140.



G

gabrun уст. род полосатой материи, похожей на тик, привозившейся ранее из Афга
нистана и Читрала.

Очевидно, заимств., ср. афг. карга 'ткань’, 'материя1, 'одежда’, 
gaî в сочет. gaö gox- 'обманывать’.

Адаптация тадж., перс, ка/ 'кривой’, 'неправильный’, ср. перс, ка/ bäxtan 'по
ступать нечестно’, тадж. kajdil 'вероломный’ (доел, «криводушный»), cap. guj 
ceygiew) ’дурачить’, 'морочить голову’, 

gadik, gadik (§ 76) название породы мелких бескурдючных овец.
Порода овец под этим названием широко распространена, особенно в высо

когорных районах, так как овцы «гадик» очень неприхотливы (см. Хуф II 123— 
125). Эта порода овец и ее название, видимо, распространились из областей к югу 
от Восточного Гиндукуша (из Кафиристана?) и, как показывает -d- (§ 27) в вахан- 
ском, очевидно, непосредственно из индо-ар.: тадж. gadik, бад. gadik (Lor. Bad. 177) 
’овца’, панджшир. gadi-i ко/an  (из каф., см. Андреев. Панджшир 27, 30: «пандж- 
ширцы закупают у сияпушей коз и хвостатых овец „гади“, перепродавая их...»), 
кар., дарв. gadik мелкие местные бескурдючные овцы (Таджики Кар. Дарв. I 155, 
229), ягн. gadik 'длинношерстый хвостатый баран’ (Пещерева. Молочное хозяйст
во 3), шугн. gadik, gidik 'баран (не курдючный)’, хуф. gadik 'хвостатые овцы’ 
(Хуф II 115), кирг. (из ир.) kedik, gedik (см. о приобретении памирскими киргиза
ми овец «гадик» в Хуфе: Хуф II 233—234), афг. (из индо-ар.) god 'баран’, ‘архар’, 
godukay ‘барашек’; ср. в индо-ар. и каф.: *gadda- 'овца’, ашк. gadewä, вайг. gddawâ, 
godé, паш, gidî 'овца1, лэнди gad 'дикая овца’ (NTS II 256; CDIAL 3983); видимо, 
древнее культурное слово: и.-е. gheid-, аккад. gadu-, общесемитское gadi, арамей
ское gadya 'коза’ (И. М. Дьяконов ВДИ 1982, N? 3, 24). 

ganâ 'украшение’ (говорится обычно о женских серебряных украшениях).
Заимств. из индо-ар. (вероятно, из кхов.): кашм. gahana, синдхи gahano, лэнди 

gânha, пандж. gahinà, хинди gahnä, кхов. gafuna < gahanä- 'украшение’ (CDIAL 
4364); аналогичные заимств. из индо-ар.: афг. gànâ 'украшение’, пар. ghana 'оже
релье из серебряных рупий’, верш, gahna, gahanâ 'женские серебряные украшения’, 

gand 'ветры’. — gand car-, gand- 'испускать ветры’.
Заимств. из тадж. ganda, перс, gand 'вонь’, 'зловоние’ (др.-инд. gandhd-, авест. 

gantay- ‘вонь’, кхов. gdn, кашм. gând 'зловоние’, 'газы’ — CDIAL 4014, 4131), афг., 
руш., язг. (из перс., тадж.) gandâ 'плохой’, 'вонючий’, 'гадкий’, осет. igœndun 
пачкать’ (ИЭСОЯ I 542). 

gar 'ушиб’,"ссадина с засохшей кровью’, 'синяк’.
Заимств. тадж. (ФЗТ II 253), перс, gar 'парша’, 'короста’, ‘чесотка’, авест. garo- 

nav- 'чесотка’ (Н от 200; др.-инд. gara- род болезни, *garu- 'кожная болезнь’ > 
синдхи garu 'парша’, хинди, мар. gar 'сап’, бенг. garai 'экзема’ — CDIAL 4039), 
курд, gir, бел. gar 'проказа’, 'чесотка’ (Geiger. Laut. Bal. 53), ср. также афг. gorza 
'царапина’, 'ссадина', осет. cægær ’парша’, 'плешь’ (ИЭСОЯ I 296—297). 

gdunjwbrë верхн. неопр. название растения (нижн., средн. qoiwus).
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Во второй части -wbts ‘трава*; в первой, видимо, заимств. основа god- 'смеше
ние1, г смесь’, ср. афг. gadûrt 'смешение* (см. вах. godwad, у dus), доел., возможно, 
первоначально «смешанная трава», «собранная вместе трава» (о кустистом растении), 

'кал*, 'помет', 'экскременты* (человека). — gi саг- 'испражняться*.
Из др.-ир. *уй&а- (авест. gûôa- ~  'Kot*) ожидалось бы вах. yi (§ 33, 91), поэто

му, очевидно, адаптация старого заимств. из перс., тадж. guh, gùh 'кал* или же 
контаминация адаптированного и исконного варианта (ср. тадж., перс, и, й > 
вах. / в старых заимств. типа nmol 'платок*, boziband 'амулет*, ср. § 91). Учитывая, 
однако, распространенность исконных отражений др.-ир. gû&a- ‘помет’ в большин
стве соседних восточноиранских языков (за исключением, видимо, лишь заимств. 
из тадж. — ишк. gù, сангл. guh, gü 'испражнения*), можно предполагать, что и вах. 
gi является исконным (по редкой альтернации g/f, см. § 33): авест. gü&a-, др.-инд. 
gûtha- (ашк., вайг. gù ’экскременты человека*, кашм. goh, пандж. guh — CDIAL 
4225), согд. ywô-, Хорезм. уй& (ЯТ 260), хот. gu (Bailey. Diet. 85), ягн. yuyt, yut, 
шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. уа&, язг. у°о&, мдж. yuw, йид. yo(h), афг. ywul, 
ywol, бел. gi (Geiger. Laut. Bal. 4), тадж. gùh, перс, guh (перс. диал. также gi, gû — 
Жуковский. Мат. II 326) 'экскременты*, 'кал*. Ср. cap. yat 'грязь*, 'нечистоты*.

Тош. PD 778; IIFL II 522: Prs. (with adaptation), 
gilôs афг.-вах. 'стакан*, 'кружка*.

Заимств. из англ. glass 'стекло*, 'стакан* (через афг., кхов., верш, или бад.), 
ср. афг. gilâs 'стакан*, 'деревянная кружка*, кхов., шина, верш, gilàs 'стакан*, 'чаш
ка*, cap. gbihc 'кружка (металлическая)*, язг. gelosâk 'кружка*, мдж. gilôs 'стакан*, 
перс, gilâs 'рюмка*, 'бокал*, 

gin, gim-Jon 'дорогая*, 'любимая' (при обращении к возлюбленной).
По-видимому, сокращенное от тюрк, begim 'госпожа*, часто входящее в состав 

женских имен в Вахане: Mato-bigim (Mahtob-begim), Said-bigim (Sayid-begim), Gul-bi- 
gim, Mo-bigim, Bibi-begim, Podso-begim и т. п. (ср. вах. хоп ласковое обращение к муж
чине, доел, «хан», «правитель», узб. begim 'госпожа*, 'дочь бека, эмира или хана*), 

-gin (piprgin, pudngin), см. gow- : got-.
giz- : gdzd- (§ 110) 'вставать*, 'подниматься*; перф. gozg, плюскв. gostbiw, gostu (§ 78).

Видимо, к др.-ир. корню XAIZ 'подниматься* (см. сводку Gersh. BSOAS XIV 
489—491), *xaiz- / /  *kaiz- (§ 38), вах. giz- < *ham-xaiz- (с развитием пк> ng— § 31), 
ср. вах. d- в анлауте, возможно, из ham-сГ вместо закономерного Ô (§ 26) и см. об 
альтернации g/y  (§ 33), gozd- < *ham-xizda-, gozg < *(han-)gizdg < *ham-xizdaka- (cp. 
§ 56, 64), ср. парф. *xyz-, cp.-nepc. âxez- : axist-, тадж. xez- : xest- 'вставать*, перс. 
angfz- : angixt- 'подстрекать*, 'заставлять подняться*, авест. pâiri.haèz-, хот. pahïys- 
’ убегать, согд.-будд, yyz-, осет. xizyn 'взбираться* (H. W. Bailey TPhS 1945, 32), ишк. 
xaz- : xbt- 'вставать1, афг. xèz-, xatol 'подниматься* (EVP 98), также осет. œngi- 
zyn ’бродить*, 'заквашиваться1? (ИЭСОЯ I 165). К др.-ир. *haiz- 'подниматься* ср. 
хот. vahïys-, согд.-ман. 'wxz- 'спускаться1 < *ava-haiz- (Emmerick. SGS 122), Хорезм.
*cxyz- 'подниматься1 < *ati-haiz~ (Henning. Khwar. 13—14).

Shaw 19L; Tom. PD 877; IIFL II 523; Bailey. Diet. 227, 294. 
giwâ 'запачканный испражнениями1, 'грязный1, 'вонючий1.

Производное от gi 'кал*, 'испражнения* (+ заимств. тадж. словообразователь
ный суфф. -а, -w- для устранения зияния?, см. § 61). 

gloc, g(d)ldc (§ 76) 1. 'яма*, 'углубление*; 2. 'глубокий1. Происхождение не ясно; ср. 
верш, yulk 'яма*, 'колодец* (для хранения масла), cap. azgol 'яма*. Возможно, род
ственно шугн., руш., хуф. кигс, кап: 'глубокий*, 'впадина*, 'яма*, cap. karc, kars 
‘глубокий1 (сомнительно сопоставление с авест. korosa-1 — Соколова. ГОЯШ 101; 
ср. EVSh 41), вандж. когс 'глубокий*, 'выбоина*. Сопоставление с мдж. cayûl (За
рубин. Мдж. 139) 'глубокий*, 'яма1 также ничего не дает, поскольку последнее, 
видимо, диал. адаптация тюрк, öuqur, ср. бад. cayul 'глубокий1, шугн. ciqur, ягн.,
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тадж. cuqur 'глубокий’ (из тюрк. — Doerfer. TLW 392; TM 1099). Ср. также перс. 
уй1 'пещера’, 'яма’, язг. уэ1 'глубокий (о блюде)’.

Tom, PD 760: к авест. garoôa- ’пещера’ (как жилище дэвов), др.-инд. grhâ  
'дом’ и пр.

gobôn, gobonék неопр. название небольшой птицы ('скворец’?, см. Sole).
Заимств. из тадж., адаптация тадж. gowbon ’пастух’, ’пасущий коров’, gobonék 

'пастушок’ (по сообщению информаторов, птица ходит следом за скотом), ср. 
бад. dehqondk 'трясогузка’ (доел, «маленький крестьянин», см. вах. dickér). 

gomîék ’ячмень (в глазу)’.
Также вах.-тадж. gomzok 'id/; связь с тадж. диал. y/gomûk (название бобового 

растения) не ясна (см. вах. yomuw). Шугн. gimûyà ’болезнь глаз’ (EVSh 35). 
got- : got- 'находить*, ’доставать*; 3 л. ед. ч. got, перф. gototk, плюскв. gdtztbiw, gdtoîu 

(§ 78).
Происхождение не ясно; возможно, вторичное образование осн. наст, от осн. 

прош. got < *(ham-)gàta- (§ 33, 87, 56, ср. происхождение анлаугов на d- вместо 
регулярного Ô- из *ham-d\ § 26), авест. ham-gam- ’встречаться’, 'собираться’, др.- 
инд. sâmgata- ’соединенный’ (ср. вах. fat- ’достигать’) или ср. англ. get, got до
ставать’, лат. pre-hendo 'хватаю*, др.-греч. xavôâvœ 'охватываю’ и пр. (Skeat 211; 
ANEW 165; IEW 437: *ghed- ’хватать*). 

gowrâS нижн. ’борозда’. Ср. ray.
Тадж., сложение gow ’бык’, ’вол’, бад. ras ’грядка*, ’борозда’ (ср. Роз. Бад. 130; 

вах. wurg 'id/).
gox- : goxt- 1. ’делать’; 2. ’класть’; 3. вспомогательный глагол при образовании слож

ноименных глаголов: zman gox- 'рожать*, уирк gox- ’поливать’; перф. X9tk, плюскв. 
хэШ, xdtbtw (§ 78), инф. хак (из *goxotk, *goxdtuy *goxak); осн. наст, также gom- (для
1 л. ед. ч.), gon- (для 1, 2 и 3 л. мн. ч.; ср. аналогично для di- : doyt- ’бить’).

Подобно ишк. gox-, сангл. gax- 'делать’, ’создавать’ — слово неясного проис
хождения. Г. Моргенстиерне сопоставляет с шугн., рущ., барт. kixt> cap. kaxt, язг. 
koxt ’делает’ (3 л. ед. ч. наст., шугн. kin- : cud- 'делать’) < *kunati? (IIFL II 523), 
*кэт(э)и > kixt (Соколова. ГОЯШ 62); к начальному g- ср. неп. gamu < karôti 'де
лает * — «начальное g- < к- объясняется частым употреблением в качестве вспомо
гательного глагола» (Turner. Nep. 136; CDIAL2814). В целом, заимств. из шугн.- 
руш. маловероятно, хотя иного объяснения для -х- нет. 

goz 'луг’, ’лужайка’ (часто заболоченная, покрытая зеленой травой). — goziy Jay ’лу
жайка’, 'заболоченное место’, 'ровная площадка, покрытая свежей травой*.

Слово широко распространено в памирских языках и бадахшанских тадж. диа
лектах в качестве обозначения луга, пастбища1, в вах., видимо, из бад.-тадж.; 
перс., тадж. goz ’трава’ (ФЗТ I 274), перс, gâz ’пастьба* (Steingass 1072), шугн. got 
’луг’, ’пастбище’ (из перс. — NTS I 55), cap. guz 'луг’, ’лужайка’, ’пастбище’, guzin 
'топь*, 'болото’. Из тадж., перс., очевидно, также верш. gôs> бур. gôzy gôAS ’луг\ 
’лужайка*, 'пастбище1 и, видимо, кхов. gâz 'луг’, ’трава’, 'лужайка’ (O ’Brien 83), 
поскольку возведению последнего слова к др.-инд. ghàsâ- ’пища’, 'трава на паст
бище* препятствует закономерное -z- (Irano-Dardica 264; CDIAL4471), хотя не ис
ключена контаминация или же заимств. из индо-ар. в бур. и памирские/ср. дам. 
gâs, тир._£Д£, шум. gas, гав. gâs  и пр. ’трава* < ghàsâ- (CDIAL 4471).

1 Топоформант -goz 'луг' встречается в географических названиях на Западном П а м и р е :  
Tuygoz — селение в правобережном Вахане (доел, «луг священного знамени*, от тадж. tuy 'бун
чук’, 'знамя' — на мазаре у селения, согласно преданию, хранится знамя Али), Jawsangoz — ме
стность в верховьях р. Шахдары (доел, «полынный луг», ср. тадж. из тюрк, yavson, русск. евшан, 
емшан 'полынь*, кирг.jûsan вид полыни и др.; разумеется, не из тадж. }aw§an ’кольчуга’ или 
jùson ’кипящий’, согласно популярным народным этимологиям, встречающимся в газетах и ту
ристической литературе.
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graqj* granjak 'мятый1, 'в складках1 (об одежде).
Заимств. из тадж., очевидно, звукоизобразительного характера, ср. кхов. krenj, 

перс, gurinj 'морщина’ (Irano-Dardica 243), кал. krin, афг. grunjay, gun/ay 'морщи
на’, 'сморщенный*, талыш. ’морщина’, ’складка’, 

gl?;, garaS (§ 52, 76) в сочет. gros саг- ’чесаться’.
Адаптация тадж. хота kardan 'чесаться’, 'зудеть’, ср. афг. xârafr ’чесотка’, 'зуд1, 

godwâd, gadwâd (§ 76) ’смешанный’, 'перемешанный*.
Заимств. из афг. или индо-ар. (по dy см. § 27), ср. афг. gad-wâd, мдж. gat 

’смешанный’, мар. gadbad, хинди, неп. garbar (< *gada-bada- ’смешанный’ .CDIAL 
3974), паш. gad ’соединенный’, орм. gidi, gad ’вместе’, пар. gat ’смешанный’ (из 
инд. — IIFL I 254, 394), верш, gadbât ’спутанный’ (Berger. YaBur 144). 

gafc-: gafst- ’бежать’, ’бегать’.
Неясно; Г. Моргенсгиерне сопоставляет с согд. yßs- ’напрягаться’, ’стараться’ 

(IIFL II 522); чисто фонетически возможно из **ham-gap-s-l 
gdlboyék 'вихрь’, 'смерч’.

Видимо, диал. адаптация перс., тадж. girdbod, бад. gordbodok ‘смерч’, ’вихрь’, 
ср. ишк. gblboik, сангл. gulbàd(*k) 'id / 

golgâë ’ щекотка’. — golgoögox-, gdlgéô car- ’щекотать’.
Заимств. звукоизобразительного характера, ср. перс, yalyalic, yilyilak, вандж. уэ1- 

уэИс, cap. gil-gic (Пахалина. Сар. 311), язг. gdlgolic 'щекотка’. В других памирских: 
бад. сэу1эк, ишк. бьуШьк, шугн. bilaxlaxâk, blaxlöjev(ak), balyôcêvâk ’щекотка’. Ср. 
также g/fed, gilgilec gox- ’щекотать’ (Lor. Wakhi II 63), кар. yaiyali 'боязнь щекот
ки1, афг. уЫе-уэсе 'уклонение1, 'увиливание’, талыш. yuduyh  ‘щекотка’, 

gatimbôf ’паутина', 
galimbofték ‘паук’. Ср. tinda-bofék.

Заимств. из тадж., сложение перс., тадж. gilem ‘ковер без ворса1, ’палас1 (-* шугн. 
gilim, язг. galim ’сукно1), bof- : bofi- ’ткать1, -эк уменып. суфф., ср. тадж. gilembof 
’ткач паласов1, шугн. gifim-böf gifim-wâfy 'ткач1, ишк. gblimbofëk, сангл. gilimbôfak, 
cap. gilimbuf 'паук1; аналогичны по семантическому строению — вандж. karbosbo- 
fàic ’паук1 (тадж. karbos ’хлопчатобумажная ткань1), cap. rayzbuf'паук1 (тадж. rayza 
’сукно1).

galmarwôr, galmarwôy неопр. название горного цветка (’маргаритка1?).
Заимств. из перс., тадж. guli marvorid ’маргаритка1 (Beilis), тадж. gui ‘цветок1, 

marvor(id) ’жемчуг1, 
gandös ’труп1, ’падаль1.

Общее южнопамирское слово, по-видимому, связанное с др.-инд. gandha- 'за
пах1, 'вонь1 (см. вах. gand), ср. бур, gûtis, верш, gutis, gutas 'покойник1, ’труп чело
века’ (Зарубин. Верш. 334), ишк. gondos 'труп животного1 (в вах. заимств. из верш., 
бур.?, ср. § 27).

gar-gar, gar-gar-gar возглас, которым разгоняют по домам стадо мелкого скота. 
Нижн. также wafô-waso. ЯВГ. Вах. 657.

Ср. уйг. yost-yost возглас, которым овец направляют в определенное место 
(Jarring 112), шугн. gêc-a-gec призывный возглас для коз, бад. (горонский) gec-gec- 
gec возглас, которым подзывают коз (к шугн.-руш. guj‘козленок1, g ij'козочка1?), 

gdrdgi 'кусок Т0ЛСТОЙ кожи1.
Очевидно, адаптация какого-либо производного от перс., тадж. gird ’круглый1 

(*girdagiy *girdakny об округлом куске кожи, ср. афг. из рерс. gdrdâka ’круг1), ср. 
ишк. gdlgi ‘грубо выделанная кожа для подметок к местным сапогам1. Верш, galgi 
’боковая часть седла1, ’оперение1 (Beiger. YaBur 144)? 

garindâ ’кусающий1, 'кусачий1 (о собаке).
Адаптация тадж., перс, gïranda 'ловящий1, ’хватающий1 (причастие наст, от gir- : 

girift- 'брать1); аналогичное заимств.: ишк. gbrenda 'кусачая (о собаке)’.



180 gaiji, gurji

geijii, gurji (§ 76), garfi sad фольк. 'охотничья собака’, 'порода небольших охотничьих 
собак*.

Заимств. тадж., перс, gurß, доел, 'грузинский*, ср. афг. gurjäy spay 'легавая со- 
бака (для охоты на перепелок)’, 

gaw-: gdt~, gawd- (§110) 'закрывать1, запирать*; перф. gdtk, плюскв. g9tbiw7 gd^ 
(§ 78). — bär-эт gdtdy 'я закрыл дверь*.

Чисто фонетически возможно из *ham-gav- : *ham-guta- (§31, 62; ср. о разви
тии *ham-g' > g~ s. v, giz-), корень GAVy GUy ср. также вах. -gin в сложениях 'за- 
крытый’, 'покрытый* < *guna~, gown (§ 31, 43, 91), см. piprgin, podngin, ricngin. Связь 
с др.-инд. gup- 'защищать’, в особенности если считать этот корень выделенным 
из сочетания go + pä- 'пастух*, доел, «охраняющий коров» (KEWA I 339—340; 
CDIAL 4201 ff.), маловероятна; ср. также др.-инд. guph- 'связывать1, пали 
ögumpheti 'покрывает’, 'одевает’ (CDIAL 4205.2) — др.-ир. *guf/p/b-?

Tom. PD 877: к др.-инд. guh-, авест. gaoz-, др.-перс, gaud- 'прятать* (фонетиче
ски невозможно); IIFL II 522: без этимологии; Bailey. Diet. 17: gin 'to cover’ < 
*gau(d)-.

gaw(o)rä, garwä, guvorä (§ 61, 76) 'колыбель* — деревянная стоячая колыбель обще
среднеазиатского типа, распространившаяся в верховьях Пянджа совсем в недав
нее время (Хуф I 64—66) вместо люльки (wefödk).

Адаптация перс., тадж. gahvorä 'колыбель*, ср. бад. guvord, вандж. garova, вандж, 
кар. govora 'колыбель*; аналогичные заимств.: ищк. gbworä, мдж. gävord, gawöra 
(Зарубин. Мдж. 144), афг. gahwära, бур. gödra, верш, guwära (Зарубин. Верш. 334), 
gaura, кхов. guwära, шина gauhära (Lor. Werch. 109).



г

уа, yafS 'много’, 'очень1; 'слишком’, 'совсем’.
Подобно другим экспрессивным словам (ср. baf 'хороший’) плохо поддается 

толкованию. Г. Моргенстиерне сопоставляет с согд. yrß 'много’ (IIFL II 523), 
согд.-христ. yrß 'id.’ (ЯТ 256). Возможно, старое (по отражению с -*ö?) 'заимств. 
из шугн.-руш. yafc 'толстый’, в свою очередь, адаптация тадж. yafs 'толстый’, 
'плотный1, 'густой1? (из вост.-ир.?, слово отсутствует в перс.), мдж. yäfs 'жирный1, 
'толстый1, 'густой1; ср. ягн. yäba 'густой’ (Хромов. Ягн. 168), ягн. yalbalä 'много’, 
'очень’, а также пар. yalabä (IIFL I 255) 'много* из перс, yalaba 'победа’, 'преоб
ладание \  'превосходство* (из араб, yalaba 'побеждать1, 'преобладать1), 

yal, yalg 'еще’, 'пока1. — yaw xat yalg пэ-wazg 'он сам еще не пришел1.
Общепамирское, также в юго-восточных тадж. говорах: дарв., вандж. yal 'сей

час*, 'теперь’, шугн., руш., хуф., барт., рош. yal 'пока*, 'еще*, 'сейчас’; ср. дарв., 
вандж. amyäl, amyaldk, namyal 'теперь*, 'сейчас’, а также кар. amyul, amyol 'ровес
ник1.

y i h j '  подожди!’, 'остановись!*.
Сложение вах. yal, yalg 'пока’, 'еще* и повел, äl-эу 'останься1, 'остановись1 (al· : 

aid-), доел, «пока останься!», «еще останься!», 
yami 'усталый*. — yami woe- 'уставать*.

Заимств. тадж. диал. yami 'усталый* (тадж. лит. 'опечаленный*, 'озабоченный’, 
араб, уатт 'печаль1), ср. бад., дарв., вандж., мад. (Lor. Bad. 194) yami 'усталый1; 
аналогичные заимств.: ишк. yami(n) suk 'уста(ва)ть\ сангл. yami 'усталый*.

Y&zg кушанье из смеси мелко накрошенной и сваренной зелени, овощей, съедобных 
трав, иногда с добавлением муки и масла. Вах.-тадж. Sax. ЯВГ. Вах. 187.

Неясно.
. К вах.-тадж. sax 'id.*, ср. кхов. Sax 'зеленые овощи’, вайг. сс, дам. са < säka- 

' овощи’ (CDIAL 12370), кал. Sak 'овощ* (из кхов.), бур. pvSurSAk 'нарезанное мясо 
с овощами* (из кхов. — Lor. Bur. Ill 295).

Yaid 'грязный1, 'поганый*.
Слово распространено во всех памирских языках, южных таджикских говорах, 

а также в ягнобском языке и матчинском говоре: ишк., шугн., руш., хуф., cap., 
язг. yazd 'грязный’, 'нечистый’, 'плохой’, 'скверный*, бад., вандж., дарв., кул. 
yazd 'грязный*, ягн. yazd кип- 'грязнить’, 'пачкать1 (Хромов. Ягн. 168), матч, yazd 
'грязный* (Хромов. Матч. 194), ср. также йид. kizyo 'грязный*. В ваханском, ви
димо, из тадж. или же, возможно, старое общее заимств. какого-либо восточно
иранского отражения др.-ир. *gasta- 'скверна’, ср. др.-перс. gasta-, перс., тадж. gast 
'гадкий* (ФЗТ I 260), пар. geS 'плохой*, 'грешный’ < *gasya- < *gasa- < *ghndh-so- 
(IIFL I 254), афг. ym dol 'порочить’, 'осуждать* (EVP 26), осет. qezstee 'оскверне
ние*, диг. igeestee < *vi-gasta- (ИЭСОЯ II 298), др.-ир. *gasta- < *gad-ta-, *ga(n)d- 
'вонь*, 'скверна1 (см. вах. gand; иначе Benveniste. Oss. 123; Бенвенисг. Осет. 133; 
но ср. ИЭСОЯ I 542; II 298).

YdoS 'лентяй1, 'лодырь’, 'человек, быстро устающий при работе’.



Неясно; видимо, «дефектное» слово с см. dunjg 'заика'; ср. также уэпdé$ 
'толстяк’.

ydu§ б  сочет. ydié woe- 'собираться вместе (о скоте)’.
Неясно; возможно, связано с тадж. yundostan 'собирать’, перс, yund 'собран

ный’ (ср.-перс. gund), афг. yund 'собравшийся’ и пр. 
yditS-satorà ‘Плеяды’, 'созвездие Плеяд’.

Доел, «собранные вместе звезды» о скоплении звезд в Плеядах, см. у dus, sotord, 
yind-yOnd саг- 'говорить неразборчиво’, 'запинаться’.

Звукоподр., ср. cap. yund-yund 'бормотание’, афг. ywund(zâbay)f yund(zébay) ’кос
ноязычный’, заикающийся’, тадж. ying-ying 'хныканье’, yung-yung 'жужжание’, 
русск. гугнивый 'заика’, гундеть, др.-греч. yoyyvÇw 'ропщу’, др.-инд. günfati 'жуж
жит, 'гудит’ и пр., ср. yond. 

yîi, yiimât звук трения камня о камень (о каменной зернотерке ôosn).
Звухоподр., ср. шугн. yiéàsî, yie-a-yie 'скрип1, тадж. yij-yij 'ворчание’,, yiz-yiz 

’скрип’ и пр.
yomuw, уошй (§ 78) 'французская чечевица (Ervum ervilid)' (Культ, раст. 50—51).

. Широко распространенное слово культурного круга, в вах., видимо, из бад. 
(тадж., перс.), ср. кар. уотик 'мелкий горошек’, 'кормовой горох’ (Таджики Кар. 
Дарв. I 111; Пещерева. Гончарное производство 117), матч, yomik, уотик 'сорт го
роха’, ишк. уоти 'кормовое бобовое растение’, язг. уоток название растения, 
мдж. уотй 'французская чечевица’, йид. yàmu 'род гороха’ (ср. Вавилов и Буки- 
нич 114), груз, уот- 'гоми (разновидность итальянского проса)’, 'Setaria italica\ 
мегрельское уити-, чанское уот(и)~ < *уоти- (Климов. ЭСКЯ 205). Матч, также 
gomûk 'бобовое растение’ (М. С. Андреев ДРАН-В, октябрь—декабрь 1924, 176: 
«гбмук... сеется на корм скоту»), 

yond 'гундосый’.
Звукоподр., ср. ягн. уип 'жужжание1, yunni 'гнусавый*, русск. гундосый и см. 

yind-yond.
уор, yop-wbiS 'ряска’, 'тина’, 'водоросли’.

Общепамирское, в вах., видимо, из тадж., ср. бад. уор 'плесень*, 'тина’, ишк. 
yùp '̂тина*, сангл. yôb-(naduk) 'зеленая тина на стоячей воде’, шугн. yob 'тина’, 
yôbôv 'илистая, мутная вода’, рош. yôb 'тина*, язг. yob 'тина1, 'поросль на стенках 
арыка, на озерах’, мдж. yôwika ’тина’ (Зарубин. Мдж. 146: ар.-перс. yâbt yâba), 
верш, уор 'тина’, 'ил’ (Зарубин. Верш. 334), перс, gàvàb 'тина’, 

уог 'куча камней’, 'осыпь из крупных камней’.
Видимо, заимств. из вост.-ир. (см. вах. far 'камень’), контаминировавшееся 

с перс., тадж. уог 'пещера’, 'берлога’ (аналогичные заимств.: ишк. уог, шугн. уог, 
cap., язг., мдж. уог 'пещера’, 'нора1, 'расселина’), ср. бур. уогб, верш, уого 'камни’, 
'кучи мелких камней*. 

yordaSt 'дашт, усыпанный камнями*.
См. уог 'куча камней’, dost 'дашт*. 

yor^énd 'куча мелких камней’, 'каменистая осыпь’, 'место, покрытое мелкими кам
нями*.

К уог 'куча камней’ (ср. зэпф. 
угау 'воротник’, 'вышитый ворот рубахи жениха’.

Из др.-ир. *уага- (авест. gara-, др.-инд. gala- 'горло*, 'шея’ от GAR 'глотать’) 
ожидалось *бы вах. у- (§ 33); очевидно, вместе с сангл. yorôk, cap. zarej и язг. yarôg 
'воротник* — старое общее заимств. из вост.-ир., связь с отражениями др.-ир- 
*gara-> *griva- 'шея’ не ясна, ср. афг. yàra, ишк. уо( ’горло’ < *gar(d)a- (EVP 27— 
28), мдж. yérwa 'горло’, афг. gréwa 'воротник’, кхов. gorài 'ожерелье’ (EVP 24; 
CDIAL4396); из ир. или индо-ар., видимо, бур. gdrra 'ключица’, кирг. kafp 
'ошейник’. Ср. также афг. yârgéy 'ожерелье’.
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Тош. PD 807; IIFL II 523; EVP 107; EVSh 110 — возведение к авест. garah- 
’горло’.

yratoyrat саг- ’вырывать друг у друга1, ’отнимать1.
Редупликация экспрессивного характера от заимств. из тадж. yordt, y(d)rät 

(§ 76) ‘грабеж1 (из араб, yärat ‘набег1, ’нашествие1), вах. yorat di-y уэгаГ саг- ’гра
бить1, ’отбирать1. Ср. аналогичное заимств. шугн. yar&t öedöw, yirät öedöw ’выхва
тывать1, ’утаскивать1, ’схватить1, безусловно, не имеющее отношения к др.-ир. 
*grabta- (Додыхудоев. Мат. 20; ср. EVSh 37). 

yfgw твердая, малопригодная для пахоты земля (с большим количеством корней —
sirnolcäk).

Неясно.
yrti- : yriit-, упб(ы)у- : yriiovd- (кауз. к предшеств.) 'скрипеть (зубами во сне)1, 'скре- 

г жстать\
Звукоподр., ср. тадж. yirc-yirc ’скрип1, ’скрежет (зубов)1, перс, qirc-qirc ’хруст 

(при жевании)1, ’скрежет (зубов)1, ишк. уьпс-, qbriö- ’скрежетать зубами1, шугн. 
yiri£-y рош. y(e)riö- ’скрежетать1, ’скрипеть1, cap. ybic-ybiöong ’скрипучий1, язг. уэпс-, 
мдж. yriö o vya riö ö y -  (Зарубин. Мдж. 145) 'скрипеть1, 'скрежетать1, ’кряхтеть1, 
афг. yoröäy, неп. kirik-kirik ’скрежет (зубов)1, др.-ицд. kitakitäyate (CDIAL 3154),

: груз, yröin- ’скрежетать (зубами)1 (Климов. ЭСКЯ 207); ср. также бур. уэпб- 'гово
рить1, верш, уэг- : уэпс- ’говорить1, ’лаять1 — видимо, основы звукоподр. проис- 

, хождения, аналогично др.-греч. Kpi^w ’скриплю1, ’трещу1, 'кричу1, 'визжу1, русск.
крик, англ. shriek 'крик1 и пр.

Yrim(b)-(3t-)Yrom(b), yring-Yrop шум катящихся в горном потоке камней.
Звукоподр., ср. перс, qurumba, yurumb 'грохот1, 'гром1, афг. угит(Ь) 'грохот1, 

’раскаты (грома)1, ’плеск (при падении камня в воду)1. 
уЛ саг- ’катиться1.

Заимств. из тадж., ср. вах.-тадж. у и! kardan, тадж. ye/ zadany бад. yel dodan ’ка
таться1, перс, yil xürdan ’катиться1, пар. yei ’катящийся1 (из перс., ср. IIFL II 255) — 
диалектные адаптации отражений др.-ир. *vart- 'вертеть(ся)1 (ср. Mrg. BSOS VIII 
667; Irano-Dardica 251) или связано с др.-инд. *ghür- ’вращаться1, ср. хинди ghumä 
’катиться1 (CDIAL 4488)? 

уиг ’penis1, ’membrum virile1.
Общее слово в языках памиро-гиндукушского региона, в ваханском, очевидно, 

заимств. (см. § 32). Ишк., сангл. yor 'penis1, шугн., руш., рош. уиг 'яичко (живот
ных)1, язг. у'ог 'мужской половой орган1, cap. уиг 'penis1. Г. Моргенстиерне сопо
ставляет с мдж. yärfca, йид. ауигуа ’мошонка1 (< *a-gaura-l — IIFL II 189), перс. 
уиг ’имеющий распухшие яички1, скр. gula- ’glans penis1 (EVSh 36); ср. орм. yend, 
афг. yen ’penis1 < *grsna- (EVP 26; IIFL II 212), также хот. küra-, kaurka- ’penis1 
(Bailey. Diet. 62). В словах такого разряда возможны различные нерегулярные фо
нетические деформации (ср. kbts 'vulva1). См. yorgow 'бык1.

Yu? ’досуг1, ’время для отдыха1, 'время, свободное от работы1.
Ср. cap. ybist, yust ’свободный1, ’незанятый (делом)1, бур. лки5 ’не имеющий 

досуга1 (бур. а-у л- привативный префикс), кхов. yvsy yos 'досуг’ (Lor. Wakhi II 75) — 
видимо, старое общее заимств. из перс, yüst 'обнаженный1, 'голый1 (засвидетель
ствовано у Рудаки — ФЗТ II 660).

№  'потопление1, ‘погружение (в воду)1. — yut woc-, yut dl· ’тронуть1.
Yut-: yut- 'погружаться (в воду)1, ’тонуть1.

Заимств. из тадж. yuta ’погружение1, yutidan ‘тонуть1 (из араб, yatta 'погружать
ся1); аналогичные заимств.: шугн. yüt 'ныряние1, руш., хуф. yut nestöw тонуть’, 
cap. уыГ, yut öodew 'макать1, верш, yot del· 'нырять1, афг. yutä 'погружение (в во- 
ДУ)’ (звукоизобразительное?).

Ywzg ’дерн1.



184 yadorâ

Неясно; ближе всего мдж. yâbors 'дерн' (но ср. йид. yâvarso ’просо’), ср. также 
бад. угэ$, ишк. ybrés 'дерн’, шугн. уёх ’дерн*, 'торф’, афг. garbâra 'кочковатая зем
ля’, ванеци garbora 'ком земли’ (Elfenbein. Wan. 591) и верш, gârphâ 'дерн’.

Yddorä 'глиняная миска’ (для еды).
Заимств. из тадж.: бад., дарв., кар., кул. yudora, yodora, yadorâ 'миска (глиня

ная)’; аналогичные заимств.: ишк. ybdorâ, сангл. yudära, шугн. yidörä, руш., хуф. 
барт. yudôrâ, язг. yadarâ 'глиняное блюдо’, 'миска’. Широко распространенное 
слово неясного происхождения, ср. перс., тадж. tayora 'глиняная миска’, *таз’ (с пе
рестановкой слогов yodora?), или же связано с индо-ар.: бихари katorä 'плоское 
блюдо для еды’, лэнди katori, хинди katorä и пр. 'чашка’ < *kattöra- (CDIAL 2648). 
Ср. осет. godorœ, груз, godori 'корзина цилиндрической формы’ (ИЭСОЯ I 522). 
Тиб. ka-to-ra- 'миска’ (из инд. — Das 4). 

yadurg 'много’, 'стадо’ (о яках, крупном скоте). — yadûrg-i cat 'стадо крупного скота’.
Неясно; очевидно, заимств. (см. § 32 и ср. изафетную конструкцию в приво

димом примере). 
yalbO, yalbfl (§ 76) 'решето’.

Используется для просеивания зерна после веяния (Таджики Кар. Дарв. I 143; 
JI. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 190—193). Наличие особой меры зерна «решето» 
наши информаторы отрицают (ср. Lor. Bur III 180; Lor. Wakhi II 72: о мере зерна 
у orbe I 'решето’).

Заимств. из тадж. yalber (диал. бад., вандж. yalbél, кар. yelbol, об г/ l  см. § 39), 
перс, yarbäl, yarbïl, yalbir 'решето’ (из араб, yarbala 'просеивать’?, ср. Doerfer. TM
III 1505); аналогичные заимств.: ишк. yalbél, сангл., шугн. yalbël, руш. yalbïl (Пи- 
сарчик. Руш. 65), барт. yalbir, язг. yalbir, мдж. yalbil, йид. yarbil, афг. yalbél, ягн. 
yalpil, yalplr, бур. yarbél, верш, yarbèl (Зарубин. Верш. 334), кирг. (из ир.) kalbïr 
'решето’.

уэ1С в сочет. рагыу yole vitay 'сердце стеснилось’, 'стало не по себе’.
Ydlëdjin 'печальный’, 'грустный1, 'удрученный’.

Бад. и вах.-тадж. yulö, yole 'горе’, 'тоска’, 'сожаление’.
Неясно.

yoldambod 'смерч’, 'песчаный вихрь’.
Очевидно, заимств. из тадж., перс.; во второй части тадж. -bod 'ветер’, в пер

вой, возможно, адаптация сложения тадж. слов yul 'демон’, 'оборотень’ (из араб., 
ср. также yuli biyobon 'демон пустыни’), dama 'вьюга’, 'метель’ или dam 'дыхание’, 
доел, «ветер дыхания демона» или просто «ветер демона», ср. тадж. devbod «ветер 
дива» (см. вах. batbaf). 

yaliz, yaliz (§ 76) 'нездоровый’, 'вызывающий болезнь’ (о пище); 'отсутствие аппетита’, 
'неохота к чему-либо’.

Заимств. перс., тадж. yaliz 'неудобоваримый’, 'тяжелый’ (о пище) (из араб, yaliz 
'толстый’, 'грубый’); аналогичные заимств. (изменившие значение еще больше): 
бур. yAlis, gifts, верш, улИг, шина gifts 'больной’, 'нездоровый’, 'болезнь’ (Lor. Wakhi
II 71), верш, yalezi 'болезнь’ (Beiger. YaBur 147). 

ysllâ 'деревянный ролик (для перекатывания жернова с места на место)’ (см. рис. 4).
Заимств. из тадж. yùlâ 'чурбан’, 'короткое бревно’ (ср. также вах. yul саг- 'ка

титься’); аналогичные заимств.: хуф. yula 'каток для спуска и подъема Жернова 
при помощи рычага’ (Хуф II 89, рис. 14, № 4), язг. yelâ 'подставка под жернов’; 
ср. ягн. (из тадж.) yaltâk 'большая деревянная катушка, подкладываемая под жер
нова во время их снятия’ (Хромов. Ягн. 168). 

yalôfé 'мозоль’, 'волдырь’.
Ср. ишк. yblôfc 'воддырь’, вероятно, адаптация тадж., перс, yiläf 'футляр’, 

'ножны’, 'оболочка’, 'шелуха’, 'стручок’ и пр. (из араб, yiläf4 оболочка’, 'кожура’). 
Ср. также cap. xalwojf'волдырь’, 'мозоль’, 'прыщ’, мдж. sawoya 'мозоль’.

Ydlomias, yulomus (§ 76, 78) 'негодяй', 'подлец’.



Заимств. (видимо, из перс, или тюрк., производное от араб, yulàm 'слуга’, 
'раб’), ср. верш., кхов. yviâmvs 'низменный’, 'принадлежащий к низшим классам’ 
(Lor. Werch. 116), узб. галамис ‘каверзник’, ’смутьян’, 

ygltôk 'гной, скопившийся в уголке глаза’.
Видимо, связано с тадж. yaltidan 'падать’, ’катиться’, см. также вах. xoltok 

«сон» — 'гной и выделения, скапливающиеся в уголках глаз’. Ср. афг. yulmârg 
‘гной’, yulôna ‘ячмень (на глазу)’, ягн. ximpa ‘гной, скопившийся в уголке глаза’, 

уэлбг 'мор (у скота)’, ’болезнь (скота)’.
Д. Лоример сопоставляет с верш, yvmôr bihœi ‘болезнь скота’ (Lor. Wakhi II 71; Lor. 

Werch. 117), верш, yomor, бур. уйтог 'внутренности’, ‘живот’ (и сравнивает с араб. 
yubâr?y ср. тадж. yubor ‘пыль’, 'угар’, ’скука’, ’тоска’). 

уотэДОк ’яички’, ‘мошонка’ (человека).
Видимо, заимств. (§ 32), связано с тюрк., ср. кирг. zumurtka 'яйцо* (ср. кирг. 

îumuru ’круглый’), казахское zumïrtka, турецкое yumurta, башкирское jomortka, чув. 
дймарта 'мошонка1, ’яйцо1 (Егоров. Чув. s. v.), тюрк. jumurqa, jumurtya ‘яйцо’ (ДТС 
280). Ср. верш, yumûrsak 'бедро1 (И. И. Зарубин сопоставляет с верш. $аК ‘берцо
вая кость1 — Зарубин. Верш. 334; Д. Лоример — с верш, уотог- ‘отверстие*); 
Berger. YaBur 148, 177: yomôr-sak ‘таз’ (у человека), 

yendayâzg, yandoyaig, gdndayâzg бот. 'полынь (Artemisia toumefortiand)\
Во второй части вах. yazg 'кушанье из травы’; в первой, возможно, заимств. 

(ср. § 27), связанное с отражениями др.-инд. gandha- ’вонь’ (см. вах. gand-, gon
dos), ср. хинди gadhï название определенной травы < др.-инд. gandhin- ‘пахучий’ 
(CDIAL4021), афг. gandhér 'аристолохия’, язг.yantâs название ядовитой травы; 
афг. ganderây 'олеандр1, gandalay 'Ferula1 (Volk, Schapka N 11). 

yondîl, yandil, yundâl (§ 76) ‘тарантул1. Иногда большого жука, фалангу или скор
пиона также называют yondâl, yondâl (о d/d  см. § 27).

Широко распространенное слово, в вах., видимо, из индо-ар. или афг. (по 
§ 27): тадж. уыт/д ’каракурт1, 'фаланга1, бад., вандж. yondal ‘фаланга1, ’скорпион1, 
шугн. yandâl ‘скорпион (?)’, мдж. yündâl 'фаланга1, афг. yundal, yundak 'тарантул* 
(ср. также афг. уопа ‘паук1 — EVP 26), пандж. gâdoâ, хинди gëduâ 'солитер*, мар. 
gSdol (CDIAL 4007; Turner. Nep. 134), паш. gundel ’черная оса1, осет. qœndïl ’жук1, 
'таракан1 (ИЭСОЯ II 291). 

уяпШ  ’толстяк1, 'коротышка1.
Возможно, «дефектное» (см. dunjg) слово звукоизобразительной природы, ср. 

афг. yundakây 'коротышка1, yundoray 'малорослый1, yund 'круглый1, (см. также вах. 
ydu$ и ср. ËVP 26; EVSh 36: сравнение с авест. gunda- ‘комок теста* и пр.), бур. 
улпфг, верш. yAnder 'горбатый’, неп. gânto ‘карлик1, бенг. gatà 'сильный, но ко
роткий1, пандж. gätä ’короткий и толстый1 (Turner. Nep. 140; CDIAL 4112), афг. 
yund-mund ‘кругленький1, ’толстенький*, ср. вах. mondos.

Yer- : yard- 'рычать* (о собаке).
Распространенная основа звукоподр. характера (др.-ир. GAR, и.-е. *gar-y *ger—  

IEW 383; ИЭСОЯ II 293, 333 — ожидалось бы вах. у-, § 33), ср. хот. gran- (Em
merick. SGS 31), ggalj- (Bailey. Diet. 81), ср.-перс. yarrànidan, перс., тадж. yurridan, 
ишк. уы{п)-, шугн. yury-, язг. у яат-, мдж. yurumboy- (осн. прош.), афг. yorzol ‘ры
чать1, др.-инд. gârjati ‘рычит*, cap. yorz(-a-)yorz âeyg(ew) ‘рычать* и пр.

Y»rgôw 'бык-производитель*. Вах.-тадж. buqà, ср. также wosong.
Заимств., во второй части тадж. gov ‘бык’ (§ 61), в первой — yor, уиг ‘penis* 

(вах. уиг), ср. шугн. yur-gôw ‘нехолощеный бык1, ‘бугай1, барт. yurgöw ‘бык-произ- 
водитель1, бад. уог ‘производитель (бык, баран)*, мдж. уйг 'нехолощеный баран1. 
Ср. yormawpis 'кот1.

Р. Шоу делил слово иначе (ghü-rgàu) и сопоставлял его с др.-инд. gô-râjâ- 
«царь коров»? (Shaw 188).

Veil, yuri (§ 76) афг.-вах. 'большое блюдо1.
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Заимств. из перс., каб. уйп 'блюдо’, ср. афг. yuri* yoräy 'блюдо (на котором 
подают пищу)’, мдж. уйп 'блюдо (для плова)’.

Y9rmäw(pi$) 'кот', 'дикий кот’.
Сложение уэг- (см. yur 'penis', уэ/gow 'бык'), maw- 'мяукать', р £  кот , кошка’. 

Ydröb (также yrov) 'мягкая шерсть', 'пух' (подшерсток яков, коз).
Неясно; обычно сравнивается с бур: yvröp 'мягкая шерсть яка' (E. Benveniste 

JA CCXXXVI 178; Lor. Wakhi II 72), ср. также йид. кгаЬэгё, кхов. käbraili 'шерсть 
ягнят' (IIFL II 218); но кхов. kabreli 'a maroon color’ (Sloan 92).

Yerra I ‘гноящийся’, 'воспаленный', 'распухший' (о переломе кости у животного).
Неясно; возможно, связано с перс, у иг 'страдающий грыжей', 'имеющий рас

пухшие яички’ (см. вах. yur 'penis’), тадж. yurri 'зоб’, 'нарост', афг. уигау, у иг зоб’, 
см. вах. 2(э)уаг 'зоб', 

уэгга II 'тоскующий', 'печальный', 'погруженный в раздумья'.
Заимств. из тадж., перс, уагга, афг. уигга 'гордый', ‘заносчивый’ (от араб, уагга 

'прельщать').
YdiTäs 'шум’, гтреск'.

Звукоподр., см. вах. уэг- 'рычать’, -as(/) суфф. в звукоподр. словах, ср. тадж. 
yurros, ишк. уыгаз ‘ворчание’.

Ydrtätk woe· 'морщиться', 'собираться в складки' (о материи).
Возможно, то же, что и уэНМк, доел, «сморщенный», «собравшийся» (перф. от 

уыг1- : fort-).
Lor. Wakhi II 73: yert wots- 'морщиться', 

yarung 'тяжкий', ‘тяжелый’ (о грузе).
Подобно язг. уэгэп ‘тяжелый’, cap. zirun 'беременная' (Соколова. ГОЯШ 97, 

примеч. 55; EVSh 111), видимо, старое заимств. из перс, girän, тадж. garon ‘тяже
лый ’ (о развитии ng в ауслауте см. § 31; ср. каб giräng, girang — IIFL III 3, 73), 
поскольку из др.-ир. *gräna- (Horn 200; Hübschmann. PSt 91; EVP 22) ожидалось 
бы вах. у- (§ 33); ср. также хот. ggarkha-, согд. y in  'тяжелый' (Bailey. KhT VI 67; 
Diet. 80), мдж. уогуа 'беременная', йид. уагу 'тяжелый’, паш. grän(d), grür\g тяже
лый’, 'беременная', 'дорогой'. Заимств. из иранского является также кхов. yränu 
'беременная' (Irano-Dardica 244).

Yatöw, Y9t.6v (§ 61) 'мутный', 'грязный’ (о воде).
Во второй части, видимо, заимств. из тадж. ob, ov 'вода' (адаптация по § 16); 

к первой части ср. вандж. y9tk 'грязь’, zamini ydtk 'поле, покрытое жидкой гря
зью’, ишк. bblybtob 'мутная, засоренная вода’, cap. yaU бур. yit 'грязь1. См. вах. хэ\ 
'глина’, 'грязь'.

Yayöl, Y l̂oy 'ягоды дикорастущего шиповника’. Вах.-тадж. kikik.
Неясно. Ср. паш. guru, кати gäru% гав. gorü 'терновник' (IIFL III 3, 72), афг. уаг- 

уеско ‘кизильник’, паш. gurunek название дерева с красными съедобными ягода
ми, кхов. giltigän 'большая красная тутовая ягода' (O'Brien 89), giltikän (Sloan 78). 

yaim i 'неломкий', 'полусырой' (о хворосте, дереве).
Очевидно, звукоподр. (см. сгык 'ломкий’), ср. перс, yizz 'свист' (пули), старо- 

вандж. yic 'влажный' (вандж. оуэб, уэс 'недозрелый тут1 — Роз. Отношения 276), 
афг. уэб звукоподр. крику, писку птиц. См. вах. у'й. 

уыгу, уэгу (§ 75) 'дверной шип’ — вертикальные стержни (в верхней и нижней части 
двери), на которых держится и вращается дверь (ср. описание аналогичного уст
ройства крепления двери: Lor. Werch. 28, s. v. ml\ Эдельман. Язг. 165, s. v. naydn).

Также в вах.-тадж. уэгу, уэгу-i dar 'шарнир в виде палки, на котором вращает
ся дверь’ (Роз. Бад. 101); в вах., видимо, заимств. (§ 32); ср. перс., тадж. yarv 'тро
стник' (ФЗТ II 648). Шугн. тигуак 'болт, гвоздь дверной вверху и внизу, на кото
ром вращается дверь’ (из тадж., доел, «цыпленок», «птенец» ?, если звукоподр. по 
скрипу), вандж. тигуак 'сустав' (ср. тэг), 'пятка двери*, афг. тэгуак 'шпенёк 
(двери, жернова)'.



f
fan} 'кладовая', 'чулан' (см. рис. 2). Вах.-тадж. ganßnä.

Др.-ир. *yanza- < *ganza- (§ 33, 43, 67, 82) или же старое заимств. из перс, 
(о индийском *ganza- 'сокровищница', проникшем повсеместно из языка ахеме- 
нидской администрации: W. В. Henning AM 1963 X 197), ср. бад. ganjur, ganflna, мдж. 
yortjo, сангл. yäzd  (Mrg. FS Вагг 182), кхов. gonj 'кладовая', 'чулан' (CDIAL 3961; 
KEWA I 315), но cap. yazang 'кладовая (в доме)’, видимо, исконное отражение 
др.-ир. *gazna- (ср. Henning, ibid.). Осет. qceznyg, qcezdyg, Хорезм, yazdak 'бога
тый' — ИЭСОЯ II 302—303, см. там же о распространении иранской основы 
в других языках (скр. ganja-, арм. ganja, араб, xazlna, греч. уа('а и пр.) и ср. тюрк. 
kojmso, кит. xam-dzoi 'хранилище', 'сокровищница' (ДТС 311). 

f a r l .  'камень’. — xddorg уаг 'мельничный жернов'. 2. мера веса сыпучих тел (около 
3 кг, или 6 öini).

Др.-ир. *yar(i)- (§ 33, 46, 82), авест. gairi-, др.-инд. g/rf-, хот. ggara- (Bailey. 
Diet. 80), согд. yr-, ягн. уаг, ср.-перс. gar ’гора’, шугн. zir, руш., барт. zery хуф. zeer, 
рош. zir, cap. zer, язг. уаг 'камень*, ‘скала’, мдж. уаг ‘перевал’, йид. уаг ’камень’, 
'гора*, афг. уаг 'гора’, 'груда камней*, пар. gir 'камень’, орм. giti ’гора’, курд, gir 
'холм’; к этой же основе, возможно, тадж. gareva 'возвышенность', перс, gariva 
'горка’, также ягн. уйгга 'большой камень’ (ЯТ 260), ягн. yardeza 'задняя стенка 
жилища’ (примыкающая к горе, см. s. v. diz). Заимств, из иранского, очевидно, 
кхов. yari 'высокогорное пастбище’ (Irano-Dardica 251), бур., верш, уого 'камни1 
(ср. вах. уог 'осыпь из крупных камней’).

Shaw 187; Tom. PD 759; HFL II 523. 
farbozi 'игра в камешки’ (имеются в виду различные детские игры типа игры kisk).

Сложение вах. уаг 'камень’ и заимств. из тадж. bozi 'игра’ (тадж. sang-bozi). 
faiiöt верхн. 'пшеничный мучной кисель’ (см. bat).

Во второй части, видимо, sot 'ужин’, 'вечерняя еда’ (но в первой — уаг 'ка
мень*?, доел, «каменный ужин», «ужин на камне»?).

$а5 ‘рот’, 'пасть'; 'устье’.
Др.-ир. *yastra-, *yastra- (§ 33, 54, 82) от корня GAS, авест. gah- 'есть’, ’жрать’ 

(«дэвовское»), др.-инд. ghäsati 'ест’, 'съедает’; аналогичного происхождения: Хо
резм. ys 'зуб’ < *gastra- (Henning. Khwar. 39), язг. уахл уах 'рот’, 'отверстие (меш
ка, корзины, ямы и т. п.)’ < *gastra- (EVSh 37), афг yds 'зуб’ (EVP 28—29), орм. 
gisi 'зуб*.

Tom. PD 780: сопоставление с афг. yaZ 'голос’; IIFL II 524: < *gastra-. 
t a t - : ^at- 1. 'достигать’, 'приходить’; 'доставаться’; 2. 'созревать’, 'поспевать1; 3 л. 

ед. ч. yaty осн. перф., плюскв. и инф. y(o)t- : у(э)Шк, y(d)t9tu/uw (§ 76), y(o)täk. — 
yir ydtdy 'солнце взошло’ (доел, «пришло», т. е. лучи солнца коснулись долины, 
не только вершин гор, ср. объяснение Д. Лоримера: Lor. Wakhi II 75).

Др.-ир. *yat(a)- < *gata- (§ 33, 56, 82), хотя точный этимон не ясен; может 
быть, вторичное образование осн. наст, от осн. прош. yat- < *gata-s авест. gata 
Прич. прош. перф. от gam- 'приходить’ или к авест. gä(y)~ 'шагать’, ср. гатовское
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gât 'придет к...’ (AIW 517), возможно, также старый отыменный глагол, ср. др „ 
инд. gâti- хождение’ (к и.-е. и пр. — IEW 463). Не исключена также связь с 
и.-е. ghed-, англ. get ‘доставать* и пр. (см. вах. got-).

Высказаны предположения о возможной связи вах. ÿat- ‘достигать’ с шугн 
yad-y авест. yat- 'приходить’ (E. Benveniste FS Mig. 25; EVSh 105) и с осет. qœrtun 
достигать’, доставать’ (ИЭСОЯ II 295—296).
. Tom. PD 878: англ. to get, IIFL II 524: < gata-l 

yir- : ÿird- 'вращаться’, ’превращаться’. — firotkin ddwôl ’рухнувшая, обвалившаяся 
стена’.

Др.-ир. *yïr- (§ 33, 47), основа неясного происхождения, возможно, заимств. 
из индо-ар. или из гиндукушского субстрата, ср. кал. gher- ’вертеть’, кашм. gêrun 
’окружать’, паш. gir ’вращаться’ и пр. (< *ghêr-, *ghir- — CDIAL 4474; др.-инд. 
ghürnâti ’двигается’, ’качается’ — из драв.? — KEWA I 360, 363), кхов. yarik, yerik 
’вертеться’ (из ир.? — Irano-Dardica 246). Распространенность основы в иранских 
языках и формы с инхоативным суфф. -s- (в ишк., cap.) указывают либо на дав
ность адаптации, либо на исконность этой основы: Хорезм, ууг- ’вращаться’ (Hen
ning. Khwar. 39; сравнение с перс, gardidan 'вертеться’ < *vart- неуместно, ср., на
против, старые заимств. из перс., тадж.: шугн., руш., хуф., барт. gârô- : gàxt-y 
ягн. gard- ’вращаться’ — ЯТ 253; сангл. yart- ’бродить’ — заимств. из перс. — IIFL
II 395), ишк. уьп- : ybst- ’вращаться’, fbr-ytrs- ’повертываться’ (см. вах. far), cap. 
yirs- : yerd- 'вращаться’; ср. также хот. ggeils- 'вращаться’ (Emmerick. SGS 31: 
Inch. < *gart-)y тадж. разг. yir-yirgastan ’кружиться’, yiryirak ’волчок’, 'юла’.

Tom. PD 878: pers. gardidan; IIFL II 523: сравнение с cap. yirs-. 
ytë ’ухо’, ’уши’. — fis 0ыг- ’слушать’.

Др.-ир. *уаи$а- (§ 33, 53, 92), авест. gaoSa-, др,-перс. gausa-, хот. gguya- (Bailey. 
Diet. 88), согд. yws (ягн. yus — ЯТ 260), парф., ср.-перс, gôs, ишк. yul/f, шугн. уйу, 
руш., хуф. yöw, барт., рош. уйу cap. yswly язг. уэуоп, мдж. уйуу йид. уй, афг. ywazt 
пар. gûy орм. göyy осет. qüsy диг. go$ (ИЭСОЯ II 316—317, см. там же о сочет. типа 
вах. fis ôur-y доел, «держать ухо»), перс. gü$y тадж. gus ’ухо’, ’уши’.

Shaw 185; Tom. PD 782; IIFL II 524. 
ftëpérg ’серьги’.

Сложение yis ’уши’, porg ’бусы’, доел, «ушные бусы», ср. аналогичные компо
зиты: шугн. yùy-sife (шугн. sife ’бусы’), язг. ydvôni saß  (язг. safe ’бусы’), осет. qus- 
cœg, qûssœg (осет. cœg ’кольцо’), англ. ear-ring (англ. ring ’кольцо’) и пр. (ИЭСОЯ
II 317).

ÿort, ÿorti(Ÿ) верхн. ’лужайка* — ровное место, поросшее травой, окруженное стен
кой из камней (собранных с этой лужайки).

Очевидно, к yurt- : fort- ’собирать’, доел, «собранное» (о расчищенной от кам
ней площадке), 

yud, ÿuô (§ 24) ’вор’, ’грабитель’.
Др.-ир. *yaôa- (§ 29, 33, 84), авест. gaôa- ’разбойник’, ср.-перс. gêg, cap. zeô, 

йид. yàiy афг. yal ’вор’, ’грабитель’.
Tom. PD 776; EVP 24; IIFL II 523; EVSh 110. 

ÿudi, yudiy ’воровство’. — fudi(y) car- ’воровать’. *
yud-tuxmék, вах.-тадж. tuxm-i duzdoki, tüxm-i pinoki.

Доел, «воровские зерна» (yud 'вор’, tuxmy tuxmék заимств. из тадж. ’зерно’) — 
зерна, которые мужчина тайком забрасывает в дом через окно в крыше после об
ряда ритуальной запашки (проведения первой борозды в день весеннего равно
денствия), — один из элементов новогоднего гадания (см. описание вариантов 
этого гадания: Андреев и Половцов 23; Роз. СЭ 1970, № 3, 117; Роз. Бад. 68, 73; 
ЯВГ. Вах. 234).

yudyângl, yudyanglék ’указательный палец*. Вах.-тадж. kosaliz, kosaiés.
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Доел, «вор-палец», сложение yud 'вор1, yangl(ok) 'палец’; вах.-тадж. kosales, 
доел, «облизывающий миску, чашку», 

far ’закром’ — яма для хранения семенного зерна. Такие ямы глубиной примерно 
в человеческий рост, выложенные плоскими камнями и обмазанные глиной, уст
раивались непосредственно в доме под нарами (см. Хуф II 41, 88). Вах.-тадж. 
öo(h), да

Др.-ир. *yaßa- (§ 33, 60, 84), ср. хот. gava ’пещера-келья* (видимо, из инд. <
gabha- < garbha----Bailey. Diet. 79; ср.-инд. gabha- ’пещера-келья’, сомнительно
по чтению бактр. yaßo ’пещера’ — J. Harmatta Кара-тепе II 1969, 86, 92), тадж., 
перс, gov ’яма’, ’колодец’ (ФЗТ I 247), корень GAB/P ’глубокий’, ср. др.-инд. gab
ha- 'vulva’, gambha- ’глубина’ (KEWA I 324). В памирских др.-ир. *gab---- ’яма для

j, зерна’: ишк. yuv, сангл. yôv, шут. zïv, барт. zöv, рош. züv, cap. fev, язг. yùv ’яма 
(ддя хранения семенного зерна)’; cap. yuv 'id.’, видимо, заимств. из вах. (ср. EVSh 
111); ср. также кирг. köv 'яма’. К вах.-тадж. да, со (тадж. лит. coh ’колодец’), 
ср. бад., вандж. да, дарв. дауога (doh + уог ’пещера’?) ’яма для хранения зерна’, 
язг. dawgâd ’кладовая под нарами’, ягн. yàllamdadôx ’яма для хранения зерна, вы
копанная внутри дома* (Хромов. Ягн. 168).

К др.-ир. *gab- ср. также талыш. gov ’рот’, ’отверстие’, шугн. yêv, cap. yov и пр. 
’рот’, ’пасть’ (EVSh 37: < *gâbya~!). См. уэ/.

IIFLII 395.
{uz ’дрова’, ’топливо’; ’хворост’; ’кизяк’. — yuz xas- ’носить дрова’; yuz dip- ’собирать 

кизяк’.
Др.-ир. *yaza- (§ 33, 67, 84) ’дрова’, ’топливо’, ’тамариск’ (см. Этимология 1972, 

140), тадж., перс, gaz ’тамариск’, ’мера длины (гяз)’ (H. W. Bailey TPhS 1945, 14), 
шугн. zïz, руш., хуф. zoz, барт. zöz, рош. zûz, cap. zez ’дрова’, ’топливо’, афг. yaz 
’тамариск’, ср. также осет. qæz ’тростник’, 'камыш’, означавшее «в прошлом, по- 
видимому, не только тростник, но и какое-то дерево, из которого делали ложки 
и миски» (ИЭСОЯ II 302), хот. ggaysimgyo ’сделанный из тростника’ (Bailey. KhT 
VI 66), а также матч, yazak ’камыш’, ягн. yazak название растения (Хромов. Матч. 
194; Ягн. 168). К семантике «дрова» — «тамариск» см. вах. iz, yiz ’тамариск’ и ср. 
occr.fögce ’рододендрон’ < *pavaka- ’огонь’ (<- ’топливо* — ИЭСОЯ I 485).

Tom. PD 790; IIFL II 524; EVSh 111; Этимология 1972, 140; Bailey. Diet. 80. 
fuzvôr ’носящий дрова’, ’дровосек’.
fozvori 'ношение дров’, ’заготовка хвороста’ (ср. о повинности «носить дрова», на

лагавшейся миром Вахана: Бобринской 65).
Др.-ир. *yaza-ßära-y см. yuz ’дрова’, -vor суфф., ср. cap. zezvari ’снабжение дро

вами’, zezvur ’доставщик дров’, ’дровонос’. 
f(o)<Um, ÿgim (§ 24, 76) ’пшеница*. В Вахане возделываются три сорта пшеницы: sokr 

ydim, доел, «красная пшеница», sofidèk, доел, «беленькая» (тадж.) и jaldok ’скоро
спелая’ (см.Jald) (ср. Хуф II 24—25; Культ, раст. 18 сл).

Др.-ир. *ya(n)ôüma- (§ 25, 29, 33, 42, 91), авест. gantuma-, др.-инд. gôdhâma- 
(> ашк. gôm, gûm, кати gum, кхов. gôm и пр. — NTS II 256; CDIAL 4287), согд. 
yntwm, yntm (Муг II 200), ягн. yântum, yâmtun, хот. ganam (Bailey. Diet. 79), cp.- 
перс., перс., тадж. gandum, ишк. yùndbm, сангл. yöndom, шугн., руш., хуф., барт., 
рош. zindàm, cap. zandam, мдж. yondom, yôdom, йид. yàdom, афг. уапэт (старое за
имств.? — EVP 26), ванеци yandom (Elfenbein. Wan. 591),4 пар., орм. ganum, бел. 
gandim < *ganduma- (EVP 26), курд, genim 'пшеница*. Bax. y(o)dim ’пшеница’ вряд 
ли является старой адаптацией перс, gandum из-за развития *й > i (§ 91),· которое 
трудно вывести из перс, формы (ср. Horn 209; EVP 26).

Shaw 189; Тош. PD 794; IIFL II 523.
’пшеничная лепешка’, ’хлеб из пшеничной муки’, ср. ягн. yântumanon ’пше- 

^  ничная лепешка’ (Хромов. Ягн. 168).
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idf 'очаг’, 'внутренность очага' (собственно «яма очага», см. рис. 2).
Др.-ир. *уир(а)-, *guf(a)~ (§ 30, 33, 89), и.-е. gupä- 'впадина’ (IEW 395—396), 

авест. gufra-, Jafra- 'глубокий’, Jqfnav- 'глубина’, ср.-перс, zofr, перс., тадж. zarfy 
афг. zaw6r, zawär, 'глубокий’, бух.-араб. (из диал. тадж., узб. или старое заимств! 
из вост.-ир.?) gifr, gufr ’колодец’, 'глубокая яма’ (Винников 50), осет. tfwif’глубь’* 
'глубокий’ (ИЭСОЯ II 314), ср. также русск .жопа, церковнослав. жупа 'яма’ 
(Фасмер II 61). О связи авест. Jafra-, индо-ир. *guppha- 'пещера’ см. Я. Харматга 
Кара-тепе II 1969, 92 и ср. вах. yuv 'яма для зерна’. Для вах. у э / 'очаг’ Д. Лоример 
фиксирует вариант yorf (Lor. Wakhi II 72; IIFL II 524), так что можно полагать 
и о развитии из *yufra > с последующим оглушением и выпадением г в кон
сонантной группе в ауслауте (§ 46). Ср. также хуф. gef часть нар между очагом 
и стеной? (Хуф II 456); язг. furf 'труднопроходимое каменистое место в горах’ 
С'gufra-?). 

yand-yand 'гоготанье (гусей)’.
Звукоподр., см. yind-yond, yond. 

уэг 'шерсть (овечья)’.
В ваханском есть четыре слова (?эг 'шерсть’, yort 'круглый’, yds 'самец’, yurt- 

'собирать’), в которых вместо регулярного развития др.-ир. *v > вах. w (§ 62) за
свидетельствовано у. Для всех этих слов можно предположить либо старое за- 
имств. из среднеиранского языка с развитием др.-ир. *v > g (как в ср.-перс., 
перс. — Hübschmann. PSt 155—157), либо же, считая эти слова исконными, видеть 
в них побочную линию развития др.-ир. *v > вах. у, засвидетельствованную ма
лым количеством примеров (ср. IIFL II 461, § 50). В пользу заимств. вах. уэг 
'шерсть' свидетельствует верш, -уэг, кхов. -уаг 'сукно’, 'ткань’ (Lor. Werch. 119, 
156), но ср. ср.-перс. warr 'шерсть’. В целом, отражения др.-ир. *varnä~ 'шерсть’ 
(авест. varonä-, др.-инд. ümä- 'шерсть') зафиксированы во многих восточноиран
ских языках, так что вах. уэг тоже может быть исконным: хорезм. w'n-, шугн. wün, 
хуф., барт., рош. wöwn, руш. wäwn, cap. won, язг. wawn 'овечья шерсть’ (Соколова. 
ГОЯШ 60; EVSh 90), афг. wariy 'шерсть’ (EVP 91).

'прутик для битья шерсти’ (перед скатыванием в кудель для прядения, см. 
Хуф II 204; Таджики Кар. Дарв. I 216—217).

Сложение из уэг 'шерсть’, $эрк ’прут’, 
yart 'круглый*.

Либо из др.-ир. *vft(a)- (ср. др.-инд. vrttd- 'круглый’, VART 'вертеть’), либо 
старое заимств. из среднеиранского языка с развитием др.-ир. *v > g (-+ *у > вах. у, 
см. подробнее при слове уэг ’шерсть’), ср. ср.-перс., перс., тадж. gird 'круглый1 
(< *vr/-), бад. gurd 'круглый*, 'вокруг’. Возможно, просто к yurt- 'собирать’ (со
кращенная форма от прич. перф. fortätk, yortdtkin 'свернутый*, 'круглый’?), см. у 
urt-, а также wdrdän, wart-. 

id i 'самец’. — уэ$-Ьыс 'козел’, yas-saä 'кобель’, yzs-yas 'конь’; y9s-yangl(dk) 'большой 
палец ('pollex’, доел, «палец-самец», тадж. narangust «id.»).

В связи с наличием закономерного вах. W9säng < *vrsana(ka)- 'бык’ (авест. vard- 
sna-, varSnay-, др.-инд. vrsana- 'самец*), возможно, заимств. среднеиранской эпо
хи (см. подробнее при уэг ’шерсть’), ср.-перс., перс, gusn (< *vrsana-), *от. Ьипй 
'самец’ {Bailey KhT VI 250), хот. bum 'membrum virile* < *vr£na- 'male organ’ (Bai
ley. Diet. 88); c m . woteng.

Tom. PD 772; IIFL II 524: старое заимств. из gusn? 
yaSyßn 'верхняя ось мельничного колеса’ (рис. 4) — металлический стержень, вра

щающий при помощи прямоугольной шайбы (torö) верхний жернов водяной 
мельницы (xddorg)· Вах.-тадж. naro(h)än.

Сложение уэ§ 'самец’, yisn 'железо’, доел, «самец-железо», калька тадж. диал. 
nar-ohän (тадж. паг 'самец*, уст. 'мужественный’, 'сильный’, ohan 'железо’), ср. хуФ·
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(из бад.-тадж.) пег-аап 'железный стержень, передающий через накладку adaws 
вращение колеса и вала верхнему жернову’ (Хуф II 89, 189, Sfe 19), дарв. narohan 
’железный стержень* (Таджики Кар. Дарв. I 279). Мдж. xaryüspzn 'ось, связывающая 
мельничное· колесо с жерновом’ (мдж. yûspon 'железо1, хаг- перс., тадж., в сложе
ниях *«большой», «главный»?, см. вах. хиг-). 

fUC-Ьыс 'шум’, 'треск’ (деревьев в лесу).
Звукоподр., ср. шугн. yic-a-yié'скрип’, 

fur-fur 'мяуканье’, 'мурлыканье’.
Звукоподр., ср. язг. fobaybây 'мурлыканье кошки’.

,furt- : fort- (§ 106—108) 'собирать’, 'сгонять*; 'сворачивать*; 'складывать’; 3 л. ед. ч. 
yurt, осн. перф., плюскв. и инф. ÿsrt- : ygrtétk, ÿortdtbw (§ 78), yortak.

• Либо из др.-ир. *vârt(aya)-, VART ‘вертеть’, либо заимств. среднеиранской 
эпохи (см. вах. уэг 'шерсть*), ср. ср.-перс., перс., тадж. gard- 'вертеть*, кхов. (из ир.) 
yordik 'вертеться* (Irano-Dardica 248). Если же правомерно восстановление для 
др.-ир. пары корней *gart-/*vart- 'вертеть* (см. EVP 27—28; афг. yostél, yarél 'засу
чивать*, 'заворачивать’, орм. gal· < *gart—  NTS V 16; хот. ggad- 'валяться’ < *gart-% 
Emmerick. SGS 27—28; Bailey KhT VI 64), то из *yârt(aya)- (по § 33, 47, 86). Ср. у 
ir- 'вращаться', yort 'круглый1.

HFL II 524: < *gart- 'вертеть’, 
fbiw 'корова'.

Др.-ир. *yäv(a)- (§ 33, 62, 86), авест. gav-, др.-инд. gau- 'бык’, 'корова’ (ашк. 
ga, кати gà, шум. gâ и пр. < *gâvâ- 'корова1 — CDIAL 4147.2), хот. gûha- (Bailey. 
Diet. 89), согд. ÿ w , ягн. you 'корова’, 'бык’, ишк. уи, сангл. иуш\ шугн., руш., хуф. 
iôw, барт. zaw, рош. zâw, cap. zew, zaw 'корова1, язг. yew, афг. ywayây ’бык*, ’вол’, 
мдж. yôwa, йид. yavo, афг. ywä, пар. gü, орм. gôï, осет. qûg 'корова*, бел. gôk, перс. 
gâv, тадж. gov ’бык’, *вол\ 'корова’.

Shaw 186; Tom. PD 764; IIFL II 523; ИЭСОЯ II 312; EVSh 111. 
fwy- : foyd- (§ 106—108) *futuere\

Др.-ир. *yây- (§ 33, 66, 86), *gà(y)~ к авест. gà(y)- 'шагать* (ср. др.-инд. gamana- 
'хождение*, 'половой акт1 — CDIAL4027) или авест. gay- ’побеждать’, gaya- 'жизнь’, 
др.-инд. gâya- 'жизненная сила’ (IEW 470: *g*äl·, npers. gàyad 'futuit*), ср.-
перс., перс. gäy-% язг. yay-, афг. yây-, yowgi (EVP 24), шугн., руш., барт., рош. yâv-y 
cap. yeyv- (< *yäbya-, EVSh 37), пар. gèh-, бел. gày- (Geiger. Bal. 18) и пр. ’совокуп
ляться’. Ишк. bbgoy- ’id.* — заимств. из тадж. (перс.) go(yi)dan. К семантике «ид
ти» — «оплодотворять» ср. также авест. ира-ау- (ау- 'идти’, upâitf) ’приходить’, 
'совокупляться*.

IIFL II 524.

Ь- см. § 34.
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i I краткая форма числительного yiw 1один\ используемая для выражения неопреде
ленности, единичности. См. yiw. 

i II указ. мест, и частица — 'этот’, 'вот’, 'вон’.
Видимо, заимств. — адаптация диал. тадж. /(л) 'этот’, ср. дарв., вандж., бад. / 

'этот’, 'он1, сангл. i 'этот* (< In — IIFL II 351—352), хотя не исключена возмож
ность контаминации с исконными местоименными *ai-, ^/-основами (авест. aèm 
'этот’, i-ôa 'здесь* и пр.). Ср. также ягн. /- указ. мест., употребляющееся только в 
наречных сочетаниях (ягн. / ranke 'таким образом’ — ЯТ 262). 

i III малоупотребительный соединительный союз 'и’.
Неясно; возможно, фонетический вариант союза -9t либо же указ. частица /, 

употребленная в смысле «и вот», «итак»; ср., впрочем, сангл. (зебакское) I V  
(Grierson. Ishkashmi 70), авест. aêva 'итак’.

-i I нижн. окончание 2 л. ед. ч. настояще-будущего времени. — tu yark cari 'ты рабо
таешь’ (ср. повел, tu yark саг! 'ты работай!’).

Формы 2 л. наст, времени в среднем говоре совпадают с повел.; во мн. ч. 
зафиксировано также заимств. из тадж. окончание 2 л. мн. ч. -it (тадж. лит. -ed, 
диал. -id, -it — Роз. Бад, 20), помимо исконного -ov: kzz rândit! 'дайте нож!’; naqi 
cargv! 'рассказывайте!’. Можно предполагать, что нижн. вах. -/ (также соотв. окон
чания 2 л. ед. ч. ишк. -/, сангл. -/) не восходят непосредственно к др.-ир. *-ahi 
(авест. -ahiy др.-инд. -asi, хот. -ё, -/ и пр.), а заимствованы из тадж. Следует 
учесть, что в обыденной разговорной речи формы 2 л. наст, малоупотребительны 
(напротив, императив встречается часто).

Тош. PD 840: < -ahi\ IIFL II 359: < -е/r/, -ayahi.
-i II суфф. разделительных и собирательных числительных. — buy 'два’ — buyi 'по 

два’, 'вдвоем*.
Такой же суфф. есть во всех языках шугн.-руш. группы (шугн., руш., хуФ-> 

рош., cap. барт. -/ — Соколова. ШРГ 374) и в ишк. — i (Пахалина. Ишк. 51); 
в вах., возможно, заимств. (ср. специфические формы собирательных числитель
ных в мунджанском: ponjni 'впятером’, oSknàyni 'ввосьмером1 — Грюнберг. 
Мдж. 452). Суфф. -/, видимо, связан по происхождению с перс., тадж. yo-yi masdan 
(см. -if), ср. ишк. uki 'по одному’ (ик 'один’), db qapf гпо два мешка’, (db 'два’, 
qap 'мешок’), qbndori 'по частям’ (kbndor 'часть’, 'половина’).

-iÿ словообразовательный суфф., совпадающий по значению с перс., тадж. -/ Сmasda- 
ri, nisbat) и контаминирующийся с ним. — гихп ’белый’ ~ ruxni, ruxnïy 'белизна ; 
b(g)7and 'высокий’ (тадж.) ~  b(9)landi(ÿ) 'высота’; xonagi(y) 'домашний’ (тадж.); 
Yamg сел. Ямг-yam gi, yamgiy 'ямгекий’, 'из Ямга’.

Видимо, заимств. среднеиранской эпохи (поскольку вах. к < *к — § 38); ср - 
перс. -ig < *-(а)уака- (> -ïy — -if) суфф. прилагательных и пр. (см. § 33).

IIFL II 486: of unknown origin.
Зафиксировано также, помимо нормального sundri(f) 'тепло’ от s undr 'теплый’, 

слово sundrik 'тепло’, в котором -ik либо фонетический вариант -гу (по альтернации
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f/S  § ^3, c оглушением g - » к ъ ауелауге — § 14), либо исконный относитель
ный суфф. (из *-ауака- > *-aik> ik — § 38, 94).

Ifi·*  igfin (§ 33) ’один’, 'единственный*; 'какой-нибудь’, 'какой-либо’. — гуип-гуип, 
jgun-igun 'по одному’; ryuni, iguni 'по одному’.

Возможно, старое заимств. из тадж. yagon, перс, yagan 'единственный’, 'какой- 
нибудь1 с сужением гласного в первом слоге (уэ > y i>  i — § 97) и переходом 
а —> и перед носовым (§ 96); ср. ср.-перс. ikanag (см. § 33).

-Bf, -К (§ 14; реже -ы/, -ыд) суфф. слов, обозначающих вторичное некровное или по
лукровное родство. — tatij 'отчим’ (tat 'отец'), potrij 'пасынок’, nartij 'мачеха’, д&у- 
dtf 'падчерица’, xu yij 'полукровная сестра’, vrutij 'полукровный брат’. Зарегистри
рован также в качестве суфф. относительных прилагательных в словах molungij, 
mdlunguj 'средний’ (в сочет. типа 'средний брат’, 'средний сын’, 'средняя сестра’, 
но moiung ’средний’, ’серединный’, 'центральный’) и tuyij 'козий* (tuy ’коза’), zan- 
gld/J ’ржавчина’.

Ввиду специфического значения и малой употребительности, видимо, заимств. 
из языков шугн.-руш. группы, в которой созвучный гораздо более употребитель
ный относительный словообразовательный суфф. является нормальным отраже
нием др.-ир. -(a)ci- (Соколова. ГОЯШ 28—29; ср. собственно вах. -ы/, -ид < *-ад!-): 
шугн. - i j  f., -ё/m . (ср. при терминах родства: шугн. nanij ’мачеха’, virddij ’свод
ный брат’, pucij 'пасынок’, также при указании на происхождение: хдгауё/ 'жи
тель Хорога’, ’хорогец’ и пр. — Зарубин. Шугн. 139—140), руш., хуф. -/У, -Ш -1цУ 
-уп2У барт. -Г/, -zj {ср. барт. тадепс 'средний’, madencij 'средний сын’, maSencij 
'средняя дочь’, bob! / 'неродной дед’ — Карамхудоев. Барт. 74—75; барт. mddij ’ма
чеха’, pidij, pidij 'отчим’), cap. -eyj (cap. puceyj'пасынок’), язг. -ij суфф. абстракт
ных существительных и относительных имен (Эдельман. ЯЯ 127).

9g6y род сыра из молока с добавлением муки.
Аналогично ишк. ijgai (Grierson. Ishkashmi 70) 'сыр (из овечьего молока)’ 

(Пахалина. Ишк. 206: ошибочно ijgart), шугн. yedgi 'род сыра’ — заимств. из тюрк, 
(из кирг.?), ср. кирг. ezigey особый род творожистого сыра из кипяченого овечьего 
или козьего молока, башкирское ocigey досуха вываренный творог, чуть приправ
ленный маслом и сахарным песком, якут, 'e&egej творог, изготовленный из закис
шего молока и кипяченый (позднее заимств. из монгольских языков, ср. кал
мыцкое i z 9ge 'овечье молоко, смешанное с пахтаньем’ — Севоргян. ЭСТЯ 235); 
тув. ezegey ’творог (из кислого молока)’.

№ , yflfio (§ 65) 'войлок’, ’кошма’. Нижн. writ, вах.- тадж. nomad.
В нескольких словах (уаус, хауб, ход, vayc) др.-ир. *-st-y как кажется, соответ

ствует вах. д (ср. др.-ир. *st > вах. sty st, ty § 49, 57). Возможно, это побочная линия 
развития группы *sty аналогичная вершйкской альтернации st / /  sc (также st / /  sc, 
т. е. хб)у ср. верш, testik Ц  tesdik 'падь’ (NTS XIII 73), так что вах. слова с *st > д 
(также > /  в результате озвончения) не обязательно следует считать заимств. (ср. 
также об оглушении у, т. е. о возможном пути развития — *st > хд > уд > уд 
в § 65). Таким образом, для вах. (y)ijin можно предположить путь развития *vi- 
star(a)na > *wistan > *(w/y)idbin > (y)ijin (§ 61, 65, 98), ср. мдж. yiston 'войлок’, 
’кошма’ (< *vi-star(a)na- -  NTS III 296; IIFL II 273), cap. Jeyn 'id.’ (EVSh 39: за
имств. из вах.), nap. wlranb 'постельные принадлежности’ (< *abiStaranaka-y др.-инд. 
abhi-stf- 'покрывать’ — IIFL I 297), согд. prStm 'покрывало’, афг. braston ’одеяло’, 
хот. bastarra- 'подстилка’ (< *upa-star—  NTS XII 268; Н. W. Bailey TPhS 1945, 34),
осет. lystcen 'подстилка (из сена, соломы, шкур и пр.)’ (< *fra-starani----NTS XII
268; ИЭСОЯ II 58—59; III 150), тадж., перс, bistar ’постель’ (< *vi-star—  Н от 50; 
HUbschmann. PSt 30), авест. fra-star- ’расстилать’.

Tom. PD 806: авест. izaena- 'кожаный*, др.-инд. ajinam 'кожа* (см. вах. yazn 
*Мех для плавания’); хот. imjinaiy ijlnai ’кожаный’ (Bailey. Diet. 32, 484).
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-ik уменыи. и ласкательный суфф. — xunik домик’, nanik 'мамочка’.
Уменьшительно-ласкательный суфф. -ik, особенно употребительный при тер, 

минах родства (ср. вах. nanik ’мамочка’, mumik ’бабушка'), распространен во всех 
соседних языках и диалектах: бад., шугн., руш., хуф., бадж., барт. -ik (барт. также 
-ек, -ök — Карамхудоев. Барт. 83—84), cap. -ik (cap. dudik ’дядюшка’ — Пахалина. 
СЯ 28); ср. мдж. -ika уменьш. суфф. для слов жен. рода (Грюнберг Мдж. 406: yix^ 
ка ’сестренка’). Ср. -ак II, -эк. 

iking, yikäng (§ 65) зола и мусор, употребляющиеся в качестве подстилки для скота 
в хлеву (ранней весной выносится на поля как удобрение; ср. о земле, золе, песке, 
мусоре, соломе, которые используются в виде подстилки для скота, а затем, сме
шанные с навозом, — как удобрение — Хуф II 57—59, 107; Кушкеки 137; Грюн
берг. Мдж. 163). В семантическом плане ср. тадж. роги, диал. рогй(Ь), бад. роги(Ь) 
’навоз’, ’удобрение’ — букв, «подметаемое из-под ног» (Хуф II 105; тадж. ро ‘но
га’, mb- : rnft- ‘подметать’).

Родственно вах.-тадж. afkind ’подстилка для скота в хлеву’, 'навоз с мелкой 
соломой, идущий на удобрение’ (Роз. Бад. 77) — очевидно, *abl·, *У1-капа(ка)-, 
доел, «брошенное» или «подстеленное» (корень ΚΑΝ, см. вах. кып-), ср. тадж. af 
kandan 'бросать’, 'кидать’, 'расстилать’, 'распространять’, ср.-перс. abgandan 'бро
сать’ (< *aiwi- + V"кап----Н о т  24). Bäx.-тадж. afkind, видимо, диал. из *afkanä
(с развитием а — / в предударном слоге). Вах. ikang < *aßi-, *vi-kana(ka)- (§ 38, 43, 
82, 97) через *vikang или, вероятнее, *wikang с переосмыслением w- как протети- 
ческого и его меной на протезу у- в связи с - i- (§ 61, 65, 97).

Сюда же, вероятно, шугн. bifin мякина и мусор, сгребаемые с тока и употреб
ляемые в качестве подстилки для скота, руш., хуф. bifin песок, смешанный с со
ломой для подстилки скоту < *ира-капуа-, ср. EVSh 19: < **upa-kaina-l Сар, bl· 
gawn 'навоз мелкого рогатого скота’, видимо, иного происхождения (EVSh 19: 
*ира-каипа-1).

В семантическом плане ср. русск. на-воз, т. е. «то, что навезено»; к тадж. рот 
(«подметаемое...») ср. русск. по-мёт, укр. емття 'сор’, 'мусор’, 

ilä, ilakäk 'немножко1, 'чуть-чуть'.
Очевидно, заимств. из тадж., ср. бад., гор. На, Иекэк, Иакак ’немного’, 'поне

многу’, 'чуть-чуть’ (с редуплицированным уменьш. суфф.); в вах. контаминирую- 
щееся с сочет. / la(jr), i loy 'один раз*, 'разок’. Аналогичные заимств.: ишк. На- 
(кьк), cap. il(l)u} мдж. ίΐογο, yila, афг. ild 'немного’, 'чуть-чуть’, 'едва' (в АРС 97 
объединяется с афг. На 'свободный*, ср. тадж. из тюрк, yala 'открытый’), мдж. yila 
'глоток* (Бадахши 143; Mrg. FS Вахт 187). Ср. шугн. bayelä 'еле-еле’, 'чуть-чугь\ 
шугн., руш., хуф., барт., рош. (y)i läv 'немного*; см. lav. 

ilgä верхн. 'летовка*, 'летнее пастбище*.
Заимств. из тадж., бад. el, вандж. elo, elga 'летовка* (адаптация по § 74), во 

•второй части тадж., перс. gä(h) 'место*, 'обитель* (в первой тюрк, el 'народ’, 'пле
мя* или же сокращенная форма из ayloq -*yiloq  'летовка’?), ср. вандж. el, /V ста
до’, elga 'летовка* (сравнение с мдж. valyo, йид. νοίγο 'вверху* неудачно — Роз. 
Вандж. 92; ср. IIFL II 258: v9tyo < Αν. эгэдпа- + ка), шугн. уel, yelgä 'летовье1, 'от
гонное пастбище’, руш., барт., рош. (у)Л, язг. //, афг. ilband 'летовка*., Афг. Шд 
‘летовка* < тюрк, jajläq (Ramstedt. Marginal notes 9); см. ayloq. 

üg*k 'сито* (небольшое, для просеивания муки, из марли, тонкой материи). Вах - 
тадж. iläk, ροηνίζάη.

Заимств., видимо, старое и непосредственно из тюрк, (поскольку в тадж , 
перс. диал. и других иранских, кроме cap., представлены формы без -#-), ср. кирг. 
elgek, elek, узб., тадж. elak, перс, alak 'сито* (< тюрк. äl(g)äk 'сито*, от äl(g)ä- 'про
сеивать* -  Doerfer. TM II 537; TLW 95; ДТС 170; Севортян. ЭСТЯ 261-263). 
Аналогичные заимств. (через перс.?): шугн. yeläk, мдж. iläk (по материалам



А. Л. Грюнберга, не вошедшим в словарь в Мдж.), йид. hïlaky пар. elak, паш. eläkä, 
но cap. ulgaky ilgak ’сито’.

À6z ‘почет’, 'уважение’.
Адаптация тадж. ezoz ‘честь’, ’почет’ (из араб. ’a'zäz 'id.’, ’azzaza ’почитать’). 

fjBom-imuk бот. разновидность хвойника (Ephedra intermedia var. tibetica). Красные 
плоды этой разновидности эфедры добавляются в хлеб для вкуса.

Во второй части (y)imuk 'хвойник’ (см.), в первой заимств. из перс., тадж. 
imom ‘имам’ (из араб. ’imäm 'имам’), доел, «имамский хвойник». Имамом у па
мирских исмаилитов считается Али, а Мухаммед — худджат (вах. ijât — адаптация 
тадж., перс, hußat из араб, hußat), символами их почитаются соответственно солн
це и луна (Ср.: Ivanow W. Studies in early Persian Ismailism. Leiden, 1948. P. 69, 93), 
имаму и худджату посвящены две стороны большого домашнего очага (doldung), 
справа и слева от верхнего отверстия, которые полагается целовать (вернее, цело
вать кончики пальцев, поочередно приложенные к этим сторонам) и на которых 
возжигается ритуальное благовоние (см. vul).

Варианта imon-imuk, доел, «хвойник веры», нет, это просто неверная запись, 
по поводу которой бессмысленны какие-либо рассуждения (Kieffer Ch. М. Ein füh- 
rung in die Wakhi-Sprache... / /  Grosser Pamir Österreichisches Forschungsuntèmehmen 
1975... Graz /  Austria, 1978. S. 359). 

im6, i-mi указ. частица ‘вот’, 'вон’. Вах.-тадж. id.
Видимо, заимств. сложение двух указ. частиц / II и то (заимств. из тадж.), 

вряд ли к др.-ир. *ima- 'этот’ (ср. Соколова. ГОЯШ 39 о руш. ima ’вот’, ‘вон’), ср. 
собственно ваханское уэт < *ima- ’этот’. В шугн.-руш., возможно, контаминация 
с заимств. частицами: шугн. yimâ, руш., хуф. {у)ima, барт. yima 'вот’, 'вон’, cap. 
ет(ы)-, т(й)- 'вот1, ‘именно’, уато ‘вот’. См. то ‘вот’, ’вон’.

-In 1. суфф. перфектных причастий. — korkin ’сделанный’ {kork перф. от саг- : kort· 
‘делать’). 2. суфф. прилагательных (преимущественно при обозначении материа
ла). — Sungin ’деревянный’ (sung ’дерево*), yisnin ’железный’ (yisn ’железо’).

Др.-ир. *aina- (§ 43, 92), авест. -аёпа- (ср. авест. ayarjhaêna- ’железный’, srvaèna- 
’роговой’, 'из рога’), согд.-будд. ~'уп'ку -уп 'уу ман. -упуу (ягн. - ш ,  -та суфф. 
прилагательных — ЯТ 250), ср.-перс, -èn (перс. /л, тадж. -in суфф. прилагатель
ных), ишк. -in суфф. прилагательных, обозначающих материал, вещество, язг. -/л, 
шугн., руш., хуф., барт. -?л, -in суфф. причастий и прилагательных, обозначаю
щих материал (Эдельман. Язг. 127; Соколова. ГОЯШ 11), cap. -in суфф. прилага
тельных, обозначающих вещество, материал. Ср. также кхов. -in суфф. пассивных 
прич. (NTS XIV 28; в вах. также, как кажется, прич. с суфф. -in имеют пассивное 
значение и образуются преимущественно от переходных глаголов), мдж. -min суфф., 
образующий прилагательные от существительных, обозначающих вещество (Грюн
берг. Мдж. 407) < *-та- + *-aina-l

HFL II 486; Bailey. KhT VI 21-22.
ЫйхС ’желание’; ‘забота’, ’печаль’. — induxâ kork ki i-ciz ya-r randon ‘он надеется, что 

ему что-нибудь дадут’.
Неясное слово; очевидно, родственно согд. ’ntwyc ‘тревога’, 'забота’, 'печаль* 

(Муг II 193), ман. ’ndwxc (Henning. Sogdica 20) и ср.-перс. andöh ‘печаль’, перс., 
тадж. anduh ’печаль’, 'тоска1 (ср. Gersh. GMS § 396). Г. Моргенстиерне с сомне
нием возводит к др.-ир. *ham-daga-öi- (BSOAS XXIII 152; cf. Skt. samdahyate 'is 
distressed, grieved1). Г. Нюберг возводил ср.-перс. andôh к *ham-dava&a-y авест. dav- 
' drängen’ (Nyberg. Hilfsbuch II 100). Для вах. induxe можно предположить этимон 
*ham^ta(ü)y(a)âТ- (§21, 26), возможно, к корню TUG/К, TUJ/C, ср. др.-инд. tujati 
’побуждает’, тадж., перс, tüz- : tüxt- 'собирать*, 'искать!, 'получать1, ’выплачивать 
(долг)’ (ФЗТ II 383), а также русск. тужить ’тосковать’, туга 'печаль’, ’скорбь’ 
(Фасмер IV * 114—115); или же к корню TA(N)K/G ’тянуть’ (< *ham-tayadi-?)y ср. 
русск. тугой, тяжкий?
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Не исключено, что вах. induxé 'желание* — заимств. из неизвестного Иран·» 
ского источника, так как ожидалось бы скорее собственно вах. * induxé (< *induyc, 
§ 33); ср. ИЭСОЯ III 324, 348. Вах.-тадж. induxé kardan 'страстно желать’, 

iné, i-nà указ. частица 'вот1, 'вон’. Вах.-тадж. id.
Очевидно, заимств. частица местоименного происхождения, ср. / II 'этот’, 

'вот’, апэ 'так*, 'вот’, также вандж. па- усилительная частица при указ. мест, и 
наречиях места, ягн. nah-, пах- эмфатическая частица при указ. мест, и 
мест, наречиях (согд. -пах в указ. мест. — ЯТ 289—290). Ср. бур. iné, верш, in, iné 
'он’, ’этот’ (Berger. YaBur 24, 153). 

ip62 верхн. 'полуденная дойка скота’.
Неясно; Д. Лоример пишет: «зафиксировано только в сочет. yi ро' с, что обо

значает время между восходом и полуднем... равно бур. pari мера расстояния 
подъема солнца над горизонтом, с которой могут употребляться числительные 1, 
2, 3...» (Lor. Wakhi II 165; Lor. Bur. Ill 287: kho. porai.t). Возможно, деление (y)i- 
poc (т. e. «один poé») ошибочно. Ср., может быть, шугн., руш., барт. рос 'очередь1, 
‘смена1 (пасти стадо) < *pä&ra- (Соколова. ГОЯШ 40; EVSh 52), авест. pâ&ra* 
‘охрана’, перс., тадж. pos 'охрана’, ’стража’, 

istin, yistin, stin (§ 65) 'деревянная колонна’, 'столб1. В традиционном памирском до
ме пять столбов, составляющих прямоугольник; главным считается столб toqaistin 
(или Saistin), ср. Хуф II 445 и см. рис. 2. Вах.-тадж. s(o)ton.

Др.-ир. *stüna- (§ 43, 49, 56, 91; с протетическим /, видимо, из * ostin < *sotin 
с уподоблением протезы ударному гласному, ср. § 77), авест. stuna-, др.-перс. stû- 
nä-, др.-инд. sthénâ- (> ашк. ustâ, вайг. ustân, дам. ustun, кхов. thun — CDIAL 13774), 
хот. stunà-, согд. 'st'wn (ягн. sutûn — тадж.? ЯТ 324), ср.-перс. stün(ag), ишк. stin, 
сангл. *sdny шугн., руш., хуф., барт., рош. sitan, cap. s(u)tan, язг. s(o)tân, мдж. stuna, 
йид. ustuno 'столб’, 'колонна’, афг. ston 'игла’, 'столб’ (EVP 70), перс, sutûn, тадж. 
sutun ‘столб’, 'колонна’.

IIFL II 248, 541.
istiqö название опасной внутренней болезни ('водянка’?). Согласно поверью, в груди 

человека заводится лягушка или осленок; лекарством служит моча красной коро
вы, корни гармалы (spandr). Вах.-тадж. id.

Заимств. тадж. istisqo ’водянка’ (PTS 70; ЛТР I 213; ФЗТ I 503), перс, istisqä 
'водянка’, 'отёк’ (из араб, saqà ‘поить’, 'istisqä 'молить о ниспослании дождя’), 
бад. isteqo ‘длительная болезнь’ (записи А. 3. Розенфельд), афг. istisqä ‘водянка’. 

i$(5), iS(S)-iS(S) возглас, которым останавливают осла.
Бад., тадж. is(S) (записи автора), афг. os, афг. so-so окрики, которыми останав

ливают осла. Ср. сайг, îx(jc); каб. us ta возглас, которым останавливают осла.
-të(t), после основ с гласным исходом — yis(f) показатель мн. ч. имен и мест, в но

минативе. — xûnis(i) 'дома’ (хип 'дом’); yâwtë ‘они’, 'те’ (yaw ‘он’, 'тот’);, ar buyist 
'оба’ (bu, buy ‘два’); lupônis 'взрослые’ (lup 'большой’, -on показатель мн. ч., за
имств. из тадж.); miwaôttë ‘фрукты’, 'плоды* (тадж. мн. miwaôt 'фрукты’).

Сопоставимо с согд. показателем мн. ч. -yst (ßyyst ‘боги’, в надписи с Афра- 
сиаба также fiyyéf). По мнению В. Гейгера и Г. Моргенстиерне, заимств. из ср.- 
перс. собирательный суфф. -tf/i, -ist (GIPh 1.2, 314; IIFL II 487; см. также 
Т. Д. Чхеидзе КСИНА XL 29-30; А. А. Фрейман ИОРЯС XIX 403 и ср. Chr. Ваг- 
tholomae WZKM XXX 6; R. Gauthiot MSL XX 75—76; P. Tedesco ZU IV 151). Не
убедительно деление суфф. -is(t) на две части: -is- < *-sva- + -t- < *-ta- (Пахалина. 
ВЯ 208), впрочем, о наращенном характере -t предполагал еще В. Томашек (Тот 
PD 833). В ареальном плане ср. верш. суфф. мн. ч. -su, -isи (Зарубин. Верш. 292; 
Berger. YaBur 16; N. Sims-Williams BSOAS 62, 1979, 345, n. 71).

-it связка 3 л. ед. ч. ‘есть’, ‘имеется’. — уот éiz-it? ‘что это такое?’; polâng do spo РУ 
yâfc-it ‘в наших местах много барсов’.
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Др.-ир. *asti- (§ 57, 100), авест. asti, др.-инд. asti, согд. 'sty (ягн. asf), хот. astä, 
stä, парф., cp.-nepc., перс., тадж. ast, осет. îs, es, ишк. (из тадж.) ast, мдж. (за- 
имств.) äst ‘есть’, ‘имеется’. Возведение вах. -it ‘есть’ к форме прош. времени 
*âhat ‘был’ (Пахалина. ВЯ 208) ошибочно.

|х(х)! возглас, которым понукают, погоняют осла.
Бад., тадж. ix(x), шугн. yix, язг., афг. ах, уйг. xi xi, хе хе (Jarring 129, 131; Zurufe 

48) окрик, которым понукают осла; ср. афг. as a ‘id.’, кирг. ixi ‘ну-ну’, тув. ха 
возглас, которым останавливают корову, яка, тув. xäy возглас, которым останав
ливают отару овец и см. вах. с iss, is (s). 

iZj yiï (§ 65) бот. 'тамариск (Tamarix arceutoides)\ ‘мирикария (Myricaria alopecuroides)'. 
Бад.-тадж. gazâk.

Др.-ир. *aizya-, *aizma- (§ 69, 92) ‘дрова1, ‘топливо’, ‘тамариск’, к и.-е. корню 
ai-dh% i-n-dh- 'зажигать’ (IEW 11, 12), др.-инд. idhmà- ‘дрова’ (KEWA I 88), авест. 
aèsma- 'дрова1 (также авест. aêzaxan- название горы, букв, «источник дров», или 
«тамариска»?), согд., Хорезм, 'zm, ягн. izm, izim, мдж. izmâ (Tom. PD 789; R. Gau- 
thiot MSL XIX 156), йшк. yùz, cp.-nepc. èzmy перс, hïzum, тадж. hezum, в диал. 
центр. Ирана ïzmâ, ezme, èzém (Жуковский. Мат. I 209; II 361) 'дрова’, 'топливо’ 
(см. Этимология 1972, 140). К семантике «дрова» — «тамариск» ср. сист. gaz дро
ва’ (J. Weryho IIJ V 304) — перс., тадж. gaz 'тамариск’ и см. вах. yuz ‘дрова’. Мож
но предполагать, что ветвями тамариска не топили, а использовали их для риту
альных возжиганий (из ветвей тамариска «gaz» первоначально связывался авест. 
barosman, замененный современными парсами-зороастрийцами пучком металли
ческих стержней, см.: Mole М. Culte, mythe et cosmologie dans l’Iran ancien. Paris, 
1963. P. 359; Modi 277—279; Reichelt. Avesta Reader 102). По объяснению ботаника 
О. Е. Агаханянца, на ветвях тамариска обычно выступает соль, и при сжигании 
засохших ветвей получается что-то вроде бенгальского огня: они горят с треском, 
разбрызгивая искры. Казвини сообщал, что священные огни зороастрийцев в IX в. 
поддерживались сухой древесиной тамариска (Бойс М. Зороастрийцы. СПб., 1994. 
С. 182). «Преимуществом тамариска является их свойство гореть в свежем виде, 
что особенно ценится кочевниками, так как они не имеют возможности заготов
лять и просушивать дрова» (Русанов Ф. Н. Среднеазиатские тамариксы. Ташкент, 
1949. С. 149; цит. по: Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана... Харьков, 
1956. С. 174).

Этимология 1972, 140. 
yüg (§ 65) ‘слюна’, ’слюни’.

Др.-ир. *hazduka- > *&ztk > (y)izg (§ 31, 65, 66, 69), др.-ир. %hazdu- ‘слюна’, Хо
резм. ’ßzwk, согд.-христ. yztwq [yazdük] (W. В. Henning BSOAS XI 719), cp.-nepc. 
h(')dwk [xayüg], перс, xiyu, xiv, тадж. xayu, xev (ФЗТ II 473) ‘слюна’ (этимология 
M. Шварца — M. Schwartz ZDMG 120 (1970) 297); ср. афг. (вазири) wuzgyè (EVP 
95); см. zuv 'слюна’.
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Jayz, Jayzék 'шкварки’, 'жареные кусочки жира’. Бат, сваренный с кусочками поджа
ренного бараньего жира, называется tarbat (см. СНВ XVI 204).

Заимств. из тадж. или тюрк., видимо, звукоподр. характера, ср. тадж. Jaz, jazza 
'выжарки’, 'шкварки’, Jazzas 'треск (при поджаривании)’, перс, jizyäl ‘шкварки1 
(из тюрк.?, см. Doerfer. TM III 1020), афг. J&y 'шипение (поджариваемого мяса 
и т. п.)’, узб.Jaz 'мясо, нарезанное мелкими кусочками’, jizza ‘шкварки’. Анало
гичное заимств.: шугн. Jajjäk ‘шкварки’, ‘вытопки’. Ср. мдж. zoj- : zoyd- ‘жарить’, 
ят. Jiyyâk 'вытопки из сала’.

1аГ мешок’ (сплетенный из лозы, тонких прутьев для переноски травы, соломы).
Очевидно, заимств. из индо-ар., ср. кхов. zal ‘сеть’, хинди jâ l ‘сеть1, jâlï ‘сеть 

для переноски травы’ (др.-инд. jâla- CDIAL 5213), панджшир. Joli ‘полотнище* 
(«Из индийского Jäli ‘плетенье’. На кабульском базаре ,джоли“ обычно означают 
тюль». — Андреев. Панджшир 23). Афг., перс. Jul ‘тонкая паласная ткань, которая 
идет на попоны, подстилки и т .п .’ (Кушкеки 65), тадж/и/, вах. (из тадж. по 
и *- и, см. § 78) Jul ‘попона’, барт. jal ‘покрывало’, ‘одеяло’ (Зарубин. Орош. 38), 
cap. jal ‘попона’, афг. Jälu ‘конская попона’, Jolâ ‘ткач’, ‘паук’, ишк. (из тадж.)/ь/ 
‘попона’, шугн. (из тадж.) Jul ‘покрывало’, ‘попона’, мдж. (перс.) Jil, Jol ‘попона’, 
верш.Jel ‘покрывало’ (Beiger. YaBur 155), fil ‘одеяло’, кирг. zül ‘ковровый’ (из ир.).

JalJalén ‘раскаленный’, ‘сверкающий*.
Адаптация тадж. ///о, перс. Jalà ‘блеск’, ‘сверкание’ (из араб.Jalâ ‘блестеть’), 

рог. Jal- : Jalid- ‘сверкать’; но ср. также хинди, неп. jalan ‘горящий’, хинди jhallä 
‘горячий’, неп.jhaljhal ‘сверкающий’ и пр. (CDIAL 5305—5315, 5352); тюркJal- 
‘вспыхивать, обжигать’ (ДТС 227).

Jal(d) ‘быстрый’, ‘быстро’, ‘скоро’.
Jal-Jald ‘быстро-быстро’.
Jaldék сорт пшеницы (доел, «быстренькая», т. е. скороспелая, —* Хуф II 24; Земледе

лие ГБАО 23; см. yodim\ Культ, раст. 20—22).
Заимств. из тадж. (перс.) Jald ‘проворный’, ‘быстрый’ (араб. Jalada ‘стегать 

кнутом’?), широко распространившееся в юго-восточных тадж. говорах и во всех 
памирских языках: бад. Jal(d), вандж. Jal, ишк. Jald, шугн.Jâi(d), руш., хуф., барт., 
рош .Jâld, cap. Jald, язг. Jùld/t, ср. также афг. Ja It, бур. Ajôl, хинди jaldi, неп. jaldi 
‘быстро’, ‘скоро’.

Jambilâk бот. ‘зизифора (Ziziphora pamiroalaica)\
Распространенное название растений, ср. узб. Janbil ‘чебрец’ (ср. Беруни. Фарма

когнозия. 357), язг. Jambilak 'Parietaria judaied, также в индо-ар. языках к др.-инд. 
jambira-, jambü-, jambula- и пр. (CDIAL 5129—5131, 5136; KEWAI 418: неарийское?).

К язг. rdôôn *Ziziphora bungeand (корни употребляются как красный краситель) 
ср. руш. arôôn ‘марена?’ (Писарчик. Руш. 57); cap. ruôj, rùôj ‘окрашенный (о бро
вях, ресницах)’; см. вах. pus к. Перс., тадж. гйуап ‘марена (Rubia tinctorum)’ < *rauda- 
na-, raud- ‘краснеть’, ср. авест. raoiôita-, др.-инд. rôhita- ‘красноватый*, хот. rrunai 
’марена’ (Bailey. Diet. 366) и пр.
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ÿiqjdrâk 'затекший (о членах тела)’.
Звукоизобразительное?, ср. бад. fing 'судорога*, кар. finj 'съежившийся’, finjala 

'морщинистый*, тадж. finjak 'обгорелый*, язг./ш/'морщина*; шугн. fing 'складка*. 
Ср. также ягн. (из тадж.?) Juncurâk 'москит*. Ср. fif, fing.

Japön фольк. сказочный летательный аппарат («ковер-самолет»?).
Неясно. Вах.-тадж. id.

Japs саг- 'соединять*, 'прикреплять*.
Видимо, адаптация тадж. éaspidan, casp kardan 'приклеивать(ся)’.

jarmojaxik ’детская игра, напоминающая игру в прятки* (ЯВГ. Вах. 264).
Возможно, сложение тадж., перс. Jar 'таскание’ (или Jar 'осыпь’?) и jah -  'пры

гать*, ср. тадж. Jah-Jahak 'чехарда’.
Jat, Jayt 'приглашение (на свадьбу, праздник)’. — jat саг- 'приглашать*, 'созывать (гостей)*.

Заимств. тадж. диал. Jaht kardan 'приглашать (на свадьбу)*, бад., кул., матч., 
кар., вандж., дарв. Jaht kardan 'приглашать*; аналогичные заимств.: ишк. Jat кьпик, 
шугн. Jêt éîdôw, руш., хуф. jat éïgôw, барт. Jât éêgôw, рош. jâ(h)t, язг. Jât к'эп-, ягн. 
Jaxt кип- 'приглашать*, 'звать в гости*. Ср. панджшир. Jodwara 'глашатай* (созы
вающий на свадьбу — Андреев. Панджшир 44).

Ja(y)’ место*, 'пространство’.
Очевидно, старое заимств. из перс.Jây 'место' (тадж. Joy — новое заимств. вах. 

Jo, Joy 'место*), ср. ишк./о, шугн., руш., хуф., барт. jö(y), cap.Juy, язг. jey мдж. Jay 
(также Jöy — Зарубин. Мдж. 147), афг. jày  'место* (все разновременные заимств. 
из перс., тадж.)·

Jgundg 'клюшка для игры в мяч (конное поло)*.
Адаптация, видимо, довольно старая тадж., перс, caugân 'клюшка*, 'клюка’, 

'поло’ (к основе âab/p- 'кривой*, 'изогнутый*?), ср. шугн. figun, руш., рош.Jigön 
и т. д. (Hobson 190: chicane* пехл. *öaw(la)gän, араб, sawlajan — MacKenzie. Pahl. 
22), возведение к перс, éûb 'дерево* (Hübschmann. PSt 53) маловероятно.

Jgundbozi 'игра в мяч (конное поло)’.
К предшеств., сложение с перс., тадж. bozï 'игра*.

JÇôtfâr 'круглый камень* (бита в игре stoyg).
Первая часть не ясна; во второй — уаг 'камень’.

Jif 'сморщенный*.
Jtag ' сгорбившийся (человек)’.

Звукоизобразительное?, ср. бад. fing 'судорога*, 'съежившийся’, см.Janjorâk.
JigUdös ' стон’, 'вопль* (при болезни).
Jigizori 'рыдание’, 'мольба* (тадж. zori 'плач*).

Звукоподр., ср. тадж.//у, Jey 'крик’, кхов. jigijigi 'оплакивание* (Lor. Wakhi II 87); 
см. Jir'ryas.

Jiya, éiya 'аист’.
Ср. шугн. Jay(y)â 'аист* (звукоподр.?), бад.//>а 'гусь* (?), афг. Jtyâ 'хохолок 

(у птицы)’.
Jiï-JiŸ возглас, которым подзывают козу.

Ср. бад. fiy-fry-fiy 'id.’, см. дзу-сэу. Тув. éiéï-ciéi возглас, которым подзывают коз.
Jinta 'циновка*.

• Ср. бад.-тадж. Jinda 'рваный’, Jilda-Jilda 'изорванный*, язг. Jdndra 'тряпье’, перс. 
Jandara 'лохмотья*, верш. Junda 'лохмотья нищего’ (Berger. YaBur 155), вандж. Jan- 
dara 'ветошь*.

Jirây саг 'кричать’, 'стонать*.
IWyäs 'крик’, 'вопль*.
liringâs(t) ’звон’, 'лязганье (металла)*.

Заимств. звукоподр., ср. тадж. firing-firing 'позвякивание’, бад.Jiriydram 'крик*, 
кар. Jiriyast 'крикливый*, Jiringast ‘звон*, гор. Jiriyast 'крик* (Богорад. Гор. 58), ишк.
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Jfiringas ’звон’, Jbrayâs ’вопль’, шугн. jiray- ’вопить’, jirangast ’звон’, Jirâyyâst 
’крик’, руш., хуф Jiriy- ‘верещать’, ’кричать’, cap. Jirayas ’крик’, ягн. Jarâng ’звон’, 
йид. ziriy-, кхов. ziryëik ’кричать’ (Irano-Dardica 248), ъсрш. jiriy ’крик’ (Beiger 
YaBur 155) и пр.

Jirz- : Jirzd- 'стонать’, ’кричать’ (при болезни); шипеть.
Jirzâs 'стон’; 'шипение (змеи)’.

Очевидно, звукоподр. (см. предшеств.), ср. ишк.///гаг къпйк 'шипеть (о змее)’, 
ишк. fan- :Jbrz(b)d- ’стонать’, ’охать, ’трещать (при поджаривании)’ (ср. вах. Jayz), 
ягн. injirâst 'визг (собаки)’.

Joy- : Joyd- ’читать’, ’учиться’.
Сопоставление с перс, gûy- : guft- ’говорить’ (Tom. PD 886) или возведение 

к др.-ир. *Jät- (Пахалина. В Я 209) фонетически невозможно (§ 35, 66). Г. Морген- 
стиерне предполагает, что вах. joy- вместе с мдж. zoy- : St-, йид. z- : ’st- ’говорить’, 
ягн. zoy- : zôyta- ’читать’, ‘петь’ связаны с отражениями др.-ир. *Jây- (ср. др.-инд. 
gâyati ’поет’) как заимств. из неизвестного общего источника (согд., бактр.?) или 
в результате смешения диалектов (NTS VII 116, 117). По-видимому, сюда же сле
дует относить и шугн. xôy- : xêyd-, руш. xôy- : xêyt, хуф. xôy- : xed-, барт., рош. 
xôy- : xôyd-, cap. xuy : xoyd- ’читать’, ’учиться’, так как возведение этих слов 
к др.-ир. *srâwaya- (ср. афг. sowol, soddl ’показывать’ — EVP 79) фонетически 
трудно объяснить (EVSh 104). Соотношение вах. / ~  шугн.-руш. х, s засвидетель
ствовано также в словах: вах. jdrâv~  шугн. sarv- ’горный поток1, — возможно, за
имств. из того же источника.

Ягн. zoy-, согд.-ман. / у-, христ. £ у - ’говорить’ могут восходить и к и.-е. *gêi 
(др.-инд. gâyati ’поет’, авест. gâ&a- ’песня’), а не к др.-ир. *drâ(ÿ)-, ср.-перс. drày- 
'кричать’ (Henning. ВВВ 126; Gersh. GMS § 285; ЯТ 370), ср. также осет, ardawyn 
’подговаривать’ < *a-drâv- (H. W. Bailey TPhS 1945, 35; ИЭСОЯ I 62).

Juwôz(g), Jevôz(g) ’ступа (каменная)’. В настоящее время используется в основном 
для истолчения зерна при приготовлении поминального угощения (Ьос), ср. 
Хуф II 92—93; Баранов и Райкова, табл. XIII; Андреев. Панджшир 26.

Заимств. из тадж. Juvoz (адаптация араб, fihöz 'приспособление’, ’аппарат’) ’кус
тарная маслобойка’, в тадж. диал.: бад,juvoz(9k), вандж.Jovozok, дарв. Juvoz, матч. 
Juvozak ’ступка’, ’зернотерка’; аналогичные заимств.: ишк. Juwoz, Jbwùz, шугн. 
flwöz, Juwöz, хуф. juwuz (Хуф II 93), язг. jowéz, мдж. owjuwôs ’ступка’, ’зернотерка’, 
’крупорушка’. Ср. также араб, (бух.) guhôz, guwöz 'маслобойня* (Винников 52, 53). 
Возможно, к др.-ир. yavâza- (?), контаминация с араб, случайна.

Juwozg-ÿar ’пестик (каменной ступы)’.
Доел, «ступный камень», ср. шугн. flwôz-zïr, язг. Jgwazyâr ’пест’.

Jux 1. ’соски’; 2. ’молочные зубы’.
Неясно; ср. сик 'молочный (о зубах)’.

Juy ’оросительная борозда’.
Juyék, Juyaki струйчато-бороздковая система орошения полей (применяемая на скло

нах, ср. wbirg) (рис. 9), см.: Мухиддинов. Земледелие 30—34; Kussmaul. BadaxSan 
50-51; Хуф II 66-68; ИЯ 1982, 144.

Заимств. из тадж. Juy 'арык’, ’канава’; ср. мдж. (из перс.)Jüyâk ’арык’, ’одна из 
систем орошения’.

JuyÿaS 'начало оросительной борозды’.
Доел, «рот, устье арыка».

Jdlbuq ’волдырь’, ’мозоль’; ’сыпь’, ’следы от укусов’, ’гусиная кожа*.
Звукоизобразительное, ср. вандж. Jiiuq 'выпученный (о глазах)’, шугн. zidêq, 

язг. Jdiéq, Jiiiq ’id.’; ср. bloq.
Jôliv ’глина’, ’обмазка’ (для обмазывания стен: смесь земли с водой).

Неясно; возможно, связано с вах.-тадж. Jgréy ’глина’ (см, s. v. <5im) и глаголом 
/ûv- ,  law- ’мазать’ (см.); ср. также афг. lew ’обмазка’, ’штукатурка’.
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fosüb, Jonub (§ 78) ритуально загрязненный, поганый.
Заимств. из тадж., перс. Junub (араб.) 'оскверненный (половым сношением)*, 

forfb ’шерстяные чулки’ (длинные носки, вяжутся без пятки, ср. bbirj II; см, Olufsen 
64-68; Хуф II 248-249, 403-404).

Заимств. из перс., тглж.}игоЬ (очевидно, старое, по о ^  а, ср. вах, jay); ана
логичные заимств.: ишк. Jbrab, шугн. finb, руш., хуф. Jirab, cap. Jirob, язг. }эгйЬу 
йид. zirabe\/игаЬэ, верш., кхов.joräb 'чулки', 'носки'.

Jarfv, Jraw (§ 61, 76) 'горный поток’, 'боковой приток р. Пяндж’, 'река в боковом 
ущелье*. Вах.-тадж. dargow.

Очевидно, родственно соответствующим названиям бокового притока в других 
памирских: шугн. sarvidöj, руш. SarvidärJ\ хуф. sarvidüj, барт. sarvidö, язг. хzravdeg, 
ишк., сангл. xardv, а также топоформанту -xarv, -sarv, -xarv, распространенному 
по всей территории Западного Памира (Роз. Топонимика Востока. Новые исследо
вания. М., 1964. С. 180; Топонимия Таджикской ССР 104). Для сангл. xarav Г. Мор- 
генстиерне предположил заимств. из перс, xaräba 'ручей' (IIFL II 422), что со
мнительно (ср. Роз. Изв. ВГО 1953, № 4, 404).

Вах. Jorav, шугн.-руш. sarv- (-döj суфф., ср.: EVSh 79; Соколова. ГОЯШ 14) 
можно объяснить как общее заимств. из др.-ир. (или индо-ир.?) 'g a r i-a p a букв, 
«горная вода» (ср. авесг. gairi- 'гора', ар- 'вода', к фонетике ср. вах. Joy-, шугн.- 
руш. хоу- 'читать* из индо-ир. *gäy- / /  *Jäy~), названием, восходящим к памир
скому субстрату (с развитием * gar ар > jorav, Sarv-). Связь с шугн. ziräw 'горный 
поток* не ясна (Додыхудоев. Памирская микротопонимия 71; ИЯ 1976, 138—139 О· 
Менее вероятна связь вах. Jdrav с звукоподр.Jur-Jur 'шум горного потока’, т. е. 
доел, «журчащая вода» (?).

Сопоставление вах.-тадж., бад., дарв., вандж. daryow (Топонимия Таджикской 
ССР 35), dargow, dargob 'горная река’, 'приток второго порядка* с осет. darg 
'длинный' (Роз. Бад. 93) не верно (ср. соотв. тадж. daroz 'длинный* — ИЭСОЯ I 
345). В первой части следует скорее видеть тадж. dara 'ущелье’ (см. вах. диг), во 
второй — oby ow 'вода’, 'река* (сложение среднеиранской эпохи, в связи с -g-, 
-у- < *-ака-?).

Jeröing, Jdrddng (§ 24) 'покрасневший*, 'загоревший’, 'обветренный*.
Неясно; ср., может быть, ваx.jsran, Joron (из тадж., тюрк. Jiran) 'гнедой1, 'ры

жий* (масть животного).
J(ö)rav-, J(®)rdf- : J(®)rd¥n-, io rav- : £эгэуп- (§ 35).'застревать’, 'прилипать’; перф. 

&э)гэхк, 2(э)гэхк, плюскв. J[d)roxtu (§ 78). — / kla wudg to sax Jr&ynoy 'одна овца 
сегодня застряла на скале*.

Из др.-ир. *grb- (авесг. grab- 'брать’) ожидалось бы вах. *у(з)гэу- (§ 33, 47, 60), 
ср. мдж. уэгу- : yorovd- 'брать* (IIFL II 213), ягн. yiriv- 'понимать*, осет. <*rgcevyn 
'схватив, поднять*, 'схватывать* (ИЭСОЯ II 408) и пр. Возможно, вместе с ишк. 
уыь/s- : ybtbvd-, язг. yorafs- : yorovd- 'застревать* заимств. из общего источника 
(по предположению Г. Моргенстиерне, «бродячее» слово — EVSh 37). Осн. прош. 
Аэ)гоуп- по аналогии с основами, восходящими к прич. на *-ла- (§ 105).

Jdrfx 'узел'.
Аналогично барт. zirex, руш., рош. Jirex, cap. zirex 'узел*, возможно, старые за

имств. из тадж., перс, girih (EVSh 111; h -+xt см. § 63), ср. более новые заимств.: 
шугн. gin, мундж. gorä, ишк. g(b)re 'узел’; но ср., видимо,4 исконные: язг. yoräwB < 
*gra(n)&ya-i *gra(r)&a-? (Mrg. HMV 338), йид. yursx < *gradya- (IIFL II 213) 'узел*. 
Хот. granthä-y осет. abcync 'узел* (ИЭСОЯ II 52; Bailey. Diet. 91).

1 Во всяком случае, шугн. ziraw 'горный поток’ несопоставимо с формантом -sir в названии 
Долины Panj-sir (очевидно, авест. söi&ra- 'обитель’ — EVP 33) и с названием реки Зеравшан 
(из тадж. zar-aßon «золотоносный», «рассыпающий золото*), поздним и вполне мотивирован
ным (в Зеравшане мыли золото еще в первой половине XX в.) — P. X. Додыхудоев ИФ 1976, 139.
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В этих основах, а также в 3 ед. наст, в этих глаголах отмечена альтернация В/1 
(§ 39.), */г(§ 46).

Фонема <5 свойственна всем восточноиранским языкам памиро-гиндукушского 
региона (кроме ишкашимского и мунджанского с йидга) и не встречается в буруша- 
ски и индоарийских, что указывает на то, что она является специфически восточно
иранской.

§ 29. Вах. <5 во всех положениях из др.-ир. d  (вост.-ир. <5).
В анлауте (альтернация d/d  только в двух словах, см. § 24): дап < *дапа- 'пустырь’, 

dry < *бйуа- ‘пахтанье’, дыГг< *batra- ‘серп’.
В инлауте и ауслауге (с альтернацией d/б, приводится вариант, более распростра

ненный в Среднем Вахане): nodung < *ni-dana(ka)- ‘ножны’, soduy- < sadaya- 
'(по)казаться’, (y)idun < *а-дапа- ‘мишень’, yud < *уада- ‘вор1, skid < *skauda- ‘тюбе
тейка’, wod < *vad(i)- ’оросительный канал’.

§ 30. [/] — губно-зубной глухой плоскощелевой.
Альтернация f/v  и соответственно f/w  (через v/w) в инлауте засвидетельствована 

в заимствованиях из таджикского (аналогично в таджикских говорах, где v и w — ва
рианты одной фонемы, см. § 16): oftob Ц owtow Ц ovtov ‘солнце’, tefos / /  tevds 'жар; 
пар’, afyon / /  awydn ‘афганец; афганский’.

Глухой спирант типа /  чужд языкам ЦАЯС; в частности, /  отсутствует на фонем
ном уровне в бурушаски (Климов, Эдельман. Бур. 29). Большую часть ваханских слов 
с /  составляют заимствования из таджикского (преимущественно слова арабского 
происхождения).

Этимологии слов с /  в анлауте представляют значительные трудности: ни одно из 
них не может быть с уверенностью возведено к древнеиранскому, хотя многие явля
ются общими для именно иранских языков региона (см. в Словаре fuks ‘змея’, /ы п  
‘береза\fya k  ‘лопатка (анат.)’,/эг- ‘хлебать’, ср. potfsr- ‘заглатывать’ и др.).

Убедительными кажутся только этимологии слов с /  в инлауте и ауслауге, где 
вах. /  восходит к позиционным вариантам др.-ир. р и b (вост.-ир. р) в положении пе
ред глухими или при оглушении в ауслауте (см. worsfs- 'стоять’, noddfs- ‘прилипать’, 
btf- ‘прясть’, vzafk перф. от vzom- ‘выжимать, молоть’ и др.).

В большинстве случаев там, где в других иранских языках имеется/(из др.-ир. J), 
в ваханском ему соответствует р  (см. § 44); в др.-ир. консонантных группах fr, fn 
в ваханском / выпадает (см. § 43, 47).

Таким образом,/в праваханском было, очевидно, вариантом (или альтернантом) 
фонем *р и *0; становление фонемы /  связано с заимствованиями слов с /  из запад
ноиранских или некоторых восточноиранских (типа мунджанского) диалектов, со
храняющих/ в частности, в группе /*.

§ 31. \g] — заднеязычный звонкий смычный.
Альтернация g/k в инлауте: tuygia / /  tuykla ‘козы (общее название)’, pog(i)zd / /  ро- 

k(i)za ‘чистый’ (тадж.; такая же альтернация в кхов. и бур.)
Альтернация g/y: agur / /  ауыг ‘жеребец’ (тюрк., тадж.)
Альтернация g/y см. § 33.
Спонтанное появление в ауслауте после п (в заимствованной и в исконной лек

сике, ср. появление b после т , § 16): qdlin(g) ‘калым’ (тадж., тюрк.), ddrun(g) ‘внут
ренний’ (тадж.), nodunfg) ‘ножны’.

В ваханском g встречается во многих словах, общих для языков памиро-гинду
кушского региона, в том числе в заимствованиях из таджикского. Ваханские слова 
с g в анлауте и инлауте в подавляющем большинстве случаев не могут быть опреде
лены как исконно ваханские. Лишь слова с g в ауслауте имеют достоверные иранские 
этимологии. В них -g восходит к озвончившемуся (по ассимиляции после звонких 
и сонантов) согласному элементу суфф. *-ака-: nomdrzg< *nimarzaka- 'борона’, mizg< 
*maizaka- 'моча’, wudg < *adyaka- ‘сегодня*.
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JaSkalarzâ ‘озноб ’, ‘простуда’.
Сложение из Jusk 'озноб* (см.) + заимств. тадж. larza ‘дрожь’, ‘озноб*.

Jôtâ ‘говорящий на смеси языков (о человеке)*.
Очевидно, из индо-ар., ср. кхов.jAtha ‘ошибочный, неправильный (о языке)’ 

(Lor. Werch. 144), верш, jathd ‘смешанный (о языке)* (Berger. YaBur 155), см. g&d- 
wâd ‘смешанный*. Возможно, связано с именем народности «джат», принимаемой 
в Афганистане за цыган: афг. jaty пандж. ja tt, синдхи jatu < *jatta- (CDIAL 5089).

JawJi, JavJi (§ 61, 76) ‘удила*, ‘мундштук (лошади)*.
Займете, из тюрк., ср. уйг. djodjaj (Jarring 96), Jozi (УйгРС 368), бур. (из тюрк.) 

jàuji ‘удила* — слово, распространенное в Восточном (китайском) Туркестане 
(E. Benveniste JA CCXXXVI 179; Lor. Wakhi II 88); рош.Jaujfè ‘удила*.

Jbd, Jul (§ 78) ‘попона*.
Заимств. из тадж., см. Jal.

Jbir-Jur ‘шум (горного потока)*, 'водопад*.
Звукоподр. журчанию воды, ср. тадж. sar-sar шум падающей воды, sarsara 'во

допад*, араб, (бух.) gir-gir-gir подражание звуку льющейся воды (Винников 49), 
кхов. дэг-сэг (Lor. Wakhi II 90), др.-инд. gârgara- ‘водоворот*, талыш. sar-Sar, sur
sur 'журчание* и пр. Ср. qur-qur.



Vт
Jay- : Jayd- ’лаять (о лисе)1.
Jayyas, Jiyyâs 'лай (лисы)1.

Звукоподр., ср. бад. Jahidan, Jaxidan, вандж. jaqidan, матч. Jak-Jak kardan, пандж- 
шир. Jafidan (Андреев. Панджшир 91), ишк. Jayas кьпйк, Jay- : Jay(b)d-, шугн., рош. 
Jaq- : Jaqt-, Jaq(q)âstt язг. gay- : gayd- и пр. 'лаять’, ! тявкать1, 'визжать1 (чаще о лисе).

Jak 'углубление в луке (место захвата)’.
Неясно; очевидно, заимств., ср. Joq.

Jam 'соединение (досок, на шпунтах)1.
Заимств. из тадж. (араб.) Jam 'соединение’, 'сложение’?, см. след.

Jam(ak) ' палочка-распялка (вставляемая между тетивами лука-пращи — ssmbonâk)'.
Заимств.?, ср. бур. ]лтг, za те 'лук’, верш. 2лте, Jamé (Beiger. YaBur 156), кирг. 

zä 'лук (оружие)’, тув. 6а 'лук’.
Joy di-, Joy di- 'дернуть за вымя (корову)’.

Неясно; возможно, звукоподр. журчанию струйки молока.
Jo(r)2 'гравий’, 'мелкие камни1; 'осыпь1.

Ср. афг. вазири zaz 'гравий’ (EVP 106, s. v. zyal).
Juï, JuS (§ 52) 'кипение1, 'кипячение1. — Jus rand- 'кипятить1.

Адаптация перс., тадж. Jùs 'кипение1, 'клокотание1; ср. шугн ./их, cap. Jawx 'ки
пение1. Ср. jtbtsk.

|о2 'борозда1.
Неясно.

]fdn}iw 'зубчатый1, 'изломанный1 (о гребне гор, куске дерева); 'лучина1, 'щепка1.
Заимств.?, ср. верш. Janjâ 'факел1 (Beiger. YaBur 156), кхов. zAnz-a 'факел1, 'пу

чок хвороста1 (Lor. Werch. 259).
н  'полуоткрытый1, 'не плотно закрытый1 (о двери, рте).

Заимств. или звукоизобразительное, ср. верш, zerj, Jet} 'полуоткрытый’ (Beiger. 
YaBur 156), бур., шина jèk, кирг. zik 'щель1, 'трещина*. Ср. также ишк., cap. Jeq 
’зубоскальство1, шугн. Jeq 'морщинистый1.

м .  и  'камешек1 (в кладке, подложенный под большой камень, чтобы последний 
не качался).

Ср. Jo(r)z. Осет. cys 'гравий, щебень1.
JuS 'обледенелый берег реки1, 'замерзшая вода (выступившая из-подо льда)1.

Очевидно, метафора из адаптированного тадж. Jus (см. JuS, и ы, по § 78) 
'кипение1, 'бурление1, 'клокотание1.

JuSk, Ja5k 'озноб1, 'дрожь1.
Возможно, адаптация тадж. Jus 'кипение1, 'бурление1, 'пыл1, 'жар1, ср. càp.Jbixk 

'озноб1, 'лихорадка1 (Пахалина. ВЯ 210), верш.juSk -man- 'бурлить1, 'кипятить’ 
(Beiger. YaBur 156).



к

kab в сочет. сэ kab-i 'по причине’, 'по вине\ — сэ kab-i tdw-эп 'по твоей вине’, 'из-за 
тебя’.

Адаптация тадж., перс, (из араб, qabh) qabh (по § 34, 45), ср. афг. qabh ‘вина’, 
'оплошность’.

kaik 'мужское ручное веретено’ — палочка с расщеплением на конце для прядения 
козьей, ячьей шерсти (см. рис. и описание этого «самого первобытного способа 
прядения» — Хуф II 205—207).

Ишк. кабк 'веретено’. Ср. верш, kaci -1- 'вертеть по кругу’ (Beiger. YaBur 156). 
Соответствующее слово в шугн.-руш.: хуф. lakivj, руш., барт. lakin/ з  (Хуф II 205), 
ср. вах. 1ак- 'качаться’, 'болтаться’. 

ka£kä£, кабк неопр. название пахучего дикого растения (род горного лука с длинны
ми «стрелками»).

Неясно; возможно, к предшеств. («стрелки» горного лука напоминают вере
тенца). Ср. йгн. katk 'горный лук’, мдж. kälya, йид. kutyo 'горный лук’ < *kaudakä- 
(HFL II 216—217). 

kaf межд. 'молчи!’, *цыц!\
Ср. тадж. хар 'молчаливый’, межд. ‘цыц!’, 'тсс!’, также араб, kaff ’удерживать’, 

'прекращать’ (перс, kaf ’обуздание’). 
kafpöSt 'заплата (на подметке)’.

Сложение заимств. из тадж. kaf 'ладонь’, 'подошва’, 'ступня* (kaf-i роу вах. pud- 
kaf) + post 'пятка’.

kafSik устройство для закладывания камешка в рогатку, лук-пращу (sombonäk). Вах.- 
тадж. id.

Доел, «туфелька», «сапожок» — заимств. из тадж. kaß 'кожаные туфли’ + 
уменьш. суфф. -эк (о кусочке кожи), 

kajmdy^nd неопр. название болезни (при которой распухают вены).
В первой части, видимо, заимств. из тадж., перс, ка/ 'кривой’; ко второй части 

ср. вах. yondds 'толстяк’, 
как верхн. ‘глаз’, 'зрачок*. Ср. бэгт.

Связь с авест. kas- 'видеть* сомнительна, из *kaska- (?, Пахалина. ВЯ 210) ожи
дается сохранение группы *-sk- (см. § 49, 51, 53). Ср. перс, как, kik 'зрачок*, осет. 
gagy 'глазное яблоко’, 'зрачок’ (ИЭСОЯ I 505: возможна связь с обширной груп
пой «детских» слов...), русск. детск. ко-ко 'яйцо’, тадж. koko детск. 'твердые конфе
ты’, 'орехи’, cap. kako 'яйцо*, ягн. kdka 'яички у мальчика* (Хромов. Ягн. 171) и пр. 

kal 'бок*, 'пазуха*; ‘объятия*. — ddxu kal dun- 'обнимать’.
Поскольку отражение др.-ир. *s > I для ваханского не характерно, предполага

ется о заимств. этого слова из иранского языка типа ишк. (Тош. PD 783; IIFL И 
525; Пахалина. ВЯ 210) с развитием > / (из др.-ир. *kasa-, ср. авест. kasa- ‘под
мышка’, тадж., перс, kas, шугн. bijuf, ягн. kapas < *рэка$у язг. рэкаып 'подмыш
ка* и пр.). Однако в ишк. ка$ ‘пазуха* — заимств. из тадж., перс. (IIFL II 400). Не 
исключено, что вах. kal является старым заимств. из индо-ар. (ср. кхов. kaf



‘плечо* < *kàti- CDIAL 2639 ]) или тюрк. (кирг. kol, тюрк, qol 'рука’), ср. тадж. 
qultuq, ягн. qultuq, татск. qultuq 'пазуха*, 'подмышка* (из тюрк. — Doerfer. TM III 
1575), паш. kôl 'рука* (тюрк. — IIFL III 3, 91), также, возможно, пар. taikôl 'под
мышка*; перс, (из тюрк.) kul 'плечо*. Ср. хот. *Jcasa- (Bailey. Diet. 56). 

frfllh&n. kalpipr 'подмышка'. Cp. âand I.
Сложения kal 'пазуха*, 'бок* (первоначально ‘рука’, 'плечо’?) и Ьэп 'основа

ние*, ‘низ* (из тадж.), также pipr ‘под*, 'снизу* (послелог). 
кяМбг афг. 'индийская рупия*.

Заимств., ср. афг. kaldàra, мдж. kàldôr 'кальдар*, 'индийская рупия*. 
bdgf(f) ’лень’, 'нежелание работать*.

Вероятно, адаптация тадж., перс. kalaJa, ср. перс, kalak 'хитрость*, 'обман*. Бад. 
kolginok 'ленивый*.

kflUok 'печеные бобы’ — ритуальное кушанье, которое готовят по случаю начала 
уборки урожая бобов: бобы в стручках кладут в тлеющие уголья (СНВ XVI 204;

. ЯВГ. Вах. 190).
Неясно; возможно, связано с тадж. kal 'лысый*, 'плешивый*.

Ытыгу, kalmüry (§ 78) неопр. род большой птицы.
Тадж., перс., доел, «плешивая птица», ср. кхов., перс, kalmury вид ястреба, мдж. 

kâlmüry 'стервятник’, язг. kalmâry 'большая хищная птица с пролысиной на за
тылке (орел?)*. Ср. kdlirgôt.

Schapka, N 692. 
land- : kand- 'смеяться*; 3 л. ед. ч. kand.

Др.-ир. *kand- ( / /  *xand-, § 25, 38, 43, 82), хот. khan- (Bailey. Diet. 70; Emmerick. 
SGS 25), согд. ynt- (ягн. xant-), ишк. xond-, сангл. xând-, шугн., руш., хуф., барт., 
рош. sànd-, cap. son- : sind-, язг. xan(d)-, мдж. xad- : xadiy-, йид. xod-, афг. xandol 
(EVP 96), осет. xudyn, nap. khan-, парф., ср.-перс., перс., тадж. xand-\ бел. kandag 
(Geiger. Bal. 27), ашк. коп-, кати, вайг. кап- (IIFL II 265; CDIAL 3815) ‘смеяться*.

Тот. PD 878; IIFL II 526; EVSh 78. 
leapt 'деревянная ложка* (для похлебки — Хуф II 356, рис. 69, № 9). Вах.-тадж. kafca.

Не обязательно из тадж., перс, kafé 'ложка’ (IIFL II 526), возможно, исконное 
из др.-ир. *kapïci- (§ 21, 38, 44), ср. М. Н. Боголюбов Вопросы грамматики 107: 
воег.-ир. *kapic- > согд. крб, но зап.-ир. *kapïâ- > араб. («- перс.) qafiz, ср.-перс. 
kabiz, перс, kafiz 'сосуд для измерения сыпучих тел’ (согд. крб 'кафч* — мера объ
ема). Также тюрк, (из ир.) kevöi мера сыпучих тел (ДТС 304), qamîc 'черпак*, 
‘ковш* (ДТС 414), руш., хуф. (из тюрк.) qamié 'половник* (Хуф II 356). К др.-ир. 
*kapï- также руш., хуф., барт., рош. cêb, шугн., cap. cib, но язг. kebj < *kâpici- 
(EVSh 25). Ишк. kofe, афг. kâcuya, мдж. kàfciya, йид. kafäio 'ложка*, видимо, из 
тадж., перс. (IIFL II 216); ср. также осет. kœxc < *kœfc 'ложка* (ИЭСОЯ I 592), 
ягн. карбак 'деревянный сосуд подковообразной формы, в который сыплется зер
но из мельничного ящика* (Хромов. Ягн. 171), матч, капчок (см. dur II, примеч. 1), 
перс, катса 'ковш*.

Tom. PD 800; Зарубин. Мдж. 148; Bailey. Diet. 52. 
tapfok ’головастик*. Вах.-тадж. kaflisôk.

Доел, «ложечка» (см. каре), вах.-тадж. доел, «уполовничек» (ручка деревянной 
ложки отходит сбоку, напоминая головастика, см. Хуф II 356; Lor. Wakhi II 103). 

карг ‘каперсы* (употребление в народной медицине: ЯВГ. Вах. 271).
Вероятно, распространенное культурное слово, ср. араб, kabar, греч. Kàjtnapis 

(Беруни. Фармакогнозия 740), хот. khavara- (Bailey. Diet. 73), тадж. kavar, перс. 
kabar, дарв. kavar * Capparis1, ‘каперсы* (об употреблении при ангине, см. Таджики 
Кар. Дарв. II 262), дарв. караг (Роз. Дарв. 264), вандж. караг ‘несъедобная тыква-

1 Сопоставлено с вах. Д. Лоримером (Lor. Wakhi II 96).



орлянка’, матч, kevrak вид съедобной травы?, руш. карог, барт. kapör сорт тыквы, 
рош. kapir, шугн. каррйг ’тыква поделочная* (?), язг. kabar 'каперцы (Capparis 
spinosa)\ 'винограде вник (Ampélopsis vitifolia)\ афг. kwar 'дикий виноград’ (EVP 35; 
ср. APC 696: kawârâ ’корзина для винограда’), афг. kbâra ’каперсы’, сист. kavarg 
’пустынный кустарник’ (J. Weryho IIJ V 305), верш, éopur ’каперсы’, кирг. kööl ’ка
персы’, узб. kavar, kavil, кхов., шина kawir ’каперсы* (вряд ли непосредственно 
к др.-инд. -  CDIAL 2752, 14354, 14359; G. Buddmss ZDMG 114, 446) и пр. (Культ, 
раст. 83—84). 

kark ’мокрица’. Вах.-тадж. хагэк.
Др.-ир. *кагака- (§ 38, 47, 82; *хага- ’осел’?), ср. тадж. xarak-i xoki ’мокрица’ 

(доел, «земляной ослик»), мдж kâryospoy ’пиявка’ (*кагака- + *aspa-7, мдж. yosp ’ло
шадь’), язг. хагэк название вида червей, афг. кагкау ’осел’, см. хиг. 

karras(t) ’курлыканье (птиц)’.
Звукоподр., ср. язг. karâst ’гром’, перс, kir-kir ’хихиканье’, язг. qarsâst, karsâst 

’грохот’, афг. kurkur, kurkur ’кудахтанье’ и пр. (см. -ast). 
kar|âs(t) ’шуршание’.

Звукоподр., ср. cap. suroxas ’шуршание’, шугн. siraxàst ’треск’ (см. -ast). 
kareyâs в сочет. aiyôw-karoyàs ’шум’; ’ссора*.

Звукоподр., ср. Jiriyâs.
kas- : kast- ’молотить’; инф. k(à)sàk. Молотьба производится вытаптыванием зерна 

гоняемыми по гумну волами (см. âram) (рис. 14).
Др.-ир. *kad-s-( Ц *xad-sa-, § 38, 49, 82), авест. xad- ’давить’, ’мять’, др.-инд. 

khâd- 'жевать1, ’глодать’, хот. khâysa- < *khâd-s- ’еда* (KEWA I 308), хот. khad- : 
khasta- 'ранить’ (Bailey. Diet. 73; Emmerick. SGS 25), согд.-будд. *nyÔ- : 'ny(*)st-, 
Хорезм, xô- ’пронзать’, перс., тадж. xastan ’ранить’, ’колоть’, наряду с перс., тадж. 
xoyidan (< *xâd-) ’жевать’, ’глодать’ и пр. Невозможно возведение вах. kas- к др.- 
ир. *hvah- ’молотить’ (ожидалось бы вах. хау-9 § 64, 66), ср. авест. xvasta- ’обмоло
ченный’, axvasta- ’необмолоченный’ (Видевдат VII 35), авест. xvanhaya- ’бить’ (*hva- 
haya-, Benveniste. Oss. 43—44; Бенвенист. Осет. 56—57), хот. hvah- : hvasta- ’бить* 
(Emmerick. SGS 156), согд.-будд. -yw у -> ман. -xw'y-, ягн. хоу- : xâsta- ’молотить’ 
(ЯТ 361), ишк. хьу- : xbyd-, сангл. хйу-у шугн. хау- : xûst-, руш. xöy- : xost-, хуф. 
хау- : xost-у барт. xiy- : xöst- ’молотить*, язг. х'ауп ’молотьба’ (EVSh 99), йид. ха- : 
xäst- ’молотить* (ср. мдж. xastt xasta ’копна’, йид. xàstë — IIFL II 268, 269), бахт. 
ахйпу осет. xojyn ’толочь*. К семантике ср. осет. naj ’молотьба’ (*пат- ’бить’, *пау- 
’сбивать масло’? — ИЭСОЯ II 150—151).

IIFL II 498: *xad-sa-, 527: сравнение с перс, kusta ’неочищенное зерно*?; Паха- 
лина. ВЯ 211: *ka(ÿ)s-l 

kasuj ’вол (запряженный в упряжку для молотьбы)’. Ср. madüj. Вах.-тадж. xirmangov.
Букв, «молотящий», kas- ’молотить’ + суфф. -и /(см.). 

kaS ’мальчик’, ’парень1, ’юноша’ (обычно при обращении к младшему, также ка: э ка! 
’эй, парень!’).

Др.-ир. *кasya- '(§ 38, 53, 82), авест. kasyah- ’младший’, афг. kosr ’младший’, 
kasây ’единственный сын’, kaséy ’единственная дочь* (EVP 34), ванеци ка5эгу ка- 
syar 'младший* (Elfenbein. Wan. 592), тадж., перс. kihy бел. kasän ’младший* (Horn 
196; Geiger. Bal. 5), осет. kœstœr 'младший*. Об обращениях типа «младший (сын, 
брат)» у ваханцев см. Писарчик. Терм, родства 184, 185.

IIFL II 527; Пахалйна. ВЯ 211: необоснованное сопоставление с ишк. сь/ 
(см. вах. dut), перс, xurd ’маленький*, 

kat- : kart- 1 .'класть*, ’ставить’, ’помещать’; 'бросать*, 'стрелять*; 2. вспомогатель
ный глагол при образовании сложноименных глаголов: nung kat- 'называть1, 
уирк kat- поливать ; 3 л. ед. ч. kart, перф. k(d)tètky инф. к(э)1ак. О семантических 
соответствиях в соседних языках см. Lor. Wakhi II 112.



По соотношению t~ r t , очевидно, заимств. из индо-ар. (§58), но источник 
заимств. не ясен; ср. паш. kat- (—пар. kaf-)t синдхи katanu, пандж. kattnä, хинди 
kâtnà и пр. ’резать’ < kartati (CDIAL 2854), также паш. kut- ‘бить’, ’тереть’ (CDIAL 
3241), бел. (из индо-ар.) kutij)- 'толочь’ (Elfenbein. Bal. 50). В других памирских 
этот глагол не засвидетельствован; но ср. cap. katÔod(aw) 'помещать1, 'укладывать’, 
мдж. кэк- 'печься’ (< *kat-ï LA? — IIFL II 216); русск. диал. «ложить», «класть» 
в значении 'резать’.

Tom. PD 879: *kat-\ Пахалина. ВЯ 211: 'kàrd-l; ИЯ 1980, 64—65. 
katk 'колыбель-гзыбка*, люлька’ (из веревок, см. Хуф II 64—65; ср. goworâ, wzléâk).

Заимств. из индо-ар., ср. бад. katak, katok 'веревочная люлька’, ишк. kat 
'люлька1 (с производным глаголом ишк. kat- : katbd- 'качать1, 'укачивать’), паш. 
kat 'кровать’, kàtali 'колыбель’, пар., афг. kat 'кровать’, афг. katkây 'кроватка’ (из 
индо-ар., др.-инд. khâtvâ- CDIAL 3781), тадж., перс, kat, бух.-араб. kart 'кровать’ 
(см. вах. caparkât 'койка’; И. М. Оранский Этимология 1974, 162—164). 

kayksùr неопр. род дикого горного чеснока.
Адаптация заимств. тадж, kàh-i qisir, доел, «яловая трава» (согласно поверью, 

способствует бесплодию скота).
И- основа аблатива мест, киу 'кго’, 'который1: Ш-п(эп) 'чей’, do ki-пэп 'с кем’.

Либо заимств. из перс., тадж. ki 'кто’, 'который’, либо контаминация с искон
ным (из *ка-/-, § 92), см. киу.

IdfC, kdß 'оба*, 'пара’.
Неясно; Т. Н. Пахалина возводит к *ka-uba-cï-l (ВЯ 211). 

kikl верхн. 'киик (горный козел)’, 'архар (горный баран)1.
Заимств. из кирг. kiyik 'киик’ (все раздельнокопытные дикие животные, кроме 

свиньи), тюрк, kejik 'олень1, 'лань’; дикий’ (ДТС 294), kijik дикая степная коза’ 
(Щербак. Животные 120). 

kik ll  неопр. название хищного зверя ('рысь’, 'каракал’?; Пахалина. ВЯ 212: 'ди
кая собака’, 'шакал1). Вах.-тадж. gurkovuk, возможно, 'барсук’? (Карамшоев. Род. 
289).

Старое заимств. из индо-ар. или исконное из *каика- (§ 38, 92), ср. др.-инд. 
кока- 'волк’ (звукоподр., KEWA I 268), шина ко, кхов. косу 'дикая собака’ (CDIAL 
3481; Irano-Dardica 264), cap. kàwj'гиена’ (Shaw 269; < вах. kik < индо-ар. — EVSh 
40). Ср. афг. koz 'гиена’ (< *krâj- < *kârz-? — EVP 35).

Tom. PD 761: * каика-; Bailey. Diet. 50.
UK 'деревянный колышек, стержень, удерживающий тяж ярма на дышле’ (рис. 7). 

Вах.-тадж. taqil.
. Др.-ир. *kxlaci-? (§ 21, 38, 40, 90), др.-инд. kVa- 'кол’ (и.-е.? — KEWA I 216; 

CDIAL 3202), паш. кего 'колышек для закрепления сошника’, орм. kiliäk 'часть 
плуга’, лэнди killä 'железный стержень плуга*, афг. kilâk 'заноза ярма*, др.-инд. 
*samyàlâla- 'колышек ярма* (CDIAL 12318) — в ваханском, возможно, заимств. 
(ареальное, субстратное слово?); ср. перс., тадж. kalid, афг. kili 'ключ* («колышек»?). 
Вах.-тадж. taqil, может быть, также связано с основой *кХ1а-л ср. шугн. tajarâk 'за
тычка на плуге, придерживающая дышло на петле, соединенной с ярмом*, хуф. ta- 
Jarak 'id.* (Хуф II 41, рис. 6); кар., дарв. peskli, peskalid 'id.* (Л. А. Фирштейн СМАЭ 
XXVI 155; Таджики Кар. Дарв. I 119, 121), доел, «передний ключ» («колышек»). 
Ср. kite.

ИЯД980, 159. 
küjûx 'платок, намотанный на голову*.

Видимо, к шугн. Ш 'голова* (старое заимств. из перс, kalia*! — EVSh 40); вто
рая часть к шугн. сиу 'разрыв* (вах. бок) или шугн., вах. cuq 'торчащий1 (?).

Сопоставление с осет. kærdœrt 'женский головной платок1 (Пахалина. ВЯ 212) 
неудачно (производное от kærdyn 'резать* — ИЭСОЯ I 583).
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Кирг. копок 'итальянское просо’, 'кунак’, уйг. qonaq (Jarring 251), cap: кыпок/q 
'кукуруза’.

Культ, раст. 35—36.
kor 'конгломерат1 (слой глины с камнями, изобилующий впадинами, углублениями 

на местах выпавших валунов).
Возможно, индо-ар., кхов. khôl 'пещера’, 'углубление под скалой’, пандж. khor 

'впадина1, хинди khor 'пещера1, мар. khor 'горная долина’ (< *khôla-, *khôra~ 
CDIAL 3943), бур., шина кдэг 'пещера1 (CDIAL 14409), верш, khol 'нависающая 
скала1 (Berger. YaBur 159), шина kör 'пещера1; пар. khur 'пещера1, kurri ’ущелье’, 
афг. kâr 'галька1, афг. кагэу 'высохшая, растрескавшаяся глина (принесенная се
лем)1, афг. gär 'галечник1, бел. каиг 'горный поток1 (Geiger. Bal. 29: сопоставление 
с вах. ко г). Ср. кэг.

Тош. PD 757: араб, xawr 'высохшее русло1, 
kor- : kord- 'храпеть1 (во сне, о человеке).

Звукоподр., ср. тадж. kurt-kurt- 'хруст1 (производимый животными при еде). 
korSét 'глина* (гончарная глина низкого качества, используемая для очагов; ср. <5im).

Сложение из ког 'конгломерат1, 'земля1, доел, «земля конгломерата», 
kot-kot возглас, которым подзывают осла.

См. kwott шугн. xùt-xùt призывный возглас для ослов, 
koz I 'объедки1, 'помои*, 'пойло для животных1.

Бад.-тадж., ишк. koz, шугн, kôz 'помои’, 'собачий корм1, 
kozdun 'кормушка для скота1, 'таз с объедками’.
koz II в сочет. koz kat- 'обрабатывать кожу1 (втирать в кожу смесь из ячменной муки 

и горячей воды с солью).
Видимо, заимств., связь с предшеств. сомнительна; ср: cap. kuz weôd(ew) 'обра

батывать (шкуру)’, верш, kaz 'тесто для обработки кожи1 (Berger. YaBur 157: kho.), 
кхов. khâz 'клейстер из муки* (Lor. Werch. 157); ср. тадж. os 'похлебка’, os dodan 
'дубить кожу’, перс, äs 'жидкий раствор (для обработки кожи)’ и пр. (ИЭСОЯ
III 197), язг. os 'смесь, которой удаляют волосы со шкуры животного*, 

kozâ 'ловушка для птиц*.
Заимств. из тадж., ср. хуф. koza 'ловушка из камней’ (Хуф II 223), тадж. уст. 

koza 'шалаш1, 'лачуга1, перс, käz(a) 'загон для скота’, 'шалаш1, матч, koza 'гнездо*, 
krir 'бодяк (Cirsium adans)’; ’крапива’, 'чертополох*.

Др.-ир, *кгйга- (§ 38, 47, 91; ср. érir 'шиповник*) или *к(а)пга- (§ 90), ср. др.- 
инд. karïra- разновидности колючих растений, 4 Capparis (хинди капг; бенг. karir, 
мар. капг — CDIAL 2805, 14359), др.-инд. капга- 'росток бамбука’ (CDIAL 2804; 
KEWA I 167: драв.?), афг. krera, kirim ’бурьян’, kirirây 'Saivadora persica ; хот. кий- 
râi (Bailey. Diet. 63).

kroS 'чина (Lathyrus sativus)'. Bax.-тадж. paték. Из муки чины прежде готовили по
хлебку (as), от которой, согласно рассказам, можно было охрометь, поспав в теп
лом месте (Кушкеки 157; СНВ XVI 200; ср. афг. mastak 'чина1 — вызывает болезнь 
латиризм у людей — АРС 822; Земледелие ГБАО 103).

Широко распространенное слово культурного круга, в вах,, видимо, из кхов., 
верш., ср. ишк. karôs, сангл. karàs, дам., гав. kâraz (CDIAL 3112), пхал. kâraz (Budd- 
russ. Sau 108), верш, yards (Beiger. YaBur 147; Зарубин. Верш. 334), кхов. khdrâs, 
бур., шина gdrâÉ, yoräs (Lor. Bur. 180, 405; Werch. 122), кал. icaras, шум ! karâc (NTS 
XII 173); ср. также йид. k?$er> ksyär, хинди khesan (< *khêsâri- CDIAL 3925; Turner. 
Nep. 128), кхов. grac (CDIAL 14384), афг. кэгхэу 'бобовое растение, идущее на 
корм*, kwarxa 'фасоль1.

К вах.-тадж. patèk 'чина’ ср. бад. patuk, мдж pàtdka, панджшир. patak (Андре
ев. Панджшир 25); см. ptuk.

Культ, раст. s. v.



r r̂oSbaqlâ ‘смешанный посев чины и бобов*.
Сложение kros 'чина’, boqlâ ‘бобы’; чина вообще высевается вместе с*другими 

растениями (обычно ячменем или пшеницей — Земледелие ГБАО 103). 
вдоЬ2 ‘паслен (Solanum sp.)’. Употребляется женщинами для нанесения родинок на

ЛИЦО.
Ср. шугн. kiryépé сорт мелких дикорастущих помидор, вандж. кэгуек ‘паслен' 

(Solanum dulcomarum — его зерна женщины налепляют на лицо для смягчения 
кожи), язг. к* oryég небольшая трава с широкими листьями (употребляется как 
краска для щек), хуф. kiryopâ ‘растение, соком которого женщины мажуг лицо’ 
(Хуф II 254), дарв. kiryik ‘Solanum miniatum — плодами женщины мажут лицо на 
ночь (Баранов и Райкова 59; ТКД II 267). 

kraksak, kark(a)sbit ‘летаргический сон’.
Неясно. Ср. афг. кгэу ‘бесчувственный’, ‘онемевший’, афг. кпу ‘изнуренный’, 

'ослабевший1, др.-инд. кагкага- ‘твердый’, ‘жесткий’ (звукоизобразительное?), 
krast, k(a)rast (§ 76) ‘тулуп’, ‘шуба’; ‘кора дерева’.

Др.-ир. *Jcarasta- (§ 38, 47, 49, 83), хот. karasta- ‘шкура’ (H. W. Bailey AIUON I 
125—126; Pratidânam 159; Diet. 54), ишк. kbrùsl ‘кожа’, ‘шкура’, ‘кора’, kbrbstôk ‘по
ношенная шуба’, сангл. korost 'кожа’, мдж. kârost ’шкура’, мдж. kârâst-xûla ‘мехо
вая шапка’ (Зарубин. Мдж. 150), афг. krästa ‘войлок’, ’кошма’. Связь с осет. kœrc 
‘шуба’, авест. karzta-, korotay- название одежды и русск. кора остается неясной 
(Абаев. ОЯФ I 53; ИЭСОЯ I 582).

IIFL II 527.
кга4.‘куча удобрений (ôart), вынесенная на пашню’. — krzz dl· ‘складывать кучи 

удобрений на пашне’. Вах.-тадж. radä (zadari), tal. Ср. woSip.
Неясно.
Вах.-тадж. radâzadan к тадж. rad(d)â ‘ряд’, ’линия’, ‘шеренга’ (кучи удобрений 

на пашне складывают рядами).
ItSfë ‘стручок’. Вах.-тадж. qosôç.

Ср. верш, kos- (Berger YaBur 157), кхов. kôs,. шина köie ’стручок (гороха, бо
бов)’ (< др.-инд. késa-, kösaka- ‘оболочка’ CDLAJL 3539), йид. kisär ‘колос пшени
цы’, бад. qaysoq, qisoq ‘стручок’, ’шелуха’, ишк. qesuk, язг. kusdk, кул. kusuk, матч. 
kusak ‘стручок’, тюрк, qas, qasïq ‘кожа’, ‘кожура’ (ДТС 430). Осет. quzg ’скорлупа’, 
‘шелуха’? Ср. qicoq.

kSakrfê, kaSkartë, kriSk ' Descurainia sophia (отвар служит средством для очищения же
лудка); ’гулявник капустовидный (Sisymbrium brassiciforum)'.

Бад.-тадж. krizk, koSkiriJ 'вид сурепки’, ишк. kbrbsk ’рапс’, язг. karéxt ‘борщев- 
ник’, ср. мдж. yolv kàres ‘сурепка?’, kâreSa 'масличное растение’, йид. kuruso 1An
gelica' (к тадж., перс., афг. karafs ‘сельдерей’?). Также «шкричь» ‘Sisymbrium sophia' 
(Федченко. Шугнан 45). Ср. др.-инд. kôsakâra- ‘род сахарного тростника’ (CDIAL 
3541), вандж. krafe 'род ароматного растения’, kurui 'дикая морковь (кормовая 
трава)’.

Иар{ ‘плетеная заспинная корзина’ (для переноски травы, соломы; больше, чем wor- 
g^t, см. Мухиддинов. Земледелие 65; СЭ 1971, № 1, 99).

Бад.-тадж. kacofc, kaâufc, шугн. kisipe (Хуф II 289), ягн. kispa ‘id.’ — возможно, 
старое «культурное» слово; ср. также тадж. kaltëa ‘корзина (для перевозки соло
мы...)’, вандж. кэгд, дарв. кигс (Тадж. Кар. Дарв. I 145, рис. 29). Связь с тадж. ка/о- 
vj, перс, kajàva ’корзина’ не ясна (кабо/с по размеру больше, чем kajova, послед
ней соответствует вах. worgoSi).

Пахалина. ВЯ 214: cap. ха/с < *xsapa(6i)-*>
Marif, kaSrff (§ 76) ‘ракушка’, ’улитка’.

Неясно; ср. тадж., перс, ка&а/ ‘черепаха’, ’панцирь черепахи’ (авест. kasyapa-, 
Др.-инд. kasyapa-)?; перс. karfaS ‘ящерица’. См. dot.
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к5ыу- : kSan- 'слышать’; 3 л. сд. ч. kSuyd, псрф. ksmg.
Др.-ир. *k{a)usaya- (§ 38, 53, 107): *kuSana- (§ 105), согд. tk'ws 'смотреть’, 'наб

людать' (*ati-kauia-, V ku-, и.-е. *keu-, *skeu- Gersh. GMS § 551; IEW 587), X0T 
kus- < *kauS- 'смотреть за’ (Emmerick. SGS 22; Baüey. KhT VI 50; Diet. 63). См. так- 
же purksuy-.

Tom. PD 881: авест. xsnä- 'знать’; Пахалина. ВЯ 212: авест. xsnav- Удовлетво
ряться’ (фонетически трудно объяснимо); IIFL II 527: *us-krn-7, *gusaya-? Вто
ричное ks<  К  sr-ikleu-)*! (Д. И. Эдсльман ВЯ 1982, № 1, 45).

Кауз. fcsbty(bi)v- : ksoyovd- 'ругать’, 'поучать1. 
ktiC, katii (§ 76) 'хижина на летовке’ (сложенная из камней, покрытая кустами высо

когорных подушечников jay). Вах.-тадж. id.
Вряд ли к др.-ир. *kata- ('кайа-Ч, см. kut 'крыша’, NTS I 50; Mrg. FS Brown 

163; Irano-Dardica 105) — видимо, зональное слово (возможно, связанное с отра
жениями др.-инд. кий- 'хижина’ «- из драв.? KEWA I 222), в вах. из бад.-тадж., ср. 
бад. (гор.) kdtic, kriä, koleâ, ишк. k(b)riâ, мдж. kriâ(a) 'каменная хижина на летов- 
ке’. Перебои t/r/l по языкам и говорам могут указывать на адаптацию слова с це
ребральным* (/) из индо-ар., ср. кум., ория кип, мар. киф. 'хижина’ (< кип-, kufikà- 
CDIAL 3232), верш, kutu (Beiger. YaBur 158), кхов. khvtu (Lor. Werch. 156) 'хижи
на (на летовке)’. См. также kotâ.

Д. Лоример упоминает о бур. guti 'хижина', в которой, по рассказам, изолиро
вали женщин на семь дней в период менструаций (Lor. Bur. Ill 176); ср. о семи
дневной изоляции женщин на летовках s. v. aylôq (ЯВГ. Вах. 168—169). 

ktiim, kdtum (§ 76) 'большой деревянный молоток’ (для размельчения комьев земли 
после пахоты: Мухиддинов. Земледелие 59); 'палка с утолщением на конце’ (для 
охоты на зайцев, ср. svand).

Заимств. из индо-ар. (§ 58), к др.-инд. kutt- 'бить’, 'разбивать’ (из драв.?, там. 
kut tu 'бить’ KEWA I 223), кхов. kotini 'молот’ (CDIAL 3239), афг. (из индо-ар.) ки~ 
Ш 'толочь’, 'дробить', 'бить’, 'молотить', kuténa 'толчение', 'битье’, 

kuë-kuë возглас, которым подзывают щенка, собаку.
Широко распространенная призывная кличка, возможно, связанная с названием 

щенка (в тюрк., перс., тадж. Doerfer. TM III 1620, 1664; ср. Jarring. Zurufe 51 о связи 
возгласов с названиями животных), тадж. кисик, бад. kueik, уйг. кисик 'щенок’, 
quâ qué que 'возглас, которым подзывают щенка’ (Jarring 254), афг. кискиб возглас, 
которым подзывают собаку и пр. Ср. также сантали kutu kutu возглас, которым 
подзывают щенка, неп. детск. kuti 'собака’, ягн. kut, осет. кшуз  'собака’ и пр. (из 
призывной клички? — CDIAL 3275; Turner. Nep. 97; ЯТ 278; ИЭСОЯ I 605—606). 

киш мест. 'какой\ 'который’, 'какой-нибудь' — кит Jay 'куда', 'где'; tu кйт-эг tu? 'где 
ты был?’ (ЯВГ. Вах. 573).

Др -ир. *ката- (§ 38, 42, 96), авест. ка- 'кто', хот. кат, ката-, афг. кит, кот 
'какой’ (< *ка- + -ата- EVP 32), ягн. кот, кит 'который' (< *ката- ЯТ 273), осет. 
kœm 'где1 (ИЭСОЯ I 578). Вряд ли стяжение (ср. сит, tum) из *katâma- (тадж. 
kadom, шугн. cidùm, мдж. kiyàm, согд. kfm и пр. — IIFL II 104; EVSh 25; Пахали
на. ВЯ 213), но ср. башк. кат, тор. кат 'который* < katama- (CDIAL 2692).

Tom. PD 832; IIFL II 493: *käma~. 
kurd ’линия для высадки рассады'. *

Неясно/
kurkméd 'род ферулы’. См. km od. Вах.-тадж. kurkamol. 
kurpuSk ' род саксаула’. См. рщк, кэгкэга, soqorpbts.

Неясно, следует ли видеть в этих сложениях заимств. тадж. kur (киг) 'слепой* 
(ср. вах.-тадж. kurkamol s. v. kmod) или же отражение др.-ир. *кага- / /  *хага- 
'болыпой?’ (в сложениях, см. хиг-). Согласно поверью, от этой травы скот слеп
нет.
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Ipuniimik название детской игры — способ определения победителя в игре: проиг

равший с завязанными глазами прячет свою тюбетейку, а потом ищет ее (ЯВГ. 
Вах. 263).

Сложение из заимств. тадж. киг * слепой’, mum, mumik ’бабушка’, доел, «слепая 
бабушка», 

котМ О ' ржание лошади’, 
кщт-кшт возглас, которым подзывают лошадей.

Ср. афг. кигй-кигй возглас, которым .подзывают осла (афг. когэкау ’осленок’), 
уйг. ди qu возглас, которым подзывают жеребенка (Jarring 256; Zurufe 48: qurryh), 
кирг. kurkura- ’урчать’, ’храпеть’, кирг. krü-krü, kirü возглас, которым подзывают 

.. кобылиц и жеребят, перс, qur-qur'урчание’, ’бормотание’ и пр. (см. также кыг-кыг 
возглас, которым подзывают ягнят); тув. кйг-киг возглас, которым подзывают 
верблюдов.

Можно полагать, что именно с этой звукоподр. основой связаны тадж., перс.
V кипа ’жеребенок’, ’осленок’, узб. кигга ’осленок’, а не с др.-ир. *киг- ’рождаться’ 

(согд. wk'wr ’родня?’, осет. igurun ’рождаться’, перс, киг ’ребенок’ — H. W. Bailey 
TPhS 1953, 39; ИЭСОЯ 1 532, 602—603; также др.-перс. имя Kurus — В. И. Абаев 
Этимология 1965, 288—290; История Иранского государства 264—266), на что ука
зывает и двойное гг, ср. сходное по фонетическому облику и, видимо, аналогич
ное по происхождению (звукоподр. лаю, рычанию собаки) др.-инд. kurkura- ’со
бака’ (в ряде индо-ар. также ’щенок’ — KEWA I 237; CD1AL 3329). Ср., однако, 
также пария кот, кит  ’конь’ (к др.-инд. ghöta-? — Оранский. Парья 338—339). 

knt 'крыша’.
Др.-ир. *kata- (§ 38, 56, 84), к др.-ир. KAN ’копать’ (Абаев В. И. Этимологиче

ские заметки //Т р . /  ИЯ АН СССР. Т. VI. С. 447-449) или КАТ (ÖAT). ’покры
вать*? (H. W. Bailey AIUON I 118; Bailey. Arya notes 147), авесг. kata- ’землянка’, 
хот. kata- (Bailey. Diet. 50), согд. k t к, kt-, ср.-перс. kadag, перс, kada, ягн. kat, 
шугн. бid, хуф., руш. 6od, барт. cöd, рош. cud, cap. ced, язг. kud < *kata- ’дом’ 
(ЯТ 271; EVSh 25), но пар. kö < *kata-, орм. 6iw < *katya-1 ’крыша’ (IIFL I 263, 392; 
ср. орм. cat 'крыша’ NTS V 14, афг. öat 'крыша’, ‘потолок’), мдж. кау, йид. kyei < 
*kataka- ‘дом*, осет. keet ’конюшня’ (ИЭСОЯ I 590), мдж. хеуа ’стена’ (< *xatä-l 
IIFL II 270; ср. § 38). К семантике «дом —крыша» ср. лат. tectum ‘крыша*, ‘дом’, 
русск. кров, кровля, перс, bäm, ban ’дом’, ’крыша’ (Hübschmann. PSt 24—25), др.-ир. 
*6är- ’крыша’, 'жилище* > осет. саг ’крыша’ (Benveniste. Oss. 121—122).

Обозначения крыши в других памирских: ишк. kbsku, сангл. kiskäö, мдж. dskix, 
yoskig, йид. isciy, язг. skäd < *usfca- (*usca-)kata(ka)~ (Зарубин. Мдж. 181; IIFL II 
193; EVSh 29), ср. ягн. kus < *uska-kata- ‘крыша’ (Боголюбов. Ягн, 27; ЯТ 277), 
осет. wcebccejar ’крыша* (доел, «над домом» — Benveniste. Oss. 141); шугн. disid, 
руш., хуф. disät, барт., рош. disäd < *ati-xatäjr! (EVSh 29); cap. tom — заимств. из 
тюрк. (узб. tom ’крыша’, ‘помещение’, уйг. tam ‘стена*, ‘глинобитная построй
ка’ -  УйгРС 287; Jarring 292; ДТС 529).

IIFL II 527; Пахалина. ВЯ 213: и.-е, *(5)*й-? 
квИц kutk нижн. ‘стебли табака’, ’мелкая солома’. Ср. dongul

Видимо, заимств. из индо-ар. (по /, § 58), ср. кати kats ’просяная солома’, др.- 
инд. kata· ‘солома’, 'палочка* (CDIAL 2629—2631), афг. kati ’стебли бобовых'.

Возведение к др.-ир. *kauta-ka- ‘пыль’, 'мука’? (ИЭСОЯ I 182) не подтвержда
ется другими иранскими и потому очень сомнительно, 

к®(у) мест, ’кто*; осн. аблатива также kl· (см.). — уэт mimönis kuy-эп? (ki-пэп)? 'чьи 
это гости?'; wuz bot ickuy пэ-disom ‘я больше никого не знаю* (ЯВГ. Вах. 572).

Др.-ир. kay-, ка- 'кто’ (видимо, из формы генитива * k a h y a авест. kahyä), 
авесг., др.-перс. кй-, кау- 'кто*, согд. ку, хорезм. ка, ki, ягн. ка, ках (косв. п. кау), 
ишк. кйу, сангл. kö(i), шугн., руш., хуф. бйу, баргг., рош. 61 ‘кто’, шугн. cina
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'кого?*, 'чье?’ (ср. вах. ki-п-эп), мдж. кау, йид. koi < *kahyä (HFL II 134), осет 
ирон. kï < *kahya-t *кауа- (ИЭСОЯ I 595)

EVP 17; IIFL II 525. 
kwot 'осленок’,/годовалый ослик’. Вах.-тадж. хагкэга, xotâk.

Неясно. Сопоставление с авест. ka&wâ- ’ослица’ фонетически трудно объяс
нить (Tom. PD 763; метатеза из *katuw-*> Mig. BSOAS XXIII 152). Ср. кирг. Шик 
kodik 'осленок до двух лет’ (тюрк.? — Doerfer. TM III 1438), ванеци kuta(w) осле- 
нок (Elfenbein. Wan.), афг. kutay ‘ослик’, ’осленок’. Осет. kwïst ’годовалая овца 
коза’ (< ? ИЭСОЯ I 604). Др.-инд. *khötta- 'осел’ (CDIAL 3932), пария kfiotâ, kotâ 
’осел, ишак’ (Оранский. Парья 346).

Вах.-тадж. хагкэга, доел, «осел-жеребенок» (тадж, перс, кигга ’жеребенок’, 'ос
ленок’, см. s. v. kurr-kurr); к xotâk ср. гор. xotuk 'осленок’ (Роз. Бад. 146), язг. xuték, 
кар., дарв. xarxutak, xarxutik (Таджики Кар. Дарв. I 175), кул. xutik ’осленок до го
да1 (тюрк.?, ср. узб. xùtik ’осленок’).

Ср. также вах. (нижн.) kot межд., употребляемое при зове осла (Пахалина. 
ВЯ 212), см. kot-kot. 

kwdnd ’клещ’. Вах.-тадж. xamandék, kanâ.
Г. Моргенстиерне сопоставляет с афг. kunây ’клещ (собачий, овечий)’, коп 'клещ 

большой (собачий, крупного скота)’ (IIFL II 527; EVP 33), ашк. kow, кати ко, 
башг. ко ’клещ’, 'вошь’ < др.-инд. кипа- (CDIAL 3255); ср. также вах. хэтэ(п)4эк 
’овечий клещ’, сангл. xaméndok 'клещ’, бад., каб. xamanduk, перс., тадж. капа 'клещ1 
(тюрк.? -  Doerfer. TM III 1653).

P. О. Skjæiv0 FS Buddruss 277: to Pers. käv-Jdan «to dig, excavate», 
kdbit 'голубь’.

Др.-ир. *kapauta- (§ 17, 38, 56, 92), др.-инд. kapéta- (> кхов. kowor CDIAL 
2753), согд.-будц. kp'wfyéh (> ягн. Wpuc ЯТ 277) ’голубь’ (ягн. kupûta ’зеленый’, 
согд. kpwt 'голубой’, 'синий’), хот. kavüta- 'серый’, ’голубой’ (Bailey. KhT VI 43; 
Diet. 56, 65—66), ср.-перс. kaböd 'серо-голубой’, 'голубь* (тадж. kabùtar 'голубь’, 
перс, kabütar 'голубь’, 'горлинка’), ишк. kùvid, сангл. kövii5, шугн. cibùd, рощ., барт. 
cabât, руш. éebûd (Зарубин. Барт. 44), cap. cabewd, язг. kaböd (EVSh 25), мдж. ка- 
wyo, йид. kovïo, афг. kawtâra, ванеци kubïr (Elfenbein. Wan. 592), бел. kapöt (Geiger. 
Bai. 28) 'голубь’. Ср. осет. œxsïn ’темно-серый’, œxsïnœg 'дикий голубь’ (H. W. Bai
ley TPhS 1945, 6; ИЭСОЯ I 220—221), также русск. голубь, голубой, хот. assânaka 
'голубь’, âsselna 'голубой* (Bailey. Diet. 12).

Тош. PD 771; IIFL II 525. 
kobit-wbtë 'гулявник (Sisymbrium brassiciforum)\ Вах.-тадж. kabutkâ.

Доел, «голубиная трава» или «голубая трава» (см. предшеств.). Ср. афг. JanJar̂  
/ап/эгак 'гулявник* (афг. Janjamy ’вьюнок’, Jan/an 'голубиный горох’); хуф. a&œric 
'гулявник* (видимо, к хуф. a&œr 'зола’, ’пепел*), также carawijek-wüx (к хуф. ciràvf 
'светильник*, 'лампа’) — в Хуфе плоды использовались для изготовления свечи- 
лучины (Хуф II 109). 

kabôs 'вата’, 'хлопок’; 'хлопчатобумажная материя*.
Старое заимств. (видимо, среднеиранской эпохи: Эдельман. Геогр. 57—58) из 

индо-ар., ср. шугн. cipös, язг. kobés («— ср.-инд. kappàsa- EVSh 26) — широко рас
пространенное культурное слово: др.-инд. karpôsa-, неп. kapâs, kabâs, кхов. (из 
перс.) karvâs, верш, yupâs, бур. gupAS, тиб. (балти) kupäs (Lor. Bur. Ill 534), хот. ка- 
pàysa-, уйг. kebäZy кирг. kebez (тюрк, kepäz ’хлопок’ ДТС 300), тадж. karbos, перс. 
karbâs и пр. (KEWA I 174; CDIAL 2877). Ср. новые заимств.: верш, karväsi 'грубая 
бумажная ткань’ (Зарубин. Верш. 336), мдж. (из перс.) karbâs (Зарубин. Мдж. 149), 
йид. (из кхов.) karvasë (IIFL II 219) ’мата*, 'карбос*.

Культ, раст. 52—54. 
кэЬйп 'деревянная миска*, 'деревянное блюдо*.
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Возможно, из др.-ир. *ku(m)päna-e> (§ 17, 38, 43, 96), др.-инд. kumbhâ-, авест. 
xumba- 'горшок’, тадж. хит ’хумг, бел. kumb ’пруд’ (Geiger. Bal. 29) к и.-е. *кит- 
bh- (IEW 592), но вероятнее старое заимств.; ср. шина, кхов., верш, khâpun 'лож
ка’ (Berger. YaBur 158), мдж. каки, kaklwä ’деревянная чашка’.

Тош. PD 812; IIFL II 525: 'xumbâna-7 (ср. ИЭСОЯ III 331-332). 
fcadef&k, kdôdfsôk (§ 24) 'репейник’, 'колючки’ (линделофии, см. xur-yis); перен. ‘на

доедливый’, 'настырный’' (о человеке).
Видимо, по диссимиляции n—d из nodofsok (вряд ли к какому-либо др.-ир. *ка-> 

дэвовское ка-, др.-инд. уничижительный префикс ки-7), см. nodofs- 'прилипать’ 
И ср. хуф. öifcak, руш., барт. öifcak-wöx 'Lindelophia macrostyla (Хуф II 110), язг. 
ôofc 'репейник’, 'линделофия’, ’кузиния’, ’всякие колючки, прилипающие к оде
жде’, перен. ‘прилипчивый’, ’навязчивый (о человеке)’. 

keKagardôn, kafëagardôn (§ 76) 'передача ложки друг другу во время еды’. Ложку во 
время еды бобовой похлебки (os) передают друг другу в направлении, обратном 
направлению вращения мельничного жернова (СНВ XVI 200; ЯВГ. Вах. 185).

Заимств. тадж. диал. kaféa-gardôn, доел, «вращение ложки», бад. kafea 'ложка’
- (см. карб). 
feUmg’ комар’.

Чисто фонетически возможно из *какапа(ка)-1 (§ 38, 43, 86), но вероятнее адап
тация тадж. какапа 'божья коровка’, во всяком случае, родственно тадж., перс, ка
па 'клещ’, ’вошь (на скоте)’, афг. kunâÿ'клещ’, ашк. köw 'вошь’ (< др.-инд. кипа,

» kànakuna- NTS II 260), см. вах. kwond. Ср. также шугн. cangin ’муха’ (из перс.? — 
NTS I 51), cap. kaway язг. ken/4моль’ (Пахалина. ВЯ 215).

Ы - : kdld- 'болеть’, 'чесаться’ (об ушах).
Неясно; видимо, заимств., ср. дарв. хdlddkzadan 'болеть’, 'жечь’, ’гореть’ (о боль

ном месте) — к тадж. xalidan 'колоть(ся)’ (вост.-ир. из др.-ир. *xad-y ср. авест. 
xad-, хот. khad- : khasta- ’ранить’, см. kas-)?; также верш, -xôl-, -xolin- ’болеть 
(о части тела)’ (Berger. YaBur 160), бур. -xôUs 'id.’ Вряд ли к др.-ир. *ки\- (§ 38, 40, 
89), ср. хинди kulnâ ’болеть’ < *kulati (CDIAL 3334). 

k9l&ndé(S)k ’коряга’, 'палка’, ’жердь’.
Заимств. из тадж. диал. экспрессивного характера (по -d-y см. dunjg), бад., вандж., 

дарв. kdlanddk, афг. kuland 'палка’, ишк. kbhndbk ’колода’, ’жердь’, шугн. kilandak 
’настил (из жердей)’, перс, kuland 'деревянный дверной засов’. См. также konda, кы1. 

kdlâyidast, kaUâ-yi dast 'поцелуй руки’ — знак приветствия: после рукопожатия или 
простого соприкосновения ладонями здоровающиеся целуют кончики пальцев 
своих рук; верхушку ладони целуют также после прикосновения к святыне, т. е. 
домашнему очагу, мазару — Зарубин. Этн. Барт. 111; Писарчик. Руш. 53; ЯВГ. 
Вах. 251.

По мнению И. И. Зарубина, эта форма приветствия может выражать религи
озную общность, так как к европейцам не применяется; о распространении поце
луев у других исмаилитов памиро-гиндукушского региона см. Lor. Bur. Ill 60; Lor. 
Werch. 237.

Заимств. тадж. kallâ-yi dast, доел, «макушка, верхушка руки» (т. е. ладони), бад. 
kalayi dast kardan 'здороваться’, ишк. kalâ-yi dast dùk 'здороваться (целуя друг дру- 
гуруки)’.

kölbß искусственные косы из красных или черных нитей, вплетаемые женщинами 
в волосы (Хуф I 131; II 415, рис. 89).

Шугн., руш., хуф., рош., барт., язг. kalbic ’id.’ Возможно, адаптация из шугн,- 
руш. (шугн.-руш. доел, kal-bic 'головка*, жен. рода), см. о проникновении способа 
ношения искусственных кос из Дарваза: Хуф II 251. Ср. др.-инд. kapûcchala- (ка- 
pûccha-? KEWA I 156—157, см. biâkam) ’пучок волос сзади головы* (старое общее 

^ заимств. из индо-ар.?); гор. muybanddk.



kdldùnj 'дверной деревянный замок*.
Неясно; ср. перс, kuland 'деревянный дверной засов', см. kdlandd(s)k. Адапта

ция тадж., перс. kaKd-dârfi 
kalirgôt, k(d)rirgôt название большой хищной птицы с белой головой, питающейся 

падалью: 'кумай’, 'снежный сип’ (Gyps himalayensis Humé).
В первой части, очевидно, kal 'лысый’, 'плешивый* (см. kalmûry), вторая, види

мо, также заимств., ср. йид. №äl-yereno 'белоголовый, плешивый орел’ Çyereno- < 
*grdnu- IIFL II 221), др.-инд. grdhra- ’жадный1, 'хищная птица’ (> кашм. grad 
'хищная птица’ — CDIAL 4233; Bailey. Diet. 38), авест. goroôa- 'жадный’ (возведе
ние вах. -irgot к -grd- сомнительно: < *rgât- < *grd-7), верш, gacér, шина girec 'хищ
ная птица’ (Berger. YaBur 144; CDIAL 4231). Ср. также хинди, пт . garul 'орел’ 
(< garudâ- 'мифическая птица’ — CDIAL 4041), тиб. bya-rgod, rgod 'хищная птица’ 
(Das 302, 880), тадж. xot, перс, xäd 'коршун’, тадж. kabcot 'орел', тадж., перс. yaü~ 
vâj/z 'коршун*. Ср. Sbiwgot. 

kalosék 'хлеб, лепешка (из просяной муки)’.
Очевидно, бад.-тадж, ср. хуф. kilawsak 'лепешка из просяной муки’ (Хуф II 

236), шугн. k(i)lêxcâk 'лепешки из проса’, руш., хуф. kilawsak 'id.* (**kulars*> — 
EVSh 40) — скорее связано с другими названиями хлеба на kul- 'круглый’ (см. 
s. v. ptok).

kdlpunj 'припасы для пастухов, собираемые со всех жителей селения’. Вах.-тадж. aqq-i 
сирот, komoöik.

Из кий 'все’ и рип 'ладонь’, т. е. «по пригоршне со всех»? (предположение 
A. JI. Грюнберга).

Неясно. Ср. пэуы г.
кэ1ык, kuluk (§ 76, 78) 'твердый’, 'прочный’. — kolükyas 'скакун1, 'беговая лошадь’.

Заимств. из тадж., тюрк., ср. кирг. кШйк 'скакун’ (Doerfer. TM III 1686; Щер
бак. Животные 123; ДТС 314: Шйк 'вьючное животное’, Ш - ’запрягать’), cap. (из 
тюрк.) кы1ык, Шйк 'беговая лошадь’; также афг. klak 'твердый’, 'прочный’, 'силь
ный1, 'выносливый (о животном)’, 

кэш ’конопля’.
Древнее слово культурного круга: ишк. кьт, хот. kämha- ’конопля’ (H. W. Bailey 

FS Barr 42; TPhS 1952, 63; Diet. 51; ср. хот. kumba- ’лен’— W. В. Henning BSOAS 
XI 724), согд. купр, тадж. kanab, осет. gœn, gœnœ ’конопля’ (из *кап- ИЭСОЯ I 
513), тюрк. kendir(ДТС 298), cap. (из уйг.) kandir ’конопля’, 'лен’.

Культ, раст. 63—64.
kdmpirék, kampirâk (§ 76) тадж. букв, «старушка» — чучело старухи из большой метлы 

(stmzg), которой подметают ток, изготовляемое по случаю праздника окончания 
уборки урожая. На метлу надевают шубу и, внеся в дом, усаживают на почетное 
место на главных нарах (raz) и посыпают мукой (ptuk). См. cram-visak, описание 
сходного обряда: Андреев и Половцов 24—25; Хуф II 87, 94—95; Мухиддинов. 
Земледелие 107—108; ЯВГ. Вах. 166. 

кэт(э)у- : kamat- (§ 109) ’хотеть’, 'желать’, 'соглашаться’; 3 л. ед. ч. kimit, перф. кэтШ.
Др.-ир. *катауа- (§ 38, 42, 65), 3 л. ед. ч. *kamâyati (§ 94, 109), возможно, вто

ричное сокращение из *кЛтауа- (хот. М/я ’желать’ < *â-kamaya- Emmerick. SGS 
8), ишк. kim- : kimt/d-, сангл. котау- : komaid-, шугн., руш., хуф., барт. cëmb- : 
cemt-, рош. ein- : eint-, язг. кат- : komt- (< %kàmaya- EVSh 26), осет. котуп : kymd 
’соглашаться’ (ИЭСОЯ I 601). Др.-инд. кат- любить’ (KEWA I 159).

Tom. PD 878; IIFL II 398, 526. 
karaéyt ’гнедой’ (масть лошади).

Заимств. тадж., перс, kumayt темно-гнедой’, 'караковый’, араб., шугн. kumayt 
'гнедой’, верш, kuhméit 'лошадь’ (Berger. YaBur 157). 

kamüs 'жадный’, 'скупой’.



Заимств. из тадж. диал. (т/п9 § 41), бад. kanos, вандж., кар. knosk, knisk, дарв. 
j&nazk (Семенов. Мат. II 13, 56), афг. kanôskay, перс, kinis (в перс. диал. kenesk, 

j jGeiUs— Жуковский. Мат. I 112; II 192), араб, kuniziy 'жадный', 'скупой1. Ср. язг.
kanos 'одуревший', тюрк, kürii 'завистливый' (ДТС 327). 

дам) 'жена', 'женщина’. — kondyund- ’жениться’ (доел, «вести, уводить женщину»).
Др.-ир. *kant(i)- (§ 25, 38), к *кап- 'молодой' (авест. kairii- ‘девушка’) или KAM 

‘желать’ (др.-инд. kànta- 'возлюбленный’, синдхи kata ‘женщина’ CDIAL 3029), 
pp. согд. кпе- 'девушка' (Gersh. GMS § 247), мдж. konfeika 'девушка', осет. kyn$ 
'невестка' (ИЭСОЯ I 607; И. М. Оранский Изв. ООН 12 1957, 82), талыш. kind 
‘дочь, девушка’. Из вост.-ир. *knt- (согд.?) ‘жена’ идет, может быть, также тадж., 
уз б. ßcundoS 'жены одного мужа?’; или из тюрк. kun-doS (букв, «соденница»?).

Shaw 184; Tom. PD 773; IIFL I 268 (s. v. koste); II 526. 
fcglidà 'чурбан’, ‘колода’, 'бревно', ‘пень’.

Адаптация (по -d- экспрессивного характера, ср. dunjg) тадж.,  ̂ перс, kunda 
’чурбан’; аналогичные заимств.: ишк. kbndâ, сангл. kvndèy шугн. kundä, cap. kundo, 
афг. kundâ, ягн. künta ‘пень’, 'чурбан’. Ср. также верш, kunâ (Berger. YaBur 158), 
шина kunâli, kundàrhi 'палка’ (< kunta- CDIAL 14396) и см. kolando(s)k, кы1. 

kandabori ‘большое бревно'.
Сложение из kondâ 'бревно', bon 'большой камень’, 

kandôr, kandôr (§ 27) ‘посудина’, 'разбитый горшок’, 'черепок’.
Заимств. из индо-ар. или тадж. диал., верш, khandar, кхов. khutdar 'разбитый 

(6  посуде)’, 'обломок, половина (чего-либо)’, хинди khandar ‘сломанный’ (< khan- 
s dà- CDIAL 3792), ишк. qmdori 'по частям’ (Пахалина. Ишк. 205), kbndôr 'полови

на', kbndor кьпйк 'рвать', сангл. kundâr ken- 'рвать на куски' (индо-ар., IIFL II 399), 
дарв. kundorâ 'развалины'. В афг. kandàî 'миска’, kandôl 'миска’, 'черепок' можно

-  видеть контаминацию с заимств. из индо-ар. kunda- 'сосуд', 'горшок’ (кхов. kunduk 
'блюдо’, 'чаша для молока’ CDIAL 3264), афг. kandok 'обломок’, ишк. kbndôk 'гли
няный чайник’, йид. kunduk 'деревянная миска’, cap. kandur 'корчага для золы’, 
ср. перс, kandu (-+ орм. kandâ IIFL I 399) 'глиняный сосуд для зерна’, 'улей'. Шугн. 
kànd, cap. kond, kandi 'часть', 'половина' вряд ли относятся к первой группе слов; 
сомнительно и возведение к др.-ир. *skanda- (авест. skonda- ‘обломок’ — Соколова. 
ГОЯШ 63), скорее всего — это старые заимств. (EVSh 41) из тадж., перс, кап- : kand-, 
kand(a) kardan 'рвать’, 'ломать’ (но ср. хуф. kämy руш., барт. kâwn 'половина’?). 

kanddSk 'корень’, 'коряга'.
Ср. kolandô{s)k 'коряга', konda 'чурбан', 'пень’, 

kanéy 'белая домотканая бумажная ткань’, 'мата'. Вах.-тадж. karbôs.
Возможно, из *капа- ‘лен’, 'конопля1 (старое культурное слово, см. кот), 

ср. афг. капау 'основа (ткани)’.
К вах.-тадж. karbôs см. kobôs. 

top 'горб (двугорбого верблюда)’, 'междугорбие’. Вах.-тадж. kofôn.
Др.-ир. *кира- (§ 38, 44, 89), авест. kaofa, др.-перс. kaufa- 'гора’, 'холм', 'горб’, 

хот. kuvaa- < *кирака- 'горб’ (Bailey. KhT VI 48; Diet. 63), ср.-перс. kôf 'гора’, 
*горб’, сангл. kxfy мдж. kifay йид. kyifa < *kaufa- (IIFL II 220), пар. kôpân ‘горб’, 
бел. корок 'плечо1 (Geiger. Bal. 29), перс., тадж. kùhay kùhon 'холка1, 'горб1. Есть 
основания также для предположения о том, что вах. кор является старым заимств. 
(см. об отсутствии верблюдов в Вахане s. v. astûr и ср. тадж. диал. кар. kuf'горб’; 
ишк. ки/оп, рош., барт. кйру cap. kiep, шугн. kûfùny руш. кйроп, язг. kopiâ, qopic 
’горб’ — разновременные заимств.: EVSh 41) или же возникло «на почве общно
сти звукоизобразительной символики», тип кр 'выпуклый1, язг. кор 'валун’, осет. 
к'\урр 'выпуклость1, 'холм1, 'горб1 (ИЭСОЯ I 651; III 332), афг. kuby kwaby кир, 
kopân 'горб' (EVP 35: влияние индо-ар.?), ср. пандж. kubby хинди kub и пр. ‘горб’

* (< *kubba- CDIAL 3301), паш. коре 'горб' (из ир.?, IIFL III 3, 95). Ср. buq.



Тош. PD 783; IIFL II 526.
См. также bikofôn 'одногорбый верблюд’. 

kapâ£ 'кушанье из толокна’ (молотых жареных зерен пшеницы, см. talqôri) с маслои 
и сахаром (СНВ XVI 204).

Видимо, заимств., ср. хуф. kubââ/J 'тутовая мука, затертая маслом’ (Хуф II 394ч 
к тадж. kùb- ’толочь’? 

кэг ’пещера’, ’грот’, ’убежище под скалой’. Ср. boy.
Общее слово в тадж. диал. и языках памиро-гиндукушского региона: вандж 

бад., гор., дарв. кэг, язг., мдж. кэг, ишк. къг, рош. Лиг (Зарубин. Верш. 336), бур’ 
kör, верш. кЫ, кНоГпещера’, 'выбоина’, — очевидно, связанное с соответствую
щими обозначениями 'пещеры*, 'выбоины* в индо-ар. языках: шина коэг, хинди 
khor и пр. (др.-инд. kôtarâ- 'пещера’ CDIAL 3496: из драв.?; *khöla-, *khöda- 
CDIAL 3943, *khadda- CDIAL 3790; H. Berger ShPV 79—80) — неясного происхо
ждения, возможно, субстратные. Ср. кал. fcrS'пещера’ (ир.? IIFL IV 116) и см. ког 
'конгломерат’, 

karâng ’бурый’ (масть).
Заимств. из тадж., тюрк., перс, kurand, kurang ’гнедой’ (монг. — Doerfer. TM 

I 328; Будагов 56; Егоров. Чув. 107), афг. kurang ’бурый’, кар. bikarang ’розовый’. 
Кхов. kurang ’светло-каштановый’, очевидно, сюда же, а не к др.-инд. kuranga- 
’антилопа’ (Irano-Dardica 265; CDIAL 3321). 

karc(a)r-, кэс(э)г- : ka(r)kaÿn-, ka(r)cart- ’мочь ’, ‘быть в состоянии’; 3 л. ед. ч. кэ(г)- 
сэПу перф. кэ(г)кахк, плюскв. кэгкахШ, kd(r)kâxtbiw (§ 78).

Видимо, из редуплицированного (перфект, в значении «сделать») варианта 
корня KAR 'делать’ (см. саг- : кэ/i-), хотя осн. прош, кэгкауп- не ясна; возможно 
также наличие какого-либо старого префикса (ср. 1эсэг-)\ аналогично в сангл. ко 
кеп-, cap. âika(n)- : cicewg-, мдж. кэгкэп- : кэгкэг- ‘мочь’, ’быть в состоянии’ — 
обычно в сочетании с инфинитивом другого глагола, 

kard 'кривой’, ’косой’.
Др.-ир. *krd(u)- (§ 25, 38, 93), др.-инд. krdhû- ’короткий’, 'недостаточный’, 

шугн. сип5, руш., барт. äurö, cap. âerd/ô, язг. kiô, перс, kul 'кривой’, 'косой’ (Mrg. 
HMV 337; EVSh 27), афг. cur 'кривой’, 'изуродованный’, 'несвежий (о пище)’ < 
*card- (EVSh 27). Сопоставляемые с этой группой слов Т. Н. Пахалиной (ВЯ 216) 
ишк. kaz, вах. каД kazy шугн. кау 'кривой’ — заимств. из тадж. kaj ’id.’, ср. также 
афг. koz 'кривой’ (из перс.? — EVP 35).

Tom. PD 815; IIFL II 526. 
kardÇazm ’косоглазый’. Ср. tentér.

Сложение из kdrd 'косой’, еэгт 'глаз’, ср. тадж. kajöasm 'id.’ 
кэгбыр 'ряска1, ’тина’ (на поверхности воды).

Неясно; возможно, из *krdu- + *âpa- > *krd-âp- (§ 25, 38, 44, 86, 93), букв, 
«плохая вода»?, ср. kdrd, уирк. 

кэгк ’кура’, 'курица’. Вах.-тадж. тэгу. Ср. ток.
Др.-ир. *кгка- (§ 38, 93) звукоподр. природы, авест. kahrka\ др.-инд. кгка-, хот. 

kmga- (Bailey. KhT VI 52), тадж. kurk, ср.-перс., перс. кагкл ягн. кигк9 осет. кагК 
ишк. кьгк} кьге'т (ср. перс, mury-i кигс 'наседка’), афг. 6эгу Ôirg (EVP 19), мдж. кэгуа* 
йид. kiryo 'курица*, шугн., руш., хуф., барт. бих 'петух’, сах 'курица’/язг. бэх ’пе
тух’ (< *krxa- EVSh 28), язг. JiarJ/g, пар. кигу, орм. kirzî < *krkyâ- ’курица’.

Tom. PD 770; IIFL II 219, 526; Mrg. HMV 335; Bailey. Diet. 64. 
kar-kar саг- ‘скрестись’.

Звукоподр., афг. кэг 'скрип’, 'треск*, ишк. kur-kur kin-, шугн. kar- : kart- ’скре
стись’, 'шуршать’, язг. кэг-кэг звукоподр. грызенйю мышью дерева, 

karkarà, qarqarà (§ 45) 'саксаульчик ваханский (Hammada wakhanicaY или 'солянка 
пиренейская (Salsola iberica, Kali)'. Вах.-тадж. sdqorpûf. Из золы этого растения
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Прежде делали поташ (см. soqôr), который использовали для получения мыла 
(заЬып). В Шугнане и Хуфе для этой цели употреблялось растение xikorak-wöx 
(Хуф II 378—380), доел, «поташ-трава».

Очевидно, звукоизобразительной природы, возможно, связанное с названиями 
поташа и растений, из которых он изготовляется, в других языках: араб, qalî 
(Беруни. Фармакогнозия 723), кашм. khâra, пандж., лэнди, хинди khâr (< ksàrâ- 
*alkali’ CDIAL 3674; ср. также сходные по фонетическому облику названия раз
личных растений типа karkata-, кагкйги- и т. п. в индо-ар. — CDIAL 2817, 2823, 
2825), узб. qaqra 'полынь*. Язг. cas, уэ/iyag 'Hammada wakhanica'.

Культ, раст. 17.
К вах.-тадж. soqorpûs — вах. soqorpus (§ 52, 78), доел, «поташ-терескен», см. 

sgqor, tdbdsk.
toryär ’помочь’, ‘взаимопомощь* — работа миром за угощение (при постройке дома, 

полевых работах, заготовке дров, см. Хуф II 58; Мухиддинов. Земледелие 13—14). 
Вах.-тадж. (h)asâr.

Слово распространено во всех памирских и вряд ли восходит к др.-ир. *кагуа- 
(ср. хот. кхго 'работник* Bailey. KhT VI 47), KAR 'делать*, 'работать*, но является 
старой адаптацией тадж., перс, kâr-yâr, букв, «помощник в работе» (ср. термин 
для помочи и помощника в Панджшире: yorâ, yoraki — Андреев. Панджшир 24— 
25): шугн. kiryàr, koryar(Xуф II 58), рош. кагуйг, язг. karyâr 'помощник*, 'помочь*, 
’помога’ (язг. также qaeâr). 

koryô 'хождение по домам в день празднования Нового года* (весеннее равноденст
вие — sogun, см.). Вах.-тадж. xonagasték, бад. xonagastak, букв, «хождение по домам».

Шугн. kiryé 'очередь’, 'повинность*, 'складчина*, kiryô(y)î 'по очереди’; руш., 
хуф., рош. karyö 'id.’ — старые адаптации перс., тадж. kiroy kiroya 'наём’, kiroyi 
'наёмный’ (из араб, kirà’), видимо, по очередности сдачи в прошлом в наём вер
ховых и вьючных животных, найма рабочей силы. 

котйрС' сорока’. Вах.-тадж. yuibék.
’ В первой части др.-ир. *кг$а-, *kars(i)- (§ 38, 47, 53, 99), вторая часть неясна 

(< *paâi-?)t ср. авест. kanSipta(r)- 'хищная (?) птица* (к KARS ’тащить*,
ср. русск. коршун, или к др.-инд. krsna- 'черный*?, ср. ниже мдж. < *krsna-). По 
Видевдату (11.42), птица karsipta распространяет маздаяснийскую веру; во многих 
иранских языках это слово получает значение «сорока»: ишк. k evzôrсангл. kyèvzâk 
(< *këzvàk < *krsapaka- IIFL II 221), шугн. kixêpc, руш., хуф. kixêpc, барт., рош. 
karxépCy cap. kary/gopcy язг. kàxabac (< *kar$ip&ri- Mrg HMV 335), мдж. kéngavya, 
Йид. kfunyo (< *krsnapa/câ- IIFL II 221), ягн. xsüpay перс, kasak 'сорока* (Тош. PD 
771; Horn 191), ср.. также афг. gizâka, karydââka, kazéka 'сорока* (возможно, зву- 
коподр., ср. афг. yzzkây 'поскрипывание*, kazéka ‘грохот’), но афг. gurbdt 'орел* 
(< karüiptä-1 NTS XII 263). Из иран. (вах.?), видимо, кхов. kisipi, шина kasap, верш. 
yasep 'сорока* (Irano-Dardica 246; Beiger. YaBur 148). Объяснение авест. karSiptar- как 
букв, «чернокрылая» (Gersh. Mithra 1975, 88) для вах. кэгхэрс < *-ptrcï-, *-ptdâ, -рс.

К вах.-тадж. yulboky ср: бад. yulbuk, перс, yulba 'сорока’ (очевидно, звукоподр., 
тадж. yaiva, афг. yalbala 'шум*, 'крик*, см. atyow I). От yulbuk 'сорока*, видимо, 
бад. yulba 'пестрая собака* (вряд ли из вост.-ир., мдж. yolv, авест. gaôwa- 'собака*).

Tom. PD 771; EVSh 42; Geiger. Ostiran. Kultur 165. 
korzdpt-nigân верхн. бот. 'кузиния (Cousinia buphtalmoides)\

«Сорочий nigân (?)», к *ni-kana- 'хлеб* (букв, «закапываемый»)? 
kst(9)iiék 'лен*. Вах.-тадж. zayir.
•w Древнее культурное слово, в вах., очевидно, старая адаптация перс., тадж. ка- 

ton 'лен* (с уменьш. суфф. -эк), ср. тиб. ka-tan (Das 4), ишк. katonbk (Мухиддинов. 
Земледелие 66), тюрк, katàn, осет. ketœn 'лен*, 'холст* (ИЭСОЯ I 594). 

г Культ, раст. 55.



kat ’короткий’. — kat car- 'укорачивать*, 'сокращать’, kdtwoc- 'укорачиваться’.
Подобно вах. cut 'часть1, вместе с ишк. kbt., сангл. köt, шугн., руш., хуф 

барт. kut (жен. kai), cap. kbit, мдж. кик:â, йид. кйкуа 'короткий’, видимо, старое за.’ 
имств. из индо-ар. (по /, § 58), шина köt, khuto, бур. khût 'короткий1 (EVSh 41)' 
тиб. khut (Lor. Bur. Ill 535), nap. köt 'короткий’; к ним примыкает большая группа 
«дефектных» (см. dunjg) слов: др.-инд. *khutta- (CDIAL 3895) 'дефектный’, kunU 
ha- ‘тупой’ (CDIAL 3261: перс, kund ’тупой’ и пр.), язг. qant ‘короткий’, ср. также 
груз, k'ufi 'безногий’, осет. k'üt'i 'скорченный’ (ИЭСОЯ I 643: из иран. *ku(n)ta- 
'короткий’?), осет. k\yndœg ‘тесный’, перс, kutulu 'коротышка’ и пр.

IIFL II 216: индо-ар.; Пахалина. ВЯ 217: авест. karot-1 
katâ, kutâ (§ 76), верхн. katûw, kdtu (§ 78) ‘хижина’, 'убежище’, ‘домик’.

Заимств. из индо-ар. (/, § 58), ср. афг. kotâ 'комната’, верш, kutu 'хижина’ 
‘шалаш’, мдж. kutâ ‘помещение’, 'комната’; к др.-инд. кий- ‘хижина’ (из драв’ 
DED 1379; CDIAL 3232); см. Ш .. 

kataxin, qataxin (§ 45) название кушанья из пахтанья (ЯВГ. Вах. 180).
Заимств. из тадж., тюрк.; бад. Шах ‘вид творога из кипяченого молока’, Шахиг 

'вид ватрушки с творогом’, ишк. Шах ‘сыр из пахтанья’, kbtaxin 'кушанье’, шугн. 
qatây 'чай с молоком’, 'похлебка с сушеным пахтаньем’, руш. qatiy ‘молочная за
правка’ (Писарчик. Руш. 75), хуф. qatey ‘заправка к кушанью’ (Хуф II 381), cap. 
qatœyin öoy ‘чай, забеленный молоком’, мдж. kutaxin, Шахт ‘лепешка с творо
гом’, мдж. kutax 'вид творога’, йид. kutox, kutaxin ‘id.’, пар. Шех 'сыр’, тадж., узб. 
qatiq ‘катык’, 'кислое молоко’ (из тторк., к qat- ‘смешивать’ — Doerfer. TM III 1373; 
TLW 434). 

kazlik 'ножичек’, 'ножик’.
Заимств. из тадж., тюрк.; тадж., перс, kizlik, gazlik, gazlak 'небольшой нож’, 

тюрк, kezlik (ДТС 305), ишк. kbzli, шугн. kazlik, язг. kdzlâk 'ножичек’, 'складной 
ножик’.

EVSh 42: «вряд ли > *Ш -zi > *krt-». 
kaï ‘нож’, 'ножик’. Вах.-тадж. kord.

Г. Моргенстиерне предполагает о заимств. в вах. из языка типа ишк. с разви
тием *kèr > кэх (IIFL II 473), поскольку в вах., как правило, сохраняет
ся (§ 47, 93). Др.-ир. *kart(a)-y *krt(i)- ‘нож’ представлено в большинстве иран
ских, однако в ряде случаев можно предполагать (как и в вах.) о заимств. назва
ния вместе с предметом: авест. kardta- (KRT ‘резать’), др.-инд. krti-, согд. krt-> 
хс>резм. krc (Henning. Khwar. 41), ишк. kel, шугн. cêd, руш., хуф., барт., рош. éëg, 
cap. öog ‘нож’, язг. kàg, âàg ‘меч’ (< *kartyä- EVSh 25), мдж. kéra, йид. kero, афг. 
card, éarâ (EVP 19), nap. kùâanëk, орм. kâli, тадж. kord, перс, kärd, курд, kêr, бел. 
kàrô, осет. kard 'нож’. Ср. кирг. (южн. из ир.?) keskert 'перочинный нож’.

Tom. PD 802; Пахалина. ВЯ 217: *kärti~. 
lauf- : koft- (§ 107), kaf- : kaft- 'лопаться’, 'трескаться’, 'раскалываться’; 3 л. ед. ч. кьф, 

kaft.
Заимств. из перс, kaf- : kaft-, тадж. kaf- : kafid- ‘id.’; аналогичные заимств.: 

ишк. kaf- : kùft-, bbkafon- : bbkafond-, сангл. k if, мдж. kaf : koft-, ягн. kaf- : kafta- 
‘трескаться1, ‘лопаться’ и пр. Ср. cap. éof- : cift-, шугн. xiââf- : xiéft ‘трескаться 
(EVSh 25, 100).

кык ‘ источник1 (как правило, с горячей водой), 'родник1; кык nbtzd- ‘мыться в источ
нике’. Ср. Быгкык.

Др.-ир. *kâka- ( / /  *xâka-y § 38, 86), авест. xan-, ха, др.-инд. khâ- (KAN 'копать’, 
см. кып-), хот. khäha- (Bailey. KhT VI 61; Diet. 74), согд.-будд. ÿyh, ман. x x , ягн. 
xok (Gersh. GMS § 395; ЯТ 360); мдж. xâya, xâga, йид. хйуо, ванеци xôzî (< *xâél·, 
NTS IV 169), орм. хакэ (NTS V 34) ‘родник’, 'колодец’. Хуф., руш. xây, xâyak ‘за
водь’, рош. xai 'проток1, видимо, из перс, ха 'водосток1 (Н от 102), xânï 'водоем’.



’источник’ (ср.-перс. xàn 'источник’), ср. ЯТ 360; EVSh 99: **hwayâ-. Cap. kewg, 
kawg ’родник’, возможно, не заимств. из вах. (так IIFL II 525), а к cap. kew-, kaw- 
’копать’ («- перс, käwidan EVSh 41).

Tom. PD 756; IIFL II 525. 
kid 'коряга’, ’палка’.

Cp. kolandé(s)k.
frm. : kot- ’рыть’, ’копать’; 'вынимать’; ’рвать’, ’царапать’; 3 л. ед. ч. kund, перф. 

k(o)nétkt и. д. kung.
Др.-ир. *kân(aya)- : *kâta- (§ 38, 43, 56, 106, 110), KAN 'копать’, ’вынимать’, 

авест. кап- (kânaya-), др.-инд. khan-, хот. kamggan- (Emmerick. SGS 20), (Bai
ley. KhT VI 40; Diet. 51), согд. kn- : knt-, ягн. кап- : kanta-, ишк. foz/*- : Ätf/м/-, 
сангл. кап- : kônd-, шугн., руш., хуф., барт. câ/z- : cF/tf-, барт. рош. cän(d)~ :

язг. &7Л- : Hont-, мдж. кап- : ked-, йид. ken- : ked-y афг. kandsl (EVP 32), пехл., 
тадж., перс. Лал- : kand- ’копать’, ’рвать’, осет. nygœnyn ’закапывать’ (ИЭСОЯ II .196; 
yj&zee Ä Я. Этимологические заметки / /  Тр. /  ИЯ АН СССР. T. VI. С. 442—449).

IIFL II 526; EVSh 26.
кыг- : kord- (§ 107), kaSt- (§ 110) 'возделывать (пахать и сеять) землю’ (о весенней 

вспашке и севе, ср. сэ/Æ); 3 л. ед. ч. kurt, (§ 14), перф. /rai/:, k(d)sâtk (рис. 13).
Др.-ир. *kâr(aya)- (§ 38, 47, 106): *krsta- (§ 99), перф. fcsiA: < *krstaka- (§ 56), 

авест. kâraya- : karsta-, хот. kar-, ker- : AvVsto- (Emmerick. SGS 23; Bailey. Diet. 53), 
тадж. kor- : перс, fozr- : Му/, М/- ’возделывать землю’, 'пахать, сеять’, ишк. 
Jbr- : kbtbd-, сангл. #r- : kurt-, шугн. сег- : руш., хуф. сёг- : cêr/-, барт. cör- : 
don*-, cap. бог- : 6ort-, язг. kar- : kard-, мдж. kor- : йид. kär- : Md-, афг. kar dl,
ягн. fctf- : ’сеять’; ср. осет. kalyn : kald ’сыпать’ (ИЭСОЯ I 569).

Shaw 190; Tom. PD 879; IIFL II 399, 526; EVSh 26. 
кыг!, kra! возглас, которым отгоняют ягнят, 
кыг-кыг возглас, которым подзывают ягнят.

Бад. кэгг-кэгг возглас, которым подзывают ягнят, афг. kürte возглас, которым 
гонягг овец на водопой, ягн. kurrxâyt возглас, которым погоняют баранов, узб. qur 
возглас, которым понукают овец. Ср. kurr-kurr. 

кыг-кыг саг- 'мурлыкать’.
Звукоподр., ср. узб. хиг-хиг 'храп’, ’мурлыканье’, ягн. xurras(f) ’мурлыканье’, афг. 

киг ’кваканье’, kurrà ’курлыканье’ и пр. Ср. кэг-кэг. 
кыг£, кыгб№£ ’ стальное кресало для высекания искры’ (см. сэхтйх). 
кыгб, qbirfc, qurC (§ 45) ’сталь’.

Заимств. из тадж., тюрк. qur6, кирг. кигс ’сталь* (и «- и по § 78), тюркское слово, 
проникшее во многие языки (Doerfer. TM III 1455), верш, qurc, бур. qürc ’сталь’, 
вандж. qurc ’высший сорт железа* (Тр. /  ИЯ АН СССР. T. VI. С. 277), шугн. kârc 
’сталь’ (NTS I 57: сопоставление с бел. кйгб ’нож’ и возведение к др.-ир. *kârti-y 
что сомнительно, см. В. И. Абаев Иранский сборник 203, 206). 

kurmây, кыг 'корноухая (об овце)’, ’корноухая овца’.
Из др.-ир. *кгпа-, ката-, *кап>а- (ср. авест. кагэпа- ’глухой’, kaurva- ’лысый’, 

перс, karv 'испорченный зуб’, русск. кар-, кур- в словах типа курносий, карзубий, 
карнаухий, согд. krw Ônfk ’с гнилыми зубами’, осет. k,yr-, диг. kur-, -kul в словах, 
обозначающих дефекты тела, — А. А. Фрейман ДРАН-В 1924, 49; ИЭСОЯ I 301, 
608), ожидалось бы вах. *kar-, *кэг-, *киг- (§ 38, 47, 82, 84, 93), поэтому, видимо, 
заимств. из тадж. диал. (с переходом тадж. и вах. и по § 78), ср. вандж. кигйх 
'с короткими ушами (о козе)’, шугн. kur m., kar f. 'карнаухий’ (очевидно, также 
из тадж. диал. или из *kurä—  EVSh 41), также верш., кхов. кагтйп ’с подрезан
ными ушами’ (Beiger. YaBur 157; CDIAL 10191, 10196) и ягн. биг ’козленок с ма
ленькими ушами’ (тадж. — Хромов. Ягн. 165), талыш. kul ’комолый’; тув. kurzuk 
'беззубый’. Ср. тик.
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кы5 ’vulva’, Vagina’.
Фонетическое развитие неясно (др.-ир. *kâs^)y вместе с ишк. kbsy сангл. kus, 

cap. kisy язг. g'ost бел., тадж., перс, kus, талыш. kus 'id.’ сопоставляется с авест! 
kusra- 'полый’, др.-инд. kösa- 'бочка’, kuksl· 'внутренности’, латыш, kûse, kûsis, 
литов. küSys лобок’ (Geiger. Bal. 29; Horn 190; Hübschmann. PSt 87; О. H. Трубачев 
Этимология 1965, 15), др.-греч. kvoôç, kvcBoç ’pudenda muliebria’ (EVP 32 s. v. kul~ 
mâ ’кишка’: перс, kus < *kut-sa-l). Верш, khus ’задний проход’ (Lor. Werch. 154* 
Beiger. YaBur 159).

IIFL II 400; Пахалина. Bax. 214: шугн. kùyj ’дыра’ (cp. EVSh s. v.). 
kbrëbandâk ’подкладная повязка (при менструации)’, кш  + заимств. из тадж. bandak 

'повязка' (очевидно, калька с тадж.). 
кы£! возглас, которым отгоняют кур.

Язг., афг. käs возглас, которым прогоняют кур, узб., тадж., перс. ki$y ki$-kis, 
русск. кыш, кш! (сближается с тюрк, kus ‘птица’ — Г. Е. Корнилов Этимоло
гия 1971, 193), ср. афг. кэге возглас, которым прогоняют кур и афг. кйгка ’насед
ка’ (см. вах. кэгк 'кура’). 

kbiSt ’заспинные носилки’ (из дерева, для переноски травы, соломы и снопов, см. 
рис. 8 и ср. описания и изображения: Баранов и Райкова 32; Вавилов и Буки- 
нич 70; Хуф II 51—53, рис. 12; Таджики Кар. Дарв. I 138, рис. 21; Мухиддинов. 
Земледелие 64-65, рис. 24; СЭ 1971, № 1, 98; СЭ 1971, № 5, 124, 127). Вах.-тадж., 
бад. kost.

Аналогичное приспособление известно повсеместно в памиро-гиндукушском 
регионе: бад. kost (Хуф II 51), дарв. kos, kasa (Таджики Кар. Дарв. I 137), ишк. 
kust, шугн. бох/, руш., хуф. cuxt, язг. fcext, мдж. kâskoy йид. küsco ’заплечные дере
вянные носилки’. Г. Моргенстиерне возводит к др.-ир. *karsta- (EVSh 28; ср. 
авест. kars- 'тащить’), Т. Н. Пахалина сопоставляет с др.-инд. kàsthâ- ’кусок дере
ва’ (Пахалина. ВЯ 215), ср. паш. kasta-laurâ 'деревянное приспособление, исполь
зуемое при молотьбе’, неп. kàth 'дерево’, ’катафалк (похоронные носилки?)’
(< kästha----Turner. Nep. 85; CDIAL 3120). Возведение всех памирских названий
носилок к др.-ир. *kàsta- фонетически закономерно (для вах. см. § 38, 53, 86), но, 
может быть* старое общее заимств. из индо-ар.? (поскольку др.-инд. kästha- не 
имеет ни соответствий в иранском, ни вообще удовлетворительной этимологии, 
но во всех индо-ар. широко распространено: KEWA I 205; CDIAL 3120). Ср. чув. 
kasta ’шест’, ’перекладина’ (Егоров. Чув. 96). 

kbiStpad 'шест заспинных носилок’. Ср. мдж. pâla 'нога’, 'вертикальная стойка на но
силках’.

Букв, «нога носилок», см. pad.
Сопоставление с wadn ’мята* (Пахалина. ВЯ 215) бессмысленно (также с wad 

’рукоятка’, поскольку за эту палку не держатся), 
kbixt, кы 'весь’, 'всё’, 'всякий’.

Др.-ир. *krst(i)- (§ 38, 64, 93), к авест. kars-var 'страна* (HFL II 527), к семан
тике ср. мдж. Jahony Jon ’много’, 'очень’, йид. zahänd 'id.’ из перс. Jahän 'мир’ 
(IIFL II 278), агульское zalla 'все’, кабардинское zdiläy осет. jyllœ 'мир’, 'общест
во’ (ИЭСОЯ I 405), афг. toi 'все1, tolây ’группа’ (— индо-ар. *tola- 'отрад’, 'обще
ство’, 'компания’ CDIAL 5483), франц. tout le mond ’все’, 'весь свет.

ПаЗсалина. ВЯ 214: возведение к гипотетическому др.-ир. *ka-hwa-tä-y где ка- 
'каждый’, *-hwatâ- показатель множественности (< *a-spa-tây ср. вах. -ist по тол
кованию Т. Н. Пахалиной), необоснованно.



L

la в сочет. (y)i la 'чуть-чуть1, 'немножко’; yi la уирк 'немного водьГ. См. ilay Иакэк 
и ср. lam, läv, loy.

IäC в сочет. lac гэс- 'размахивать руками при ходьбе’.
Видимо, звукоизобразительное, связанное с «дефектным» корнем LAK(K) (см. 

lak-), др.-инд. *lakka-, langa- (CDIAL 10877), неп. lackinu ’качаться’ (< *lacc- 
CDIAL 10907), неп. läch 'выдергивание' (Turner. Nep. 553); ср. перс, laßj) 'брыка
ние’, 'лягание' (из араб, laß  'злоба’, 'упорство’?). Сюда же вах. langolaöik gox- 
'прыгать на одной ноге’ (см. lak-), ср. тадж. lang(on)-langon rav- (sav-) 'хромать’, 
'ковылять’.

la&r 'потаскуха’, 'легкомысленная девушка’.
Заимств. из бад.-тадж., бад. lacar ’простак’, вандж. lacar ‘обманщик', 'болтун’, 

афг. Шаг 'легкомысленный’, laöari 'упрямство’, 'легкомыслие’ (т. е. «дурной 
нрав»), перс, laöar 'низкий’, 'подлый’, 'скупой’, 'жадный’, неп. läcär'id.’ (из хин·* 
ди, перс. — Turner. Nep. 553), талыш. 1эсэг 'обжора’, 

ladbäd 'усталый’; ladbäd woe- 'уставать’, 'утомляться’.
Звукоизобразительное, «дефектной» природы, ср. др.-инд. latta- 'плохой чело

век’, хинди lat 'старый’, 'изношенный’, lanth 'дурак’ (CDIAL 10917), афг. lädu 
'балда’, 'тупица’, талыш. lod 'худой’; см. laqdaq. 

lafS 'губа’; sin läföist 'ягодицы’.
Общее в памирских заимств. из перс, (тадж., возможно, старое; вряд ли из др.- 

ир. *lapaci- от звукоподр. основы lap. 'лепетать’ и т. п.): ишк. lafc, шугн. lafc 'губа 
(о животных)’, рош. Sardij lafdn ’ягодицы’, 'задница’ (Зарубин. Орош. 41), cap. 
lofö 'внутренняя часть губы’; ср. пар. laue, 1арбу перс, lawea 'губа’, 

lak- : lakt-, laq- : Iaqt- (§ 45) 'болтать(ся)’, 'качать(ся)’.
Широко распространенная во многих языках звукоподр. «дефектная» (чем вы

звано появление -q- в иранском) основа: и.-е. 1ек- 'гнуть(ся)’, ’болтаться’, 'скакать’, 
'прыгать’ (IEW 673), др.-ир. lak- (опсуда lang < *1а-п-к- 'хромой’, см. ППиПИКНВ 
VIII 210—213), тадж. laqidan (по говорам lakidan) 'болтать(ся)’, татск. Iceqistcen 
'вихлять’, курд, leqin- 'шататься’ и пр.; в памирских (возможно, из тадж. диал.): 
руш., хуф. laq- : läqt-, мдж. teqlsqov-; ср. в рифмующихся композитах (характерных 
Для «дефектных», обозначающих телесные и др. недостатки основ), типа тадж. 
ilak-lak, laq-daq 'болтающийся’, неп. laglag 'дрожащий’ (Turner. Nep. 545), а также 
верш, laq -man- ’дрожать’ (Beiger. YaBur 161), кар. laq-laq kardan 'болтать’, ягн. 
laqqä 'вислоухий’ (ср. вандж. govi lak 'корова с шатающимися рогами’), lakkon- 
'бежать вприпрыжку’ (Хромов. Ягн. 173), язг. lakand 'нависающая скала’ и см. 
laxs

Iak(bi)v- : lakovd-, laq(bi)v-, bk/q(bi)y- (§ 45, 76, 77) 'качать’, 'двигать’.
Кауз. к предшеств. (lak- + -wv-); возведение к *ra-kab- (? — Пахалина. ВЯ 217), 

тем более сопоставление с шугн. nixib- (< *nis-hwäpaya—  Соколова. ГОЯШ 42; 
EVSh 51) ’качать колыбель’ ошибочно.

Ьио афг. в сочет. yi lam gu$t 'кусок мяса (величиной с ладонь)’.



224 Kamsâ

Из 1эт- (ср. tem-Çdfk, tem-giéf), ср. la(v). 
lamsâ ‘черный чай (заварка)’; lamsâ-éoy 'черный чай’.

Займ ет <- (кит., тиб.?). Ср. перс, разговорное lamsa 'неметчина’ в базарной 
сатире, записанной В. А. Жуковским (ЗВО(И)РАО III 376), очевидно, по дисси
миляции из *namsa- 'немецкий* (о чае в европейской упаковке?).

Iangolaèik в сочет. langolactkgox- 'прыгать на одной ноге*.
Ср. язг. ling-lus (изобразительное) ‘ковыляя’, см. lac гэс-. 

lap(a)guS 'лопоухий*, ‘длинноухий’, 'вислоухий*. 
lapÿaS 'большеротый*.
lapâk 'блинчик из теста’; os-i lapàk 'похлебка из блинчиков’ (см. os).

В первой части композитов следует видеть заимств. тадж., перс, основу 1ар-~~ 
русск. лопо-, очевидно, звукоизобразительной природы, распространенную во мно
гих языках и обозначающую телесные недостатки («дефекты»): вандж. lapgus 
'большеухий’ (об овце, баране; сопоставление с шугн.-руш. lap 'очень*, 'много1 
сомнительно — Роз. Вандж. 100), бад. laplaguS, lappagus 'id.1, перс, lupû 'толстоще- 
кий1, тадж. luppak 'карапуз1, афг. lupa-lupa 'спутанный (о волосах)’, осет. lœw- ’от
вислый*, 'болтающийся* (ИЭСОЯ II 36), др.-инд. *lappha- 'дефектный*, lamba- 'ви
сящий* (CDIAL 10943, 10951), и.-е. 1е(т)Ь-9 re(m)b- (KEWA III 44; IEW 655). К lapok 
'блинчик1 ср. язг. lapaôs 'похлебка с лапшой, нарезанной треугольниками из рас
катанного теста’. Ср. cap. lop woxt(ew) 'плюхаться*, см. clap-, lup. 

laq в сочет. laq di- ‘жрать*, 'заглатывать*.
Заимств., звукоподр., руш., хуф. làq ôêdôw 'поглощать’, 'проглатывать1, руш. 

laq ôôô- 'глотать пищу очень поспешно, не жуя, большими кусками* (Писарчик. 
Руш. 68), язг. laq da- 'слопать1, 'сожрать*, кар. laq-laq kardan 'болтать*; см. 1ак~. 

laqdâq ’усталый*, 'дряхлый1.
Звукоизобразительное, «дефектной» природы, ср. бад. laqua 'шаткий’, ‘трясу

щийся1, cap. laqwo 'бессильный*, шугн. daq ô êdôw ‘шляться1, 'болтаться*; см. lak/q- : 
lakjqt- 'болтать(ся)*. 

larz- : larzd- 'дрожать*, 'трястись (от холода, страха, болезни)*.
Учитывая равномерность распространения по всем вост.-ир. и идентичность 

значения, можно полагать о заимств. из тадж., перс. larz(a)J larz- (< *rarz-4) 'дро
жать* (в шугн.-руш., язг., мдж. и афг. — старые?). В случае исконности (из *гап-/  
*larz-) ожидалась бы «неправильная» основа прош. (-rz- : st-y § 67), хотя, разуме
ется, возможны новейшие образования по аналогии: ишк. larz- : larzbd-, шугн. rây 
j-  : riyzd-, язг. riwz- : rawzd- (но изменения вокализма?), мдж. rovz- : rovzôy-, 
афг. rezdedol 'дрожать* (EVP 65; EVSh 67; Соколова. ГОЯШ 91: возводятся к *rarz-, 
см. также HMV 337; FS Вагг 184); ср. безусловные заимств.: ягн. larz- : lânla- 
‘дрожать’, шугн. layjâ, руш., хуф. rawzâ, cap. larzo, язг. riwzâ, мдж. larzâ, афг. rezâ\ 
larz(a) (заимств. разных эпох?) 'дрожь* (также 'лихорадка*, 'малярия*), вах. hnâ , 
larzâ 'id.* (§ 76, из тадж.). Но осет. rizyn, хот. rriys- 'дрожать1 < *raiz- (Enimerick. 
SGS 116; ИЭСОЯ II 417). 

laS '«чиж» (палочка для игры)1; ‘конец балки перекрытия (выступающий из-под 
крыши)1; las-bozl детская игра в «чиж» (см. описание: Андреев и Половцов 32—33; 
Хуф I 108—109); las-Sax 'нависающая скала*.

Общее слово в памирских языках и диалектах: бад. laSbozl 'детская .игра типа 
«чижик»1, шугн. Ids 'id.1, хуф. ices 'пень*, 'чурбан* (Соколова. Руш. 201), хуф. 
bèxî 'игра в «чижа»* (Хуф I 108). Ср. афг. lâsta 'ветка*, 'палка1 (EVP 39: заимств. из 
индо-ар., др.-инд. *lasti- 'палка* CDIAL 10991). Ср. ягн. lo f'длинная палка для иг
ры в «чижа»*.

laSék 'рожь*. В Вахане известна только по названию, так как выше ишкашимского 
сел. Нюд по климатическим условиям не возделывается (Мухиддинов. Земледе
лие 66; Земледелие ГБАО 89).



Бад-тадж. lasuky шугн., руш., хуф. lasâk 'рожь1 (Хуф II 25). Ср. афг. laséka 
'ость’, Ы Ш  'остистый’? (см. ôosri).

Культ, расг. 31. 
в-сочст. yi lav хэд 'кусок хлеба1.

Заимств. В тадж. диал.: вандж., дарв. lav 'кусок’ (кул. lafka 'кусок’, 'ломоть’); 
„ в других памирских: шугн., руш., хуф., барт., рош. (y)i-lâv 'часть’, 'немного’. Ср.
< бур. Up ’часть’, 'половина’, лэнди, пандж. lapp 'горсть’ (CDLAJL 10940).

Ьнг- : lawd- 'мазать’, 'штукатурить1, 'натирать1; осн. перф., инф. также tew- : tewztk, 
fäwak, lawak.

](o)wäk ‘обмазка’, 'штукатурка1; в сочет. yumj l(é)wak ‘обсыпание, обмазывание му
кой’ (см. ptuk).

Наряду с закономерным вах. ôuw- < *ôâv(aya)-, авест. dav-(fraôav*), хот. dva-, 
согд. ô'w, ’/rô’w- (Bailey. Diet. 171), др.-инд. dhâv- 'тереть1, в ваханском, как и во 
всех прочих памирских языках и таджикских диалектах, представлено общее ста
рое заимств. из диалекта с развитием / < *d (вряд ли к др.-ир. *lav-/*lu, ср. перс., 
тадж. oludan. 'вымазываться1 — Hübschmann. PSt 8): тадж. обл. lovidan, дарв., вандж. 
lavidan, бад. lavak kardan, ишк. lawak кьпйк, шугн. lawâk cîdôw, руш., хуф. lawak cï- 
gôw ‘мазать’, 'штукатурить1, рош. lawak 'растирание’, cap. lawok 'штукатурка’, 
язг. law- : lawd- 'обмазывать глиной (крышу и стены дома)’ (ср. язг. bzzlaw- 'id.’), 
но ср. тадж. andova 'штукатурка’, andudan 'обмазывать’ и т. п. (см. ôuw-).

Афг. lew 'обмазка’, 'штукатурка’, также верш, lip dél- 'обмазывать (стену)’ за
имств. из индо-ар., см. вах. livâ 'глина (для обмазки)’, 

laxs- : Kaxst- 'хромать1.
. Др.-ир. *lak-s- (§ 38, 40, 49), см. lak-/laq- 'болтать(ся)1 и ср. тадж., перс, 1ах- 

Шап 'скользить1, ишк. /axs-, cap. loxs- ‘хромать1, руш. lâxsaî 'хромая1, 'ковыляя1 
(Писарчик. Руш. 69), ягн. laks- : lâksta- 'ходить*, ‘бродить1 (ППиПИКНВ VIII 212). 

Hndéq ‘ прыжок1, 'скачок1; сэ Undéq di 'прыгать1, 'скакать’ (о лошади).
Ср. афг. tinddk 'прыжок’, 'скачок’, 'спотыкание’.

Hqôb' обличье’, ’личина’, 'маска’ (фольк.).
Адаптация тадж. niqob (араб, niqâb) ’маска1, ‘покрывало’; аналогичные за

имств.: барт. liqôb, cap. liqub, язг. liqôb (фольк.) ’волшебное покрывало1; ср. вандж.,
. дарв. liqoba 'оболочка1, 'шкура1 (Фольклори Дарвоз 53).

Hsâk неопр. бобовое растение (?).
Вах.-тадж. ’id.1, в вах., видимо, заимств., ср. бад. lisok бот. 'костер1, мдж. lésa 

'дикий овес1, см. ôosn.
Br- : livd- ’скользить’.

Г. Моргенстиерне возводит к и.-е. (s)leib- (IIFL II 528), др.-ир. laiß- (§ 40, 60, 
92), что сомнительно ввиду отсутствия параллелей в других иранских; возможно, 
аналогично вах. lak-, laxs—  основа «дефектной», звукоподр. природы; см. также 
след.

Bvâ ’глина (для обмазки)’.
Очевидно, заимств. из индо-ар. (вряд ли звукоизобразительное образование, 

см. предшеств.), ср. кашм. liwa- 'обмазка’, хинди lewâ ’штукатурка* (< др.-инд. lèpa-
1 обмазывание’ CDIAL 11110), афг. lew ’обмазка’, верш, lip dél- ’обмазывать (стену)’; 
ср. вах. law- : lawd-.

IWui 'обрезок кожи’, 'кусок кожи’.
Неясно.

Ihr (§ 61) 1. фольк. 'див’, 'людоед-великан’; 2. ’сумасшедший’, ’безумный1, 'поло
умный’.

В вах. — заимств. из диалекта с развитием / < Л / (§ 40; типа мдж., афг.) от др,- 
’ ир. daiva-, авест. daèva- ’дэв’; в других памирских также можно предполагать о ста- 

£л ,рых заимств. (из перс., тадж.) или, по крайней мере, о контаминации с заимств.



(особенно в значении 'полоумный’): ишк,, сангл. lew ’див’ (из мдж.? — IIFL Ц 
401), шугн. Ôèw див’, dèwin ’помешанный’ (ср. позднее заимств. из тадж.: шугн. 
dèwunà 'обезумевший’), руш., хуф. ôiw 'нечистая сила’, также dèw див’, барт. 
рош. ôiw 'див1, ’юродивый’ (Зарубин. Орош. 33: заимств.!), cap. Ôeyw, ôayw 'ey! 
масшедший’, ‘сумасбродный’, язг. Ôiw, dew ’див’ (по EVSh 32 формы с ô — Ис„ 
конные, c d —  заимств. из тадж., можно предполагать скорее о заимств. разных 
периодов), йид. Ии, мдж. liw 'дурной’, ‘плохой’ (редко фольк. ‘див’); ягн. dew 
(согд. ôyw); афг. lewé, ванеци lew ’волк’ (Elfenbein. Wan. 593) < *daivya- 'дэвов- 
ский’, но афг. lewanây 'безумный1 — заимств. из перс. (ср. EVP 40); верш, déu 
кхов., шина dêu (Lor. Werch. 69; Berger. YaBur. 142) 'демон1, 'людоед1 — заимств! 
из перс., ср. кашм. dïv ‘бог’ < др.-ивд. dèvâ-, dev демон’ из перс. (см. CDIAL 6523). 
Ср. также перс, liva ‘глупый’, 'полоумный’, бахт. livd 'сумасшедший’ (Жуковский. 
Мат. III 153) — из вост.-ир.? 

liw-Éârx ‘моталка (прялка) для козьей шерсти’, см. каск.
Доел, «прялка дива».

Hw-noswô 'гриб’.
Доел, «табакерка дива», «табак дива» (тадж. noswô 'нас’ — род табачной смеси, 

закладываемой под язык).
Iiw-SâfS ‘паутина’.

Доел, «волосы дива». 
liw-Sax бот. 'пажитник (Trigonelld)’.

Доел, «горох дива», вах.-тадж. mozdk-i diw 'id.’ (ср. афг. smérti ‘пажитник’; шугн. 
ôew-maxorjak ' Cicer sp.’ (Хуф II ПО).

ИХ- : lixt- ‘лизать’.
Либо исконное из *laiz- (§ 40, 67, 92; lixt- < *lista- с осн. наст, из прош.), либо 

заимств. из тадж. диал. list- (х s, § 64), в целом в этой основе можно предпо
лагать различные нерегулярные изменения в связи с ее экспрессивным характе
ром. Ишк. les- : lesbd-, сангл. lès- : list- (заимств., ср. перс, lisïdan, listan, рог. /а?/-), 
пар. lis- : lust-, орм. las- (заимств. или исконное? IIFL I 269, 400), хот. *rriys- : rrästa- 
,(< *raiz- Emmerick. SGS 115—116), авест. raèz-, др.-инд. //A-, ашк. lès- и пр. (CDIAL 
11069), согд. rys- (ягн. из тадж.? lis- ЯТ 282), мдж. nsriz- (< *ni-raiz-, см. вах. пэтт 
'чучело теленка’) 'лизать’. В ваханском есть также производное от основы ôak-/Ôok- 
'лизать’, характерное для языков шугн.-руш. группы, см. докис 'клещ1.

Shaw 191; Tom.PD 868; IIFL II 528. 
log-log возглас, которым подзывают вола.

Бад.-тадж. log-log возглас, которым подзывают коров. Ср. кирг. loglo-, lok-lok 
(подражательное слово) 'неуклюже двигаться1 и см. ok-sok. 

lok 'отборный (о зерне)’; lok yirk 'отборный ячмень’.
Заимств., ср. шугн. 1ик 'сорт рисовой крупы’. Ср. верш, laq, бур. Uq 'голый’ 

(в смысле «чистый»? к семантике ср. вах. cand III); кирг. Ик 'полностью’? 
toi 'брат’, ‘братец*.

Видимо, не связано с индо-ар. отражениями и.-е. слова для брата (ср.‘паш. läU 
шум. là, кхов. brarCDIAL 9661; см. вах. vrut< *bràta-), а относится к Ammenspra- 
che: бад. loi ‘старший брат!, lolak ласковое обращение, шугн. löltk ‘милочка’ (лас
ковое обращение к девочке) и руш. lô 'брат1, 'сестра1 — «...очень распространен
ный в верховьях Пянджа термин обращения, употребляемый, главным образом, ро
весниками обоего пола друг к другу, за исключением супругов. Обычно употребля
ется со звательной частицей я...» (Писарчик. Руш. 69), но ср. шугн., руш., хуф. а-го 
(< a vréd) обращение к равному: 'брат’, ‘друг’ (Зарубин. Шугн. 93; Соколова. Руи1· 
124) и язг. lalé '(детск.) 'братик1, 'младший брат1, le 'брат1, 'братец1 (обращение), 
vie (обращение к брату, родственнику, чужому) 'братец1, пар. lâla 'старший брат’, 
афг. làlà 'старший брат’, 'дядька (при ребенке)'дяденька (обращение к чужоМУ



человеку)’, сист. lala "брат’ (J. Weryho IIJ V 305), верш, lä обращение к мужчине 
(Зарубин. Верш. 336).

д а  нижн., los верхн., средн. — слова, с которыми глава семьи или кто-либо из муж
чин входит в дом утром в день празднования дня весеннего равноденствия (см. 
Sogun), после чего произносит поздравительные стихи на тадж. языке (Андреев 
и Половцов 28; Мухиддинов. Земледелие 95; ЯВГ. Вах. 233).

М. С. Андреев и А. А. Половцов предполагают, что это слово, утратившее ны
не смысл, является названием какого-либо древнего божества (Андреев и Полов
цов 28, примеч. 16); ср. тиб. lo sa, lo-gsar ‘Новый год’? (Röna-Tas 62); или к шугн. 
ШгЭ 'дородный’, 'упитанный’, 'полный1 (Карамшоев. Шугн. II 189) — пожелание 
«ручного» урожая в Новом году?

1оу, также 1а(у) 'раз’; / 1оу 'один раз’, ‘однажды’, 'разок’, tru loy 'трижды*.
Т. Н. Пахалина сопоставляет с ишк. гоу (ВЯ 218; но в Пахалина. Ишк. такого 

слова нет), ср., однако, вандж. га 'раз’, se га 'трижды’, 'три раза’. Может быть, 
адаптация тадж., перс, lày 'слой1, 'пласт1 (перс, dulä 'сложенный вдвое’), как пред
полагает Д. Лоример (Lor. Wakhi II 130). Ср. lay ilâ. 

tandg 'травянистая кочка1.
Заимств. или ареальное слово (§ 27), ср. индо-ар. «дефектные» основы ти

па *linda-, * lutta- 'комок’, 'кусок’, например, кум. lut о, хинди ludä 'пук травы’ < 
др.-инд. lundiica- 'мяч1, 'ком1 (CDIAL 11077; KEWA III 106: неарийское?), шина 
lötiy кхов., верш, loti 'мяч1, бихари lödä 'комок грязи’ (CDIAL 11137) и пр. 

lap 'большой1; ’взрослый1; 'много’.
Очевидно, экспрессивная основа звукоизобразительной природы, типа широ

ко распространенной lap—  'лопо-’ (см. 1ар°)у ср. в тадж. говорах: бад. lumbuk 
’толстяк’, кар. 1ит(Ь)у дарв. 1ит(Ь) ‘большой’, ’огромный’, 'много’, а также в памир
ских языках: ишк. lip, шугн., руш., хуф., барг., рош., язг. lap ‘очень’, ‘много’, 'боль
шой’. Сюда же, возможно, cap. lewr, lawr (EVSh 42: ?) и афг. loy, luy\ ср. еще кхов. 
/0/Г'большой' (Grieison. Pisàca 72), паш., гав., вот. 1аиу 1ои ‘много’ (< bahura-Ч CDIAL 
9193), башг. öla, ашк. aulû, кати al ‘большой’ (< *âpula- CDLAL 1211); талыш. lap 
‘очень’, ‘совсем’.

Shaw 187: Dard, lut, Tom. PD 816: turk. ulu; afgh. löi; IIFL II 528: Taj. lum(b). 
lup-pup ‘прадед’.

Доел, «большой дед», ср. ягн. kàttabobi ‘прадед’ (Хромов. Ягн. 187), тадж. Ьо- 
bokalon ‘id.’ 

lup-pdndék сорт абрикосов.
Доел, «большой абрикос», 

hip-purk ‘крыса1.
Доел, «большая мышь», 

hp-raï ‘нары’ — название главных нар в традиционном памирском доме (см. razy хип), 
на которые усаживают гостей (рис. 2).

Доел, «большие нары», ср. cap. lewr-nox ‘большие нары1, вах.-тадж dukôn-i 
Шоп ‘id.’ (см. Роз. Бад. 95).

Ц  'небольшой кувшин из глины’ (для молока). Вах.-тадж. lutéky kandâk.
Аналогично cap. lief 'id.' (Shaw 267; Пахалина. ВЯ 219: cap. let), афг. lotâ ‘не

большой кувшин1, 'ведерко1, lotkà 'кувшин без ручки1 — заимств. из индо-ар. или 
же древнее ареальное слово, ср. кхов. lota (Sloan 105), кашм. lota, синдхи loto, лэн- 
ДИ, хинди lotâ 'кувшин1 (CDLAL 11133). Вах.-тадж. lùték из вах., к kondék см. вах. 
kondör.

Shaw 19.1; Tom. PD 812. 
fcarsk 'веретено с камешком’ — для прядения козьей, ячьей шерсти (ср. кабк и см. 

Хуф. II 206 о киргизском веретене’с небольшим каменным маховичком); Iwarsk 
xaS- 'прясть, 'мотать нитки’.



228 lworë

Чисто фонетически можно объяснить как следствие диссимиляции из 
*rwarsk < *fra-varsaka- (§ 38, 47, 49, 62), авест. varosa- ’волосы’, 'шерсть1, афг. we$- 
té (EVP 94), согд. wrsy пехл. wars ’волосы* (язг. wars ’волосы’, цитируемое P. X. Д0„ 
дыхудоевым (Мат. 45), в словаре Д. И. Эдельман отсутствует, ср. EVSh 118), шугн. 
liwârs ’клок шерсти’ (Додыхудоев. Мат. 45), хуф. lawars ‘кудель из козьей шерсти’ 
(Хуф II 205) — два последних слова из вах.? (в связи с сохранением группы /х 
EVSh 42). Авест. frâ.vorQsa- (Yt. X. 113), толковавшееся как ’безволосый’, ’скаль
пированный’, было объяснено И. Гершевичем как 'катящийся* (из *fra-urt-sa—  
Gersh. Mithra 265). Может быть, этот этимон больше подходит и к вах. слову, так 
как кудель из шерсти скручивают, скатывают. Ср. также пехл. arvês 'веревка’ (Ny- 
berg- Manual II 30). 

lworë ’песок*.
Др.-ир. *fra-vàraâï- (§ 21, 47, 62, 87) > *rworc> lworc (по диссимиляции) от VAR 

'покрывать* (или ’vertere’? — в Вахане много движущихся песчаных барханов 
вдоль берега Пянджа, которые заносят пашни и дома), но ничего похожего 
в других иранских или индо-ар. Ср. неп. bàluwâ ’песок’ < др.-инд. vàlukâ- (CDIAL 
11580); этимологии слов со значением ’песок* в индо-ар., др.-инд., как правило, 
не ясны (KENYA III 196, 463—464; Fussman. Atlas II 324—325).

1эс(э)г- : ldkdrt-, нижн. гэс(э)г- : rekdrt- (§ 39) 'оставлять*, 'отпускать*, 'разрешать’, 
'позволять*; перф. 1экэгк, нижн. гэкэгк.

Общий для многих языков региона преверб к глаголу «делать» (см. car- : kdrt-, 
ср. кэгсэг- : кэгкауп-) в значениях 'оставлять*, 'разрешать* и т. п.: ишк. 1а-къп-, 
сангл. la-ken, шугн. là(k) cidöw, руш., хуф. là cigôw, барт. là cègôw, рош. lâk- 
'оставлять* (шугн.-руш. làk 'пусть*, läk- сокращение из là cigôw — Соколова. Руш. 
200), cap. 1ака(п)-, язг. lày к'эп- (язг. làn 'пусть*), мдж. lâkm -, йид. 1а-кеп ’остав
лять*. Вряд ли из др.-ир. /гд-, в связи с альтернацией г/1 (§ 39); в ваханском, во 
всяком случае, заимств.: либо общее для памиро-гиндукушского региона кхов. lâ- 
kiko, lâhkik ’оставлять*, ср. также, может быть, майан làdë- 'id.* — Buddruss. Ка- 
nyawali 60), либо адаптация перс., тадж (тюрк.?) yala, На ’открытый’, тадж. yala 
kardan 'открывать*, ср. афг. ila kawâl 'выпускать*, бел. На кап- 'освобождать* (El
fenbein. Bal. 47).

ldd, 1 эб (§ 24) 'загон для скота на летовке*; ’место ночевки (скота)*; в переносном 
смысле также вообще ’свое место*, ’место проживания*: wutg гэбэп хы léd-эг 'се
годня мы пойдем домой* (доел, «на свое место»).

Неясно; ср. перс, làd ’глинобитная стена’, 'основание*?
1эк ’дверной засовчик’, 'деревянная щеколда* (Хуф II 363, рис. 73).

Заимств. из тадж. диал. 1ик 'засов’ (ср. тадж. лит. lùkidon 'деревянный дверной 
замок’), гор. 1эку вандж. 1ик, бад. 1ик 'старинный деревянный замок* (ср. дарв. 1эк 
sudan ’застрять’); аналогичные заимств. в других памирских: ишк. 1ьку шугн. 1ик% 
руш., барт. 1ик (Зарубин. Барт. 53), язг. 1эк 'засов*, 'щеколда*. Ср. ягн. likkâk ’де
ревянная петля на двери для задвижки* (Хромов. Ягн. 173), также паш. leki ’ключ’ 
(Ш у см. вах. kilcy klic), неп. tàlo 'деревянный запор двери* (< tâda-, tàlikà- 'засов’ 
CDIAL 5749; Turner. Nep. 281).

1зт- в сочет. 1эт-6э/к 'жирный’, ’упитанный’; ’мясо без костей’ (özfle перф. от сыр-)\ 
hmbar ’толстый*; 1эт-Ь(э)1ас 'жирный*, 'рыхлый*; tem-gust 'жирное мясо*.

Звукоизобразительное, «дефектное» слово, ср. перс, lam ’сидение развалясь’, 
lambar 'тяжеловесный’, 'неуклюжий*, бад. lambaka ’толстый*, lumbuk ’толстяк*, кар- 
lomba 'неповоротливый*, пандж. lambà 'длинный*, 'висящий’. Также к перс., тадж. 
lahm 'мякоть (мяса)’, афг., узб. lam 'мягкий (о мясе)’ из араб, lahm 'мясо*, 'плоть- 

fôndfë, верхн. fondit 1. род сыра — высушенные в тени лепешки из загустевшего в ре~ 
зультате длительного вываривания неснятого молока (СНВ XVI 195); 2. перен. 
пригоревшие остатки плова, бата на дне котла.



Возможно, связано (по звуковой природе «слепленное»?) с мар. lädä 'комок 
теста’, гудж. lâdo 'липкий комок’ и пр. (< *ladda-y *landa- CDIAL 10933).

landôk 'любовник’, ’любовница’.
Заимств., ср. бад. londok 'бабник1, кхов. lândi ’потаскуха1 (O’Brien 121; Sloan 

103), синдхи lando 'бесстыдный1, кхов. landi 'сожитель(ница)1 и пр. (CDIAL 10917: 
к этой же группе «дефектных» слов принадлежат дам. landa, тир. land 'vulva1, 'penis’ 
шина lund, Ion 'penis1, CDIAL 11076; ср. перс, land 'id.1). Аналогичные заимств. из 
индо-ар. (или через тадж., перс.): ишк. Ibndék 'замужняя женщина, имеющая 
связь с другим мужчиной’, верш, landi 'потаскуха1 (Berger. YaBur 161).

ЬпДбг фольк. 'великан1, 'царь дивов, великанов1, 'исполин1 (в сказках о ловких мо
шенниках: персонаж, которого всегда одурачивают).

Заимств. из тадж., перс, landahur 'дылда’, 'лоботряс1, узб. landavur 'растяпа1 (оче
видно, родственно группе индо-ар. «дефектных» слов типа *landara-, ср. кхов. 1ип- 
dur 'уродливый’, *lundara-y хинди lanth дурак’ и пр., см. CDIAL 10917, 11076). 
Аналогичные заимств.: шугн. landaâr 'исполин1, 'силач1, афг. landahor ’бродяга’, 
‘негодяй’.

fcndérk бот. дикое съедобное растение 'лук многолистный (многолетний) (Allium са- 
rolinianum = Allium polyphyllum)'. Вах.-тадж. landruk.

Неясно. Т. Н. Пахалина сопоставляет с cap. ladarc (ВЯ 219; но в Пахалина. Сар. 
такого слова нет). Названия горного лука в других памирских: мдж. kâlya (< *каи- 
dakà-? IIFL II 216), язг. gams (тадж. диал. катд — Мухиддинов. Земледелие 6), шугн., 
руш., хуф., барт. câx (< *&raxsa-? EVSh 24). Йид. latrok 'дикий шнитг-лук’ (IIFL II 
225: khow. latruk).

teyl . '  стог’, 'копна1, 'куча (травы, соломы)’; toy di- 'складывать’; 2. много.
Очевидно, заимств., общее для многих соседних языков: ишк. И ‘омет’, 'стог1, 

‘копна’, шугн., руш., хуф. lay 'куча’, lay ôêdéw 'складывать в кучу’, cap. ley, læy 
'id.1 — возможно, родственно вах. <5ыу(п) ‘копна1, ‘стог1 < *däya(na)~ (заимств. из 
диал. / < *d?), афг. datoy ‘стог1, ‘скирда’ и пр. (см. 6ыуп)\ ср. также дам. lâya ‘мно
го1 (< ?, паш. lau ‘id.1 < bahura- CDIAL 9193; см. вах. lup).

toys 'толстый1, 'жирный1 (?) — зафиксировано во фразе drufd а- 31 farbi vitk ki toys yi- 
rétk ‘вол так растолстел, что стал toys'. Не исключена возможность переосмысле
ния афг. leys ‘капрал1, 'ефрейтор1 (но ср. вандж. lesik ‘гладкий1 — от lesidan 'ли
зать1, 'облизывать’?).

1ы6-, Ibid- : loôt-, lolt-, нижн. lort (§ 24, 39, 46, 106) ‘топтать1, ‘уминать1; 3 л. ед. ч. 
lu&t, luit, Ibirt.

Неясно. Т. Н. Пахалина сопоставляет с др.-инд. lard- ‘нагружать1 (Пахалина. 
ВЯ 219).

1ыП ‘горсть1, ‘пригоршня1 (из двух ладоней, ср. тыс).
Аналогично словам, обозначающим пригоршню из двух ладоней в других 

памирских (шугн., рош. xavak, руш. rog, язг. y'arév, cap. inguruv\ два последние 
к grab-? EVSh 14, 37) неясного происхождения. Ср. верш, altô-reirj ‘двойная при
горшня1 (alto ‘два1 + -rén ‘рука’ — Lor. Werch. 13; Berger. YaBur 129); осет. (диг.) 
xubezœstœ ‘пригоршня’ < *ubai-zastä «обе руки» (В. И. Абаев ВЯ 1983, № 4, 81; 
ИЭСОЯ IV 243).
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м

ma- основа датива мест. 1 л. ед. ч.: та-г(эгк) ’мне’, 'для меня\
Др.-ир. та- (§ 42, 82), авест. та-, др.-инд. та- основа косвенных падежей 

личн. мест. 1 ед., перс., тадж. та- (та-ro 'меня’, уст. 'мне’).
Shaw 187; IIFL II 491. 

ma(a)miz 'прыжок1, 'скачок1; ma(a)miz di-, ma(a)miz саг- 'прыгать’, 'скакать’.
Адаптация тадж., перс. mahmizzadan 'пришпоривать (лошадь)’, ср. ишк. marnez 

кьпйк 'устремляться*, шугн. mâmèz ôêdôw, руш., хуф., барт. mâmîz ôèdôw 'скакать1, 
'прыгать*, йид. mahmizä- 'устремлять’, верш., кхов. maxméz ét- 'прыгать’ (Berger. 
YaBur 163). Деление слова на префикс та- и основу mïz- (Пахалина. ВЯ 220) не
верно.

mad, maö (§ 24) 'поясница’, 'талия1, 'стан*.
Др.-ир. *maô(f)- (§ 25, 42, 82), авест. maiôya- 'средний*, др.-инд. madhya- 'сере

дина*, 'талия*, ишк. medy сангл. mèô, шугн. ти5, руш., хуф., барт., рош. mêô, cap. met5, 
мдж. mèlon, афг. mlä 'id.*, осет. mid /med- 'в’, 'внутри’ (ИЭСОЯ II 113). Ср. mdung.

Shaw 189; Tom. PD 776; IIFL II 482, 528. 
mad£ang 'сгорбленный1, 'дряхлый1.

mad + тадж. cang 'кривой1, 'согнутый*. Ср. ишк. med-cangy мдж. cang-mdlön 
'id.* (Зарубин. Мдж. 139). 

madtengi 'подтянутость*, 'готовность’.
По диссимиляции из mad-tangP. (тадж. tangi 'узость1, т. е. «подтянутость поя

са»).
madriîg 'менструация*.

Доел, «боль поясницы», см. rizg. 
maduj 'центральный вол1 (в упряжке для молотьбы). Ср. kasüj.

Букв, «средний», «срединный», mad + -и/ (см.), 
madét 'распущенный1, 'распоясавшийся1.

Букв, «с развязанной поясницей (поясом)», см. э/. 
так  I 'луна*, 'месяц* (часто в сочет. с прит. мест, zu: гэтак, букв, «моя луна»).

Др.-ир. *haumaka- > *(t)mak 'луна*, 'хаома* (см. yimuk 'хвойник*) — падение 
первого слога (§ 113) объясняется постоянной префиксацией zu, zo 'мой1 и про
исшедшим переразложением (по аналогии с тадж. mohl), др.-инд. soma- 'сома 
(опьяняющий напиток)*, 'луна*, мдж. yûmàyika- 'луна1 (И. М. Стеблин-Каменский 
АВИСИЯ 39—40). Слово для луны в вах. и мдж. свидетельствует, таким образом,
о племенном культе луны-хаомы у древних иранцев.

Другие этимологии для zomâk (zu + так 'моя луна*, ср. yir 'солнце*) — Тош- 
PD 751: *gam- 'идти*; NTS III 298; IIFL II 190: *vaxs- / /  *uxs- + mäh- букв, «воз
растающий месяц» (но др.-ир. *mäh- > вах. тиу 'календарный месяц*); Пахалина. 
ВЯ 309—310: путаный пересказ EVP 69 (афг. spozmây 'луна*). См. тиу, (y)imuk.

Памирские языки о мифологии 239. 
так  II 'загривок*, 'тыльная сторона шеи*; 'шейные сухожилия* (человека).
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Общее слово в памирских языках и местных тадж. диал.: кар., дарв., вандж. 
так 'глотка*, 'горло*, 'место под подбородком’, бад. так 'затылок*, ишк. так, 
шугн., руш., хуф., барт., язг. 'шея*, cap. ток 'подзобок* — происхождение не яс
но, ср. в иранских: ягн. так 'темя’ (Хромов. Ягн. 174), но ягн. kâma 'шея* (ишк. 
kamùk 'спина*), осет. диг. mœk'ur 'затылок* (ИЭСОЯ II 85: «возможно... фоносим
волическое происхождение, ср. mœk.'yh 'копна*); в индо-ар.: башк. man 'шея*, 
шина mâni 'кадык1, синдхи mani, maniko 'сухожилия шеи’, лэнди тапка 'задняя 
часть шеи*, мар. тапка 'кадык*, ашк. mandä 'шея*, кати mararik 'шея* (< др.-инд. 
mani- 'горб верблюда*, 'мясистый нарост...’, с семантическим развитием «выступ»

’ «адамово яблоко» — «глотка, шея»? — CDIAL 9732; NTS II 266; HFL I 272), ср. 
вах. mondâw 'холка’. Т. Н. Пахалина сопоставляет с др.-инд. mânyà- 'задняя часть 
шеи’ (ВЯ 220), ср. мар. mân 'шея* (CDIAL 9858: «связь с mani- неясна»; KEWA II 
557: неарийское?); ср. в драв.: колами так, найки такк 'шея* (DED 3774), также 
кар. тапа 'подбородок', 

так- : makt- 'сосать*, 'жевать'.
Заимств. из тадж., перс, так- : makïd- 'сосать*, либо свое из *так- (§ 38, 42, 

82), и.-е. так- (IEW 698), ишк. так- : makbd-, бел. тес- (Elfenbein. Bal. 54) 'со
сать’, осет. тсесуп 'валяться (в жидком)* (ИЭСОЯ II 80), пехл. mezïdan 'сосать1, 
мдж. pormakov- 'подпускать к матке (теленка, ягненка...)’ < * pari-так- (ср. вах. 
pardiuv-), ягн. zi так- 'сосать* (< * uz-так ЯТ 367). 

maks 'муха'.
Др.-ир. *makasa- (§ 38, 42, 49, 82), пехл., тадж., перс, magas, мдж. mâysa, йид. 

moyuso (< *makasa- IIFL II 227), бел. makask (Geiger. Bal. 30) 'муха*. Другие типы 
основ (связанные, очевидно, с деформациями названия вредоносного насекомо
го): авест. maxsï-, пехл. maxs 'муха’, мдж. möxSiy йид. maxsë 'москит*, орм. masï 
'муха*, др.-инд. mâksa-, maksikâ-, хот. *mâsâ (mpte Pl.) 'муха*, 'пчела’ (Bailey. KhT
VI 278), согд.-будд. mwysk, афг. mäsai < *masyaka- (EVP 43), др.-инд. masaka- 'мо
скит’, Хорезм, xr-mrdyk 'овод’, mkd 'пчела* < *makata- (М. Schwartz BSOAS XXXIV 
413); перс, mung 'пчела*.

Tom. PD 770; IIFL II 559; Пахалина. ВЯ 220. 
maküt 'ритуальное новогоднее (см. sogbin) кушанье из толченых ядрышек абрикосо

вых косточек и муки’ (СНВ XVI 203).
Заимств. из перс., тадж. диал., ср. бад. makut 'лакомство из солода, толченых 

абрикосовых косточек и льда’ (адаптация и -+ ы по § 78), тадж. moquî 'кисель*, 
перс, mâqût 'род лакомства из крахмала и сахара* (видимо, из араб, qui 'пища’), 
афг. màqut 'кисель*, вид сладкого кушанья из крахмала, верш, maquti вид кушанья 
из воды, муки, солода (sweet flour?) с толчеными ядрышками (Lor. Werch. 176: 
описание приготовления), верш, makûti 'сладкое кушанье с такик’ ('мука из про
росшей пшеницы*, 'солод* — Berger. YaBur 163). 

ша!(1)&, maalâ, ma’lâ ' дом’, 'строение', 'постройка'.
Адаптация тадж. диал. mahaiâ 'id.*, ср. бад. maala, mala 'постройка*, 'здание’ 

(из араб, mahalla 'помещение'). Аналогичные заимств.: ишк. malâ, шугн. maalâ, 
mài(i)ât руш., хуф., барт. mälä, cap. mala 'жилище', 'здание', 'дом', 'дворец*, язг. 
mâlâ 'двор*, 'хозяйство’, верш., кхов. mahla 'резиденция’ (Lor. Werch. 168). Сопо
ставление с этой группой слов бактр. МАЛ120 'здание* (R. N. Frye IIJ V 243), как 
было отмечено В. Б. Хеннингом, неуместно — W. В. Henning ZDMG 115 (1965) 76. 

niand- : mandd- 'гладить*, 'тереть*, 'мять*, 'натирать*.
Ишк. mbnd- : mbndbd-, сангл. mând-, cap. war-mând- (Shaw 249), мдж. mong-, 

Йид. mag'-, афг. mandél 'тереть', очевидно (вместе с вах., по § 27), заимств. из ин- 
До-ар. или подверглись влиянию (Tom. PD 862; IIFL II 226; EVP 45; HMV 342; 
EVSh 91) индо-ар. отражений, производных от корней mard-t manth- (mamth-), 
mand-*> (непосредственный источник не ясен), ср. кашм. mad-y паш. mand-, дам.
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man-, кал. mond- ’тереть’ (< mârdati, *mrndati — CDIAL 9890), кхов. man-ik 'id.’ 
(< manthati — CDIAL 9838; < *mand—  Irano-Dardica 266) и пр. Ср. собственно 
иранские отражения соотв. корней: хот. mamth- (Bailey. KhT VI 274; Emmerick. 
SGS 78) < *man&-y nap. menth-, йид. temôn- ’тереть’ (< *ni-man&na- IIFL II 223), 
осет. amœntyn 'месить тесто’ (ИЭСОЯ I 50), перс, bumahan ’землетрясение’ (Horn 
54), см. о корне MANTH: E. Benveniste IIJ VII (1964) 307—309 (может быть, сюда 
же ягн. yizmint- 'выжимать’); орм. таг- 'месить тесто’, язг. тат- ’растирать1 < 
*mardna- (EVSh 45), mzndétk 'сыромятная кожа’ — перф. от mand-. 

mang 'толстый’, 'жирный’; 'богатый’.
Вах.-тадж. id.; видимо, слово основано на звуковой символике, ср. перс, mang 

'ошалелый’, 'тупой’; Т. Н. Пахалина дает для вах. mang значение 'старый баран’ 
и сопоставляет с язг. mùnakin 'овечье1 (Пахалина. ВЯ 220; последнее к язг. maw 
’овца’, mùw ’баран’ < *maiéa-, см. вах. may); ср. скорее язг. mang 'куча’, 

marzg, mars (§ 14) 'верхний край склона’, 'край склона’.
Др.-ир. *marzaka- (§ 31, 42, 46, 67, 82), пехл., перс., тадж. marz(a) 'граница', 

'предел’, ’межа’, тадж. диал. тэпй 'снежный карниз’, ’нависающий снег (в го
рах)’, язг. (из тадж.) marzâ ’потолочная балка’, ’балка моста’, бад. marza 'плинтус 
в комнате’, 'поперечная балка’, дарв., вандж. marza ’доска, вмазанная по краям 
глинобитных нар’, ишк. (из тадж.) marza 'потолочная балка, идущая по краю до
ма1; талыш. marz 'межа’. См. nzmârzg, xidmârs. 

mat 'остряк’, 'остроумный’.
Ср. синдхи mato 'возбужденный’, пандж. matt 'глупый1 (< mattâ- CDIAL 9750) 

или, может быть, тадж., перс, mât (из араб, màta 'умирать’) 'изумленный’? 
matk, верхн. maftk, нижн. maltk (§ 39) бот. 'солодка’, 'лакричный корень (Glycyrrhiza 

glabra)\ Вах.-тадж. тэ1эхд.
Очевидно, старое культурное слово (название одного из самых популярных 

лекарственных растений): шугн. mû&q название травы, которую жнут и дают ско
ту, язг. mâdaka название травы, применяемой как слабительное, перс., араб, matk 
'солодка’ (Беруни. Фармакогнозия 560—561; там же приводится «забульское» 
malaxe, ср. бад. та1эхсу ишк. malbxé ’id.’ — возможно, старые восточноиранские 
адаптации по */, *d I); ср. также осет. mæntæg ’лопух съедобный’, mœtatyk на
звание съедобного растения (ИЭСОЯ II 94, 108), кхов. moruk ’солодковый корень’ 
(< *madhurakä-l — CDIAL 9797); перс. mutJâ 'солодковый корень’, 'лакрица’, арм. 
matutik, аккад. matku 'растение, дающее сладкий сок’ (Иллич-Свитыч Древнейшие 
контакты 1964, 13). 

maw-, may- : mavd- ’мяукать’, 
myaw-myaw ’мяуканье’.

Заимств., звукоподр.: тадж., перс, miyav-miyav, матч, miyas, дарв. mavast, ишк. 
mawas ’мяуканье’, шугн. mâw-, рош. maw-y язг. miyaw-, мдж. myaw-, афг. myaw- 
myaw kaw9ly ягн. mawas кип-, кхов. mawöik (O’Brien 88), верш, mâu ét-, тюрк, mujav- 
(ДТС 347), кирг. mawlay араб. mä'ay muwà' 'мяукать’ и пр. 

maw§ 'грабли’.
Очевидно, заимств., ср. верш, mâusk треугольные грабли без зубьев для прове

дения оросительных канавок (Berger. YaBur 164), бур. mäus, верш, mâusk 'грабли 
без зубьев (для сгребания навоза, проведения оросительных борозд)’ (Lor. Werch. 
178, 264); возможно, связано с ишк. abàsy мдж. àbds 'грабли*, 

may 'овца*.
Из др.-ир. *mai§a- (авест. maësa-y др.-инд. mesa· 'овца’) ожидалось бы вах. *mis 

(§ 42, 53, 92), поэтому, возможно, заимств. (из языка типа мдж. с развити
ем *s > у  — бактр.?), хотя отклонения в огласовках соотв. слова не вполне ясны 
и в шугн.-руш., где они могут быть «связаны с влиянием последующего w, у < *s»
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(Соколова. ГОЯШ 110, примеч. 74): ишк. mel, сангл. mèl, шугн. may, бадж. maw, 
руш., хуф. /яёи\ барт., рош./под язг. maw (muw 'баран’), cap. mewl, мдж. тэуа 
(тэу ’архар’), йид. тйо (Shaw 189; Tom. PD 765; IIFL II 226; EVP 49; EVSh 44), 
афг. mez (mai 'баран*), ванеци meyz (Elfenbein. Wan. 594), орм. mëi, mai, тадж. mes 
’овца’. Или непосредственно из др.-ир. maya-, букв, «блеющая», ср. авест. апи- 
лктуд- 'овца’ (др.-инд. mimäti 'блеет’ — AIW 128)? 

gBjkrir бот. ’бодяк желтый (Heteracia schovitsii) '. Режут и варят в yazg.
Букв, «овечий бодяк», вах.-тадж. xor-i mes 'верблюжья колючка’, см. krir, 

mâylaq верхн. бот. 'эремурус (Eremurus stenophyllus) '.
>. Возможно, аналогично предшеств. названиям растений содержит в первой 

части may- 'овечий...’? Гор. zardsarék 
ttâymdndriëk бот. разновидность котовника (Kudrjaschevia allotricha, Nepeta korshinskii). 

Bax.-тадж. sikastaband-i mes. Заваривают как чай от болезней живота.
Букв, «овечий котовник». 

ша£ форма аккузатива личн. мест. 1 л. ед. ч. 'меня’; tu mâz-эу тэ-say 'ты меня не 
убивай'.

Др.-ир. *mazya- (§ 42, 70, 82), др.-инд. mahya- (h < *gh — NTS XIII 233; Rep. 
Afeh. 80; IIFL II 490).

Tom. PD 834: -z < показатель локатива -sifi\ Пахалина. ВЯ 220—221: 1) сопо
ставление с ишк. так; 2) *majya-; 3) заимств. из индо-ар. 

midfànj, верхн. widfànz 'невеста’.
Возможно, исходной является форма wad-yanj (/п- по диссимиляции w—уу 

ср. у Лоримера: widdgAnz, vidigAnz, wsdayAnz — Lor. Wakhi II 273), тогда можно пред
полагать о композите *vaôu-yanacï-, к первой части ср. др.-инд. vadhâ-, авест. va- 
0й-, согд. wôw- 'женщина’, перс. bayô(g) 'невеста' (< *vaduvakâ—  Horn 60; KËWA
III 136), ко второй — авест. gonâ-, уэпй- 'женщина*, шугн., хуф., cap. yin, руш., 
барт., рош. уап 'женщина’, руш., барт. ÿanïj, yanïj 'невеста* (EVSh 38) и пр. — 
в целом, возможно, «женщина на выданье» (ср. авест. vaôrya- 'на вьщанье’).

Обозначёния невесты в других памирских: хуф., руш. xasmanênj 'нареченная* 
(Хуф I 170; см. вах. asa), шугн., руш., хуф., барт., рош. niwènc (руш. niwânc), cap. 
nbiwonz/c 'невеста* < *nawa-aniöi- 'новая' (EVSh 51; EVP 54: афг. nâwe 'невеста*, 
'молодуха').

Т. Н. Пахалина возводит к *mid-ganöi-'V (ВЯ 221). 
miy- · miyd- 'мекать (об овцах, козах)*.

Звукоподр., нижн. mèy- : mêyd- ‘блеять* (Пахалина. ВЯ 221). 
mind-maod саг- 'мяться*, 'говорить неразборчиво'.

Звукоподр., «дефектное» слово, ср. др.-инд. minmina- 'говорящий неразборчиво 
через нос', мар. minminâ, там. minuminu 'бормотать* (KEWA II 633), ория menda 

ш 'глупый' (CDIAL 10120, 9723). 
mingés, верхн. wingés 'птичка', 'воробей'.

Вряд ли заимств. из кати тгэпёс (IIFL II 460, 529), вайг. nïgacâ < *mrgacï- 
'птичка' (CDIAL 10265). Скорее всего, слово родственно тадж., перс, gunjisk, bun- 
Jisk, пехл. winjisk 'воробей', но в силу нерегулярных фонетических изменений, ха
рактерных для названий насекомых, мелких животных (ср. prié, maks и пр.), исход
ную др.-ир. форму установить трудно; ср. бел. gwanjisk (NTS V 46), шугн., хуф., 
руш. wiôfâ, барт., рош., cap. waôiâ < *wiéisk-? (EVSh 88), старовандж. vudiéak ’во
робей'. Ср. орм. mangés 'м^а* («- перс. IIFL I 400). Мдж. bräyika, йид. bràyiko, 
сангл. mdryök/g, ишк. тьгуйк 'воробей1 (< *mrg- IIFL II 198); хот. bimji ’воро
бей* < *vinji- (Bailey. Diet. 281).

Tom. PD 771: pahl. wang 'Stimme1... 
miaff послелог 'подобный*, 'похожий*; tat minij 'похожий на отца’.



Вряд ли к др.-ир. *mân(a)ya- + -?-, ср. хот. mân- ’быть похожим’, согд. -mynct 
Хорезм, -тупк 'похожий на...’ (Henning. Khwar. 42), перс, maria, пехл. mânàg 'no! 
хожий’ (Hübschmann. PSt 97), так как исход на -ij трудно объяснить (из *тапауа- 
сП тэте/р.), см., впрочем, суфф. -if, -16. Возможно, метатеза из * mi/in — заиметь 
из языка с развитием / <  *у (см./эгэх  'узел’ и пр.) из *hama-gauna-, авест. hatna* 
gaona- 'того же цвета’, шугн. miyünd, руш., барт. тауйп 'подобный’, ’похожий1 
(Соколова. ГОЯШ 38; EVSh 43—44), ср. также шугн. Jinôw, руш.finùw, cap.janaw 
'похожий’, 'наподобие, вроде’ (послелог — Зарубин. Орош. 38: без пометы за
ймете.).

Сокращением из mini/  является, очевидно, фиксируемый Т. Н. ПахалиноЙ 
суфф. причастия -mij: tuknmif'собирающийся ехать’ (ВЯ 221). 

mir-prii 'муравей’.
По народной этимологии осмысляется как «владыка червей» («эмир червей», 

тадж., перс, mir 'мир1, 'эмир’, см. prie), хотя не исключено, что в первой части 
следует видеть отражение др.-ир, *marw-, *таиг- ’муравей’ — основы, подверг
шейся в индоиранских языках нерегулярным фонетическим изменениям, харак
терным для слов, обозначающих насекомых, ср. авест. maurvi-, др.-инд. vamrà-, 
vamrï- (KEWA III 146—147), пехл. môr, перс., тадж. mûr, mùrca, ишк. тогбьк, сангл. 
mârcik, тэгб, шугн. mûrjdk, руш., хуф. тигсак, барт. тйгб, cap. merz, язг. тэгЦб 
(EVSh 45), афг. mezây (< *maiz-ra-ka-1 EVP 49), пар. mû со, йид. mvryo, мдж. тэг- 
yika, бел. môr, môrink, курд, mün, осет. mceijyg 'муравей’.

Shaw 193; Tom. PD 769; HFL II 530; Пахалина. ВЯ 221. 
mis 1. ’нос’; ‘кончик’; 2. 'перед’, 'передний’, 'впереди’ (также послелог ’впереди*).

Возможно, звукоподр. основа, ср. верш. muÉ ’нос’ (Зарубин. Верш. 337), -mus 
'нос’, 'сопли’, mûs 'конец’ (Berger. YaBur 166), см. ваx. fis- ’сопеть’. Также сангл. 
mis 'нос’, но в других памирских, видимо, основа, родственная авест. näh- ’нос’: 
ишк. nie, шугн. пёз, руш., хуф. nêj, барт., рош., cap. noj, язг. ne]\ ягн. nays, пар. 
nêst (EVSh 48) 'нос*.

Tom. PD 781: *mith-. 
mispôtë ’ноздря’.

mis + тадж. диал. ро1б ’снятая трубочкой шкура с ноги убитого животного’, 
misung ’передний’, ‘прежний’.

mis + -bing.
mixtâ ’бобовые’ (горох, чина, бобы). Нижн. yori.

Адаптация перс., тадж. omextâ ’смесь’, так как бобовые сеют часто вперемежку 
(бобы с чиной, горох с ячменем, см. Хуф II 25), ср. аналогичное заимств.: cap. 
mexto ’смесь ржи и гороха’. Нижн. yori, ишк. yori ’бобовые растения (вообще)’, 
очевидно, из перс., тадж. yori ’помощь’, ’поддержка’ (т. е., видимо, «поддержка» 
для злаков), 

mizg ’моча’.
Др.-ир. *maizaka- (§ 31, 42, 67, 92), MAIZ ’мочиться’, авест. maêz-, др.-инд. 

mehati, тадж. mezidan, перс, mixtan, бел. miza, курд, mïziïn (Geiger. Bal. 32), шугн. 
mèz- : mixt-, руш., хуф., рош. mïz- : mixt-, cap. mayz- : maxt-, язг. miz- : maxi-, МДЖ- 
mèz- : mïzd-, йид. mïz- : mïzd-, афг. mezéi, mitdi ’мочиться’, осет. mïzyn ’течь’, ’мо
читься’; авест. maèsma-, хот. mïysaa-, bïysma (Bailey. KhT VI 248), шугн.' рош. mixe♦ 
дарв. тэШк (< *misti- NTS I 60), cap. meyz, mayz, мдж. mizya, йид. mizyo, nap. mix, 
орм. mizi, тадж. mezak, перс, komïz, gomlz ’моча’ (< авест. gao-maëza- 'коровья мо- 
ча’ — Horn 226, как очищающее и целебное средство; о целебных свойствах мочИ 
красной коровы: Зарубин. Рождение 366; ЯВГ. Вах. 271), осет. mizg ’мочевой ка- 
нал’ (ИЭСОЯ II 125-126).

IIFL II 530. 
mizgdûn ’мочевой пузырь’.
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-dun (см.), ср. тадж. mezakdon, перс, fcomïzdân, язг. papazg, шугн. pibïzg 
Н К рневой  пузырь* (< pi-mïzgl ИЭСОЯ II 126). Ср. potâfc.
H S S b io d -: пк>Ш> (§ 24) 'скисать*, ‘киснуть* (о заквашенном кипяченом молоке).

*Μάδ(α)~ (§ 29, 42, 87), MAD ’скисать (о молоке)’ (по-видимому, тот же 
что и авест. mad- : masta- * опьяняться1, ‘возбуждаться1, тадж., перс, mast 

^И ^ям ы й ', 'бешеный’, осет. mast ’горький’, mæstœg ’плотный’ — ИЭСОЯ II 76, 
К ,  др.-инд. *mâda- (> кхов. nuçhir) ’скисшее молоко* (CDIAL 10030), тадж., 

mast < *mäd-ta- ’кислое молоко', Хорезм, 'nb'zy- ’створаживать’ (Henning. 
^Rghwar. 28: < *mädaya-Ί), курд, mayïn, бел. maôay ’свертываться’, мдж. тэ1- : mist- 
{^■Шодниматься (о тесте)’, шугн. nimêô-, cap. патиВ- ‘киснуть’, шугн. nimôô ’сливки’ 
ИКрЁуф И 306), ягн. nimodin ’только что заквашенное кипяченое молоко' < *ni-mâd- 
|K(|^VSh 49), шугн. ximêô ’закваска’ (< *ßu-mädya- EVSh 102), ишк. mid ‘смесь мо- 
Щ дока с пахтаньем’, cap. moô ’пахтанье’, мдж. тйа ’закваска’ (Соколова. ГОМШ 

афг. warmolày ’закваска (для сыра, творога)’ и пр. Ср. также кирг. malma ’за- 
ТЬ^аска для дубления кожи* и см. surmôd.
Ê  ttFL II 529; Пахалина. ВЯ 222.
.щк)$г (§ 34), môr-5ung ’палочка в носу верблюда'. Ср. па$.

Заимств. из перс., тадж. mahor, mihor, mohor (Φ3Τ I 696, 705) ’палочка в носу 
^Ю^рблюда’, ’повод* (из араб.? или иранское, см. вах. /пы/), диал.: вандж. nior ’коль

цо, за которое тянут верблюда*, семн. mahar ’удила лошади’ (NTS XIX 90), ’недо- 
(Жуковский. Мат. II 342); аналогичные заимств.: шугн. muör ‘верблюжий 

ЛШ *оуздок\ ’носовое кольцо у верблюда’, афг. mahär, muhâr ’поводья (у верблю- 
■ да) ,̂ mahàrt ’скаковой’, ’быстроходный’ (о верблюде), 

дшк'курица'. Ср. кэгк.
 ̂ Заимств. из тадж. диал. ток-эк, бад. токик, сангл., ишк. токьк ‘курица (сам- 

* 4 ? ) ', тадж. mokiyon, перс, màkiyân ’курица’ (< *màdkiyânt курд, так — Н от 213;
ср. вандж. motkin ’самка птицы’, перс, màdiyàn ’кобыла’, см. вах. moday), курд. 

1&мйк.'мхгк&\ ’самка'.
Ш|1(ё)г£ц1, molmolâk, mir(i)muSôn фольк. — в сказках: животное, которое ловит мы- 
^1цей;герой сказки, освободив мышь от этого животного, заручается ее поддержкой 
-М(?ласка’, "хорек* — Mustela ermineä?). В одной из сказок говорится, что molmolak 
'у д ал и т  мышей (nos dgyt)\ Т. Н. Пахалина приводит для то1&э)гэп} значения ’сле- 
айлйець', ’овод’ и объясняет это слово как сложение из mol ’скот’ + /эг- ’хлебать* (Па- 

хздина. ВЯ 222), что сомнительно. Вероятнее всего, mol-J{o)r9nJ является адапта- 
•чцией перс., тадж. mor-i faranfi род змеи, питающейся мышами (faranji ’паранджа* 

иди farangi ’европейский’?); molmolâk также, видимо, содержит основу тог ’змея’. 
Тадж. mir(-i)muSon ’ласка’, букв, «эмир мышей» (см. вах. mirpriô), аналогичные 

и»ЗД1тс1в.: шугн. mirmüsùn, барт., руш. mïrmûsén ‘горностай’, язг. mlrmoxôn ‘хищ
ный белый зверек с черной шейкой и хвостом (ласка?)’, ишк. murmesôn ’ласка’, 

^Йид. mirmusàn рагу, кхов. murmusan kalau ’крыса*, шина mîrimvsa ’хорек’, ’ласка’ 
(IIFJLII 228).

Д. Лоример сопоставляет вах. molfa)rànJ с бур. nöl (Lor. Wakhi II 138), 
Щ  шина nöl, кашм. nül и пр. ’мангуст’ (CDIAL 6908).

'сливки'.
Происхождение не ясно; ближе всего ишк. тьпк, верш, тагик (Зарубин. Верш. 

iViû37) 'сливки*. Связь с шугн., руш., хуф., рош. marùb, cap. mareb ’сливки', ‘смета
ми на* (также cap. ригик ’взбитые сливки'??) не ясна, равно как и происхождение 
ИН&гих слов от араб., перс., тадж. murabbo ‘варенье1, перс, murawwab 'сосуд для мо- 
К  даюа’ (NTS I 60; HFL II 530; EVSh 45: cf. 532 W. Ishk. тэпк). Возможно, связано 

таг ’масло’ (Das 954), markhu ‘топленое масло* (Rona-Tas 63), неп., хинди 
'сливки* (Turner. Nep. 495: < ? — KEWA II 560). Р. Б. Шоу возводил к авест. 

'тереть’? (Shaw 189).
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muy 'детская истерика’, 'детский обморок’, ’младенская, родимец’ — «детская суд0. 
рога» (спазмофилия); muy-i хар ’скрытая спазмофилия’, muy-i os kor 'открытая 
спазмофилия’ (ЯВГ. Вах. 270).

Очевидно, б ад.-тадж.; вряд ли к перс., тадж. тиу ’маг’ (-+ хуф. тйу ’принося
щий несчастье’ — Хуф I 18), скорее ср. обширную группу индо-ар. «дефектных» 
слов тйка-, *müga-, *mökka-, *môgga- ’немой’ (CDIAL 10231). 

mukt ’лягушка’. (Вах.-) тадж. уик, qurboqqa.
По-видимому, основа звукоподр., и в связи с этим установление этимона за

труднительно (аналогично для сходных индо-ар. слов, обозначающих лягушку: к др.. 
инд. mandâka-, *mantrakka-, *matrakka- и пр., по мнению P. JI. Тернера, в связи 
с табу и звукоподр. — CDIAL 9746; ср. KEWA II 561; Fussman. Atlas II 184). К вах. 
ближе всего бад. muqdoq, сангл. moyôôk, ишк. mbqdàk, язг. magùd, панджшир. matuk 
(Андреев. Панджшир 91), сист. potok (J. Weiyho IIJ V 306).

Tom. PD 769: *mutaka- ’двигающийся’ (mû?); Т. H. Пахалина сопоставляет 
с др.-инд. makhati ’двигается’ (ВЯ 223). 

muktdk ’подкопытье’.
Доел, «лягушечка». Известна памирская пословица: «Когда подковывают ло

шадь, лягушка тоже подымает лапку», 
mum ’бабушка’; обращение бабушки к внуку, внучке (ср. Писарчик Терм, родства 

184; ср. пап).
«Детское» слово, тадж. тото ’(пра)бабушка', перс. mäm(ä) ’мама’, бад. тото, 

шугн. тйт, барт. тот, cap. mom(ik), язг. тот, mùm, мдж. тота, йид. mämo ’ба
бушка’, др.-греч. pâfipa ’мама’, ’бабка’.

Tom. PD 775; Зарубин. Мдж. 155; HFL II 228. 
muq ’горбатый’, ’сгорбившийся’.

Парное к puq ’id.’ 
mur ’облако’, ’туча’.

Ишк. тurtâf ’пасмурный’, ’облачный’ (к ta f+- тадж.?, ср. шугн. -dax, -adax 
в словах типа abridâx ’облачный’, abri из тадж. ’облако’, ’туча’). Возведение к *ham- 
abra- (IIFL II 529) сомнительно, ср. афг. owré, игэ (EVP 11), пар. air, орм. yèwsr 
’облако’ (< *abrya-*> IIFL I 235, 413). В. Томашек сопоставляет с cap. varm 'обла
ко’ (< *var- ’вертеть’ — Tom. PD 754), язг. varm ’облако’, ’туча’ (авест. dvqnman-'ï 
EVSh 86), ср. бур. burûnâ ’облако’ (Fussman. Atlas II 241). Неясным остается также 
название облака в осет., см. ИЭСОЯ I 73 s. v. œvrag ’облако’, ’ливень’. 

murS ’поднявшийся (о тесте)’; ’надувшийся’, ’хмурый’ (о человеке).
Ср. афг. mrus, brus ’хмурый’, ’угрюмый’, 

mutâr афг. ’машина’, ’автомобиль’.
Заимств. из англ. через афг. или инд. (§ 58), ср. афг. то tar, паш. то tar, неп. 

motar, пар. môtar, англ. motor, но перс, mutur, тадж. moSin 'id.’ 
muxë ’скорчившийся’, ’съежившийся’ (о животном); suy muxe dzytoy 'заяц съежился’.

Вах.-тадж. тихс zadan, cap. (из тадж.) тыхд ôod- ’прятаться’, ’скрываться’ (ср. 
вах. тш-, тадж. диал. msxidan ’прятаться’), 

т э  указ. частица ’вот’, ’вон’; ’на!’.
Заимств. из тадж. (тюрк.) частица та ’на’, тадж., ягн., шугн., ишк., руш., хуфч 

барт., узб. та, кирг. те ’на!’, ’вот!’, ’возьми!’ (мн. тадж. mait ’возьмите’, шугн. met 
’нате!’); ср. осет. та (ИЭСОЯ II 61), вах. тэпа из тадж., тюрк, тапа ’вот, 
осет. mœnœ (ИЭСОЯ II 90) и см, вах. /та. 

т э -  препозитивная отрицательная глагольная частица при императивном и k o h v  
юнктивном употреблении глагольных форм; а- 31 mâ-goxf'Hz делай так!’.

Др.-ир. *mä- (§ 100), авест., др.-инд. та-, шугн., руш., хуф., барт. та-, cap. то, 
афг. та-, тадж., перс, та-, осет. та- и пр. Ср. тэу.

IIFL II 528; EVSh 43.
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-Щ9- редко употребляемый префикс или соединительная частица со значением V , 
’внутри’, ’вместе*, V ; bat-md-gust ’бат с мясом', dast-md-dast 'рука об руку’, тэ-ddst 
’самый внутренний*.

Аналогично шугн. mi- (mi-ôust 'в руках’, mi-nâl 'в клюве’), руш., хуф., барт. 
та-, /я/-, cap. и язг. предлогам та7 сангл. та, тэ ’в* к *maôya- (IIFL II 343; см. 
вах. mad и ср. башк. тёу неп. та ' в’ < mâdhya- 'середина* — CDLAL 9804) или 
к *hmat-, авест. mat ’вместе’, fc* (EVSh 43), ср. авест. композиты типа mat.afsman- 
'со строками’, также язг. sdrmdnsär 'концами друг к другу*. Вряд ли к книжному 
перс., тадж. (из араб.) предлогу таа (та) 'вместе*, 'с*. 

m»dâf, mad/ôâg/Ÿ (§ 24, 33) 'кобыла*.
Видимо, старое заимств. из перс. mäda(g)y ср. пехл. mâdag ’самка*, тадж. moda, 

modina 'самка*, modiyon 'кобыла* (ср. вах. ток ’курица’), мдж. тоуауа ’кобыла*
( (< *mâtaka- IIFL II 229; в вах. ожидалось бы *motky *mutk — § 86, 87).

Tom. PD 763; IIFL II 528. 
добйг, rnadur (§ 24) 'полдень*.

Др.-ир. *maô(i)-ayara- (§ 29, 42, 47), авест. maiôya- 'середина* (вах. mad)y ayar- 
'день*, шугн., руш., хуф., барт., рош. maöör, cap. табиг ’полдень* (EVSh 43).

Tom. PD 749; IIFL II 528. 
доуй!, mayûl (§ 76, 78) персонаж свадебной игры — мужчина, переодетый в женское 

платье.
meyulbozi свадебная игра по мотивам сказки Moyuiduxtar («Монголочка»), во время 

игры поют стихи из этой сказки (Сказки народов Памира. М., 1976. С, 17, 302; 
ЯВГ. Вах. 221; Пахалина. Ишк. 91).

Заимств. тадж. диал. muyul, muyulbozi, бад. mayulbozi, ишк. mbyblbozi ’id.’ (доел, 
«игра в монгол очку»), 

mdlüng 'средний*, 'серединный1.
Очевидно, заимств. из языка с развитием / < *ô (§ 40), ср. мдж. mâlen ’середи

на*, mâienig ’средний (палец)* < *madanaka- (IIFL II 227; мдж. тЫоп ’поясница*, 
вах. mad), шугн. miôènj\ руш. maôênj, хуф. miôèns, барт. maôènc, язг. moôanénj 
’средний (по возрасту)*.

P»lung(y)ay6 ’плечевая кость* (от локтя до плеча).
«Срединная кость», «средняя кость»: mdlüng + уаус; язг. maôéniseg ’позвоночник*, 

malungbtf, môlungung ’средний (по возрасту)*.
mdlung + -и/, -bing. 

mdndéw 1. ’холка*; 2. ’болезнь лошадей* (натертость на холке?).
Общее слово языков и диалектов памиро-гиндукушского региона, возможно, 

связанное с индо-ар. словами для 'шеи*, 'выпуклости*, ’горба* (др.-инд. manl· 'горб 
верблюда’ CDIAL9732, паш. mandaw, пар. mando 'шея*, см. вах. так 'шея*), в вах., 
очевидно, из тадж. диал., ср. вандж. mondau, верш. mendauy mindauy бур. mindau, 
афг. mandâwy mandàw ’холка*, ’загривок*. Во втором значении, неопр. болезнь ло
шадей, не исключена контаминация с тюркскими по происхождению названиями 
болезней лошадей: кирг. тапка, чув. maniai (Егоров. Чув. 128), осет. manqû(w) 'сап* 
(ИЭСОЯ II 69), ср. также кирг. mandam ’затвердение века*, ’ноготь (болезнь ло
шадей)*.

ШэшШбк, mdndrièk ’ласточка*.
Шугн. mindêjàk ’id.* Ср. верш., кхов. mandây ’журавль* (Berger 164) — фоно

символическое?, см. вах. bilmindâq ’кувырком*, 
ewndrfëk бот. 'котовник душистый (железистый)* (Nepeta glutinosa), Вах.-тадж. sika- 

stabänd’ Употребляется при лечении переломов (откуда тадж. название, букв, 
«связывающий сломанное», ’костоправ*).

Ср. индо-ар. названия растений типа хинди mandär 'Asclepias gigantea (< mândâ- 
ra-9 mandâraka- CDIAL 9849) неясного происхождения.
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тэшШ, mdndâl (§ 27) 'перегородка’ — не доходящая до потолка стенка в доме (хип)г 
отделяющая разные части нар (raz) одну от другой (рис. 2) (Хуф II 142, 431, 462).

Термин распространен в южнопамирских языках и диалектах: бад. (вах.-тадж.э 
гор.) mindal, mandai, ишк. mindâl ’перегородка между нарами’ (у Шёльда mindal 
’стул?1, во всяком случае, сопоставление с перс, mindal 'скатерть’, 'платок* — IIFL
II 402: — неуместно; это заимств. из араб, mindil ’носовой платок’), шугн. mindàl, 
mundàl 'глиняная перегородка (переборка) внутри жилища’ — может быть, родст
венно индо-ар. словам, восходящим к др.-инд. mandapa-, *mandhaka- ’открытый 
навес’, 'беседка’ (не-арийское? — CDIAL 9740) или mândala-, 'mandata- (ср. паш. 
mândar 'плоский камень’, ория mandata 'круг’, синг. madili- 'круглый зал’ — CDIAL 
9742), афг. mandeт  'навес’, 'шалаш*, ср. также др.-инд. manda- ’род обрамления’ 
(CDIAL 9737; KEWA II 557—559); др.-греч. μάνδρα 'загон, стойло’ (Chantraine, s. v.).

Соответствующий термин в других памирских: рош. siftâk, вандж. pica (Хуф Ц 
462), рош. χαηάχ sift (Зарубин. Орош. 56), гор. éavus, бад. karsin (Роз. Бад. 88, 105), 
мдж. ponjéra 'id.’ (зафиксированное А. 3. Розенфельд в этом же значении kajde- 
vol(i) означает, по нашим записям, просто 'кривая стенка’, тадж. kaj 'кривой’, devol 
'стена’).

mandat 'коротышка’, 'толстяк’.
«Дефектное» слово звукоизобразительной природы, ср. дарв. mandalà, fandèk 

'низкорослый’, язг. mondôq 'маленький ростом (о человеке)’, афг. mandèkay 'кре
пыш’, mandâl ‘ленивый’, mundây 'человек с обрезанным ухом’, ’коротышка’, 'кре
пыш’, mund 'пень’, ория mànduâ 'толстый’, пандж. madhâ 'карликовый’ (< *mand-
ha- CDIAL 9723), синдхи mindhiro 'короткий’ (< *mindhara----CDIAL 10122), ория
mendâ 'комок’ (CDIAL 10308) и пр., ср. также бур. mûndAso 'клещ’ (мн. ч.), кирг. 
mandas один из способов сидения на полу (поджав ноги) и см. вах. yandés 'тол
стяк, ягн. (тадж. диал.) mûndà ’пень’ (Хромов. Ягн. 174). 

mdnjùk 'ожерелье (из корешков, из гвоздики)’ — связка нанизанных на нить кореш
ков растения pi&an 4 Polygonum nitens («рачьи шейки») — талисман, средство от 
сглаза (у женщин).

Заимств. тюрк, muncoq 'бусы’, 'ожерелье*, ср. узб. qalampir-muncoq 'гвоздика’ 
(букв, «гвоздика-бусы» — Беруни. Фармакогнозия 703), тюрк, moncuq 'ожерелье1, 
’амулет’, 'зернышко’ (ДТС 346), кирг. топбок ’бусинка’, 'бусы’, ягн. (из тюрк.) 
тисок 'бусы на косоплетках’, тадж. mulca, mùlca ’бусы*, mulcàq 'амулет* (тюрк. 
Doerfer. TLW 202, 203; ТМ 1740), перс, mun/ûq 'бисер’, 'бусинки’. 

шэц!(ы)у- : mdnjovd- 'раскачиваться (во время танца)’; ’кривляться’.
По форме кауз. к *manj~> *manj-, ср. афг. manjat 'крученый’, 'извивающий

ся* (из индо-ар.?), ягн. mijàn- 'шевелить’, 'приводить в движение’ (Хромов. Ягн. 
174).

mdnsik 'жадный’, 'скупой*.
Заимств. тадж., перс, (из араб.) mansik ’отшельник*, 'аскет*, в диал. ’жадный’, 

кар. munsiki 'жадность*, дарв. manàzk 'скупой*, 'жадный*- (ср. вах. катш); язг. 
nimc/sik 'скупой*, ’дающий гостю мало еды1. Перс, mumsik в значении 'скупой1 
приводит В. А. Жуковский (ЗВОИРАО II 3, 265). 

тэг  'сустав’, 'фаланга* ,(пальца).
Др.-ир. *тг‘ (§ 42, 93), др.-инд. màr-man- 'уязвимое место*, 'сустав* (> дам. 

тгат, пхал. Ьгат 'сустав’ — CDIAL 9893; паш. таги 'ребро*? — IIFL Ш 3, 124), 
ср. также афг. manvànd 'запястье* (< *mfdu-banda- EVP 47), афг. mord 'сросшаяся 
кость*, шугн. mungury вандж. тигуак 'сустав1 (также 'пятка двери’, см. yurv), перс, 
диал. marék, marik 'локоть* (NTS XIX 111). 

mdrg(9)tém 'мягкая шерсть’, 'пух* (подшерсток коз, кииков). Ср. yarôb.
Аналогично йид. muryulum 'птичий пух1 (Ir.? IIFL II 228), кхов. murgulum 

’шерсть киика, смешанная с утиным пухом* (O’Brien 122; Irano-Dardica 252),
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возможно, родственно тадж., перс, maryulâ ’локоны*, 'кудри’, диал. также 'сва
лявшаяся шерсть*, ср. афг. maryalin 'крученый (о пряже)*, 

щэгуьгё 'с лишними ногами (о новорожденном ягненке, козленке и т. п.)*; 'цепляю
щийся ногой за ногу при ходьбе (о человеке)*. Вах.-тадж. гатаро.

Неясно. Вах.-тадж. букв, «стадо-ногий». 
gprsip 'гнилой ноготь*, 'гниение ногтя*.

Неясно, 
догг 'голодный*.
* Др.-ир. *mrz(a)- (§ 42, 67, 93), и.-е. merg- (NTS I 61), шугн. möyj, руш. mâwzy 

барт., рош. mowz, cap. morz 'голод*, 'голодный* (EVSh 44), ср. также афг. mràzga 
'истощенная, не годная на убой (овца, коза)*.

Tom. PD 816: авесг. тагэг- 'тереть*; Додыхудоев. Мат. 47: авест. тэгэгапа- 
'брюхо* — семантически сомнительно (Mrg. HMV 337); IIFL II 530; Пахалина. 
ВЯ 225: сопоставление с перс. guSna, афг. wâzay 'голодный* (фонетически несо
поставимы, ср. EVP 95: < *wrsaka-?). 

mari- : marid- 'бормотать*, 'нечленораздельно болтать*.
Звукоподр., ср. казахское mïrzïk 'гундосый* (Койнубаев  ̂Е. Краткий толковый 

словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974. С. 176). 
таг(э)у- : mart- (§ 109) 'умирать'; 3 л. ед. ч. mirity перф. mortk.

Др.-ир. *mrya- : *mrta- (§ 42, 56, 66, 93), 3 л. ед. ч. mirit < *mr-yati (§ 94, 109), 
авест. mar- (praes. mirya-, т. е. *тэ1гу\ *mry\ PPfP. morota-), др.-инд, mriya-, mrtâ-, 
хот. mär- < *mrya- (Emmerick. SGS 109), согд. туг- : mwrt-, mrt (ягн. mir- : murta — 
ЯТ 286), пехл. mir- : murd- (перс., тадж. mir- : murd-), ишк. тьг- : тъ1/1-у сангл. mur- : 
moi-, шугн. mar- : mud-, руш., хуф., барт. mir- : mug-, cap. mir- : mewg-, язг. mar- : 
mdg-, мдж. тэг- : тэг-, йнд. тэг- : mur-, пар. mer- : mur-, орм. тг- : mulluk> афг. 
тгэ1у бел. mir-y murtay осет. mœl- (< *marya- ИЭСОЯ II 89) 'умирать*.

’ Shaw 188; Tom. PD 863; IIFL II 529. 
maské-fud бот. 'Черноголовка (Prunella vulgaris)'.

Букв, «вор масла» (согласно поверью, когда скот ест эту траву, из молока сби
вается меньше масла), заимсгв. тадж., перс, maska 'сливочное (нетопленое) масло* 
(шугн.-руш. maskây ишк., язг. maskâ, cap., йид. maskoy верш, maska 'id.*) + вах. yud 
'вор*. Мдж. mäsJca (Грюнберг. Мдж. 394, s. v. zit).

Неперетопленное сливочное масло у ваханцев, как и у других иранских наро
дов (ср. у осетин: ИЭСОЯ II 168: «сливочное масло было не в ходу у осетин...»), 
почти не употребляется, оно считается слишком большим лакомством (подносится 
новорожденному в чашечке бараньей лопатки в качестве символической «первой 
пищи», см. fyak, ср. Хуф I 62; II 142 сл.). 

mast'кулак*. .
Др.-ир. *must(i)- (§ 42, 49, 89), авест. musti-y др.-инд. musti-, хот. mustu-, пехл., 

перс., тадж. must 'кулак*, хотя, возможно, старое заимсгв. из перс, (аналогично 
мдж. musk, йид. mise 'id.*, ср. бахт. must 'кулак* — Lor. Wakhi II 145), в то время 
как в других памирских, видимо, заимств. из индо-ар.: ишк. ты, шугн., руш., 
хуф., барт. mut, cap. mut, язг. mot 'id.* (EVSh 45); ср. афг. ванеци mit 'кулак 
(< *musti- — NTS Г/ 168; Elfenbein. Wan. 594), афг. must 'кулак (руки)* — перс., 
афг. mut 'кулак*, 'горсть* «- индо-ар. (пандж. mutth, хинди mùth и пр. < *musti- 
CDIAL 10221); осет. (ирон.) mustuk'i 'кулак' из перс, через груз. (ИЭСОЯ II 134). 
См. тыс.

Tom. PD 784; IIFL II 530. 
toasargâl 'ожерелье из крупных бусин (сердоликовых?)*. Ср. bodmorâ.

Неясно; во второй части, возможно, gal 'шея*, 'горло* (индо-ар. galy gala 'шея* — 
CDIAL 4070; перс, gal 'id.*)?

Ша§ 'таранная кость*, 'бабка*. Тадж. Ьэ}э1, bujûl.
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Очевидно, заимств. (EVSh 45: шугн. if = вах. f  указывает на заимств.), ср. шугн. 
misk, miskbözi ’бабки (детская игра)’, cap. mis ’щиколотка’. Сопоставление с язг. тэх~ 
seg ’плечевая кость’, ягн. miäak ’мышца на плечевой кости' (тадж. mus 'мышь1, 
musak ’мышца’), предлагаемое Т. Н. Пахалиной (ВЯ 225), сомнительно. Ср. скорее 
кхов. ти$к 'scrotum’? (CDIAL 10218). 

mdSbozf 'игра в бабки'.
mos + заимств. тадж. bozî ’игра’, 

maték, matéq (§ 45) ’ручка плуга’ (spundr).
Диал, адаптация тадж., перс, mustâk ’рукоятка (плуга)’, ср. кул. mos ta ’рукоятка 

сохи', зеравш. miétak, кар., дарв. musta, mistok, хуф. motaky язг. muxtuk, барт. mutak 
(Л. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 153), шугн. mutâk ’чепича’, ’рукоятка плуга’ (или от 
шугн.-руш. mut ’кулак', см. вах. most, тыб), ср. афг. mutäna ’рукоять плуга* (индо- 
ар.), бур. mûçi, верш, musti, хинди mutthä ’ручка плуга’ (CDIAL 10221), также в драв.: 
там. mêri, каннада теф, mèdi ’рукоять плуга’ (DED 4183). В вах. из бад.-тадж. (ср. 
Пахалина. ВЯ 224).

ИЯ 1981, 157-158.
matén ’молоточек (для точки, правки мельничных жерновов)', ’небольшая кирка*.

Заимств. тадж. metin ’кирка’, перс, тайп ’прочный', ’твердый'; аналогичные 
заимств.: ишк. mbting ’молоток’, шугн. тейп ’молоток, употребляющийся для об
бивания камней, главным образом мельничного жернова’, язг. maytin ’id.’, афг. 
metây ’молот камнетеса’, кирг. meti ’мельничный молоток (для наковки жернова)’, 
узб. metin ’кирка’, ’прочный', ’твердый*, бел. metin ’железный стержень* (Mig. АО 
1948, 289: cf. Skt. methï ’pillar’), кал. тейп ’долото (для камня)*, кхов. тейп ’боль
шой молоток’ (Lor. Wakhi II 147). 

mdtatâng ’неясная, неразборчивая речь’: ’ни бе ни ме'; ’глупый*, ’тупой'.
Звукоподр., ср. «дефектное» индо-ар. *mutta- ’тупой*, ’глупый* (CDIAL 10187: 

кати moto, кхов. mutu и пр.), неп. tataro ’упрямый дурак* (CDLAL 5439). 
тэу  императивная и конъюнктивная глагольная отрицательная частица, в отличие от 

то----постпозитивная; di mai тоу! ’не бей меня!* (ср. maz-oy mo-di! ’id.*).
Из др.-ир. *mä- (см. то-), интерпретация исходного -у аналогична частице сэу. 

mdïg ’шелуха (злаков, бобовых)*; ’ости злаков*.
Неясно.

тыб, mifc ’пригоршня (одной ладони)*. Ср. lurt (и см. Lor. Wakhi II 145 о пригоршнях 
из одной или двух ладоней).

Бур. тис ’кулак*, ’пригоршня (одной ладони)*, возможно, связано с индо-ар. 
отражениями др.-инд. musti- ’кулак’, ’пригоршня* (шина mut, muti и пр. CDIAL 
10221, см. вах. most, motok), верш, must ’пригоршня’, ’кулак’ (из кхов. — Berger. 
YaBur 166); вах. также, либо из индо-ар. (IIFL II 470), или, что вероятнее, старое 
заимств. из тадж., перс, must ’пригоршня’, ’кулак’ (ср. ишк. mbst ’пригоршня’ из 
тадж.), или·, точнее, musti ’пригоршня’ (ср. арм. заимств. mstik +- пехл. *musük 
’пригоршня’ — Hübschmann. PSt 98) с развитием -sti- > с (ср*. об альтернации st/sc 
и о развитии *st, *st> с s. v. ijin, vayc, уаус). Ср. шугн.-руш. mut ’пригоршня из 
двух рук’ (Хуф II 342—343), а также кирг. йс, узб., тадж. hovué, havuc ’пригоршня*.

Исконность вах. тыс (из 'mustyа- ожидалось бы *тос) сомнительна, адаптация 
тадж. и вах. ы регулярна (§ 78); вариант mic связан, очевидно, с мягкостью с (§ 98). 

тык ’безухий*, ’корноухий*, ’с отрезанным, коротким ухом’ (о козах). Ср. кыгтау.
Сближается с группой слов, обозначающих «дефекты» в индо-ар.: паш. тйК 

неп. тико ’немой’, ’никудышный*, хинди ток ’глупый’ (< *mûga-, тйкка—
CDLAL 10231), пандж. топ, мар. топа ’немой* (< *топпа----CDIAL 10371), ср.

афг. топау ’безрогий козел’, кирг. тикиг ’коротышка’, molok ’корноухий*, тув- 
тикиг ’маленький и круглый’, может быть, также русск. комолый ’безрогий’, ла
тыш. mülis и пр.



gftil верхи, 'жидкая мучная каша* (то же, что и кос!).
Очевидно, общее заимств. из тадж. диал. *mul (с адаптацией по § 78), ср. 

шугн. mul 'род пшеничного киселя на масле* (перс., тадж. mul 'вино* < вост.-ир. 
из *maÔu-, согд. môw, mwôy, авест. maôu- 'вино*, 'мед1, др.-инд. madhu-, madhula- 
'сладкий’, возможно, сюда же), бур. mul, шина mul 'род каши’ (Lor. Bur. Ill 270), 
верш, mul 'род каши* (но mel 'вино* — явное заимств. из перс., ср. Meg. in Lor. Bur.
I p. XXIV). Ср. также сави (дард.) mêl, шина mail 'пахтанье* (< *mathitâ-*! CDIAL 
9767).

mur ’яблоко’, ’яблоня*.
Др.-ир. *(a)marna- > *manra- > *mâr- (§ 42, 47, 86), древнее культурное слово, 

родственное лат. mâlus; для большинства восточноиранских возведение к * (a) mar
na· закономерно: ишк. mend, сангл. mêl, шугн. тйпу руш. mäwny хуф., барт. môwn, 
cap. mon, язг. mown (язг. min-baxt ’мука из сушеных яблок’, см. posf)y старовандж. 
тауп (ср. вандж. silmuny sulmun 'сорт яблок*), мдж. âmeriga, йид. âmuno, афг. ma
ria < *атата- 'яблоко’; несколько сложнее пар. âmary орм. mlic ’id.’ (HFL I 233).

Tom. PD 792; NTS I 60; EVP 45; HFL II 529; HMV341; EVSh 44; Культ, 
раст. 102 сл. 

murs- : morst- (§ 106) 'щупать*, 'трогать*.
Др.-ир. *mrs-, *mrs- (§ 42, 49, 93) с выравниванием по каузативному спряже

нию (см. Ôых-, ср. § 108), др.-инд. mrs- ’трогать*, 'гладить* (паш. mas-, вайг. masâ- 
'тереть* < *marsayati — CDIAL 9897), согд.-хрисг. mnvs- 'ощупывать*, перс, parmäsi- 
dan 'трогать* (KEWA II 677), тадж. palmosidan (< * pari-mrs-*!) 'нащупывать*, афг. 
mosol 'тереть* (EVP 48), орм. musaw- 'id.’, бел. mus- ’мазать* (Elfenbein. Bal. 57), ср. 
также ягн. dasmirô кип- 'искать на ощупь’ (Хромов. Ягн. 167). 

ты$- : moït- (§ 106) 'прятать*.
Др.-ир. mus- (§ 42, 51), др.-инд. mus- ’воровать* (кашм. musun 'красть* и пр. 

CDIAL 10222), хот. mussa- ’воры* (Bailey. KhT VI 282), MAU$ "уносить*, вандж., 
дарв. moxidan 'прятаться* (из вост.-ир.?), ср. вах. тихс.

IIFL II 530; Пахалина. ВЯ 223—224: без оснований связывает с вах. ритыс·  
'одевать(ся)’. 

mut 'палочка* (для игры в «чижик», см. дэШк).
Др.-ир. *mà&a- (§ 42, 56, 86), шугн., барт., рош. mô&y руш. тй&, cap. тйВ 

(Shaw) < *mâ&a- (EVSh 46) 'палка*, ’посох’, 'костыль*, мдж. тахэу, mâxiy йид. то· 
хё 'посох* < *mä&aka- (IIFL II 229). 

mutr 'гадание*, 'предзнаменование’; mutrkat-, mutr did(i)ÿ- 'гадать*, 'загадывать*.
Др.-ир. *mâtra- < *тап&га- (§ 42, 57, 86), авест. mqßra-, др.-инд. montra- 'закли

нание* (> кашм. motif г ’заклинание*, лэнди mandr ’чары* — CDIAL 9834), афг. 
maraï ’чары’, ’колдовство* (EVP 45), согд. т'гкг'к 'заклинатель* (тадж., перс, mär- 
gar > mârgfr ’заклинатель «змей»’?), также, возможно, афг. тэгу 'предзнаменование* 
(< *тап&гака-1). Хот. mamdra- ’волшебство* — заимств. из санскр. (KEWA II 578), 
пехл. mânsr из авест. mq&ra-\ перс, mantar 'заклинание* (из инд.).

Shaw 190; Tom. PD 862; IIFL II 530; Bailey. Diet. 329. 
юыу ’месяц (календарный)*. Ср. так I.

Др.-ир. *mäh(a)- (§ 42, 66, 86), авест. mâh-y др.-инд. mäsa- (> ашк. masy кати 
mos etc. CDIAL 10104), согд. т у  (ягн. mohy тох)у пехл., перс, mäh, тадж. mohy Хо
резм. mähiy бакгр. цао, йид. mvx (< *mähaxa-)y осет. mœj, пар. mèhi (< *mâhïka-), 
орм. mai (’месяц*, но орм. maryôk < *mâh-rauka- ’луна*?), но в большинстве вост.- 
ир. другая основа: хот. mästi-, mästä-, шугн. mêst, хуф., руш. mêsty барт., cap. most, 
язг. mast, афг. myâst < *mästi- 'луна*, 'месяц* (EVP 49; EVSh 45).

Shaw 186; IIFL II 528; ИЭСОЯ II 83.
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-п суфф. имен действия от основы наст.: расп ’варка’ (рас- : pact-), joyn ’учение’, 
'чтение’ (Joy- : joyd- ’читать’, ’учиться1).

Др.-ир. -(а)па- (§ 43), ср. авест., др.-ир. именные суфф. -а п а - п а  (например, 
в yas-na- ’поклонение’).

Тош. PD 844; Benveniste. Inf. I ll;  IIFL II 509. 
nag, na(k) ’сторона’, 'край1; в качестве послелога, обозначающего направление, чаще 

па: yaw rast Хогыу na(g) ’он уезжает в Хорог1.
В диалекте ваханцев Хунзы gana, gana (Lor. Wakhi II 64; Mrg. BSOAS XXIII 

152: < *kana- < *karana-*>), cp. cap. gbino, guno ’направление1, ’сторона'. Ишк. -nang 
в сложениях тй-nang ’сюда’ (ср. вах. tr-a nag 'туда’, ’в ту сторону1, tr-am nag ’сю
да’), рог., бад. -па послелог направления ’в’, ср. паш. -па суфф., обозначающий 
направление, тиб. -па ’id.’ (Das 725); мдж. па, йид. па, по предлог направления ’в’ 
(< авест. апа ’в*, ’на’ — IIFL II 230)? 

na^d 'ночь1, 'ночью1. Ср. supr.
Др.-ир. *nayda- < *naxta(r)- (§ 33, 43), авест. (upa.)naxtar-, др.-инд. ndkt-, лат. 

noct-is (KE WA II 121—122) 'ночь’.
Shaw 189; Тош. PD 750: ein köstlicher Fund in eranischen Sprachschatz!; IIFL II 

531; Абаев. СЕИ 14. 
nafdfn ’засветло1, 'на рассвете’.

Др.-ир. *naxtaina-, ср. -in.
IIFL II 531. 

nafdyupk 'ночной полив’.
Сложение с уирк 'вода1, 

nafdarwör ’сутки’.
Сложение с rwor ’день’ (калька с перс., тадж. sabonarüz 'id.’). 

nak название огромной мифической рыбы, водяного чудовища: mohi-i ki do уирк ziyot 
wardst yaw nak yird, yaw-an dandak nbiWbizd, palos rang bard wost ’если рыба долго 
остается в воде, то она превращается в нак, у нее вырастают зубы, она становится 
полосатой, как палас’.

Вряд ли адаптация перс., тадж. nahang ’морское чудовище (кит, крокодил)’; 
может быть, исконное к *(s)naka-7, ср. др.-инд. näga- ’змей1 (англ. snake 'змея’ — 
KEWA II 150—151)? Кхов. nang., nahang ‘змея1, ’дракон1 — контаминация отраже
ния др.-инд. näga- и заимств. перс, nahang? (G. Fussman JA 1977, 37); о происхож
дении вах. пак ’дракон1 из индо-ар. предположил Н. Симс-Виллиамс /N . Sims- 
Williams BSOAS XL 635: CDIAL 7038). 

nan ’мать’, ’мама’; также обращение матери к своим детям (Андреев. Ягноб 127; Пи- 
сарчик. Руш. 70: «В припамирских языках употребительно обращение старших 
к младшим с применением того же термина обращения, который младшие упо
требляют, обращаясь к ним...»; ср. muni).

«Детское» слово, общее и для соседних языков и диалектов: вандж., бад. 
пап(а), nanik, naniy ишк. поп, шугн., барт., рош., язг. nän (язг. также nanä 'мама1,
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•но руш., хуф. пап 'бабушка’), старовандж. nanik, мдж. néna, пеп, йид. riino, верш, 
лдл/, кхов. лдл, перс, папа, др.-инд. лдла- 'мама’, афг. лдл<5 'бабуся1, осет. ляля 
и пр. 'бабушка’, 'мама’ (ИЭСОЯ II 153). Слова этого типа обычно легко заимст
вуются, ср. cap. апо 'мать’ (— тюрк., тадж. опа — Doerfer. TLW 214; TM 567).

Shaw 184; Tom. PD 774; IIFL II 531.
В больших семьях (несколько братьев с женами, живущие в одном доме) так

же обращение детей к женам братьев отца (иногда с соотв. именем), ср. кал. папа 
л обращение к сестре отца или матери, ашк. nànï 'сестра отца’, неп. nâni обращение 

к молодой женщине и пр. (CDIAL 7059).
Я*П0 ' мачеха’.

Разумеется, не из *nanacï- (Irano-Dardica 105), а производное с суфф. -//. 
nast ртрицательная форма связки ‘нет’, 'не имеется’; wuz yud-эт nasi 'я — не вор’.

Возможно, из *nast(/)- (*na-asti), ср. др.-инд. nâsti ’нет’, цыг. nasti ’невозмож
но’ (CDIAL 7091), или контаминация с перс., тадж. связкой ast (ср. вах. -//< *asti), 
но тадж., перс, отрицательная форма nest, nïsf! Шугн., рош., cap. nïst, язг. nast 
'нет’ — заимств. или исконные? (EVSh 50). 

па$ 'палочка’ — узда, вдеваемая в нос верблюда, яка. Ср. mo(h)6r.
Заимств., общее слово в соседних языках и диал.: бад., вах.-тадж. nas 'id.’, cap. 

nos 'привязь’, верш, nas, бур. пл$ 'повод’ (в носу верблюда), кхов. nos 'кольцо 
в носу верблюда’ — происхождение не ясно (E. Benveniste JA CCXXXVI 179), ср. 
тиб. sna-hju 'деревянное кольцо в носу яка’, sna-thag 'веревка в носу животного’ 
(Das 765). Возможно, родственно индо-ар. отражениям др.-инд. nastâ- 'дырка в пе
регородке носа’: синдхи natha, неп. nâth и пр. 'кольцо в носу’, 'веревка в носу 
верблюда’ (CDIAL 7031.5); ср. заимств. из индо-ар.: тадж. nat 'бусина или серьга, 
вдеваемая в ноздрю’, кул., кар., дарв. nat-i bini 'серьга для носа’ (Таджики Кар. 
Дарв. II 184), афг. nâta 'серьга для носа’, 'махар’ (палочка, вдеваемая в нос верб
люда), пар. пай и пр.

Пахалина. ВЯ 226: сопоставление с перс, пах 'нить’, 
nafök 'палочка, регулирующая падение зерна в мельничный жернов’ (см. xodorg,. рис. 4, 

ср. па tek).
К предшеств. с уменьш. суфф. -эк, вах.-тадж. nas-öub 'id.1 (тадж. éùbak 'палоч

ка’), шугн., руш., барт., рош. nasak 'дверной запор’, 'болт1, 'задвижка’, 'втулка на 
мехе для плавания’ (EVSh 50: < перс. naSik 'зуб слона’??). 

па5- : na$t- 'пропадать’, 'погибать’; 'исчезать’, 'теряться’.
Др.-ир. *nasya- : * nas ta- (§ 43, 53, 104), авест. nas- 'исчезать’ (praes. nasya-, ppp. 

nasta-), др.-инд. nâsyati (> шина nasôiki, кашм. nasun 'исчезать* и пр., CDIAL 
7027.1), nastâ- (> шина natu, кашм. nùthu — CDIAL 7027.2), афг. natél 'уносить*, 
'похищать’ (EVP 53); прочие дериваты от корня NASв иранских s. v. nbis- 'терять*.

Тош. PD 864; IIFL II 532; Пахалина, ВЯ 226: необоснованное сопоставление 
с ишк. apiy-, шугн. bès- 'исчезать* (< *apa-i-, IIFL И; EVSh s. w.).

Щ  'прыжок*, 'скачок*; nat dl· 'прыгать*, 'скакать*, 'танцевать*.
Заимств. из индо-ар. (§ 58), широко распространенная основа неясного (фоно

символического?) происхождения: др.-инд. nâtati 'танцует* (*nrt- или драв.? — 
KEWA II 127; ср. араб, natta 'прыгать’, бух.-араб. nattà *id.*), паш. nät, кати nât 
и пр. 'танец* (CDIAL 6933, 7583); аналогичные заимств. из индо-ар.: сангл. nat, 
бур. плГ 'танец*, 'игра*, афг. nat 'канатоходец*, 'акробат*, 'плут*, сист. nàtak 'актер* 
(J. Weryho IIJ V 306), афг. nacâ 'пляска’, 'трепетание*, 'тряска*, 

naték 1. 'палочка для наматывания ниток*, 'ручное веретено* (см. Iwarsk); 2. 'па
лочка, регулирующая падение зерна в мельничный жернов* (см. xodorg, ср. nas эк, 
taqék).

К предшеств. с уменьш. суфф. -эк. 
üaw девять*.

V**
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Др.-ир. *nava- (§ 43, 61, 82), авест. nava, др.-инд. nâva, хот. паи, согд. nwÇ) 
(ягн. паи), ишк. now, сангл. пои, шугн., хуф., барт., рош. nôw, руш. nâw, cap. л6н, 
язг. nu(w), мдж. naw, йид. now, афг. лэ, пар. пб, орм. ля, ла/ю, осст. (ИЭСОЯ 
II 173), пехл. по, перс, пик, тадж. лнА ’девять’; кхов. луи/!

Shaw 187; Torn. PD 821; HFL II 530. 
nidôf 'лучок (для разборки, взбивания шерсти)’ — ср. об инструментах лукообразного 

типа для взбивания шерсти: Хуф II 204.
Адаптация тадж., перс, naddäf ’трепальщик шерсти’ (из араб, nadafa 'чесать 

хлопок’, 'трепать шерсть’). 
nid(u)v- : nidovd-, ш6(ы)у- : niöovd- (§ 24, 107) 'сажать’, ’усаживать’ (кауз. к nuzd- : 

поуп-).
Др,-ир. *ni-hiÔ- (§ 29, 34, 43, 90; + суфф. кауз. -wv- : -ovd-), согд. nyô- 'садить

ся1 < *nihida- (Gersh. GMS § 398), авест. praes. hiôa- (had-), ягн. nid- : nista- 'са
диться1, хот. näsad- < *ni-sad- (Bailey. Diet. 186), шугн. nêô- : nêôd-, руш., хуф. nèô- : 
nûst-, барт., рош. nöt5- : nöst- (< *ni-hàdaya~ EVSh 47), шугн.-руш., язг. ni&- 'са
диться1 < *nihô- < *ni-hida- (EVSh 50), Хорезм. niB-, йид. nix-, мдж. пэх- : nyost- Са
диться’ и пр., сюда же, возможно, -nul·, в дарв. txumnulâk 'наседка, сидящая на 
яйцах’; см. также nund-, nuzd-. Аналогичная по строению основа в соседних дард- 
ских: кхов. nisik, кал. nis- < *nisïdati ’садится’ (CDIAL 7467). 

niôô(w)g 'рукав реки1, ’ответвление реки’ (как правило, о рукавах р. Пяндж, которые 
обычно не имеют особых названий).

Др.-ир. *ni-ôâvaka-4 (§ 29, 31, 43, 62, 87), ср. авест. dav-, др.-инд. dhav- 'течь1, 
'бежать’, dhävaka- 'бегущий1, перс., тадж. davidan 'бежать1 и пр., доел, «текущий 
вниз»?

ni&éng, niöbing (§ 75) 'скирда’ (ячменя, пшеницы). Вах.-тадж. sarôûk.
Из др.-ир. *ni-ôâna(ka)- (о сложенных колосьях с зернами, см. ôung < *ôânaka-) 

или * ni-ôâyana(ka)- (о сложенных копнах, см. дыуп < *ôâyana-), ср. также др.-инд. 
ni-dhä- ’складывание вниз1, ория nihana рис, сложенный в ряды после жатвы < 
*nidhâna- (CDIAL 7205), ср. nobbing.

Вах.-тадж. sarÔuk 'копна (скирда) снопов, сложенных колосьями наружу1 
(Мухиддинов. Земледелие 116) из sar 'колос1, 'верхушка’, сик 'стоящий торчком’ 
(см.).

niôéSk ’свясло’ — жгут из сжатых колосьев, которым перевязывают сноп. Ср. <5birzgvos.
. Возможно, из *ni-Ôfz(a)ка- (см. ôurzg ’сноп1) с оглушением группы zg -+sk/sk 

(§ 49) и отражением *rs > s (§ 99); ср. шугн. niôuyj ’основа и уток, подготовлен
ные для тканья’ (Хуф II 372) < *ni-drza- (EVSh 47, 54). 

nisr(bi)v- : nisrovd- 'высматривать’, ’подсматривать’.
По форме кауз. к *nis(u)r- < *ni-sâraya- (§ 43, 47, 49, 107; + суфф. кауз. -wv- : 

-ovd-), ср. ишк. sur- : surd-, шугн. sêr- : sêrî- руш., хуф. sôr- : sert-, cap. sur- : sord-, 
язг. sar- : sard- ’красться’, ’подкрадываться’, 'выслеживать*, ’охотиться’, вандж. 
soridan 'шпионить’, 'подкрадываться’ (EVSh 75; Соколова. ГОЯШ 42); осет. sûryn 
'гнать1 (ИЭСОЯ III 172; Bailey. Diet. 235). 

nis(bi)v- : nisovd- 'укладывать спать1, 'усыплять’.
Кауз. к nos(o)y- : nost- ’спать’. 

ш5ыг 'теневая сторона долины*.
Если исконное, то возможно возведение к др.-ир. *ni-syâ(va)ra- (§ 43, 47, 51, 

86; см. sbiw "'черный1), дериват распространен во многих вост.-ир. языках и тадж. 
диал. (в последних, может быть, как, например, в панджширском, — из древних 
вост.-ир. языков; не исключен и обратный путь: вах. nisur из бад.-тадж. nusur 
с адаптацией по § 78): вандж. niser, бад. nusur, nosor, панджшир. nisâr (Андреев. 
Панджшир 5: «следы старого языка панджширцев...»), кар., дарв. nasar, noéra, nosr 
(Таджики Кар. Дарв. I 81; II 8, 9, 276), шугн., хуф. niiar (Хуф II 281—282), сангл.
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j  rtiSorm, nisorm, мдж. nésoy, йид. nûsiy, перс. nasà*é ’теневая сторона долины1, язг. 
L! jiosùr ’проход солнца за торами (зимой, когда оно не видно в долине)1, пар. nisör 

'теневая сторона холма* (< *ni-syâwara- IIFL I 277), ср. афг. syôray 'тень* (< *syâ- 
VA- EVP 72), ашк. niée, кхов. niéhây 'теневая сторона’ (< *nicchâya- IIFL II 231; 
CDIAL 7180).

IIFL II 233.
0 ,  ni(w) (§ 61) 'теперь*, 'сейчас*.
, Др.-ир. *Л0- (§43, 91), авест. пй, др.-инд. пй 'теперь*, ср. пар. лГ, бел. пй(п) 

(Geiger. Bal. 35), пехл. nun, афг. пэп (также по ’так* — EVP 52), согд., Хорезм, nwr 
(ягн. in-nur), др.-перс. пйгат, авест. пйгэт, ишк., сангл. пег, шугн., руш., хуф. nur, 
барт., рош. nur, cap. пыг, лиг, язг. лэг, осет. пуг 'теперь’, 'ныне*.

IIFL II 532.
itfï-, DLÜc(i)n-, nixin(d)- : пШ- ‘выносить*, 'вытаскивать*, ’вынимать*; 3 л. ед. ч: nixind, 

перф. nixitk.
•<v Очевидно, к тому же др.-ир. корню, что и глагол yund- : yut- 'уносить* с превер- 

бом nis- (§ 43, 64), авест. ni$- ’вниз*, ‘вы-* и пр., т. е., может быть, *nis-vand- : 
авест. vad- 'вести*, 'уводить* с -л- инфиксом.

EVsh 51-52. х 
nft(bi)v- : nixovd- 'вынимать*, ’выпускать*.

Сокращенный вариант кауз. к предшеств., наряду с существующим полным:
- nix(i)n(u)v-, nixind(u)v- (осн. прош. также от краткого варианта основы: nixovd-).

пэу- : ndydt- (§ 109) ’тухнуть’, ’гаснуть’ (об огне, свете), 3 л. ед. ч. ni(y)it, noyit;
; перф. noyotk.

Не к др.-ир. *ni-i (авест. ау- 'идти* — Tom. PD 852; IIFL II 532; но ср., напри
мер, др.-перс. nijâyam 'выступил с войском из...*), а из *пэп(э)у- (> пэу- по пере
бою сонантов w/y, ср. § 61, 65) к др.-ир. *ni-vaya- (§ 43, 62, 66): *ni-vita- (§ 109),
3 л. ед. ч, niyit < *niwit < *nivayati (§ 94, 109), перф. noyétk < *nowotk < *nivitaka-, 
что подтверждается авест. vd-, praes. vaya- ’гаснуть’, ’тухнуть* (...yvö ätrsm frävayei- 
//... '...живой тушит огонь...* — Видевдат V.37), а также аналогиями из индо-ар.: 
неп. nimnu, мар. nivnë 'тухнуть’, ’охлаждаться’ < nirvâyati 'тухнет*, nirväpayati ’га
сит* (CDIAL 7399), nirvana- 'угасание*. 

irt(bi)v-, niw(bi)v- : niovd-, niwovd-, ni(y)uv- : niyovd- 'тушить*, 'гасить*.
Кауз. к предшеств. (см. -wv-), наличие вариантов niw(u)v- / /  ni(y)uv- подтвер

ждает изложенную выше этимологию.
М(у)эг, пэуэг в сочет. ni(y)ér саг- 'мешать*, 'смешивать*. 
в1(у)эг- : ni(y)drd-, пэуэг- : nayard- 'мешать’, 'смешивать’.

Возможно, из *niwor- (w/y см. предшеств.) < *ni-var- (§ 43, 47, 62), авест. var- 
’вертеть(ся)*, ni-var- 'переворачиваться*;.ср. yorwor-,

■fcék 'penis’, 'сумка penis’a* (у скота).
Адаптация (с уменыи. суфф. -эк) тадж., перс, nayza 'пика*, 'копье*, афг. neza 

'id.*; ср. зафиксированное Т. Н. Пахалиной nos 'penis’ (у животных) (ВЯ 230). 
noband 'бычок (2—3 лет)’.

Заимств. тадж. nav-band, букв, «ново-впряженный» (не «ново-привязанный», 
будто бы в отличие от телят, которые пасутся свободно, по объяснению в IIFL II 
530; ср. тадж. nav-bast 'молодой бык, впервые впрягаемый в упряжь’, ягн. navbâsi 
'бык, впервые приставленный к работе* — Хромов. Ягн. 175), бад. navband 'бы
чок первого года*; аналогичные заимств.: шугн. nùbànd, руш., хуф. nawbând, рош. 
nôband, язг. nawbùnd 'двухлетний телок*. Вандж. nowund 'корова, не подпускающая 
теленка’, 'овца, не подпускающая ягненка’, очевидно, метафора из «молодой бычок». 

<®ad, noô (§ 24) 'тростник’, 'камыш*.
Др.-ир. *nâôa- (§ 29, 43, 87), др.-инд; nada- (> ашк. по, прас. nulû 'тростник’ 

CDIAL6941; также др.-инд. nadâ-t nâdî- 'тростник’, 'полый ствол* — CDIAL
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6936, 7047), авест. паба- ’тростник’ (KEWA II 128), хот. nalaki (Bailey. Diet. 175) 
пехл., перс, nay, này, тадж. nay, лоу 'тростник’, 'дудочка1, бел. лж5я 'лимонное 
сорго’ (NTS V 48), мдж. пэ1 ’тростник’, хуф. naô 'тонкая трава, похожая на соло, 
му’ (Хуф II 54; EVSh 47), афг. nal 'тростник1, 'горный камыш’, но ср. афг. nàl 
'гигантский тростник’, тадж. ло/, noleak, перс, nàl ’сахарный тростник’ (из вост.- 
ир. или индо-ар.), афг. пйга 'стебель1, 'ствол’ (из инд.? — EVP 53), кхов. ло/, кацщ. 
паг ’тростник’ и пр., в целом, в названиях этой группы растений с полым ство
лом, издавна использовавшихся для различных плетений (в Вахане из тростника 
nod плетут корзиночки sapf) и изготовления дудочек, неизбежны многочисленные 
перекрестные заимств., затемняющие общую картину уже на индо-иранском 
уровне (др.-инд. nada—  результат контаминации nada- с дравидскими словами 
для тростника? — H. W. Bailey TPhS 1952, 61; KEWA II 128—129; Bailey. Diet. 175). 

nogan, nogay(mi) 'может быть’, 'авось’; nogéymi wuz göxom ya уагк-эу 'авось я сделаю 
ту работу’.

Заимств. тадж., бад. nogâyem 'вдруг’, 'неожиданно’ (диал. адаптация тадж. по- 
gahon 'id.’ — Роз. Бад. 117), ср. ишк. nogâym 'может быть’. 

no(n)bandék 'простроченная, обшитая материей войлочная круглая подушка-рука
вица’ (для прикрепления лепешек к стенкам очага при выпечке хлеба, см. Хуф II 
238; Таджики Кар. Дарв. II 228; СНВ XVI 198).

Тадж. non-bandâky букв, «прилеплялка хлеба» (ср. тадж. non band- : bast-, вах. 
хэе vand- 'печь хлеб’ — калька с тадж.), хуф., руш. nonband(ak)y шугн. пй(т)Ьап- 
dak, мдж. nôwbândâk 'тряпка-варежка для сажания лепешек в тандур’.

Шугн., язг., ягн., тадж., узб., афг. rafida 'круглая плоская подушка, набитая ва
той и обшитая материей (для выпечки хлеба)’, очевидно, старое общее заимств. 
из арабского, ср. араб, rißdat, râfidat 'бандаж’, 'повязка’, 'войлочная подушка под 
седло’, 'матерчатый тампон’ (Lane; Kazimirski s. w.), бух.-араб. rafida 'небольшая, 
круглая плоская подушечка, набитая тряпками или ватой...’ (Винников. 94); тадж. 
диал. также (ургугское) гапса 'специальная ватная подушечка, употребляемая при 
выпечке лепешек’ (Назарова Л. Говоры таджиков Ургута: Автореф. дисс. ... канд. 
филол. наук. Самарканд, 1972. С. 24). 

nowék 'металлический наконечник плуга’ (spundr), 'сошник’.
Общий термин для сошника в памиро-гиндукушском регионе: вандж., дарв., 

кар. nowuk (Таджики Кар. Дарв. I 117: «старый железный кованый сошник»), бур., 
верш, nawâq, видимо, к тадж., перс, nâvak 'стрела’, 'острие’ (JI. А. Фирштейн СМАЭ 
XXVI 158) (или nâv-ak «желобочек», так как сошник имеет желобчатую форму?, 
см. tis «- тюрк, «зуб», «сошник», «лемех»), 

nun 'сестра брата’, ’жена брата’ (по отношению друг к другу).
Возможно, к *nâna- (§ 43, 96), но в конечном счете «детское» слово подобно 

пап 'мать’, ср. пар. папй 'сестра мужа1, афг. ndror, nondrör 'золовка’, 'сестра мужа’ 
(EVP 53), неп. nanda ’младшая сестра мужа1, лэнди пШп, пгндж. nanàn < nânàdr- 
'сестра мужа1 (CDIAL 6946; KEWA II 131), ишк. unén 'золовка1, 

nund- : nut- ’ставить’, 'сажать (растение)’.
Др.-ир. *ni-hand-, корень had (прочие дериваты см. nid(bi)v-, nbtzd-), сангл. nênd- : 

nêd- 'сажать растение1) (< *ni-hàndaya- IIFL II 404), мдж. niyon- : niyend- ’id.’
HFL II 531. 

nung 'имя’, 'название’.
Др.-ир. *nàma(kay (§ 31, 42, 43, 96), авест. nàman-, др.-инд. nàma-, хот. nàma-, 

пехл., перс, пат, согд. л’/я, хорезм. птк, бактр. \ацоу ишк. nim, сангл. п\ту шугн. 
пйт, руш., барт. nômy cap. пит, язг. пэт, афг. пит, осет. пот, поп, тадж. пот 'имя’; 
возможны здимств. или контаминации с тадж.; ср. ягн. пот, cap. пит, мдж. пот> 
йид. пйт 'имя’ и пр.

Shaw 185; IIFL II 531.
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ф*  препозитивная отрицательная глагольная частица при индикативном употребле
нии глагольных форм; wuz dr-a пэ-atem 'я там не останусь’.

Др.-ир. *па- (§ 100), авесг. па-у др.-инд. па-у хот. па-у согд. п -, пу-у ягн. па-у 
ншк. па-у шугн., руш., хуф., барт., cap., язг. па-, афг. па-у пэ-у пар., орм. па-, осет. 
ш -  и пр. Ср. пэу.

HFL II 530; EVSh 46.
«akésn, nahmst (§ 49) ’гребешок’, 'расческа*.

Др.-ир. *ni-pas(a)na- (§ 17, 43, 49, 83), PASy и.-е. *рек- (др.-инд. pâksma-y 
авест. pasna- 'веко*? — KEWA II 184; IEW 797), к основе *ni-pas- в иранских: 
мдж. nowos- : nowesl-, йид. nuvâs- : nuvisö-, афг. (вазири) 1тегэ1 (EVP 37), осет. nyf- 
fasyny ягн. nipôs-: nipôsta- 'причесывать волосы’, ягн. nipsa ’гребень’; ср. также 
осет.fasyn 'причесывать*, пехл. Sânak, перс. sônay тадж. sona, ишк. sfuny сангл. äf- 
Ш , мдж. sfun < *ßäna- 'гребень’ (IIFL II 250; ИЭСОЯ II 424), осет,fæsmy тадж., 
перс, pasm 'шерсть’ и пр. Ср. pus. Шугн.-руш. wixu(y)J'гребень’ не имеет хорошей 
этимологии (EVSh 94). Ср. а/дип 'вилы*.

Tom. PD 800: *ni-upa-säna-y перс. Ш а ; IIFL II 531; Пахалина. ВЯ 229. 
oqbasnâk 'запястье’, 'пястная часть руки’.

Букв, «гребешок» к предшеств. с суфф. -эку ср. рош. wuxujak ’сочленения 
пальцев на ноге’, ’плюсна’ к wixâj'гребень’, 

aaböwn в сочет. ter nobéwn 'в молчании’, 'в неразговорчивости’.
Неясно.

iiaddfs- : nadafst-, naöafs : naôafst- (§ 24) ’прилипать’, 'приклеиваться’, 'приставать’; 
перф. nodâfky ndôâfk.

Др.-ир. *ni-öaß-s- (§ 29, 30, 43, 49), перф. noôafk < *ni-Ôaftk < *nhöaßdaka- 
(§ 30), DAB, авест. dab-y др.-инд. dabn- (KEWA II 17; см. 0ыуыу-)у основа *daf-sa- 
(или *dußa- < *dab—  EVSh 18, но не dap- Соколова. ГОЯШ 36; EVSh 54) с раз
ными превербами (*л/-, *ира-у *pati-) широко представлена в памирских и ягноб- 
ском: ишк. nbdbfs- : nbdbvd-, шугн. niôâfc- : niôùvd-, руш., хуф., барт., рош. niôafs-, 
руш., хуф. paôafi-, cap. naôefc-, язг. paôafi-, ягн. budufs- 'прилеплять(ся)*, шугн. 
biôafc-, руш., хуф., барт. biôafi- 'закрываться (о глазах, рте)’, ягн. bedap< 'прикры
вать1, 'покрывать’ и пр. Ср. шугн.-руш. каузативы типа niôêmb- 'прилеплять’ 
(< *ni-dâ(m)baya-)3 йид. naiiö- 'совершать обрезание’ (< *ni-dab-l IIFL II 232), 
также осет. cœfsyn 'липнуть’ (ИЭСОЯ I 294). Ср. kodzßdk.

Tom. PD 869; IIFL II 531; EVSh 47. 
na5un(g) 'ножны*; 'нависающий над водой лед (под которым течет река)’.

Др.-ир. *ni-ôâna(fca)- (§ 29, 31, 43, 86), др.-инд. nidhâna- ’вместилище’, хот. 
nyanei- 'казна’ (Bailey. Diet. 193), шугн. niôàmc ’ножны для шила’, язг: naôàng 
‘ножны’ (EVSh 115), перс, niyàm 'ножны’, 'оболочка’ (NTS V 55), ср. перс, nihâ- 
dan 'помещать’, nihàn 'скрытый’ (< *ni-dâ < *ni-dhâ-); кхов. hanu 'ножны’ (< *àd- 
hâna(ka)- Irano-Dardica 264), др.-ир. *däna- 'вместилище1 (ИЭСОЯ I 367), см. -dun.

Tom. PD 802; IIFL II 531. 
aayalvôri 'скалка*; 'ось (прялки)\ 'деревянный стержень’. Вах.-тадж. yalték.

Неясно; возможно, связано с отражениями др.-ир. *ni-vart- (// *ni-yart-y см. 
вах. ÿurt-y yul car-y ylr-)y ср. ягн. newércy cap. nayawarô/dy nawayard 'скалка’ (руш., 
хуф. xanawurô 'id.*, очевидно, к xanâ 'доска для приготовления лапши’ + < *vart-? — 
EVSh 98); ср. шугн.-руш. поу- 'вращаться* (< ? — EVSh 48), а также кул., кар., 
дарв. nogulkotak 'колотушка*, 'деревянный пестик* (Таджики Кар. Дарв. I 269) 
и ряд памирских слов на пэу ul-у обозначающих деревянную (выточенную вращени
ем на токарном станке) миску (руш. nuyulmay, вандж. пэуэШ, язг. пзуЫтау), язг. 
пауап 'вертикальные стержни, на которых вращается дверь’ и последующие неяс
ные слова на пэуэг-.

Вах.-тадж. yaltâk к тадж. yaltïdan ’катиться’, ср. шугн. (из тадж.) yaltâk ’ось’, 
Скалка’, ’стержень’.
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пэуэг&Ц ’вьючное седло (для осла)’ — рисунок вьючного тибетского седла для яка, 
похожего на nayerööq, приводит П. К. Козлов (Монголия и Кам / /  Труды экспе* 
диции Имп. РГО. СПб., 1907. Т. II. С. 104).

Заимств. из тадж., тюрк. (кирг. irjiröak 'бычье седло*, уйг. inyiröaq ’вьючное 
седло* и пр., Севортян. ЭСТЯ 658—659), гор., бад. nayoröoq, ишк. nbywöoq 'седло 
(для осла)*.

пэуэг(1йт (также noyordum, nuyurdüm) ’медведь*.
Тёмное слово. Г. Моргенстиерне предполагал во второй части заимств. перс. 

dum(b) ’хвост* и сопоставлял с названиями животных на -dum (типа ягн. rube- 
düyma ’лошадь’, букв, «веникохвостая», шугн. xitum ’заяц* < *x$ita-duma- ’бесхво
стый?’; ягн. vdnduma ’лисица*, букв, «длиннохвостая» и пр. — HFL II 531; 
EVSh 103). Ко второй части ср. скорее тиб. dom ’красно-бурый медведь’ (Das 645; 
Тош. PD 762), к первой неп. nähar дикое животное, похожее на дикобраза (Turner. 
Nep. 342) или пандж., хинди nähar ’тигр* (< *nakharin- 'когтистый* CDIAL 6921; 
Turner. Nep. 334; др.-ицд. nakha(ra)- ’коготь*), также верш, гигуа, пуа- ’медведь*.

В других памирских к авест. arsa-\ шугн. уйгх, руш., хуф., барт., рош. уйгх, cap. 
уыгХу язг. уйгху йид. yars, но мдж. xars, ишк., сангл. xbrs — заимств. из тадж., 
перс, xirs ’медведь*, 

пэуэг ’солома (остающаяся после молотьбы)’. Ср. no(y)iwg.
Заимств. из тадж., тюрк. (?, ср. кирг. arjizy узб. anyiz ’стерня’, ’жнивье’), шугн. 

nayaz ’стебелек*, ’ость колоса*, 
najum 'ярка*, 'некотившаяся овца*. Вах.-тадж. werdk.

Возможно, к др.-ир. *л/-, *ham-gäma- (*han-, *ni-jäma-l, § 35, 42, 43; ср. вах. гу 
um ’нетелившаяся корова’), ср. шугн. anjüm ’годовалый баран*, ап^ёт, руш., 
хуф. injim, рош. najdm, cap. najom, язг. эп/ат, также тадж., гор. (из вост.-ир.?) 
nezem ’ярка’ (< *han-Jama/i-, авест. *ni-Jäma- ’новорожденный’ — EVSh 15). Не 
исключена возможность старого общего заимств. (ср. араб. na'Jat ’овца’, кашка- 
дарьинское (араб.) na'aga ’овца*, ’овцы* (Винников).

К вах.-тадж., бад. werak, verak см. вах. war, wurk.
Т. Н. Пахалина возводит вах. пэ/ит к *navakama- ’молодая?* (ВЯ 228), что ма

ловероятно, учитывая шугн.-руш. соответствия, 
ndläg 'глиняный кувшин*, ’горшок с ручками*.

Неясно; по форме — заимств., возможно, к перс., тадж. nul ’носик* (адаптация 
пй1а№)у но ср. ишк. nolon 'деревянное блюдо*? 

namärzg 'пологий склон*.
Др.-ир. *ni-manaka- (§ 31, 42, 43, 67), см. marzg, xidmdrs.
IIFL II 528: Umorz < *ni-marza- 'id.* 

ndmil- : namild-, nimil- : nimild- (§ 76, 77) 'подшивать*, 'подрубать*.
Др.-ир. *ni-mil- (§ 40, 42, 43), др.-ицд. mil- 'соединять*, осет. cezmiiyn < *uz-mil- 

'сдваивать нити пряжи* (ИЭСОЯ I 227).
IIFL II 531: < *lamin- < *dämanaya~?? 

namurzg, namärzg 'борона*. Тадж. mold. Имеется в виду борона-волокуша из сплетен
ных ветвей колючих, как правило, растений (шиповник, облепиха), на которые 
накладывают камни. Такая «борона» не боронит, а только выравнивает почву 
(Баранов и Райкова 32; Мухиддинов. Земледелие 57—58).

Др.-ир. *ni-marzaka- (§ 31, 42, 43, 83), MARZ ’касаться*, 'гладить*, авест. ni-ma- 
rar-, хот. nimalys-y парф. nmrz-, согд.-будд. nm'rz- 'очищать* (Emmerick. SGS 55; 
Bailey. KhT VI 274), тадж. molidan ’тереть*, осет. mcerzyn 'мести*, бел. man 'палка 
для дробления комьев земли* (Mrg. АО 1948, 289); ср. перс. диал. nemerzun 'ве
ник*, ’метла* (Жуковский. Мат. II 166), также cap. (заимств. из вах.?) numbdg, 
numüzg 'борона* (HMV 337; EVSh 49); осет. xalamaerzcen 'грабли* (ИЭСОЯ IV 136).

Tom. PD 800; IIFL II 531.



дедаэк СОЛЬ -
Тадж., перс, патак 'соль’. Традиционно для соления употребляется соляной 

раствор, поэтому, видимо, к основе пат- ’мокрый’, ср. cap. namoôJy согд. nmôky 
йид. nomälyo, хот. namva и пр. 'соль* (IIFL II 232; EVSh 49; Bailey. Diet. 173). 

ngjjüs 'внук’, 'внучка’.
Вряд ли непосредственно из др.-ир. *napät- (*napäs(a)- < *napät-s-!y ср. лат. 

nepos (t-s-)y авест., др.-перс., др.-ицд. napät- 'внук’), скорее, так же, как и в сосед
них дардских и кафирских языках (кати novàs, дам. nawâsa, кхов. noves, паш. 
nawasü, гав. nawâsa «- перс. — CDIAL 6954), старое общее заимств. из тадж., перс. 
nabâsa, napâsa (к др.-ир. *napä&ra- Geiger. Bal. 33 или из *nab-pusy *nabä(d)pus 
«сын рода», см.: Gersheviîch /. Genealogical descent in Iranian / /  Cyrus Commémora
tion Volume. I. Leiden, 1973. P. 2), возможно, контаминация исконного и заимств.: 
ишк. nbvbs, шугн. nibos, руш., хуф. nabùsy барт. nabös, cap. па bus, язг. nabés, мдж. 
nâwes (ср. дарв. napusy nopus ‘внук’ — Семенов. Мат. II 59), пар. nawâ, афг. nmâsay, 

у nwasay (заимств. из перс.— EVP 54).
Shaw 184; Tom. PD 775; IIFL II 531. 

nergés ‘пестрый’ (о масти яков и крупного скота).
По-видимому, заимств. из тадж., ср. бад. nargas ’пестрая (корова или коза)’ — 

от тадж., перс, nargis, nargas 'нарцисс1? (ср. тадж. nargasi ’мелко нарезанная мор
ковь1, перс, nargisi 'блюдо из шпината, украшенное посередине яичными желтками’). 

Bdrfm, пэпп 'мелкий’, 'измельченный’ (о мясе).
Заимств., ср. cap. narin 'мелко нарезанное мясо’, бур. попп ‘измельченный’ 

(тюрк., ср. узб. norin 'нарын’ — густой суп из мелко крошенного мяса с отварен
ным мелко нарезанным тестом, тобольское närin 'похлебка1 — Будагов II 277; 
Радлов s. v.); ср. англ. mince, mincemeat, etc. 

nerfzm 'чучело теленка', «...все коровы подпускные; в случае смерти теленка корове 
подставляется при доении его чучело, набитое соломой» (Андреев. Ягноб 78).

Возможно, к др.-ир. *ni-raiz-ma- (ср. мдж. noriz- 'лизать1, см. вах. lix-)y ср. 
в семантическом плане тадж. диал. (бад.) lesok 'чучело теленка1 (от тадж. lesidan 
'лизать’, 'вылизывать’?); ишк. nuis, бад. nuros, norosuk 'чучело теленка’ (из вост.- 
ир.?). Афг. busxusây, кул. buvak, ягн. wasâk 'чучело теленка1 (последнее к ягн. wâsa 
'теленок1, см. вах. wosk). 

norôim в сочет. norozm xas- 'мазать сажей нёбо ребенку (при детском обмороке — 
тиу)\

Шугн. anzm 'сажа1, см. вах. rizm 'id.1 
Bdrttk бот. 'тмин темно-красный (Carum atrosanguineumY.

Адаптация тадж., перс, nard-ak 'дикий тмин’ (из араб., греч. nard- 'сумбул1, 
’копытень’, заменителем которого мог служить дикий тмин — Беруни. Фармако
гнозия 186, 552); noyordûm-nortok бот. неопр. растение, букв, «медвежий тмин», 

ûeràï в сочет. noros di-y noros roc- ’убегать’, 'выкипать’ (о варящейся жидкости).
Может быть, из *ni-ras(a)ya- (§ 43, 47, 53), ср. авест. ar- (praes. rasa-) с ni- ’па

дать вниз1, ’ниспадать1.
Bertwn 'радуга1.

К др.-ир. *druvan(a)~ 'лук1, 'радуга’ (вариант norowg, приводимый в Пахалина. 
ВЯ 230 к *druvaka-) с диссимиляцией группы dr nor (возможно, также под 
влиянием соотв. слов в шина и бур., см. ниже) и в остальном по § 13, 47, 62. 
Авест. druvan- (W. W. Malandra IIJ XV 275), хот. durna (Bailey. Diet. 162), согд. 
àr(')wny пехл. drôn ’лук’, перс, durüna 'лук1, ’радуга’, орм. drùr\g (NTS V 15), осет. 
ardyn 'лук1, бел. driny шугн., руш., хуф., барт., cap. сап 'лук1, 'ружье’ (< *drunä- 
EVSh 23; не заимств. из кит.: Хуф II 229). Йид. drûn ’лук’, видимо, из кхов. drön, 
ср. вайг. indrûny кал. indray шина noron < indradhanû- ’радуга’ (CDIAL 1577), кати 
dröy кхов. dron < druna- ’лук’ (CDIAL 6636), бур. nironong 'радуга1 (из шина? — Lor.
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Bur. Ill 277; E. Benveniste JA CCXXXVI 179; H. Berger ShPV 85; Fussman. Atl^ 
II 69). Из иранского (скифского), возможно, идет и русск. радуга («- скиф. 
dunga, ср. осет. <*rdyn — О. Семереньи В Я 1967, № 4, 23; О. Н. Трубачсв ВЯ 1975 
№ 1, 134—135; ИЭСОЯ II 404).

Вах.-тадж. кэтоп-i Rustam, букв, «лук Рустама», ср. о «луке-радуге» в китай
ском: Шефер Э. Золотые персики Самарканда. М., 1981. С. 347. 

nas 'сумка penis’а (у скота)’.
Ср. выше n t  эк 'id.’ или афг. nas ’брюхо’, ’утроба’? 

ndsp(d)r- : naspard-, ndspart- (§ 14, 46) ’топтать*, ’пинать*, ’бить ногами’.
Др.-ир. * ni-spar- : *ni-sprta- (§ 43, 44, 49), авест. spar- ’ступать’ (др.-инд. spftur-, 

*sphar-)y хот. àspar- 'id.* (Bailey. KhT VI 21; Emmerick. SGS 13; Bailey. Diet. 29)* 
пехл. spurdan (перс, sipardan — Horn 155), шугн. nixpâr-, cap. naxpej- (вторичная 
основа — EVSh 52) ’ступать’, мдж. spar- : spet- ’утаптывать*, осет. œfsæryn ’напи
рать’, также афг. sporol ’разворачивать*, орм. sparaw- 'мигать’ (EVP 68). Зафикси
рованное Д. Лоримером вах. bisper 'пинок* (< *api-spara- Mrg. BSOAS XXIII 152) 
наши информаторы не подтвердили, ср. шугн., руш., хуф. béispàr̂  язг. bdspùr 'пи
нок ногой’, 'ляганье’ (< *upa-sparâ- EVSh 21). Перс, naspâr 'приспособление для 
получения виноградного сока*.

Tom. PD 893; HFL II 532. 
nas(a)y- : nast- (§ 109) 'спать*; 3 л. ед. ч. nisit, перф. nosotky и. д. nosûng.

Др.-ир. * ni-say· : *nis(i)ta- (§ 43, 49, 56), 3 л. ед. ч. nisit < *ni-sayati (§ 94), перф. 
nosotk < *ni-sitaka-, авест. sây- 'лежать’ (ppp. sita-), др.-инд. say-; осет. (диг.) nis- 
sæjun 'лечь’, sœjun ’лежать больным* (Bailey. KhT VI 187; Diet. 235; ИЭСОЯ III 60).

Tom. PD 893; HFL II 532. 
nosbingâ ’место ночевки*, 'место для сна’.

Сложение и. д. nosung (фонетическая деформация из *nosoyn!) + заимств. 
тадж. ga(h) ’место*. 

пэ5кып 'стамеска*, 'долото*, 'зубило*.
Др.-ир. *ni-skäna- (§ 38, 43, 49, 86), см. skod- или же старая адаптация перс., 

тадж. (i)skana ’резец*, 'стамеска*, подобно шугн. sikanä, язг. s(o)kanâ, кхов. iskena 
(Irano-Dardica 243), также, видимо, мдж. skânàya ’стамеска*. 

пэ££хб 'телка’, 'нетель’. Вах.-тадж. maskad.
Неясно.
К вах.-тадж. ср. бад. gov-i maskad ’дойная корова без теленка*, мдж. moSkàyya 

’телка’, moskâyoy ’теленок’, йид. muskoya < * ham-hits кака· (лат. «de-licus» ’отнятый 
от материнской 1руди* — IIFL II 229), ягн. mâksa ’однолетний теленок*. Вах. по· 
soxö < *ni-susk1 

novur 'провизия в дорогу*, ’дорожный провиант*.
Др.-ир. *ni-ßära- (§ 43, 47, 60, 86), авест. ni-boro&a- 'кладовая*, см. уыг 'груз1, 

’вьюк*, ср. орм. nawar- 'вынимать* (*ni-bar-? IIFL I 403), осет. lœvar 'дар’, 'пода
рок* (*fra-bâra- ИЭСОЯ. II 35); хот. nuvar- ’приносить* < *ni-bar· (Bailey. Diet. 189).

IIFL II 532.
ndwfëk бот. ’вьюнок полевой ( Convolvulus arvensis)\ Тадж. peckâ, pecâk.

Возможно, к др.-ир. *ni-vay- ’виться* (VAУ, см. вах. zowoy-), ср. осет. nyv&eg, 
lyvjœg, хуф. parwexm, шугн. parwarxy руш. newaxt-wox (Хуф II 111), язг. vorwàxlc 
'вьюнок* и в семантическом плане тадж. pecâk к pecidan 'виться*, перс. pïcak 
'вьюнок*.

nawbik верхн. 'холодный восточный ветер’ (дующий зимой с Восточного Памира).
Др.-ир. *ni-vätaka- (< *nowbt(f)ky § 38, 43, 62, 86), УЛ 'веять*, 'дуть*, авест. väta- 

(тадж., перс. bâdy афг. woy пар. yây мдж. woÿ) 'ветер*, мдж. älorwuy ’низовой ветер’ < 
*aôari-vâta-y yâwunvuy 'верховой ветер’ < *upari-vâta-y также язг. n(i)yùy хуф. niyu# 
’ветер, дующий сверху вниз по долине* (Хуф II 81), возможно, к ni-vâyu-y авест.
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vayu- 'смертельный, северный ветер’, коми (из индо-ир.) voypel 'бог северного 
ветра’ от *vayu(s)- ирага-кагуа-, доел, ♦ветер побеждающий», ср. авест. vayuS уо 
uparö.kairyö «übermächtiger Vayu» в «Аогэмадаэча» (Абаев. СЕИ 111—115) и т.д. 
Т. Н. Пахалина приводит вах. wuy 'ветер’ (ВЯ 289), нашим информантам неиз
вестное (вероятно, из языка Сарыкола?). 

ji0x£ir, naxiir (§ 76) 'лиса’.
Не совсем ясно, почему перс., тадж. naxéir 'дичь*, 'охота’, если оно восходит 

к др.-ир. *naxu-$éara- 'лучшая добыча’ (Gershevitch L Etymological notes... / /  Dr. Un- 
vala Memorial Volume. Bombay, 1964. P. 92), получило в ваханском значение «лиса», 
тогда как во всех прочих восточноиранских языках (также местных таджикских 
диалектах) это заимств. обозначает, как правило, горного козла, киика: дарв. naxciry 
щугн., руш., хуф., барт. naxàîr; язг. naxcir, мдж. naxcir, ягн. naxsir, naxâiry согд. nysyr 
’горный козел’, 'киик’ (Муг II 205; см. также Н. А. Кисляков СЭ 1937, № 4, 105, 
примеч. 1 о переходе значения «добыча» «горный козел»; ср. талыш. neci 'волк’, 
’крупный хищник’, 'охота’. В остальных памирских сохранилось исконное слово 
для «лисы»: ишк. urvesôk, шугн. гире, руш., хуф., барт. гйрсу cap. rape, язг. гэрсу 
мдж. râwsa Й пр. (см. IIFL II 224; EVSh 68), хот. rrüväsa- ‘шакал’ (Bailey. Diet. 367), 
осет. ruvas лиса’ (ИЭСОЯ II 433). 

воу отрицательная частица при индикативном употреблении глагольных форм, в от
личие от пэ—  чаще постпозитивная; в начале предложения означает просто 
«нет»: пэу, bot пэ-хапэт 'нет, больше я не скажу’.

Из др.-ир. *па- (§ 100, см. пэ-)у интерпретация конечного -у аналогична час
тице сэу (ср., однако, cap. nay, шугн. nay, nây, ишк. поу к авест. nöit — EVSh 46). 

Do(y)fw(g) ‘твердые, несъедобные остатки соломы, сена’.
Может быть, как предположил Н. Симс-Виллиаме, к вах. yaw- : yit- ’есть’ 

(BSOAS XL 635) из *no-yawàtky букв, 'несъеденное’ (отриц. перф.), с озвончением 
в исходе под влиянием -w-?, но ср. хуф. niyuw 'несъеденные остатки корма’ (Хуф II 
125); скорее из *ni-yav-y yav- 'смешивать’, ср. др.-инд. ni-yava- (KEWA III 29), 
впрочем, оба корня могут быть взаимосвязаны («смешивать в пищу»?): EWAia II 402. 

пэ&Кып 'прополка’ (Хуф II 65).
Др.-ир. *niz-dâna- (§ 43, 70, 86), др.-инд. *nïdati (> хинди nirânây синдхи nela- 

navâ ’полоть’), *nirdâti 'полет’ > кашм. nénd, пандж. nadäi ’прополка’, хинди nidâ- 
па и пр. (CDIAL 7542), мдж. noskân кэп- 'полоть’, афг. lalun (< *ni-lün < *ni-däna-l) 
'(про)полка’.

IIFL II 533.
Позднее Г. Моргенстиерне счел ваханское слово очень ранним заимств. из 

ицдо-ар. (Mélanges Benv., 1975, 432); ср. в других памирских: шугн. xûjy хуф., руш. 
axawj cap. xawj 'прополка’ < *us-raudaka- (EVSh 101).

'родимое пятно’, ‘родинка; бородавка’.
Неясно, ср. шугн. пауу сангл. nïzy ишк. miz 'родинка’, 'бородавка* (EVSh 48). 

■®ï(Y)ôr- : пэ£(у)эг(1-, пэ2(у)эг- : пэ£(у)эгА- 'глотать*, 'заглатывать*; 'впитывать воду 
(о земле, растениях)*.

Др.-ир. *niz-yar- (§ 33, 43, 47, 70), авест. gar-, др.-инд. gir-y gal- 'глотать* 
(> кхов. neylik, неп. nilnu 'id.* < *nigalatiy *nigilati — CDIAL 7163), шугн., руш.,
хуф. nizêr- 'смачивать* (< *ni-gâraya----EVSh 52), афг. пуэгэ1 'глотать* (EVP 51),
осет. nyqqyryn 'глотать*, qaryn 'просачиваться* (ИЭСОЯ II 205, 269), ср. также мдж. 
гэуэг- 'испытывать жажду* (< *uz-gar- — IIFL II 275), перс, âyâr-, шугн. azêr- 
'размачивать* (< *â-gâraya- Horn 9; NTS V 54; EVSh 17).

Tom. PD 878; IIFL II 533.
ДЦЭс, цыIk *клюв*; 'кончик*, 'носик (чайника)’.

Видимо, заимств.; сближается с кхов. па$к 'клюв* (которое трудно, однако, от
делить от индо-ар. отражений nasta-y nâsâ- 'нос*, например паш. nâSuk — Irano-
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Dardica 247; CDLAL 7089), верш, паск ‘клюв’ (Зарубин. Верш. 337), вандж., дарв 
nick, писк, пээк 'край’, ишк. nbsk 'носик’, ‘кран’ (IIFL II 531), ср. также шугн. nusk 
'морда (животного)’, руш., хуф., барт. nusk ‘губы (животного)’, cap. лы ^ 'клю в’, 
'носик (чайника)’. В памирских представлены также заимств. перс., тадж. пик/g, 
nùi ‘клюв’, 'кончик1, 'носик’ (язг. пэ1 'клюв’, cap. nawl 'кончик’, рош. пи! и пр.)| 
связь этой группы с афг. пик ‘ноготь’ возможна, но не выяснена (ср. EVP 52; 
W. В. Henning BSOS 1939 X 94); хот. nüha 'кончик’ < *паиха- , йид. пэууо ‘клюв’ к 
*naxva- 'первый’ и пр. (Bailey. Diet. 190).

-пык во второй части сложений — 'ива’: zartnuk «желтая ива», suwnuk «черная ива» 
(см.)· Вах.-тадж. -bed, - Ш ‘-ива\

Др.-ир. *(va)nâka- (§ 38, 43, 86; отпадение открытого предударного слога — 
§ 113), дериваты др.-ир. *vanâ-, авест. vanà- 'дерево’ могут обозначать разные по
роды деревьев в иранских, но во всех памирских — это ‘ива’: шугн., хуф. wân, 
руш., барт., рош. wanôj, cap. wanuj, язг. wanég ‘ива’, ‘тал’, но афг. wéna 'дерево’, 
пар. уап 'дуб’, бел. gwan ’фисташка’ и пр. (EVP 87; EVSh 90); ср., однако, мдж. 
wâyo (авест. vaètl·, тадж. bed, пар. уТ) 'ива’; руш., хуф., барт. v(ü)rut ’ива’ неясного 
происхождения. Зафиксированное Д. Лоримером вах. wznvk ‘ива’ (IIFL II 549) 
в правобережном Вахане неизвестно. Хот. bânïja- 'ива (или дуб)’ (Bailey. Diet. 
268—269); кхов. ban/  название дерева (Sloan 56). 

пыгк, nbirg (§ 14) 'минерал, употребляющийся для сурьмления бровей, сурьма’.
Шугн. circy язг. cerc, circ 'графит’, ‘грифель карандаша’? 

nus- : nost- (§ 106) 'терять’; 'губить’, ’уничтожать’.
Др.-ир. *näs(aya)- (§ 43, 49, 107), NAS, авест. nas- 'исчезать’, 'вредить\ ‘гиб

нуть’, др.-перс. vinäBayatiy ‘вредит’, др.-инд. nasâyati 'разрушает’ (> кал. näs- ’уби
вать’, кхов. naSik ’заманивать’, шина пйуоЩ ’терять’, ‘тратить’ — CDIAL7087), 
перс, nâsï 'забытый’, nàsïdan ‘рожать недоношенным’ (Н о т  228), хот. hanâsaa- 
'утраченный’ (Bailey. KhT VI 385; Diet. 210), перс., тадж. gunoh 'вина’, ’грех’, согд. 
пу$- : nst- 'портиться’, 'теряться’ < *nasya-, ягн. pinas- <*apa-nasya- 'теряться' (ЯТ 
305), хот. panass- ‘исчезать’ (Emmerick. SGS 70), ишк. apnis-, ягн. pinays- < *ара- 
nâsaya-, согд. pnys- 'терять’ (ЯТ 305), шугн. binés-, руш., хуф, binés-, барт., рош. 
binos-, cap. bunos- ‘терять’ (EVSh 20), хот. hanâss- ‘уничтожать’ (< *fra-nâsaya- Em
merick. SGS 146), руш., хуф. rinês-, cap. ranos- ‘забывать’ (< *fra-näsaya- EVSh 68), 
язг. anos- < * à-nas- ‘забывать’. От этой группы слов следует, видимо, отделять 
хот. nâs- : näta-, ягн. nos- : nota- ’брать’, 'забирать’ (Боголюбов. Ягн. 28; Bailey. 
Diet. 181). Ср. па$- 'пропадать’.

Shaw 191; Tom. PD 864; IIFL II 532. 
пыу- : novd- (§ 106) ’мочить’, 'смачивать’.

Из др.-ир. *näß(aya)- (§ 43, 60, 106) либо кауз. от утраченного глагола *nav- 
'мокнуть’ (< *naß- < *nab-), который зафиксирован Т., Н. Пахалиной для са- 
рыкольского говора ваханского языка (ВЯ 226), т. е. п ы у -  < *пау{ы)у- (ср. § 107: 
£w>v- < &tfw(w)v-). Авест. nab- 'мочить’, перс., тадж. nam(b) ‘влага’, ‘сырость’, мдж. 
nab, пэЬ 'роса’ (<— перс., или < *na(m)b-f>), афг. naw ‘влага’, lund, nund, nawdnd 
‘влажный’, ‘мокрый’ (EVP 52), также, очевидно, мдж. /iav-, nav- : nivd-, йид. nàv- : 
nivd- ‘идти (о дожде)’ (< *nab- IIFL II 233). '

IIFL II 532; Пахалина. ВЯ 228. 
nbiw 'мельничный желоб’ (см. рис. 4, 9).

Др.-ир. *nâva- (§ 43, 62, 86) либо старое общее заимств. из тадж., перс, nâv 
'желоб’ (к nâv ‘корабль’ или *nav- ‘двигаться’? — ИЭСОЯ II 193; возможно, в ко
нечном итоге к одному корню NAV течь’, ’двигаться по воде’ — ср. тадж. ди- 
ал. now ‘желоб’, 'корабль’, ‘долина’, ‘ложбина’, ‘водосток’, ‘корыто’); в пользу 
общего заимств. говорят аналогичные заимств. в соседних дард. и каф.: ашк. по, 
кхов. па, паш. пййк, nawâ 'мельничный желоб’ («- перс. IIFL III 3, 130; CDIAL
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7083), также бур. nâ ’id.’ В памирских: ишк. now, сангл. nowôk, шугн., руш. nöw, 
барт. naw, cap. new, язг. леи> ’желоб’, ‘узкое ущелье’ (EVSh 50: *nâwa- или за- 
имств.), мдж. nawâyikay йид. nawoyö; афг. ляию (EVP 54; IIFL II 234) 'желоб1, ’во
досток’, ‘долина’, ‘лавина’, ягн. пои 'желоб', ‘долина’, nova ’желоб’, ’деревянное 
корыто’; талыш. nov ’лодка для ловли рыбы’.

IIFL II 530. 
дог- : nowd- (§ 106) ‘плакать’.

Др.-ир. *nâv- (§ 43, 62), др.-инд. nav- 'орать’, ’кричать’, ’звучать’, перс, zanuyï- 
dan ‘выть’ (Horn 149), шугн., руш., хуф., барт., рош. nàw-, cap. new- 'плакать’ 
(EVSh 50), шугн. rinêw- 'доводить до слез*, 'заставлять плакать’ (< *fra-näv-), ягн. 
пиуок ’вой’ (согд. nwß 'вопль’? — ЯТ 297), ягн. nowa ’звук’, осет. nïwyn, диг. nœ- 
wun 'выть’ (ИЭСОЯ II 184).

Tom. PD 852; IIFL II 532. 
y*iw(bi)z-, now(o)z- : nyaSt- ‘выходить’; перф. nyosk.

Др.-ир. *ni-vaz- : *ni-vasta- (§ 43, 62, 67, 110; о перебое сонорных w/y см. § 61, 65 
и выше, s. v. «/>-), перф. nyosk < *ni-wastk < *ni-vastaka- (§ 38, 56), авест. vaz-, 
ppp. vasta- ‘двигаться’, ni-vaz- 'течь вниз’, ‘спускаться’, др.-инд. nirvahati ‘выхо
дит’, 'выводит’, хот. nuvalys- ‘течь вниз’ (< * ni-vaz-? Emmerick. SGS 59), ср. осет. 
nywazyn 'пить’ (<— 'заставлять течь’? — ИЭСОЯ II 216). См. также row(o)z-y waz-.

Tom. PD 854; IIFL II 532: сопоставление с ишк. (сангл.) nez- : nbst- (< *niz-i-, 
ср. ягн. niz-y согд. nyzy—  ЯТ 294) 'выходить’, что не объясняет срединного -w- / /  -у-. 

nbizd-, nazd- (§ 75) : пэуп- ’сидеть’, 'садиться’; 3 л. ед. ч. nbtzd, nbist (§ 14), перф. nyong.
Др.-ир. *ni-hazd- : *ni-hadna-, перф. nyong < *ni-hadnaka- (§ 34, 43, 105, 110), 

авест. had-у perf. h azd-, с ni- 'садиться’ (AIW 1753—1754), мдж. nyästoya 'сидящая’ 
(< * ni-had-taka-1), шугн.-руш. осн. прош. типа язг. noyust- < *ni-hasta- (EVSh 50); 
прочие дериваты от HAD см. s. w. nid(u)v-, nund-.

Tom. PD 852: /, ya 'идти’; IIFL II 532. 
tyuzd(bi)v- : nbizdovd- 'усаживать’, 'сажать1.

Поздний вторичный кауз. к nbtzd-, ср. nid(bi)v 
nyongin ’местный’; ’оседлый1; nyongin zik «местный язык» (т. е. ваханский).

Перф. nyong (< * ni- had- па- ка-), -in, букв, «сидящий», «осевший».
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ок-§ок возглас, которым подзывают корову.
Шугн. ussä призывный возглас для коров и быков, бад. o$-os-os, os-tos 'id.1, 

тюрк, us-us слова, которыми побуждают вола пить воду (ДТС 617), уйг. öi-öi 
возглас, которым останавливают корову (Jarring 219), тув. ög-ög, xog-xog возгласы
ДЛЯ КОРОВ, ТеЛЯТ, Ср. S9g-S9g, $9g.

on(g), on утвердительная частица ’да’, ‘так’, ‘правильно’, ‘действительно1; ‘ладно’; ‘ну’.
Утвердительная частица, видимо, усвоенная из тюрк, (возможно, результат кон

таминации тюрк, oq ‘да’, ‘же’, ‘именно’ и тюрк, orj ’правый’, ‘правильный’ — Do- 
erfer. TM II 624; ДТС 369; Севортян. ЭСТЯ 438, 456), впрочем, сходная утверди
тельная частица с носовым или заднеязычным оттенком гласного представлена во 
многих языках (в частности, во всех памирских, см. R. Gauthiot MSL XIX 147): 
шугн. йп, бадж. й(п) (Карамшоев. Бадж. 237), руш., хуф. иу язг. ow, бел. än (Elfen
bein. Bai. 14), сист. о (J. Weryho IIJ V 306), ягн. hon, horn, Хорезм, ’у [äy] (Henning. 
Khwar. 19), тиб. öö(ree), кхов. hä, неп. (h)ay др.-инд. am (CDIAL 1235), nap. h<i (из 
инд.?) ‘да’. Ср. а III.

о5 ’похлебка’ — приготовляется из лапши (os-i bdrridä, Cbip9tkin) или блинчиков (os- 
i iap6k) из бобовой муки, сваренных в воде, заправленных молочными продукта
ми — прежде основная пища припамирских горцев (Семенов. Мат. 61; Пещерева. 
Молочное хозяйство 5; Хуф II 236; СНВ XVI 200; ЯВГ. Вах. 185; Lor. Werch. 42).

Заимств. из перс., тадж. os ‘вареная пища’, ’кушанье’, os-i burida ‘лапша’ 
(ср. бур. daudo ‘похлебка’, шина, кхов. daudau, афг. doddy ‘хлеб’, ‘еда’); os — слово 
неясного происхождения, видимо, относящееся к культурному кругу (тюрк, as 
‘пища’ из иран., в свою очередь, иран. äs ‘плов’, очевидно, позднее из тюрк. — 
Doerfer. TLW 219; TM II 481; Севортян. ЭСТЯ 211—212; из др.-ир. äsa- ожидалось 
бы тадж., перс, äs, ср. осет. bas < *upa-äsa- ‘похлебка’ — Н от 8; Hübschmann. PSt 
7; ИЭСОЯ I 239; может быть, к согд. ” £r, ”$ ‘огонь’?; или к др.-инд. yuh, уща 
лат, jus, русск. юхау юшка, ашк. yüs, паш. iso, шум. is9 ‘похлебка’? — CDIAL 
10521); пехл. äs < ä-yisa-, авест. yah- ‘кипеть’ (Nyberg. Manual II 33—34). Заимств. 
из тадж., перс, (разновременные) представлены во всех памирских: шугн., руш., хуф » 
барт. os, cap. us ‘похлебка’, язг. ist (более раннее заимств.) лапша’, os (позднее) 
‘плов1; ср. также ягн. об, os ‘пища’, ‘плов’; вандж. (h)oc ‘похлебка для собаки’, о? 
‘горячая еда’, ‘похлебка’, талыш. as, ой ’суп, каша', бур. hoc род кушанья, афг. äs 
‘клецка’, 'еда1, ‘суп’, ‘каша’, уйг. as, кирг. äs ‘пища’ (Будагов I 48).'На давность 
заимств. в вах. указывает отсутствие варианта с s (см. § 50, 52). 

oSkäw ‘мешалка для похлебки (oi)’ — ветка с развилками на конце.
По всей видимости, адаптация тадж., перс, os-käv, ср. перс, kävidan ‘копать 

(‘размешивать’, ‘болтать’, перс, kävtf ‘маслобойка’); см. о§Ьыг($. v. S9lki). 
oSnogi, oSnogi (§ 50) в сочет. oSnogi саг- ‘обнимать друг друга, целуя руки’ — знак 

приветствия (между близкими друзьями или родственниками), см. Зарубин. 
Этн. Барт. 111; Писарчик. Руш. 63; ЯВГ. Вах. 251 и ср. bay k9läyidast
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Заимств. тадж. osnogi 'дружба’, 'знакомство’, 'приятельские отношения’, ср. кул. 
oSnol kardan 'здороваться, обнимая друг друга и целуя в щеки (только о женщи
нах)' (Неменова. Кул. 160).

4t, hot (§ 34) 'отдых*, 'передышка’ (обычно в сочет. хы dam ot car- 'отдыхать*, доел, 
«протягивать, прислонять спину»).

Заимств. из тадж. диал., кул. hot kardan 'передохнуть*, дарв. ot 'просторный*, 
'спокойный* (Роз. Дарв. 267: сопоставление с ut kardan 'отпускать* сомнительно, 
см. вах. а/), бад. at 'отдых* (Шахрани. Адаб XVIII 124). 

ow6?, aw6f (§ 76) ’ голос*, 'звук*.
Видимо (аналогично ряду других слов с уу см. § 33), заимств. среднеиранской 

эпохи из иран. (?) *awag< *avaka- (ожидалось бы вах. *wuk), тадж., перс., пехл.
awaz 'голос*, 'звук* (< *a-vac----Horn 13), ср. cap. awuj 'id.* — заимств. ранняя
форма перс, awaz (EVSh 16—17).
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рас- : pact- ’варить’, ’печь’; 3 л. ед. ч. pact, past (§ 18).
Др.-ир. *рас(а)- (§ 19, 44, 82; осн. прош. вторична — § 104), авест. рак-, praes. 

paca-, хот. pajs-, согд.-будд. (')рс- (ягн. рас-: ptâta-), осет. fycyn (< *fœc- ИЭСОЯ I 
487), тадж., перс, paz- : puxt-, ишк. рас- : бел. рас- (Elfenbein. Bal. 61) 'ва
рить’, 'печь’. В других памирских из *pàcya-, см. вах.

IIFL II 533.
pad, раб (§ 24) 'голень’, 'часть ноги (от колена до щиколотки)’.

Др.-ир. *paôa- (§ 29, 44, 82), авест. рада- ’нога’ (см. s. w. pud, pud), афг. р(э)1а 
'жила’, ’сухожилие’, ’связка’, ’нерв’, 'мышца’, тадж., перс, pay 'ступня’, ’нога’, 
’нерв’, ’сухожилие’, 'жила’; ср. прас. \vyele, кхов. poi ’сухожилие’, ’мышца’ (< *pada- 
CDIAJL 7748); паш. pili ’id.’ из афг. (IIFL III 3, 141). Сюда же, видимо, вах. pad(n) 
’сведенная, затекшая (о руке, ноге со вздувшимися жилами)’ < *pad(a)na-?\ 
см. pud 'след’, pud ‘нога’.

Mrg. BSOAS XXIII 152. 
padari удар по надутой щеке (в детской игре podsobozi).

Возможно, к тадж. padari, доел, «отцовский», «отчий». 
pad(n) ’сведенная’, 'затекшая’ (о руке, ноге со вздувшимися от напряжения жилами);

*pad(a)na-l, см. pad. 
рак I ’каждый’, ’всякий’; рак rwor ’каждый день’.

Неясно; ср. хот. рапа- 'каждый’ < *patana- 'отдельный’, occrt.fœjnœ (Bailey. Diet. 
209).

рак II фольк. в сказках магическое слово, при произнесении которого вода в реке на 
том свете прибывает.

Очевидно, парное к бак II. 
palE 'лист (растения)’.

Возможно, из *parc < *parnacï- (§ 21, 40, 44; аналогично wolc < *vartici- ’пере
пелка’ — IIFL II 475), авест. рагэпа- ’перо’, 'крыло’, др.-инд. parnâ- ’крыло’, 'пе
ро’, ’лист’, согд. ргпу пехл., перс. раг(г) ’перо’, ’крыло’, хот. pärrä (Bailey. KhT VI 
183), хорезм. рп- ’перья’, шугн. рйпу язг. рип, pùny мдж. ping ’перо’ (EVSh 56), 
афг. pâna} бел. pan ’лист’ (Geiger. Laut. Bal. 5; EVP 57), осет.fark, ягн. pann ’ло
пасть’ (ИЭСОЯ I 421), тадж. par{r)a 'лопасть (мельничного колеса)’ (заимств. во 
все памирские: вах. рэт, шугн. pära и пр.). Связь со старыми, видимо, заимств. 
из перс.: шугн., руш., хуф., барт., рош. park, cap. pork ’лист’, — не ясна (EVSh 58), 
ср. также курд, palg, balg ’лист растения’ (заимств. из перс.? — Цаболов 42), авест. 
varoka-, пехл. walg, warg, перс., тадж. balg, barg ’лист (растения)’. Т. Н. Пахалина 
сопоставляет вах. paid с др.-инд. phalaka-, что означает, собственно, не ’лист' 
(Пахалина. ВЯ 231), а 'доска’, ’планка’, ’щит и т. п. Ср. шина, верш, phalc разно
видность лиственного дерева (род тополя? — Berger. YaBur 170).

Tom. PD 791.
ра1б! возглас, с которым женщина хлопает по ногам корову во время дойки, мужчина 

понукает волов во время пахоты (чтобы они разошлись в стороны).
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Шугн. parc понукание, окрик для коров, быков, чтобы посторонились, подви
нулись.

Сопоставление с др.-инд. phalati Verdichtet sich1 (??) (Пахалина. ВЯ 231) стран- 
' но. Ср. бад. pol-pol окрик, которым подгоняют быков, тадж. paz-paz 'та^лиди овоз 

барои навозит кардани буз^о1 (ФЗТ II 9). 
paI(I)âs, paltâs ’гладкий’, ’прозрачный’; ’блестящий’, ’яркий’ (о звезде), 
palpé! снежинки’, 
palpalasàk, palpalasin 'слюда’.

Все перечисленные слова содержат элемент -pal- (видимо, звукоизобразитель
ного характера), входящий во многих языках региона в состав слов со значением 
’блеск’, ’сверкание’ (реже -bal-, ср. вах. yirôk bal-bal ’солнышко сверкает’): бад.- 
тадж. palasî 'сверкание’ (см. -ast суффикс в звукоподр.), бад. palpal всякие вещи, 
имеющие блеск (Шахрани. Адаб III 119), афг. balbal ’сияющий’, bal ’зажженный’, 
(«огонь!» — команда), панджшир. ЬЫЬэй ’блестящий’ (Андреев. Панджшир 45, 87), 
шугн., руш., хуф. pal ’восход (светила)*, шугн. xipal- ’блестеть’, xipalâst, xipaltâst 
’блеск’, xipalànâk ’слюда’, руш., хуф. xipaltast ’блеск’, 'сверкание1, язг. pil(l)âst 
’мерцание’, узб. pal-pal yonmoq ’ярко гореть неровным пламенем (о свече, све
тильнике)’, кирг. bal-bal zart- ’ярко гореть’ и т. п. Сюда же, может быть, сангл. р э- 
hftuk ’восход (солнца)’, афг. palösa 'луч света’ (EVP 56), ишк. р(ь)Ых ’раскален
ный уголь’, бад. рэхрэНс 'печеный (в раскаленных угольях)’, вандж. polevik 'све
тильник (на дне сосуда)1; также ягн. bildinga ’звезда1, афг. spélga ’слюда1; курд., 
арм. p a l ’блеск, сияние’, и.-е. (s)p(h)el (IEW 987; Д. И. Эдельман ВЯ 1982, № 1, 43). 

palm ’мягкий’, 'мелкий’ («подобный пыли»).
Др.-ир. *palma- (§ 40, 42, 44, 82), к и.-е. *ре/-, *pol- (др.-греч. nàÀTj, лат. pollen 

’мука самого мелкого помола’, лат. pulvis 'пыль1 и пр. (о чередовании m/w см.: 
Абаев В. И. Несколько случаев чередования m/w... / /  Восточная филология. Тбилиси, 
1969. С. 100), осет. fœlmæn 'мягкий’, йид. ро1эт (-* кхов. pâlvm Irano-Dardica 252), 
мдж. pal(m) ’мягкий’ (ИЭСОЯ I 440, где приводится также семантическая анало
гия «мягкий — мука»), cap. робт, Хорезм, pôm ’мягкий’, перс, (диал.) palm ’пыль1 
(EVSh 54). Ср. сист. pûlg ’мелкая пыль’ (J. Weryho IIJ V 306), матч, xokpalm 'вид 
удобрения’ и см. parg,, pulm.

Tom. PD 757: pad- 'падать’; HFL II 237. 
paltân(g) уст. ’солдат’, 'пехотинец1.

Источником этого широко распространенного англо-индийского слова (paltan 
из англ., франц. bataillon, battalion, возможно, смешавшегося с шт. platoon ’взвод’, 
франц. péloton ’отряд’ — Hobson- Jobson 737) в ваханском следует считать не афг., ил и 
индо-ар., а тадж. (по передаче /, а не /, § 58), ср. бад.-тадж. paltan 'пехотные вой
ска1 (История Бадахшана 35: неверная транскрипция «пилтан»), афг. рэИэп ’пехот
ный полк’, ’пехота’, poltdnây ’солдат’, шугн. (из тадж.) paltân ’солдат’, ’воин’, palta- 
ni ’военная служба1, неп. paltan ’полк1, ’батальон1, пар., паш. paltan ’пехота’ и др. 

panjtani ’исмаилит(ы)’ — самоназвание припамирских исмаилитов.
От тадж. pan] tan(-i рок), доел, «пять (священных) персон» — имеются в виду 

почитаемые исмаилитами Мухаммад, Али, Фатима, Хасан и Хусейн. Ср. coryori 
'суннит1 (ЯВГ. Вах. 245).

'пять1.
Др.-ир. *рапса- (§ 19, 43, 44, 68, 82), авест. рапса, др.-инд.раПса, хот. pamjsa, 

согд. рпс (ягн. рапс), пехл., перс., тадж. panj, ишк. pùnz/ з » сангл. ропз, шугн., 
руш., хуф., барт., рош. pins, cap. pinj, язг. реп], мдж. ponj, йид. pânj, афг. pinjâ, 
пар. ропс, орм. репс, осет./опз ’пять1.

Shaw 187; Tom. PD 820; HFL II 534; EVSh 56; Bailey. Diet. 202.
£ans-blst ’сто1.

L. Доел, «пять (раз по) двадцать», см. bist.
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paps бот. 'одуванчик ( Taraxacum leucanthum)\ Ср. qolandarok.
Бад.-тадж. paps 'Lactuca seariola\ афг. рарэка 'козелец*, язг. pâb 'одуванчик* 

'подорожник*, pàb-wex 'латук’, 'листва одуванчика’ (звукоизобразительное?, Ср 
шугн. рир, рар 'кустообразный*, 'в виде куста*), верш, phâparj 'дикое растение 
(с большой круглой колючей семенной коробочкой)* (Berger. YaBur 170), ягн.р1р 
в сочет. pipe gui 'желтый мак’, 

paq, paqék 'низкий*, 'низкорослый’, 'коротышка*.
Заимств. тадж. диал., бад. poq, вандж. paq 'id.*, матч, paqak 'карлик’, язг. pQq 

da- 'пригнуться', ишк. рщ 'скорчившийся1 и пр. (аналогично puq,, возможно, ос
новано на звуковой символике, см. buq). 

pard 'прошлый год’, 'в прошлом году’. В сложениях: -vart, см. cobromvart 'три года 
назад*, totvart 'позапрошлый год*, 'два года назад*.

Др.-ир. *par-uf (§ 25, 44, 47, 82), др.-инд. parût 'прошлый год’, и.-е. *рег- + 
*uet- (лат. vêtus 'ветхий*, др.-греч. Fétos 'год*, др.-инд. vatsa- 'годовалый* и пр.), 
афг. parôsa < * par-vatsa* (*par-vassa- уже в др.-ир., ср. авест. mâsya-, др.-инд. mal· 
sya- 'рыба* для -ts- > -ss-), шугн., руш., барт. parwôs, cap. par(w)usy язг. parwés ‘id.’ 
(в EVSh 60 Г. Моргенстиерне отказался от этой этимологии, изложенной в EVP 59, 
из-за трудностей объяснения шугн. -wos < *-vatsa-)y ягн. piyôso, которое В. А. Лив
шиц теперь объясняет из др.-ир. *upa-vatsâka- (для *ира-, *abi- в согд. и ягн. на
речиях времени при *рага- в других иранских ср. ягн. viyôra < *abi-ayâra-, при 
перс, panr < *para-ayâra- 'вчера*, ягн. pivyôra 'позавчера* и др.) > *piwâsa- > piyôso 
(w -+у  после /, ср. также в вах. w/y, § 62, 65). Тадж., перс, pàri-sàt) 'прошлый год’ 
(повлиявшее, видимо, на многие дард. и каф. формы на рог-, ср. CD1AL 7907; NTS 
II 275), йид. prasàl, пар. para-sur, орм. prasûl (<*pâra-, *sarda~), осет. faron, диг. 
farœ 'прошлый год’ (ИЭСОЯ I 422). Вах. -vart в сложениях, очевидно, из *-bart- 
(§ 60) по ассимиляции (и озвончению *р -+ *Ь) в соседстве с сонорными (сэЬгэт- 
vart 'три года назад’) и в интервокальном положении (totvart 'позапрошлый год’). 
Из перс., тадж., видимо, ишк. pwsol, сангл. porsâl, мдж. porasôl, также, может 
быть, бел. pân , курд, par 'прошлый год’. См. wosk 'теленок’.

Тош. PD 751; IIFL II 534.
Т. Н. Пахалина (ВЯ 232, 282) предлагает возведение к *para-vahar-ta (перс. 

bahâr 'весна’ и пр.), такой композит вряд ли возможен в связи с вах. rwor< *fiv- 
vah(a)ra- 'день*, к тому же др.-ир. *v > вах. w (§ 62). 

pard- недост. 'моргать*; гы сщт pard 'у меня глаз моргает’.
Очевидно, *par- : pard- (§ 104) к перс., тадж. par- : parid- 'летать’, 'порхать , 

'прыгать’, перс, также 'подергиваться*, 'дрожать (о глазе)*, тадж. cas mas meparid 
'у него подергивался глаз*, 

parg 'зола*, 'пепел*.
Др.-ир. *рагака- (§ 31, 44, 47, 82), и.-е. pel·, русск. ne-пел, литов, pelenaï (R. Gau- 

thiot MSL XX 9), сангл. park 'зола*; см. palm, pulm. He ясно происхождение 
кхов. pheru, шина phulazi 'зола* (Fussman. Atlas II 100); бел. pur, минаби рог 'пепел 
(Skjærv0 NTS 29 125). В других иранских из *0В(а)гуа-, àtar- 'огонь*: шугн. 
хуф. а&аег, ишк. wusir, мдж. yéxyo 'пепел, зола* (Bailey. Diet. 30; EVSh 83).

Tom. PD 758; IIFL II 407. 
pargiSbm, pargtëum (§ 41) 'помойка* — место, куда ссыпают золу, идущую на под

стилку для скота (впоследствии используется как удобрение, см. Хуф II 59).
Parg 'зола1 + (y)isun '*куча (земли)’, букв, «набросанное», теперь п р е и м у щ е с т 

венно 'запруда*, см. yiSun. Выделение в этом слове суфф. вместилища -Sin (Паха
лина. ВЯ 49, 233, 264) необоснованно. 

pargxdSpây 'кашица из золы* — употребляется как лекарство для изголодавших^ 
(СНВ XVI 209; ЯВГ. Вах. 268).

Сложение из parg 'зола* и xospây.
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децк(верхн. pa5k) 'белая метка1, ’белое пятно1 (на лбу животного).
Бад.-тадж., очевидно, диал. адаптация тадж., ntpc. farq 'темя’, 'макушка1, 'про

бор’ (из 3pa6.farq-us-sar 'пробор1), ср. бад. park 'корова с белым пятном на лбу1, 
зандж .fane 'пробор1, farxi *собака с белой меткой на лбу1, ишк. park 'белолобый 

, -{о рогатом скоте)1. Сопоставление с неясным по происхождению др.-инд. palaksa- 
(чаще balâksa- KEWA II 416) 'белый1 (Пахалина. ВЯ 232) необоснованно. Вариант 
pask связан с оглушением г (§ 46) и, видимо, отделяется от ра$к II (см.). Также 
шугн. Рик  (т -)> Ра1* (f·) 0 белым пятном на лбу (о козе)1. 

pgS 'талый лед (на поверхности воды)1, 'первый лед1 (сало), 'наледь1.
Возможно, из *pars(a)~ (§ 44, 47, 53), ср. авест. parsuya- 'снежная1 (Bezeichnung 

bestimmter Wasser — AIW 878), ср. рыгх. 
jffgt-rai название части нар в традиционном памирском доме (рис. 2).

Букв, «нижние нары», тадж. dukon-iроуоп, cap. post-nox 'id.’, см. raz, хип,
’кляча1.

II 'лишай1 (на голове животного).
Слова, возможно, одного корня (ср. афг. bas 'конь с белой звездочкой на лбу 

и в белых чулках1 «— тюрк.?, осет. pœux, pox название масти у лошадей, 'с белой 
полосой на лбу?1 «- кавказское? — ИЭСОЯ II 240), если исконные, то к др.-ир. 
*parsuka- (§ 38, 44, 53), к пехл. pars, авест. parsu- ’неодноцветный1, 'пятнистый1, 
‘пестрый1, авест. parsv-anika- 'с пестрым, пятнистым лбом, передом1 (о вепре, ка
бане — AIW 877, 878), ср. происхождение тадж. pes 'ложная проказа1, 'витилиго1 
(белые пятна на коже вследствие нарушения пигментации) из др.-ир. *paisa-y 
авест. paês- 'раскрашивать1, русск. пёстрый, писать и пр. В семантическом плане 
ср. также осет. cœgœr 'парша’, ’плешь’ (ИЭСОЯ I 296). Вах. park 'белая метка’,

“ 'лысина1 (ср. русск. теленок с белой лысиной — Ожегов).
]&takÂ, patakâ (§ 76) 'угроза1, 'нападение1.

Бад.-тадж., к афг. patekâ 'угроза1, 'нагоняй1, 'выговор1, 
patfâr, potfâr 'поминки1, 'поминальное угощение1, см. Ьос.

Бад.-тадж., гор., ишк., руш. patfâr 'траурное угощение1 — общепамирское, ви
димо, из вост.-ир., старое сложение pat- (< *pati-) и общепамирское for- 'хлебать 
(похлебку)1 (см.), так как первоначально слово обозначало, очевидно, именно 
угощение из похлебки (os), устраиваемое в знак траура родственниками умершего 
для односельчан, — об этом свидетельствует рушанский эквивалент ôs-dôd ’id.’ 
(Зарубин. Барт. 57). В семантическом плане ср. осет. xœrnœg 'поминки1, 'тризна1 

' (< *xvamaka- Benveniste. Oss. 140), xœryn 'есть1, 'кушать1.
EVSh 63: авест. paiti-ä-bär- 'приносить жертву1, aiti-bar- 'приносить (снова)1 

" (для руш. patfar).
Vatk, tapk ' ресницы1 (реже 'веко1, см. Ç9zm-kut); patkdi- 'моргать1, 'мигать1.

В ваханском слово явно ассоциируется с tap- : tapt- 'колебаться1, 'качаться1, 
хотя первый вариант может быть возведен к др.-ир. *pataka- (§ 38, 44, 56), что как 
будто хорошо согласуется с шугн., руш., барт. риВс, рош. роВб 'ресница’ (Вс < 
*tak— EVSh 63), но, с другой стороны, наличие во многих языках сходных слов 
для обозначения ресниц, век с перебоем l/t может свидетельствовать о перекрест
ных заимствованиях или о влиянии звукоизобразительных образований: ишк. pôtik, 
сангл. pätik, мад. patik, кхов. patok, pfutuk, patuk, pâtuk, pallk (O’Brien 67; Lor. Bad. 
169; Mrg. Rep. Afgh. 79), мдж. рэ1эк, йид. pëlè'k, орм. palkàk„ тадж., перс., афг. pilk% 
тадж. pallak 'ресницы1, 'веко1. И. И. Зарубин предлагает сопоставить шугн.-руш. 
слова с риВ, pöB 'стрела1 (< *pâBa-). По Г. Моргенстиерне и P. JI. Тёрнеру, соот
ветствующие каф. и дард. обозначения возводятся к *patta- (< * parta-! ~  перс. 
parda 'завеса1 — CDLAL 7701), а ишк. и сангл. заимств. из кхов. Однако неп. palak

к ‘веко’, очевидно, идет из перс. (Turner. Nep. 368). Г. Моргенстиерне (EVSh 64) 
Предлагает сравнить эту группу слов с другими примерами перебоя l/t (см. вах.
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pulk ‘бахрома’, ры!к 'молот’). Cap. робак 'ресница’, очевидно, из ро&с-ак,, но ср. 
курд, раб, авест. pasna-, йид. penàxko 'ресницы’ (к *pasma- др.-инд. pâksman- 'рее- 
ницы’, 'пух’, тадж., перс, pcßm 'шерсть’ и пр.).

Можно предполагать, что в основе иранских обозначений века, ресниц могло 
лежать понятие моста (или заимств. перс., тадж. pulak 'мостик’) к авест. porotu- 
'мост’, ср. приводимые Р. Б. Шоу для значения 'ресница’ вах. skord, cap. yeid соб
ственно 'мост* (Shaw 214). Кар. patâk-i bint ’крыло носа’, patâk-i gus 'мочка уха1. 
Ср. также осет. tœfalœ 'веко’ из *fœtalœ < *patala- (ИЭСОЯ III 248).

Т. Н. Пахалина без особых оснований возводит к и.-е. pel·; вариант tapk от
мечается ею как характерный для восточного (т. е. верхнего) говора (Пахалина 
ВЯ 232).

Афг. pul, polâ 'бельмо’ к др.-инд. pâtl· 'гной’? (EVP 56). 
patki(ÿ) 'трахома’, букв, «относящееся к ресницам, веку», 
patlün ‘брюки’, 'штаны' (мужские).

Заимств. из тадж., афг., ср. дари, каб. patlün, афг. patlûn 'брюки’, 'штаны’ (из 
инд.к англ. pantaloons 'офицерские рейтузы’, 'штаны’). Аналогичные заимств.: шугн. 
patlün, пар. paltün, palùn (IIFL I 279: афг. partug 'шаровары’ + patlun,), орм. patlun. 
Язг. paltün, patlùn 'длинный жакет’, очевидно, к русск. пальто ( — тадж. palto). 

pat 'penis’, реже 'грыжа’.
Из индо-ар. или фоносимволической природы, ср. перс, (не засвидетельство

ванное?) pôta 'scrotum' (Hübschmann. PSt 43), там. potti 'scrotum’, тулу pottelu 'testi
cles’ (DED 3690), др.-инд. pôta- 'отросток’, 'веточка’, тадж. patta 'молодой побег’, 
перс, pat 'сосочек’, 'бугорочек’ и пр. 

paxs- : paxst- 'стонать (при болезни)’.
Заимств. из перс., тадж. baxsidan, paxsidan 'вянуть’, 'сохнуть* (ФЗТ I 159), бад.- 

тадж. paxsidan 'болеть’, 'чахнуть’ (видимо, сюда же перс., тадж. рахб-, paxs- 'да
вить1, 'подавлять1). Аналогичные заимств.: афг. paxsawoi 'огорчать’, paxseddl ’горе
вать’, 'тосковать’, шугн. рахс- : pâyd- 'перенести*, 'перетерпеть (болезнь)’, 'пере
болеть’ (EVP 62; EVSh 64: ?). Сопоставление шугн. рахс- 'переносить боль’ с осет. 
byxsyn 'терпеть’ предлагает Д. Карамшоев (АВИСИЯ 1970 42), но, согласно В. И. Аба
еву, осет. из *bœxs-, baxs- 'прощать’ (ИЭСОЯ I 284). 

paxtik 'кушанье из вареных бобов’ (СНВ XVI 203) — из разваренных бобов вывари
вают жидкость и подают на лепешках. Ср. boqla-boc, sax-boc (ЯВГ. Вах. 186).

Неясно; возможно, к тадж., перс, paxt 'расплющенный’, 'раздавленный’ либо 
же какое-то заимств., производное от тадж., перс, puxta 'сваренный*. К тадж., перс. 
*paxtan 'давить’, ср. paxia 'хлопок’, 'вата' (Культ, раст. 54). 

pay пай — род простокваши — заквашенное с помощью закваски кипяченое молоко, 
из которого впоследствии сбивают масло, тадж. Juryot (ЯВГ. Вах. 180; СНВ XVI 
195; Хуф II 140; Werch. 261 и пр.).

Др.-ир. *рауа- (§ 44, 66, 82), авест. payah-, др.-инд. paya-, ишк. рйу, сангл. pôU 
шугн., руш., хуф., барт., рош. pay, cap. роу, язг. pay, мдж. рэуо, йид. роуа «кислое 
молоко», «кефир», афг. роу 'молоко* (EVP 55; EVSh 65: < pl. payäh), пар. pê, pu 
орм. pâk 'молоко'; верш, mâi, бур. pai 'заквашенное кипяченое молоко’ из Иран.? 
(Lor. Bur. Ill 289).

Tom. PD 797; IIFL II 242, 533. 
p£angl 'наперсток*.

Видимо, из *pati-angul(i)- (*ti > 6, см. § 21, и yangl 'палец’). Тадж., перс, angusl·
(w)âna, шугн. angixt-mùk, cap. (из тюрк.) uymoq, верш. AtfgvsUna (из перс.) 'напер
сток*.

Т. Н. Пахалина видит в первой части pi6- (ВЯ 233), т. е. к тадж. peöidan 'закру
чиваться*? 

рба 'о!*, ‘увы!*
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pjas саг- 'стонать1.
Звукоподр., ср. перс, pic-pié, piépiéa 'шепот1, 'шушуканье1. 

р£ыХ(, р(э)ёэх£ (§ 75, 76) 'деревянная лопатка (для перемешивания теста, варки пищи)’.
Г. Моргенстиерне сопоставляет с рош. (из вах.?) pucöxc, рибихс 'деревянная 

скалка (для размешивания лапши и для приготовления теста)1 (Зарубин. Орош. 51) 
и считает первоисточником засвидетельствованный Д. Лоримером глагол рас- : 
pacist- 'переворачивать хлеб на противне’ (Lor. Wakhi II 166; EVSh 53). Существо- 
вание такого глагола (ср. вах. рас- 'печь1) весьма сомнительно, наши информато
ры в приводимых Д. Лоримером на этот глагол примерах видели неточно зафик
сированное прош. время от рыбыВ- : робоВи 'обмакивать1 или, вероятнее, рысш- : 
poéost- 'просить1, 'возвращать’.

Если предположить, что первоначальным значением вах. рсыхб, рош. рибихс 
было 'лопатка для переворачивания хлеба1 (точнее, особых маленьких лепешек, 
как об этом свидетельствует, очевидно, старое заимств. из иран.: бур. mucusk, верш. 
mucusk «переворачиватель хлебцев» — Lor. Bur. Ill 87, 269; Lor. Werch. 167; Berger. 
YaBur 166), то, видимо, во второй части вах. и рош. слов следует видеть соответ
ственно вах. хэб 'хлеб1, рош. axèxc 'род булочки1 (или однокоренные, см. вах. хэб); 
в целом для вах. рсыхб можно предполагать происхождение из *pail· (ср. p6angl) + 
хэб 'хлебец1; ср. осет. stawyn 'помешивать в котле1 < *pati-cyâvaya- (ИЭСОЯ III 147).

Возведение рош. pucöxc < *pati-garstaka- (*garî- 'переворачивать1), как, впро- 
ô чем, считает и автор этой этимологии, сомнительно (Mrg. HMV 336; EVSh 53). 
pjc(ok), pis(dk) 'маленький', 'малюсенький1 (преимущественно о детях и животных), 

'крошечный1.
Видимо, связано с шугн. -bic (жен. р.) 'малютка* (см. вах. Ьэс) либо же осно

вано на фоносимволике, ср. также курд, piêûk, bicuk, сйк 'маленький* (Цабо-
- лов 42), ср. вах. сик. 
pic(bi)v- : picovd- 'зажигать1, 'поджигать1.

’ Сокращенная форма регулярного каузатива *piôic(u)v- : *piÔicovd- (зафиксиро
ванного Д. Лоримером: piôisuv- : piôisovd- Lor. Wakhi II 168, там же о c/s), см. 
piôic-, -(b/)v-.

ÿld&p-, pidibip- (§ 98) : pidiopt- (§ 106), pidîsvd- 'скручивать нить (вдвойне)’.
Старое сложение, очевидно, из *pati-l + zip- 'прясть1 (см.), 

pi&ic-, pidic- : piön-, pidn-, piSiyn- (§ 24, 105) 'зажигаться*, 'вспыхивать1; 3 л. ед. ч. 
piôist, перф. piöing, плюскв. piôingtu (§ 78).

Др.-ир. *apa-, *pati-da6- : *pati-dayna- (§ 19, 29, 33, 44), 3 л. ед. ч. piôist по упро
щению аффрикаты (§ 18) из *piôict, DAG, авест. dag-, praes. daza- 'жечь1, др.-инд. 
dah-, ppp. daghdâ-, хот. dajs-, padajs- 'гореть1 (Emmerick. SGS 43, 68; Bailey. Diet. 
150—151); pandis- < *pati-dag-s- 'загораться*, пехл. dazidan 'гореть1, 'обжигать1. Эти
мологии соответствующих шугн.-руш. и ишк. слов не совсем ясны (может быть, 
в них следует видеть отражения и.-е. *del· 'светить1, *idh- 'гореть1, о чем предполагал 
еще В. Томашек — Tom. PD 871, ср. Соколова. ГОЯШ 63; EVSh 55): ишк. pbdin-, 
шугн. piôin-, руш., хуф., барт., рош., cap. paôin-, язг. paôây- 'зажигать1, шугн. piôis-, 
руш., хуф., барт., рош., язг. paôays- 'зажигаться1, 'гореть1; осет. tæxsyn < *dag-s- 
(ИЭСОЯ III 285).

IIFL II 533.
pfôôwg в сочет. piôowg woe- 'становиться видным, заметным1, 'появляться1.

Др.-ир. *upa-dävaka- «подбегающий?» (§ 29, 31, 44, 62), ср. niôôwg.
W ’мисочка (деревянная)1.

Старое заимств. из перс., адаптация перс, piyâia (уст. payyäla, пехл. paygâl < *ра- 
ti-gâra-) 'чашка1, аналогично мдж. pPôlèga, йид. piloyo 'деревянная чашка’ (IIFL II 
237, 533), руш. pêlâ (Писарчик. Руш. 74); ср. также бур. pfil, fâl, верш, phul, шина 

^ phüle (Tom. PD 812) 'маленькая деревянная миска*.
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pilput ’краснуха’. Вах.-тадж. ob(a)kon.
Возможно, сложение из pil ’мисочка’, put ’круглый’ — о мелких нарывчиках 

при этой болезни?
pilvis-, pilwiS- : pilviSt-, pilwiSt- (§ 61) 'подметать (провеянные зерна веником на току)1.

Старое сложение из *рэ1- < *pari- (с диссимиляцией //г, § 39) + v/wis(u)v- 'под
метать’ (см.).

pipr 1. ’низ’, ’постель’; piprkat- ’стелить постель’; 2. послелог, обозначающий место
нахождение внизу, под чем-, кем-либо: ро tipipr ’под тобой’.

. Очевидно, старая адаптация префиксального образования из шугн.-руш., ср. 
шугн. pi-blr ’внизу’, 'под’, cap. baber ’постель1, ’низ’, ’под’ (послелог), к шугн. Ыг, 
руш., хуф., барт., рош. Ьёг ’низ’, ’нижний’, 'постель1 (из др.-ир. *арагуа- или за- 
имств. из перс. Ыг ’постель’? — EVSh 20); ср. также (заимств. из ир.?) бур. Ьирйг, 
верш, рирйг, рирйг ’пух’, ’тонкая шерсть’ (на животе птиц и животных; ср. к се
мантике англ. down ’пух’, ’пушок’; ’низ’, ’внизу’). Ишк. vis, vbs ’низ’, ’постель’.

IIFL II 534: сопоставление с перс, pub, рйр ’подстилка’ (тадж. püb ’id.* — 
ФЗТ II 104)?

piprgin 'покрывало (для постельных принадлежностей)’.
Из *pipr-iy/g-in «постельное» (см. -ry> -in) или, что более вероятно, сложение 

с -gin в сложениях ’покрытый’ (см. gow- : got-), 
pipyuk ’корень гулявника (kobitwus)\ который употребляется в пищу.

Зафиксированный Д. Лоримером вариант piük в значении ’лук’ (точнее, 'дикий 
лук’) сопоставляется с согд. pykh \p{i)yäkä-], перс, piyäz (< *piyäcä-)y язг. piyeg, 
йид. piy (< *pitäka-, piyäfca-?) ’лук’ (H. W. Bailey BSOAS XX 58; IIFL II 236; EVSh 65), 
хот. pau (Bailey. Diet. 250). 

pirkit-, parköl- : pirkit-, parkald- ’размешивать (глину, тесто)’.
Д. Лоример приводит два разных глагола: рэгкЫ- ’выкапывать’ и pirkit- 'раз

мешивать’ (Lor. Wakhi II 177), первый из них сопоставляется с перс, kulidan, курд. 
k'öian 'рыть1, ’копать’ (Н от 195; Hübschmann. PSt 89; IIFL II 534; H. W. Bailey 
JRAS 1970: < * pari-kau-1). Ср. тадж. xaiidan ’колоть’, кул. xelidan ’замешивать тесто1, 
может быть, также хинди kureinä ’копать’, неп. кота ’копать’ (V”kur CDIAL 3319, 
3530) и осет. диг. cezgeiun ’рыть’, 'копать1 (*uz- + V”каг ’сыпать’, 'пахать’ ИЭСОЯ
I 226, 566). 

pirpironäk ’бабочка’, ’мотылек’.
Тадж., звукоподр., ср. тадж. pir-pir звук, издаваемый крыльями при вспархива

нии, шелест, 
pist ’кожа’, ’шкура’, ’кора’.

Др.-ир. *pausta- (< *pavasta-1 § 44, 48, 56, 95), авест. pqsta- ’кожа’, перс., тадж. 
püst (Н от 75; Hübschmann. PSt 338; А. А. Фрейман CB 1958, № 6, 77—81), йид. 
pisto, cap. past, сангл. pask ’id.’, в целом, наряду с шугн. püsty руш., барг., хуф. püst, 
язг. post, мдж. püstä ’кожа’, ’кора’ и пр., возможно, заимств. разных эпох или, во 
всяком случае, контаминации с заимств. (IIFL II 241; EVSh 62), что естественно для 
широко распространившегося культурного слова (очевидно, все же иранского 
происхождения), ср. скр. pustaka- ’книга* (Läufer. Sino-Iranica 563; KEWA II 319)·

Tom. PD 777; IIFL II 408, 535. 
pisün ’оселок’, 'точильный камень’.

Возможно, из др.-ир. *(u)pa-säna- (§ 44, 49, 96), др.-инд. säna- ’оселок’, тадж., 
перс, sän, afsän, ишк. vosin, сангл. vQsin ’точильный брусок’, йид. afseno (< *abl·
sänyä---- IIFL II 188) или же старая адаптация перс., тадж. afson — а н а л о г и ч н о
шугн., руш., хуф., баргг. pisin, рош. pisön, язг. posdn ’оселок’ — либо исконные, 
либо заимств. (EVSh 62); к безусловным заимств. следует отнести афг. (p)sän ’то
чило’ (в исконном ожидалось бы -йп — Hübschmann. PSt 17; EVP 60). Ср. также 
вах. sot ’плоский камень’, sun- ’ровнять’.
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Тош. PD 800; HFL II 535: Prs. 
fß  'кот’, ’кошка1.
pß-piS 'кис-кис’ — возглас, которым подзывают кошек, 
pfg! 'кыш!\ 'брысь’ (для кошек).

Распространенные во многих языках вокативные основы (ср. англ. pussy, русск. 
кис-кис, киска), в вах., возможно, из тадж.: перс., тадж. pisak 'кошка’, pià-pis 'кис- 

··. кис’, рШ! ’брысь!’, ишк. р(ь)$ьк, сангл. ри$, шугн., руш., барт., рош. pus n t, pis f., 
cap. piü, язг. pas, мдж. pèska, пар. pisak, орм. pi$ï, афг. pis ay ’кот’, pisi ’кошка’, 
кхов. pusi (< *pussï- CDIAL 8298), бур., верш, bui ’кот’, ягн. pis, psak и пр. Ср. тув. 
piS ’брысь’ (межд.); осет. tikis ’кот’ (из призывных кличек: ИЭСОЯ III 293). 

jrfSmawùk название детской игры (при которой играющие мяукают, см. описание 
ЯВГ. Вах. 264).

Сложение из pis ’кошка’, maw-, myaw- ’мяукать’, доел, «мяуканье кошки», ср. 
шугн. pismiiâwàk, язг. pisâk miàw, miyaw-pisàk название детской игры. 

piSpiS ’почка’ (о тополиной почке).
Возможно, родственно не др.-инд. puspa- сцветок’ или вайг. pus, кати pis, дам. 

ри$ 'цветок’, кхов. pusi ’сережки грецкого ореха?’, пхал. pffik, шина ри$и ’цветок’ 
и пр. < pùsya- (CDIAL 8306), а группе слов pi$ 'кошка’, в семантическом плане 
ср. англ. catkin 'сережка (на деревьях)’, букв, «кошечка» (сюда же кхов. pusi, pusîl, 
см. pis).
верхн. 'пересоленный’, ’соленый’ (нижн., средн. sur, si тэт эк — тадж.).

Неясно.
pit неопр. название породы деревьев, не растущих в Вахане (место произрастания 

установить не удалось).
В. Томашек сопоставляет с др.-инд. pitudäru- название породы деревьев (Тош. 

PD 792), ср. также мдж. peliciä, йид. pelicio, кхов. püïc ’ель’ (< *-d~, HFL II 237). 
Источник вах. слова не известен.

Friedrich P. Proto-Indo-European Trees. New York, 1970. P. 34. 
рШс- : pitict- 'нанизывать бусы’.

Др.-ир. *pati-, *upa~taiö- (§ 19, 44, 56), ТАЮ 'колоть*, 'быть острым*, др.-инд. 
tèj- 'быть острым’, авест. bi-taëya- 'обоюдоострый*, -taèza- 'острый*, t'tyri- 'стрела’, 
хот. hafijs- 'светить’ (< *fra-taija- Emmerick. SGS 145), др.-греч. στίζω 'покрывать 
уколами’ (татуировать), перс., тадж. tey госгрие’ и пр. Ср. ptif.

Соответствующий глагол в шугн,-руш. не имеет удовлетворительной этимо
логии: шугн., руш., хуф. pijèn-, барт., рош. pajân-, cap, ραβη-, язг. pddgan-, рэ/gan- 
'нанизывать (бусы)*, 'вдевать нитку в иголку’ (< *pati-kânaya-l EVSh 56), ср. так
же мдж. pdskow- (к авест. -paxStâ-Ί Зарубин. Мдж. 163), афг. pewddl, реуэ! (< *pat/- 
Maf-ya-*! ÉVP 62), орм. (из афг.?) pi-yêk 'нанизывать’; хот. *рагкип- 'рассыпать’ < 
*pari-ku-na- (Emmerick. SGS 75).

Pitk ’гнилой’, 'трухлявый’, 'тухлый’.
Др.-ир. *pûtaka- (§ 38, 44, 56), по форме перф. от незасвидетельствованного 

глагола «гнить», представленного в других памирских, к корню PAV, PU  ’гнить’, 
ср. авест. /wzv-, др.-инд. püyati 'гнить’, pütika- 'гнилой’ (CDIAL 8324), хот. hambütä 
'нагноение’ (Bailey. KhT VI 396), пехл. pûdag 'гнилой’, тих. pitk 'заскорузлый’ 
(из вах.?), puduk ’гнилой’, шугн. pi(y)- 'гнить’, перф. puôj, руш., хуф., рош. pay-, 
cap. реу- ’гнить’, перф. peôj, язг. piw-, pdtk 'гнилое дерево’, 'гнилушка’ (EVSh 65), 
Мдж. piy-y йид. pio, ягн. puta, pyta ’гнилой’ (Хромов. Ягн. 178), ягн. pus- (ЯТ 310: 
согд. pws-, перс., тадж. pusidan — инхоатив с -s-) 'гнить’, афг. pudà ’гнилой’, ’пре
лый’ (заимств.?), осет. œmbyd'гнилой’ (< *ham-pûta- ИЭСОЯ I 141, ср. выше хот.).

Shaw 190; Tom. PD 814, 860; HFL II 235, 535.
f l®bén 'солома и зерно, смешанные с землей (на току)’, 'подстилка для скота*.

Букв, «гнилой низ» (о подстилке для скота), см. pitk, Ьэп.
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pitöw, pitöv (§ 61) 'солнечная сторона*, ’солнцепек*. Ср. niSür.
Заимств.; общее слово в языках региона, восходящее в конечном счете, оче

видно, к др.-ир. *ира-у *pati-täpa- (к ТАР 'греть* см. вах. dup-, dun, andav)i Но 
источник заимств. не ясен (в памирских, вероятно, из тадж.): бад.-тадж. pUov 
панджшир. pitau (Андреев. Панджшир 5), ишк. pitov, шугн. pitöw (Роз. Бад. 123)’ 
сангл. pitävy мдж. pitew (Грюнберг. Мдж. 342: перс.), йид. pitou, афг. pitäw, вазири 
paitöwai (EVP 62, 80), перс, batou 'солнечная сторона*. Ср. также пар. paratäf ра  ̂
täfy бел. petäfa 'солнечная сторона холма* и, видимо, кул. pitow 'крутой склон’ (? 
Неменова. Кул. 161).

pitxörm ’деревянное корыто* (для приготовления теста, ср. Хуф II 361, рис. 72, № 8).
Возможно, из др.-ир. *pati-hvärm(na)-y менее вероятно *pitu-hvärm(na)- (§ 42, 

44, 47, 56, 87) к авест., др.-инд. pitu- ’пища* (см. вах. potvor) и авест. хуагэтпа~] 
х*аг- 'есть*, ’кушать’, хотя смысл композита не ясен. В. Томашек без особых ос
нований сближал с вах. put 'круглый* (Tom. PD 811). Г. Моргенстиерне возводил 
к *pati-xvänman (IIFL II 536), в котором вторая часть аналогична перс. xvän 'под
нос*, мдж. хйпа 'доска для раскатывания хлеба*, рош. хап 'корыто*, 'желоб1 (из 
перс. EVSh 97), язг. x'anäg 'доска для раскатки теста*, афг. sänak 'большое дере
вянное корыто*, что хорошо согласуется с семантикой вах. pitxörm, но не объяс
няет появление -г-. Т. Н. Пахалина относит к руш. ахйхс 'тесто* и пр. (см. вах. 
хэс), но фонетически это необъяснимо (Пахалина. ВЯ 234).

Вторая часть вах. pit-xorm сопоставима с верш, huräp 'корыто для замешивания 
теста’; ср. еще кал. кгог 'большое деревянное корыто для замешивания теста*. 

pitxormnax6ir, также kotwolnoxcir неопр. название птицы, напоминающей сову.
Первое доел, «корытная лиса», второе — «лиса котвала» (из афг. kotwäl 'на

чальник полиции’), см. nzxöir. 
pitpitäk бот. 'Agrostemma glthago’ (может использоваться вместо мыла).

Неясно (по форме ср. перс, pilpil, filfll 'перец*), 
piöän бот. ’гречишник блестящий* (Polygonum nitens, «рачьи шейки») — высушенные 

корешки этого растения женщины нанизывают на нитку и вешают на шею (из-за 
приятного запаха).

По форме — заимств.,. слова с ударенным -а- во втором слоге в собственно 
вах. лексике не представлены (§ 83); возможно, все же к др.-ир. *рй&а-; *раиВа- 
(§91, 92), ср. др.-инд. pütika- название ряда растений (к puti- 'пахучий*, 'воню
чий*? KEWA II 321), осет.fiiteeg ’лебеда садовая* (< *раи&ака- ИЭСОЯ I 486); хот. 
apaucalikä название растения, в котором раиса- из рай- ; рй- 'гнить*, т. е. «не-гни- 
лой», «не-вонючий» (Bailey. Diet. 4). 

piÖbiw 'мошка*, 'москит (?)*.
Неясно. В. Томашек относил к рТ- 'пить*, 'сосать* или pat- 'летать* (Tom. PD 

770). Э. Бенвенист сопоставлял с бур. picu, шина pfico 'москит* (E. Benveniste JA 
CCXXXVI 179; Lor. Bur III 290). Т. H. Пахалина сопоставляет с руш. dewnak 'мош
кара', язг. tavd 'москит*, шугн. üvdak 'мелкая муха* (Пахалина. ВЯ 234), сближая 
с авест. tap- 'греть’ (т. е. ’жечь’?, см. вах. 8uw~). 

piw- : piwd- 'пищать*, 'верещать*.
Звукоподр. 

pizn 'вымя*, 'грудь (женская)*.
Возведение к др.-ир. *payaz-däna- или paya-stäna- («вместилище м’олока», ср· 

осет. ftzzdon 'вымя* ИЭСОЯ I 467) оставляет необъяснимым полное и с ч е з н о в е н и е  
*ä (*pdyaz-däna- > paizdn > pizn? — § 86, 94). Очевидно, просто из индо-ир. *р(э)~ 
stana- (с характерным для вах. перебоем st / /  sn > zny § 49, и эпентетическим 
аналогично перс., тадж., может быть, под влиянием *рауа- 'молоко’ — IIFL II 241), 
авест. ßtäna-y др.-инд. stäna- (< *pstäna- KEWA III 510), согд.-будц. 'stnh (Gersh- 
GMS § 314.1), тадж., перс, pistän, мдж. pisteny йид. pistän (также непосредственно 
к *ßtäna-y мдж. уШкйп, йид. isötn 'сосок*), ишк. peStbn, сангл. piften 'вымя’, 'грудь*·



В шугн.-руш.: руш., хуф., барт. Ьаб, шугн. bis ’соски’, ’грудь’, 'вымя', см. вах. 
bap', руш. tôf, cap. tej, язг. tag ’вымя’ < *tâka-l (EVSh 80).

HFL II 536: pizn < *paya-zana-l, ср. др.-инд. payôdhara- 'грудь', ’вымя’; Паха- 
лина. ВЯ 235. 

plzvin ’завтрак’, 'утренняя еда’.
В. Томашек производил от др.-ир. *pi&vana- (Tom. PD 796), ср. авест. ra-piQwâ- 

'полдень’, rapidwina- ’полуденный’, осет. rœfiœ 'полдень’ (ИЭСОЯ II 366), но дру
гих примеров на развитие *9v > zv нет (ср., напротив, *&v > Ь в слове сэЬыг ’четы
ре’, и, в целом, развитие др.-ир. *&/t > z противоречит законам ваханской фоне
тики, см. § 56, 57, 67). Ср. язг. р эту iis ’завтрак до восхода солнца (зимой)’, 

flac- : plact- 'чавкать’.
Звукоподр. (*pr/laâ-7 § 19, 40, 44), ягн. falaö-falaö ’чавканье’, мдж. prâk- ’чав

кать’, язг. cap(a)éâp, тадж. calp-calp (РТС 824), éalap-âalap ’чавканье’, 'чмоканье' 
(ср. вах. ëlap-, ргак-). 

flan- : plat- 'падать'; 'опадать’, 'осыпаться’ (о листве); перф. platk.
Неясно. Т. Н. Пахалина сопоставляет с афг. planaval 'повалить’ (ВЯ 242), соб

ственно 'расширять', 'делать просторным’ отыменный глагол от pion, plan ’широ
кий’ (авест. раВапа- EVP 56).

0ш(ы)у-, р1эп(ы)у- : plonoYd- Сбрасывать (листву)’, Снимать (одежду)’ кауз. к предшеств, 
plax 'безбровый’.

Очевидно, заимств. из бад.-тадж. (адаптация тадж. farox 'широкий’?), ср. вандж. 
/э1эх ’тусклый’, 'линялый*. 

р!эк, p(a)lék ’ портянки’, 'обмотки*.
<■ Заимств. из бад.-тадж. pilék 'обмотки (для ног)’, видимо, деминутив от pila 

’кокон’ (ср. dastbilâ 'шерстяные перчатки’), шугн. (из тадж.) pilûk ’валенки’, ’вой
лочные сапоги’. 

ptengöSt 'перстень’.
Вместе с мдж. pargusJezy, йид. pargusàë, кхов. pulungustu 'перстень*, 'кольцо*

♦ в конечном итоге к др.-ир. *pari-angu$ta-, но источник не ясен (в перс, слово не 
засвидетельствовано), ср. также хот. pamjüsta, pajûsta (Bailey. KhT VI 153; Diet. 201; 
BSOAS XXIX 530), язг. pary'àxt, pary'âxt 'перстень*, 'кольцо’ (EVSh 58; IIFL II 239; 
Irano-Dardica 252). Вряд ли случайным совпадением можно считать верш, palan- 
gustu кушанье из сушеного тута и яблок (Berger. YaBur 168). 

poï-.: poCt- 'высыхать’, 'испаряться’ (о жидкостях).
Очевидно, из *upa-husya- (с переосмыслением осн. прош. как упростившейся 

из *poöt post по § 22 и вторичной основой наст., s < sy, § 53), менее вероятно 
*upa-hus-s- (ср. § 23: 6 < id?), авест. haos- 'высыхать’, прас. üskyö Сухой’, кхов. 
ususik < *upasuska-, upasusya- ’высыхать’ (CDIAL 1854), см. wosk Сухой’. 

poi(u)v- : poëovd- 'запирать воду (в арыке)’.
Кауз. к предшеств.

Podn, poôn (§ 24) Силок’, 'ловушка’ (ловушка из плоского камня и палочки с верев
кой: Хуф II 224, рис, 47а; ср. kozâ).

Др.-ир. *pâô(a)na- (§ 29, 43, 44, 87), шугн. pêô, руш. pêô, хуф. рсед, барт. род, 
язг. рад 'каменная ловушка’, 'западня’, 'силок* (шугн.-руш. < *pâôya- EVSh 54),

■ также ягн. pii 'капкан’ к PAD, ср. лат. pedica ‘силок’, 'западня’, авест. -bda- (№ - 
bda-, bl-bda-) ’путы’, 'кандалы’, ср. русск. падать, западня, ныл. fallen ‘падать’, 
Falle 'ловушка’. Связь с йид. pexiko Силок’ (<*pädya- BSOAS JÜCIII 152), хот. 
paha Сума’ (Bailey. KhT VI 175) не ясна (EVSh 54).

Верш, phâs ’ловушка для птиц’ из кхов. рай, phas, кати pös, неп. pâso Сеть’, 
^илок* < pâsa- (CDIAL 8133) ~  др.-ир. 'ра&а-*! (ср. йид.).

P°dSobozÎ, pot/dS/$obozt (§ 52) название детской игры, тадж. букв, «игра в падиша- 
^ ха»: несколько детей (как правило, четверо) бросают спичечный коробок (реже
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альчик, см. mos), разные стороны которого обозначаются — крестьянин (diqôn) 
вор (yud, dbizd), везир (wozir) и царь, падишах (podSo). Тот из игроков, кому выпа  ̂
дает быть «царем», назначает для того, кому выпало быть «вором», различные 
наказания (см. bandali, binitâq, carvinâ, fatiri, padari, postkân), которые исполняет 
везир.

pog(i)zâ, pok(i)zâ 'чистый1; ’начисто’, ’совсем’.
Аналогичная адаптация тадж., перс, päklza 'id.’ характерна для диалектов и 

языков региона: бад. pogiza, ишк. pogzâ, шугн. pôkïjâ, cap. pukùzo, язг. />о-
йид. pägzo, кхов. pûgrû, pazga, дам. pagiza, кал. pagiza, pazigah (через 

кхов.), верш, pakza и пр. ’чистый’, 
pokât ’конверт’.

Заимств. не непосредственно из русск. (как это неверно указано в ЯВГ. Вах. 
416), а через тадж., перс. 'конверт1, афг. pâkat ’пакет’, 'конверт’, 

pol-pol саг- ’моргать’, 'мигать1.
Фоносимволическое, ср. pal-pal (s. v. pallâs). 

poli,” polëâk ’ножки убитых животных (барана, овцы, козы)’; ’кушанье из вареных 
ножек’ (обычно sar-ot-polc, доел, «голова и ножки»); 'кожа (кожаные трубочки) на 
ногах убитого мелкого скота’ (отсюда mis-polö 'ноздря’, см.).

Заимств. из тадж., бад.-тадж. polcik 'id.’ (к тадж., перс, pay ’нога’, pâcak ’нож
ки* или из тюрк.?, ср. уйг., чув. pakalöak ’щиколотка’, ’лодыжка’ — Егоров. Чув. 141); 
аналогичные заимств.: шугн. pôlcâk (в сочет. kil-at pôlcâk ’голова и ножки убитого 
животного’), руш. pàlcak (Писарчик. Руш. 72); ср. дарв. poéik ’ножка барана’, афг. 
раса 'овечьи ножки (кушанье)’, ишк. роськ 'птичья лапка’ и т. п. 

рог 'деревянный сосуд (выдолбленный из целого ствола) с ручкой для забора зерна1 
(рис. 25: Мухиддинов. Земледелие 68) — мера зерна, равная примерно 12 тюбе
тейкам (или менее, см. cini, duwozdatoqinâ, уап, по И. Мухиддинову, пор составляет 
от 3 до 12 тюбетеек зерна — Земледелие 26—27, ср. Бобринской 79 о «большом» 
и «малом» nopt\ Давидович. Метрология 100; Shaw 268).

Возможно, неиранское (к *pära-l или родственно тадж., перс, риг "полный’), 
ср. тиб. рог название меры (A manual of spoken Tibetan by Kun Chang and Betty 
Shefts. Seattle, 1964. P. 227, 253), тиб. ’bo-bre 'мерный сосуд’ (Das 921), phor-pa 'со
суд*, ’чашка’ (Jäschke); ср. также пандж. pall 'ящик для зерна’, кум. pâli ’деревян
ное блюдо’, гудж. рай ’мера объема, равная 4 сирам’ < paly а-, др.-инд. раШ- 'мера 
зерна’ (CDIAL 7963; KEWA II 237). 

porgaSör неопр. часть ткацкого станка. 
poSt!пятка’.

Др.-ир. *pàsna- (§ 44, 53, 87 или *pärsna-, § 99; менее вероятно заимств. из 
перс., старая адаптация pas па с развитием sn -*>st по § 53), авест. pas па-, др·- 
инд. pârsni-, согд. psn (ягн. pas па ЯТ 304), хот. pârrai, пехл. pàsnag (Bailey. KhT VI 
183; Diet. 231), шугн. pêrnâk, руш. pèmak, барт., рош. pömak (EVSh 59), мдж. pàn- 
glya, йид. pànio (< *pârsniyâ- HFL II 238), перс., тадж. posnâ ’пятка1, ’каблук’, афг. 
pünda (Horn 62; EVP 57; NTS XII 264: < *pàsnatâ~). Язг., руш. pôxnâ, вах., сангл., 
ишк. posnâ ’id.* — заимств. из тадж. Сопоставление вах. poft ’пятка’ с перс, past 
'низкий1 (Tom. PD 788) неверно. Язг. pôxt (в сочет. pôxti peô 'подъем ноги’) также 
не имеет отношения к вах. post 'пятка* (ср. Пахалина. ВЯ 235), а является калькой 
с тадж., перс. pust(î)pà 'верхняя часть ступни’, 'подъем ноги’ (ср. вах. port). 

poStkân 'удар кулаком по пятке’ (наказание в детской игре podsobozi).
Видимо, сложение с тадж. кап- ’рвать’, драть’, 

potixâr 'гриб1.
Букв, pot-i xar 'phallus осла’ (тадж. диал.), ср. cap. serpot(ak) 'гриб’ (cap. Ser 

’осел’), афг. xar-yine, каб. ker-i xarâk *id.’ (Mig. BSOAS XX 453); см. вах. pat 'penis’ 
и cp. xurmoya.



poytâxs 'подарок (хозяина гостю)’.
Бад.-тадж. poy-i taxs «ножное + ?» (tafs\ taqs^, в «Истории Бадахшана» зафик

сировано как pätaqsi (с sad  ом, с. 35); ср. дарв., вандж. potaxs, шугн. pôytâxc, руш. 
poytâxs, язг. potoxsay, рош. pojtaxs ’подарок, подносимый гостям’. 

pQz(n) * грудь*, ’грудная клетка’; ’объятия’.
Др.-ир. *pâza(na)- (§ 43, 44, 67, 87), см. вах. рш. 

pozWté 'свивальник’ — шерстяная тесьма, которой перевязывают младенца в колыбели.
Вопреки мнению Т. Н. Пахалиной не сложение из poz ’грудь’, vas ’веревка’, 

'завязка’ (ВЯ 236), а очевидное заимств. из шугн. pöcväx ’детский свивальник (в ко
лыбели)1, исторически доел, «охранная перевязь» (шугн. рос < *pä&ra- EVSh 52, 
тадж. pos ’охрана’, ’стража’ + < *bastra-, см. вах. vas ’веревка’) (через этап *pos~vax 
с озвончением), 

д о  саг- 'гонять птиц’.
p£i-pfi возглас, которым подзывают овец для доения. 
р£е! возглас, которым отгоняют овцу.

Уйг. prù: возглас, которым прогоняют овец, uprù-prù-prù возглас, которым под
зывают овец (Jarring 232), бад.-тадж. tpru-tpru ‘id.’ (Роз. Бад. 143); тув. tötpa воз
глас, которым подзывают овец, 

prak- : prakt- ’щелкать пальцами’, 
prink-prak ’треск’, 
prink-prox ’грохот’.

Звукоподр., ср. афг. präk, praq ’треск’, мдж. prâk- ’чавкать’ (см. plac-). 
prié ’червь’, ’гусеница’.

Точная исходная форма не ясна, поскольку в названиях вредоносных насеко
мых и животных часты различные альтернации (обязанные своим происхождени
ем табу? — KEWA II 386; CDIAL 9029 и см. вах. mukf)> возможно, *prùcï-, *praici- 
(§ 21, 44, 91, 92), ср. шугн. birêj название червяка, опасного для овец (< **ира- 
raiöl· EVSh 20), ишк. рьбик ’гусеница’, хот. para ’черви’ (Bailey. KhT VI 190; Diet. 
239), кхов. pulusu ’блоха’ (др.-инд. plusi-, *pruci-, *pricu- ’вредоносное насекомое’, 
возможно, ’блоха’ CDIAL 9029, 14711; Fussman. Atlas II 288), верш, pilili ’муравей’ 
(из кхов. pilili CDIAL 8201), ср. вах. mirpric.

В. Томашек возводил вах. prié к *рги- ’прыгать’? (Tom. PD 769), ср., впрочем, 
др.-инд. kataprü- ’червь’ (к /га- ’прыгать’? KEWA I 141), также др.-инд. pilu- ’червь’. 
См. spardanj.

prog верхн. ’помои’, ’объедки’; ’вода, которой мыли посуду’ (корм для скота).*
Неясно; cap. parug ’помои’ (общее заимств.?), ср. p(a)sôg; перс. (Нершахи) 

parkin ’сточные воды’ (?). 
ргэу 'пари’ (пэри) — антропоморфные существа сказочной красоты; связанные с ни

ми поверья распространены по всей Средней Азии (в отличие от баргуша, алма- 
сты и вагда у ваханцев, как правило, упоминаются только в сказках, ср.: Сказки 
народов Памира. М., 1976. С. 16; О. А. Сухарева ДВО 45 сл.).

По всей видимости, довольно старая адаптация тадж., перс, pan ’пери’ (слова 
с исходом на гласный для ваханского не характерны, чем и вызвано появление 
исхода -зу, во всяком случае, из др.-ир. * pari ка-, ср. авест. pairikâ-, согд. pryk-, 
пехл. pang 'ведьма’, ожидалось бы собственно вах. *prik/g)\ ср. аналогичные за
имств.: ишк., шугн., руш., барт. pariy cap. pari(zuô), язг., ягн. pari, мдж. pâri(zoda), 
верш, pari, pâri ’пери1; заимств. в дард. и каф. приводит Ж. Фуссман (Atlas II 157); 
афг. регау ‘злой дух’, регэу ’фея’, peryânâ ’ведьма’, возможно, исконное (EVP 58) 
или контаминация, ср. более позднее заимств. афг. pari ’фея’, ’пери’. Хот. pàlika- 
(Bailey. Diet 234).

Preyzod ’пари’, 'из рода пари’.
Тадж., перс, panzâd ’пери’, букв, «рожденная (от) пери», «из рода пери».



ргыЗ-би! возглас, которым отгоняют верблюда.
Ср. си! возглас, которым отгоняют лошадей, рге! возглас, которым отгоняют 

овец.
prut 'впереди*, 'перед* (также послелог, обозначающий нахождение впереди).

Др.-ир. *paräta- (§ 44, 47, 56, 86), авест. para-, др.-инд. рига-, purätana-, хот. pïro 
(Bailey. Diet. 240), шугн., руш., хуф., барт., рош. p(î)rô(d), cap. pirudy язг. p(o)red 
(< *parä-tah EVSh 57) 'перед*.

Shaw 189, 190; Tom. PD 837; HFL II 535. 
pmt-dandék 'резцы*.

Букв, «передние зубы», 
piutnä 'передняя часть туши* (убитого животного, см. ЯВГ. Вах. 205).

Букв, «передняя сторона», см. na(g). 
psik 'голенище*.

Верш, pisik 'один из двух передних кусков кожи на местных сапогах*; связь 
с тадж., перс., араб, säq 'голень*, 'нога* (säq-i muza 'голенище сапога*) не ясна. 
Может быть, к др.-ир. *upa-Ç>)sauka-y ср. пехл. sögy перс. sû(y), тадж. sù(y) 'сторона*? 

psaÿ 'ожерелье из ядрышек абрикосовых косточек*, 'нанизанные на нитку очищен
ные косточки абрикосов* (подарок уезжающему гостю, дорожный припас — такой 
способ хранения абрикосовых ядрышек известен повсеместно на Западном Па
мире: Зарубин. Этн. Барт. 106; Хуф II 113).

Видимо, заимств. среднеиранской эпохи, исходная форма *pusâg (ср. § 33: g/y), 
пехл. pusagy согд. *ps'kh, перс, pasâk 'гирлянда*, 'венок* (цветов) (W. В. Henning 
BSOS 1939 X 98), авест. pusâ- 'диадема*. Ср. ишк. (из перс.) pusi 'нанизанные на 
нитки зернышки от абрикосов*, бад.-тадж. pusa 'обод сита* (исконное? к семан
тике ср. вах. yvusk); тюрк, psak 'венок* (из согд. p sk  — ДТС 398).

Названия ожерелья из косточек в других памирских: шугн. pijènc (pijèn- 'нани
зывать*), руш., хуф., барт. pargàéy рош. pargèc (pargaw- 'дырявить*), язг. xib. 

pSin, р$ып (§ 98) 'заплата*.
Др.-ир. *upa-sväna- (§ 43, 44, 51, 86), авест. upairi-spâ- 'накладывать* (см. vas/?, 

yisun), шугн., руш. pisâny cap. pisawn 'заплата* (< *ps(p)öri> — IIFL II 240;4 EVSh 62), 
язг. posén 'лоскут*, 'заплата*/мдж. paspén (Зарубин. Мдж. 160), ягн. sipon 'заплата* 
(из тадж.? ЯТ 321), тадж. ispon 'id.*

Tom. PD 806: *api-syu-y si 'шить*; Пахалина. ВЯ 244: *upa-s(ÿ)awna-y и.-е. siu 
'шить* — трудно объяснить в связи с формами, содержащими -5/7-. 

pSaw- : pSat- 'возвращаться*; 3 л. ед. ч. psit, перф. psotky плюскв. ps9tu/uw (§ 78).
Р. Б. Шоу сопоставлял с авест. apasa 'назад* (Shaw 191; IIFL II 535), пехл. 

араб-, тадж., перс, bäz- 'назад* (bäz-ämadan 'возвращаться*). Т. Н. Пахалина счита
ет этот глагол родственным шугн.-руш. vvizaf- 'возвращаться* (< *vi-yaip- EVSh 
96), вах. iw/?- 'прясть* через промежуточную ступень *puz9w- (Пахалина. ВЯ 239).

Форма 3 л. на -// и перф. -otk указывают на глагольный корень 'AV(-/- < au < 
*ava, § 95), может быть, родственного авест. sav-, §yav-y причем наличие законо
мерного çav- < *cyav- 'уходить* можно объяснить либо вариациями еще на др.-ир. 
уровне (ср. авест. i-, £у-), либо ассимилирующим влиянием какого-либо превер- 
ба: /7 ö //-, араб- +  sav- (ср. выше) или, может быть, *-ha6a-sav-l (ср. мдж. 6uyuw- , 
йид. сэуй- 'возвращаться* <  *ha6a-yaip~?) .  В этом случае: 3  л. ед. ч. psit < *posauti <  
*apasavatiy перф. psotk < *apa$utaka. j

pSuw-, рЗыу- : pSowd-, pSovd- (§ 61) 'возвращать*; 'прогонять*, 'обращать в бегство*.
Сократившийся кауз. к предшеств. из *psowuv- : *psowovd- (§ 107), см. -(w)v-. 

p$ad/t- : p§ad/t- (реже p$ad/t- : p|ad/t-) 'трогать*, ‘касаться*; 'возиться*, 'заниматься* 
(с чем-либо).

Фонетически возможно из *ира-у *pati-syata- (§ 44, 53; осн. наст, из прош.?)» 
ишк. (из вах.?) рШ- : psatbd- 'обращаться*, 'возиться с чем-нибудь*, шугн. pisâw- :



piSud- ‘утешаться’, 'развлекаться*, руш., хуф. pis aw-, pisiw- : pisud- 'заняться чем-либо’ 
(< **pati-xawa-, *-syawa-? EVSh 62); ср. согд. psw-, перс. basâv-, pasâv-, psây- 'касать
ся', 'трогать’ (D. N. MacKenzie in «Iran and Islam». Edinburgh, 1971. P. 412) и см. вах. 
sbric-·

ptfj ’нитка (для вдевания в иголку)’, 'иголка с ниткой’; sic ptiy car-, ptiy di- 'вдевать 
нитку в иголку’.

Др.-ир. *patl·, *upa-taiya- (§ 33, 44, 56, 92), авест. -taèya-, перс., тадж. tey 
’острие’, см. вах. pitic- < *-taic- 'нанизывать бусы’; cap. putig, pùtig ’нить’, видимо, 
заимств. из вах.; ср. вандж. pulü kardan 'вдевать нитку в иголку’. Шугн. pidyùc, 
cap. padec 'нитка (бумажная)’ < *patâci-? (NTS I 63) < *pati-au&ra-? (EVSh 54); кхов. 
pitin kôrik (Lor. Wakhi II 186) 'вдевать нитку’ (из иран.?). Осет. stîgyn 'свежевать

- (тушу)1 < *(s)taig-, греч. oriytta и пр. (ИЭСОЯ III 152, 292).
ptuk, pdtûk (§ 76) 'обрядовое посыпание мукой’, 'бобовая мука (для посыпания лю

дей и животных, различных предметов)’; ptuk di- 'совершать обрядовое посыпание 
мукой’ ( — тадж. ord zadan) — обрядовое обсыпание мукой распространено у мно
гих. народностей памиро-гиндукушского региона, оно совершается при сватовст- 
ве, свадьбе, рождении, возвращении домой и отъезде, в Новый год и т. п., людям, 
как правило, посыпают бобовой мукой (ptuk yumjf) правое плечо (приветствие 
доброму ангелу, сидящему на правом плече, см.: Хуф I 123, 133; Biddulph 78, 80; 
Lor. Bur. II 299; Бобринской 93, 102; СНВ XVI 193; ЯВГ. Вах. 249).

Общепамирское: руш., барт., рош. petûk (Зарубин. Барт. 59) 'обрядовое обсы
пание мукой в знак почета при входе или выходе’, восходит в конечном счете

I к *pistâka- (см. вах. post), возможно, заимств. из индо-ар. (др.-инд. pistâ- 'мука’),
, ср. верш, phatâk, кхов. pathak 'обсыпание мукой’ (Berger. YaBur 170; EVSh 63). 

К др.-ир. * pis taka- 'мука*, букв, «толченое», восходят, возможно, также названия 
для чины (см. kros): бад.-тадж. patuk, patük (Lor. Bad. 182), мдж. pâtdka, сангл. patok, 
ишк. patak (Земледелие ГБАО 103); именно мука из чины употребляется для ри
туального посыпания (в семантическом плане ср. русск. пшено, пшеница к тому же 
и.-е. корню 'толочь’).

Культ, раст. 27; BSOAS XXIII 152.
Ptuk 'белая метка’ (на лбу у козы).
По круглым белым пятнам, которые наносят мукой-р/ь/А: на стены дома во 

время празднования Нового года (Sogun).
По-шугнански посыпание мукой называется Ьйп, bûwn (Хуф II 86). 

ptok, pdtôk (§ 76) 'хлебец’, 'маленькая круглая лепешка (из сдобного теста)’ — в от
личие от обычных лепешек (хэс) — ритуальная пища. Ритуальные хлебцы пекутся 
во время сватовства, помолвки и свадьбы, причем считают их девятками (toquz — 
роль числа девять в свадебных обрядах, очевидно, связана с девятимесячным пе
риодом беременности); см. СНВ XVI 205—206; Тадж. Кар. Дарв. II 230; ЯВГ. Вах. 182. 
Вах.-тадж. кЫса, kuléâ.

Во многих языках название хлебцев, лепешек (особенно небольших) связано 
с понятием «круглый»: тадж. kulca (шугн. kulcâ, cap. kulco из тадж.), перс, kulica, 
пехл. kulââag 'маленькая круглая лепешка’ (£7- 'круглый’, ср. тадж. киШх 'комок’, 
kalova 'моток’ и т. п.), шугн., руш., барт. garôà, ишк. golâ, gofâ, ягн. girda (старое 
заимств. перс, garda 'круг’, 'круглый хлеб’ — Хуф II 236), русск. кулич (из греч. 
kôAAiÇ?), калач (от коло- 'колесо’?, колоб, колобок) и пр., а перекрестные заимств. 
особенно часты, что характерно для слов культурного круга. Можно предполагать, 
что вах. ptok 'ритуальный хлебец’ связано с put 'круглый’, ср. также бур. tuto 'хле
бец*, phïti, phiti род хлеба (судя по описанию, соответствует вах. ptok), кхов., 
верш, tiki ’толстая лепешка’. Сопоставление с бур. pfutuk род каши (Е. Benveniste 
JA CCXXXVI 179) ничего не дает, ср. зафиксированное Д. Лоримером вах. pfutàk 
'id.’ (Lor. Wakhi II 187). Т. H. Пахалина приводит для вах. ptok язг. taka (ВЯ 244)



'лепешки (вообще)*, в то время как по смыслу больше подходит язг sorok тод. 
стая лепешечка (ок. 10 см в диаметре)’, 

ptokék 'щиколотка’, лодыжка’; 'коленная чашечка*.
Букв, «лепешечка», к предшеств. с уменьш. суфф. -ок. 

pud9 puô (§ 24) I 'след’, 'подошва’, 'ступня*; 'нога’.
Др.-ир. *раба- (§ 29, 44, 84), авест. рада-, др.-инд. padâ-, согд. рд\ пехл., перс., 

тадж. pay, ягн. pad, pal, шугн. pïô, руш., хуф. род, барт. род, cap. рад- (paôbun ’по
дошва’, не cap. peô 'нога’, как в EVSh 54, см. вах. pud), язг pùô (ср. также язг. 
paôâg 'ступенька*, 'место для ноги на овринге’), мдж. pal, йид. pol, афг pal, бел. 
pad, осет .feed 'след*, 'ступня*; перс., тадж. уст. pal (ФЗТ II 20) 'пятка’, 'ступня’ из 
вост.-ир.? См. pad, pud.

Tom. PD 788; HFL II 533. Приводимое Т. Н. Пахалиной cap. pay (ВЯ 237) — 
заимств. из тадж., перс, 

pud II 'раз’; а-уот рид 'на этот раз’.
Значение ’раз’, очевидно, связано со значением 'след’ (ср. многозначность 

др.-инд. padâ- *шаг’, 'нога*, 'место*, 'положение’, 'состояние*, 'стих’ и пр.): тадж., 
перс, pay 'раз* (ФЗТ II 13), шугн. pïô 'раз’ (также руш., хуф., барт. EVSh 54), 
афг plâ 'раз’, yawâ plâ 'однажды*. Ср. согд. i p t  ’однажды’ (Gersh. GMS § 1327), 
осет.fœdg 'обычай’ (ИЭСОЯ I 428—429). 

pud kat- III 'набирать петли при вязании’.
Очевидно, к предшеств., ср. значения авест., др.-инд. pada- 'стих’, 'строфа’; 'часть 

(чего-либо)’, а также и самого глагола 'плести’ = 'воспевать’ (vaf-, см. вах. uf-). 
pulk 'нитка с кисточкой’, 'помпон’, 'кисть’, 'бахрома* (как правило, о части нитяной 

косы — kolb is).
Заимств. из тадж. диал. pulk, putk 'бахрома* (Зарубин. Мдж. 162; ср. patk); анало

гичные заимств.: ишк. pulk9 шугн. pulk, барт., руш., рош. pulk, язг. polk, мдж. potk 
'кисть’, 'бахрома’. Ср. также верш, pulcing 'кисти*, 'бахрома* (Зарубин. Верш. 337: 
заимств.), верш, pholcin, pfolöin, шина pfulôk (Lor. Werch. 188) 'бахрома*, 

pulm в сочет. pulm dl· 'сыпать’, 'посыпать*.
К др.-ир. *palma- (§ 40, 84) 'пыль* или заимств. из перс. диал. (ср. след, и см. pälm). 

pulmÖY 'смесь муки с водой’.
Предшеств. и заимств. тадж. ob/v/w (§ 16) 'вода*. 

ритЬ(э)г6| уст. 'сигнальный костер* (способ оповещения о приближающемся про
тивнике с помощью сигнальных костров, см. Андреев и Половцов 1).

Кхов. pûmbaras (Sloan 125), йид. pumbaras, верш, phumbares, шина pfüboris ‘сиг
нальный костер* (Lor. Werch. 189), по объяснению Д. Лоримера, бур. pfu borân 
'зажигать сигнальный костер* от бур. Ьоггп- 'следить*, 'охранять* (Lor. Bur. Ill 71), 
бур. pfu, phu (phumirj) 'огонь*, 'костер*, верш, phu (Berger. YaBur 171). 

pumuc-, рит(ы)с- : pumayn-, pumayd- (§ 105) 'надевать*, 'одевать(ся)*; 3 л. ед. ч. pu- 
mact, pumost (§ 18), перф. ритахк, плюскв. pumaxtu/uw (§ 78).

Др.-ир. *pati-m(a)uc- : *pati-muyda-, *-тиупа- (§ 19, 42, 44), перф. ритахк < 
'pati-muydk < *-muydaka (§64), MAUK\ авест. paiti.smuxta- 'обутый*, хот. pamjs- 
'одеватъея* < *pa(ti)-muca- (Bailey. KhT VI 153; Diet. 201; Emmerick. SGS 66), парф. 
pdmwc-, pdmwxl· (Ghilain 62), согд. ptmync- : ptmwyt- (Gersh. GMS § 600), пехл. 
paymöz- : paymöxt-, Хорезм, p'eme-, ишк. рьтьс- : pbmùyd-, сангл. portée- : ponayd-, 
шугн. pinij- : pinùyd-, руш., хуф., барт., рош. panij- : panawd-, cap. pame(j)-j : pa- 
mewg- 'одеваться* (в шугн., руш. с диссимиляцией р—т EVSh 56); осет. rœmüjyn < 
*fra-mauc- 'отрывать* (ИЭСОЯ II 373).

Tom. PD 863; HFL II 407.
Сопоставление с вах. mus- 'прятать* (Пахалина. ВЯ 236) ошибочно. 

pumc(bi)v- : pumeovd- 'одевать*.
Кауз. к предшеств.* см. -(w)v-.



Ьрв 'ладонь*.
Др.-ир. *pân(/)- (§ 43, 44, 96), др.-инд. pâni- 'рука’ (к авест. рэгэпа-? KEWA II 

247), кхов. phan 'ладонь’ (CDIAL 8045; Fussman. Atlas II 269; Irano-Dardica 269); 
шугн., руш., хуф. bên, язг. bân < *(hu-)päni- (EVSh 19), мдж., йид. репо 'ладонь’; 
шугн. Ьйп, хуф. büwn (EVSh 20).

Tom. PD 784; HFL II 238.
Сопоставления (Пахалина. ВЯ 237) с вах. bun (< *dvana-) 'вилы’ и par ’перо’ 

(заимств. из тадж.) ошибочны; см. также след, 
pntf 'затылок ружейного приклада’, 'тыловая сторона ножа, топора’. Тадж. posnâ, 
.■·■ mdltiqposnâ (букв, «пятка»),

Т. Н. Пахалина сопоставляет с вах. рип 'ладонь’ (ВЯ 237)? Если считать исход
ным значение «тыловая, широкая сторона ножа», то, может быть, к др.-ир. 
*paQ(a)na6i- (§ 35, 43, 44, 96), авест. рада па-, перс., тадж. pahn, осет. fœtæn и пр. 
'широкий’.

pup 'дед', 'дедушка’ (также обращение деда к внукам, ср. тит, пап, tat).
«Детское» слово (*рар(р)а-1), др.-инд. *bâppa-, *bäbba- 'отец’, 'дед’ (CDIAL 

9209), ишк. bùbù, шугн., барт., рош., cap., язг. bob, руш., хуф. ЬйЬу мдж. рору йид. 
pôpt ягн. рору верш. Ьару тадж. bobo, bobiy осет. babay др.-греч. nàrnwç 'дед’, 'пре
док1 и пр.

Tom. PD 775; HFL II 238; Doerfer. TM II 678. 
puq 'горбатый’, 'скрюченный’, puq-muq 'id.*

Заимств. тадж. диал. poq, puqy buq 'горбатый', 'низенький’ (возможно, фоносим- 
волйческое), см. paqy paqdk, buq. 

puqmad, puqmaô (§ 24) 'горбатый’.
Доел, «со сгорбленной поясницей», см. mad. 

purS 'отрыжка1; purs di- 'рыгать'.
, Звукоподр., ср. шугн. ригх- 'брызгать водой, набрав ее в рот’, cap. рыгх-, рйгх- 

'изрыгать’, осет. ругху диг. purx(œ) 'разбрызганный’ (ИЭСОЯ II 245: «звукоизобра
зительной природы»), тадж. диал. (бад.) ригх kardan 'брызгать водой’, 

pus уст. пус — счетная и меновая единица (равная барану средней величины); pusi kla 
’баран’ (средней величины); о счете этой единицей см. Хуф I 125; II 178, 344; Lor. 
Werch. 190.

Др.-ир. *pas(u)- (§ 44, 49, 84), авест. pasu-, др.-инд. pasu- 'домашний скот’ 
(лат. pecus 'скот’, pecunia 'деньги’ и пр.), Хорезм, 'ps, согд. ps-, хот. pasa-, пехл. 
pah, шугн. pis, руш., хуф. posy барт. pösy рош. pus, cap. piès (Shaw 250), язг. pus 
(EVSh 61), афг. ps9, осет.Jys, mr.fi*sy бел. pas, курд. pazy талыш. pas ’баран’, 'овца’. 
В памирских имеет значение также счетной и меновой единицы, аналогично 
верш, рауеп (Зарубин. Верш. 338), кхов. йс 'голова мелкого скота’, pœi 'коза’ (Lor. 
Werch. 190, 223; CDIAL 5839: кхов. tic 'козел’?).

Tom. PD 767; HFL II 535. 
put 'круглый’; 'комок1; 'мяч’, 'шар’ (в значении 'мяч’ также put).

В вах. заимств. из индо-ар. (§ 58), в значении 'мяч’ из тадж. диал. или других 
памирских (слово, по-видимому, основано на звуковой символике), ср. бад.-тадж., 
ишк., шугн., руш., рош. put, put, кхов. pot (O’Brien 49; < Ir. EVSh 62) 'мяч', cap. pat 
'мяч’, pet 'круглый’, язг. pap 'мяч1, pit 'выпуклый (о глазах)’, тадж. tùb, диал. tup, 
язг. tup 'мяч’, tup-bozi 'игра в мяч’ (ср. Doerfer. TM II 869: türk.), тюрк, top *мяч’, 
'шар’ (ДТС 575), афг. pond, pund 'толстый’, pondus 'шар’, 'мяч’, 'толстяк’, 'ком’, 
Др.-инд. pinda- 'комок1, 'мяч* (CDIAL 8168), неп. putta 'круглолицый’ (CDIAL 8256) 
и пр. индо-ар. слова типа puta-, pöda-, pêda-, putida-, toppa- и т. п. в значении 
круглый’, 'комок’ (CDIAL 8377, 8398 etc.; ЙЭСОЯ HI 3Ö3—304).

PUtbozi 'игра с мячом’ (Хуф I ИЗ; Писарчик. Руш. 75).
Вах. put 'мяч’, заимств. тадж. bozi 'игра’.



put-raï название нар в традиционном памирском доме, на которых во время свадьбы 
сидят жених с невестой (рис. 2). Вах.-тадж. dokôn-i s as in («жениховские нары»), fo 
kôn-i girdèk («круглые нары»).

Букв, «круглые нары» (см. roi), видимо, названы так из-за небольшого размера 
и потому, что перегорожены с трех сторон (в отличие от lup-ruz, past-raz, имею
щих стены только с двух сторон). 

put-уауб 'колено’; 'щиколотка’, 'лодыжка’.
Букв, «круглая кость», 

pnt-zax бот. 'якорцы (Tribulus terrestris)'.
Букв, «круглая колючка», ср. названия якорцев в пашто, также с включением эле

мента со значением 'колючка1 (афг. xàry ayzay): spola zay, xàrxor * Tribulus terrestris\ 
puv-, pay- : pit- 'пить’; 3 л. ед. ч. pit, перф. pitk, плюскв. pituy pituw (§ 78).

Др.-ир. *pißa- (§ 44, 60, 88): *pita- (§ 56, 90), др.-инд. piba-, plti- (KEWA II 286, 
292), кхов. />/-, кати pi- (CDIAL 8209, 8229) 'пить’ — одна из «индийских» черт 
в вах. (NTS XIII 233), ср. ишк. рьу- : pbvd-, сангл. pöv- : pövÔ- 'пить’ (IIFL II 409; Bai
ley. Diet. 211).

В других памирских: шугн. b(i)rêz-y руш., хуф. birêz, барт., рош. biröz-, cap. 
buroz-, язг. b{o)raz- (< *upa-raiz-? IIFL II 252; Vaz- Соколова. ГОЯШ 54; < **apa-, 
upa-ràzaya-? EVSh 21), мдж. som-, йид. sam- (авест. sam-) 'пить’.

Shaw 188; Tom. PD 860; IIFL II 536. 
pyax 'тополь’ (памирский, непирамидальный — Populus pamiricd)\ 'Populus suaveolens 

(Федченко. Шугнан 45: вах. «пьяхъ»). Вах.-тадж. rizabarg.
Г. Моргенстиерне сопоставляет с бел. раВк, paxt, мазенд. palak 'тополь’ (EVSh 

64), ср. также перс., тадж. pada (ФЗТ II 5), афг. padâ 'старая ива’, 'тополь раз
нолистный’, перс, palat 'белый тополь’, верш, pßltsy шина pfiltse 'тополь1 (ср. уах).

Тадж. диал. rizabârg ' Populus pamirica\ доел, «мелко-листный» (тадж. reza 'мел
кий’, barg 'лист’) (IIFL II 538: *Prs.). 

pyix 'молозиво’.
Др.-ир. *p(î)yûsa- (§ 44, 64, 65, 91), др.-инд. peyüsa-, plyüsa- 'молозиво’ (к pi-, 

pay- 'жир1, oceT./îw, тадж. piyh 'жир’, 'сало* KEWA II 295, 341; ИЭСОЯ I 477), 
кхов. pios, хинди pyûs 'молозиво’ (CDIAL 8241), мдж./эуй 'id.1 (Bailey. Diet. 238).

Бад.-тадж. fiiia, fallâ, hiuk./?//ö, шугн. fîllé, тадж., перс.ß l( f )a y афг. urz6y перс. 
fursa (пехл. frusaq), семн. orä$, перс. диал. hurse (NTS XIX 88) < *fra$aka- (EVP 
91; NTS V 55). Осет. qymyz 'молозиво’ (— тюрк, кумыс? — ИЭСОЯ II 326; Bailey. 
Diet. 264).

Tom. PD 797; IIFL II 536. 
pyix-panir род сыра из молозива (ср. о сыре из молозива: Lor. Werch. 62; Хуф II 119).

Вах. pyix 'молозиво* и заимств. из тадж. panir 'сыр* (к *nï- 'сбивать масло’, 
см. рэтэс).

рэ предлог, обозначающий направление вверх, местонахождение наверху (с генити
вом) и орудийность (с аблативом) — ЯВГ. Вах. Грам. очерк, § 79, 86.

Вместе с предлогами направления (в мдж. — орудийности) ишк. рьу сангл. ра, 
рэу шугн. pi-y pad- (при местоименных наречиях), руш., хуф., барт,, рош., cap. ра, 
руш., барт., рош., хуф. pad- (в составе наречий), мдж. рау руеу йид. роу афг. рэу рс, 
пар., орм. ра к *pati- (§ 100), авест. paiti (сюда же, видимо, ягн. -ре послелог ору
дийности, согд. ру-)у но не исключена возможность контаминации с другими др.- 
ир. предлогами, содержащими -р-у например, *ира- (что предполагал В. Гайгер для 
афг., В. Томашек для вах., cap. — EVP 55; Tom. PD 836) или даже с реконструи
руемым для древних вост.-ир. диалектов превербом-предлогом *ра-у и.-е. *ро- (см- 
§ 44, примеч. 1). Ср. рэг:

IIFL II 533. 
рас верхн. 'щека’, 'лицо*.



ДГ рэбгих- : pafcruxt- 273
Р — ~
Г· Слово в вах. малоупотребительно и, по всей видимости, является заимств. из 

шугн.-руш.: шугн. pic, руш., барт. рёс, хуф. /нес, cap. pec 'лицо* < * pat is а- (>
NTS I 63), авест. paitisa- ’перед* (EVSh 52: -tis- > -<5-), пар. рас 'перед1, также Хорезм. 
рсук ’лицо’ (М. Н. Боголюбов ВЯ 1953, N° 6, 149: авест. paitika-), перс., тадж. pes 
'перед* (Tom. PD 780), язг. s(o)kpâ6fc ’лежа на животе* (равно шугн. ci-pïc). В. И. Аба
ев сближает с звукоподр. словами для ’носа* (ИЭСОЯ I 497), а Т. Н. Пахалина, 
без всяких оснований, объединяет с вах. poz(n), рыг ’грудь* (Пахалина. ВЯ 236). 

рентах- · pöCruxt- ’задерживать*; ’прикреплять*.
Аналогично cap. pacirex- : pacirext- ’приставать*, шугн. picirùx- (бадж., EVSh 53, 

57) ’бранить’, у Р. Б. Шоу вах., cap. paérax- ’задерживать* (Shaw 194) — видимо, 
общие заимств. (иран. *pati-rax§-? HFL II 533), ср. язг. nofroxs- ’застрять*, также 
барт. pacarumj, руш. ресегйтJ ’обрядовое воздержание*, ’запрет (входа и выхода)*, 
рош. рагбйт 'id.* (Зарубин. Барт. 57), гор. росогот ’первый приход в дом после 
уборки в Новый год* (Роз. Бад. 125) < *pati-ram(b)-l (см. вах. putrbim(b)- ’задержи
вать*, ’запирать*, ’останавливать*).

: paät- ’печься*, ’вариться’; 'поспевать*, ’созревать*; 3 л. ед. ч. post, перф. p(o)çotk, 
плюскв. p(o)çotu/uW (§ 78).

Др.-ир. *расуа- (§ 23, 44), post («— *poçt-, § 22), др.-инд. pacyate ‘варится’ 
... (> кхов. pocik, шина pacoiki ’вариться*, 'зреть* CDIAL 7654), хот. pach- < *рас-уа- 

(Emmerick. SGS 63), шугн., руш., хуф., барт., cap. pis- ‘печься* (< *рас-уа EVSh 61; 
вряд ли *pak-sa- Соколова. ГОЯШ 91; ср. ягн.), йид. psäi ’спелый* (< *расуа- IIFL 
II 241), язг. pùx'- 'поспевать* (< *paxv;a- EVSh 61; NTS I 65), nap. pèc-, орм. biz- 
’печь’ (< *pä6aya- IIFL I 278, 390), афг. pox ’спелый’, ’зрелый* (< *paxwa- EVP 
62), ягн. puxs- ’поспевать* (согд. pwys- ЯТ 310). См. рас-.

Shaw 188; Тош. PD 859; IIFL II 535. 
в сочет. роб daw- ’полностью сгорать*, 

geî-рэб ’кипящий*, ’бурлящий*, ’горячий*.
- Очевидно, к предшеств., но ср. шугн. рад &idôw ’обжечься’ (также тадж. диал. 

paâ sùxtan — Зарубин. Шугн. 196—197), мдж. робба, йид. pic 'горячий*, ’кипящий*, 
кхов. роб, рес ’горячий* (Lor. Werch. 187; Irano-Dardica 267: *paksya-?), кал. pêçï 
’жара’ (из кхов., CDIAL 7641). 

padam- : недост. ’взваливать на спину’, ’брать на спину’.
Отыменный глагол: ро dam car- ’id.’, см. dam ’спина*, предлог ро. 

p&dàr, рэ5£г (§ 24)‘мутовка для сбивания масла* (рис. 6).
Шугн. nimôérg (из *naima-, *nï- ’пахтать*, Ôorg 'палка’ EVSh 49), язг. 6orxôérk 

’мутовка* (к первой части см. вах. 6axs, язг. Ôerfc ’палка’) указывают на то, что во 
второй части вах. pod/dar, cap. paôor ’мутовка* тоже можно видеть др.-ир. основу 
dàru- ’дерево’, ‘палка’ (авест. dàru-, drav-, др.-инд. dàru-, тадж., перс., пехл. dar, 
согд. ô'rwk-, ягн. dork, шугн., барт., рош. ôôrg, хуф., руш. дйгк, язг. Ôerk 'дерево*, 
'палка’); принимая во внимание склонность вах. слов к сокращению до двуслож
ных (§ 75, 76), в первой части можно видеть не только какой-либо префикс с -р- 
(§ 44), но и сократившееся слово, например topân ’лопасть’ или рогпос ’маслобой
ка’ (к последнему ср. кхов. уигег 'маслобойка*, yurêrdâru 'мутовка’ Lor. Werch. 122; 
Sloan 78).

EVSh 55: paôor < *pa(uydarâ-ï 
ДОтэЗ-, padmaS- (§ 24), рэппэ§- : pdô/d/rmaSt- ’пухнуть’, ‘распухать’; ’подниматься 

(о тесте)’.
. Видимо, контаминация двух различных глаголов: poô/dmo$- < *ира-, *pa(îi)-dam- 

(s-ya-) и pormof- < *pari-mrs-(ya-) (§ 14, 29, 53); к DAM ’пухнуть* ср. согд. ôт- 
’раздуваться1 (ягн., тадж. dam- ЯТ 243), хот. dam- дуть’ (Emmerick. SGS 43; Bailey. 
KhT VI 113; Diet. 152), мдж. lomâs- ’распухать’, язг. ô(o)mog 'пухлый’, талыш. pan
dome ’опухать’, осет. dymyn ’дуть’, dymsyn 'надуваться’ (ИЭСОЯ I 382—383) и пр.;



к MRS ср. тадж. omos, перс, àmàs 'опухоль*, кул. varmos- ’распухнуть’, ’раздуться’ 
тадж. palmosidan ’нащупывать* и пр., см. murs-.

Тош. PD 863: neupers. â-mâs; IIFL II 533: *pati-dmqsaya-. 
рэ66§к, pdöisk 'засада*, 'выслеживание*; polang poôisk nyong 'барс сидит в засаде*.

Если по перебою др.-ир. sk/Sk, то, может быть, к авест. daès- 'показывать1 
(-ôisk < *daisaka-l § 29, 92), см. dis(u)v-.

Lor. Wakhi II 168: peôeson. 
payâr 'зоб (y птицы, курицы)*.

Подобно zoyâr 'зоб* (см.) заимств. из тадж. диал.: бад.-тадж. ре(у)уаг, шугн 
реуаг (Роз. Бад. 122), cap. рахог 'зоб*.

EVSh 64: пехл. pixak ’узел*; Пахалина. ВЯ 234: *gar- ’глотать*, 
рэуагбк название стадии зрелости зерновых, предшествующей появлению остей.

Тадж. диал., доел, «зобик» к предшеств. 
pa(k)c9rg, paksurg, patsurg ’ракушка каури* (вплетается женщинами в волосы). Вах.- 

тадж. singâ(k).
Судя по вариантам — адаптация иноязычного слова, но источник не ясен; ср. 

кхов. âakast, верш, cakâst, кал. ââkas, афг. kunjoka, kawdôy 'каури* (последнее, оче
видно, из инд., др.-инд. kaparda-y пандж. кайф, 'каури*), тиб. hgron-bu 'id.*

К тадж. диал. Songa(k) ’каури* ср. др.-инд. sankhâ-, инд. sank (Беруни. Фарма
когнозия 392, 855), брауи âüsânk 'раковина* (A. V. Rossi AIUON XXI (1971) 405). 

рэтЬэк ’плесень (на хлебе)*.
Видимо, к тадж., перс, panba ’хлопок*, ’вата* с суфф. -ок. 

pandân 'попона* (для осла), 'потник*.
По форме — заимств. или сложное слово (-а- во втором слоге для исконной 

лексики в одно-, двусложных непроизводных словах не характерно, § 83), ср. pudn 
'седло1.

pandg, pun(d)g, ptbm 'полностью’, 'целиком*.
Как и cap. putun, pùtun 'полностью1, 'весь1, 'целиком* (Пахалина. СЯ 40), адап

тация тюрк, butün 'целиком*, тув. budun ’цельный’, уйг. putun (Jarring 234), вошед
шего в перс., тадж. диал.: тадж. butun ’целый*, ’весь* (Doerfer. TM II 719; TLW 68; 
Егоров. Чув. 158), матч, pütüm ’совсем’, ’совершенно* (Хромов. Матч. 181).

Сопоставление с др.-греч. Ttav 'все*, тем более с хот. рапа- ’каждый* (Пахалина. 
ВЯ 242) необоснованно, последнее, очевидно, к авест. paitina-, согд.-будд. ptpfyn 
'отдельный* (Bailey. KhT VI 163), осет.fœjnæ ’на (с) каждого’ (ИЭСОЯ I 433; Bai
ley. Diet. 209).

pandék 'абрикос* (обычно о незрелом, висящем на дереве).
Заимств. звукоизобразительного характера (очевидно, из индо-ар., см. § 27 

и ср. многочисленные индо-ар. слова неясного происхождения типа pinda-, pun- 
da- и т. п. в значении ’комок* CDIAL 8168, 8377 или punda-, pändu- 'белый1, 'жел

товатый* CDIAL 8258, 8051), лэнди pind 'финик* (IIFL II 534), дарв. punduk 'поч
ка*, шугн. pandâky руш., хуф. pundâk, язг. pondâk 'незрелый плод*, ’завязь*, афг. 
punduky pundâk 'почка*, ’бутон’, орм. pundâk ’гранат* (NTS V 25), кул., вандж. рэп- 
dok\ пария punduk, тадж. findiq, funduq 'лесной орех*, 'почка* (Оранский. Парья 388). 

panzlâ, panzlâ (§ 68) 'груз, навьюченный с двух сторон*, ’вьюк, разделенный на две 
части*. j

Заимств., тадж. диал., гор. panzïlâ (Болдырев. Бад. 287), кар., кул. pazaia, ишк* 
panjlâ, шугн. panjalà 'вьюк, разделенный на две части*; ср. афг. zoiây, zola 'мешок- 

рэпзд, pbinzg (§ 68, 75) 'каменная палочка для сурьмления бровей’ (тадж. mit): Ер
шов H. Н. О каменных палочках из могильников... / /  Докл. АН Тадж, ССР. Вып. 3. 
1952. С. 27-32.

Родственно шугн. bùnj, хуф. bun] (Хуф II 253, 419) ’палочка для подведения 
глаз’. Ишк. pinjuk 'сурьма* (возможно, ошибка вместо 'палочка для сурьмы*),



Г ,ср. также язг. camrezék 'палочка для подведения глаз* (язг. rsz- : royd- ’протирать 
и подводить глаза’, руш. rèz-, ишк. гег- : rùybd- к *ra(n)g- 'красить', др.-инд. raja- 
уа- и пр., ср. вах. riz-), верш, tuléni, кхов. tuleini ‘id.1 (CDIAL 5904), афг. sdlâi 'па
лочка для накладывания сурьмы' (из инд., хинди salât ’id.’ < salàkâ- 'палочка' 
CDIAL 12349). В словаре А. Бадахши на афг. solâi (с. 124) приводятся (в прибли
зительной передаче): перс, surmakas, шугн. ruzïz (ср. выше, руш. rèz-), сангл. рип- 
zudakuz, вах. ponzk-xosakbizg, ишк. punzukdukuz, мдж. anyäyd (< *an-axta~! Mrg. FS 
Barr 180), а на афг. rànjé 'сурьма', ’антимоний’: перс, surma, шугн. сангл. 
purtzu, вах. рэпгк, ишк. surma-nizuk, мдж. camân-rüz (Бадахши 101); cap. m$/'colly- 
rium’ < *raxtaka- (EVSh 66). 

дог малоупотребительный предлог, выражающий орудийность: рэг dast ’рукой’ (ЯВГ. 
Вах. 581).

Подобно руш., хуф., барт. par предлог орудийности, cap. par ’под’, 'за’, оче
видно, к одному из др.-ир. превербов-префиксов-наречий типа *para-, *(u)pari- 
(§ 100), Хорезм., согд. рг ’к’, fc’ (MacKenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 45), афг. рог 
(EVP 57: авест. upairi).

Tom. PD 837, 839; Пахалина. ВЯ 242. 
porcûy, parsuy, pasruy 'колючая изгородь1 (забор из веток колючих кустарников — 

шиповника, облепихи). Тадж. диал. гахпа.
Поскольку исходный вариант (-гс- или -rs-) не ясен, то либо к *рап-сауа- 

(па)- (§ 19, 44, 46), ср. пехл. parzïn, перс, parcin 'плетеная ограда’, язг. porzan- 'об
носить забором из колючих кустов’ (< *pari-cinâ-, йид. parzïn 'загон для овец* < *ра- 
ri-âi- IIFL II 240; EVSh 116; мдж. ein- 'строить стену’ < *cin(v)y перс, cina 'сте
на’ — ВЯ 1974, № 3, 152), либо к *pari-sä(y)-, авест. sâ- ’защищать’ (Пахалина. ВЯ 
243) или авест. pairi-säy- ’окружать’, ср. др.-инд. *pari-éayana- 'двор1 (Bailey. Diet. 
233).

Матч, рагхап 'загородка из сплетенных прутьев’, 
porcöng 'браслет1.

Др.-ир. *pari-canka- (-canga-) (§ 19, 31, 43, 44, 47, 83), осет. cong ’рука’, курд. 
ceng 'рука’ (КРС), перс., тадж. cang 'лапа’, 'кисть руки’ (из др.-ир. * canga-, авест. 
-cingha- < *canga- AIW 897; ИЭСОЯ I 313—314; Bailey. Diet. 135); ср. к семантике:

• хуф., cap. parôist, руш., барт. parôî&t (Зарубин. Барт. 58), язг. porôast ’браслет’ 
(< *pari-dastya- EVSh 58), мдж. palàsta, йид. pälästiko (мдж. lost 'рука’), скр. pariha- 
sta- ’амулет на запястье’, ишк. pbrést, prèst < *p(a)rôè$t (IIFL II 300), а также русск. 
об-руч 'браслет’, 

porföd, рэг£65 (верхн. p(d)ëod/6, § 24) ’девочка1, 'девушка’.
Предложено несколько более или менее удовлетворительных объяснений, но 

надежной этимологии у этого слова нет. Возведению к др.-ир. *carât- (с метате
зой группы er —*■ гс), авест. carâiti- 'молодая женщина’, шугн.-руш. cör 'мужчина’ 
(Tom. PD 772; AIW 581; EVSh 27) препятствует, во-первых, сохранение с (§ 21), 
во-вторых, не ясно происхождение начального р Г. Моргенстиерне предлагает 
диссимиляцию из *рагсаг-, скр. pari-âarikà- ’девушка’ (IIFL II 534). Заслуживает 
внимания сопоставление с др.-инд. prajâta- ’отпрыск’ (Пахалина. ВЯ 243; особен
но в связи с перс.farzand 'ребенок’, шугн. rizïn, руш. rizèn ’дочь' <+fra-zanyà- 
EVSh 71), но из др.-ир. *fra-zâta- (авест. fra-zanti- ’потомство1) вах. poréod не по
лучается (*fra- > гэ-, § 47; *z > z, § 67).

Наиболее остроумным следует признать неожиданное сопоставление Д. JIo- 
римера (Lor. Wakhi II 175) с кхов. parâamdâr (перс, диал., букв, «имеющая локоны») 
’девушка до 14 лет1, ’неродившая женщина’, верш. porcAmdâr 'молодая женщина1 
(Lor. Werch. 193), кхов., бур., верш, рагбат род прически (тадж., перс, 'челка1, 
’локоны’, ’кудри’ ? Doerfer. TM II 425); при заимствовании -camd- вполне 
могло адаптироваться как -cod.
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pdr€6d-wbi3 бот. 'эсхольция’, см. доу-wbis.
Доел, «девичья трава». 

par£od£k 'зрачок*.
Букв, «девочка» (-эк уменьш. суфф.), ср. cap. уосак ’зрачок’ (уос 'девушка'), 

шугн. сёт-уасак 'зрачок', брауи (из бел.) dutk ’девочка*, 'зрачок* (EVSh 35), тадж., 
перс, mardumak 'зрачок* (букв, «человечек»), 

рэгёик 'веничек из птичьих перьев* — для накалывания лепешек (ритуальных хлебцев 
ptok) перед выпечкой (Таджики Кар. Дарв. II 230; СНВ XVI 205).

Заимств. тадж. диал. par-сик (видимо, par 'перо*, сик- 'бить*, 'колоть’), бад.-тадж. 
рагбэк 'вилка, которой накалывают лепешки* (также ’веничек*), ишк. (из тадж.) 
рагськ 'пучок птичьих перьев*.

Кар., дарв. тихраг, кул. тэхраг> язг. тэхраг 'приспособление для накалывания 
уЗора на лепешке’, ягн. ктрй 'связка тонких палочек для наколки поверхности 
лепешки перед выпечкой*, тадж. nonpar 'id.* 

pardi(bi)v- : pardioyd- 'подпускать теленка к корове (ягненка к овце, козленка к козе), 
чтобы та начала давать молоко1, 'заставлять доиться’; в сочет. yaSkpordi(u)y- 'пла
кать* («пускать слезу»).

Очевидно, рог- < *pari- и кауз. от di- : doyt- 'пускать* (в данном случае ‘давать 
молоко*), ср. язг. ponSis- : pordost- 'давать молоко*, 'доиться* (*pari-dauc-, Хорезм. 
Sws- доить*, см. вах. <5/с-), pordisan- 'подпускать теленка к корове*. По мнению 
Г. Моргенстиерне, первоначальным значением *dauc- было 'тянуть*, 'тащить* 
(EVSh 31, 88).

Мдж. pormakov- 'подпускать теленка, ягненка и т. п. к матке* (*pari- + так-, 
см. вах. так- 'сосать’), тадж. makonidan, шугн. rev- : revd- 'id.* (см. rowjf).

Значение 'отнимать сосунка* для вах. (Пахалина. ВЯ 237) ошибочно, 
parg 'бусы*, 'бусина*, 'ожерелье*. Вах.-тадж. тога.

Г. Моргенстиерне возводит к *parika- (IIFL II 534: скр. parikara- 'пояс*, перс. 
pargar 'ожерелье*). Учитывая сообщение О. Олуфсена о женских ожерельях из яд
рышек абрикосовых косточек (Olufsen 70: «ругк»; ср. вах. pssy), заслуживает вни
мания сопоставление с афг. porgay 'желудь* (< *parku-ka-? EVP 58; лат/ quercus 
'дуб*, 'желудь* и пр.). Ср. также кирг. (из ир.) bargek 'дорогое женское украшение* 
(Юдахин). Возможно, вместе с осет. fcerdyg 'самоцвет*, 'бусинка* и *pardu-ka- 'пе
стренькая* (ИЭСОЯ I 452). 

parg£k 'деревянная шайба на прялке (<багх)\
Букв, «бусинка» (-эк уменьш. суфф.). 

pargaS-: pargaSt- 'попадать (в ловушку) , 'застревать*; 'достигать*, 'доставаться*.
Возможно, *pari-gus- < *guz-s- (IIFL II 534), авест. gaoz- 'прятать*, афг. yez 

'объятия* (перс, ayiis *id.*, < *gauSi- EVP 29) или же родственно шугн. angaxs 
руш., хуф. ingaxs- : ingixt- 'попасть*, 'застрять*, 'угодить (во что-либо)* < *ham-kuxsa- 
(EVSh 14). Не исключена возможность давнего заимств. из тадж., перс, gastan 
'становиться* (Tom. PD 878): рог- < *рап- + заимств. (с осн. наст, из осн. прош.), 
ср. многочисленные заимств. перс, gard- : gait- в памирских s. v. yir-. 

parmyung 'нитяной пояс* (для подштанников или женских шаровар). Плетется из 
шерстяных нитей, число их не установлено, ср. 72 шерстяных нити традицион
ного пояса зороастрийцев (Авеста 1993, 182).

Сложение вах. рэг- < * (и) pari- и старого заимств. из тадж., перс, miyan 'пояс
ница* с адаптацией по § 31, 96. 

рэгтаг- : parmard- 'вянуть*, 'увядать* (о листве).
Др.-ир. *рап-таг- (-тгл § 42, 44, 93), MAR (неясно, к и.-е. *тег- 'умирать* или 

♦те/- 'молоть*, размягчать*), ср. др.-инд. mlayati 'вянет* (кхов. bhiik CDIAL· 10387), 
авест. mrata- 'размятый*, 'дубленый* (о шкуре)*, осет. fcellajyn 'уставать*, 'утоМ- 
ляться* (< *para-mrd ИЭСОЯ I 438), но афг. mram, mraw 'увядший*, 'вялый* (к тЫ



«умирать1? EVP 47; v. тэгу-), орм. так ’увядший’ (< *mârxtaka-, пар. mât- < *лмг- 
Cdçfti- 'убивать* IIFL I 273, 400), перс., тадж. pazmurdan 'вянуть’, 'слабеть* (*-таг- 

Ногп 69; Hübschmann. PSt 41: *vizmurdan), дарв. parmucak, матч, parmicak 'вялый1, 
дгн. parmué 'увядание1, 'засыхание’, мдж. рагтэгуа ’увядший’ (Бадахши 186; Mrg.

Barr 184).
IIFL II 534; Bailey. Diet. 243.

«дабе 'маслобойка’ — большой глиняный сосуд, в котором сбивается масло (гиуп) 
из заквашенного молока (pay) с помощью мутовки (podar) (рис. 6) — Хуф II 141— 
143; Таджики Кар. Дарв. I 166—168; ЯВГ. Вах. 170, 180.

Др.-ир. *pari-ni(ta)-ca- (§ 19, 43, 44, 47), NAY\ N1 'сбивать масло’ (др.-инд. riita-
• ’масло1; шугн., руш., хуф. пау- : nid, cap. пеу- : nud-, язг. яду- : лет/ 'сбивать масло 

в маслобойке’ — EVSh 52; ишк. nuduk, сангл. nïôuk 'пахтанье’, мдж. пэуо, йид. niya 
‘сыворотка’), шугн. paÿnïj, руш., хуф. piynïj 'маслобойка’ (< *pari-nïti-cï-! EVSh 55; 
Mig. HMV 341: wn < *yn < *m), талыш. туэ ’маслобойка’ (Bailey. Diet. 119, 184).

К этому же корню, видимо, ягн. xinïj-, xinayj- 'делать пахтанье’ (Хромов. Ягн. 
185), xinista ’масло’ (< *ßu-n/-, ср. шугн. ximêô ’старое пахтанье для приготовления 
сыра’ < *ßu-mädya-, авест. ßutä- ’сыр’ — EVSh 102; v. moô-), тадж. диал. (зеравш.) 
xanic 'Seseli macrophyllum' (трава, используемая в долине р. Шинг как закваска; из 
гербария, собранного в 1976 г. М. Б. Пиотровским).

См. также хэтЬак (вах.-тадж.) ’маслобойка1; 'ларь’, 'закром для муки’.
(рот- : parst- 'спрашивать’, 'просить’.

Др.-ир. *prs(a)- (§ 44, 49, 93), авест. fras-y praes. pdros-, др.-инд. prcch-, хот. puls- 
(< *prsa- Emmerick. SGS 85; Bailey. Diet. 246), парф., пехл., перс., тадж. purs-, согд. 
pwrs- (Бугутская надпись), позднее ('Yprs-, 'ps- (ягн. purs-), nuiK.f(b)ras- : fo)ràt-, 
шугн. pêxc- : pêxst-, руш., хуф., барт., рош. pâws- : pâwst-, cap. pars- : parst-, язг. pis- : 
pist- (*prsa- EVSh 64), мдж. pors- : pist-y йид. prs- : pist-y афг. pustzl, осет. fœrsyn 
(< *pars- ИЭСОЯ I 455) 'спрашивать1. Осн. прош. в вах., очевидно, образование по 
аналогии (§ 104), ср. авест. прич. прош. parsta-, сангл. f 9röt< *fra$ta- (IIFL II 393).

Tom. PD 860; IIFL II 239, 534. 
fttsic в сочет. porsic di-, porsic xas- ’шить1, ’прошивать’.

Сложение рэг и sic ’игла’.
Tom. PD 807: *para- + sic (для значения ’кайма’), 

parsim, psim в сочет. с инфинитивом или именем действия выражает начинатель- 
ность: рэтт-i ciz-i хак (еэгак) vitoy 'начал что-то делать’; например, psrsim-i nbiwn 
vitoy ’принялся плакать’.

Употребление с изафетом указывает на заимств. из тадж., но источник не 
ясен. Аналогичного происхождения и ишк. parsim sùk ’начинать’, ’приниматься’ 
(также с изафетом). Ср. руш., хуф. pay частица, употребляемая при кратком ин
финитиве, обозначающая приступ к действию.

'куча кизяка (ôarf), в которой обжигают посуду’; рэпйу di- 'обжигать посуду’ 
(Пещерева. Гончарное производство 41; ЯВГ. Вах. 197).

Подобно шугн. purxi ’id.’ (Зарубин. Шугн. 209: «разведение огня в очаге по
средством кизяка, складываемого следующим способом: внизу наклонно ставятся 
несколько крупных кизяков, на них насыпается более мелкий»), видимо, сложное 
слово. Первая часть родственна соответствующему термину ('куча топлива для 
обжига посуды1) в соседних тадж. диал.: рэг, риг (Таджики Кар. Дарв. I 242—243), 
а вторая к вах. suy, шугн. хоу 'куча’, 'груда камней’ (< *srâya-, ср. сопоставление 
шугн. purxi с cap. raxi- ’складывать1 < *fra-sraya- EVSh 70). Тадж., памирское рэг, 
риг ’костер для обжига посуды’ вряд ли имеет отношение к тадж., перс, риг ’пол
ный’, а должно сближаться (либо как исконное и.-е. наследие, либо как заимств.) 
с индо-ар. словами: вайг. риг ’горячая зола’, паш. риг ’большой костер’, шум. рог 'го- 
рящие угли’ < *pura-, *pävara- (CDIAL 8329), др.-инд. pavana- 'гончарная печь1



(др.-греч. πυρ 'огонь1, 'костер’ и пр., KEWA II 306). Структура слова в щу^ 
вах. (композит), а также заимств. характер названий многих гончарных изделий 
(yodorà, kobun, lut) говорит скорее в пользу заимств. (из индо-ар.?). 

part 'зад’, ’спина’; ’обратная сторона’, 'тыл\
Др.-ир. *prst(i)- (§ 44, 56, 93), авест. parsti-, part ta-, др.-инд. prsthà- (> щИНа 

pitu CDIAL 8371), хот. palsti- (Bailey. KhT VI 172), согд.-будд. prchy ман. prey 
Хорезм, psk < *prstakä- (MacKenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 46), мдж. рэШау йид* 
pisco, пехл.,.тадж., перс. pu$t 'спина1, орм. pat ’верхняя часть спины1 (< parsti-, но 
пар. put ’спина1 из инд. — IIFL I 283, 405), ягн. рапса ’край1, рапс ’опора моста’ 
(Хромов. Ягн. 176; FS Вагг 130), осет. fæncy (послелог) 'благодаря1, 'с помощью1 
(местный падеж от *fœnc < *parsti- ’спина1 ИЭСОЯ I 452); см. также purs (ср. EVp 
61; Bailey. Diet. 221).

Tom. PD 783; IIFL II 535; T. H. Пахалина дает значения ’прогалина1 (?),·’облез
лые места у лепешки...1 (т. е., очевидно, оборотная сторона лепешки — ход port — 
’нижняя сторона лепешки, прилепляемая при выпечке к стенкам очага1) и оши
бочно возводит к *prtu- ’мост’, 'брод1 (ВЯ 243). 

parvandén, panvandân 'причитание по умершему1; porvondan саг- 'причитать1.
Вах.-тадж. id., видимо, адаптация многозначного тадж., перс, parvanda (*рап- 

band-), получившего здесь специфическое значение; ср. пехл. parwand 'включе
ние’, ’заключение1, ’понимание1, parwastan 'окружать1, ’включать1, ’содержать’, перс. 
parvand ’сводник’, parvanda 'репутация1, 'прошлое’, 'связка’, 'узел1. Или же для ва
рианта с -W- < *pari-vand- к хот. tvamdanu 'reverently’, авест. vand-, парф. prwnd- 
’умолять’ и пр. (Bailey. Diet. 145). 

parv(a)y- : pirvit-, parvat- (§ 109) ’оказаться1, ’достигнуть1; 'попадать(ся)1; 'попадать в 
цель1; 3 л. ед. ч. pirvit, перф. porvitk, ponvotk, плюскв. ponvitu/uw (§ 78).

Др.-ир. *pari-bav- (-voy- < *vow/y-, § 44, 47, 60, 65; менее вероятно из *-buya-, 
ср. авест. praes. buya-), авест. pairi-bav- (Yt. 19.57: painiMbaom... 'мне не достичь...’), 
хот. parbav- (Emmerick. SGS 75) ’одерживать верх1, ’завершаться)’, ’увеличиваться’, 
ср. ocer.fowyn 'стать1, 'оказаться1, ’кончиться)1 из преверба fæ + wyn ’быть1 (ИЭСОЯ
I 465—466). Наличие осн. наст. рэгу(э)у- < *pani-bav-, 3 л. ед. ч. pirvit < *pani-bauti < 
*pani-bàvati (§ 95) исключает возможность того, что вах. глагол является поздним 
сложением из рог- + vit- (< *bûta-) 'становиться1 (см. осн. наст, woe- : vit-; 3 л. ед. 
wost), но формы перф., плюскв. могли испытать влияние форм перф. от woe- : vit-, 
хотя перебои o/i вызваны в большей степени межслоговой ассимиляцией глас
ных, характерной для всех вах. двусложных глаголов (§ 77).

. Возведение к *pari-ap- (IIFL II 535; Bailey. Diet. 256) сомнительно ввиду ДР * 
ир. р > вах. р (§ 44), ср., впрочем, в других памирских: шугн. AOrâp-, руш., хуФ-> 
барт. firàp-, cap. frops-, язг. forip- 'достигать1, 'достать(ся)1, 'созреть* (< *fra-âpaya- 
NTS I 54; EVSh 33—34), мдж. prow- : porvoy- 'находить* (< *pari-ap- IIFL II 238), 
также хот. prev- 'получать’, осет. afun достигать’ (*âp~).

Пахалина. ВЯ 243: *par-bûya-(?). 
parwâlm деревянная шайба на веретене (cutr) прялки (сагх)\

Подобно cap. (из вах.?) purwol, pùrwol ’веретено* (?), очевидно, заимств. из 
диалекта с развитием I <*rt (EVSh 60), к *pari-vart- (ср. о сохранении rt в вах., 
§ 25, 47) или, точнее, к *pari-vartana- (с ассимиляцией Im «- In) см. вах. (заимств.) 
wordan 'навой*, ср. хинди paretä, partä 'катушка*, 'мотовило’, бихари partâ 'катушка 
для пряжила прялке’ (< parivarta- CDIAL 7871); осет. wœdœrtfjy 'прясло* (ИЭСОЯ 
IV 64-65).

parwic- : parwict-, parwayd- 'просеивать (через решето)*.
Др.-ир. *pari-vaiâ- : *pari-vixta- (§ 19, 33, 44, 47, 62, 92; осн. прош. porwict- по 

аналогии — § 104), VAIK, др.-инд. vinâkti 'просеивает1 (ppp. vikta-, pass, vicya- 
KEWA III 212), авест. ava-vaèk- 'выделять*, ’выбирать* (praes. vaêca-), дам. pare ci



’решето’ (< *parivêcana-, *parivêcya- ’просеиваться’ или из ир.? — CDIAL 7882),
Г щугн. parwêj- : parwezd-, руш., барт., рош. parwiz/z- : parwîzd ‘просеивать’, cap. par- 

iicy- : parwid- 'крыть (крышу)’, ‘просеивать’ (cap. parweyz/c ’сито’ из тадж.?), язг. 
parwdj- : porwôyd 'просеивать’ (< *pari-vaiö EVSh 60, не *-vaig- Соколова. ГОЯШ 
50), мдж. porwiz- : porwzyd-, nowiz- : nowuyd- (*л/-ш/с-), Хорезм, prwycy- (MacKenzie, 
Rev.: EVSh; Kratylos XIX 62), ишк. pomin- : porwind- ‘просеивать’ (< *pari-vixna- 
EVSh 60), nap. pane- ‘просеивать’, афг. p/bezol ‘штопать’, ‘чинить’ (EVP 63), пехл. 
yëz- : wex/-, перс., тадж. bez- : bext ‘просеивать’, тадж. parwiz(an) ‘сито’.

IIFL II 240. 
mw6f 'волосы (в женской косе)’, ‘коса’.

Очевидно, из *porwoflc, porwôft «заплетенное», «переплетенное», к др.-ир. pari- 
yäfia(ka)- (§ 30, 44, 47, 61, 87), ср. инд. pirohanà ‘заплетать косу’ < *parivabhati 
(CDIAL 7867) и см. вах. pur{w)uf-, uf- : oft- ’штопать’, ‘вязать’, ‘ткать’, ‘плести’, 
авест. vaf- ‘воспевать’ («плести») и пр. 

parwoSff ‘внакидку’; porwosif dl·, porwosif kal· ’набрасывать одежду’ (накидывать на 
спину, не вдевая в рукава — о пальто, халате).

. Возведение к *upara-vastra- (Пахалина. ВЯ 240) выглядит очень натянутым, 
тем более что других отражений авест. vastra- ‘одежда’ в вах., насколько известно, 
нет. Очевидно, сложение с предлогом рог-, ко второй части см. wosip kal· 'разбра
сывать*.

paryén, payrén ‘овринг’, ‘труднопроходимая горная тропа’ — имеется в виду карниз 
или тропа, устроенная вдоль отвесной скалы с помощью палок, камней, земли, 
веток.

Г. Моргенстиерне (EVSh 59) напрасно приписывает Д. Лоримеру возведение 
этого слова к индо-ар., напротив, последний пишет, что вах. рэгуэп навряд ли

• может быть произведено от англо-индийского термина pari, parri ‘тропа по обры
вистому склону’ (Lor. Wakhi II 178), кашм. pari, видимо, др.-инд. *pädl· (‘линия’, 
’край* CDIAL 8041).

Соотв. термин вах.-тадж., бад.-тадж. диалекта kutaica, букв, «перевальчик», ука
зывает на связь со словом wyin 'перевал’ (см.) и подтверждает правильность воз
ведения рэгуэп < *pari-ayana-, фонетически безупречного (§ 43, 44, 47, 66, 83), 
аналогично шугн. рапп, руш., хуф. parènd, барт. paryènd, язг рэгуап (EVSh 58, 115)

( Искусственный карниз-тропа на отвесной скале’, ‘овринг1. Овринги — отдельные 
трудные участки на горной тропе — воспринимаются именно как перевалы, кото
рые необходимо преодолеть, перейти (*pari-ay-), а потому сближение памирских 
слов с др.-инд. ring- ‘ползти’, ‘с трудом пробираться’ (ИЭСОЯ II 446: осет. гупз 
труднопроходимая горная тропа на обрыве, крутом или отвесном склоне’) пред

ставляется сомнительным, также как и деление тадж. ov-ring ‘узкая горная тропа’, 
'обрыв’ (ср. еще тадж. ovang ‘горная тропа’, ‘висячий помост' ИЭСОЯ II 446; бо
лее основательным кажется -ring ‘край’?).

Бад.-тадж. также parin ‘пропасть’ (из шугн.): История Бадахшана 38, л. 52 (...dar 
patin partâfta and... «...сбросили в пропасть...», т. е. «с овринга»). Ягн. раггак ‘гор
ный балкон’, ‘оврынг’ (искусственный узкий помост), возможно, с ягн. раг(гу, 
тадж. par(r)idan ‘летать’, ‘прыгать’, тадж. рагак ‘нависшая скала’.
I предлог местонахождения или направления следом, за чем-, кем-либо.

Видимо, контаминация исконного (к авест. pasca ‘за’, ‘после') и заимств. перс., 
тадж. pas ‘за(д)\ В пользу исконности свидетельствуют не столько слитные соче
тания с указ. мест, (типа ps-a, ps-эт, ps-9t, ср. такие же сочетания с безусловно 
заимствованным предлогом Ьэг— ЯВГ. Вах. 582), а, во-первых, употребление без 
изафета (в тадж., перс, pas — изафетный предлог, Роз. Бад. 121), во-вторых, нали
чие родственного исконного предлога в других памирских: ишк. pw, шугн., 
хуф. р/5, руш., барт., рош. pas, cap. pas/z, язг. р(э)$а, рэ$ (Соколова. ГОЯШ 112:



5 < *гс, язг. $ < *$б; EVSh 61: формы с -а- — заимств. из перс.), ср. мдж. pas, />оу~/ 
(Грюнберг. Мдж. 340: перс.), 

pas ’челка’ (?)
Неясно. Зафиксировано в сочет. pos di- 'подстригать челку’ («- тадж. past za- 

dan?), также xodôrg pos «челка мельницы» — мука, сыплющаяся из-под вращаю
щегося жернова. Ср. шугн. pas(f) ôêdéw 'размалывать*, 'выдавать муку (о мельни
це)’ (Зарубин. Шугн. 199: xidérj pas(()). 

p(a)sôg 'объедки*, 'жидкие помои’, 'пойло для скота’ (как правило, вода, которой 
моют котел).

Видимо, адаптация перс., тадж. pasob 'грязная вода (после стирки, мытья по
суды)’, 'помои*; ср. афг. posâw ’остатки похлебки*, 

past толокно’ — мука из поджаренных зерен пшеницы, ячменя, из предварительно 
поджаренного гороха или чины и кушанья из такой муки (обычно в смеси с мо
локом или водой — Хуф II 238; СНВ XVI 204; ЯВГ. Вах. 188). Эта мука использу
ется, как правило, на летовках. Толокно из тута и сушеных фруктов, распростра
ненное среди других памирцев, в Вахане редкость. Тадж. talqon.

Др.-ир. *pista- (§ 44, 49, 88; учитывая распространенность исконных отраже
ний по соседним языкам, заимств. из перс, pist 'толокно* маловероятно, хотя фо
нетически возможно), др.-инд. pista- 'мука* (букв, «молотое», «толченое», и.-е. 
*peis- 'толочь в ступе’, русск. пест и пр.), авест. pistra- 'толченое зерно*, pisant- 
'дробящий*, пехл., перс. (ФЗТ II 66) pist 'поджаренная мука*, ишк. pbt 'кушанье 
из поджаренной пшеничной муки и молока*, сангл. put, шугн., руш., хуф., барт., 
cap. pixt 'тутовая мука* (шугн.-руш. во второй части сложений -bixf), cap. paxt 'мука 
высшего помола* (*pistâ- Соколова. ГОЯШ 45; EVSh 64), язг. paxt 'раздавленный’ 
(также рах 'похлебка из сушеного урюка с мучной подболткой’), язг. min/mbâxt 
'блюдо из толченых сушеных яблок*, йид. puSö 'мука из сушеных яблок*, мдж. /ш- 
puskу 'мука из сушеного тута* (IIFL II 255), вандж. (из памирских?) tutpust ‘тутовая 
мука’, 'тутовое толокно*, пар. рШ 'id.* Ср. ptuk.

Tom. PD 794; IIFL I 282; II 241. 
pastév 'кушанье из толокна с молоком или водой* (чаще из горохового толокна).

Сложение из post (заимств.?) и тадж. ov/b/w (§ 16) "вода*, ср. язг. postow на
звание блюда из толченой шелковицы с холодной водой (заимств. из тадж. 
*pist-ob?).

pasvérz 'очень длинный’, 'длинный-предлинный'.
Очевидно, экспрессивное удвоение vo(r)z-vorz «длинный-длинный» с оглуше

нием и диссимиляцией p/v  в первой части (типа тадж. под тюрк, влиянием sup- 
surx 'красный-красный’ — Расторгуева. Опыт 130). 

paSk 'помет (мелкого скота и верблюда)*; 'толченый помет крупного скота (ис
пользуемый как подстилка для грудных детей)’, см. dun (также Хуф I 53, 63; За
рубин. Рождение 365; ЯВГ. Вах. 259).

Др.-ир. *prs(a)ka- (§ 38, 44, 99) или заимств. тадж., перс., бад. pisk, posk 'ове
чий и козий помет*, видимо, контаминация исконных и заимств. отражений др.-ир. 
слова для помета мелкого скота, которое восстанавливается с вариантами (*-fi-, 
*-us-, *-с-), ср. в индо-ар.:^ дам. pês, кал. pes, башк. päs 'навоз* (< *pasi-
CDIAL8139), кхов. pos, ашк. puskäk, вайг. pistik (< *parsi-)y паш .pus 'овечий по
мет* (*parsi-, prsa- 'drop*, 'droppings* CDIAL 8363); в иранских: хот. pulske 'экскре
менты* (< *puska- R. E. Emmerick JRAS 1969, 67: *pau- ‘гнить*, авест. paosista- 
'вонючий*; < *prska- EVSh 64), ишк. pbsk, сангл. posk, шугн., руш-i хуф., рош. рахс, 
язг. baxxag, мдж. puska, poska, йид. p9skedn (ко второй части ср. вах. ôart), ягн. 
pursk, матч, pisk, pùsk, вандж. рас, афг. роба, рйба, ванеци рико (к < *sk Elfenbein. 
Wan. 595), пар. pôrk 'помет мелкого скота*, ‘помет овец и коз*, перс, pisk, push 
piskil, pisgil 'овечий или верблюжий помет*. См. robosk.



Щф Тош. PD 778: Pers.; HFL II 535: Prs.; Bailey. Diet. 246.
EaSkdûn 'кусок материи или одеяло с толченым пометом, в которое заворачивают 

1рудных младенцев' (ЯВГ. Вах. 259).
posk + -dun. Ср. dun.

«gSklii 'стружка1, 'щепка’.
* Возможно, к предшеств., ср. англ. 'drop', 'droppings’. 
jLgpétk, païpé&k 'босой’, 'босиком’.

· Очевидно, сложение рэ(г)(!) с вах. spoBky йрэ&к 'подошва’, 
patérk 'падаль’, 'истлевший труп' (о трупе животного, обнаружившемся в горах после 

таяния снега).
Возведение к и.-е. *îarp- (?) (Пахалина. ВЯ 239) и сопоставление с неясными 

язг. Вир 'мертвый’, cap. torp 'туша (животного)’, 'мертвечина’ сомнительно. Ско
рее всего к заимств. из тадж. tark в смысле 'брошенный1, 'никчемный’ или 'рас
трескавшийся’, 'лопнувший1 (ср. перс., тадж. tark kardan 'бросать’, tarkidan 'трескать
ся1, ’лопаться’). 

рэАГаг- : patfard- 'заглатывать’, 'брать в рот’.
Др.-ир. *pati- (§ 44, 56) + for- : ford- 'хлебать’, 'глотать’, видимо, старое сложе

ние, так как в современном ваханском языке преверб-префикс pot- не употребля
ется. Ср. patfar.

рэ0п(э)у- : patmat- (§ 109) 'мерить’ (зерно — измерять количество зерна с помощью 
пиал — âini или специальных сосудов — рог).

Др.-ир. *pati-maya- (§ 42, 44, 56, 66), 3 л. ед. ч. pitmit< *pati~mâyati (§ 94, 109), 
авест. mâ(y), praes. maya-, ppp. -mita- (> вах. 'mot-) 'мерить’, пехл., тадж., перс. 
paymûdan 'измерять’, мдж. mov- : mevd- 'взвешивать*, йид. та- 'мерить’, 'взвеши
вать’ (IIFL II 226: LA or Av. mây-)y осет. nymajyn 'считать*, талыш. рате 'мерить*, 
'измерять’ и пр., ср. рыШыу-, гэт(э)у~.

Mrg. BSOAS XXIII (1960) 152. 
patr *сын’.

Др.-ир. *риЭга- (§ 44, 57, 89), авест. pu&ra-, др.-инд. putrâ-, хот. рйга-, пехл., 
перс. pus(ar)y pur, Хорезм. ргу согд. ’psyy, ‘pôry шугн., руш., хуф., барт., рош. рис, 
cap. /76/с, рис, язг. рос, мдж., йид. рйг, пар. ри$, осет.fy r t  ’сы н’. Ср. Ьэс.

Shaw 184; Тош. PD 774; IIFL II 239; Bailey. Diet. 244.
'пасынок’.
potr ’сын’, -ij суфф. неполного, полукровного родства, ср. cap. рысеу/, шугн. 

pucèj 'пасынок’.
jpatvâr, padvér 'кожаный мешок (для муки, зерна)’. Вах.-тадж. kotvôr.

Др.-ир. * patl· bar a- (Tom. PD 789), *pitu-bara- (IIFL II 536), что фонетически 
равно безупречно (§ 44, 56, 60, 83; ср. novur, vwr, sonvor), к первому ср. авест. 
paiti-bar- 'приносить’, ко второму авест. рitu-y осет.fyd  'мясо’, 'пища’ (Bailey. 
Diet. 250).

К тадж. диал. kolv/wör 'кожаный мешок*, ср. тадж. kulv/bor; перс, kûlabâr (kûla 
'ноша одного человека’) 'заплечный мешок’ и заимств.: шугн. kilwér, ягн. kulwor, 
барт., рош. kalwör, язг. kolwor 'кожаный мешочек для пищевого припаса в дорогу’. 
Сравнение с этими словами йид. xal/an, мдж. xâ/fon 'кожаный мешок’ (Зарубин. 
Мдж. 178) ошибочно (IIFL II 266: *xwar&a-pâna- 'food-keeper’). 

pafxaz- : patxazd- 'уставать’, 'утомляться'.
Др.-ир. *pati-xaz- (§ 44, 56, 63, 67), ср. перс, xaz- 'ползти’, 'таиться’, 'сжимать

ся*? Мдж. pxofy йид. pxuf- 'уставать* (из перс. *paxufta < *pati-xvapta-l IIFL II 242). 
J*tarô-, patard- : patarn- (§ 24, 105) 'лопаться', 'ломаться*, 'трескаться’.

Др.-ир. *pati-trd- : *-trdna- (§ 25, 56, 93), др.-инд. trd- 'раскалываться*, шугн., 
руш., хуф., барт, tard- : tuxt- 'драться* (EVSh 81), шугн., руш. zidarô- 'рваться*, 'ло
маться’ (*uz-trd-)y шугн. (баджувское) tidarô- 'рвать(ся)’ (*ati-tard- EVSh 80), йид.



pdtisô(e) ‘сломанный’ (< *pati-trsta- IIFL II 242), мдж. tolg- : telg-, йид. tâl- резать’ 
’убивать (скот)’, пар. îâr- 'раскалывать(ся)’, пар. thôr < *trsta- ‘дыра’.

IIFL II 536; Bailey. Diet. 43. 
patéfé 'мочевой пузырь’; 'распухшая мошонка’ (у скота, после кастрации).

Очевидно, к вах. put ’круглый’, 'шар’, 
рэу 'деревянная лопата’ — для веяния зерна, сгребания муки (на мельнице), см. Хул

II 43; Мухиддинов. Земледелие 59. Вах.-тадж. fi.
Др.-ир. *рауа- (§ 44, 66), *ргуа- (§ 88), ср. др.-инд. *sphiya-, sphya- ‘scapula’ 

(CDIAL 1389: Ir. *phiya-), kxob. phi ‘деревянная лопата’ (Irano-Dardica 268) и род. 
ственные слова в других памирских и тадж. диал., причем в большинстве случаев 
трудно выделить исконные среди заимств. (см. безусловное заимств. вах. fyQjç 
'лопатка’), хот. phvai ‘лопата’ (Bailey. Diet. 264), ишк.Д fay, шугн., руш., хуф. 
барт., рош., cap., язг .fay  лопата (деревянная)1 (< *fiya- EVSh 34), мдж .féyo лопа- 
та’, ‘плечо’, fiya 'деревянная лопата для кизяка’, пар. pï9 phi, вандж. Д  ягн. Jî ’лопат
ка’,/?/: ‘плечо’, ягн. ortaxasafihak ‘лопатка для сгребания муки на мельнице’ (Хро
мов. Ягн. 134), ocvi.fijjag 'лопата’ (*fayaka- ИЭСОЯ I 474), дальнейшее на fyak.

Из иранских (может быть, вах.?) заимствованы бур. bui, buyé ‘лопата’, ‘лопатка’, 
верш. Ьйуе (Mrg. in Lor. Bur. I, p. XXIV; Зарубин. Верш. 331), также верш., кхов! 
phui ‘плата за помол’ (Berger. YaBur 171), см. вах. $ik.

Tom. PD 800: *pitaka-\ IIFL II 533. 
pazgal- : pazgald- 'сохнуть’; ‘пригорать’ (покрываться коркой).

Из рэ- + заимств. перс, zugâl (zuyâl) ‘уголь’? 
pdzuv, pazüw (§ 61) ‘сердце’, ‘желудок’; ‘дух’.

Неясно; Г. Моргенстиерне возводит к *apa-zàbya-? (IIFL II 536), ср. иш^ 
àvzuk, сангл. ôvzui ‘сердце’ (сопоставление с согд. p'zri IIFL II 383; ср. рыг, pozrt).

В других памирских к авест. zorod-: шугн., руш., хуф., барт., рош. zôrô, cap. 
zorô/d, язг. zawd ‘сердце’ (EVSh 109), йид. z //, афг. zrd, тадж., перс, dii Возведение 
шугн.-руш. к *hârd- (Соколова. ГОЯШ 58) подкрепляется дам. zâdi, кхов. hardi < 
hardi- 'сердце’ (CDIAL 14064) при более обычном hrd-. 

pazuvsix в сочет. pozuvsix woe- ‘томиться’, ‘страдать’.
Сложение предшеств. и заимств. из тадж. six ‘вертел’, ‘спица’, в переносном 

смысле ‘острая боль’, ‘колики’. 
рэ£э1 ‘край (крыши)’.

Родственно ишк. pezbl, шугн. pigâl (sar-pigâl) 'край крыши’ ('конец балки’) и, 
судя по соотношению согласных z—z—g, может быть старым общим заимствова
нием, ср., например, перс. (XI в.) paiyôla 'угол’ (по / < *s из вост.-ир.?) < *patl· 
gausaka- (перс., тадж. gùsa 'угол* — D. N. MacKenzie in «Iran and Islam». Edinburgh, 
1971. P. 412-413). 

рыб, pué (§ 78) 'пустой’, ‘полупустой’ (о зерне, стручке), 
рык, рик (§ 78) 'гнилой, трухлявый’.

Тадж. рис ‘пустой внутри’, ‘полый’, афг. рис ‘глупый’, ‘плохой’, 'стреляный 
(о гильзе)’, перс, pué 'полый’ и т. п. — распространенное «дефектное» слово, ср. 
также в драв., индо-ар. дериваты *р0ка-> *россд- 'полый’ (CDIAL 8391, 8395; DED 
3646), тадж. pùk 'пустой внутри’, 'дряблый*, вандж. рик 'пустой (о косточке абри
коса)’, ишк. рък 'косточка без зернышка’, афг. bog 'полый*, 'пустотелый*, арм. ри£ 
'пустой’, 'полый* (ИЭСОЯ II 246), кирг. рок (из ир.?) ‘трухлявый* (ср. Doerfer 
ТМ II 842, 843), язг. рэк ‘червивый’ (об абрикосах) и пр. 

рыбыб- : pofco&t- (§ 106) ‘макать’, ‘обмакивать’.
Неясно. Шугн. nigùl· : nigùlt- ‘макать’, ‘обмакивать (куски хлёба в воде или мо- 

локе)’.
рыб(ы )г- : poëost-, poSozd- (§ 14, 106) ‘просить’, ‘желать’; ‘возвращать’; ‘брать обратно*.

Др.-ир. *pati-gad- (§ 21, 44, с вторичной осн. наст., ср. авест. прич. прош. fasta-, 
gad- 'просить*), хот. pajâd- 'просить* (авест. paitijaiôya-), возможно (учитывая



■разнообразие значений: ’просить1 — ’получать’), контаминация с *pati-gaz->7 ср. хот. 
T^/fÿâys- 'принимать1 <*pati-Jàza- (безупречно дает вах. рыдьа-, § 21, 44, 67, 86), 
TvMaH.-согд. pây'z- ’получать’ (Emmerick. SGS 64; Bailey. Diet. 198).
'V,‘ Пахалина. ВЯ 237: авест. gad-, согд. pcÿz- (но *gad- и *gaz----разные корни).
a d , рыб (§ 2 4 ) 'нога’.

Др.-ир. *pàôa- (§ 29, 44, 86), авест. pâôa-, др.-инд. päda-, пехл., перс, pay, согд. 
р'д- (ягн. pôda — ЯТ 308), хот. pâa  ̂ишк. pu(d), сангл. рш5, шугн. pöi5, руш., хуф. 
/до5, барт. р*<5, cap., язг. peô, мдж. pàla, йид. palo, афг. [ся/ог^б/ду 1 (четверо)ногий’, 
пар. pâ> осет. fad, бел. pöi/ 'нога’. Ср. pud.

Shaw 185; Tom. PD 788; IIFL II 236; Mrg. BSOAS XXIII (1960) 152; Bailey. Diet. 
227.

pudbând ’ремешок для сапог’.
Сложение предшеств. и заимств. из тадж. band 'перевязь1, ср. язг. peô-vondék 

'полоса материи, охватывающая ноги младенца в колыбели1, 
ptfdkàf 'стопа’, ’ступня’.

Сложение с заимств. тадж. f o / ’ладонь’, ’подошва1, ср. ишк. pud-kâf4подошва’, 
см. kafpôst. 

pudrâg ’сухожилие ноги’.
Сложение с заимств. тадж. rag ’жила’, букв, «ножная жила». 

ptfa, рыбп (§ 24) ’седло’
Вместе с шугн. biôân(d)y руш., хуф., барт,, рош. biôàn, cap. biôon, язг. boôân ’сед

ло’ традиционно возводится обычно к др.-ир. *pati- (NTS I 49), *upa-danâ (EVSh 
18), также согд. pyrôn- ’седло’ (< *pari-dâna- Gersh. GMS § 122), в подтверждение 
лему приводятся, как правило, cap. viôun, язг. avôen 'уздечка1, авест. °aiwiôâna- 'уз
дечка’ (*abi-däna-), согд. ßyö'n, хот. byâna-, йид. awläny афг. mluna 'узда’, 'поводья1 
(EVP 44; IIFL II 194; Соколова. ЯА 233), авест. paiti.dâna- 'фартук (под кольчугу)’, 
»др.-инд. abhidhâni- 'недоуздок’ и пр. Но, во-первых, уздечка и седло, хотя и со
ставляют часть конской упряжи, вряд ли могут быть образованы от одного корня; 
во-вторых, из др.-ир. *p'-dâne- ожидалось бы, как отмечал еще Г. Моргенстиерне 
(возражая В. Томашеку на *api-däna----Tom. PD 805), вах. *рэдып (IIFL II 533).

Вах. pbidn ’седло’ фонетически безупречно можно производить из *ира- 
had(a)na- (§ 29, 43, 44, 86), ср. бактр. bâlân- ’сидящий’ < *upa-had- (В. А. Лившиц 
Кара-тепе II 1969, 60), осет. badyn ’сидеть’ (*ba-ad < *upa-had- ИЭСОЯ I 231), 
сюда же, очевидно, и шугн.-руш. обозначения седла, а может быть, и перс., тадж. 
(из вост.-ир.?) polon 'вьючное седло’, йид. palan, пар. pâlân, ишк. poling ’седло’ 
(для яка, верблюда); ср., впрочем, шина palönt кашм. palan, хинди palän 'вьючное 
седло1 < др.-инд. palyàna-, paryâna- 'седло1 (CDIAL 7966) из ир. *paridâna- (KEWA
II 227), согд. pyrôn-, перс, pâlân (W. В. Henning JRAS 1944, 140) — или же к *(и)ра- 
ri-hadana-?

pudttgin, padngin 'накидка’, 'покрывало для седла1.
Сложение с -gin, в сложениях 'покрытый’, см. gow- : got-.

РыЬ 'молот (кузнечный)', 'большой молоток’.
Относится к группе, очевидно, заимств. слов с перебоем t/l по языкам и диа

лектам (ср. вах. patk, pulk), по мнению Э. Бенвениста, совпадение с тюрк, bolqa
- 'молоток1 не случайно, возможно, старое слово культурного круга (JA CCXXXVI 

182): пехл. potk, тадж., перс, putk, афг. polk, вандж., дарв. рЫк, шугн., руш., хуф. 
’ pulk, язг. polk, мдж. potk, йид. putk 'кувалда1, 'кузнечный молот’. См. boliqa из тюрк.

balqa (Севортян. ЭСТЯ 1978, 57-58).
ÏW в сочет. pur di-, рыг nuw(u)z- 'переправляться через реку’, 'переправляться на ту 

сторону (реки)1.
Др.-ир. *pàra- (§ 44, 47, 86), авест. -para- (dûraê-pâra- 'с отдаленными берега

ми, границами’), др.-инд. para- 'противоположный берег’ (> кхов. phar 'через1,



кашм. pàr, лэнди, пандж. pär ’берег*, ’тот берег* CDIAL 8100), согд. р’г 'по ту стор  ̂
ну* (Муг II 206), шугн. рог ’та сторона*, ’противоположный берег*, руш., хуф., барт. 
рош. рог ôêdôw, cap. pur ôeyg(ew)y язг. per (a)way- ’переправляться через реку’’ 
афг. ροή, pun ’тот берег’ (EVP 58), осет./ö/-, far-, fake ’за’, ’по ту сторону* (< *раГа[ 
ИЭСОЯ I 418), перс. -bâr, тадж. -bor (Juybor ’ручей* Н о т  36), пехл. bâr ’берег*.

Shaw 189. 
рыгк ’мышь*, ’крыса*.

Общепамирское (если исконное, то к *pâruka-, § 86), обычно сближаемое с авест 
pourusa- ’серый*, Хорезм, prw, осет. fœl- (fcelürs ’бледный*, литов, pelé ’мышь* и пр* 
(NTS I 64); ишк. pùrk, сангл. pörk, шугн., руш., хуф., барт., рош. purg, cap. ры% 
purg, язг. purg ’мышь*, 'крыса* (< *paruka~ EVSh 58), шугн. pirgic ’мышонок’, мдж! 
рогу, йид. рагу 'крыса*, 'мышь*. Заслуживает внимания верш, girkis 'крыса*, 'мышь' 
(Зарубин. Верш. 334) — из ир. или наоборот? (ср. сходное соотношение началь
ных согласных в безусловно родственных вах. borgte, бур. girgté 'баргуш*). 

рыгк-за y бот. 'астрагал (.Astragalus antoninae) '.
Доел, «мышиная колючка», как об этом свидетельствует и местное тадж. на

звание этого растения: тий-хог. 
рыгк$ыу- : porkSoyd- (§ 106) ’подслушивать*, ’прислушиваться*.

Др.-ир. *pari-k(a)usaya-, см. ksuy- ’слышать’, может быть, позднейшее сложение, 
рыге ’ребро*.

Др.-ир. *pärs(u)~ (§ 44, 47, 49, 86), авест. parosu-, рorosu-, др.-инд. pârsu-, pàrsu- 
kä- ’ребро*, др.-инд. pàrsvà- ’бок* (> кхов. pras 'ребро* CDIAL 7948, 8118), хот. 
pälsuve 'рёбра* (Bailey. KhT VI 185; Diet. 234), осет. fars 'бок*, 'сторона', курд, par- 
su ’ребро*, осет.fœrsk ’ребро* (ИЭСОЯ I 423, 453), мдж. pûrsoga, йид. porsoyë, 
афг. puStoy ’ребро’ (EVP 61), перс., тадж. pahlu 'бок*. В других памирских: ишк., 
язг. рагак 'ребро* — очевидно, заимств. из тадж. диал. para(k) ’id.’, но что касается 
шугн. pêrj, руш., хуф. pêrj 'ребро*, то исходная форма остается не совсем ясной 
(< *prsuôï-, *pärsu-öi-, *päraci-V. — NTS I 64; EVSh 58).

Tom. PD 787; IIFL II 239. 
pbur(w)uf- : poroft- (§ 106) 'штопать (носки)’; 'заплетать (косы)’.

Др.-ир. *pari-väf-, cap. parwàf- (Shaw 235), др.-инд. *parivabhati ’переплетает* 
(CDIAL 7867), см. porwôf, uf- : oft-, wop.

IIFL II 535.
рыгх 'первый снег’, 'осенняя пороша*; 'иней*.

Чисто фонетически из др.-ир. *pärsa- (§ 44, 47, 64, 86; авест. parsuya-, ср. вах. 
pari 'наледь*), по-видимому, широко распространенная основа звукоизобрази
тельного характера (ср. вах. риф: шугн., хуф., руш., барт. pint 'иней* (Соколова. 
ГОЯШ 57; *-nc-, *-r$- EVSh 61), барт. рапс(ак) 'первый снег* (Карамхудоев. Барт. 
72), язг. рапс 'иней*, мдж. рапс, ропс 'град*, афг. рогха 'роса*, 'мелкий град*, хот. 
pruha 'иней’ (IIFL II 240; Bailey. KhT VI 212; Diet. 256; ИЭСОЯ II 246, примеч.), 
перс, pué 'снежная крупа*, йид., кхов. prazyar 'роса’, 'иней* (< *prus-vâkara- CDIAL 
8990; др.-инд. prus-, prs- 'брызгать*) и пр. 

рыта 'вечер*, 'вечером*.
По предположению Г. Моргенстиерне, из *pârz < *pärz- < *upa-azara- (IIFL И 

535), авест. azan- 'день’ (др.-инд. àhar-, àhan-), авест. upa.naxtar- 'граничащее 
с ночью* или, может быть, *apa-azara-, ср. ягн. piyon 'вчера* (< *apa-ayâna- Бого
любов. Ягн. 28), язг. biyan 'вечер*, 'вчера* (*-ауап- EVSh 22). Возможно, без мета
тезы из *upa-arza-, авест. arozah- 'вечер*, 'запад* (происхождение слова не яс
но). См. также yoz 'вчера*.

Tom. PD 749: *ргпа-гаиса-\ Пахалина. ВЯ 240: авест. uzayara- 'вечер* (с фоне
тической стороны невероятно, см. yoz). 

pbirbind- : porot- (§ 106) 'продавать*.



r  -----------------------------------------------------
Очевидно, старое сложение рог- < *para- с глаголом rand- : rat- 'давать* (с пе- 

R  реглаеовкой ы/о в осн. наст. / /  прош. по § 107), ср. русск. про-давать, авесг. para- 
/Й- (AIW 719: «торговый термин»)» хот, parâth- 'продавать’ (< *parà-daBa- «Emme
rick. SGS 72; Bailey. Diet. 216), согд. pry- : pr\')ôt-y ишк. parâ-day-, шугн., руш., 
хуф., барт. parôâô-, cap. paraôo-, мдж. poior-, йид. plâr-y афг. prolol 'продавать’ 
(<*para-dâ- EVP 58; EVSh 57), осет.fidyn 'платить’ (< *pati-dâ- ИЭСОЯ I 474); 
ягн. piront- 'продавать* ближе к вах. rand-y purund- (ЯТ 307).

IIFL II 237, 534. 
ĵ ir(bi)w- : porowd- (§ 106) I 'полоскать*.

Др.-ир. *pari-fräv(aya)- (§ 44, 47, 62; < *pororbiw- с сокращением в результате 
.слогового наложения), авест. frav-, др.-инд. plav- 'плавать1, авест. caus. frâvaya-, 
др.-инд. prâvaya- 'смывать*, ишк. parafur-, шугн. fîrêw- : firüd-y барт., рош,firàw-y 
cap. parew-, paraw- : parud-, язг. foraw- 'полоскать* (EVSh 34), осет.fœjlawyn 'идти 
волнами* (< *pati-fräv- ИЭСОЯ I 432), орм. yuSaw- 'мыть* (< *vi-frav- IIFL I 396), 
язг.forûn 'полив поля* (< *frav-ana-? EVSh 114). Тадж. диал. бад., дарв. frakondan, 
fitutn kardan 'полоскать*, рогск.forak 'ополоски (от молока)’, мдж. (из перс, диал.?) 
frakôn- : frakèvd- 'полоскать* (Зарубин. Мдж. 143) — заимств. из вост.-ир.? (EVSh 34).

Tom. PD 859; IIFL II 534. 
фДОгытб, pbnr(bi)wi6 'вода, которой споласкивают посуду после молочных продук

тов' — пойло для скота.
К предшеств. и суфф. -ijt -/с, букв, «сполоснутое». 

fur(u)w- : porowd- (§ 106) II 'накрывать’, 'покрывать*.
Контаминация с предшеств. произошла, видимо, в результате выпадения ис

ходного слога (*p—r—w -r- < *pari-var- или *p-r—w—y- < *pari-vay-)f ср. cap. par- 
ту- 'покрывать’ (контаминация с cap. parwey- 'просеивать’ < *pari-vaic-y вах. рог- 
щс-)у согд. prw у- 'заворачивать*, шугн. parwïn 'обертка* (< *pari-vayana- EVSh 60), 
см. вах. z(o)woy-.

Пахалина. ВЯ 238.
pusud/ô- : posod/ô-, posost-, posolt (§ 24, 106) 'сыпать’, 'рассыпать*; 3 л. ед. ч. pusust.

Следует искать корень с исходом d/ô (§ 29), может быть, *apa-sid- (авест. 
saèd- 'раскалывать*, см. вах. rosa5- 'рваться*, перс, gusastan и пр.) с позднейшей 
перестройкой основ по типу старых каузативов (§ 107). Ср. также мдж. pSon- : psoy- 
'лить*, 'сыпать* с неясной этимологией.

Пахалина. ВЯ 239: сопоставление с rosod/ô 
Itttè- : рой- (§ 106) 'рыть*, 'копать*.

Тадж. диал. (гор.) роШап 'копать*, 'раскапывать*, кхов. pasimany pasiky йид. 
paS- : posé- 'копать* (IIFL II 241; Lor. Wakhi II 183).

бот. 'Macmîomia euchroma' — корень растения используется при окрашивании 
шерсти в красный цвет и как средство от головной боли.

К предшеств. «выкопанное» или же связано с адаптациями тадж. диал. pus 'те- 
рескен’ (см. kurpusk, tabàsk, Saqorpus)? Шугн. xipexk название красящей травы 
(Хуф II 305).

PHtmuy- : potmoyd- (§ 106) 'дразнить’, ’передразнивать’.
Др.-ир. *pati-môya- (§ 42, 44, 56, 66), авест. mâ(y)-, хот. pamâta- (Bailey. Diet. 

213), cota, ptm у- 'мерить’ (NTS XV 111; Gersh. GMS § 980; см. вах. patmsy-), др.- 
инд. pratimä- 'подражать’, осет. fœzmyn 'подражать’, ’передразнивать’ (< *pas-mâ-, 

4 букв, «после отмеривать», нем. nach-ahmen «id.» ИЭСОЯ I 468).
Тош. PD 862; IIFL II 535; Mrg. in Mélanges Benv. 1975, 433: ancient Indo-Aryan 

loan-word.
РЫ*г(ы)т(Ь)- : potrom(b)d- (§ 106) 'запирать (скот в хлеву, в загоне)’, 'задерживать’.

Др.-ир. *pati-räm(b)aya- (§ 16, 42, 44, 47, 56), авест. ram-, à ... rämaya- 'успокаи
вать’, др.-инд. rämaya-, и.-е. •rem-bh- (IEW 864), хот. *pânmph- 'устанавливать’ <

V '  pur(u)w- : porowd- 285



286 putibiz- : potrozd-

*pati-ramb-aya- (Emmerick. SGS 82), согд. ptrm- 'останавливать1, ’успокаивать* (Myr
II 209), cap. paromb-y padromb- ’задерживать* (EVSh 53), йид. ptremd-o ’схвачен- 
ный* (IIFL II 242); ишк. urim/nb-, мдж. vram- : vrimd- 'останавливать(ся)* (*upa-rà- 
maya- IIFL II 259). Ср. worofi-.

Tom. PD 864; IIFL II 536. 
pbitruz- : potrozd- (§ 106) ’прислонять(ся)*, ’опираться*.

Др.-ир. *pati-räz(aya)- (§ 44, 47, 56, 67), авесг. raz-, râzaya- ’направлять*, ’тя
нуть*, ham.râzaya- ’вытягиваться*, хот. birays- < *vi-raza-, harays- < *fra-raz-y haräs- < 
*fra-râzaya- 'вытягивать(ся)* (Emmerick. SGS 98, 149), хот. pärajsäha ’прислоняться* 
(Bailey. KhT VI 182; Bailey. Diet. 205—206), ягн. tiras-, tirayS- ’падать*, 'валиться* 
(< *patl·râzaya-, согд.-будд. ptrz-, ptr'yz- ЯТ 335—336), cap. (из. вах.?) padraz- ’при
слоняться* (EVSh 53); барт. wiröz- 'строить* (< *vi-râzaya- EVSh 92), осет. arazyn < 
*â-râz- ’строить*, ’делать’ (ИЭСОЯ I 57), осет. диг. irœzun ’расти* < *vi-raz- (ИЭСОЯ
II 400), пар. rhïz- < *fra-razya- ’ложиться’, пар. rez- < *rözaya- ’строить*, тадж. 
orostan, pirostan ’украшать* и пр.

Tom. PD 865; IIFL II 536. 
pbitk ’остров* (имеются в виду острова на р. Пяндж).

Ср. кашм. tôpu, синдхи, лэнди tàpu, пандж. tâppü- < *tâppuka- 'остров1 (CDIAL 
5456), также др.-инд. pûlina- 'песчаная отмель*, 'островок* (*pul·, *put—  из драв.? 
KEWA II 314; CDIAL 8296).

Пахалина. ВЯ 244: возведение к *partk и сопоставление с вах. port (в значении 
’прогалина’) фонетически сомнительно (см. § 58). 

puxt 'хлев*, ’крытый загон для скота’, ’зимнее помещение для скота*. Ср. sad.
Др.-ир. *pàst(a)- < *pasu-(ha)sta- (§ 44, 57, 64, 86), точное соответствие авест. 

pasus.hasta- 'загон для мелкого скота* (к авест. pasu- см. вах. pus, к hasta  ̂ — вах. 
nbizd-, nund-)y ср. пехл. pahasty pahstan (Horn 287) 'загон для овец*, 'хлев*.

В других памирских: шугн. yifid, cap. уы/ed, язг. yogùd < *gu-kata- (EVSh 36), 
йид. yïyio, афг. yujal 'хлев* < *gau-kati- (IIFL II 212), мдж. poriwor (авест. pairi.vâra- 
IIFL II 240); ср. осет. sk'œt ’хлев’ < *ßu-kata- (ИЭСОЯ III 123), сангл. oskôô, ишк. 
skùd и пр.

Пахалина. ВЯ 240: *pasu-($)ta~. 
рыу- : poyd- (§ 106) ’пасти скот’, ’ухаживать за скотом*.

Др.-ир. *pâya- (§ 44, 66), авест. pâ(y)-y др.-инд. pâ-, хот. pal·, парф., согд. р'у- 
(ягн. роу- : pôyta-), пехл., перс. pây-t шугн., руш., хуф., барт., рош. pôy-y cap. puy-, 
язг. pay-, афг. powoly орм. pay-, тадж. роу- ’пасти*, ’охранять*, осет.fœjjaw < *рауа- 
van- ’пастух* (ИЭСОЯ I 431).

IIFL II 536; EVSh 65: < Prs.?; Bailey. Diet. 228. 
pbiz 'грудь*, ’грудина’, 'грудная часть (туши животного)*.

Др.-ир. *pâza- (§ 44, 67, 86), др.-инд. pâja- ’лицо*, хот. pâysa- 'грудь*, 'перед
няя часть тела* (Bailey. KhT VI 179), cap. (из вах.?) puz 'грудь*, ’грудная клетка’, 
язг. pazàg ’кусок кожи с груди животного*, мдж., йид. fizy fuz ’грудина (животно- 
го)’, кхов. (из иран.) pâz ’грудь* (Irano-Dardica 246; CDIAL 8118; 14688), осет.faz 
’половинка*, ’сторона* (ИЭСОЯ I 426). Ср. poz(n).

IIFL II 536; Bailey. Diet. 230.



Q

pMq уст. ’стрельба по мишени’.
Заимств. перс., тадж., тюрк, qabaq ’тыква’, ’цель’, 'мишень для стрелы* (Буда

гов II 36), вандж. qabaq ’стрельба в цель’, язг. qabaq 'мишень1, 'цель’ (из палочек 
с подвешенными к ним абрикосами), осет. qabaq ’мишень’, тадж. qabaq 'мишень’, 
'тыква1 (ФЗТ II 660) и пр. (см. подробнее: Doerfer. ТМ III 1419; ИЭСОЯ II 253;

о  Boyce М. The letter of Tansar. Roma, 1968. P. 26.5), cm. qubd, qopoq. 
ijay- : qayd- 'каркать’, 
qay-way, qar-qar 'карканье’.

Звукоподр., афг. kay, ягн. qarrast 'карканье (вороны)’, шугн. qay- 'кудахтать1, 
бур. qaqa ’карканье1, вах. (тадж.) qorya, qarya 'ворона1, 

qaqaydk 'малюсенький1, 'очень маленький’.
Видимо, звукоизобразительное. Ср. tatay. 

q&t ’сопли’.
qatin 'сопливый1; 'вонючий1, 'плохой1, 
qatfk ’сопляк1, 'молокосос’.

Ишк. qut ‘выделения из носа1, qutin ’сопливый’, cap. yetin ’сопливый’, вах.-тадж. 
qot 'сопли’; ср. афг. xrot ’сопли’, бад., вандж. хэ1т ’id.’, cap. yat; бур. yit ’грязь1, 
ягн. qirta ’козявки (в носу)’, см. вах. ydtow, xot ’глина’, ’грязь’. 

qayqAy 'скисший (о молоке, похлебке, бульоне)’.
Тадж., перс, qay 'рвота’? 

qic6q ’бобовый стебель со стручком’ (оставшийся на поле).
< Ср. бад. qi(y)soqy qaysoq 'стручок (боба, гороха)’, ’шелуха’, матч. kusaky кул. ки- 

suk, язг. kusdfc 'стручок’, тюрк. qasiqy qasuq ’кожа’, ’кора1 (ДТС 430, 431), см. вах. 
kSic 'стручок1. 

qi6 бот. ’клоповник’ (Lepidium latifolium, L. sibiricum).
Бад.-тадж. id., ср. cap. qic ’трава (луговая)’? Очевидно, тюрк., ср. qidi бот. ’гор

чица’ (ДТС 440) и др.
qftqampurt, qifcqbinpurt бот. 'мелколепестник (Erigeron poncinsii)'\ ’копеечник (Hedysa- 

rum cephalotes)'.
Первая часть к предшеств. или к заимств. (тадж., тюрк.) qocqun 'подхвостный 

ремень1 (см,); ср. тув. kicigene 'гусиная лапка’.
ЧМ саг-, qasa саг- ’торопиться’, ’спешить’.

Адаптация тадж., перс, (из араб.) al-qissa ’короче говоря’, ’одним словом*, 
женский головной платок1 (хлопчатобумажный, серого или темного цветов).

Cap. qis 'простыня*; перс, fas вид полотняной ткани.
Т. Н. Пахалина (ВЯ 245) сопоставляет с шугн. qis ’ломоть’, ср. ниже, qiz.

неопр. название хищной птицы.
Тюрк, qiz qus название птицы ('голубой зимородок’?) (ДТС 450), узб. qizyiS ’чибис1. 

Щ щ -  ’резать’, ’разрезать’ (на ломти, об арбузе, дыне).
Заимств. из тюрк., тадж. диал., ср. шугн. qi$ ’ломоть (дыни, арбуза)’, тюрк. qfj-t 

qtf-, qijis- 'срезать’, 'резать’ (наискось) (ДТС 440, 448).
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qlinj 'болезнь (воспаление желчного пузыря?)’.
Источник заимств. не ясен, ср. тиб. балти klung 'ревматизм1 (H. Н. Godwin 

Austen JASB 1866 XXXV 247), перс, qulinj'колики’, 'боли*, 'резь*; Ибн-Сина III 102: 
«куландж» — заболевание кишок... 

qlitöq, klitök (§ 45) 'горловой хрящ1, 'кадык’. Ср. alqum.
Заимств. звукоподр. характера (ср. qolut, тадж. quit 'глоток1, qul-qul 'бульканье’) 

бад.-тадж. qlitok, qrutok, qripuq, кар. qortdk, дарв. kurtuk (Семенов. Мат. II 55), матч! 
xirtak, ишк. qbfituk, kbrituk, шугн. qirutak, cap. qulituq, язг. yolyul, бух.-араб, kekirtak 
орм. käkurtäk, тадж. xekirtak и пр. ’горло’, 'гортань’, 'кадык’, 

qol I ’родинка (искусственная)’; qol dl· 'наносить родинки (на лицо)’ — ваханские 
девушки и женщины наносят на лицо четыре родинки: на лоб, на подбородок 
и на обе щеки.

qol II название черной мази из смеси различных растений и мумиё (средство от ше
лушащейся кожи, ожегов лица на солнце). Эта мазь употребляется также как 
средство от загара. В нее входят растения ksokric, spandr, yimuk.

Очевидно, по происхождению, одно слово — адаптация тадж., перс, xäl 'ро
динка’, 'мушка’ (qol П <— перс. xväl ’сажа’, ’копоть’?), через тюрк.?, ср. кирг. kal 
'родинка’, бад.-тадж. kolok, qol 'искусственные родинки1; kolik (Роз. Бад. 67). 

qohm§ бот. ’волчник (Lycopsis orientalis)'. Верхн. gdunj-wbts.
Букв, «родинка-трава», см. wus. К верхн. gdunj-wuf ср. вах. ydus- в сложениях 

'собранный вместе’, 
qow-qow 'пение птицы skirvung'. 
qow- : qowd- 'петь (о птице skirvung)'.

Звукоподр., ср. афг. qäqa 'кряканье1, ’карканье’, араб, qawqa 'кудахтать1, 
qox, kox (§ 45) 'кашель’, 
qox- : qoxt-, q/kax- : q/kaxt- ’кашлять’.

Заимств., звукоподр., ишк. xof-, xuf-, шугн. кёх-, руш., хуф. ко:с-, барт. köx-, 
cap. qex-y язг. кйх~, мдж. xaf- : xift-y йид. xof-, пар. khüf- 'кашлять’, шугн. ких-ких 
'кряхтенье’, неп. khoknu ’кашлять1 (< *khökkh- CDIAL 3926), кхов. kopik 'id.1

Tom. PD 778; HFL II 527; EVSh 42. 
qripöq 'хрящ (вареный)1. Cp. bordix.

Ср. шугн. qripak 'отрыжка’ (Бадахши 2), q(i)npak ’рыгание’, см. qlitöq. 
qubä, qsbä (также qu/dbazani) уст. название рода состязаний, заключавшихся в том, 

что волу старались отрубить голову с одного удара.
Бад.-тадж., по-видимому, адаптация тюрк, qabäq ’стрельба по мишени’ (см. 

вах. qaboq), как об этом свидетельствуют описания этого состязания очевидцами: 
«По случаю приезда одного вождя к другому совершается довольно интересный 
обряд, который называется Kobah. По прибытии гость сопровождается на She- 
waran (луг для собраний и ристалище), и люди из свиты обоих вождей показывают 
свое искусство в стрельбе на полном скаку по мишени, укрепленной на высоком 
шесте. Затем к гостю выводится вол, гость обнажает меч и изо всех сил старается 
отрубить ему голову с одного удара или же приказывает сделать это одному из 
людей своей свиты, туша вола достается его свите. Этот обычай существует в Шут- 
нане, Бадахшане, Вахане, Читрале, Яссине, Гильгите, Хунзе и Нагаре. В послед
нем вола обычно убивают при помощи лука и стрел. В последнее время этот обы
чай несколько изменился в соответствии со строгим соблюдением мусульманской 
обрядности...» (Biddulph 75). «В прежние времена... был распрбстранен обычай ко- 
Ьа (слово произносится по-разному). К гостю подводили вола или козла... и гость 
должен был отрубить ему голову мечом одним ударом. Теперь стреляют по цели, 
но и это исчезает...» (Schömberg R. С. F. Between the Oxus and the Indus. London, 
1935. P. 194). 

quydk 'язычок*, ’увула\
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Слово, по-видимому, основано на звуковой символике, ср. бад.-тадж. qayok 
’язычок*, согд. k'yk{h) 'небо* (< *kähaka- Henning. Sogdica 6), мдж. кАуэко 'внут
ренняя часть горла’ (IIFL II 216), язг. fcobodyùx 'увула’, верш, qoqô 'зоб’, 'щито
видная железа’, 

фщ вьючное верблюжье седло (из дерева).
Заимств. из тюрк., ср. кирг. кот, тюрк, qom 'верблюжье вьючное седло’ (ДТС 

455); тув. кот 'подстилка под седло’, 
ÿi-qii sar- 'гонять (галок, голубей)’.

Шугн. qü окрик для отпугивания птиц.
<pg 'гость’, 'постоялец’; 'доля гостя’, 'угощение для гостя’.

Очевидно, связано с заимств. из тюрк, qos 'пара’, 'соединение’, 'парный* (узб., 
тадж. qùsy кирг. kos), ср. язг. qos 'угощение*, cap. qus 'доля’, тадж. диал. quscî 
'гость’.

Сюда же, видимо, повсеместно распространенное обозначение помещения, 
комнаты для гостей: тадж. qùsxona, бад., дарв. qusxona, ишк., язг. qusxona, шугн. 
qûSxùnâ, руш. qus-xônâ, мдж. qusxona, ягн. qusxona (Хромов. Ягн. 173), пар. kôsxâ- 
па, верш, qusqana и пр. (Doerfer. TM III 1361), вах. qosxona 'комната’, 'помещение 

. для гостей’, но перс, qûsxâna 'помещение для ловчих птиц’ (тюрк, заимств. qus 
*' 'ловчая птица’), ср. бур. qös, qus 'жилой дом’, 'жилище’, кхов., шина kusf qus 'жи

лое помещение’ (Lor. Bur. Ill 300). 
qo&ûb две поперечные балки перекрытия крыши, букв, «парные бревна», см. biyobon- 

éub. Хуф. qus-xari 'id.’ (Хуф II 437). 
qabâl, qabél (§ 76) 'облава’, 'охота облавой’.

Заимств. тадж. диал. qabal 'облавная охота на горного козла’ (Роз. Бад. 126), 
хуф. qabal-yîw 'охота облавой’ (Хуф II 222), cap. qabal öeyg êw) 'набрасываться’ — 
тюрк., ср. тадж. qaba kardan 'арестовывать’ (тюрк, qapa- Doerfer. TLW 404), кирг.

- kubala-, узб. quvla- 'гнать’, тюрк, qoryla-, qoßla- 'преследовать’ (Doerfer. TLW 406). 
qobalgâ, qdbalxonâ 'место облавы’ — букв, «место облавы» (тадж. ga 'место’), «дом 

облавы» (тадж. хопа 'дом’), бад.-тадж. qabalxona, qabarxona 'место, куда загоняют 
горных козлов во время охоты’, ср. панджшир. qumurgâ 'облава* (Андреев. Пандж- 
шир 33).

q(»)ëâ, к(э)ёа (§ 45, 76) 'посуда’, 'миска’, 'сосуд’, 'вместилище1.
Заимств. из тюрк, qaöa 'посуда’ (ДТС 400), qa 'сосуд*, 'посуда’ (ДТС 399, 400)

* или qap(-ca), ср. cap. qaâo 'катомка', 'торба', 'миска*, 'посудина’, перс, qàb/p 'по
суда1, 'миска’. 

q*2qâ, qaëqâ 'с белым пятном на лбу (о лошади)1.
Заимств. тюрк., тадж. qasqa 'белая отметина на лбу (животного)’, кирг. kaska, 

тюрк, qâsqa (ДТС 431; Doerfer. TM III 1495). Аналогичные заимств.: cap. qasqo, 
язг. qasqa' (в слове qasqaldoq название хищного зверька с белым лбом), верш., 
кхов. qasqä 'id.* (Berger. YaBur 172).

'семена’, 'зерна люцерны’.
Букв, «барашки» от заимств. тюрк., тадж. диал. quöqor, qusqor 'баран’ (Doerfer. 

TLW 496), шугн., qisqör 'баран-самец*. Ср. бад.-тадж. qosqorak 'консоль подбалки1 
(доел, также «барашек», «баранчик»). 

tyeCqün 'подхвостный ремень*.
Адаптация тюрк., перс, qusqûn 'подхвостник* (тюрк. — Doerfer. TM III 477), 

кирг. kuyuskan, узб. quyisqôn, тадж. quyusqûn 'подхвостник’ (ЯТ 281). Аналогичные 
заимств.: шугн., руш., хуф. qus, cap. qbtsqun, ягн. qusqoh, kusqon 'id.*

№)6it 'прогоркший1 (о молочных продуктах).
Для значения 'сажа* (kat-öit Tom. PD 753) И. И. Зарубин сопоставлял с мдж. 

kâhy 'сажа* (Зарубин. Мдж. 149), а Г. Моргенстиерне возводил к *kata-dûta- (IIFL 
|,  И 217).
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Адаптация тадж., перс, qadid ’сушеный’, 'вяленый’ (о мясе, рыбе) (ФЗТ II 666) 
из араб. (qadid ’сушенное ломтиками мясо’); ср. шугн. qadit-buye ’запах лежалых 
продуктов’, хуф. kadite ’мороженое мясо’ (Хуф II 390), cap. qadit 'жесткое мясо’, 

qsfiz ’деревянная посудина для муки’ (для забора муки из ящиков-ларей).
Заимств. из тадж., перс, qafiz 'кафиз1 — мера сыпучих тел, арабизованная форма 

ср.-перс. *kapic- (см, вах. каре ’ложка’), ср. осет. k%abic из груз. Kabici через арм. 
k'ap'ic к пехл. kaplc ’мера сыпучих тел’ (ИЭСОЯ I 616; Benveniste. Oss. 16), др^ 
ир. *kapici- (Irano-Dardica 106). 

q(d)Iäy иъи1(ы)г- афг. ’приставать’, 'морочить голову’; 'насмехаться’.
Заимств., ср. перс., афг. (из араб.) qaiaq 'беспокойство*, ’тревога’, ишк. qoloy 

nasuk ’насмехаться’, рог. qoloy ggriftan ‘передразнивать’, барт. qulöy infivdöw 'под
нимать на смех’ (ср. тюрк, kül· ‘смеяться’ — Doerfer. TM III 1642). 

qslandardk, qalandardk 'пушинка одуванчика’ (см. paps).
Букв, «каландарчик», диминутив от перс., тадж. qalandar 'странствующий ас

кет’, ’каландар’. 
qalfinjä верхн. 'сплетение пальцев замком’.

Очевидно, к заимств. тадж., перс, (из араб.) qulfy qufl ’замок’, 
qdlmbit, qalrawt 'бесстыжий’, 'озорной’.

Неясно; возможно, звукоизобразительное. 
q(ö)Ibit, qulut (§ 76, 78) ’глоток’. 
qdUmb, qulum(b) 'глоток’.

Заимств. звукоподр. природы, ср. узб. qultum, тадж. quit, перс, qulup 'глоток’, 
'хлебок’ и пр., см. qlitöq 'кадык’, qorup- 'глотать1, qut 'глоток’. 

q?mi£ 'деревянная кружка’, 'черпак’, ’ковш’.
Заимств. из тюрк, qamic 'черпак’ (ДТС414), руш., хуф. (из тюрк.) qamic 'по

ловник’ (Хуф II 357) — в конечном итоге к иран. *kapiÖ-? (см. вах. каре ’ложка1), 
qaraöi, q/kumo£ (§ 45, 76) 'кумоч* — род ритуального хлеба, выпекаемого в золе. Ку- 

моч — известен повсеместно в Средней Азии и является, видимо, более древним 
видом хлеба, чем лепешки, выпекаемые на раскаленных стенках очага (Хуф II 260, 
385; ЯВГ. Вах. 96, 182).

Заимств. тадж., тюрк, kömäc 'хлеб, выпекаемый в горячей золе’ (Doerfer. TM
III 1643) от тюрк, кот- ’зарывать’, что является хорошей семантической паралле
лью к гипотетическому др.-ир. *ni-käna- 'закопанный [в золу]* (> тадж., перс, пап 
'хлеб’?) — И. М. Оранский в сб. «Turcologica» (JL, 1976. С. 121—125). Тадж. кйтос% 
шугн. qamöc, ишк. qbmoö, барт., руш., рош. qumöc, cap. кытйс, афг. kumäe 'id.’ 

qsmoidun 'сковорода для выпечки хлеба кумочдуни’; 'нижний камень очага’.
Букв, «вместилище кумоча» (см. -dun), кирг. (из иран.) kömöctan 'жаровня для 

печения хлеба’, ’сковорода’, !хлеб, испеченный в жаровне’, 
qdmoiduni 'кумочдуни*— род хлеба, выпекаемого в золе между двумя сковородками 

(<qomocdun), букв, «сковородочный» (ЯВГ. Вах. 183). 
qamoyi, quraoyi уст. ’наложница’, 'любовница’ (правителя или духовного лица, мира, 

пира).
Широко распространенное слово культурного круга, в вах. из бад.-тадж. qamois 

zan-i qamoi, хуф. qumö 'сожительница правителя’ (Хуф I 183), перс., тадж., араб. 
qummä (ФЗТ II 105), перс, qumma 'наложница* (Гаффаров II 633), осет. qymiag (из 
тюрк. ИЭСОЯ II 326), тюрк., монг. quma (Doerfer. TM I 287), верш. qumäy qumai> бур· 
k/qumay кхов. kumäiy кита 'наложница’, 'проститутка’ (< kumbnä? CDIAL 3315; 
14398: Turki qoma). 

qanis ’истлевшая’, ’прогоревшая от искр’ (об одежде), 'старая рубашка’.
По-видимому, адаптация тадж., перс, qamis ’рубашка’, 'платье* (араб. qanSs 

'id.’). — Wanderwort (J. K. Teubner ZDMG, XIX. Deutscher Orientalistentag 1977, 1084). 
qdiitär woc- ’запутаться (о нитках)’, 'спутаться (о волосах)’.



Заимств. из тюрк, (или тадж. qantar), ср. узб., уйг. qantar- 'привязывать ло
шадь*, cap. qantar ‘связанная пара скота’, qantar set(ew) ‘цепляться’, ‘задевать’.

^péq  'мишень для стрельбы’ (корзина с отрубями, надетая на шест). 
t То же, что и qabôq ‘мишень’, ’тыква’ (более старое заимств. из тюрк., тадж.?). 

Uqrà ‘воркованье (куропатки)’.
Звукоподр., кар. qaqra, qaqba подражание призывному крику куропатки, дарв. 

qaqra, ишк. qaqra, шугн. qaqarà, руш., хуф. qa-qarà, руш. qaqar 'крик горной куро
патки’. Ср. qorqora.

4 (э)гар саг- ‘закрывать’, ‘захлопывать’ (приоткрытую дверь).
Видимо, звукоподр., ср. верш, karap et-, qarâp -t- 'захлопывать1, ‘закрывать’ (дверь) 

(Lor. Werch. 153; Berger. YaBur 172).
<pra<|6t род дикой смородины ('черная смородина’?).

Тадж., тюрк., ср. дарв. qaraqot 'смородина’, cap. qarayot 'черная смородина’, 
язп qaraqot 'id.’, матч, qaraqot 'желе из алычи’ (?), перс, qarâqana 'сибирская ака
ция* («- монг. Doerfer. ТМ I 275), осет. qalgœn ’крыжовник’ (ИЭСОЯ II 259: узб. 
qaralgan 'смородина’), кирг. karagat 'черная смородина’, осет. qœlœrjy 'смородина’ 
и пр.

qarfv 'охраняемый от потравы’ (скотом, птицами — о посевах). 
qâ№ym61 'охрана посевов от потравы’.

Тюрк., тадж. quruq kardan 'охранять*, бад.-тадж. quruy ’охрана’, перс, quruq 'за
поведный’ из тюрк. (тюрк, qori- 'охранять1 Doerfer. ТМ III 1462), кар. qruymol 
‘охранитель посевов’ (Таджики Кар. Дарв. I 128), матч, qurùmol 'сторож1, талыш. уо- 
ту ‘заповедник’, 'заказник*, афг. кигиу 'запрет', 'огораживание’, язг. qoroq 
'...запретная зона для скота’.

'^vriyas 'шум', 'крик*, ’вопль’.
Звукоподр., кирг. kürügû 'шум, гвалгг’, ишк. qbrangas 'карканье*, qweyâs '(о)крик’, 

ср. jirryâs 'вопль*, тадж. qiyyos ’пронзительный крик’; связь с др.-ир. *gar- (см. уэг~) 
сомнительна (афг. yarànga ‘вопль’, осет. qaryn 'вопить’ и пр. — ИЭСОЯ II 266, 268). 

fftntéw 'аист*.
Возможно, звукоподр. 

qtrqarâ 'крик, голос сокола*; 'задранный*, ’стоящий торчком* (о хвосте птицы, осла 
во время крика).

I Звукоподр., ср. шугн. qaqarà 'хохот*; см. qoqra ‘воркованье куропатки*. 
qortS 'пленки*, 'жилы (в мясе)*.

Заимств. тюрк., кирг. kïrtîs 'верхний слой*, 'кожа’, 'с тонким слоем жира (о жи
вотном)’, тюрк, qïrtîsla- 'соскабливать’, 'мездрить (кожу)1, 

qaréw, kraw (§ 45, 76) ‘место ночевки скота (на летовке)’, 'загон для скота’.
Заимств. из тюрк, (или тадж. диал., вах.-тадж. qorâw 'id.*), кирг. кого 'овечий 

загон’, 'отара’, узб. qura ‘загон для скота*. Шугн. qiraw 'стоянка скота’, 
qwrup- : qarupt- 'глотать*, ’глодать*, 'грызть*.

Звукоподр., ишк. кьгьр-, язг. qdlap-y qolié к'эп-, дарв. q/uc kardan, верш, qirit 
бур. yintetAs 'глотать*, 'грызть*, ср. qolüt, qut. 

q(a)rut, kurût (§ 45, 76, 78) ‘куруг* — сваренное и высушенное комочками на солнце 
« пахтанье, которое женщины заготавливают на зиму на летовках (aylôq). Курут до

бавляют в различные кушанья (as?, qsrutov, см. ЯВГ. Вах. 180; Грюнберг. Мдж. 160).
Тюрк., монг. qurut ’курут’ (Ramstedt. Marginal notes 11; Doerfer. ТМ III 1472),

, бад.-тадж. qorut, ишк. qbrit, сангл. kurût, cap. qurut, язг. qorût, мдж. k/qurüt, верш.
qurût, кирг. kurut 'курут* и пр.

4№tt6v, k/qumtôw (§ 45, 61, 76) ‘курутов* — кушанье из курута,, горячего масла и 
хлеба, распространенное в Припамирье (СНВ XVI 200; ЯВГ. Вах. 187).

Тадж qurut-ov/bt букв, «вода куруга», ср. вандж. qrutou, шугн. qrûtôv, рош. qrutôw 
.· ’id·’
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qsibitSdndâfs 'палка, которой размельчают курут’.
Вторая часть к sand- 'разминать’, 'мять’, 

qdrut, k(d)rut (§ 45, 76) 'жадный1, 'скупой’.
Ишк. кыЫ 'скряга’, бад. kzrot 'жадный’. Верш, qirit -1- 'проглатывать’ (Berger 

YaBur 172)? 
qdtyârq 'воробей1.

Ср. мдж. уагуо, уэгуо название птицы ('жаворонок’?), 
qöx детск. 'ка-ка’, 'бяка’.

Тадж., узб. (детск.) qix 'грязный’ (Оранский. Парья 437), язг. (детск.) кэх к'эп 
'испачкать’, 'замараться’, вандж. qixbuy 'плохой’, 

qazfl 'серый (о масти лошади)’.
Заимств. из тюрк., тадж. диал., иногда (ПРС II 266; Пахалина. Сар. 143; Doer- 

fer. TM 1481) ошибочно переводимое как 'рыжий’, 'гнедой’ (о масти); ср. кирг. 
kïzïl 'красный’, (о масти) ’сивый’; аналогичные заимств.: кар. qzzdl 'лошадь серой 
масти’, мдж. qozol 'серая (масть лошади)’. Ср. sorxun. 

qbim(b)-qum(b) 'воркованье (голубя)’. 
qbim(b)- : qbnn(b)d- 'ворковать’ (о голубе).

Звукоподр., дарв. кит-кит kardan 'ворковать’ (о голубе) (Семенов. Мат. II 55), 
ишк. qbmbâs кьпик 'ворковать’, шугн. qum-qum подражание крику особого голубя, 
называемого qumbân cïbùd (шугн. éibùd 'голубь’), язг. qomb-a-qôm(b) 'бум-бум' 
(звукоподр. бубну). Перс., тадж., узб. qumri ’горлинка’? 

qup, qup (§ 78) способ укладки снопов сжатых злаков (колосьями внутрь — Мухид- 
динов. Земледелие 83).

Вах.-тадж. qopy также sarzir (букв, «колосом вниз»); в вах. — заимств. 
qup-, qup- недост. 'устанавливать стоймя (колосьями внутрь) снопы сжатых злаков 

(пшеницы, проса)’, 
qupôk неопр. название птицы.

Звукоподр., ср. qum(b)-qum(b). 
qur-qur звукоподр. журчанию воды.

Перс, qur-qur 'кваканье’, qur-qur 'бормотание’, 'урчание (в желудке)’, кирг. кйг- 
kürö- 'грохотать’, клгклгак 'хрип’, ’мурлыканье’, др.-инд. gârgara- 'водоворот1, см. 
fur-fur. 

qurë см. кыгб. 
qbit 'глоток’.

Звукоподр., шугн. quty тадж. quit, ягн. qurt, kurt, осет. ирон. q.yrtt, диг. qurd, qurt 
'глоток’ (Doerfer. TM III 1453; TLW482; ИЭСОЯ II 334), cp. q(9)luty qlitoq, qomp-. 

quw 'зов’, 'крик’, 
qbiw- : quwd- 'звать’, ’кричать’.

• Распространенная во всех языках и диалектах памиро-гиндукушского региона 
, именная и глагольная основа звукоподр. характера (ср. тюрк, oqï- 'звать’, qi 'эй’ — 
вокативное междометие — ДТС 369, 439; или и.-е. *каи-, *кй- 'кричать’, 'вопить’ 
IEW 535, др.-инд. kauti 'кричит’ — звукоподр. KEWA I 274, осет. kœwyn 'плакать 
ИЭСОЯ I 591): бад.-тадж. qov, сангл., ишк. qi/ewt шугн., руш., хуф., барт., рош. qïK 
qïw-, cap. qiw, язг. qi(w), верш., бур. qau 'крик1, кхов. qoyèik 'кричать’, тув. кху 
'оклик’, 

quwldwây 'крик’ к предшеств. 
qbiz I верхн. теневая сторона долины. Ср. nisur.

Заимств. тюрк, quz 'часть горы, не освещаемая солнцем’ (ДТС 475). 
qbiz II 'девственность’, 'невинность’; quz $kdnd(u)v- 'лишать невинности’.

Заимств. тюрк, qïz 'девочка’, 'девушка’, qïza- 'лишать девственности’ (ДТС 450), 
кирг. kiz 'девушка1 (Doerfer. TM III 1601).
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recn верхн. 'небольшая пашня’, 'маленький участок обрабатываемой земли’.
Фонетически (§ 19, 43, 47) из др.-ир. *гас(а)па- (др.-инд. racayati 'производит’, 

гасапа- 'расположение’, 'порядок1, перс, raza 'ряд’ — Hübschmann. PSt 66; KEWA
III 33) или *fra-cana-, *fcan- 'копать’? 

raf(bi)v- : rafovd- 'убирать1, 'устранять’.
Кауз. к заимств. тадж: (из араб.) raf' (kardan) ’устранять’, 'отменять1. 

ragmôS название стадии зрелости всходов: «заслоняющие оросительные борозды» — 
заимств. тадж. rag 'жила’, 'борозда’, вах. ты$- : most- 'прятать1 (ЯВГ. Вах. 165.12). 

гау 'ветры’.
cay- : rayd- 'испускать ветры’.

Видимо, звукоподр., ср. ягн. yart кип-, yarast кип- 'испускать громкие ветры’ 
(Хромов. Ягн. 168), матч, yirt 'громкие ветры’, афг. уэг 'fart’ (EVP 26); cap. rewy, 
rawy ’икота’ (EVSh 66). 

raU woe- 'отправляться в путь’.
Разумеется, не из тадж., перс, ràqï (араб.) 'движущийся вперед’, а адаптация 

тадж. диал. rohaki 'путник’, 'отправившийся в путь’ (от rah, roh 'путь’, 'дорога’); 
аналогичные заимств.: язг. rakây v- 'трогаться в путь’, ягн. rahaki ’путник’. 

гак$ 'серый’, 'бурый’.
Адаптация тадж., перс, raxs 'светло-красный’, 'светло-рыжий* (IIFL II 465), так 

ч как др.-ир. *xs > вах. s (§ 51, 53), ср. Хорезм, rxsk, хот. rräsa- 'красновато-корич- 
невый’ < *raxsa- (R. Emmerick JRAS 1970, 69), дарв. raxs 'рыжий’ (масть), 

nmd- : rat- (также rat, Ôôt-) 'давать’; перф. ratk, rotk, и. д. rodown, tedown.
Др.-ир. *ra(n)d- : *rat- (§ 25, 47, 56), др.-инд. râti 'дает’ (авест. râta- 'дар1, 

ягн. rot 'свадебный подарок’ — Хромов. Ягн. 179), осет. raddyn 'дать’ (< *ränd-
* ИЭСОЯ II 340) наряду с dœddyn ’давать’ (см. вах. ödt-), скиф. IéÇôpaôoç = осет. 

izœd-radt «данный богами» (Абаев. ОЯФ I 190). Не исключена контаминация с отра
жениями *fra-dä- (орм. sir- < *fra-dä- IIFL I 408), аналогично в осет. (Gersh. BSOAS 
1952 XIV 494; ИЭСОЯ II 340); см. ôdt-, p u r u n d В осн. прош. — альтернация r/ô.

Tom. PD 868: *fra-dä-; IIFL II 537. 
raS(u)v-, raS(u)v- : raS/fovd- ’подавать’, 'протягивать’.

По форме кауз., судя по альтернации s/s , — заимств. (§ 52), возможно, к афг. 
rasa повел, от râttel ’приходить’, 'поступать’, т. е. букв, «делать приходящим» 
(’подавать’).

Возведение к *raxs- (Пахалина. ВЯ 246) и фонетически, и семантически со
мнительно; G. Buddmss Münch. St. Heft 32 (1974) 23: *fra-sraya-. 

nroj 'пламя’; 'языки (пламени)’, 'лучи (света, солнца)’.
Происхождение из др.-ир. *rauöa- (Tom. PD 753; ИЭСОЯ II 430) маловероят

но, поскольку последнее закономерно отражается в вах. rie (п) (§ 92). Если не за
имств. (к перс., тадж. rivoj 'распространение’?), то, может быть, из *ravicï- (§ 35,

4 47, 62), др.-инд. ravi- 'солнце’? В речи может ассоциироваться с заимств. из тадж.
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(араб.) maw] 'волна1, ’колебание (воды, света)*: yir maw]'луч солнца1, но roxnig raw] 
’язык пламени’, 

raxring, ringrâx 'стук’, 'бряк’.
Звукоподр., cap. ring-rox 'кубарем’ (покатился), 

ra i 'нары’ — в традиционном памирском доме глинобитные возвышения вдоль 
стен, на которых сидят и спят (Хуф II 454; ЯВГ. Вах. 202). В ваханском доме на
ры делятся (не доходящими до потолка перегородками mondât) на три части: 
lup-razy past-raz, put-raz (рис. 2). В местных тадж. говорах нары называются dukôn, 
dokôn (Роз. Бад. 95).

Др.-ир. *razya- (§ 47, 69, 82), авест. raz- (см. вах. putmz-), ишк. rez, сангл. rêz 
'нары в доме’, мдж. ràjo, йид. raza (< *razya- HFL II 245), язг. raz 'нары’; сюда же 
в шугн.-руш.: барт. rèzak 'часть нар за очагом’, рош. rèzàk 'угловая часть нар*, 
также, может быть, шугн. réz, руш., хуф. rèz 'нора’, ’логовище’ (EVSh 71: *râzya-), 
хотя в целом нары в шугн.-руш. обозначаются словом пёх (шугн.), nöx (руш.); 
ср. также тадж. диал. (кар., дарв., кул., рог.) rizd, rozd 'гладкий’, 'ровный’.

К тадж. диал. (бад., кар., дарв.) dokun, dukon 'нары’ ср. первоначальное значе
ние тадж., перс. duk(k)än не 'лавка1, 'мастерская’, как ныне, но 'возвышение, 
платформа утрамбованной земли* (D. N. Mackenzie in «Iran and Islam». Edinburgh, 
1971. P. 410) от араб, dakka 'утрамбовывать’, 'уравнивать’; мадаглаштское dukan-i 
хапа 'пол дома’ (Lor. Bad. 197), очевидно, также имеются в виду 'нары’.

Шугн. пёх, руш., хуф. nöx,, барт., рош. nöx, cap. пох (в EVSh 51 ошибочно ука
зано как язг.) 'нары’, мдж. пах 'пол в мунджанском доме’, возможно, к др.-ир. 
*пахи- 'первый’, 'верхний’ (I. Gershevitch FS Unvala 92, ср. вах. noxöir) или *паха- 
'плоский1, 'ровный1 (EVSh 51; ИЭСОЯ II 176—177); из ир., может быть, кхов. пах 
'нары’ (< др.-инд. nâka- 'твердь’ CDIAL 7036?) или же это в целом слово куль
турного круга?

Tom. PD 810; HFL II 538; ИЭСОЯ II 344. 
reg-reg возглас, которым подзывают ячиху при доении, 
rgifsôn 'большое точило’ (для топора, теши).

Очевидно, заимств., во второй части перс., тадж. afson 'точильный камень’, 'осе
лок’ (см. вах. pisûri); к первой ср. тадж. диал. egov 'напильник’ (из тюрк., узб. egov 
Doerfer. TLW 94; TM 514: др.-тюрк. *âkâg). 

rÿiS 'борода’.
Др.-ир. *fra-yaisya- (§ 33, 47, 53, 92), авест. gaêsa- '(курчавые) волосы’, тадж., 

перс, gîs(u) 'коса’, хот. gg]sai 'трава’ (Bailey. KhT VI 70; Diet. 84), также перс. уст. 
faryïs 'ветхий’ (? IIFL II 537), осет. (fis, диг. gosœ 'грубая шерсть’, 'щетина’ (< *gaisa- 
ИЭСОЯ II 305); кхов. rigis 'борода’, возможно, заимств. из вах. (Irano-Dardica 246; 
Fussman. Atlas II 83); В. Й. Абаев предполагает о контаминации в вах. двух вари

антов др.-ир. *raisa-, *raixa- (ИЭСОЯ II 416—417), ср. осет. ирон. rixï 'ус\ диг. 
rexœ 'борода’, перс. nsy согд. rys'kh, ягн. та, афг. zira (< *riza-)7 мдж. yôrza, йид. 
yarzo 'борода’.

Tom. PD 779: к перс, rixtan 'лить’, 'сыпать’; IIFL II 537; Пахалина. ВЯ 250: «из 
гэ 'под’ + yis 'ухо’, т. е. то, что находится под ушами (бакенбарды)», 

rÿum 'нетель’, 'нетелившаяся корова’, 'годовалая телка’. Вах.-тадж. yunoji(n).
Др.-ир. *fra-yâma- (§ 33, 42, 47, 96) вряд ли к gam- 'идти1, *fra-gama- 'идушее 

или 'движимое имущество’, как толкует это слово, сопоставляя evo с греч. πρόβατον 
'мелкий скот’ вслед за В. Томашеком (Tom. PD 765), Э. Бенвенист (BSL XLV 92), 
др.-греч. πρό-βημα '(про)движение’. В. Томашек приводил в качестве параллели 
осет. rœwœd'телка’, которое В. И. Абаев возводит к *fra-vata-, *wa(y)- 'идти’ (ИЭСОЯ
II 390). Более убедительным представляется, однако, объяснение О. Н. Трубачева 
(ВЯ 1975, № 1, 134) из и.-е. *pro-uet- 'прошлый год’ (см. вах. pard)y др.-ир. *fra' 
vata- «прошлогодняя». Хотя нельзя исключать, что др.-ир. *fra-gâma- (> вах. гуит)



означает 'взрослый1, 'достигший (определенного возраста)’, к *fra-gam- 'достигать’ 
(ИЭСОЯ II 390; ср. осет. qomyi 'взрослый’ < *gama- ИЭСОЯ II 309; осет. rœgœd 
'спелый’, 'зрелый’ < *fra-gata- ИЭСОЯ II 370), правильнее, очевидно, как делает 
Г. Моргенстиерне (EVP 89), интерпретировать это слово как «прошлогодний», 
«родившийся прошлой весной», ср. пар. rhayam, rayâm 'весна’ (< *fra-gäma- IIFL I 
284), авесг. aiwLgâma- 'зима’, Хорезм, 'у тк 'время’, перс, hangâm 'время’, 'пора* 
(Henning. Khwar. 19), Хорезм, fry'тк 'взрослый* ( f r -~' ßr -, -ÿm k~-snôk  MacKen- 

. zie. Suppl. 38). Из др.-ир. *fra-gàma(ka)- 'прошлогодний’ (ср. др.-инд. *pragämaka- 
'годовалый’ > кати рготе, вайг. ргйта, прас. ратэ 'годовалый козленок’, 'ягненок’ 
CDIAL 8469, гавар-батиplarj 'козлы’ NTS XIII 232): шугн., руш., хуф. faryêmc, 
руш. faryômc , барт. faryïmc 'телка’ (EVSh 33), язг. foryéme 'двухгодовалая коза’, 
вандж. (из пам.) fruymes, foryamos 'годовалая овца’ (н- контаминация с тадж. mes 
'овца’), бад.-тадж. (из пам.) foryomâ, foryonc телка’, мдж./ 3гауотэу, йид. fzryämz 
'козленок (от 1 до 2 лет)’, йид. foryémeek 'телка (годовалая)’ (< *fra-gämaica- IIFL
II 208), мдж. frayirjgo 'годовалая козочка’ (< *fra-gämikä- IIFL II 208), сангл. foryom 
‘годовалая козочка’, афг. игуйтау ‘козленок’, игуите 'козочка’, m/waryûmai 'коз
ленок’ (< *fragämaka- EVP 89), ягн.faryûmc 'телка’, 'первотелая корова’. См. royd,
WQSk.

к; К вах.-тадж. yunoß(n), ср. тадж. yunofin, бад. yunaß(n) 'телка по третьему году’, 
'нетель1 из тюрк., узб. yunofln, чагат. qünäci (Будагов II 94); в других иранских: 
орм. yunäfi 'телка' (ошибочно возводится к др.-ир.: EVSh 90), осет. q0unajin 'ко
рова двух-трех лет’ (ИЭСОЯ II 328). 

псп 'окно в крыше’ — окно в крыше для освещения и выхода дыма в традиционном 
памирском доме (рис. 1,17) (см. corxonâ, хип). Вах.-тадж. rawzan.

Др.-ир. *гаисапа- (§ 19, 43, 47, 92), авест. гаобапа- 'окно’ (гаоса- 'свет’, *гаик- 
'светить’, др.-инд. roc- и пр.), ишк. гесьп, сангл. wurcûn (сангл. rauzan из тадж., 
перс.), шугн. rùz, хуф., руш. rùz, барт., рош. ruzm, cap. rezn, язг. rojôn, мдж. rùzân, 
йид. rüzdn 'окно в крыше’ (ср. мдж. pârizna 'деревянное обрамление отверстия в 
крыше’ < *рап-гаисапа-, ср. corxonä), пар. гйсоп, ягн. гйса (согд. rwc'yn ЯТ 315), 
осет. ирон. rüjyng, диг. rojingœ 'окно’, пехл. rözan, тадж. rawzan, бад.-тадж. ruzan 
'окно (в крыше)’; араб, (из иран.) rawSan 'отверстие для света’.

IIFL II 245, 536. 
ricobând 'палка для открывания окна в крыше’.

Сложение с band 'палка’, ср. ишк. ruzanbandbk 'палка для открывания и закры
вания отверстия в крыше’, ягн. ryjvânka 'приспособление, сделанное из палок и 
тряпок и предназначенное для закрывания отверстия в крыше зимой’ (Хромов. 
Ягн. 179).

ricngin, ricngdw 'крышка окна в крыше’.
Сложения с -gin 'закрытый’, '(по)крышка’ (в сложениях), gow- : got- 'закрывать’, 

riciiâk ‘родничок’, ‘незаросшее темечко у ребенка’.
Букв, «окошечко», ср. cap. rezn 'окно’, reznak ’темя’, 

rig 'тяж, прикрепляющий ярмо к дышлу’ — два жгута из скрученных прутьев (рис. 7; 
Мухиддинов. Земледелие 53—54; JI. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 155; ИЯ 1981, 160),

Др.-ир. *fra-yuya- (§ 31, 47, 92), др.-инд. prâüga (< *prâ-yugam KEWA II 354), 
Др.-инд., авест. yuga-, тадж. уиуу перс./йу, уйу 'ярмо’, 'иго’. Соотв. термин в дру
гих иранских: ишк. firüz, сангл. ßryäy, бад.-тадж. foryuy, foryûj (из пам., ср. ишк., 
шугн.), шугн.firùyn 'тальниковая завязка, соединяющая ярмо с дышлом плуга’ 
(< *fra-yaugana- EVSh 33), руш., хуф., барт. rayäy (< *fra-yugä EVSh 71), йид. fräiyo 
(< *fra-yugâ IIFL II 208; ср. мдж. yâwola 'тяж, которым дышло крепится к яр
му’ < *уйуе1о-1 IIFL II 212; мдж. узу , ишк. уйу, сангл. узу 'ярмо’); руш. yayûz 
'тальниковый хомут...’ (Зарубин. Барт. 49), хуф. yayûzn 'род петли, надевающейся

* на шею быков или волов во время молотьбы* (< *gu-yaujana- EVSh 38). Соотв.
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авест. термин aka- ’железный крючок’ (Gersh. Mithra 275); применяется также 
кожаный ремень: верш, giltir, iskiltar (Berger. YaBur 145) ’кожаный ремень или тяж 
из веток...’ (Lor. Werch. 28), ягн. sirvéâ ’ремень, прикрепляющий дышло плуга 
к ярму’ (A. JI. Хромов FS Вагг 134; отсутствует в Хромов. Ягн.?), ягн. otâng (из 
тадж.) ’ременные веревки../ (ЯТ 300; Андреев. Ягноб, рис. 14).

IIFL II 538: приводится этимология для ошибочно зафиксированного ripk ‘neck- 
горе’ (к англ. горе ’веревка’?), 

rik 'часть спины в области лопатки’; 'боль в лопатках’; fyak rik wost ’лопатка болит’.
Неясно. Афг. /вс, 1ес ’предплечье’ < *daus-ci- (EVP 36), перс., тадж. dûs ’плечо’, 

rip ’волос’, ’волосок’.
Напрашивающееся сопоставление с другими вост.-ир. словами для «волоска», 

восходящими к др.-ир. *drava-, *drau-, не объясняет исходного вах. -р , ср. шугн. 
ciw, барт., руш. cöw, язг. си/и, хот. dro, ягн. daraw, осет. œrdû и пр. ’волос’, 'воло
синка’, 'шерстинка’ (ИЭСОЯ II 401; Bailey. Diet. 170; О. Н. Трубачев ВЯ 1975, 
JSfe 1, 134; CDIAL6623, 14632; О. Szemerényi St. Iranica IX (1980) 62). Можно пред
полагать, что вах. rip восходит к др.-ир. *гаи-р- или *rai-p- (§ 44, 47, 92) и, в по
следнем случае, связано с корнем RAI ’грязь’, ’нечистота’ (Torn. PD 779), авест. 
*irima- ’грязь’ (AIW 1529), хот. rrima-, согд. гут, перс., тадж. rim ’гной’, перс, ridan, 
авест. ray- 'сасаге'; если к *гаи- ср. ишк. гьтЬ ‘волосы на теле’, cap. rem j'волосы 
на лобке* (< *raumika- EVSh 67), см. вах. rumj. Cap. reb ’волос’, видимо, заимств. 
из вах. (IIFL II 537; там же возведение вах. слова к *raupi-t и.-е. *геир- ’вырывать’; 
EVSh 65). В. И. Абаев считает возможным сближать вах. rip с осет. riw ‘грудь’, 
восстанавливая восточноиранское *rai- ’грудь’ (ИЭСОЯ II 414—415, там же при
водится параллель к семантической связи «волосы» — «грудь»). В целом этимология 
вах. rip, cap. reb ’волос’ остается неясной, возведение к корню *гаи(т)Ь/р- 'вы
рывать’? (ср. cap. warimb- ’вспарывать’) следует считать наиболее вероятным. Ср. 
rdboj.

riz-, rôz- : razd- ’пороть’, ’распускать’, ’расплетать’, ’рвать (по шву)’; ’разбирать 
(постройку)’; ’менять (молочные зубы на коренные)’.

Др.-ир. *rauz- (§ 47, 67, 92; осн. прош. вторична, хотя сохраняет вокализм ну
левой ступени, ср. ниже шугн.-руш. формы), ишк. rez/J- : rej/z(b)d-, rùybd- ’распу
скать связанное’, ’расплетать’ (но ишк. rez/J- : rùybd- ’красить ресницы, брови’ 
к *ra(n)g- ‘красить’, см. вах. psnjg), шугн. wirùj- : wiràyd-, руш., хуф., барт., рош. 
vwn/j- : wirâwd- ‘распускать’, ‘расплетать’, ‘распарывать’, cap. rewz- : rewd- 'по
роть’, язг. w(d)rij/z- : w(d)royd- ‘распарывать’ (< *wi-rauja- : *ruxta- Соколова. ГОЯШ 
51; EVSh 91), хот. *rrus- ‘ломать’ (Emmerick. SGS 116), др.-инд. ruj-, авест. uruxti-, 
и.-е. *reu-k или *ieug- (IIFL II 538). Ср. также язг. гэг- : royd- ’протирать и подво
дить глаза’, ’менять зубы (о детях)’. Перф. rozg < *ruzdaka-.

Tom. PD 867: др.-инд. п/y-, авест. *ruz-; Пахалина. ВЯ 248: *raug/z-. 
rizm ‘сажа’, ‘копоть’ (на котле, посуде).

Cap. rizm (Shaw 198), шугн. arizm ‘сажа’ (*-rauzma-?), ср. вах. пэгогт xas- 'ма
зать сажей’. Сажа со дна котла используется для приготовления чернил, краски, 
ср., может быть, также ишк. rez-, руш. rêz-, язг. raz- и пр. (см. вах. panÿg, riz-) 
‘красить ресницы, брови’ (EVSh 71), но если к *ra(n)g-y др.-инд. rajaya- ‘красить’, 
то вокализм памирских слов (вах. / < I, й, ai, au) остается неясным (заимств.?)-

Tom. PD 758: *п£-?; EVSh 16, 71: z/z? 
гй- : riïd- ‘болеть’.

В. И. Абаев возводит к др.-ир. *rais- (-£- < *i, возможно, объясняется озвонче
нием в исходе, ср. § 14, 69), перс., тадж. res ‘рана’, ‘язва’, авест. raesa-, др.-инд. ris- 
‘наносить рану’, осет. ирон. ris ‘боль’, rissyn ‘болеть’ (причем геминированный ss 
также не вполне ясен — ИЭСОЯ II 411—412). Cap. rizd ‘боль1 (EVSh 71), ôiz- : ôizd- 
‘болеть’ (EVSh 33: сангл. dizük ’боль’?) делают для вах. riz- более приемлемым



t у .возведение к *rauzya- (§ 47, 69, 92), ср. др.-инд. rujà- 'боль’, 'болезнь1, rögö- 'бо
лезнь1 (KEWA III 64) к *rauz- 'ломать’ (см. вах. riz-).

Пахал ина. В Я 248. 
jjjg ‘боль’; alq-rizg ’ангина’ (букв, «боль горла»).

Видимо, из *rauzyaka- (§ 31, 47, 69).
1Й(ы)т- : riïovd- 'причинять боль’.

Кауз. к riz- 'болеть1. 
jöY ’борозда’.

Др.-ир. *räya- (§ 32, 47, 87), мдж. riya, rüga 'жила1 (< *räkä- IIFL II 243), йид. 
riyo, тадж., перс, rag ‘жила’ (ср. вах. из тадж. rag 'жила', ‘промежуточная бороз
да1), афг. rog 'ремень’, 'пояс’, 'привод (маслобойки)1, шугн., руш., барт. râz 'бо
розда1 (*ragä- EVSh 71), cap. ro/'грядка1 (*гака-Ч EVSh 67); сюда же, видимо, осет. 
nig 'спина1, 'горный хребет’, 'гребень горы’, перс, räy, афг. rayé 'предгорье’ (< *rä- 
ga- ИЭСОЯ II 344). Ср. также ишк. ris ’межа’, дарв., вандж. ras(a) ‘межа’, бад.- 
таож. ras 'валик земли между арыками’ (перс., тадж. ras ’холм’, ‘склон’ ФЗТ II 129). 
Из иран. (или наоборот?) кхов. ray 'борозда’, ‘трещина’ (< *radaka- CDIAL 10610), 
йид. ray 'козья тропа’; ср. вах. zrond-.

ИЯ 1982, 145.
rofd ' некотившаяся коза (до 2 лет)’. Вах.-тадж. сэрый (q. v.).

Возможно, *räyd < *ryät- < *fra-gäta- (§ 25, 33, 47), cp. ryum < *fra-yäma- 'годо
валая телка’ (мдж. р>туотэу 'коза до 2 лет’), осет. rægœd 'зрелый’ (< *fra-gata- 
ИЭСОЯ II 370). Ступень подтверждается старым заимств. из вах. (или дру
гого вост.-ир. диалекта), бур. ëlgit 'коза (после двух лет, еще не котившаяся) , 
верш, hâikit 'коза старше одного года’ (Berger. YaBur 150).

IIFL II 537: *fra-gata-. 
amï ' соска (из рога)’. Вах.-тадж. id., также /охэк.

Из др.-ир. *röß(a)öi- ожидалось бы вах. *rovJ (§ 35, 47, 60), но, возможно, ис
конное по альтернации v/w (§61), хотя соответствующий глагол в вах. не засвиде
тельствован, ср. шугн., руш., хуф., барт. râv- : rïvd- (кауз. rev- : rêvd-), cap. rov- : 
rivd-, ишк. rùv- : rùvd- 'сосать матку (о детенышах животных)1, 'спускать молоко 
(о корове)’ < *rab- (EVSh 69), афг. rawdol 'сосать (грудь)’ (др.-греч. pocpéw 'всасы
вать’ EVP 65), cap. ruvf руш., хуф. rôvjak, röfcak, бад.-тадж. (из шугн.) rouj'соска’;

* о сосках из рога у осетин: ИЭСОЯ III 212.
К вах.-тадж. 1охэк ср. бад.-тадж. 1ох(эк) 'сосок1, lox-i buz 'сосок козы* (Роз. 

Бад. 110) из вост.-ир. *loy- < *ôиу- (ср. мдж. /й£- : luyd- ‘доить’, см. вах. ôic-)? или 
к тадж. диал. (бад.) loxux 'палочка’, афг. 1эхак 'шпенек (двери)’, барт., руш., рош. 
lax- : laxt- 'стучать1 (см. вах. 1ак~). 

rtfaj, rSivJ (§ 52, 61) верхн. название рода блинов, выпекаемых на плоских кам
нях (soi) — ЯВГ. Вах. 188, 194, «...в Новый год пекут блины (называемые по-ва- 
хански рахгвц). Для этого готовят в чашке жидкое тесто из муки, молока и масла; 
раскалив большой, плоский, тонкий камень, льют на него масло, а затем и при
готовленное тесто, черпая его из чашки ложкой...» (Андреев и Половцов 31). См. 
fapik.

Неясно; ср. гэтс(к).
nifn 'масло (топленое)’; 'сало’, ’жир*. Как и другие иранские народности, ваханцы 

употребляют в пищу преимущественно топленое масло (называемое также zart 
гиуп, букв, «желтое масло»), а для нетопленого масла исконного названия нет 
(тадж, moska, maska\ ср. ИЭСОЯ I 290; Хуф II 141—143; СНВ XVI 195; ЯВГ. Вах. 
180, 191),

Из др.-ир. *гаиупа- ожидалось бы собственно вах. *riyn (§ 33, 43, 47, 92), так
I что слово, возможно, является заимствованным, тем более что многими исследо- 
1| вателями оно фиксируется с увулярным у, характерным для заимств. лексики



(ruyn — Пахалина. ВЯ 248; IIFL II 537), но в наших записях вариант с увулярным 
не зафиксирован (ср. также ниже, заимств. шугн.-руш. гйуап). Авест. гаоупа-, пехл. 
rögn, rovan (Nyberg. Manual II 170, 171), röyn, согд. rwyn (ягн. rityin), хот. rrùna-̂  
хорезм. гуп, ишк. гёу(ь)п, сангл. rèy'n, шугн., руш., хуф., барт., рош. гйуап, язг. 
горл (шугн.-руш. и язг из перс.? EVSh 67), но cap. rswn, rawn, также шугн. *гйп 
(в гйт-Ьис ’комок сливочного масла’, гйп-хахс ’сдобные булочки’ и пр., см. 
EVSh 67—68 — за исключением шугн. angixt-rün ’строительная глина’ к тадж. гоп- 
’гнать’, ср. тадж. диал. dastron ’глина, которой обмазывают стены’, вах. из тадж. gal- 
mold, dastron ’id.’), видимо, исконные (к *гаиупа), мдж. rtfy/i, йид. л/уал, орм. гйп% 
бел. rogin, тадж. ravyan ’масло’, ’жир’. Ср. zartruyn.

Tom. PD 797; IIFL II 537; Bailey. Diet. 365-366. 
rufnjuy ’хранилище для масла’ — на летовках устраивают из плоских камней (sot) не

что типа каменных ящиков для хранения масла.
В первой части вах. гиуп ’масло’, но вторая не ясна — может быть, к тадж., 

перс, jay ’место’ (ср. вах. Jay 9 joy), ср., однако, рош. rüyan-Jôd 'место для хранения 
масла’ (Курбанов. Орош. 36), букв, «дом масла» (~ вах. kut). Возможно, также из 
тадж., перс. ]йу ’ручей’, ’родник’ — калька к верш, (шина?) maltdse yolk„ доел, «ис
точник масла» — яма для хранения масла (Berger. YaBur 148). 

ruÿnmingas неопр. название птицы.
Букв, «масляная птичка». 

rufnxoSpây ’жидкая каша из поджаренной муки на масле* (ЯВГ. Вах. 189).
Букв, «масляный xaspày». 

ruk ’лоб’.
Из др.-ир. *fraka- (§ 38, 47, 84), осет. raz ’перед’ (*fràâ-, *frak- ’направленный 

вперед’ ИЭСОЯ II 354), ср. к семантике англ. forehead ’лоб’ или же к тадж., 
перс, гих ’лицо’, ’чело’, ’щека’ (заимств. или исконное по вах. к < *к/х, § 38; IIFL
II 457—458), осет. rus ’щека’ (*rus-, диг. *raus-)y диг. i-rux ’лицо’ (ИЭСОЯ II 432), 
также cap. гак ’лоб’ (из вах.? EVSh 67), барт. ruk m., гак f. ’белолобый (о крупном 
рогатом скоте)’ (Зарубин. Барт. 63), Связь с др.-инд. srkva(n)- 'уголок рта’ (IIFL II 
537) весьма сомнительна (ИЭСОЯ II 432, примеч. 2), так же как и возведение 
к корню *гаик- ’свет’ (ИЭСОЯ I 549; Tom. PD 780). По Т. Н. Пахалиной, из *fra- 
taka- (ВЯ 248). 

rukS ’пригорелый’.
*гах$а-1 (§ 38, 47, 53, 84), ср. raks ’бурый’? 

rum-rum ’журчание воды’.
Звукоподр., шугн. гит·гит ’топот’, 'шум шагов’, rumb-ö-rac ’сгук’, ’грохот’, 6açr. 

ramb-a-ramb ’гул’, руш. ramb-ast 'звук выстрела* (Файзов. Руш. 225), афг. rambâra 
'мычание1, ’рев’, др.-инд. rambh- 'мычать’, ’лаять*, ’реветь’, 

rumj ’лобок1, ’волосы на лобке’.
Хотя из др.-ир. *raumaci- ожидалось бы вах. *rimj (§ 35, 47, 92), возможно, не 

старая адаптация тадж., перс, rüma (*römag) или заимств. из шугн.-руш. (см. ниже), 
а исконное^ поскольку, во-первых, в словах такого рода (как это показывают 
и вариации в перс.) могут наблюдаться различные нерегулярные фонетические 
изменения, во-вторых, значение ’лобок’ не свойственно другим языкам; ср. др- 
инд. гота-, röman- , loman- ’волосы на теле*, перс, гйт(а), rum(a), runb(a) (GIPh 1 
30, 32, 59; ФЗТ II 151; Н о т  140) ’волосы на половых органах’, cap. remf ’волоси
стая часть половых органов’ (< *raumika- EVSh 67), язг. ramage ягн. (из тадж ) 
гота (ЯТ314), ягн. rümoö, барт. гйтсу шугн. rümj ’волосы на половых органах 
(Хромов. Ягн. 179), к и.-е. *геи- ’вырывать* (KEWA III 79). 

п т -  : rund- ’нападать’, ’бросаться (о собаке)*.
Подобно шугн. run- : rùnt- ’бросаться’, ’набрасываться* (о животных), рош- 

rönd- ’гнать’ (Зарубин. Орош. 54: заимств.), видимо, адаптация тадж., перс, rân- :



rànd- (à — и по § 96) 'гнать*, 'прогонять* (EVSh 68), язг. ronâg ’пугало’ (EVSh 116); 
перс, rân- сокращенный кауз. ravân-, от rav- 'идти’ (Horn 135).

Пахалина. В Я 249: и.-е. *ere-, нем. rennen 'бежать’? 
ngbiw, ruy-5biw ’бесстыжий’, 'бесстыдник’, 'бесстыдница’.

Сложение заимств. тадж. ги(у) ’лицо*, вах. iww 'черный’, букв, «с черным ли
цом» — калька перс., тадж. rùsiyoh 'опозоренный’, ’грешный’, — согласно распро
страненному мусульманскому поверью, непрощенные грешники предстануг на 
Страшном суде с черными лицами; язг. (из тадж.) rùs(i)yo 'бессовестный*. 

r*t саг- 'рвать’, 'срывать’.
j  Заимств. тадж, диал. rut kardan ’вырывац»’ (пехл. rûdan, курд, va-rütiri ’выдер

гивать’ и пр., см.: Geiger W. Indo-Iranian RU-, LU- «to pluck» / /  Locust’s leg. Lon
don, 1962. P. 70—75), бад., гор., дарв., кар. rut, rot kardan 'срывать’, ’выщипывать’. 
Аналогичные заимств.: ишк. гЫкьпйк ’выщипывать*, шугн. rut âîdôw 'выдергивать 
(волосок)*, cap. rut, rùt 'выщипывание’, язг. rot 'выдернувшийся (о волоске)’. Ви
димо, к и.-е. *геи- ’выдергивать’, ср. rip.

EVSh 69: раннее заимств. из перс, ruft ['подметание’?]; Пахалина. ВЯ 248: < *ги-
* ta- (но ожидалось бы вах. *п/, *rof). 

шхп 'белый’, 'светлый’; 'седой’; ruxn vitoy 'рассвело’.
Общее слово в памирских языках: шугн., хуф., руш. гих, барт. гихп ’свет’, 'рас

свет’, язг. гохп ’белый1, 'рассвет* — видимо, старое общее заимств., восходящее в ко
нечном итоге к производному от *гаик- ’свет*, ср. авест. raoxsnä- 'свет* (ожидалось 
бы исконно вах. *risn), перс., тадж. rawsan '(рас)свет’, пехл. rösn, афг. run, осет. rûxs 
и пр. или др.-инд. rusan (и.-е. *leuk- KEWA III 69), хот. rrusana- 'светлый’. Вероятнее 
всего, что памирские слова являются старыми адаптациями из перс., ср. более но
вые вах. ndnoyi, cap. rbtxnugi 'свет’ (ишк. rbsni 'огонь’, гьxni 'костер’, сангл. Sonâï, 
см. вах. roxnig), язг. гэхап 'светлый* (при старом roxnay, roxnij 'белизна*). Значение 
’рассвет1 широко представлено в иранских: Хорезм, псп, согд.-будд. rywSn, ман. 
rwxsn, ягн. ràxsin 'рассвет*, осет. roxsnœg 'нежно-розовый* (об утренней и· вечер
ней заре) (ИЭСОЯ II 424). Ср. также афг. bros(nâ) 'блеск*, 'сияние* (< ? EVP 15).

EVSh 70: doubtful if genuine < Av. raoxsna-; Пахалина. ВЯ 248, 249: неправомер
ное возведение непосредственно к авест. гаок- ’светить* и гихп 'белый*, и roxnig 
'огонь*, и даже явного заимств. из тадж. г(ы)$ап ’рассвет*, 

raxngard название болезни растений, очевидно, 'белая ржавчина*, ’мучнистая роса’ 
(Erysiphe graminis), см. Мухнддинов. Земледелие 78: «сафетгард» (белая пыль).

Сложение с заимств. тадж. диал. gard ’болезнь растений* (букв, «пыль»), ср. 
тадж. gard-i zard ’желтая ржавчина (Puccinia glumarum)*, surxgard 'бурая ржавчина 
(P. triticina)\ букв, соответственно «желтая пыль», «красная пыль» (Мухнддинов. 
Земледелие 78). Ср. sokrgard, sakarok. 

rnxnptuk название угощения, которым полагается встречать почетных гостей, — ку
сочки сахара и масла на тонкой лепешке (doraxtôw), см. ЯВГ. Вах. 183.

Доел, «белая мука» (см. ptuk), ср. тадж. диал. safedtabaq ’ритуальное угощение, 
сласти — сахар, конфеты, лепешки, подаваемые в день свадьбы и по другим слу
чаям* (Роз. Бад. 131), букв, «белое блюдо», верш, ispiri 'хлеб с маслом на нем 
в качестве особого праздничного угощения’ (Berger. YaBur 154) из кхов. isper ’бе
лый*, iSperi ’хлеб с топленым маслом и пахтаньем* (CDIAL 12774), бур. Ьйгит 
Илмк ’хлеб с маслом на нем, подаваемый на празднествах* (Lor. Werch. 29) из бур. 
Ьйгит ’белый’, клтк ’большое деревянное блюдо*; ср. об эпитете ’светлый*, 'бе
лый* в значении 'священный’ — Андреев. Панджшир 59. 

ïuxn-Sat ’известь*.
Доел, «белая земля».

*exn-tob$sk бот. 'терескен (Eurotia ceratoides = Ceratoides lanatd)\ Вах.-тадж. saßdpus.
Букв, «белый терескен».
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nixn-wuf ’стебель пшеницы*, 'солома*; бот. 'пашенник (Lepyrodiclis fenzil)'.
Букв, «белая трава». Вах.-тадж. gandumka, букв, «пшеничная трава», ср. бад.- 

тадж. gandumka 'Roegneria schugnanica'. Ср. язг. гохп 'белый’ в названиях ряда рас, 
тений ('василек*, 'облепиха* и пр., Эдельман. Язг. 227). 

roxn-yirzn 'сорт проса’.
Букв, «белое просо», ср. упоминание «белого проса» и «белого ячменя» (вах. 

ruxnyirk) в Земледелие ГБАО 86, 90. 
rvid бот. разновидность полыни 'Artemisia santolinifolia' — пахучая трава, нижняя часть 

стеблей которой используется как лекарство от бесплодия.
Фонетически, возможно, из *fra-ßauöa-l (§ 47, 60, 92) к *baud- пахнуть’ (ем. vul), 

ср. язг. biwex, букв, «пахучая трава», в названии полыни ('Artemisia vulgaris’). 
rwor день’.

Др.-ир. *fra-väh(a)r- (§ 47, 62, 87), др.-инд. vàsra- 'день*, vasar- 'заря* (> ашк., 
вайг. wäs, кати was, прас. wes, wäs, дам. bâs 'день* — CDIAL 11442; кхов. bas 
'день* < *vâsâ- CDIAL 11591; Fussman. Atlas II 199), др.-инд. vasantâ- ’весна’ к *vay- 
‘светлый* (KEWA III 171), авесг. vatjhar-, перс, bahär, талыш. ovosor 'весна’ и пр. 
Вах. rwor можно было бы считать еще одной «индийской» чертой этого иранско
го языка, но ср. в диалектах Ирана: кеше rüvâr, зэфре rùbér 'день’ (Жуковский. 
Мат. I 136).

В других памирских: ишк. mi, may, шугн. mè&, руш., хуф., барт. рош. mï&, cap. 
та&, язг. miß, мдж., йид. mix 'день’ < *mai&ä~! (EVSh 45—46).

Tom. PD 749: заимств. из афг. rwa$, HFL II 538. 
rabôj 'мох’, 'лишайник’ (на камнях).

Видимо, какое-то производное от вах. rip 'волос’ (с озвончением р b в ин
тервокальной позиции — § 16, ср. также cap. reb 'волос’), ср. шугн. zïr-ôùxc 'ли
шайник’, 'лишай на камнях’, букв, «волосы, шерсть камня» (см. вах. durs). Если 
считать вах. rip исконным, то roboj < *raupâcï-l или же rip + суфф.? (ср. вах. -и/, -//). 

raboJ-wbiS бот. 'качим (Gypsophilia hemeriarioidesY.
Доел, «лишай-трава». 

гэЬэ$к 'помет овец и коз*.
Др.-ир. *fra-pràka- (§ 17, 38, 47, 53, 93), см. вах. рэ$к 'помет* и ср. шугн. ribuxe 

'мелкий кизяк*, ишк. гьЬь$к 'помет мелкого скота* (последнее, возможно, заимств. 
из шугн., вах. *fra-prska- ÉVSh 66). 

raeöpe 'двоюродный брат*, 'двоюродная сестра*.
Неясно; шугн., руш., хуф. /м/й, барт,, cap. patis ’двоюродный брат или сестра’ 

также не имеют этимологии (EVSh 63); ср. пария patijo 'племянник’ к др.-инд. 
bhrätriya- (Оранский. Парья 381). 

гэ£ 'лужайка’, 'небольшой мокрый или заболоченный лужок’.
Слово неясного происхождения, широко представленное в топонимии Вахана. 

Rdé местность у сел. Верхний Наматгут, Roc-il летовка (сел. Птуп), Récif летовка 
(сел. Лангар) и др. В нижнем говоре вах. языка слово roc не употребляется, оно 
замещается заимств. тадж. goz 'луг*. 

гэё£у(п) Sot уст. название ритуального угощения в начале месяца поста Рамазан.
Сложение с Ш ’ужин*, 'вечерняя еда’ старого заимств. (возможно, среднеиран

ской эпохи), ср. кхов., верш, roci, афг. rozâ, rozâ, бел. roöag, брауи rôca 'пост1 
(IIFL II 536; Irano-Dardica 244; EVP 65), пехл. rööag, rözag, тадж., перс, rûza 
'пост1; сходного происхождения, должно быть, и язг. rozâ 'руза*; 'мусульманский 
пост* (EVSh 71: old lw.?); ср. талыш. ruzä 'пост’ (Миллер. Талыш. 47). 

гэ£- : raÿd- ’уходить’, 'уезжать*; 3 л. ед. ч. rost, перф. гохк.
Др.-ир. *ricya- : *riyda- (§ 23, 25, 33, 47), перф. гэхк < *riydaka- (§ 64), 3 л. ед. ч. 

из *roçt по упрощению перед t (§ 22), корень RAIK, авест. raèk-, 'ricya- 'остав
лять*, 'покидать’, др.-инд. ricya-, riktâ-, хот. my- 'оставлять позади* (<*raicaya-



Г
Emmerick. SGS 115), пехл. rêz- : rèxt- ’лить’, перс., тадж. rez- : rext- 'лить’ (gurez- : 

Ъ gurext" 'убегать’), бел. rêéag, афг. razedol 'осыпаться* (EVP 65), осет. Ujyn : lygd 
'убегать* (*raiä- ИЭСОЯ II 45); в памирских: шугн. ris· : rèd-, хуф., руш., барт.

. rays- : nd-y cap. ris- : reyrf- 'оставаться* < * ricy a- (EVSh 68—69: not *rixsa-, ср.
Соколова. ГОЯШ 73), но язг. raxs- : rayd- < *rixsa-; см. вах. wared- 'оставаться’, 
где приведены префиксальные формы.

Tom. PD. 865: Pers. rasïdan; IIFL II 536, 549. Пахалина. ВЯ 250: и.-е. гек- 'течь*? 
гдб- : гэп- (§ 24, 105) 'бежать*, ’убегать’; 3 л. ед. ч. rolt, ro&ty перф. rang.
Др.-ир. *raô- : *radna- (§ 29, 43, 47), 3 л. ед. ч. *roÔt< *râôati. Корень RAD был 

восстановлен В. С. Соколовой на основании сопоставления шугн. ricï&- : rucûst-s 
руш., хуф- raeêô-у руш. racost-, хуф. racust-, cap. гасеЭ- : racust- < *(u)s-rasta-y язг. 
jab- : rosi- ‘убегать* (Соколова. ГОЯШ 26; ср. EVSh 66: *fra-&ru&ya-f> у *rad-)y впо
следствии В. Н. Топоров привел др.-перс. ava-rad- 'уклоняться (с прямого пути)’ 
(НАА 1971, № 1, 132—137), сюда же шугн. pirüsî-, язг. soran(d)- : sorust- 'разорвать’, 
осет. rœs 'напильник’ (< *rad-tra- ИЭСОЯ II 375), хотя значение 'драть*, 'скрести’ 
более характерно для инфигированного варианта корня *rand-y см. вах. zrond- 
(тадж. randidan и пр.). К семантике «бежать, скрести, царапать» см. вах. dnup- 
'рвать’ (русск. драпать 'царапать*). Возможно, что и мдж. lur- : rust-y йид. Шг- : 
rust- ’убегать’ не к авест. raod- 'течь’ (как предполагал Г. Моргенстиерне и для 
вах. rod- — IIFL II 224, 536), а к *rad- (> *ruÔ- > *lur-).

Tom. PD 867—868: *ay-\ Зарубин. Мдж. 165: перс, rah- : rast- 'избавляться’ 
(< *rad-).

ltdikal- 'выслеживать*, 'притаиваться’.
Видимо, к rod- 'убегать* (т. е. 'быть наготове, чтобы убежать?*). 

rpd/ö(bi)v- : rad/5ovd- (§ 24) 'прогонять*.
Кауз. к rod-y см. -(w)v-. 

rak(o)bi 'небольшая деревянная миска*.
Тадж. диал. (бад., мадаглашт. — Lor. Bad. 204) rikobiy rukobi 'маленькая чашка*, 

'блюдо’ (к заимств. из араб, rikäb 'стремя’?, ср. перс, rikàb 'стремя', 'чаша* Гаф- 
фаров I 388), ишк. rbkibiy шугн. rikèbi 'маленькая деревянная миска*, барт. rekïbê 
'миска’ (Зарубин. Барт. 62), язг. rokibây 'деревянное блюдо (диаметром около по
луметра)’, мдж. rokobi 'маленькая миска*, верш, rikàbi 'тарелка* (также шина, хин
ди — Lor. Werch. 201), афг. rokebâyy rokeboy ‘тарелочка’, 'блюдце’. 

rom(9 )y- : ramât- (§ 109) 'велеть*, 'приказывать*; 'посылать*; 3 л. ед. ч. rimity перф. romotk.
Др.-ир. *fra-maya- (§ 42, 47, 66), 3 л. ед. ч. rimit< *fra-mâyati (§ 94, 109), авест. 

tnâ(y)-y framita- (> вах. romot-, romotk < *fra-mitaka-)y авест. fra-mà{y)~ 'приказы
вать* (см. вах. potm(o)y-y рыипыу-)у Хорезм, srnh- (MacKenzie. Suppl. to Henning. 
Khwar. 47), согд.-будд. prmy-y ман. firn у- (ягн. farmôy- ЯТ 251), ишк. ßrma(y)-t сангл. 
formé- (из перс.? IIFL II 392), шугн. rimUy)- : rimôd-, руш., хуф. rimay- : rimàd-y 
барт., рош. rami-y ramay- : ramôd~y cap. ramey- : ramud-y язг. хатау- : xamed- ‘при
казывать’, 'посылать* (EVSh 67; Соколова. ГОЯШ 108), пехл.framôy-, тадж., перс. 
farmày- : farmüd-y талыш. hamue 'приказывать*.

Tom. PD 863; IIFL II 537; Bailey. Diet. 213. 
ranâtk ‘жвачка*; romotk так- 'жевать жвачку*. Вах.-тадж. nuxsor:

Ваханцы объясняют слово как производное (перф.) от гот(о)у- 'велеть*, 'по
слать*: alôlis romotk mâkony yâni romotk со хы dury nayd yâw-i romotk duborâ 'дозво
ленные [в пищу] животные жуют жвачку, то есть [то, что] послано из живота 
[в рот], ночью послано снова*. Хотя эту народную этимологию можно считать 
в целом вполне вероятной, вах. romotk безупречно возводится к *raumantaka- (§ 42, 
47, 56), ср. др.-инд. römantha- 'жвачка’, 'жевание жвачки* (> хинди röthy мар. roväth, 
ашк. zômôtr, кати zëmetr, паш. lôimuÀô CDIAL 10852; кал. ram ’жвачка’), бел. romast 
(IIFL II 537), лат. rüminäre 'пережевывать жвачку’ и пр. (KEWA III 80); видимо, из 
индо-ир. заимствовано в угорские: коми römidz 'жвачка*.
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К вах.-тадж., бад. nuxsôr 'жвачка*, ср. дарв. nuhsôr, ишк. (из тадж.) ntxsor; тадж. 
ntëxùr, ягн. nisxor (Хромов. Ягн. 175), перс. nu$xvûr (< *nis-xvara-Ί), бел. nisor (El
fenbein. Bal. 61), афг. sxwand, вазири xsan (< *ni$xwa(rä)n&a- NTS XII 264), вандж. 
waxsir, cap. waxicer 'жвачка*; осет. synœr < *nisœfl ‘жвачка’ (ИЭСОЯ III 200). 

гат(ы)$- : romoSt- (§ 106) 'забывать*.
Др.-ир. *fra-mrs- (§ 42, 47, 99), др.-инд. mrsya- 'забывать* (KEWA II 678), *pram- 

rsati (> дам. promus-, паш. s amas-, ашк. pumust; вайг. pramust-, кати promustyo CDIAL 
8730), кашм. masun 'забываться* (CDIAL 9898), хот. hâmuru 'забывание1 (*fra-mars- 
Bailey. KhT VI 408), согд.-будд. ßrwsöy, ßrwcy, май.frwycyh 'забывчивость1 (*fra- 
musti- Gersh. GMS § 382; контаминация *mrs-, mus-?), ср. ягн.firomic ‘забвение’, 
перс., тадж./aromus, мдж. formiy- : f o r m a s nvux.formo- 'забывать* и, особенно, 
формы, доказывающие, что корень именно *mrs-> а не ти$- (W. В. Henning 2 I I IX 
185): пар. nhâmur 'забывчивый1 (< *rhâmur< *fra-mfsta- HFL I 275), орм. sramöt 
'забывание*; бел. samusag 'забывать* (Geiger. Bal. <43). В других памирских к *fra- 
nâsaya- (см. вах. пш~): ишк. famis-, шугн. rinês- : rinàxt- и пр. 'забывать1 (EVSh 68) < 
*fra-nâsaya- : *fra-na$ta-.

HFL II 209, 537. 
randâq, randak (§ 45) 'кожаный ремень*.

Вряд ли исконное, хотя первая часть, возможно, и связывается непосредствен
но с др.-ир. *räna- 'пояс(ница)’, 'бедро1, ср. хот. rränä 'пояс’, согд. rn (kh ), осет. 
гоп 'пояс' и пр. (ИЭСОЯ II 419), но исход, разумеется, не осет. -dag, - tag (в zœldag 
'шелк’ и т. п. — ИЭСОЯ II 419), а к заимств. (тюрк., тадж.) tak/q 'застежка’, 'пряж
ка*, ср. руш., хуф. täk 'ворот’, tâk-band 'заколка1, cap. tok 'пуговица1, шугн. tâk 'за
вязка (на халате)* и пр. (Doerfer. TM II 910), см. вах. tak.

Ср. осет. ronbast 'пояс* из гоп 'пояс1, bast 'перевязь’ (ИЭСОЯ II 420). 
гарк 'сор1, 'мусор’.

Др.-ир. *гирака- (§ 37, 44, 47, 89) к RAUP 'мести’, 'убирать’, 'жать1 (см. вах. 
dr орд, rip, ruf), ср. хот. buruvàni 'подметать’ (Bailey. KhT VI 251; Diet. 298), хот. bu- 
rûv- 'разрушать* (< *vi-raup- Emmerick. SGS 101), ишк. frévùk 'сор*, шугн. rùb-, руш., 
хуф. rub- 'сметать (снег)* (EVSh 65), мдж. ràflka 'веник*, 'метла*, йид. rufo, сангл. 
гё/'метла*, пар. гйу-, перс., тадж. rùb- : ruft-, бел. röpag 'мести*, 'подметать*, афг. 
rawdoly rebol 'жать (хлеб)* (EVP 65), афг. reboj 'веник1 (< *raupa-ci NTS XII 264), 
осет. rûvyn 'полоть* и пр. (ИЭСОЯ II 435). См. dropc.

Tom. PD 757; HFL II 243, 538. 
гарас-, rapic- : rapafn- (§ 105) 'заблудиться*, 'потерять дорогу*.

Др.-ир. *fra-paic- : *fra-piyna- (§ 19, 33, 44, 47), PAIK/Œ, ср. и.-е. peig-, peik- 
'враждебный*, лат. piget 'досадно*, 'неприятно* (IEW 795), др.-инд. pisuna- 'зло
словный*, 'злой*, 'предатель*.

Tom. PD 859: τιάγη 'западня*; IIFL II 538: *peig~? 
rasad-, rasaö- : rasn- (§ 24, 105) 'рваться*, 'ломаться*; 'скисать (о молоке)'; 3 л. ед. ч. 

rosolt, roso&t, перф. rosong.
Др.-ир. *fra-said- : *fra-sidna- (§ 29, 47, 49), авест. saêd- 'раскалывать1, praes. 

siôya-, ppp. °sista-y др.-инд. chin-y согд. 1w-synd- 'ломать*, мугское 'ßs'ynt 'рваный’ 
(Муг II 33), ntxn. fra-sinn-, тадж., перс. gusistan, gusextan 'рвать', афг. sledol, орм. 
s-yôk (EVP 74), бел. sindag 'ломать*. Сюда же, очевидно, ишк. fbrsbnd- : fbrsbst- 
'разрываться* (с экспрессивной церебрализацией?), ср. вах. ciр-.

Tom. PD 891: др.-инд. sad- 'падать’; IIFL II 538; Пахалина. ВЯ.251: sad-? 
rast(bi)v- : rastovd- 'резать', 'рубить’; 'кроить*.

Разумеется, не из *frasat-l (Пахалина. ВЯ 252), а нормальный кауз. к rosod- из 
*ros(o)d(bi)v- с оглушением sd -+ st по ассимиляции, 

rasan?-, rasanz- : rasafn- (§ 68, 105) 'вешать*, 'подвешивать’ (как правило, о мясе, ту
шах мяса); перф. rosàxk.

Tom. PD 864.



f  Др.-ир. *fra-sanâ- : *fra-sayna- (§ 33, 43, 47, 49), перф. < *fra-saydaka- (§ 64) — 
f  на основании вах. можно восстановить др.-ир. корень SANK 'вешать*, к которому 

следует отнести также перс., тадж. sanfldan 'взвешивать’ (вопреки мнению П. Хорна, 
очевидно, не позднейшее деноминативное образование от sang 'камень*, 'гиря* — 
Horn 165, но, как о том свидетельствуют формы типа sanj- : saxt-y пехл., перс, sax- 
tan 'взвешивать’ образовано по др.-ир. модели — Hübschmann. PSt 77), и, как счи
тает Г. Моргенстиерне (BSOAS XXIII 152), родственные глаголы в германских 
языках (англ. to hang и пр.), также могущие восходить к корню с начальным пала
тальным. Может быть, следует восстанавливать др.-ир. *h)sang с альтернацией s/h 
(см. об этом в § 34): авест. -&anf-y др.-инд. sanj, saj- 'вешать* (KEWA III 419), др.- 
перс. hcPj- (frähanj-  ‘вывешивать наружу*), ср. тадж. ohanjidan ‘извлекать* (Hübsch
mann. PSt 10: *hanf-)y sanfldan 'взвешивать*? 

rasdngi(Ÿ) 'подвешенное мясо’, 'туша, подвешенная в темном помещении для сохра
нения’. Ср. rozén(g).

Очевидно, также из др.-ир. *fra-sang- (§ 31) с позднейшим суфф. - i(y). 
ttSüp, rdSip (§ 98) 'кнут’, 'плеть*.

Др*-ир. *fra-xs(^)aipa- (§ 44, 47, 51, 92), авест. xsvaêwa- 'быстро махающий’ 
(также о кнуге, ср. авест. xsvaëwayat.astrâ- ‘размахивающий бичом’), др.-инд. ksip- 
'бросать(ся)’, 'кидать(ся)* (< *ksvip-, русск. шибать, шибкий KEWA I 289), др.-инд. 
ksipan/- ‘удар кнутом* (CDIAL 3682), согд.-ман. xwsyp < *xsvaèpa- ‘хлыст*, ‘кнут’

' (Henning. Sogdica 23), ягн., тадж. (диал.) sappa ‘палочка*, ‘прут* (ЯТ 325), перс. siby 
тадж. seby sib ‘плеть* (ФЗТ II 579); шугн. xabïjy руш. xabéjy cap. xeyb ‘ветка’, 'прут 
(EVSh 100), см. также вах. sopk ‘пруг’, $ыр- : SQvd- 'бить’, wQsip kat- ‘разбрасывать’.

Tom. PD 801; IIFL II 538; Пахалина. ВЯ 252: *fra-saip- (?); Bailey. Diet. 67. 
гэ$рык 'челнок’, 'шпулька’ (ткацкая) — палочка для продергивания нити утка (bit) 

s при плетении паласов (ЯВГ. Вах. 280, № 4).
Как технический термин вряд ли исконное, хотя в конечном счете, видимо, 

к др.-ир. *fra-spàka- (§ 38, 44, 47, 86), ср. авест. fra-spâ- ‘бросать, направлять (впе
ред, внутрь)’.

Tom. PD 809; IIFL II 538; Bailey. Diet. 185. 
гэЫ -, гэ5э6- : rof/Sdöt-, wdSdö- : waîaôt- (§ 24, 52) 'рассыпать (зерно, бусы)’; 3 л. 

ед. ч. rdSd&t; wdsd&t.
Ср.:

rdWdS- : rdwdSt-, гэЬэ5- : rôbdSt- ‘снимать бусы с нитки’, 'разъединять бусы’.
Обилие фонетических вариантов и отсутствие зафиксированных параллелей 

в других памирских затрудняют интерпретацию этого малоупотребительного гла
гола (или глаголов?), в котором гэ-у очевидно, < *fra- (wa- < *ava-)y ко второй 
части ср. вах. wbis(u)y- 'развязывать’ (*vi-sây-).t 

rewtë(k) 'род мучного киселя (на воде и молоке)’. Ср. bat:
Видимо, заимств. из тадж. диал., ср. матч, revic ‘пища, приготовляемая из му

ки и масла (без воды)’, вандж. revic ‘род киселя из жаренной на масле муки’. 
Ср. название сладостей из муки в индо-ар.: неп. reuriy хинди rew/i < *rèvada- 
(CDIAL 10822); см. вах. rsiwf. 

röw(d)z-, ruw(bi)z- : rawazd- ‘прыгать’, ‘скакать’; 'летать’, 'падать’.
Др.-ир. *fra-vaz- (§ 47, 62, 67; осн. прош. вторична, ожидалось бы *r9W9st-y 

см. waz- : wast-, nbiwuz- : ny9st-)y авест. fravaz- 'летать’ (Geish. Mithra 271), согд.-будд. 
ßrwz-y ман.jrwz- 'летать1 (GMS § 329, 617, 1638), авест. uzvazaite ‘[птица] летит’ 
(Vd. 5.1), хот. haus- 'уносить’ (< *fra-väzaya- Emmerick. SGS 156), пехл., перс, parwäz 
‘полет’ (< *pari-vàza- Horn 68), Хорезм, swzd  ‘прыгнул’, шугн. riwâz- : riwuxt-y руш., 
хуф. rawâz- : rawuxt-, барт., рош. rawâz- : rawö/üxt-y cap. rawoz- : rawbixt-, язг. ха- 
wez- : xawùxt- летать’, 'прыгать’ (< *fra-vaz- EVSh 70), пар. aûz- 'убегать* (*apa-vaz-)y 
пар. rhâz- 'летать’ (< *fra-vaz- IIFL I 284), афг. watéi (praes. wuzi) и пр., см. waz-.



304 raw(a)z(bi)v- : raw(a)zovd-

Cp. ишк., сангл. araz- : arat- ’прыгать’, ’летать1 < *(fr)a-raz-l (IIFL II 381) или к афг. 
wonedâl ’летать’, ’порхать1 < *wraz- ? (EVP 91).

Tom. PD 854; IIFL II 538; Baüey. Diet. 270. 
raw(a)z(bi)v- : raw(a)zovd- ’выпускать’, ’прогонять*.

Кауз. к предшеств. 
гэх- : raxt- ’испражняться (о человеке)’, 
raxin ’грязный’, ’вонючий’.
гах(п) ’экскременты', ’испражнения (человека)’. Ср. gi9 xordéx.

Широко распространенная основа, в вах., очевидно, заимств. из тадж. диал., 
вряд ли из др.-ир. *rix- (или *îrx- < авест. hixra-, см. § 63), ср. бад.-тадж. гэх 'по
нос1, тадж. rix ’птичий помет’, перс, пхй, riyû ’страдающий поносом’, афг. rix, rixsl 
’испражняться (жидкими экскрементами)’, шугн., руш., хуф., барт., cap. ris ’жид
кие испражнения’ (шугн. yùrs, руш. yuné 'сухой помет крупного скота’ < *gau + ris 
EVSh 37, 69), язг. rax da- ’испражняться’, ягн. (из тадж.) rexin ‘страдающий поно
сом’ (Хромов. Ягн. 178), мдж./э/х- (< 'fra-rixya-l IIFL II 209), ишк. уагх, уогх, 
сангл. уагх ‘испражнения’ (< *hixra- IIFL II 423), хот. hïsyo ‘нечистоты’ (< *hixs- 
Bailey. KhT VI 420; Diet. 487); возможна связь с *raik- ’течь’ (ср. особенно афг. 
rinjdl ’страдать поносом’ < *ппда-, авест. гаек- NTS XII 264) или *ri- 'сассаге’, 
авест. ray-, пехл., перс, riy- : rid- (др.-инд. rinâti ‘течет’ KEWA III 59—60), бел. riyay 
(Geiger. Bal. 39), осет. lyjyn и пр. (ИЭСОЯ II 54). Ср. также верш, bâléiris (Зару
бин. Верш. 330), кал. пс, кхов. ridji), riçu (< *riksa-9 *riksya-9 RJC— CDIAL 10731) 
и, может быть, осет. lœx ‘испражнения’, ‘кал’, ‘дерьмо’ (кавказское? ИЭСОЯ II 39); 
см. rus ‘грязный’, 

raxnig ‘огонь’, ‘пламя’.
Подобно гихп ’светлый’, видимо, старая адаптация перс, rusnäyi ‘свет’, ‘огонь’ 

(из *rauxsna- ожидалось бы вах. *risn) с суфф. -ig ( / / - / ср. ишк. rbsni ’огонь’, 
rbxni ‘костер1, сангл. s9nâï ’огонь’, паш. i$näiy каб. ruinai ‘костер’ (IIFL III 3, 19), 
кхов. roxni ’горящие угли’ (из вах.? Irano-Dardica 246), см. гихп.

Tom. PD 753: перс, raxs ’сияние’; IIFL II 466: ранние заимств.? 
razg ‘соляные выпоты (на почве)’, ’налеты белой соли (селитры?) на земле’. Вах.- 

тадж. surây dorû-yi кэтоп, т. е. ’селитра’ (Андреев. Панджшир 24), ’корка на со
лончаковой почве’, ’порох’. Ср. zok (ЯВГ. Вах. 270).

Др.-ир. *rizaka- (IIFL II 470) ’?’ (§ 31, 47, 67, 88), ср. пандж. reh, rehï ’селитра 
с землей, удобрение’, хинди reh ’солончаковая почва’ < *rèhà- (CDIAL 10824; *rè- 
‘песок’, др.-ир. *rai-ka-9 перс., тадж. reg CDIAL 10809; NTS V 340), др.-ир. *raiz-? 
Ср. вандж. ana ’известь’, ’мел’, перс, arza ’обмазка’, ’штукатурка’. В других памир
ских: язг. vdrang ’соль, выступающая на земле (употр. для дубления кожи)’, руш., хуф· 
ravâr ’соляные выпоты на почве’, ’солончаковая соль’ (Хуф II 124: «соль или солон
чаковая земля разбрасывается по... доске riz-oxur для кормления скота»; хуф. riz- < 
*raiz-?), руш. ravär < *fra-barä-7 (EVSh 70: cf. Skt. pra-bhr- ’to extend’). Бур. bör (Lor. 
Wakhi II 206), baiyu tik ‘земля, содержащая соль’, верш, pasumtik ’белая земля, упо
требляющаяся как известковый раствор’ (верш, tik ‘земля’,‘‘почва’ Beiger. YaBur 168). 

razén(g) (§ 31) ‘освежеванная туша’, ‘подвешенная туша, с которой стекает кровь’.
Вряд ли к *fra-zana(ka)~ (др.-перс. frä-Jan- ’отрубать1, ‘отсекать’, корень GAN 

в вах. не представлен), скорее всего, фонетический вариант к rosdngi ‘подвешен
ная туша’ (от rosdns- < *fra-sané- ‘подвешивать’) с озвончением s -+z  в интерво
кальном положении (об альтернации s/z см. § 48). 

гып ‘ниша’, ‘полка в стене’, ‘стенной шкаф’; ‘окно в стене (ср. rien).’. Вах.-тадж. tog.
Др.-ир. *fräna- (§ 43, 47, 86), и.-е. *piâno- (литов, plônas ‘тонкий’, латыш, plans 

‘плоский’, ‘ровный’, plans ‘глиняный или каменный пол’ и пр. О. Н. Трубачев 
Этимология 1965, 14), ишк.frun, сангл. frün, руш., хуф. гоп (Писарчик. Руш. 76: 
заимств.?), барт. rön9 рош. rônd9 cap. run 'ниша*, ‘углубление в стене’ (< *frâna- 
EVSh 67), сюда же, видимо, шж /ппгуа ’квадратное окно (в стене)’, а может быть,



с
■ и язг. гоп, cap. гып, rùn 'широкий* (**fra&na-7 EVSh 67, но ср. выше и.-е. *plâno-;
* тогда cap. run 'ниша’ — заимств. из вах.?).

Тош. PD 813: *ги- ломать*?; HFL II 392, 537.
Hilf 'загрязненная землей’, ’мутная’ (о воде).
щгЪш 'водоотводная борозда (в конце поля)’, 'конец поля, в который стекает вода 

при поливе’ (рис. 9).
Очевидно, к /ь/г-, yupk(-f) гыг- 'пускать воду на поле’, 'поливать’; во второй ча

сти Ьэп 'низ’ (заимств. из тадж.). 
jfrir- : rord- (§ 106) 'вытягивать*, 'протягивать’; 'разливать (воду по полю при поливе)’.

Др.-ир. *fra-är(aya) (§ 47, 86), авест. frä-ar- кауз.'направлять вперед’, хуф., 
барт. arôr- : arôrd- ’передавать’, cap. rur- : rord- 'протягивать’, ’тянуться’, согд.-будд. 
/С)уг- ’вытягивать’ (< *fra-âraya- Gersh. GMS § 322). Для вах. можно предполагать 
также сокращение из *rbtv/wur- < *fra-bâr(aya)-, хот. haur-, тумшук rar- ’давать* 
(или *fra-var-l)y ср. зафиксированное И. Мухиддиновым вах. /wvwr, ишк. bonrasâ 
'водоотводный арык в конце поля’ (Земледелие 33), однако наши информаторы 
не подтвердили существование такого варианта, см. ИЯ 1982, 152.

Tom. PD 858: fra-bar-; HFL II 538; EVSh 15:frâ-ar-. 
пй  верхн. 'архар’, 'горный баран*.

Слово есть во многих соседних языках и диалектах: бур. гй§ 'Ovis Poli* (из вах.? 
Mig. in Lor. Bur. I, p. XXIV), кирг. rass (Wood 241; Tom. PD 767: заимств. из ир’?), 
рош. rôs, cap. rus 'дикий баран* (< *râsa- EVSh 69); еще В. Томашеком было со
поставлено с др.-инд. rsya- 'самец антилопы* (KEWA I 124: к русск. лось и пр.?), 
в целом вах. rus можно возводить к др.-ир. *rs\ *rsya- (§51, 93). Г. Бэйли сопо
ставляет с хот. purssa- 'дикое горное животное’ (Baüey. KhT VI 127, 199; см. также 
«Дополнительный список», вах. vroks) и хот. draussa- название какого-то животного, 
бродящего по горам (см! вах. druks}; его же сопоставление с хот. rus-, кхов. rusk, 
йид. Ш, (ий ’род куницы’ (Pratidänam 159) вряд ли можно признать удачным, 
ср. скорее кхов. resù 'бык*, 'вол* (< rsabhâ- CDIAL 2458) или кал. räus 'кабарга*, 
’грязный’, ’покрытый плесенью* (о посуде).

Видимо, связано с шугн.-руш. ris 'экскременты*, 'фязь’, см. вах. гэх 'id.*, ср. так- 
же афг. га? 'грязь’, 'гной’ (*raisa-Ί EVP 64). 

щ£(ы)р- : roiopt- (§ 106) 'спать*, 'засыпать*, 'укладывать спать*.
Др.-ир. *fra-hvâp(aya)- (§ 44, 47, 64), авест. хуар- 'спать* (также с префиксами 

ava-, т- ’засыпать*), др.-инд. svap- (дам. prâsa < prasvâpa- 'усыпляющий’ CDIAL 
8893; кал. prasäim 'я засыпаю’ < *prasupati CDIAL 8845; ашк. prust, кати pruisty вайг. 
pröSt ’сон’ < prasupti- CDIAL 8846), руш. raxêp- ’укачивать’, шугн. nixêb-, руш. nixêb- 
'качать колыбель’ (*nis-hwäpaya- EVSh 51, 70), шугн. xôfc- : xövd-, руш., хуф. xofc-, 
рош. xöfs-, барт. axafs- ’спать’ (*hvafsa- EVSh 101), язг. x'ab- 'укачивать* (*hwäpaya- 
EVSh 119), ванеци prou, prow 'спящий* (< *parahufta-, афг. udd Elfenbein. Wan. 595), 
хот. hûs-, перс., тадж. xob- : xuft- 'спать* и пр., см. вах. yinôt, утык.

Tom. PD 882; HFL II 538.
ТЫ{(ы)р(ы)у- : rox(p)ovd- 'укладывать спать’.

Кауз. к предшеств., см. -(w)v-.
Шу- : royd- (§ 106) 'лаять’.

Др.-ир. *râya- (§ 47, 66), др.-инд. räyati ’лает’ (контаминация звукоподр. кор
ней с начальным V-, */-, русск. лаять, раять KEWA III 55), кхов. rayik, дам. гау- 
’лаять’ (CDIAL 10714), хот. rräys- 'кричать’ (< *rä-z-, и.-е. *lä- Emmerick SGS 115), 
согд.-будд. г у- ’плакать’, авест. [gädrö.]rayant- 'выкрикивающий (гимны)’ (W. В. Hen
ning in Gersh. GMS § 565.1; Bailey. KhT VI 312), ягн. roy- : rôyta- 'плакать’, пар. 
ruh- : roita- (ЯТ 315; но IIFL I 284: *rud-l), афг. гэуэ1 'реветь (об осле)* (EVP 65), 
осет. rœjyn лаять’, мдж. rav- : rivd- 'лаять’, осет. arawyn 'оглашать сильным шумом’ 
(*rav-, *ги- ИЭСОЯ I 57) и др., ср. vrbiy-y zm y-y zgiv-.

Tom. PD 867; IIFL II 538.



s

sad ’сто’.
Перс., тадж. sad, шугн., руш., язг., ишк., мундж. (из тадж., перс.) sad, но ср. ягн. 

sat, sad, афг. sal, sa/ < др.-ир. ttzto(m) ’сто’ и пр., но вах. «сто»: panj-bist (ЯВГ 
Вах. 645).

ИЭСОЯ III 53. 
safk 'отруби’, 'шелуха’, ’сор’ (в муке).

Родственно ишк. (зеб.) safakà 'шелуха (корм для скота)’, мдж. sâfo ’полова’, 
может быть, также руш., хуф. sabæc ’стручок’ (**sapa&ri-? EVSh 71), язг. su/c ’жмых 
от семечек, орехов, зернышек, оставшийся после выжимания масла’, шугн. sifâc 
'плод ореха (с кожурой, окружающей скорлупу)’, руш., хуф. safic ’плод грецкого 
ореха с верхней мягкой кожурой’ (Хуф II 113), язг. safaö ’верхняя кожица ореха’. 
Если вах. safk исконное (что, учитывая характер слова и ишк., сомнительно), то 
из *sab/p(a)-ka- (§ 30, 38, 49) и сопоставимо с названием отрубей в тадж., перс.: 
тадж. sabùs 'отруби’, sabùsak 'шелушащаяся кожа’ (в диал. также sabus, sabust), 
перс, sabùs 'отруби’, ’мякина’, 'овсюг (Avenä)’; это слово заимствовано в памир
ские: шугн. sabùst, cap. sabast, язг. sab ast, йид. sabust" ’отруби’ (с вторичным -/-); 
ср. афг. sabus 'отруби’, ’рисовая шелуха’ и в диал. Ирана: süsô, sus, souk и пр. от
руби’ (Жуковский. Мат. I 143; II 251); бад.-тадж. (помимо sabus) также safora 'ше
луха (семечек, бобов и т. п.)’; «более ранняя форма на si- в талм. sypwsg' ’отруби’» 
(W. В. Henning AIUON-L 1965, 40.2)? Для гипотетического др.-ир. *sap-, ср. афг. 
säba 'овощи’, ’зелень’, перс., тадж. sabz ’зеленый’ < *säp- (EVP 66), хотя эта связь 
сомнительна, так же как и с шугн. sêpc, руш. sêpc ’поле’, 'засеянный земельный 
участок’ (но хуф. sibc ’необработанная пашня* Хуф II 23) < **sâpaâï~ (EVSh 74).

Пахалина. ВЯ 252: *sabaka~. 
sak 'мы1 (личн.. мест. 1 мн., номинатив).

Основы личных и притяжательных мест. 1 и 2 мн. (sayist, sav, spo) Г. Морген- 
стиерне склонен считать заимств. из индо-ар., возможно из языков типа кхов. 
или шина (HFL II 491). Д. И. Эдельман предполагает особое («индоарийское») 
развитие в вах. основы *asma- (др.-инд. asrna-, asmäka-, шина asei, aso, лэнди asl, 
asä и пр., но др.-ир. ahma-9 авест. ahmâka- 'наш’, шугн.-руш. mäs, язг., мдж. тох 
'мы1 < *ahmaxà~) с переходом sm > ss > s (Эдельман ИИФ 1971 Леке. 154), сход
ные идеи высказывались и Т. Н. Пахалиной (например, Пахалина. ВЯ 252); к со
жалению, других примеров развития индо-ир. *sm в ваханском не засвидетельст
вовано, но ср. развитие *sn > st, zd (§ 49), *sy > s (§ 51). 

sam верхн. 'край’, 'берег’ (ручья).
Согласно Г. Моргенстиерне, также в верш. (IIFL II 540), но верш, sam, судя 

по доступным материалам, означает 'окно в крыше’ (Lor. Werch. 206; Lor. Bur. Ш 
309; Berger. YaBur 174), в качестве семантической параллели к вах. sam Д. Ло- 
ример приводит бур. il 'край’ (Lor. Wakhi II 214). Ср., быть может, пехл., перс. 
sâmân 'граница’, 'межа’ (к др.-ир. *sah- ’провозглашать’ — Периханян 519).



дашёбгё ’завязки ярма’ — бечевка из грубой шерсти, которая подвязывается под ше- 
. ей вола (рис. 7). Вах.-тадж. iryolband, ilyorband.
5a0$üD6 (РеДко sam) ‘палочки ярма*, 'планка ярма’ — вертикальные палочки, между 

которыми помещается шея вола (рис. 7). Вах.-тадж. iryoi(cub), ityoricub).
Сложения dare ’бечевка’, sung 'дерево’, 'палка’ с sam < *sam(i)- (§ 42, 49, 82) 

'палочка ярма’, др.-инд. samya- (> лэнди sam *id.’ CDIAL 12317; KEWA III 302), 
авест. simä-, 'ssmï- (< *sami- Gersh. Mithra 274, др.-греч. каца£ ‘жердь’), перс, sim 
’хомут’ (Нош 168; Hübschmann. PSt 79), мдж. sam ‘планки ярма’, sämläsika 'завяз
ки ярма’, шугн., руш. sim-öörg, язг. somôérfc 'палочки ярма’ (EVSh 73), хуф. sim 
(Хуф II 43), язг. somôûs ’завязки’. Сюда же семн. surma-mïl 'палочки ярма’ (если 
по народной этимологии из *suma- NTS XIX 90), сист. simâk, араб, (из ир.) samïq 
'часть ярма’ (HFL II 247), а также соотв. термины для палочек ярма (со вторым 
компонентом тадж. -cub, -сир ‘палочка’) и для завязок (со вторым компонентом 
хадж. -band ‘завязка’) в узб. и тадж. диал.: savaâub, samancup, sumif samiya (узб., 
Южн. Хорезм), samiyancup (узб., Дехканабад, Бешкент) и пр. (термины приводятся: 
JL А. Фирштейн СМАЭ XXVI 162; Н. А. Кисляков СЭ 1969, № 3, 120). Из индо-ар., 
видимо, бур. samëy, верш, samé ‘палочки ярма* (Werch. 216; Beiger. YaBur 177; CDIAL 
12322); тюрк, saban 'парная упряжка волов’ (ДТС 478) из иран. (согд.?). См. также 
вах. sonvèr ‘ярмо’. Показательно, что в осет. sœmœn < *samyana- ‘ось (колесницы)’ 
(ИЭСОЯ III 64—65) — земледельческая терминология осетинского имеет больше ев
ропейских соответствий, чем индоиранских (Абаев. СЕИ 142—143). 

s К бад.-тадж. (тюрк.?) iryo!~y ilyor- (ilyor-band ‘завязки’, ilyor-öub ‘планки ярма’) 
ср. ишк. iryor- (Мухиддинов. Земледелие 52, 114), сангл. yelyâr-, кар., дарв. yuylol- 
(Таджики Кар. Дарв. I 119), очевидно, к др.-ир. *y(a)uga-dàra- ‘держащее ярмо’, 
ср. др.-инд. yugadhara- ‘дышло ярма’, синдхи juharu ‘дышло’, ория jhura ‘часть 
ярма’ (CDLAL 10485), др.-инд. yugadhâra- ‘заноза ярма’ (10486) и пр. — в южных 
тадж. говорах может быть «бактрийским» наследием (по *d > /).

ИЯ 1981, 162-163.
^samosâm ‘поспешно1, ‘суетливо’; ‘спешка’.

Бад.-тадж. samosam ‘id.’, ср., может быть, перс., тадж. samsom ‘быстрый’, ‘про
ворный’ (из араб, samsama). 

ч5аты1й ’поспешно’.
Тюрк.?, ср. кирг. sabûla- 'спешить в возбуждении’, тюрк, sämä ‘смущенный’

• (Радлов IV 508; ИЭСОЯ III 65). 
san- : sat- (§ 110) ‘подниматься’, ’идти вверх’.

Др.-ир. *san- : *sata- (§ 43, 49, 56, 82), и.-е. *ken-, *sk(h)en- : (s)knto- (Gersh. 
Mithra 254), хот. san- : sata- (Bailey. KhT VI 355; Emmerick. SGS 132), согд. sn- : st- 
(ягн. san- : sata- ЯТ 318), парф. sn- (Ghilain 55, 92), ишк. san- : sad- ‘поднимать
ся’, шугн., руш., хуф. sèn-, барт. sön-, ягн. sayn- ’поднимать’ (*sânaya-)y язг. sin- : 
sùd/t- ’восходить (о светилах)*, ’расти (о растениях)’, язг. sân- ‘вырастить’, nosin-
* подниматься низко (о небесных светилах)’ (*ni-san-), (cap. pusan-l ‘подходить’, 
'нравиться’ — *pati-sanda-? EVSh 61 или из перс., тадж. pisandl), мдж. san- : sanoy- 
’подниматься* (также мдж. sàsta ‘гора* < *sastâ- ‘ascensus’ IIFL II 248), осет. œssonyn 
‘толкать’ (*ham-sân- ИЭСОЯ I 189).

H. W. Bailey BSOS IX (1937) 77; IIFL II 540; Bailey. Diet. 419.
*apt 'корзина* (плетенная из прутьев для лепешек), ‘корзиночка для ниток’ (из трост

ника).
Вряд ли исконное (к др.-ир. *sapat- по § 44, 49, 56 от *sap- ‘прут’, ‘зеленый’?; 

см. safk), скорее всего — это старое культурное слово, в вах. ранняя адаптация 
тадж., перс. savat> sabad ‘корзина’, ср. в памирских: ишк. usôvd 'корзина для бе
лья’, хуф. sipty siptak ‘корзиночка, сплетенная из тонких полосок арчевого луба’ 
(Хуф II 289), руш., барт., рош. sept, söpt, барт. sapöc 'круглая корзина’ (*sap-t-c?
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EVSh 75), руш. sebdin (ср. вандж. sibjak 'ивовая корзинка для птенцов куропатки’) 
cap. sipt 'корзина', язг. (из тадж.) sabad/t, мдж. sâvda 'корзинка’, sovddy 'больща* 
корзина1 (вах. wdrgoÇf), йид. savdë 'id.1 («старое заимств. из п е р о  — IIFL II 249). 
Хот. savaä- (Bailey. Diet. 423), тюрк, (из ир.) savdïâ, säpät 'корзина*, 'короб' 
(ДТС 492, 493), араб, safat, узб. savaî, бух.-араб. sâbada 'корзина' (все из иран.) 
ср. в перс, диал.: sebat, sevdâ (Жуковский. Мат. I 143), сист. svatkï (J. Weryho Ш γ  
307); также хинди sup, синдхи supu и пр. 'корзина (для веяния)’ (др.-инд. sàrpa- < ? 
CDIAL 12573; KEWA III 366), но кал. saweu 'небольшая плоская корзина’ — раннее 
заимств. из иран. (IIFL IV 139). 

sar помимо значений 'голова’, ’верх’, в которых вах. слово совпадает с тадж. и явля
ется безусловным заимств. из тадж., перс, sar (авест. sarah-), выделяется также как 
послелог и изафетный предлог, обозначающий местонахождение и направление: 
do ti хип sar 'на твоем доме’, r&ydoy Ьэ sar-i yaw 'пошел за ним’ (ЯВГ. Вах. 589). 
Сомнительно предположение В. И. Абаева (Топонимика Востока. М., 1969. С. 127— 
128) о том, что в направительных значениях ('сторона’) вах. sar непосредственно 
восходит к др.-ир. sar(a)- (§ 47, 49, 82), ср. афг. sarà 'с ’, 'вместе’ (EVP 69: авест. 
sar- 'соединять1). Этому предположению противоречит и употребление sar с тад
жикскими изафетными сочетаниями (типа ba sar-i 'к ’, ’за’), и широчайшая рас
пространенность займете, (см. § 5), в том числе и в направительных значениях: шугн., 
руш., барт. sar 'голова1, 'начало’, также изафетный предлог (Соколова. Барт. 152), 
кхов. sora 'к ’ (O'Brien 117), пар. sö(r) 'к ’, 'на’ и пр.

ИЭСОЯ III 75. 
sarëipâk 'сбор колосьев’.

Сложение заимств. тадж. sar 'верхушка’, 'колос* и вах. cipak инф. от cip- : öopt- 
'собирать1 (калька тадж. xùsacïnî ’сбор колосьев’), 

sargaz 'отрез сукна1, 'кусок шерстяной ткани’.
Заимств. тадж., перс. диал. sar(ï)gaz 'кусок, ипука материи’, букв., видимо, «с кон

ца гяза» (к тадж., перс, gaz 'гяз — мера длины’, 'тамариск1, см. yuz; H. W. Bailey 
TPhS 1945, 14), т. е. только что отмеренное, но еще не разрезанное, не раскроен
ное, ср. каб. sarigaz 'неразрезанная ткань’; аналогичные заимств.: ишк. sari-gàz 
'материя в куске (штука)’, барт. sargàz 'кусок материи’ (Зарубин. Барт. 63: заимств.), 
cap. sargoz (Т. Н. Пахалина под вопросом приводит значение 'ситец’), мдж. sargàz 
'кусок материи’ (Зарубин. Мдж. 165). Шугн. âi-gàz 'ткань, материя (куском)’, по 
мнению М. С. Андреева, к éib-gaz (хуф.), букв, «деревянный газ», руш. éub-gaz 
(Хуф II 176, 341); тадж. gazvor 'ткань1, 'материя’, очевидно, также к gaz 'мера дли
ны (гяз)1.

sargùî, saryui 'женская головная повязка (из белой материи)’. Тадж. диал. sarbandik, 
sarbandak (Хуф II 253).

По альтернации g/ÿ (§ 33), возможно, старое заимств., источником которого 
следует считать перс, saràgûs (ПРС II 30), sar-âyùs (ФЗТ II 210) 'старинный жен
ский головной убор’, очевидно, из sar 'голова’ и âg/yûsldan 'обнимать1 (доел, «обни
мающий голову»?), или к тюрк, sar- 'обвязывать’ (Doerfer. TM III 1232), ср. тюрк. 
sarayuc 'покрывало, закрывающее голову и лицо женщине’ (ДТС 488), saräyuj, 
saràquj 'головная повязка женщин1, башкирское sarävuj 'подтяжка в волосах’ 
(Будагов I 624), тур. sûryûj 'пук перьев’, 'султан на чалме’ (sarôyuâï букв, «обма
тывающий»? Будагов I 707). Вах. слово может быть и старым заимств. из тюрк., 
тем более что в других соседних иранских языках и диалектах это слово, насколь
ко известно, не засвидетельствовано (приводимое Т. Н. Пахалиной cap. saryuc — 
ВЯ 254 — заимств. из вах. или, во всяком случае, аналогичного происхождения), 
ср. еще осет. saryq 'чалма’, 'тюрбан1 из тюрк, sardq 'чалма’ от sar- 'обмотать’ 
(ИЭСОЯ III 36). 

sarÿâr 'верхний жернов1 (рис. 4).



L 1f Сложение sar 'верхний’ (тадж.), far 'камень’, 'жернов’, ср. ягн. sarsanka ‘муж’
* (букв, «верхний жернов»), хуф. tor-zer 'верхний жернов’ (Хуф II 89, рис. 14), язг. 
|£, tur-yar 'id.1; см. dsstyar. 
gujinidi- ’складывать в поленницу (дрова)’.
§х Заимств. тюрк., тадж. диал. (из русск.) sarfin/m 'сажень’, бад.-тадж. sarcin 'мера 
v длины’ (История Бадахшана 44), шугн. sarfin 'сажень дров’, кирг. sarzan, уйг. sar- 

Jan, узб. sarjin 'сажень (наколотых дров)’. Вставное г также в осет. sarfin 'сажень1 
i#, (из русск. через кабардинское посредство? — ИЭСОЯ III 34). 
gpobAnd 'возвышенность’, 'высокое место’ (в горах).

Заимств. тадж., перс, saraband 'id.’, панджшир. saroband 'высокое место’, 'край
ний пункт’ (Андреев. Панджшир 75: — sar-hadd) из sar ‘начало’, 'верх’, band 'кру
тая тропа по склону’, см. band, barbandi. 

sflrp£sk 'кожа с головы (коровы, быка)’.
Сложение sar 'голова’ (тадж:) с (вах.?) pask, которое зафиксировано Д. Лори- 

мером в значении ’шкура’, 'кожаная подметка’ (Lor. Wakhi II 181); нашим ин
форматорам это слово не известно, происхождение его не ясно (Д. Лоример с со
мнением сопоставляет с кхов., верш, phask 'борона'?, 'паутина’?), 

здрэг* 'обмотка (из шерсти или веревок) спиц колеса самопрялки’ (сагх) (рис. 5).
Заимств. из тадж., букв, «(находящееся) на концах спиц» (тадж. рагга ’спица’, 

’лопасть’), ср. шугн. sarparrd 'веревочный переплет на лопастях самопрялки*, хуф. 
sar-parra (Хуф II 208, рис. 38, 3). 

jtifts бот. 'эстрагон (Artemisia dracunculus)\ 'божье дерево’. Вах.-тадж. JoJi.
Неясно; шугн. sars 'id.’ (Федченко. Шугнан 46), дарв. sarsabil неопр. растение 

с приятным запахом (И. Мухиддинов Бот. журн. XLVIII (1963) 422).
Для тадж. диал. jofi ср. тадж. zoz 'род чертополоха’, перс, zaz 'верблюжья ко

лючка’, пехл. zaz 'сорняк’, хот. ysayse 'трава’ (Bailey. KhT VI 292; Diet. 349), шугн. 
ia§ 'репейник1, вандж./и/(сопоставление с шугн. ziz 'дрова’, 'топливо’ вряд ли 
уместно — Роз. Вандж. 89; EVSh 111 — см. yuz). См. зау. 

sarsin 'поросшее эстрагоном’ — название местностей над многими ваханскими селе
ниями.

Сложение с суфф. -in. 
sarsawzi, sarsab/vzi (§ 16, 61) 'первая стрижка’ — праздник первой стрижки ребенка, 

как правило, устраивается, когда ребенку исполняется год; обряд в основных чер
тах совпадает с описанными у других памирских народностей (ЯВГ. Вах. 213; Хуф
I 90; Бобринской 95; Зарубин. Рождение 371—372).

Тадж. диал. sarsab/vzi 'первая стрижка’ (от перс., тадж. sarsabzi 'молодость’, ’про
цветание’, букв, «позеленение верхушки», т. е. появление всходов, цветение), 
ср. бад.-тадж. sarkale, sarsabzi 'первая стрижка’ (Роз. Бад. 133), кхов. sor-bordek 
'обычай подстригать первые волосы ребенка’ (CDIAL 11381). 

sartbi$4k 'бритьё головы’ — свадебный обряд (ЯВГ. Вах. 221).
Сложение sar 'голова’ и инф. tusak ’брить’, 'стричь* (см. tatf- : tost-), калька с 

тадж. sartaroson 'id.’
•eurviSk ’ремешок для завязки кожаного мешка’ (доек).

Сложение из заимств. тадж. sar ’верх’ и *vask, возможно, из * vast к < *bastaka- 
(§ 56, 60, см. vand- : vast- 'завязывать’), либо к vas 'веревка’.

sarvand&k id.’
Калька тадж. sarbandak 'id.', сложение с инф. от vand-, ср. ягн. sarvdnka 'за

вязка’.
яагуйрк' напорная оросительная борозда* (рис. 9).

Калька тадж. sar-ob 'начало арыка’, букв, «верхняя вода».
: $агг(з)у6г ’место ответвления головного канала от реки’.
tf· Сложение тадж. sar ‘начало’ и z(d)vor 'головной канал* (см.).



310 satk

satk 'бусина', 'бусы’ (крупная бусина продолговатой формы, стеклянная?; Пахалина 
ВЯ 253: ’коралл’).

Очевидно, заимств., ср. кхов. sotk (Lor. Werch. 165), svtk (Lor. Wakhi II 222) 
’коралл’, 'коралловые бусы’; 'ожерелье из цветов’ (Sloan 136), тюрк, sata, sïta 'ко
ралл1 (ДТС 490, 506); возможно, к др.-инд. sukti- ’раковина’?, хинди sutuï, синдхи 
sutu (CDIAL 12505) или, по мнению В. Томашека, к др.-инд. saktâ- ’подвешенное’ 
(Tom. PD 808; CDIAL 13085).

Соотв. шугн., руш., хуф. si/c, рош. sê/c, cap. sa/c, язг. sa/c ‘бусы’, ’бусина’ из 
*sufia-cï- (Irano-Dardica 104; EVSh 72). 

sav основа косвенных падежей мн. ч. мест. 2 л. ’вас’, ’ваш’, 
sa (у)iS (О номинатив личн. мест. 2 мн. ’вы1.

Основа sa- в сложении с соответственно -ov показателем косвенных падежей 
мн. ч. и -is(f) показателем номинатива мн. ч. Эту основу Г. Моргенсткерне счита
ет старым заимств. из кхов. (через *bsa < *vsâ IIFL II 491) bisa, pisa личн. мест.
2 л. (др.-инд. yusmad- + vah*> — CDIAL 10511, 11183). Д. И. Эдельман предполага
ет о совпадении основ 1-го и 2-го лица и развитии sa- из *asma- (см. вах. sak 
'мы1 — Эдельман ИИФ 1971 Леке. 154, примеч. 15). Т. Н. Пахалина сопоставляет 
эту основу с индо-ар. формами мест. 2 мн.: шина tso, майан tus (Пахалина. 
ВЯ 254), синдхи tusï (CDIAL 10511). Происхождение кхов. pisa ’вы’ также не 
вполне ясно (Irano-Dardica 268). 

saxt 'станок для плетения паласов’, ’вертикальный ткацкий станок1 (ЯВГ. Вах. 280, 
рис. 7; Хуф II 366-372).

Видимо, к перс., тадж. saxt 'крепкий1, ’прочный1, ср. saxt саг- ’укреплять осно
ву (при тканье)1.

saz- недост. 'нравиться1, ’принимать (пищу)1; nomék no-sazd ’соль не нравится1 (в смы
сле «мой организм не принимает соли»). 

saz(bi)v- : sazovd- 'делать приемлемым, подходящим* — кауз. к предшеств.
Очевидно, деноминативная глагольная основа от старого заимств. из тадж., 

перс, sâz 'подходящий1, ’соответствующий1, 
sbac название ритуального кушанья из вареного гороха (Sax), которое готовят при 

начале уборки урожая гороха (СНВ XVI 204; ЯВГ. Вах. 190).
Фонетически возможно из *us-pac- (§ 17, 19), ср. др.-инд. *utpakva- ’спелый1, 

*utpacya- 'кипеть1 (CDIAL 1807—1808), см. рас-, рос-. Бад.-тадж. poéaxc 'незрелые 
бобы1?

Т. Н. Пахалина (ВЯ 259) приводит вариант sobat ’кушанье из бобовых струч
ков1, сопоставляя его с руш. sabêc 'стручок1 (см. вах. safle). 

sic ’иголка1, 'игла1.
Если не заимств. из шугн.-руш., то, видимо, из *sic(n) < *saucana- (§ 19, 49, 

92), так как из *sûci- ожидалось бы вах. -с- (§ 21), хотя корневое к/с могло отра
зиться иначе, чем в суфф. -ci- (Irano-Dardica 105), ср. вах. sik ’ость1, авест. sûkâ- 
'игла*. Др.-инд. sucï- (suci- CDLAL 13551), хот. saujsana- (NTS XV 127), пехл. sôzan 
(перс., тадж. sùzan), ишк. s(b)tén, сангл. ïston (< *scon < *sucani- IIFL II 413), шугн., 
руш., хуф., cap. siz (*sûcï- EVSh 73), мдж. sizna, йид. sinjo (*s(a)ucanï- IIFL II 252), 
афг. st эп, ягн. sine in, nap. sïein, suôin (*sücaina~), орм. s ini (*sûâni- IIFL I 286, 408), 
бел. sûcèn, осет. sujin 'игла1 (ОЯФ I 54). Ср. афг. suyedol, soyedol 'быть проколо
тым1 (denom. — EVP 66), кхов. (из ир.) sünj'mnz'.

Tom. РD 803: suéi-; IIFL II 539: *suéi-; ИЭСОЯ III 164—165. 
sicdun ’коробка для иголок*.

Сложение с -dun суфф. вместилища, 
siepbirk 'мышка1.

Очевидно, к sic ’иголка* в смысле «маленькая (как иголка) крыса (рыгк)»; вряд 
ли связано с тюрк, siéan ’мышь1 (ср. перс, из тюрк, siöqön ’мышь1 Doerfer. TM III 307).
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Ig fflk I 'цевка челнока (ткацкого станка)1.
7 Букв, «иголочка», -э£уменьш. суфф.
' gjtak XI 'стрекоза1.

«Иголка», «иголочка», ср. тадж. sùzanak 'стрекоза’.
)5|g 'наст*, 'затвердевшая поверхность снега*.

Общепамирское, в вах. из бад.-тадж. sic 'наст*, ср. шугн. sêc, sêcâ 'подмерзший 
£нег\ язг. si/c 'ледовая корочка на снегу’, мдж. siö 'затвердевший снег*, 'фирн*, 'наст*, 

jgÿ I 'осгь колоса*. Вах.-тадж. sil(l)â.
Др.-ир. *süka- (§ 38, 49, 91), др.-инд. süka- 'ость*, авест. sûkâ- 'игла* (см. вах. 

sic), тадж. sùk, перс, sük 'ость' (Н от 167), хуф. sig (Хуф II 25), рош. sug (записи 
автора), вандж. sig, дарв. suk, осет. syg 'ость* < *suka- (ИЭСОЯ III 186), язг. sogr 
«усики» колоса, орм. sug 'осгь* (из перс.? — IIFL I 406), ягн. (тадж.) suk, кул. suk 'во
лосок пшеницы (усики)*, брауи sïcak, sicânk 'ость ячменя’ (из ир. Irano-Dardica 105;
A. V. Rossi AIUON XXXI (1971) 404). К тадж. диал. siiiâ 'ость*, бад.-тадж. siia (Роз. 
Бад. 134), suiuk 'ость колоса*, афг. sala, верш, siiam 'первые ости* (Berger. YaBur 175) 
ср. др.-инд. siia·, хинди silä 'колосья* (KEWA III 342), лэнди siiiâ, хинди silla < *sil- 
ia- (CDIAL 12458) или к тюрк, sula, sold 'овес*, 'рожь1 (ИЭСОЯ III 194), также афг. 
Saiga, suyaka 'ость1 — в целом, обозначения ости в индо-ир. имеют несколько вари
антов (помимо перечисленных, ср. еще кхов. suhgulu, др.-инд. Sungâ- 'ость ячменя* 
CDIAL 12509). К семантике 'ость колоса*, 'острие*, 'игла* ср. осет. œfslr 'колос* 
( ~  англ. spear 'копье* NTS XII 266), русск. колос, колоть и пр. (ИЭСОЯ I 483—484). 

sik II 'селезенка*.
Возведение вместе с шугн. see, руш., барт. sic и особенно cap. xenj 'селезенка* 

к какому-либо производному от др.-ир. syâva- 'черный* представляет значитель
ные фонетические трудности (EVSh 71—72; ср. вах. sbiw < * syâva- 'черный*), хотя 
семантически не вызывает возражений: афг. foray 'селезенка* (к tôr 'черный* 

■г EVP 82), перс. диал. siyàhï 'селезенка’ (Жуковский. Мат. I 60), siyöh 'черный*, 
шина söm, башк. Sèm, пхал. Sêmi < *syâmï- 'селезенка*, др.-инд. syâma- 'черный*, 
’темно-синий’ (CDIAL 12664; Fussman. Atlas II 302—303). Вместе с тем сангл. sûy- 
йк 'селезенка’ < *s(y)âwya-ka- (IIFL II 412) и кул. siö 'id.*, безусловно, родственны 
шугн.-руш. и вах. Для вах. можно предполагать развитие sik < *sauk- < *s(y)âvaka- 
(§ 92, 95), что, учитывая фонетические деформации в словах, обозначающих этот 
орган в других и.-е. языках (а также альтернацию sy-/s- в др.-ир. sâma-, syâma- 
'черный*), не кажется невозможным, ср. др.-инд. plihâ-, авест. spdrzzan-, др.-греч. 
07tÀijv, лат. lien (KEWA II 385), перс, ispurz, тадж. (î)spurz/â, хот. spuljei- (Bailey. 
Diet. 415), орм. spuzak (NTS V 29), йид. spdrzd, сангл. sipdrz, ягн. spûrsak (послед
ние, видимо, из перс., тадж., ср. также ягн. Supurda) 'селезенка*; объединение этой 
группы слов с шугн.-руш. и вах. словами и возведение к др.-ир. *spri(n)-ka- 
(Пахалина. ВЯ 255) необоснованно, связь с верш, san 'селезенка* неясна..

Зафиксированное Г. Белью вах. slk-tahl 'селезенка1 (IIFL II 539) содержит во 
второй части заимств. перс., араб, tihâl 'селезенка*, уйг. tal 'id.* (Lor. Wakhi II 211; 
Jarring 292).

Заслуживает внимания семантическая параллель между русск. селезенка (к др.- 
инд. plihâ-, хотя фонетические детали не совсем ясны) и селезень (по цвету селе
зенки?), а также др.-инд. syâma- 'черный*, 'смуглый’, 'темно-синий*, *syâmi- 'се
лезенка* и кати söm, вайг. câm, шина Sâm и пр. в названиях разных птиц ('фазан1, 
’иволга’?) < syâmâ- (CDIAL 12664). 

tin 'фурункул', 'чирей’.
Видимо, бад.-тадж., перс, (уст.) sim ’гной*, 'воспаление*.

ЙОД 'заскорузлый*, 'шершавый1, 'загрубевший* (об открытых частях тела).
Неясно; связь с авест. saènay- 'острый’ (Пахалина. ВЯ 255) проблематична. 

^Sirkâycr. 'монета*, 'деньги*.



Очевидно, адаптация тадж., перс, sikka 'монета’, 'чекан’ со вставным -г- (Ср 
sarjim 'сажень’, см. § 39, примеч. 1). 

sisk 'плод лоха (sonjif)\ 'дикая маслина’, 'ягода джиды\
По мнению Г. Моргенстиерне, родственно тадж., перс, sinjit 'лох’ (sisk < *sitsk < 

*sindzitkP. BSOAS XXIII 152); очевидно, слово культурного круга, ср. шугн. sizd 
'дикая маслина’, хуф. sis 'джида’ (Хуф И 38) < *si(n)zen (EVSh 77), язг. sizd 'джи- 
да’, 'лох’, йид. s9ziyoy мдж. siflä, кхов. sinjür (из ир.? Lor. Wakhi II 221; IIFL II 249)
'Elaeagnus' (кхов. sanfir, возможно, также означает 'лох*, а не ’бревно’, 'балка’, т̂ м 
более что возведение этого слова к др.-инд. samcrt- 'соединение’ весьма сомни
тельно, см. CDIAL 12872), кал sicin 'id.’, возможно, также из Иран. (IIFL IV 137).

Культ, раст. 114—115; Bailey. Diet. 399; ИЭСОЯ III 202. 
sitoqinä мера зерна и сыпучих тел.

Тадж., доел, «трехтюбетеечная», см. -toqina, trudumnL 
siwg бот. 'лебеда душистая ( Chenopodium botrys)'. Вах.-тадж. bomodok.

По Т. Н. Пахалиной, также cap. siwg (ВЯ 255; -Г-?), однако сопоставление с др.- 
инд. sevala- название водного растения (там же), если не считать вах. слова за
имств. из индо-ар. (что маловероятно), ошибочно (др.-инд. s ~  др.-ир. И). Неясно 
и вах.-тадж. название лебеды; в язгулямском обычное персидское обозначение: 
язг. sormäg 'лебеда’, ‘марь’ ( Chenopodium album), перс, salma, sarmak 'лебеда’, ара
бизированное sarmaq (Беруни. Фармакогнозия 525); ср. также язг. töci xurus 'марь 
( Chenopodium botrys)\ тадж. доел, «петушиный гребешок» (частое обозначение раз
личных растений), 

skaf- : skaft- 'скользить’, 'поскользнуться’.
Др.-ир. *us-kaf-t> (§ 30, 38, 49), пехл. kaf- 'падать’, перс. диал. kaftan (IIFL II 

539), мдж. sxaw- : sxuy- 'скользить’, йид. suxuy- (к перс, scoadan, кхов. sexi 'споты
каться’? -  IIFL II 249). 

skid, s(d)kiö (§ 24, 76) 'тюбетейка’, 'шапочка1. По-видимому, это название перешло 
сравнительно недавно на современную вышитую ваханскую тюбетейку (читраль- 
ского происхождения) с более древнего головного убора (небольшой высокой 
шапочки, см. Хуф I 107; II 405). Тадж. toqi(n), ср. бад. toqln 'остроконечная шапоч
ка, надеваемая под чалму’ (инд. kulloh — Lor. Bad. 181), язг. taqay и пр. (ИЭСОЯ
III 229).

Др.-ир. *skauöa- (§ 29, 49, 92), и.-е. (,s)keudh- 'покрывать’ (IEW 952), авест. хао- 
да-, др.-перс. xauda- 'шапка’, 'шлем’, хот. khoca (< *xaud-ca- H. W. Bailey BSOAS 
XXI 540), осет. ирон. xud,диг. xodee 'шлем’ (W. W. Malandra IIJ XV 272), cap. xawö> 
мдж. xäla, йид. xülo, афг. дсо/, перс., тадж. xud, хйу, ягн. (из тадж.) xud, xut ’шлем’, 
'тюбетейка’. Разновременные заимств. из ир.: кхов., шина khoi> др.-инд. khöla- 
'шапка’, 'шлем’ (EVP 96; Irano-Dardica 265; CDIAL 3942).

Tom. PD 808; IIFL II 266, 539; Bailey. Diet. 65, 255.
Отнесение к этой ipynne слов вах. kut 'крыша’ (Пахалина. ВЯ 255) ошибочно, 

skinning неопр. название пестрой водяной птицы.
Во второй части, очевидно, тот же суфф. -vung (тадж., перс. -ban), что и в сло

ве xodorg-vung 'мельник’, однако первая часть не ясна («охраняющий skir-Ъ). 
skord 'мост’.

Неясно; др.-ир. skar- 'прыгать’? (Tom. PD 761, 891) или *skadra- 'доска’ (IIFL
II 539) к и.-е. *sked-‘> Может быть, отразилось в названии местности Skardu к ЮВ 
от Гильгита в Восточном Гиндукуше (букв, «мост», «брод»?).

В других памирских к авест. haitu-: шугн. yed, хуф., руш., барт., рош. yid, cap- 
yiyd  (EVSh 105), кшк. yatik, сангл. yotuk, мдж. уёуо, йид. yeya (IIFL II 274, 424) 'мост’- 

skordäk 'девственная плева’.
Букв, «мостик», 

skurv, s(d)kürf (§ 14, 46, 76) 'грубый’, 'шершавый’, 'жесткий’.



Др.-ир. *skarß{a)- (§ 47, 49, 60, 84), и.-е. *sk?erb(h)- 'колоть’ (IEW 958;. Пахали- 
1£гяа. ВЯ 255), хот. s/carba- "грубый5, Хорезм. Oskrß^k, согд.-христ. ’шершавый* 
^  (D. N. MacKenzie BSOAS XXXIII (1970) 543; Bailey. Diet. 430), русск. скорбь. 
цр Mig. BSOAS XXIII 152; H. W. Bailey BSOAS XXIX 518.

’щенок*.
р, Др.-ир. *skana- (§ 43, 49, 89), и.-е. *ken*(s)ken- 'молодой* (Трубачев. Слав. терм, 
т; родства 43), русск. щенок (*scen- < *sken~) — ирано-славянская изоглосса (Абаев, 
г. ТСЕИ 14, 21); в иранских: ишк. (Пахалина. ВЯ 255), сангл. *skonok, язг. s(o)-

V. мдж. .yfa/л, йид. <?кэп ’щенок*, осет. stcen 'кобель* < *scan-, *skari (ИЭСОЯ III 
.147). По мнению В. И. Абаева (там же) и И. Гершевича, к др.-ир. *skan-> scan- ’мо
лодой* восходят также слова, обозначающие козленка, — ишк. stbnuk, пар. tfte/?, 
башкарди Ля, бел. sänikh (I. Geishevitch in «Iran and Islam». Edinburgh, 1971. P. 268), 
однако привлекаемое кхов. chani ’козленок* вряд ли родственно этой группе слов 

_ (см. вах. сзу).
Tom. PD761; IIFL II 199. 

skan-m9ndri£k ’почки*, 'наросты котовника*. Вах.-тадж. mormicok.
Доел, «щенячий котовник», mondrick ’котовник (Nepeta glutinosa)'. Вах.-тадж., 

по всей видимости, из (шугн., вах.?) тыг-Ыс(эк), букв, «яблочки», см. вах. Ьэс. 
sodу ’ровный’, ’гладкий’.
о- Сар. suöy 'ровный1, ’гладкий* (о поверхности), cap. suöyi ’ровное место*, ’рав

нина*. По справедливому замечанию Г. Моргенсгиерне, ни cap., ни вах. слово не 
может восходить к *sätaka- (EVSh 72; см. вах. sol). Возможно, оба слова являются 
старыми адаптациями тадж., перс, sädagi ’гладкость*, ’ровность1 (фонетически это 
объяснение безупречно: sody «- *säday). 

son род плотной ткани белого цвета, ’бязь’.
Заимств. культурное слово (к др.-инд. Sana- ’конопля* или араб, sahn 'мит

каль’?), в вах. из тадж., перс., ср. каб. sän, кул. son 'бязь*, 'белая фабричная ткань*, 
ишк., сангл. son, шугн. sun 'плотная бумажная ткань’, язг. son, кхов. sän, верш, san 
1род белой хлопчатобумажной ткани, афг. sahn (араб, sahn) ’миткаль*, афг. sani 
’миткалевый*, ’из хлопка’ (о тканях) и пр. 

sontombun ’белые мужские штаны*.
Сложение с заимств. тадж. tombun, tumbon ’штаны*.

Spr 'умолот* — куча провеянного зерна на гумне. Эта куча символизирует собой тело 
Деда-Земледельца (см. Bobo-Diqon) и может украшаться (Мухиддинов. Земледе
лие 104—107). Вах.-тадж. sopä.

Др.-ир. *sär(a)- (§ 47, 49, 87), возможно, к авест. sar- ’соединять*, ср. ишк. usir, 
шугн. sir, хуф., руш. sery барт., рош. sor, cap. sor ’умолот*, 'куча обмолоченного 
и провеянного зерна на току* (*säri- EVSh 75). Т. Н. Пахалина сопоставляет с осет. 
keefiy диг. ксггсе ’куча смолоченного зерна на гумне* (Пахалина. ВЯ 256), что со
мнительно (к осет. *каг- ’ячмень*? ИЭСОЯ I 585); ошибочно предлагаемое там 
же Т. Н. Пахалиной сопоставление вах. sor; обозначающего кучу именно уже 
«провеянного» зерна, с тадж. xirman ’гумно* (см. вах. cram) и с шугн. xöj'ток*, 'хлеб, 
свезенный на ток для обмолота* (*hwähäka- EVSh 97); к приводимому язг. saräg 
'копна снопов пшеницы’ ср. вандж. sorog ’скирда пшеницы1, афг. sdläg 'сжатая 
пшеница до обмолота*.

Для бад.-тадж. sopa 'умолот1 А. 3. Розенфельд предлагает сопоставление с шугн. 
sipin- ’насыпать* (Роз. Бад. 134; см. вах. spun-), ср. вандж. sipoj 'обмолоченная пше
ница на току после веяния*.

Неизвестно происхождение язг. anäw 'куча провеянного зерна1, мдж. väyniw
* ' 'обмолоченное и провеянное зерно в куче1 (но мдж./räyda 'обмолоченное непро- 
£ веянное зерно в куче*).
ЕОГ-рэу ’деревянная лопата для веяния зерна*.
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Сложение с роу 'лопата1, 
sot 'плоский камень’, 'каменная плита1. Тадж. sayoà. Используется для приготовлю 

ния пищи — ЯВГ. Вах. 188, 205.
Др.-ир. *sät(a)- (§ 49, 56, 87), шугн. sêd, cap. sâd (Shaw 252), йид. suît ишк. usïd 

'id.1 (IIFL II 245, 541; EVSh 72), возможно, из др.-ир. *(a)sn-t- к и.-е. alien- ’ка
мень1 (авест., др.-перс. asan-, asman- 'камень1, 'твердь1, 'небо’, тадж., перс, sang 
'камень1 и пр., см. также вах. pisûn, soman); к этой же основе, видимо, афг. sâ& 
siäja 'плитняк1, 'каменная плита’ (< *asa-éï- EVP 66), ванеци säzo 'камень1 (Elfen
bein. Wan. 597), а, может быть, также и руш., хуф. jcayd, шугн. xêd, язг. $aydt xayd 
'каменная плита1 (EVSh 101: *sraitä-?), и тадж. диал. (бад., дарв., вандж.) sayoc 
ишк. (из тадж.) sayoà 'каменная плита’ (Пахалина. ВЯ 256), ср. пехл. sag 'камень’! 
Связь с афг. sat 'ровный1, 'гладкий1, перс, sâd (EVSh 72; EVP 70) не ясна. Верщ. 
sal, бур. saI 'плоский камень1 вряд ли случайное совпадение (также перс, sàj 'же
лезный противень’?).

Bailey. Diet. 416, 424. 
sow! возглас, которым отгоняют всякий скот, но преимущественно коров, 
sow-sow возглас, которым успокаивают корову при доении.

Шугн. söwü 'тише!’, 'стой!’ (приказание остановиться быку или корове), язг. 
säw, sow возглас, которым успокаивают корову, вандж. squ kardan 'останавливать 
вола’, хуф. sou успокаивающий призыв к рогатому скоту (Хуф II 80), вандж. sowa 
возглас, которым гонят стадо на пастбище. Шугн. sûyf бадж. suw 'останавливать 
(о рогатом скоте)’. Ср. sow. 

soy 'незамужняя’; 'холостой1, 'неженатый1. Ср. buydôq.
Вряд ли исконное (к литов. Seirys 'вдовец1? — IIFL II 541), так как относится 

к разряду легко заимствуемых слов; ср., может быть, кирг. soyku 'легкомыслен
ная1, 'ветреная’ (о женщине), 

soyâ 'висок1.
Связь (хотя и не вполне ясная) с заимств. тадж. soya 'тень1 (авест. a-saya-, др.- 

инд. chàyâ-, согд.-ман. sÿk  и пр.) подтверждается не только изафетным сочетани
ем soyâ-yi sar ' висок1 (доел, «тень головы»), но и параллелями из других памир
ских: шугн. siêj 'висок1 (ср. шугн. söyä 'тень1), барт. siyöf'висок1 (Зарубин. Барг. 65), 
cap. suyoy язг. sayég 'тень’, 'висок1. К этой связи ср. лэнди châi 'пятна на луне или 
лице’ (châyâ- 'тень1 CDIAL 5027). 

spal, sapâl (§ 76) 'лапа (собаки, волка)’, 'ступня (верблюда)1.
Заимств. тадж. диал. s(o)pal, кар,, дарв., бад. sapai 'лапа (медвежья)’, язг. (из 

тадж.) sapâl.*кисть1, 'лапа1; связь с др.-инд. saphà-, авест. safa- 'копыто’ (Пахали
на. ВЯ 260) и перс., тадж. sum(b) 'копыто1 сомнительна (Hübschmann. PSt 76). По 
мнению Г. Моргенстиерне, бур., верш, sap 'копыто1 (Beiger. YaBur 174) — заимств. 
из вах. *sap < авест. safa- (Mig. in Lor. Bur. I, p. XXIV). Ср. афг. харэг 'лапа1, 'ступня , 
тадж. уст. pal 'ступня1 (см. pud). Барт, sapäl 'большелапая’ (жен.) (Карамхудоев. 
Барт. 62) из тадж.

spandr (редко sofândr) бот. 'гармала (Peganum harmala) \  Вах.-тадж. s{d)pand{r) — это 
растение с глубочайшей древности известно в Средней Азии, Иране и А фгани
стане как лекарство от многих болезней и универсальное средство против злых 
духов и дурного глаза (Хуф I 50; ЯВГ. Вах. 249—250; Таджики Кар. Дарв. II 267— 
268; Андреев. Панджшир 35; Вавилов и Букинич 476).

Адаптация тадж., перс. (a)spand < *spanta- 'святой’ (Hübschmann. AGr 277; 
Horn 19; W. В. Henning AIUON VI (1965) 39) с появлением -г- в группе -nd- (ср. § 24, 
см. spundr), собственно ваханское ожидалось бы i-  (см. sot?). Названия гармалы 
в других соседних языках также, по-видимому, заимствованы из перс. (EVSh 74; EVP 
68): хуф. sipandar, рош. sepàn, язг. spândân, шина, верш. Ispandur (Beiger. YaBur 154), 
бур. svpAndvr, ишк. sbpan-dona); ср. еще афг. ispând, spânda, арм. spand 'гармала*.
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г* ’дикая рута’ (из перс.) афг. spotenây ’семена гармалы’ (возможно, старая адап- 
сг тация ispand-dânay ср. EVP 68), тадж. isriq ’гармала’ из тюрк. (узб. isiriq, азерб. уи- 
, zerlik).

jpaßk, sprask ’поперечные жерди’ (перекрытия традиционного памирского дома). 
Хадж, dastâk.

Др.-ир. *us-parsato- (§ 38, 44, 47, 49) к *prsa- 'бок’, ’ребро’ (см. вах. purs), 
щугн., руш., хуф. sipôxc, cap. s(î)poxc 'стропило’ (*us-parsaka-? EVSh 75), йид. pârsë, 
мдж. porséy ’поперечная балка перекрытия’ (ср. мдж. fräspiy 'жердь’, пехл. /rasp, 
перс, farasp ‘балка’ < *fra-spâ-, см. вах. V9sp)y бад.-тадж. porsa, дарв. (sar)porisay (sar)- 
polisa, poresa 'балка’, 'застреха’ (Таджики Кар. Дарв. I 158; II 35), язг. (тадж.?) ро- 
lisâ 'балка, поддерживающая крышу’. Ягн. sirisp 'поперечная балка’ (Хромов. Ягн. 
180) < *spirs < *us-prsa-? Кхов. isprâz(g)y isprâsk 'потолок’ из иран. (Irano-Dardica 
246), кал. ispraz 'потолок’ из кхов. (IIFL IV 78).

$р0 прит. мест. 1 мн. 'наш’; основа аблатива spoc-(9n).
Подобно другим местоименным основам 1 и 2 мн. (saky sav, sayisi) сближается 

с индо-ар. формами и, по-видимому, является старым заимств. из кхов. ispa (*spa < 
*aspa < *asma-) либо же, по предположению Д. И. Эдельман (ИИФ 1971 Леке. 154), 
результатом особого («индоарийского») развития основы *asma- в вах.

Shaw 187; Тош. PD 827; IIFL II 491; Mrg. in Mélanges Benv. 1975, p. 434. 
sjrtraÿ 'цветок1.

Др.-ир. *spry(a)- (§ 33, 44, 49, 93), авест. spardya- ’побег’, 'росток’, хот. spätaa 
'цветок’ (Bailey. KhT VI 373), скифское sparga- 'отпрыск’, лоза’ (Абаев. ОЯФ I 183), 
согд.-будд. ’sprymk 'цветок’, хот. haspalgy- 'цвести’ (*fra-sparjaya- < *fra-sparg- Em
merick. SGS 150), согд.-ман. 'sprxs- 'цвести’, парф. wyspryxt (ppp.) 'распустивший
ся’; к этой же основе афг. spârya 'колодец’, англ. spring (EVP 68); также, по-види
мому, тадж., перс, названия различных растений типа (a)sparak, isparak (Таджики 
Кар. Дарв. I 224; II 261); из иран., видимо, кхов. isprû ’цветок’, isprenßk 'цвести’ 
(Irano-Dardica 246; Sloan 90). 

eprei- : spraid-, spdrä- : sparid- ’распускаться’, 'лопаться’; 'цвести’.
Возможно, из *spry(ya)- (§ 70 и см. предшеств.), хотя вероятно влияние кхов. 

isprenßk, isprenzik 'цвести’ (из ир. *sprenja(ya)-, хот. haspaljs- Irano-Dardica 246).
Shaw 189; Tom. PD 791, 893; IIFL II 540; Bailey. Diet. 473.

4nmdr 'плуг’, 'coxa’ — традиционное деревянное пахотное орудие среднеазиатского
* типа (рис. 7; Мухиддинов. Земледелие 50—57; Хуф II 35—41; ИЯ 1981, 154—170; 

ЯВГ. Вах. 274).
Либо исконное к др.-ир. *spâra-na- (§ 43, 47, 49) с метатезой и с вставным 

-d- в группе -пг- (§ 24), либо, что вероятнее, старая адаптация тадж., перс. *spàr- 
(с развитием à > и по § 96), перс. supäry тадж. ispor, бад.-тадж. sipor, S9p9rd 'co
xa’ < *spàra-, родственного др.-инд. phäla- (KEWA II 397; *spâla-‘> CDLAL 9072), 
осет. œfsœr 'челюсть’, SPAR 'попирать’ (ИЭСОЯ I 482). В других памирских также 
можно предполагать о заимств. из перс.: ишк. uspir, сангл. sp9ry шугн. sipôm (*spâ- 
ranà-l EVSh 74) 'гитуг’, (шугн. sipun 'сошник’ к вах. yisn 'железо1, см.), руш., хуф. 
sipôrn, cap. s(u/i)pur, язг. s{o)pér, мдж. spâra, йид. spöro (ср. мдж. valspârika 'ручной 
плужок’), афг (из перс.) spâra (EVP 68), орм. !spâr 'плуг’ (перс.), ср. ванеци spön- 
d(9) 'плуг’ (Elfenbein. Wan. 604).

Tom. PD 862; IIFL II 540.
4*rdénJ 'блоха*.

Др.-ир. *spardanaâi- (§ 25, 35, 47, 49, 83), авест. spor9d-y др.-инд. spardh-y согд,- 
будд. 'sp'rb-y хот. spai- 'дергаться’ (Emmerick. SGS 135; KEWA III 537). К семанти-

1 Ke ср. ягн. (секретный язык) dâwna 'вошь’ (от daw- 'бегать1 — А. Л. Хромов FS Вагг 
Г· «Iranian Studies» 1966, p. 131), неп. upiü 'блоха’ (др.-инд. utpatati 'прыгает’ Turner. 
^  Nep. 52; CDIAL 1821: utpibaA 'сосать’).
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В других иранских к основе, родственной др.-инд. plusi- 'блоха’, хотя точный 
этимон не всегда ясен, что естественно для названия вредоносного насекомого 
(см. prie): Хорезм, frwf 'блоха1 (*fru£a- Henning. Khwar. 38), согд. 1ß s h , шугн. firêf^ 
язг. Xd)râs, мдж. friya, йид. frïyo, пар. гис> орм. Рак (язг < *frus-âi-? EVSh 33), афг. 
wroga, wroza (*brusô- EVP 91). Ftym. mirax, хуф. murax 'блоха1 к язг. mùr 'личинка' 
(EVSh 45), тадж. mûr 'муравей1, 'гусеница1 (см. вах. mir-prié). Cap. berga 'блоха’ из 
тюрк. (узб. burga, кирг. börgö 'блоха1).

Tom. PD 769; HFL II 540; EVSh 33. 
spart 'навзничь1; sport waz- 'упасть навзничь1.

Сложение зэк 'на1 и port 'спина1, 
spa&k верхн. 'подошва (ноги)1.

Видимо, из *-paô(i)ka- (§ 29, 38, 44) с оглушением (§ 14) в исходе (*ôg/k — 
&к), но начальное 5- не ясно (*ws- или сокращение из sofc)y к др.-ир. рада- 'нога', 
'след1, см. pud, pud; ср. др.-инд. padga- 'пешком1 (кал. pag, кхов. pong 'нога1 CDIAL 
7766), хот. passäni 'подошва ноги1 (*pad-sayâna-l Bailey. KhT VI 172), а также 
перс., тадж. piyoda 'пешком1 (’*padâtaka- Horn 77), перс., тадж. раук 'вестник1 (*ра- 
dika- Horn 80; Hübschmann. PSt 46), др.-инд. pâdika (> кхов. poi 'пешком1 CDIAL 
7763). Зафиксированное Д. Лоримером spoôk 'босиком1 является, очевидно, фоне
тическим вариантом (HFL II 542; Lor. Wakhi II 236) по альтернации sp / /  sp 
(§ 53), ср. pospotk 'босой1.

IIFL II 540: ? + padyaka-. 
spun- : spat-, spat- (§ 110), spond- (§ 106) 1. 'наполнять(ся)1, 'распухать1; 2. ‘продевать 

(уток через основу)1; перф. spatk, плюскв. spatu.
Варианты основ указывают на корень SPAN (различные типы основ объясня

ются влиянием аналогии), исходной следует, видимо, считать spun- : spat- < 
*spàna- : *spata- (§ 43, 44, 49, 56), spatk < *spataka-, авест. spâ- 'proficere*, 'продви
гать вперед1 (ср. второе значение 'продевать...1, praes. spanv-, родственно др.-инд. 
sphàyate 'полнеет1, 'наполняется1, sphâna- 'распухание', 'увеличение1 (> кхов. ispânik 
'накладывать1 CDIAL 13829), русск. спеть, хот. spai-, ppp. spata- 'насыщать' (*span- 
Emmerick. SGS 136), согд. 'nsp'nh 'возмещение1 (*ham-span(w)a- Муг II 33), осет. 
œfsadyn 'насыщать1 (*spâd- ИЭСОЯ I 480). Ваханскому глаголу безусловно родст
венны приводимые ниже глаголы остальных памирских языков, которые (вместе 
с вах.) возводились ранее к *us-prn- (IIFL II 540: denom. *us-parna-; *us-pàmaya- 
Соколова. ГОЯШ 60; EVSh 74), что маловероятно в связи с отсутствием каких- 
либо рефлексов *г(г) в ваханском (§ 93): ишк. s(b)pin- 'наполнять1, шугн., руш. 
sipên-, барг. sipon- 'насыпать’, cap. spon- 'наполнять1, язг. s(o)pin- : s(o)pùd- 'на
полняться1, 'распухать1, язг. s(o)pân- : s(o)pânt- 'наполнять’ (Пахалина. ВЯ 257). 

spbiii(bi)v- : sponovd- 'наполнять1.
Кауз. к предшеств. 

sril верхн. 'ножницы (для стрижки овец)’. Ср. xown.
Сомнительное слово неясного происхождения, 

srung 'шпур1 — ломик для горных работ; отверстие в камне для закладки взрывчатки.
Заимств. из тадж., перс. диал. (каб.) s(u)run(g) 'ломик*, 'шпур1, ср. мдж. (из 

перс.) sorong 'лом*. Слово, видимо, идет из областей к югу от Гиндукуша: кхов. 
svrvhy неп. suruh 'шпур1, 'шурф для взрыва1, кашм. srong 'тоннель*, 'рудник* (Др ~ 
инд. surungä- 'подземный проход1 CDIAL 13506; инд. из греч. avpiyf 'дуда1, 'про- 
ход’ KEWA III 487). 

stanj 'бревно, в которое упирается ось мельничной турбины (багх)’ (рис. 4).
По фонетическим законам возможно возведение к *stanaâï- (§ 35, 43, 49) 

от STÄ 'стоять’, но ср. соотв. термин верш, sûdan (.sudanju), который переводится 
(очевидно, неточно) как 'каменный стержень в основании мельничного коле
са’ (вах. сок изготовляется из металла) и толкуется как -su 'пуп(овина)1 + dan



!^> •камень’ (Berger. YaBur 176). К сожалению, в других памирских соотв. термин не 
зафиксирован. Вертикальное бревно, с помощью которого поднимается или опу
скается stanj и тем самым регулируется высота и наклон турбины, именуется за
ймете. из тадж. mo(y)icuby букв, «рыба-бревно», ср. ягн. (из тадж.) maycâb ’деталь 
водяной мельницы’ (Хромов. Ягн. 174). 
вопросит, мест, 'что?’, 'какой?’.

Употребление в устойчивых словосочетаниях (типа star gox? 'что делаешь?’ или 
star wost? 'что случится?’, см. ЯВГ. Вах. 573) и отсутствие соотв. относительной 
пары (star не употребляется в относительных значениях) свидетельствует о том, что 
это местоимение — неисконное, но, подобно ишк. sta (в сочет. sta-s gôxi? ’что ты 
делаешь?’, sta sù ? 'что случится?’), язг. s(d)tù 'как’, 'каким образом’, мдж. sti 'что’, 
'какой’ (мдж. sti râqàm 'какой’, 'какого рода’ — Грюнберг. Мдж. 419), 'sti (IIFL
II 253: *cisti?) — адаптация тадж. вопросит, наречия ci-tavr 'как’, 'каким обра
зом’ (араб, tawr 'способ’, 'состояние’), перс, öitaur, citauri 'как?’, 'какой?’, 'что 
за?’, в тадж. диал.: рог. istari, é(î)tariy дарв. ist эго, бад. is tari 'как?’, 'каким обра- 

,зом?’ (Роз. Бад. 103; ср. тадж. диал. бад. itari 'так’, 'таким образом’, лит. in-tavr). 
stoi 'скала’, 'каменная вершина’.

Др.-ир. *stâta- (§ 49, 87), ср. авест. stäta-, ppp. sta- ’стоять’, однако в других 
иранских не отмечено.

Statik 'стадия зрелости бобовых: появление стручков (без зерен)’.
Букв, «камешки», «небольшие скалы» к предшеств. с уменьш. суфф. -эк. 

stow- : stowd- 'хвалить’, 'хвастать(ся)’.
Др.-ир. *stâv(a)- (§ 49, 62, 104), авест. stav-, др.-инд. stau-, хот. stav- (Emmerick. 

SGS 134: «...influence of BHS...»), парф. sfw - (Ghilain 77), пехл. stäyidan, studan7 
cap. s(u)taw- : s(u)tud~, афг. stâydl ‘хвалить’. Памирские слова и афганское, воз
можно, подверглись влиянию тадж., перс, (situdan, осн. наст, sitây-, диал. sitâw- 
'id.’), но вряд ли являются прямыми заимств. (EVP71), подобно приводимому 
Т. Н. Пахалиной (ВЯ 257) шугн. (из тадж.) sitöwax 'похвала’ (ср. EVSh 76); в поль
зу исконности этой основы в вост.-ир. свидетельствует мдж. staw- : stiy-, stoy- 'ру
гать’ (Грюнберг apud Соколова. ГОМШ 245) — самостоятельное семантическое 
развитие той же основы, ср. кар. navoxtan ’ругать’ (перс., тадж. ’ласкать’).

Shaw 191; Tom. PD 894; IIFL II 541. 
rtoyg, stoyg-bozi название игры, напоминающей городки, в которой битами и фигу

рами служат камни (ЯВГ. Вах. 262; об играх с бросанием камней в цель у памир
цев см. Хуф I 101).

Это название употребляется и в тадж. говоре Вахана: stoy(g), stoybozi 'игра вро
де кеглей: игроки по определенным правилам сбивают круглыми камнями стоя
щие торчком камни’ (Роз. Бад. 67, 135). Фонетически безупречное (§ 49, 66, 87) 
возведение к авест. stâ(ÿ)- 'груда’, 'куча’ (Пахалина. ВЯ 257) весьма проблематично, 

■tas- : strast- 'разбрызгиваться’, 'проливаться1.
Неясно. Cap. zatrus- 'рассеивать’, 'разбрасывать’ из вах.? (по сохранению *tr, ес

ли из *us-tras- IIFL II 541), во всяком случае, cap. слово вряд ли может быть ис
конным (EVSh 15, 109). Т. Н. Пахалина сопоставляет с авест. star- 'стлать’ (с us- 
’простираться’), т. е. stras- < *us-str-s-'> (Пахалина. ВЯ 262). 

strasiujY- : strasovd- 'разбрызгивать’.
Кауз. к предшеств.

ЗДгш 'яловая’, 'бесплодная’ (о скоте).
Др.-ир. *starinJ- (§ 49, 57, 90), др.-инд. starï-, лат. steriiis, шугн. sitir, cap. s(i)ti- 

ffew), мдж. singeya 'яловая’, 'нестельная’ (ВЯ 1974, № .3, 151), перс, satarvan 'сте
рилизованный’, 'бесплодная женщина’ (Horn 158; ИЭСОЯ III 163).

IIFL II 541. Предложенную В. С. Соколовой (ГОМШ 41) этимологию мдж. 
Щ Singeya 'яловая1 из sâya 'самка’ (см. вах. stnÿ) нельзя счесть удачной (понятие
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«самка» отнюдь не подразумевает «бесплодие»); Т. Н. Пахалина ошибочно указы
вает значение 'яловая1 и для вах. stray 'самка’ (Пахалина. ВЯ 262). 

strosk ’увалень’, ’невежа’.
Неясно; ср. бадж. situ/ùrt, руш. sitàrt ’неспособный’, ’глупый’ (EVSh 79). 

stray ’самка’; stroy-pis ’кошка’, stroy-tuy ’коза’.
Др.-ир. *stri(ya)- (§ 47, 49, 57, 66), авест., др.-инд. stri- ’женщина',.'жена1 

(> кхов. istrij кати stri — CDIAL 13734), хот. striya-, согд. 'stryc, осет. syly ишк. $ьс 
шугн. s(i)tirêj, рош. seterij (EVSh 76), мдж. soya, йид. siyo ’самка’ (IIFL· II 253) 
афг. soja ’жена’, ‘женщина’ (*striâî- EVP 77—78), пар. sicâk ’самка’ (*striâï- IIFL I 
289); см. также strin.

Shaw 184; Tom. PD 772; IIFL II 541: *stray(Ï)-; Bailey. Diet. 435; ИЭСОЯ III 194. 
struzg ’большая метла’. Эта метла используется для подметания тока при веянии 

(Мухиддинов. Земледелие 63—64; Хуф II 54), по окончании уборки урожая из нее 
делается чучело «старушки» (см. kompirok). Вах.-тадж. sox-Jorub (букв, «метла из 
веток»).

Очевидно, причастие настоящего времени с суфф. -bag от несохранившегося 
глагола *star- ’подметать’ (букв, «подметающий», ^от, кто подметает» — ЯВГ. 
Вах. 602: из *starakuzg?), к др.-ир. *star- или *us-tar- (§ 47, 49, 56), ср. хот. ustar- 
’убирать’ (* u s - ta r перс, ustura ’бритва’ — Emmerick. SGS 18; Bailey. Diet. 42), 
шугн. zidàr- : zidâd-, cap. zidor- : zbidbig-, мдж. star- : stet-, йид. ‘stör- : ‘star- ’мести’, 
’подметать’, ишк. star- : stui/id- ’мести’, ’вытирать’ us-tar- EVSh 107; *(â)-star~ 
IIFL II 382), осет. stœryn ’лизать’ (ИЭСОЯ III 150). 

stwarg бот. ’полынь (Artemisia vulgaris) ', ’латук’, ’молокан (Lactuca dissecta)\ Вах.- 
тадж. kondokà(k)y talxkâ.

Неясно. Вах.-тадж. talx-ka, букв, «горькая трава» (см.). 
staxorg(ak) ’глисты’, ’острицы’.

По вполне правдоподобному объяснению носителей языка, адаптация тадж. 
диал. stoxon-xurak (ср. тадж. лит. ustuxon-xùr ’костоед’), букв, «поедающий ко
сти» — согласно поверью, глисты портят кости человека; ср. бад. sutxon, sotxon, 
suxton ’кость’ (заимств. из тадж.: шугн. sitxun, cap. sutxun и пр. ’кость’, из тадж. 
также и вах. sotxon, вопреки мнению Т. Н. Пахалиной — ВЯ 262; см. собственно 
памирские обозначения кости s. v. yayô). 

stai ’сноха’, ’невестка’. Вах.-тадж. sonor.
Др.-ир. *snusa- (§ 49, 64, 89), др.-инд. snusâ-, согд. swrtsh, перс, suna (диал. 

тадж. sunor, sinhor, sonor, разумеется, не к *snäri-r>1 по Пахалина. ВЯ 255, а также 
к др.-ир. msnusa- 'сноха’ — KEWA III 535), ишк. uznU, сангл. wuznsl, шугн. zinày, 
руш., хуф., рош. zinâw, cap. zu/inal, язг. zonâw, мдж. zoniya, йид. zinyo, афг. nzor 
(EVP 55; EVSh 108), осет. диг. nostæ (ИЭСОЯ II 190), бел. nasär (Geiger. Bal. 33) 
’сноха’, 'невестка’.

Tom. PD 774: taoxma-; IIFL II 275, 541. 
stuy- : stat- (§ 110) ’посылать’; перф. stotk.

Др.-ир. *stà{y)~ : *stata- (§ 49, 56, 66, 86) к авест. stà- ’стоять’, ’ставить’, praes. 
stâya- (ср. употребление тадж. istodan ’стоять’ во фразе типа mulozim meistod ’при
сылал чиновника’: Сухарева О. А. Квартальная община позднефеодального города 
Бухары. М., 1976. С. 25), хотя не исключена возможность контаминации разных 
корней (*sta- ’посылать’), ср. согд.-будд. 'st'nyk ’посланник’ (Geish. GMS § 997), ишк. 
ast/day- : astud-, сангл. ästay- : astuô-, афг. astawol ’посылать’ (*à-stà-ta- — EVP 
12), тадж., перс, firistàdan 'посылать’ (*fra-stâ-, др.-инд. pra-sthä- ’посылать’ — Horn 
182); бел. sastay 'посылать’ (*stä----Geiger. Bal. 43).
* Tom. PD 875: *tak~; IIFL II 382, 541. 

sudy, suyd верхн. ’горная болезнь’, 'головокружение от разреженного воздуха’. ТадЖ- 
sarslx.



< Cap. süôy 'id.’ (Shaw 223); В. Томашск сопоставляет с перс, suda 'усталый’ 
(Tom. PD 753)?; т. е. перс., тадж. suda 'испытанный’ (ФЗТ II 270) или перс, sauda 
(араб.) 'тоска’, 'меланхолия1; см. вах. soda.

Тадж. диал. sarsix — сложение sar 'голова’, six 'затекший’, 'онемевший’, 'ломо
та’, 'боль1.

5Ир ’железный лист1, 'противень’, 'сковорода’. Вах.-тадж. towâ, tovâ. Так называется 
также плоский камень, на который кладутся тонкие лепешки, бусы, сахар .во вре
мя совершения обряда sup к(э)1ак, тадж. towâ doxtân, букв, «бросание сковороды», 
накануне первого дня свадьбы (ЯВГ. Вах. 224—225; Роз. Бад. 142). Название об
ряда связано, очевидно, с использованием плоских камней в качестве противней 
для приготовления пищи (ЯВГ. Вах. 188, 205).

Неясно.
Тадж. toba, диал. tov/wa ’сковорода1 (видимо, к *tap- 'греть’), ср. ягн. tôba 'пло

ский камень (используемый при сооружении стен)’ (Андреев. Ягноб 102), tobâ 
(тадж.) 'плоский круглый камень, служащий для приготовления теста...’ (ЯТ 337); 
также в индо-ар.: мар. tavâ 'сковорода1 и др. < *tapaka-‘> (CDIAL 5670) и на Кав
казе (ИЭСОЯ III 243-244, 287, 351). 

suppt £э£ ’хлеб, испеченный на железном листе, противне’ (в отличие от обычного ddl- 
dûngx&é — лепешек, выпекаемых на стенках очага).

К предшеств., по форме заимств. из тадж., перс, с суфф. -Г.
Ster ’очередность (в пастьбе скота)’, 'черед пасти скот’; 'стадо скота (которое пасет 

один пастух)1: yi sur mol 'стадо на одного пастуха’ (букв, «на один сур»), Вах.-тадж. 
nawbât.

По всей видимости, к перс., тадж. sur, sdr kardan 'гнать’, 'погонять1 (вах. sura 
саг- 'погонять скот — Lor. Wakhi II 218) из тюрк, sür- 'гнать’ (ДТС 517; Doerfer. 
TM III 1283), к этому же корню вах. (из тадж., тюрк.) soruk, suruk 'стадо*, 'отара1 
(мелкого скота), тюрк, sûrüg (ДТС 518; Doerfer. TM III 1244), кирг. süröka sürük, 
тадж. (из тюрк.) suruk, дарв. srok 'отара овец’. Сопоставление этой группы слов 
с др.-инд. sardha- 'толпа’, тем более с авест. sarod- ’род’ (Пахалина. ВЯ.257) не
обоснованно.

'Черед пасти стадо’ (как правило, имеется в виду стадо мелкого скота, соби
раемое с целого селения) в других соседних языках и диалектах: бад.-тадж. nawbat, 
noubat из араб.; ишк. pik 'смена в пастьбе скота’; шугн. рос sitôw 'идти на смену 
(пасти стадо)’, руш., барт. pöc 'охрана’ (авест. pâBra- 'охрана’ — Соколова. ГОЯШ 
40) к авест. pâ(y) 'пасти1, вах. рыу-. 

япг 'нехолощеный козел’.
Шугн. лV, руш., хуф. sôv (Хуф II 116), язг. sùf 'козел-производитель1; неясно 

происхождение также барт. kumur 'id.* Вах.-тадж. tokay toqa 'козел* из тадж., тюрк. 
taka, tekä 'козел1.

Возведение вместе с тадж. suruk 'отара’ (см. предшеств.) к авест. srü- 'рог’ 
(см. вах. saw), по Т. Н. Пахалиной (ВЯ 257), ошибочно.
*удача’, 'счастье’; sux-i taw..! 'повезло тебе..!’

Общее слово памиро-гиндукушского региона, восходящее в конечном итоге 
к др.-инд. sukhâ- 'счастье* (неп. sokh, хинди sûk — Turner. Nep. 622; CDIAL 13451; 
KEWA III 480—481), в вах., видимо, из бад.-тадж. (употребляется в изафетных со
четаниях): бад. suXy барт. suxy язг. sox, афг. sox и пр. 'счастье*, 'удача’, 'радость*, 
'ледяной ветер’, 'холодный ветер1.

Заимств. из тадж., перс, sûz ’жар’, ’огонь’, также ’жгучий’, ’холодный снеж
ный ветер’ (ПРС II 68) к др.-ир. *sauk- 'жечь’, ср. русск. «жгучий холод» (Тош. 
PD 753). Зафиксированное X. Шельдом вах. xuz ’ветер* (HFL II 552) — либо опи
ска вместо suzy либо же случайное заимств. из шугн.-руш., ср. шугн., руш., хуф., 
барт., рош. хйз ’ветер’ (хот. khausa-1 — EVSh 101).
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suz в сочет. suz wud(u)r- 'отбивать камень в игре стойг (ЯВГ. Вах. 260, 262).
Очевидно, к заимств. тадж. suz ’огонь’, вах. tar suz wud(u)r- 'сжигать’ (т. е 

«уничтожать»?).
svand, sawänd (§61, 76) 'палка1 — толстая палка для охоты на мелких животных 

(зайцев) и птиц — метательное оружие (ЯВГ. Вах. 205).
Для зафиксированного Д. Лоримером svand саг- 'бросать1 Г. Моргенстиерне 

предлагает возведение к *haca-dvan~ (IIFL II 541), но ср. вах. Ьып- < *dvan- 'бро
сать’.

Может быть, скорее к др.-ир. *saßa(n') (§ 49, 60), к др.-инд. samba- 5палка’, 
'дубинка1 (оружие Индры), первоначально, возможно, 'весло1 (родственно вах. sam- 
'планка ярма1? — KEWA III 300), ср. гудж. säm 'головка пестика', sab 'Железный 
наконечник палки’, sabelü 'деревянный пест для толчения риса’ (CDIAL 12311). 

swoc 'альпийская галка’ (Pyrrhocorax graculus). Тадж. zayöak, sumul.
Др.-ир. *saväöi-? (Tom. PD 771); ср. язг. röxni soö название птицы с длинным 

прямым клювом, большими круглыми глазами (см. sold). Неясно, 
sadä woe- 'ослабеть’, 'пасть на ноги1 (о воле во время работы).

Очевидно, тадж., перс, диал., к перс, (из араб.) sawda ’тоска’, 'исступление’ 
(ср. перс, sawda 'лишай1, 'парша1 — то же слово, как «следствие тоски, меланхолии»?), 

sadbiy-, Sbi6(u)y- : sadoyd-, sod/6oyd- (§ 24, 77, 106) 'казаться1, 'виднеться1, 'показы
ваться1.

Др.-ир. *sädaya- (§ 29, 49, 66), авест. sand-, praes. s a d a y a saöaya-, др.-перс. 
&and- 'videri1, др.-инд. chadaya- 'казаться1, хот. sad- 'появляться1, 'казаться1 (Emme
rick. SGS 130—131), парф. sy- (Ghilain 91), согд.-ман. pts'ö 'вид1, 'явление1 (Gersh. 
GMS § 957), пехл. sah- 'казаться приемлемым1, тадж., перс, pasand 'одобренный’. 
Из иран. — кхов. sariik 'казаться1 (Irano-Dardica 246).

IIFL II 539; Пахалина. ВЯ 258.
Sdfidäk, safidäk (§ 76) название сорта пшеницы (см. yadim).

Тадж., букв, «беленькая» (Земледелие ГБАО 84: «сафедак»), ср. шугн. sip(i)- 
yak ’сорт пшеницы’ (шугн. sipid, руш. sipid, язг. sapid 'белый1 — исконное или 
заимств. из перс., тадж.? — EVSh 74), ср. безусловное заимств. (из тадж.) шугн. 
safidak 'яичный белок’, 'сорт пшеницы1, 'сорт абрикосов с беловатой кожицей', 

sdföl.' мошонка1.
Разумеется, не к др.-инд. sepa- 'penis’ (Пахалина. ВЯ 258), а, видимо, тадж. ди

ал., из перс, saföl 'глиняная посуда*, 'черепок1, 'ореховая скорлупа* и т. п. (или же 
к араб, safan 'мошонка'?), 

sdg-sag возглас, которым подзывают яка.
Также sak-sak междометие, употребляемое при зове яка (Пахалина. ВЯ 260);

ср. S9g-$dg.
S9gm  'помет животных1, 'помет крупного скота’, 'кизяк1. Ср. рз$кл dart.

По-видимому, адаптация перс., тадж. sargin 'навоз, идущий на топливо’, так 
как -gl· в вах. слове иначе необъяснимо (§31, 90); ср. аналогичные заимств.: шугн. 
sargin, рош. sargin, язг. sargin 'конский навоз’, ягн. sdkin, särkin 'кизяк’. Праформа 
перс, sargin не совсем ясна (*sakr-aina-? — IIFL I 287), видимо, варианты и раз- 
личные композиты существовали уже в др.-ир.: авест. sairya-, пехл. sargen* х0' 
резм. yw-skyn (D. N. MacKenzie BSOAS XXXV (1972) 65), мдж. sära, йид. soro ’на
воз1, афг. sara, мдж. yäskan, йид. yuskan (*gau-sakana----IIFL II 213), афг. yusök
(EVP 28: *-§äy-, вах. surn), ванеци ywasyä, бел. sayan, sagan (Elfenbein. Wan. 592),
пар. sayön, орм. skan, осет. зсек'сеп, zcek'cen 'кизяк1 (*sakan----ИЭСОЯ I 392); ср.
в индо-ар.: др.-инд. sdkrt-, gen. sakn- (KEWA III 287), *sakana- (ашк. ga-sa, паШ- 
sahgan — CDIAL 12238), *sakara- (кхов. sargü — CDIAL 12241), *chakana-, *chakoi- 
ra- (CDIAL 4952, 4955), chagana- ’навоз’ (KEWA I 402—403: ср.-инд. из *sakna^l· 
Бур. guspsn 'помет овец, коз, верблюдов1.
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$gj£ (также s®) ’на’ — предлог, обозначающий местонахождение на поверхности чего- 
либо или направление на поверхность чего-либо (в слитных сочетаниях -sk-, 
см. ЯВГ. Вах. Грам. очерк, § 81—83, 93, 197).

Др.-ир. *uska- (§ 38, 49, 100), авест. uskàt 'вверх*, 'высоко*, хот. uska (Bai
ley. Diet. 41), ишк. кь ’на’, шугн.-руш. âi (Соколова. ГОЯШ 111), язг. s(o)k- (sok- 
pàck ’ничком*), язг. wask 'высокий*, мдж. ska, sko, sok, йид. sko ’на*, афг. hask 
’высокий’ (EVP 30), см. вах. wué. Ср., может быть, также вандж. (из пам.) пред
лог направления s (или из su-ni: Роз. Тадж. диал. 172), кирг. (из ир.?) aska 'высокая 
скала*.

Tom. PD 836: тюрк, saq 'сторона*; IIFL II 515: для сочетания a-sk-a kut ’на 
крыше*, см. kut. 

tgfhx 'красный’; 'горячий*, 'раскаленный докрасна’.
Др.-ир. *suxra- ( / /  *sukra- § 38, 47, 49, 89), авест. suxra- 'красный*, SAUK, др.- 

инд. sukra-, хот. surai, пехл. suxr, афг. sur, пар. sûrku, орм. sus, осет. surx, тадж., 
перс, surx 'красный*; ишк. sbrx, мдж. sonc, surx, йид. surx могут быть как исконны
ми, так и заимств. из перс. (IIFL II 248; Грюнберг. Мдж. 358); осет. sync 'крас
ный*, 'алый*.

Tom. PD 814; IIFL II 539; ИЭСОЯ III 208-210.
Шугн. rust, руш. râst, cap. nuit, язг. rust 'красный1, по мнению Моргенстиер- 

не, — заимств. из перс, rust 'светлый* (EVSh 69), но ср. Хорезм, raxt 'красный1 
(Henning. Zoroaster 44), др.-инд. rakta- ’окрашенный*, 'красный*.

S9kr-gard неопр. название болезни растений, возможно 'бурая ржавчина (Puccinia tri- 
ticinà)*, см. Мухиддинов. Земледелие 78.

, Букв, «красная пыль», см. ruxn-gard. Шугн. suncà название вредителя злаков, 
вопреки мнению P. X. Додыхудоева (Мат. 22), — явное заимств. из тадж., перс. 
(EVSh 75).

S9kr-ÿ(d)dim сорт пшеницы.
Букв, «красная пшеница», см. y(o)dim и ср. заимств. из тадж. sorxok, surxok сорт 

пшеницы (букв, «красненькая»).
Mkr-tdbésk бот. разновидность полыни ’Artemisia vachanica. Вах.-тадж. surx-pus.

«Красный терескен», см. tdbésk. 
wkr-yirzn сорт проса.

«Красное просо», хуф. rus-binj (Хуф II 25). 
sohr бот. ’донник (Melilotus officinalis)*; 'пажитник (Trigonella pamirica)\ Вах.-тадж. gan- 

daspés, riskâ-yi xar.
По сообщению P. В. Камелина, это растение считается люцерной горных рай

онов (ср. тадж. диал. riskâ-yi xar; доел, «ослиная люцерна»); 'люцерна с желтыми 
цветами’ (Lor. Wakhi II 214: бур. bisAs); 'клевер* (Пахалина. ВЯ 260). Очевидно, сло
во культурного круга, в вах. — заимств., ср. перс. saMJ) 'шалфей’ (Salvia). Вах.-тадж. 
gandaspos, видимо, сложение из gand(a) 'вонючий*, 'плохой* и aspis(t) 'люцерна 
(Medicago)* из *asp(a)-ast(i), букв, «конский корм», см. вах. wojork. 

s(d)mân (§ 76) 'тур* — пирамида из камней или стоящий торчком большой камень. 
Туры строят как дорожные вехи, в память о посещении вершины (ср. Болдырев. 
Бад. 287), но особенно часто их складывают дети вокруг летовок (несмотря на то, 
*гго существует поверье, будто бы сложивший тур умрет молодым и не вернется 
больше на это место). Вах.-тадж. qalôt, qolôt.

Возведение к др.-ир. *(a)sma(na)-, хотя и возможное фонетически (§ 42, 43, 49), 
представляется очень проблематичным; ср. авест. asmana- 'каменный’, asan-, asman- 
'камень*, 'небо (твердь)*, др.-инд. âsman-, др.-греч. акцоя 'наковальня’, русск. ка
мень и пр. (IEW 18—20). Очевидно, связано с тадж. диал. (бад.) sumund, somond 
'чучело', 'пугало’, так как Д. Лоример приводит для вах. оба значения ('пугало’, 

I t ' 'веха*, хотя и замечает, что они нуждаются в проверке — Lor. Wakhi II 215; зна- 
иения ’чучело*, 'пугало* для вах. soman дает Пахалина. ВЯ 260).
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Тадж. диал. qalot 'памятная башня, сложенная из камней в горах' (Роз. Бад. 
к тадж., перс, kalät "укрепление (на вершине горы)’, 'селение (на горе)* (*kata-? ^
H. W. Bailey AIUON 1959, 119). Ягн. биуак 'фигура из камней, установленная ^  
гребне горы’ (Хромов. Ягн. 165).

Sdmbonak, sdmbonak 'лук-праща’ — лук с двойной тетивой, из которого стреляют ка„ 
мешками (по птицам и мелким животным): Мухиддинов. Земледелие 79; Хуф и 
221—222 (рис. 46); JI. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 173. Тадж. yulak.

В первой части, очевидно, sang 'камень1 (вряд ли непосредственно к авесг 
asanasm an- 'камень’, 'праща’, 'камень для пращи1 — скорее заимств. из перс 
ср. предшеств.), по мнению Г. Моргенстиерне, аналогично йид. x*smäneky saxmä- 
пек 'лук-праща’ адаптация композита *sang-kamänak (*sarjm/bänak — IIFL II 268) 
доел, «лук для камешков»; в вах. слове во второй части можно видеть также осно
ву Ьып- : bond- 'бросать’ (доел, «бросающий камешки»?).

Т. Н. Пахалина вместе с тадж. катоп 'лук’ возводит к авест. skamb- 'stemmen’’ 
(ВЯ 260).

samn ’солод’ — мука из проросших зерен пшеницы, используемая для приготовления 
многих ритуальных (преимущественно новогодних) кушаний (СНВ XVI 203; ЯВГ 
Вах. 184).

Широко распространенное слово культурного круга, источник происхождения 
которого не ясен; древнейшей (XI в.) фиксацией следует, видимо, считать тюрк. 
suma 'запаренная для солода пшеница или ячмень’ в словаре Махмуда Кашгар
ского (ДТС 513), однако тюркское происхождение этого земледельческого терми
на маловероятно (тадж., узб. sumalak ’солод’ — результат позднейшего контакта — 
Doerfer. TLW 254). Вах. samn может как восходить к др.-ир. *sa/umana-l (§ 42, 43, 
49), так и быть старой адаптацией из тадж., перс, диал.; ср. бад-тадж. samanak(in), 
матч, sumanak, ягн. samanak, хуф. sumanak (Хуф II 384), дарв., кар. sumanak, sama- 
пак (Таджики Кар. Дарв. II 251), афг., перс, samanu (афг. также suwäng), кирг. sö- 
mölök, sümönök (из ир.), араб, (бухарское) sumalak (из узб., тадж:?) и пр. 'солод1, 
названия различных кушаний из солода. Вах. слову соответствует бур. diramt верш. 
такйк 'солод’. По народной этимологии, из перс, se man, доел, «три мана (меры) 
[муки]» («Кольсум-нанэ», гл. X и пр.). 

samn-k/qamö£ «кумоч из солодовой муки».
samn-хэё «хлеб из солодовой муки», хуф. sumanak-garöa (Хуф II 384; ЯВГ. Вах. 184). 
sanäf 'слабый’, ’худой’, 'тощий’.

Видимо, заимств. из тадж., перс, диал., ср. рог. sanaf Шап 'ослабеть’, cap. (из 
тадж., перс.) sanof, sanaf'xудой’, 'тощий1. 

s(a)näk-x(a)mäk 'ступенька’, 'приступка’ (например, небольшая каменная ступенька 
с пола на очаг).

Доел, «подъем-спуск», сложение инфинитивов от san- 'подниматься1, хат(Ь)- 
' спускаться’.

sandäl, sandäl (§ 76) 'ветошь’, 'рванье’, 'старая обувь’, 'опорки1.
Заимств. перс., тадж. диал. sandal 'рваная обувь’ (сандалии), вандж., дарв. san- 

dal 'id.’; аналогичные заимств.: ишк. sandal, шугн. sandäl, рош. sandal 'рваный ♦ 
'разодранный1, 'изодранная обувь’, язг. sandal da- 'раздирать’.

Сопоставление с вах. rasad- 'рвать(ся)’ (Пахалина. ВЯ 260) бессмысленно, 
sand 'незаконнорожденный1, 'не имеющий отца1; 'ублюдок1. л

Общее слово языков и диал. региона; в вах., видимо, из индо-ар. (по d, §27, 
др.-инд. sundä- 'распутница’? или же «дефектной» природы, ср. неп. swath 'ДУ' 
рак’, мар. sot 'человек без семейных связей1, шина soni 'бесплодная ж енш ина 
и пр. CDIAL 12513); по мнению Г. Моргенстиерне, контаминация с индо-ар* 
отражениями sanda- 'бесплодный’, из индо-ар. — афг. sand, sand, дарв., ваНД#· 
Sand 'бесплодный’ (E V Sh 74; M rg. FS Barr 185). Kap., д арв . sind 'внебрачны й



S(9)nÔr I 323

шок* (Кисляков. Следы 138), тадж., перс, (уст.) sind 'незаконнорожденный’, 
^айденыш’, ишк. sbnd 'женщина, имеющая внебрачного ребенка*, шугн. sand, 

дЯУФ- sant язг* 59п<* внебрачный ребенок*, (бран.) 'ублюдок’.
Ьпбг I 'тонкий’, 'плоский'.

Др.-ир. *snâr(a)- (§ 43, 47, 49, 87), и.-е. *(s)ner- ’сокращать’ (IEW 974—975),
• -Lv0pe3M- пгк, согд. sn г 'короткий’, ’маленький’, осет. narœg (*näraka—  ИЭСОЯ 
i l l  156—157), афг. narày ’тонкий’, 'узкий’, англ. narrow и пр.

Tom. PD 818: паш. sanna 'тонкий’? (но ср. CDIAL 12022, 14826: slaksna-); 
VM- Schwartz' BSOAS XXXIV 414; Т. H. Пахалина (ВЯ 258) сопоставляет с язг sinir 
1 'жидкий’.
sfolnôr II 'пленки и мясо нижней части брюшной полости’.

Очевидно, не к предшеств. в значении 'тонкий1, а к др.-ир. слову для обозна
чения жил, сухожилий: *snâr-, *snâvar (> *snowr > snor — § 62), авест. snâvar- 'су
хожилие’, др.-инд. snäyu-, *snâru- 'сухожилие* (шина när, неп. nahar, кашм. nöru 

’ г Сухожилие’, 'мускул*, 'вена*, 'твердые волокна плода* и др. — CDIAL 13793— 
13796), согд. sn1w, осет. лиюг'жила’, 'сухожилие* (ИЭСОЯ II 194).

5(9)]forÎ(Ÿ) 'опухоль (на спине лошади, от плоского седла)’.
] С суфф. -/(у) от s(9)nôr I 'плоский’ (т. е. «плоскота», «плоскость»), менее веро- 
^ . ятно к s(d)nôr II («распухание жил»?).
s?(n)vér 'ярмо* (рис. 7; ЯВГ. Вах. 274; Хуф II 43; Мухиддинов. Земледелие 52 сл.; 

Kussmaul. BadaxSan 49).
Др.-ир. *sam(f)-bara- (§ 43, 49, 60, 83), см. sam(darâ) 'завязки ярма*, vur 'груз1,

, dp. кхов. Samar-yunu < *samyâbhara- «держащий планки ярма» (CDIAL 12320), йид. 
и iaborânj'завязки ярма’ < *sami-barana-ci- (IIFL II 245).
*t IIFL II 540; Пахалина. ВЯ 260: *sam-bâr-; ИЯ 1981, 154.
sapgfl бот. 'подорожник (Plantago major)'; sdtbilg 'зерна, плоды (подорожника)’. Вах.- 

|гадж. rtëakâs, ristakas(dk), sdpgil, ispayûL
Адаптации тадж., перс. диал. (i)spayul 'подорожник’ (видимо, вост.-ир. из *aspa- 

gaitèa- «конское ухо» — NTS V 54: yoi < *gausa-, сангл. yol 'ухо’), бад.-тадж. aspiyul 
’подорожник*, верш, (из перс.) ispayôl 'семена подорожника* (Berger. YaBur 154), 

г афг. ispayôl 'подорожник (Р/дл/д#а ispaghula)\ афг. speyôl 'исфарза (Plantago ispag- 
hula)\ неп. isabgol (из хинди ispayôl из перс. — Turner. Nep. 42), перс, aspayûl 'по
дорожник’ (букв, «лошадиное ухо» — Беруни. Фармакогнозия 720—721; там же при
водится собственно персидское отражение др.-ир. *aspa-gausa- > asfayùà), узб. ispiyul 
(Боровков, Названия растений 102; ср. узб. otquloq- ’подорожник’, по УРС, также 
'щавель’, 'тимофеевка’, букв., «лошадиное ухо») — семена и листья подорожника 
повсеместно широко употребляются в народной медицине (ср. тадж. диал. rista- 
kaS, букв, «вытягивающий ришту»).

8(*)рог- : s(a)pord/t- (§ 46, 77) ’вручать’, ’поручать’.
Аналогично шугн.-руш. sipör- : sipört-, язг. s(d)par- : s{o)pard- 'вручать’, оче

видно, адаптация тадж. supor-, supur- : supurd-, перс, sipâr-, sipur- : sipard- 'вру
чать ’передавать* (*spar—  Hübschmann. PSt 73), также афг. spârèl 'поручать1, 
‘вверять’.

EVSh 74; Пахалина. ВЯ 258: *us-pârna(ya)-?.
»Pt dl- 'оступиться1.

По-видимому, тадж. диал.,, адаптация тадж., перс, sabt (араб, sabata 'стоять’, 'уста
навливать*) 'запись’ (в значении «закрепленный», «остановленный»), но ср. осет. 

" serfy selfkœnyn 'проскользнуть мимо’ — звукоизобразительное (ИЭСОЯ III 100—101). 
$(ô)qâw название болезни лошадей, ослов ('простуда’?).

Как и cap. saqaw, saqœw название лошадиной болезни — заимств. из перс., тадж. 
шг saqam (из араб.) 'больной’, 'нездоровый’ (ФЗТ II 223), в тадж. диал., очевидно, 
■ ^  название болезни лошадей (m/w, § 41). 

верхн. 'костный мозг*.



324 sdrkék

sarkék 'ядрышко абрикосовой косточки’. Тадж. mayzâk, talxék (букв, «сердцевинка* 
«горьконькая»).

Неясно; возведение к авест. saray- "обломок’ (Тош. PD 777), тем более к др>_ 
ир. *zrna- (афг. zéray 'косточка’, русск. зерно и пр.), малоубедительно (Пахалина 
В Я 261).

В других памирских: шугн.-руш. xôj, cap. rikâi, zex, язг. âaség "косточка плодо-. 
вая (обычно абрикосовая)’. См. sojrûyn. 

sms верхн. 'сильно замерзший’, 'окоченевший’.
Возможно, к *sar- 'холод*, см. вах. sur, wasar- и ср. cap. sorj ’закоченевший’ 

’замерзший’ (*sàryaka- EVSh 75). 
s(d)ruk, suruk (§ 76) 'стадо’, "отара’ (мелкого скота).

Заимств. из тадж., тюрк., см. sur. 
sarv дыра’, ’отверстие’; 'нора1.

Др.-ир. *surßa < *subra- (§ 47, 49, 60, 89), корень SAUB/P, др.-инд. svâbhra- 
'дыра* (вайг. ей < *süra- CDIAL 12570, 12752), (авест. süra- 'дыра*?, ср. Нош 163, 
166: перс, suftan "дырявить* < *saup-, перс, sûrâx "дыра* < *sufräka-l — Hübschmann. 
PSt 77), афг. surây "дыра*, 'щель’ (*subra-ka- EVP 69—70), мдж. sürv, йид..5(/гу "от
верстие* (*subra- IIFL II 248, 540). Г. Моргенстиерне возводит к *subra- "дырявя
щий’ также шугн. sürv 'насекомое, паразитирующее на рогатом скоте* (EVSh 75). 

sarxé 'киик-самец1, 'взрослый горный козел’. Ср. suw-jondör.
Заимств. из тадж., тюрк, (возможно, и непосредственно из кирг.), тадж. sarka, 

дарв. sirka 'козел-вожак стада1 — слово, очевидно, тюркского происхождения: кирг. 
serke "кастрированный козел (ведущий стадо овец)*, 'вожак1, узб. serka, уйг. sä(r)kä 
и пр. (монг. serke 'холощеный козел* — Doerfer. TLW 240; Щербак. Животные 
118). Ср., может быть, также лэнди salhä 'дикий козел* (или к др.-инд. sarabhâ- 
'род оленя* — CDIAL 12331) к афг. sarza, sand 'самка муфлона*, ср. тув. sarzïk ’го
довалая дикая козочка*, 

sdrxûn, surxun (§ 76, 78) "соловый*, "темно-серый* (масть лошади).
Адаптация тадж., перс, surxün "темно-серый (о масти лошади)*, видимо, к перс. 

surx "красный* (ср. в семантическом плане вах. из тюрк, qazil 'серый*): кар. surxun 
"(лошадь) белой масти*; аналогичные заимств.: сангл. surxün "белый’, шугн. surxun 
'сивый (конская масть)*, верш, suncun 'белая лошадь’ (Berger. YaBur 176), афг. sur- 
ха(у) "соловый*, "рыжий* (о масти лошади), 

satk "сытый*.
Др.-ир. *sitaka- (§ 38, 49, 56, 88), др.-инд. sitâ- 'удовлетворенный* (IIFL II 541), 

русск. сытый (Vasmer. REW III 59). 
s(d)tôr "звезда*.

Трудно сказать, является ли это слово исконным (из *stâr- по § 47, 49, 87) 
или же адаптацией перс., тадж. siîora 'звезда* (диал. также satorak "звездочка*) — 
скорее всего, в нем следует видеть контаминацию исконного и заимств., ср. авест. 
stâr-, др.-инд. stâr-, пехл. star, stärag, хот. stâraa, согд. 'sfr к (ягн. sitora — ЯТ 322), 
ишк. strùk, шугн. xitêrz, руш., хуф. xitêrj, xiturj, барт., ‘рош. xitörj, cap. хы/iturj, 
язг. x(a)tarâg ('*stàra-ka / /  èi—  EVSh 103), мдж. storay, йид. stârè\ афг. starga (*strkä- 
EVP 205, 207), пар. estèc, бел. stâr; осет. st'aly и пр. "звезда* (афг. также 'глаз1, 
'око’).

Shaw 186; IIFL II 248, 541. 
s(d)tôr-pud/ô (§ 24) 'кристалл кварца*, "кварц*.

Букв, «след звезды» — согласно поверью, кристаллы кварца — это отколов
шиеся куски упавших на землю звезд (ЯВГ. Вах. 200—201). 

s(a)t6r-sar "белоголовый (о мелком скоте)*.
Букв, «звездно-головый», 

sun- : sond- (§ 106) "ровнять, поправлять края оросительного канала*, 'наращ ивать 
берега канала’.



Щр Этот малоупотребительный глагол, насколько известно, не имеет соответствий 
F  в Других памирских, по фонетическим законам он может восходить к др.-ир. *sâ- 

пйуа- (§ 43, 49), вах. san- ’подниматься’, sun- кауз. «поднимать», «наращивать бе- 
^Г'рега канала»?, язг. sân- ’выращивать’ и пр. (см. san- : sa/-). Сближение с шугн. sän 

'ровный’ ничего не дает, так как это слово, несомненно, не заимств. из индо-ар.
(паш. sana тонкий’, др.-инд. slaksnà----CDIAL 12732), как полагает Г. Морген-

^стиерне (EVSh 73), а адаптация перс., тадж. sahn 'ровная земля’, 'площадь’ (араб.
I : sahn) с заместительной долготой (это подтверждает и приводимый И. И. Заруби-
* ным пример, см. Зарубин. Шугн. 226).
5jmg I ’замерзший’, ‘продрогший’; ’мороз’, ’заморозки’, ’холод*.

Заимств.?, ср. кирг. sen- ’окоченеть’, ’окостенеть’, или через *so/ing к др.-ир. 
*sîna(ka)- (§ 31, 43, 49), ср. осет. ирон. syjyn ’мерзнуть (о живых существах)’, диг. 
suyun (*siyun) 'id.* (NTS XII 268; Benveniste. Oss. 87; ИЭСОЯ III 191), др.-инд. ii- 
nâ- ‘замерзший’, sitâ- ’холодный’, syä- лед’, syâyati ’морозит’ (CDIAL 12492; 
KEWA III 383). В других памирских, как кажется, не представлено.

Возведение к *stunaka-'?\ русск. стинуть (Пахалина. ВЯ 258), тем более объ
единение с вах. (из тадж.) sic ’наст’ — неосновательно; ср. skav-. 

suDg II неопр. название хищной птицы черного цвета размером с ворону (по одной, 
по две появляются весной); ’ястреб?’ (Пахалина. ВЯ 259).

• Возможно, также из *sing (с меной ы/i  перед заднеязычным л, ср. предшеств.), 
и в этом случае либо непосредственно из др.-ир. *saina(ka)- (§ 31, 43, 49, 92), 
авест. saèna- название большой хищной птицы, пехл. sën(murw), перс., тадж. simur 
’сказочная птица’, либо (что вероятнее, учитывая значение слова) заимств. из ин
до-ар., ср. хинди, синдхи sen ’сокол’, ’орел’, ’коршун’ к др.-инд. syênâ- (CDIAL 
12674), др.-греч. ikzTvoç ’коршун’ (KEWA III 385). Афг. sand ’сокол-сапсан’, может 
быть, к вах. sznd (q. v.). 

sur ’холодный’; suryupk ’сырая, холодная вода’.
Др.-ир. *sär(a)- (§ 47, 49, 86), авест. sarzta- ’холодный’, saro-ôâ- ’приносящий 

холод’, särasti- ’холодный озноб’?, др.-инд. sisira- ’холодное время года’, пехл., 
перс., тадж. sard ’холодный’, курд, sâr ’холодный’ (из *â, ср. Цаболов 10), афг. sor 
’прохладный’, sàrè ’холод’ (EVP 70), орм. sâla ’прохлада’, осет. said ’мерзлый’, 
sœlyn ’мерзнуть’ (ИЭСОЯ III 64) и пр., см. также префиксальные глагольные ос
новы от корня SAR ’холод’, s. v. wssdr-. Ишк. sirun ’прохлада’, ’прохладный’ (из 
вах.?); кхов. saru ’холодный’ (Irano-Dardica 270), паш. sôro ’лёд’ (IIFL III 3, 167).

Tom. PD 754; IIFL II 540. 
шг-кык ’источник’, ’родник’ (с холодной водой).

Букв, «холодный источник», так как словом кик называется, как правило, ис
точник с горячей водой.

.eur-mod/ô (§ 24) ’закваска (для молока, приготовляемая из сырых сливок’: ЯВГ. Вах. 
191; Хуф II 140).

Букв, «холодная закваска», к вах. mod/ô- ’заквашиваться’, ср. cap. (из вах.) sur- 
muô, sùrmuô ’пахтанье’ (EVSh 75).

•ui- : soit- (§ 106) ’мазать’, ’тереть’, ’втирать’.
Др.-ир. *sàhv/v(aya)- (§ 49, 62, 64) к шугн. sêw-, руш., хуф., барт., рош. sêw-, 

cap. sasew- (редуплицированное — EVSh 75), язг. saw- : sed-t мдж. sow- : sevd- ’те
реть’, ’мазать’ < *sâvaya- (EVSh 76—77; IIFL II 245), по-видимому, в правахан- 
ском в этой основе происходила альтернация *hv/v (> вах. x/w), может быть, под 
влиянием аналогии в паре Ôuw- : ôowd- ’тереть’ (*dävaya-), Ôux- : ôoxt- ’молоть’ 
(*dus- ?); ср. также мдж. vsow- : vsevd- ’точить’ (*abi-sâv-), ишк. somb- : sombbd- 
‘мазать’, ’тереть’, saw- : sawd- (IIFL II 412), орм. say-, хот. sauy- ’тереть’ (Emmerick. 
SGS 134), афг. sulawdl (EVP 67), перс., тадж. so(y)- : sud- ’тереть’, ’точить’ — воз- 

ft можно, различные варианты корней SA(N)B/Vy SAN(B) (ср. вах. pisun) — результат
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фоносимволической природы глагола «тереть» и контаминаций исконных и 3 
имств. слов. а~

IIFL II 541: *sab----для варианта suw-, в правобережном Вахане не зафикси.
рованного; ИЭСОЯ II 360: *-.мых-?; Пахалина. ВЯ 259: и.-е. skab(h)- "колоть’, ^  
фонетически невозможно.

Sbiy 'заяц'.
Др.-ир. *sâha- (§ 34, 49, 66, 86), др.-инд. sasa- (> синдхи saho, лэнди sahâ 

хинди sas и пр. — CDIAL 12357) 'заяц’ (к и.-е. kas- 'серый’ IEW 533; KEWAIII 
316—317), хот. saha-, Хорезм, s'к, пехл. sahög, ишк. si, сангл. sûi, йид. sly, афг. soy 
(диал. соу), пар. sahbk, орм. sikak 'заяц’. Бур., верш, sar 'заяц’ из Иран.? (H. Berger 
IIJ III 20). Язг. xargus, мдж. xàrgüS 'заяц1 — заимств. из тадж., перс. Шугн.-руш. 
xitum < *xsita-duma- «бесхвостый?» (EVSh 103), см. вах. ndyordüm.

Тот. PD 763; EVP 66; HFL II 245; Bailey. Diet. 423.
Sbiy-Solm верхн. бот. 'козлец’, 'чернокорень’ (Scorzonera gracilis).

Доел, «заячья репа».



sa£ ’собака’.
Др.-ир. *svacï- (§ 21, 51, 82), др.-инд. sva-, svaka-, авест. доот-, 50л-, мидийскос 

ояшса (авест. spaka- 'собачий’), хот. ivâ/iâ (pl.), афг. spay (*spaka- ,  f. лрэу < *spafä- 
EVP 67; Irano-Dardica 105), пар. орм. 9spuk, тадж., перс. (в  диалектах 
Ирана esp/ώζ — Жуковский. Мат. I 146) 'собака’.

Tom. PD 761; HFL II 453, 541.
В других памирских: ишк. kbd, сангл. kud, шугн.-руш. kud т . ,  Ш £ , cap.

* язг. k'od 'пес’, 'сука’, 'собака’ < *kuta-, ср. согд. 'kwt-, ягн. ки( (ЯТ 278; EVSh 40);
мдж. yotv, йид. γαίν < авест. gaôwa- 'собака’, 

ïid, 5аб (§ 24) 'шесть’.
и Праформа числительного 'шесть’ в вах. не ясна, хотя, по-видимому, она сбли

жается с индо-ар. формами; в целом формы этого числительного в индоиранских 
языках и диалектах сильно варьируют (ср. CDIAL 12803; Fussman. Atlas II 336): 
др.-инд. sat, sad\ *ksat, авест. xsvas, хот. к säsa- (Bailey. Diet. 68), пехл., перс., 
тадж. Sas, согд. wywsw, Хорезм, 'х [*ихх < *uxS] (MacKenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 
32), ягн. uxs, ишк. xul/f, сангл. xuâl, шугн. xöy, руш., хуф. xâw, барт. xöw, cap. дcel, 
язг. хи/й (*xwa$a—  EVSh 97), мдж. oxsà, йид. uxsé, афг. spaz, пар. xi, орм. sû, sah 

' 'шесть’.
Shaw 187; Tom. PD 820; IIFL II 459.

Sadumni название меры зерна и сыпучих тел (шесть тюбетеек). Вах.-тадж. sastoqinà 
(см. -toqina).

Видимо, букв, «шестерная», к sad 'шесть’, но состав исхода не ясен; может 
быть, заимств. из тадж. суфф. порядковых числительных -um / /  -ыт и словообра- 

’ зовательный суфф. -/(у) (с -л- по ассимиляции с -/я-?).
*ау 'грубо размолотые (расколотые пополам) бобовые’, 'размолотый на ручной мель

нице (о зернах, бобах)’.
Тадж. диал. say, saq 'id.’, ср. перс, (из араб.) Saq(q) 'раскалывание’, 'трещина* 

(также звукоподр.?); ягн. sak- 'растирать между камнями’ (тадж. sakidan 'тереть’ — 
ЯТ 325).

Т. Н. Пахалина сопоставляет с cap. Say 'грубый (о войлоке)’ (ВЯ 263); ср. афг. 
Suyà 'жесткая шерсть’.

&Y-niy 'рябой’, 'в оспинах’.
Тадж. диал., доел, «расколото-лицый».

^Y-Saywoc- 'течь1, 'растекаться* (о воде).
Звукоподр., ср. афг. s&y, s&yé 'шум полета птиц’, 'свист (пули)’, sdyâsày 'шум', 

’стук’, узб. Saq-saq звукоподр. треску, щелканью, saqillamoq 'бурлить’, 'клокотать’, 
тадж. saq-Saq 'стрекотание’ и т. п. Ср. say-say.

Sak плохо', ’плохой’.
Подобно baf 'хорошо’ (см.) принадлежит к разряду экспрессивной лексики 

и, по-видимому, является старой (по передаче s — ί, см. § 50, и утрате увуляр
ной артикуляции q -> к, §45) адаптацией тадж., перс. Saqï 'злой’, 'несчастный1,
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'злополучный’ (из араб, s agi). Аналогичные заимств.: ишк. sak, sakk, шугн. sakkît 
бур. §эк, sik 'плохо(й)’, ‘дурной’, ‘некрасивый1, афг. saqi ‘несчастный’, 'зловред,! 
ный\ Ср. в семантическом плане кхов. dtë ‘злой’, ‘плохой’, disi ‘злобность’ (д р .. 
инд. dûsya- ‘злой’ — С DIAL 6506).

Tom. PD 814; IIFL II 412: Prs.; Т. H. Пахалина сопоставляет почему-то с афг. 
Зэ ‘хороший’ (ВЯ 262), которое, как известно, закономерно восходит к авест. sra- 
yah- 'лучший’ (EVP 77) и родственно перс, sara ‘хороший’, ‘отборный’.

Sakarék название болезни растений ('мокрая головня’? — Мухиддинов. Земледе
лие 78).

Тадж. диал., букв, «сахарок», ср. ягн. (из тадж.) sakarak 'белый налет на коре 
дерева’ (Хромов. Ягн. 180), узб. sakarak 'тля’.

Samârd, Samàrd (§ 52) ‘жених’. Ср. Soni.
Заимств. тадж., перс. диал. sa(h)-mard ‘жених’, доел, «царь-муж» (см. о жени- 

хе-князе в памирской свадьбе: Хуф I 145; Зарубин. Шугн. 69; ЯВГ. Вах. 222); 
вандж. sohmar, дарв. somar, панджшир. so-mard (Андреев. Панджшир 43) ‘жених’. 
Аналогичные заимств.: ишк. samârd, барт., руш. xomart ‘жених’.

San саг- ‘махать руками (при ходьбе)’.
По-видимому, заимств. из тадж. диал., ср. ишк. san кьпйк ‘размахивать руками’ 

(к перс, san ‘жеманство’?).
Sané, Sa'nâ (§ 52) обозначение одной из групп населения Вахана, ведущей свое про

исхождение от местных правителей и их приближенных: ‘аристократ’, 'потомок 
правителя’.

Разумеется, не из перс., араб, san  ‘достоинство’, ‘престиж’, ‘чин’ (Роз. Бад. 137), 
а из тадж., перс, sahäna ‘шахский’, ‘царский’, как предполагал и М. С. Андреев 
относительно хуф. xäna ‘дети наложницы правителя’ — «по-видимому, из sahöna» 
(Хуф I 183).

Возведение к авест. xsây- ‘властвовать’ (Пахалина. ВЯ 268) необоснованно. 
Sand- : Sandd- ‘мять’, ‘разминать’; ‘крошить (хлеб с маслом)’; осн. перф., инф. также 

sond- : sondéîk ‘размятый с горячим маслом хлеб’ (название кушанья, напоми
нающего тюрю, см. СНВ XVI 201; по форме перф.).

Можно предполагать об адаптации из индо-ар. (§ 27), основанной на фоно
символике, хотя источник не ясен (ср. аналогично для mand- ‘тереть’); кхов. sundiru 
‘истертый губами’? (CDIAL 12516; но ср. вах. Sdndg). Т. Н. Пахалина (ВЯ 266) сопо
ставляет с осет. œssœndyn 'топтать’, ‘крошить’ ('*ham-sand-, *-söand- ИЭСОЯ I 188), 
но ср. вах. skdd- (*skand~), осет. sændœg ‘крошиво’, ‘тюря’, ‘хлеб, н акр о ш ен н ы й  
в молоко, пахтанье и т. п.’ (ИЭСОЯ III 69).

Tom. PD 888: neupers. af-sändaril 
Sap- : Sapt- (реже Savd-, Sdvd-) ‘сосать (о детях и детенышах животных)’; перф. sofk.

Родственно ишк. spof-, шугн., руш., хуф., барт., рош. sipâf-, cap. s(i)pof-, язг. 
s(d)paf-, вандж. (из шугн.-руш.) spaf-, sfaf- ‘сосать’, но возведению этих слов вме
сте с вах. к основе типа *spaf/p- (вах. *svap-, § 44, 51) препятствует мдж. s (Соко
лова. ГОЯШ 30): мдж. suv- : sovd-, йид. suv- 'сосать’ (также ßü v- < *upa-sâp-? IIFL
II 209); возможно, следует восстанавливать для др.-ир. диалектов ряд вариантов 
основ со значением ‘сосать’, обусловленных звукоизобразительной природой этого 
слова (ср. звукоподр. и.-е. *su~ в русск. сосать, лат. sugo, узб. simmoq и т. д.): *sop~> 
*spap/f-, *sa(n)b/p- (сюда же авест. sam-, перс, âsâm- ‘пить’, ‘глотать’?); ср. пар· 
sup кап- ‘пить’, орм. sâm- 'сосать’, перс. диал. sof- (Жуковский. Мат. II 429), так
же хот. saui- сосать’ (Emmerick. SGS 126). См. так- ‘сосать’, row/'соска’.

Tom. PD 889: тюрк.?, афг. äopol·, IIFL II 253; EVSh 74: *us-paf'-? (для шугн.-руиО' 
5ар(ы)у- : Sapovd- 'заставлять сосать’, ‘кормить грудью’.

Кауз. к предшеств.
Sarâs(t) 'быстро’, ‘проворно’.
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Звукоподр. шуму от быстрого движения, ср. тадж. Sarros "шум1, 'журчание', 
кар. sarrast 'с шумом’, sar-Sar 'быстро', ’громко1, мдж. sards 'быстрый’, "проворный1,

, язг. Sùrast звукоподр. шуму потока, шугн. sarrast "шум падающей воды1. См. -as(t), 
о; $apâs(f) и ср. осет. sœrœt "прыг!’ — звукоизобразительное слово (ИЭСОЯ III 86). 
gar&uré, Sdriterâ 'водопад1, "речной порог1, "вода, падающая из желоба (на водяной 

мельнице)1.
Тадж., звукоподр., ср. ягн. carra, sarra 'водопад1 (тадж., Хромов. Ягн. 181) и см. 

jbir-Jur, sor-sor.
название части станка для плетения паласов (ЯВГ. Вах. 280).
Возможно, по ассимиляции из *sar-rospuk, доел, «верхняя шпулька» (по объ

яснению информатора, планка, к которой привязывают бечевки основы).
Saxfokori 'пашня, вспаханная осенью1, 'зябь1.

Заимств. из тадж. диал., ср. дарв., кул. saxe 'пары’, тадж. -коп 'возделывание': 
букв, «возделывание паров». Тадж. диал. Saxc(a), возможно, родственно вах. çotk 
"пашня' (см.) либо, что вероятнее, к тадж., перс, sax (и суфф. -да) 'твердая почва’, 
"твердый грунт’ (поскольку осенью перепахиваются в первую очередь пашни 
с твердым грунтом, чтобы их было легче пахать весной); хуф. хахс "запашка1 (Хуф
II 292), очевидно, также из тадж. диал. saxe "пары1, а не к *xrstakä- (EVSh 99), çp. 
вах. xas-\ шугн. xaxcä 'первая весенняя запашка1 (см. вах. s их), шугн. хах 'твер
дый1, ишк. Sùxi 'трудно обрабатываемая почва1, 'целина1 (шик. Sùx 'твердый1).

Say саг- 'наряжаться1, "фасонить1.
Ишк. say кьпйк, шугн. say didöw, руш., хуф. Söy (f . say), cap. soy dsygiew) 'наря

жаться1, 'прихорашиваться1, — очевидно, общее заимств. (EVSh 80), хотя источ
ник не совсем ясен: из таджикских говоров слово зафиксировано только в кара- 
тагском — say 'хороший1, "приятный1 (Успенская. Каратаг 57). Можно предложить 
несколько вероятных объяснений: одна из многочисленных адаптаций тадж., перс. 
Sà(h) "шах1, "царь1, "жених1 (ср. вандж. sa "жених1, шугн. Sô духовное звание, вро
де сайда, шугн. ха "князь1, "правитель1); восходит в конечном итоге к авест. sraya- 
'красивый’ (через вост.-ир., ср. афг. so 'хороший1, старовандж. sa 'красивый1) или 
к авест. xsaya- 'правитель1 (HFL II 541), что, впрочем, менее вероятно. Может быть, 
заимств. из тюрк., ср. кирг., узб. say "готовый1, "снаряженный1. Кхов. Siik "быть 
красивым" (CDIAL 12636)?

■toy- : Ht- (§ 110) "убивать1; 3 л. ед. ч. Sit, перф. Sitk, плюскв. Situ/btw; инф., и. д. Sit/- 
dorin/g).

Др.-ир. *xsay(a)- : *xsïta- (§ 51, 56, 66, 82, 90), корень XÈAY, 3 л. sit < *xsàyati 
(§ 94), перф. Sitk < *xsïtaka- (§ 38); авест. (гаты) инф. xsayô 'губить1, 'портить1, авест. 
xsï- "нужда1, 'беда1, др.-инд. ksayati, ksinàti 'разрушает1, др.-греч. <p&ivœ 'гибнуть1, 
'умирать1 (KEWA I 289), кхов. cai "опасность1, çhayak 'больной1, неп. khero "раз
рушение1 и пр. (CDIAL 36618; Bailey. Diet. 68).

HFL II 543; Пахалина. ВЯ 263 (приводимое Т. Н. Пахалиной язг. Saydak "па
даль1, 'мямля1 явно не имеет сюда отношения, а заимств. из тадж. диал. Sahî- 
dak «жертвочка»).

«Убивать» в других памирских: ишк. zart- : zad-, сангл. zan-, Jan- : zôô-, joô-,
шугн. zïn- : zïd-, руш., барт. zàn-, хуф. zœn- : zod-, cap. zon- : zed-, язг. zan- vzud----
старое заимств. или авест. Jan- (EVSh 108), мдж. maz- : moSfc-, йид. möz- 

sgard, Sdgard (§ 76), SÇard 'горизонтальный1, 'поперечный1; 'равномерный1, 'некрутой1 
(о горном склоне, пути в гору); "наклонный1, "покатый1; 'покатость1, "некрутой склон1. 
Ср. barbandi.

Неясно; судя по форме, если и заимств., то старое. Ср., может быть, старо- 
. вандж. Sarg 'плоское возвышенное место1, осет. cœxgær "поперечный1, ’поперек1 
К* (этимология не ясна — ИЭСОЯ I 310).
I f  По Т. Н. Пахалиной (ВЯ 263), к и.-е. sp(h)ï- 'тащить’ (?).
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$gar(d)band 'горизонтальная перекладина’ (в колыбели; на мельнице в бревне, регу
лирующем подъем турбины и жернова, см. рис. 4).

Сложение предшеств. слова с тадж. диал. band (см. band); ср. в семантическом 
плане шугн. nixêbijâk ’горизонтальная балка колыбели’ (к заимств. из тадж. nixêb 
'наклонный’, 'покатый’ или к nixêb- 'качать колыбель’ < *nis-hväpaya-‘>).

Sid неопр. название птицы с красной головкой, размером с воробья.
Неясно.

Sly 'плетень’, 'изгородь’; 'загородка (для молодняка в хлеву)’.
Заимств. из тадж. диал., бад.-тадж. Say, Suy 'лоза’, 'прут’, кар., вандж. Sty 'пле

тень’, '(колючая) изгородь’, кул. say 'плетень’, матч., ягн. (тадж.) Sty ’циновка’ 
(Хромов. Ягн. 181) — возможно, диал. адаптации из тюрк., ср. кирг. Sïk 'изгородь 
из хвороста’, кирг. c/Siy 'тростник*, 'циновка из тростника’ (Будагов I 677), перс., 
тадж. (из тюрк) ciy ’камыш’, 'изгородь’, 'плетень’, тын’ (Doerfer. TM III 1155; 
378), уйг. 6iyy cap. сау 'камыш*. Аналогичное заимств.: язг. Sey 'изгородь из сухих 
колючих кустов’.

Sik верхн. 'плата за помол’ (уст. часть муки, отдававшаяся прежде хозяину мельницы 
за пользование мельницей или мельнику за помол; ср. Хуф II 90).

Происхождение не ясно; ср., возможно, панджшир. sing ’часть*, ’доля* (Андре
ев. Панджшир 39) — тюрк.? (ср. узб. Singil 'небольшая часть*, 'доля*, но кирг. shjil 
'часть грозди винограда’ из ир.? — Юдахин 908). Соответствует бур. Д  pfiy верш., 
кхов. phûi (Berger. YaBur 171) 'плата мельнику мукой за помол*, по предположе
нию Д. Лоримера, родственно кхов. словам для обозначения деревянной лопатки 
(см. вах. pay), которой сгребают муку на мельнице (Lor. Bur. Ill 290). В других па
мирских этот термин не зафиксирован,

Silapàs(t) 'шуршание’, 'шорох’ (от быстрого движения).
Silaqâs(t) ’болтовня*; Silaqasin ’болтливый’.

Звукоподр., тадж. диал., см. clap-, cilpow; ср. перс, Salläq 'плеть*, 'дерзкий*, 
шугн. Silâq 'беспечный*, язг. Salàq 'беспорядочный*, 'безалаберный*, кирг. sïldîr 
'журчание*, 'шуршание*, Sïlpïldak ’хлюпкий’ и пр.

Siqkat- ’придираться’, 'приставать*.
Заимств. из тадж. диал., ср. бад.-тадж. odâm-i siq-andôz ’прилипала’, 'надоедли

вый человек’.
Sirbat название кушанья — пшеничный мучной кисель, сваренный на молоке (Oluf- 

sen 122; ЯВГ. Вах. 186).
Тадж. диал., бад. sirbat 'мучной кисель с молоком и маслом’ — сложение тадж. 

sir ’молоко’ и bat (q. v.), доел, «молочный бат».
3irb(a)rdnJ 'рисовая каша’ (ЯВГ. Вах. 190).

Перс., тадж. Sir-birinJ 'рисовая каша на молоке’, доел, «молочный рис»; ана
логичные заимств.: ишк. SirbrinJ\ язг. Sirbarinf' мол очная рисовая каша*.

Siriöy ширчай — чай с молоком и солью — напиток, распространившийся в относи
тельно недавнее время (Хуф II 396; ЯВГ. Вах. 185, 193)1

Перс., тадж. sir-coy, доел, «молочный чай» — слово распространено повсеме
стно в Припамирье: ишк., язг., мдж. Sircôy, бур. sirca. Ср. yirxcôy.

SirwiSn бот. 'ромашка (поповник, нивянка)’.
В первой части, видимо, тадж. Sir ’молоко’ (ср. вах. zarz 'молоко’ в названиях 

растений).
Sirwisn-wbrë бот. 'мелколепестник кабульский (Erigeгоп cabulicus)\

Доел, «ромашка-трава», см.
Ш ’вошь*. V

Др.-ир. *sviS(a)~ (из *SaS, в связи с -i-, § 51, 88), авест. spiS-, согд.-будд. spSh 
(ягн. SipûS, Supüs — ЯТ 327), пехл. spis, ишк. s(b)pbl, сангл. 9spal, шугн. sipây, pyui i 
хуф., барт., рош. sipàw, cap. sipal, язг. sia)pâw, мдж. spay a, spaga, йид. spüo, афг*



spoza, ванеци spuz (EVP 69; Elfenbein. Wan. 596), пар. ispôy орм. spôïy осет. ирон. 
syst, диг. rôte, перс, supus, sipis (в диал. Ирана: ispâz9 seS, sus — Жуковский. Мат. I 
264; II 264; NTS V 56; NTS XIX 130), тадж. sabus ’вошь’.

Tom. PD 769; HFL II 247; Соколова. ГОЯШ 52, 68; ИЭСОЯ III 211.
Sitn-tdbésk бот. неопр. название дикого растения (разновидность терескена?). Вах.- 

тадж. paxtapus.
Очевидно, к вах. sot ’земля’ (из Sotin ’земляной’?), доел, «земляной терескен» 

(см. tobosk); ср. зафиксированное Б. А. Федченко вах. Sit-wus ' Etymus sibiricus (Фед- 
ченко. Шугнан 45), доел, «земляная трава».

Вах.-тадж. paxtapus, доел, «ватный терескен» (о тадж. диал. ри$ 'терескен’ см. s. v. 
tobosk).

Яор ’холощеный’, ’кастрированный* (о крупном скоте).
gkop-drukS ’вол’.

Др.-ир. *skäp- (§ 44, 49, 87) к и.-t.*skep- ’скопить’, — возможно, «рубить» 
(греч. аксЬттоо) либо «орудовать деревянными клещами-зажимами» (русск. щепб, 
щепка и др. — О. Н. Трубачев ВЯ 1975, Ns 1, 135), но подобных способов каст
рации скота в памиро-гиндукушском регионе, насколько известно, нет (см. описание 
способов холощения s. v. drukS), ср. литов, sköpti "ковырять’, ’вырезать’, перс, si- 
kàf- (Hübschmann. PSt 80).

Возможно, впрочем, и адаптация перс., тадж. sikofy тадж. sikoftan ’рассекать’.
HFL II 542.

Slat ’тепловатый’, "чуть теплый’.
Возведение к др.-ир. *sar- ’холодный’ (Пахалина. ВЯ 263), разумеется, оши

бочно, и родство с вах. sur (ВЯ 259) маловероятно. Возможно, «дефектное» слово, 
основанное на звуковой символике, ср. афг. srat, sram ’дряблый’, ’вялый’ (к др.- 
инд. srath-, slatha- ’дряблый’, индо-ар. *sfthila-, *slathana- ’отвислый’? —* CDIAL 
12601, 12733) или же к др.-инд. sitalâ ’холодный’ (пандж. slid ’холодный’, "сырость, 
мар. sifa "холодный’, 'медлительный’, "черствый’, "затхлый’, шум. sidâl, тор. Siduly 
шина sidälu и пр. — CDIAL 12487). Ср. slot.

ïlavz 'скользкий’, 'гладкий’.
Засвидетельствованная еще в др.-ир. основа, обусловленная в значительной 

степени звуковой символикой (для передачи «скольжения», ср. ИЭСОЯ II 26): авест. 
sravarjhav-, sr(a)vant-y др.-инд. slaksnâ-y перс. iayzâny осет. lœgzy livzœy пар. lhanöy 
ишк. s(b)lavzy афг. sway, шугн., руш., хуф., рош. xirfy барт. xird, язг xer& (*srifra- 
EVSh 103), шугн. xim (*srifna-) "скользкий’, "гладкий’; ср. верш. Siryit 'скользкий’, 
(Berger. ŸaBur 178), кхов. usupik "скользить’ (*ava-srp-y др.-инд. srprâ- 'скользкий’ 
Irano-Dardica 259; CDIAL 1875).

Яах, Salâx (§ 76) 'голый’, "нагой’.
S(o)lax-sar ' простоволосый ’.

Общее слово во многих соседних языках и диалектах, возможно, также как 
и предшеств., основанное в известной степени на фоносимволике («голый», т. е. 
«гладкий»?); в вах., очевидно, из тадж. диал.: бад. silax, вандж. silanduky гор. solaxy 
ишк. sbiâxy сангл. silax, шугн., руш., хуф. silak "голый’ (также cap. silak во фразе: 
уы VQZ silak "та коза высосанная’ — Пахалина. Сар. 162), йид. silëx, мдж. s(i)läx 
'голый’ (также cap. siley 'гладкий’, мдж. solêg "голый’?); ср. еще язг. s(o)piltoq 'го
лый’, перс, salaxta, афг. solàxta "неряха’, "бесстыжая’ (о женщине), афг. (обл.) sila- 
xi "холостой (о патроне)’.

Предположение о заимств. вах. из шугн.-руш. (Пахалина. ВЯ 266) малообос
нованно.

Sit, Slit (§ 58) бот. 'марь белая’ («лебеда», ' Chenopodium album'). Вах.-тадж. sarmôky surakà.
Подобно большинству названий съедобных и лекарственных трав, видимо, сло

во культурного круга, может быть связанное с адаптациями пехл., перс. Sambalid



название различных трав (пажитник, шафран), ср. перс, samlït (Беруни. Фарма
когнозия 394), бад.-тадж. Salit 'лебеда’.

К вах.-тадж. sarmôk ср. перс, sarma, араб, sarmaq ’лебеда садовая’ (Беруни. Фар, 
макогнозия 525). Тадж. диал. sura-ka(H), доел, «соленая (солончаковая) трава».

§lot, 5(ö)löt/t (§ 58, 76) 'мягкий’, 'вязкий’; 'дряблый’, 'хлипкий’.
«Дефектное» слово, основанное на звуковой символике, ср. шугн. silig ’об

мякший’, 'обвисший1, cap. silet, язг. telik 'мягкий’, 'дряблый’, язг. хос  'мягкий’, 
'слабый’ (*sra&ra-? — EVSh 104), вандж. Sixlap 'рыхлый’, 'дряблый’, афг. stand тол
стый1, 'жирный’ (из индо-ар. к др.-инд. slatha- 'дряблый’? — KEWA III 386). Ср. 
slat, slavz. Сравнение ишк. suluk, сангл. solok 'влажный’ со словами для молочных 
продуктов типа осет. syly (из тюрк. — ИЭСОЯ III 196) 'сыворотка’ и пр. малообо
снованно.

5шаг 'положенное в холодную воду топленое масло’.
Неясно; возможно, заимств. из перс, samar 'маленький водоем’, либо к вандж. 

samar 'прокисшая еда’, афг. s гот 'остатки после перетопки масла’ (к афг. srumbé, 
slombé 'обрат’, 'пахтанье1, ср. EVP 74). Вряд ли к осет. symœr 'затхлый’, 'прелый’ 
(ИЭСОЯ III 199).

Smut, верхн. Sut 'параличный’, 'хромой’, 'сухорукий’.
Очевидно, «дефектное» слово фоносимволической природы, ассоциирующееся 

по аллитерации с широко распространенным во многих иранских и тюркских 
языках заимств. из араб. Sal(f) 'параличный’, ’сухорукий’ (не к и.-е. gßtel-, как пред
полагает Пахалина. ВЯ 263): шугн., руш., хуф., барт. sut (жен. saf) 'хромой1, пар. 
sutt, sott ’хромой’, афг. sut 'безрукий’, 'безногий’, 'хромой1; ср. язг. S(9)talà 'сла
бый1, 'дряхлый1 (от старости), талыш. sut ’парализованный’ (к $аП). Ср. индо-ар. 
«дефектные» основы *satta-, satha- (CDIAL 12270), неп. swäth 'глупый1 < *sottha- 
'уродливый1 (Turner. Nep. 627).

Sogun, Sogun (§ 52, 78) шогун — праздник Нового года в дни весеннего равноденст
вия (см. описание празднования шогуна: ЯВГ. Вах. 234—239; Андреев и Полов
цов 27—30; Бобринской 97; Хуф II 60, 329; Роз. СЭ 1970, № 3, 114—117; Грюнберг. 
Мдж. 165; Kussmaul. BadaxSan 90; Андреев. Ягноб 158 сл.; Мухиддинов. Земледе
лие 93-97).

Слово sogun и в памирских языках (ишк., рош.), и в местных тадж. диал. (бад., 
гор.) имеет также значение 'благое предзнаменование’, 'хорошая примета’ (ср. 
ягн. beSauyûn 'несчастный’ — ЯТ 231; Пещерева. Ягноб 63) и, по-видимому, 
в значении 'Новый год1 является просто развитием семантики тадж. sugun, перс. 
sugun 'доброе предзнаменование’, ’хорошая примета’ (см. о новогодних гаданиях: 
ЯВГ. Вах. 235—237, 238). Перс, sugun, по мнению Г. Дёрфера, заимств. из монг. 
(Doerfer. TM I 240), ср. тюрк, (из кит.) sögün 'первый цикл в 180-летнем периоде1 
(ДТС 524); кхов. sugun 'предзнаменование1, ’удача’ (из перс., или к др.-инд. saku- 
па- 'птица1, 'благое предзнаменование’? — CDIAL 12245); верш, sâgun в названии 
новогодней песни (Lor. Werch. 36, 214, 287); тув. sagâ 'новогодний праздник1.

Soy-SoY 'журчание (льющейся воды)’.
îoy- : Soyd- 'лить воду (с шумом, журчанием)’; 'мочиться (о крупном скоте)1.

Звукоподр., см. Èay-say; ср. sor-sor
Sop 'сыворотка1 (стекающая при изготовлении откинутого пахтанья, см. сэка).

Неясно. Т. Н. Пахалина (ВЯ 264) сопоставляет с язг. Sùp 'жидкая глина1, ’мут
ная (о воде)1.

5ог- 5ог 'журчание воды*.
Звукоподр., ср. say-say> soy-soy; тадж. Soridan 'течь*, 'литься*, sarsarâ 'водопад 

(см. Jdrâv).
lot ’вечерняя еда’, 'ужин* (СНВ XVI 198).

Происхождение не известно.



•gpY ‘смирный’, "молчащий1, 'спокойный'; "тихо'; ‘тише!’.
Шугн., барт., рош. iöv, руш. Süvt cap. suv "тихо’, ‘тише’, ишк. sov/w, афг. сэр, сир 

'молчащий1 — по мнению Г. Моргенстиерне (EVSh 79), не связано с соотв. перс., 
тадж., хар. В. Томашек (Тош. PD 815) и Э. Бенвенист (JA CCXXXVI 184) сближа
ли памирские слова с тюрк, sük 'тихо1, "спокойно’ (ДТС 525), ср. также согд.- 
христ. swq, яш. suk "молчаливый’ (ЯТ 328), ягн. suknï ’молчание’ (JA CCXXXVI 184). 
Ср. kaf.

3pw! окрик, которым прогоняют коров и телят (по Т. Н. Пахалиной — sow — В Я 270).
Ср. sow!

jpjn неопр. название дикого плодоносящего кустарника (род смородины?).
Ср. кал. ispin "кустарник с маленькими листьями в форме сердца’, кхов. ispen 

’небольшое дерево с белыми плодами, похожими на фиги’ (HFL IV 78),' афг. spi- 
рап "белый махровый шиповник’ (к афг. spin "белый’?).

{pod, 5/Spod/6 (§ 24, 52) бот. "ревень (Rheum)'. Тадж. öukri. Повсеместно в Средней 
Азии считается очень полезным растением, особенно весной (Хуф II 241; Таджи
ки Кар. Дарв. II 268).

Кхов. tfpär, кати czwâ ’ревень’ из др.-инд. *svâta-y *svära- (ср. ведическое svàt- 
râ- ’дающее силу’ — эпитет сомы — Irano-Dardica 274—276; CDIAL 12762), прас. 
исарэг ’ревень1 (*sätvara-?). Вах. слово может быть заимств. из кхов. (по альгерна-

< ции i / i  в заимств. и ср. вах. sapt~  кхов. sapir ’волк’), так как в исконном ожида
лось бы s ~  др.-инд. sv (§ 51). Показательно, что более широко распространенное 
в соседних языках и тадж. диал. название ревеня сикгг (тадж., орм., паш., мдж., 
йид., кхов., узб. и пр.), по-видимому, также индо-ар. происхождения, к др.-инд. 
cukrâ- ’кислый на вкус1, "щавель’, ’ревень’ (Irano-Dardica 273; CDIAL 4850). Руш., 
хуф., язг. wadâr ’ревень’, ’кислица’ < ?, шугн. sitör&k "ревень’, мдж. siiko (Irano- 
Dardica 274).

В целом названия ревеня принадлежат к числу слов культурного круга и легко 
заимствуются (ср. русск. ревень из перс, rävand, rivand 4 Rheum' через тюрк. — 

' Фасмер III 454). Заимств. из тадж. вах. rov (Т. Н. Пахалина. ВЯ 248 фиксирует 
также вариант гыу — старая адаптация *râv по § 86?), как и в других памирских, 
обозначает не ревень, а одну из съедобных ферул: шугн. röv 'ассафетида (Ferula 

! assafoetida)\ хуф. rüv, rùw ’Ferula kokanica’ (Хуф II 111), язг. rev название съедобного 
растения с толстым стеблем (язг. rav jag "ревень’), дарв. rovy rovâ "Ferula grigorijevii

• (И. Мухиддинов Бот. журн. XLVIII (1963) 420; Таджики Кар. Дарв. II 242), ягн. 
rowa * Ferula' , но тадж. rov, ишк. rov, сангл. rüv "ревень1 (из тадж.? — EVSh 69, 116), 
мдж. nfy йид. nv "растение, напоминающее ревень1 (*râba---- IIFL II 244). Г. Мор
генстиерне (Irano-Dardica 273) объединяет эти слова со сходными названиями 
щавеля и ревеня перс, rävand, riväj, riväs, ribâs, афг., бел. rawäs и пр. и считает ве
роятным их происхождение от восг.-ир. корня rab- "сосать1 (см. вах. rowj 'соска’); 
ср. также ягн. ré(n)na "ревень*. Созвучие вах. spod ’ревень1 и sap- "сосать’, видимо, 
случайно.

Культ, раст. 119—120.
Spuk ’сердцевина комка курута (qzrût), остающаяся по мере того, как его трут в пищу’.

По-видимому, то же, что и засвидетельствованное Р. Шоу и Д. Лоримером 
вах. spaqy cap. süpäk (Shaw 245), Spuk, spuk (Lor. Wakhi II 236) ’кора’, ’кожура 
(яблока и т. п.)’; возведение этих слов к авест. spä- ’тянуть’ (Tom. PD 791) не
обоснованно. Возможно, основано на <|юносимволике; ср. также бад.-тадж., ишк. 
épaq ’сплюснутый’, "плоский’, шугн. Sipïk "плоский’, "низкий1; тюрк, söpik "отбро
сы от фруктов и плодов (кожура, косточки, шелуха)’ (ДТС 524), афг. pit ’сердце- 
вина’, "мякоть* (также "плоский*, "сплюснутый*). Ср. staq. 

ftpung ’расчесанный1, "воспаленный1; ’искусанный*.
Неясно; видимо, звукоизобразительное.



334 5гар- : Srapt

Srap- : Srapt- ’увариваться’, 'кипеть* (о пахтанье при варке курута — qoruf).
Шугн. i/m/7- : siript- 'вариться1, 'кипеть1 (о пахтанье) — звукоподр., ср. афг. 

srap 'плеск1, 'шлёп!1, srapedél, sar(h)edâl, sarawâl 'плескать(ся)1, ’разваривать 
(мясо)’, перс, sirippl 'всплеск* и пр.

Sraw- : Srawd- (верхн. Srond-) 'очищать (кору с лозы)*, 'вытирать (рукой)*.
Для приводимого Р. Шоу значения 'перебирать четки* (т. е. 'читать молитву’ ^  

Shaw 196) Г. Моргенстиерне, вслед за В. Томашеком (Tom. PD 890), возводит 
этот глагол к др.-ир. *srävaya- (HFL II 543), авест. srav-, перс, surûdan ’петь* и пр., 
что очень сомнительно (ср. § 54: вах. s < *sr). Безусловно родственным следует 
считать cap. nasuroô- : nasurod- (3 л. ед. ч. nasurêwd) 'вычищать (пальцем посуди
ну)* (**ni-xrad-? EVSh 50) и cap. nasrâw- 'перебирать четки* (Shaw 196; заимств. из 
вах.? — EVSh 50) — видимо, один и тот же глагол; шугн. sirêw- : sirud-, руш. si- 
réw-, cap. s(f)raw- 'отделять(ся)*, 'выбирать*, возможно, сюда же (позднее сложе
ние *us-râvaya-? — EVSh 75).

Пахалина. ВЯ 263: *srâw-, и.-е. Шеи-, лат. cluo дочищать’.
Staq, Staq 'ровный*, 'плоский*; staq waz- 'упасть навзничь*.

Основа фоносимволического характера, зафиксированная в других памирских: 
вандж. cupoqy бад.-тадж. $paqoky шугн. sipïk (жен. sipâk), ишк. spaq, staq, шугн. sitêq, 
руш., хуф. sipok (жен. sipak)y руш. sipöq, sipäq f. (Писарчик. Руш. 78), cap. sitoq 'пло
ский’, 'низкий1, ’приплюснутый’ и пр.: ср. афг. stox 'навзничь’, кхов., верш, izdâq 
'сидящий со скрещенными ногами* (вах. sitaq ’id:* — Lor. Werch. 35; Wakhi II 241; 
ср. вах. cluq, ctuq).

Straf- : Straft- 'чихать’.
Несмотря на в целом звукоподр. характер (подобно сангл. fris-y йид. Wirf-, 

âirf- 'чихать’), возможно, исконно родственно (по соотношению st/st < *sn/*sny 
§ 49) перс. sunusay (i)s(u)nusay пехл. snösag 'чихание’ (др.-ир. *xsnausa-y нем. nie
sen, англ. sneeze и пр. — Horn 21—22; Hübschmann. PSt 15), язг.iarux’- 'чихать, 
шугн. sinïzgak, sinïyzgâk 'насморк* (EVSh 78: **sniüj-?)y мдж. yonïgo (HFL II 212: 
*x/ynais-)y афг. nzay 'чихание* (EVP 55: *hnusa-ka~), ягн. xunus-y осет. æxsnyrsyn 'чи
хать*.

Sulipixt неопр. название птицы, прилетающей осенью из Читрала.
По словам ваханцев, подражание крику этой птицы, которая выкликивает 

читральскую (на языке кховар) фразу «абрикосы поспели» (птица прилетает во вре
мя созревания абрикосов); ср. кхов. zûli 'абрикос’ (Fussman. Atlas II 37; вах. ewan 
'абрикос'), шугн. pêxt- (осн. прош.) 'поспевать’; кхов. zhuli 'an apricot’ (Sloan 151).

Sum, Sum, Som 'вечер’, 'вечером*.
Разумеется, не непосредственно к авест. xsäfnya- (Пахалина. ВЯ 271), а раз

личной степени адаптации перс., тадж. som, диал. sum (§ 96) 'вечер* (ср. собственно 
вах. рыпу уэг); аналогичные адаптации: ишк. somy сангл. säm, шугн. хит, руш., 
хуф., рош. xômy cap., язг. хот, язг. som (EVSh 102, 119:'«более новое заимств.»), 
мдж. söm (Зарубин. Мдж. 169), йид. sâm ’вечер’, ’ужин’ (ср. исконные мдж. x$ém 
тау ягн. xsomy xüôrn 'ужин’, или также старые заимств.? — IIFL II 269; EVP 74), 
верш. Sâm.

Sundr 'теплый*.
Sundri(Ÿ/k) 'жара*, 'теплота*. См. -i(y).

Возможно, др.-ир. *svan-ra-y и.-е. *киоп-7 (IIFL II 542), но в других иранских 
не представлено.

Г. Моргенстиерне (IIFL II 435) считает, что это вах. слово послужило источ
ником зафиксированного О. Олуфсеном названия сел. Шунд (Shund — O lu fsen  
25) в долине р. Гарм-чашма в Гороне, и видит в этом возможное свидетельство 
более широкого в прошлом территориального распространения ваханоязычно- 
го населения. Этот вывод, однако, основывается на недоразумении, поскольку



соответствующее селение называется не *$undy a Îundy ср. у А. 3. Розенфельд: 
amin qisioq am Zund miguyând, am Garmâasmâ — "Этот кишлак называют и Жунд, 
и Гармчашма’ (Роз. Бад. 43).

В. Томашек сопоставляет с сангл. sunai "костер’ (Tom. PD 752), которое явля
ется заимств. из перс. (см. вах. rdxnig). Т. Н. Пахалина сравнивает с верш. sini "ле
то", sutum "очаг" (ВЯ 264). Заслуживают внимания угорские возможные соответст
вия: коми sondi "солнце1, sonid ‘теплый", удм. sundi "солнце’, sunit "теплый1, на ко
торые обратила мое внимание Н. Борлукова (Ижевск), 

зд ) ’бедро’, ’ляжки’; ’бедренная кость".
Поскольку к авест. sraoni- "ягодицы’ закономерно восходит вах. sin ’зад’, по-ви

димому, заимств. (в конечном счете, очевидно, к *sraunaci-y но *аи > / по § 92), тем 
более что зафиксированы также варианты с начальным s (IIFL II 544; Пахалина. 
ВЯ 271; И. И. Зарубин, неопубл. вах. словарь), а альтернация s/s характерна для 
заимств. лексики (§ 52), ср. перс, (уст.) sanj ’зад’, "ягодицы" (Eilers. Demawend 194), 
перс. диал. sinjy sanj (*sraonici- IIFL II 544; Irano-Dardica 105), ишк. sbnj ’ляжка’; 
также, с одной стороны, тадж., перс, варианты (помимо sa/inj) surin, surûn "зад’, 
’бедро’, ’часть ноги от паха до колена’, с другой — заимствования: ишк. sbvß ’бед
ро’, 'берцовая кость’, сангл. ssuzï ’бедро’, ишк. suvfl, шугн. sëwji ’бедренная кость’, 
барт., рош. sâwfi (заимств. из тадж.? — EVSh 77), пар. sebßy орм. sujî ’бедро’, 
ягн. sauji ’поясница’ (вандж., кар. sevß(r) ’бедро’), язг. sav ’зад’, ’ягодицы’. Верш. 
-sôyon "бедро* из шина, кхов. sron (Lor. Werch. 214; CDIAL 12729). См. sin ’зад".

Tom. PD 788: авест. sraoni-; IIFL II 544: Prs. dial. Т. H. Пахалина (ВЯ 271) сме
шивает афг. sänga 'нога’ (ср. EVP s. v.), язг. seg ’кость’ (EVSh 101, s. v. xöj) и авест. 
haxti- ’бедро’ (см. вах. yuyd).

Supr ’ночлег’, 'остановка на ночлег’.
Др.-ир. *xsapar(a)- (§ 44, 47, 51, 84), авест. xsapar- "ночь’ (ср. вах. nayd); не со

всем ясно взаимоотношение с cap. xabor, шугн. xabôr "ночлег* (-о- по аналогии с 
maôôr ’полдень’ или как результат словообразования? — Соколова. ГОЯШ 37). 
Шугн.-руш. Xâb, cap. xob, язг. säby sâw, ишк. sab ‘ночь’, видимо, не непосредствен
но к авест. xsapâ- (EVSh 100), а контаминации с адаптациями перс., тадж. sab/w (ср. 
мдж. xsâwa, йид. x*sövoy афг. spa, ягн. xsap, осет. æxsæv, орм. sôy пар. xawân < авест. 
xSapan- ’ночь’ и пр.). См. suvdig.

Г. Моргенстиерне высказал еще предположение, что конечное -г < -эг(к) из 
показателя датива (Mélanges Benv. 433.11), т. е. букв, «на ночь».

IIFL II 542; Пахалина. ВЯ 264; ИЭСОЯ IV 231. 
îuprgé "место ночлега’.

Сложение с заимств. из тадж., перс. gä(h) "место’, ср. язг. xavgâ, мдж. sâwgà ‘ме
сто ночлега’, 

ïupri ’ночной полив’.
См. суфф. -i(y), ср. nayd-yupk.

Svôu "веревка", ’канат*.
В. Томашек возводил непосредственно к др.-инд. syû- "шить* (Tom. PD 804; 

ср. ягн. siy-y согд. swm- < *suw- "шить’), но, очевидно, вероятнее, вслед за Г. Мор
генстиерне (IIFL II 441, 543), считать это слово заимств. из кхов. simânu ’пояс’, 
Simeni ’веревка’ < др.-инд. syûman- (CDIAL 13878, 13435; Irano-Dardica 270), кхов. 
shiman !веревка’ (Sloan 134); аналогичные заимств.: верш. simâny sumân ’пояс, стя
гивающий панталоны’ (Зарубин. Верш. 339), кал. sumân ’пояс*.

Сопоставление с авест. snavâr- (Пахалина. ВЯ 267), т. е. snâvar- "сухожилие1, 
сомнительно (см. вах. sonor II). 

fcbùn, $(э)рып (§ 17) ’пастух*.
Вряд ли непосредственно к др.-ир. *ßu-päna-, скорее всего — заимств. из тадж., 

перс, sabân, диал. subun ’пастух’ (отсутствие альтернанта c i  и -ы- свидетельствует



о давности адаптации — § 52, 78), ср. афг. Spun, cap. уыЬип, шугн. Шипи, руш., 
хуф. xâbanéj и пр. 'пастух’ (EVP 75; EVSh 100). Безусловно исконной можно было 
бы считать для вах. только форму *Spun (§ 43, 44, 51, 96).

Saduk 'собачья свадьба’, 'случка собак’.
Неясно.

$э<1ыр ' талая вода’.
Может быть, к др.-ир. *xSvid-äp(a)~ или *xSud-àp(a)-l (§ 25, 29, 44, 51, 86), 

авест. xSaoôah- 'поток’, xsudra- 'текучий' и ар- ’вода’ (см. уирк)у что, впрочем, со
мнительно.

Sag! возглас, которым отгоняют телят.
Sag-Sag возглас, которым подзывают телят (ЯВГ. Вах. 656).

Шугн. Sag! 'прочь!’ (окрик на телят и яков), шугн. Sug-Sug призывный окрик 
для телят (ср. шугн. Sig, руш., хуф. Sog теленок’, Sagên 'телята’), язг. сик-сик воз
глас, которым подзывают телят, афг. бко-ско окрик, которым подзывают теленка, 
cap. cog, cög ‘прочь!’ (теленку), уйг. dôg(u) côg(u) призывный возглас для телят (Jar
ring 74; Zurufe 49). Ср. сист. Sôk 'теленок’ (J. Weryho IIJ V 307), см. do-do, ok-Sok. 
Вандж. Sok-Sok Sudan 'приблизиться’; тув. xog-xog возглас, которым подзывают те
ленка.

бот. род дикого горного лука — 'Allium iianschanicum .
Возможно, связано с тадж. диал. (бад.-тадж., вандж.) Soy, Siy лоза’, ‘прут’; 

ср. также перс., тадж. (из тюрк.) Siy 'камыш’ (Doerfer. TM III 1155).
Sak ‘бесплодный’ (о мужчине), 'импотент’.

Неясно.
Salki 'нож для нарезания лапши’ (при приготовлении похлебки из лапши — os). Вах.- 

тадж. oSbur (вах. oSbur — § 78).
Гор. solid (Богорад. Гор. 51), шугн. Sulki, барг. xulké (Зарубин. Эта. Барт. 122) 'нож 

(для резки лапши, теста и т. п.)1, — очевидно, общее заимств. из тюрк., ср. кирг. 
Sïlî- 'срезать1, 'отсекать наискось’, Sïlûn 'ловкий резак’, узб. Silmoq 'драть1, 'лупить1.

К вах.-тадж., бад. oSbur (ЯВГ. Вах. 185), букв, «резатель (-bur) похлебки», ср. кул. 
oSpbr 'большой нож для резания лапши1, кар., дарв. oSbur (Таджики Кар. Дарв. II 
229; I 205, рис. 40, /), тадж. navola-bur 'нож для резки теста1. Кухонный нож для 
резки лапши в других памирских: хуф., руш. xancalây (Хуф II 191), рош. xan-celâi, 
мдж. kénkera (Грюнберг. Мдж. 186). Ср. xtijung.

Sambân, Sarabân (§ 52, 76) 'ровная площадка1 (на которой бьют шерсть); 'сухое, голое 
место, где ничего не растет1.

Тадж. диал. (вах.-тадж.) Sambân 'id.1, к бад.-тадж., вандж. Sapidan (*Sa'mbidan) 
'хлестать1, 'бить шерсть’ (см. вах. Sup-), ср. афг. Sôbla 'вытоптанное ногами или 
копытами место’, вандж. Sambaq 'широкий низкий кувшин1, 'толстяк1 (основано 
на фоносимволике?).

Sandg 'десна1.
Шугн., рош. Sand, руш. Sawnd 'губа1, афг. Sunda, пар. Sônd 'губа1, 'рот1 — по 

мнению Г. Моргенстиерне, заимств. из индо-ар., кхов. Sun 'губа1 < *sundâ- (Rep. 
Afgh. 79; EVP 75; EVSh 78), тир. Sund 'губа1 (CDIAL 12516; Fussman. Atlas II 210); 
M. Шварц относит к этой группе слов также Хорезм. Syl 'губа1, согд. (будд.) Snth 
'хобот слона’ (др.-инд. sundà- 'хобот1 — не арийское — KEWA III 354) и считает, 
что это субстратное «бродячее слово» (М. Schwartz ZDMG 120 (1970) 302). Вах. -d- 
указывает на заимств. (§ 27).

Sanduy, Sanguy 'гусеница1, 'земляной червь1.
По Т. Н. Пахалиной (ВЯ 269), Singuy. Варианты указывают на заимств. (ср. аль

тернацию g/d в верш., кхов. лексике — Lor. Werch. 342). Верш, jirjgày, zirjgox (Berger. 
YaBur 155; Lor. Werch 259) 'скорпион1, кхов. zingol/x 'скорпион* (Fussman. Atlas II 
329: «этимология неизвестна»; ср. вах. yondâl 'тарантул1, ‘скорпион’), также ашк.



F gök> кхов. gey ‘червь’, ‘гусеница’ (Irano-Dardica 263; CDIAL 4104), несколько даль
ше кхов. salaky salagâ ‘ящерица’, кал. Salaka-gok ‘варан’ и пр. (CDIAL 4286, 12345, 
12347), орм. suluk ‘пиявка’ (IIFL I 407). Вах. слово восходит, видимо, в конечном 
итоге к какому-либо композиту с кхов. -gay ‘червь* (ср., может быть, верш, strj 
’катушка’, ‘трубка’?).

Мдж. тпуаго ‘гусеница’, 
fcndatk название кушанья — размятый с горячим маслом хлеб (перф. к глаголу sand-)\ 

ср. тадж. molida — «измельченный хлеб, политый сверху раскаленным докрасна 
коровьим маслом и размятый затем руками до превращения в тюрю. Очень люби
мое и считающееся очень лакомым блюдом, распространенное широко среди гор
ных таджиков как Русского Туркестана, так и Восточной Бухары» (Андреев. Пандж- 
шир 46) — доел, «размятое». Вах. (нижн.) также Sirpdndâk — видимо, к тадж. sir 
’молоко’, ‘молочный’ (и вах. pondék ‘абрикос?’). Язг. ci/ongilmol 'блюдо из лепе
шек и топленого масла’ (тадж., букв, «растертое, размятое пятерней»), 

gong ’ободранный’ (о стволе дерева с содранной корой).
Неясно; возможно, фоносимволика.

Sauger ‘кишки’.
Хот. ssamgiia, кхов. sarjgûr ’внутренности’, ‘кишки’ (из ир. — Irano-Dardica 247; 

Bailey. Diet. 406), вряд ли к *strang(a)ra-, англ. string (IIFL II 544), так как *str- 
. в.анлауге сохраняется (§ 54); ср. также сангл. zânzok ‘внутренности’ (*zamacï-? — 

IIFL II 426), кал. zânga, zïargu ‘кишки’ (др.-инд. yâkrt- ‘печень’ — CDIAL 10394) — 
старая адаптация перс. Jigar ’печень’, ‘.потроха’? Кал. särjgruri ’кишки’ из кхов. 
(IIFL IV 144); осет. t’angtœ ‘кишки’ (ИЭСОЯ III 351). 

fenj- : MTd- ' услаждать’, ‘доставлять удовольствие’.
Неясно; ср. афг. säydt ‘любить’, ‘предпочитать’ (*sràg-? — EVP 77); возможна 

связь с авест. xsqnmône ’нравиться’, 
jfentor ‘ косоглазый ’.

Заимств. (§ 58); верш, santher ‘косоглазый’ (son? + téru ‘косоглазый’ — Berger. 
YaBur 177), бур. SAntér ‘id.’, ср. шина Aéhitèro, tèro (Lor. Werch. 232), шина tèru, 
хинди terâ ‘косящий’, ‘кривой’, неп. dero ‘косоглазый* (Turner. Nep. 262; CDIAL 
5474); ср. также «дефектную» основу *santhara- > кхов. sondor ‘с выпавшими пе
редними зубами’ (CDIAL 12270.4).

Корк ‘прут’, ‘лоза’.
Др.-ир. *хsupaka- (§ 38, 44, 51, 89) к др.-инд. ksupa- ‘ветка’, ’прут’ (KEWA I 

292) или к основанному на звуковой символике глаголу *(x)si/ap- 'бить’ (тадж. 
диал. sappa ‘прут’, Sapidan ‘бить’ и пр., см. вах. $ыр-): шугн. xufe 'прут’, ‘ветка’, но 
шугн. xabïz, руш. xabêj ‘ветка’, ‘прут (погонщика)’ (осн. наст, xèb- ‘бить’.— Со
колова. ГОЯШ 29), cap. xeyb, xayb, язг. хате, хапк 'ветка’ (также язг. хэ/с ‘палоч
ка для стекания мочи в колыбели’, ср. шугн. xufeak 'id.’), кар., дарв. sapa(cub) 
'прут для битья шерсти’ (Таджики Кар. Дарв. I 216; ср. вах. уэг-йэрк), матч, sap- 
(р)а, Supa ‘прут*, ягн. sâppa ‘палочка*, ‘прут’ (тадж., ср. согд.-ман. xwsyp ‘хлыст’ — 
ЯТ 325; ср. вах. rostip), ягн. yousâppa ‘прут, которым погоняют волов’ (Хромов. 
Ягн. 169); перс, xafca 'прут’, 'розга’.

Tom. PD 790; IIFL II 542.
‘земля’, ‘почва*; ‘прах’.

Фонетически возможно из *svanta- (§51, 56), авест. sponta, хот. ssandä '(святая) 
земля* (Bailey. KhT VI 336), но сходная основа для обозначения «земли», «праха» 
распространена очень широко и вряд ли может быть сведена к адаптациям индо- 
ир. *svanta-. Ишк. sbt, сангл. sot/t («бродячее» слово из индо-ар.? — EVSh 76), 
шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. sit, язг. Sat (и.-е. *kei- 'темный’, авест. syâva- 
’ черный’ — Соколова. ГОЯШ 105), кхов. çhuti, кати sut 'земля’, ашк. sué 'зола’ 
(*ksuttikä- ‘прах’? — CDIAL 3709). Ср. xot ‘комок’.



338 Sdt-felanj

Тош. PD 757; IIFL II 413; ИЭСОЯ III 187.
Sat-fdldng неопр. название разновидности горлинки или дикого голубя.

Доел, «земляной голубь» (по серому цвету?).
Sdt-Jdrf/dang (§ 24) неопр. название дикого растения (также zarzbdri).

Доел, «земляной..?», ср.Jorbong.
Sdt-law£k 'вымазанный землей1.

Сложение с l(o)wak, см. law- 'мазать*.
Sat-parg 'зола’; ’прах*.

Вах. parg ’зола’, ’пепел*.
Sat-q(a)ti ‘перемешанное с землей (о зерне, соломе)’.

Сложение с заимств. из перс., тадж. послелогом совместности q(s)ti\ тадж. qati 
fcati ’вместе’, ‘совместно’.

Saxs-, Sixs- : Sdx(a)st~, Six(a)st- ’проходить’ (особенно о времени), ’переходить’, ’пе
реправляться’; 3 л. ед. ч. Ss/ix(3/a)st.

Др.-ир. *Saxs- (§ 49, 51, 63) < *saxS- < *sak-s- (по диссимиляции), авест. sak-, 
др.-перс. дак- ’проходить (о времени)’ (ср. также авест. praes. sixs a-, sak—  ATW 1552), 
согд. syty ’прошло’ (при указании дней) (Муг II 211), syt ’прошлый’, пехл. sac- 
(,saz-) ’проходить’, парф. sxt, хот. skyata ’прошло’ (Gersh. Mithra 258), афг. saz (kal) 
‘текущий (год)1 (*saxSa- EVP 72), ишк. sbxs- : Sbxt-, сангл. Soxs- ’проходить’· (*$axy- 
IIFL II 414), ишк. Sbxtuki ‘прошлое’. Кхов. Soxdik, Soxs- ’проходить’ из ир., кал. 
Saxs- ‘id.’ из кхов. (Irano-Dardica 253).

S9xs(u)v- : Saxsovd- 'проводить*, ‘переправлять*.
Кауз. к предшеств.

SaxS 'жидкий’, ‘негустой’, ‘жижеобразный*.
Бад.-тадж. suxc, ишк. sCtydvtk, ягн. sud ’жидкий* (др.-ир. *suk-?)y ср. также кар. 

Sitik, Sitala, язг. Sinir ’жидкий’ (язг. staid ‘мягкий’, ‘дряблый’). Может быть старым 
перф. от предшеств., в смысле ’пропущенный (через фильтр)*, ’процеженный’, 
ср..осет. sygdeeg (ИЭСОЯ III 189, примеч. 1).

Sum, Sum (§ 78) ’дурной’, ’плохой’ (о человеке); ‘несчастный*, ‘беспутный’; 'лодырь*, 
‘лентяй’.

Заимств. из перс., тадж. (араб, sa'ma ‘навлекать несчастье*), sum ’злополуч
ный’, ’несчастный’ (диал. также ’плохой’, ’неприятный’); отсутствие варианта cs- 
указывает на давность адаптации (§ 52), ср. широту распространения заимств.: ишк. 
sbm, шугн., .руш., хуф. sum ‘ленивый*, cap. Sum, svim ‘шутливый*, язг. Som, sum 
‘неприятный’, мдж. Som ’слабый’, ягн. sum ’дурной*, ‘нахальный*, *жуликоватый\ 
афг. sum ‘несчастный’, кхов., бур., верш, sum ‘плохой’, ’злой’ (ср. кхов. Svmik ’пе
чалиться’? — CDIAL 12542), узб. sum ’злой’, ’озорник’, ‘шалун*, кирг. sum ’хит- 
рый’, ‘плуг’, паш. sum ’несчастный’, кал. sum, sum ‘плохой*.

Sup ’миска, вылепленная из толченого навоза или овечьего помета’ (ЯВГ. Вах. 259— 
260; Хуф II 355). Бад.-тадж. kandind (Хуф I 63, примеч. 2;,Таджики Кар. Дарв. I 179).
1 Сосуды из помета известны повсеместно у памирцев: ишк. Sbp, шугн., руш., 
язг. sap, б ад.-тадж. Supuk; в вах., возможно, старая адаптация из тадж. диал. sup 
(§ 78).

Бад.-тадж. kandina к тадж., перс, kandu ‘сосуд (для зерна)’, 'миска’, см. также 
kondor.

Sur(n), Surm ’конский навоз*, ’помет (осла, лошади)’.
Бад.-тадж. Sirm, Sim, ишк. swn, сангл. Surm ’навоз (конский, ослиный)’, может 

быть, в основе лежит др.-ир. *Sa(y)~ ’испражняться’ (вах. Sum < *Sara- по § 47, 51, 
86), ср. авест. Saman- ’нечистоты’, fra-Saimna- ‘испражняющийся’, афг. yusah 
pi. yoSayd 'помет крупного скота’ (EVP 28: *Say~). Афг. xarsin ’помет (коня или 
осла)’, ’навоз* (*xras- < *ягхг-? — EVP97), cap. sum 'конский навоз’ (EVSh 16), ср. 
вах. sogln, xdrddx.



Sbiw- : Sowd- 339

IIFL II 413: *sanm-, 542: *sära-. 
gliw- : Sowd- (§ 106) 'грызть’, 'глодать’.

Др.-ир. *xsäv(aya)- (§ 51, 62), согд.-будд. 1ysy- ’жевать1, Глодать7 (инф. ’yfy'k), 
Хорезм, Vw- 'глодать (кость)1 (Benzing. Chwar. 77: Zm 103.3), ягн. xfsöy-, ишк. saw- : 
jawöd- 'жевать1, 'разгрызать’ (*gzöH'-? IIFL II 414), язг. säw- : sed- 'есть, быстро 
откусывая’ (*xfov- EVSh 79), мдж. axsöw- : axSevd- 'жевать1, перс, xasänldan 'ку
сать1, 'жевать*. Ср. вах. yaw-.

IIFL II 543; ЯТ 359.



Vs
Sad, Sa6 (§ 24) 'открытый загон для скота’. Вах.-тадж. fdrös, quryan. Ср. pbixt,

Безусловно родственно шугн. 'загон для скота на летовке* (также шугн. ход 
'усадьба’, ‘двор’, 'огороженное место’), руш., хуф. хёд, барт., рош. ход, язг. 
'летний открытый загон для скота’ (как правило, сложенный из камней загон на 
летовке) и, видимо, восходит к др.-ир. *sräda- (§ 29, 54; но -а- не ясно — HFL II 
541), пехл. sräy, тадж., Перс, saräy 'дом’, дворец’ (EVSh 101); сюда же, очевидно, 
и мдж. sola 'загон для скота на летовке’, также бад.-тадж. (гор.), вандж., дарв. sola 
(Хуф II 486) 'загон для скота’ (из вост.-ир. с развитием / < *&), хотя совпадение с 
каф., дард. названиями загона для скота на летовке вряд ли можно счесть случай
ным: ашк. sal, вайг. säl, кати säl, дам. säl, паш. sol, кхов., кал. sal (др.-инд. säla- 
'загон’, 'дом’ -  NTS II 276; XII 190; CDIAL 12414); ср. Ш .

Соколова. ГОЯШ 54: авест. say- ‘обитать’ (что сомнительно, см. EVSh 101); воз
ведение к авест. uxsan- 'бык* (Пахалина. ВЯ 268) явно ошибочно (ср. вах. wafa/ig).

К вах.-тадж. ср. ишк. fib) ros 'загон (для скота)*. Бад.-тадж., шугн. quryän 'огра
да’, 'каменная стена’ — заимств. из тюрк. Ср. также ишк. $(b)ku(d), сангл. ЧШ  
'хлев’ < *ßu-kata (IIFL II 412), орм. skäu (NTS V 30), осет. sk'cet 'хлев’ (Абаев. 
ОЯФ I 55; ИЭСОЯ III 123); шугн. pitöd ’место ночевки крупного скота на лето- 
вье’, язг. pdtweö 'летний загон для крупного скота’ (*pati~väda-l EVSh 62, 116); афг. 
spol ‘ограда*, 'загон для овец’ ('*ßu-päda-? EVP 75).

Saß ‘большой глиняный подойник’; ‘кувшин (без ручек)’, 'глиняная миска’.
Очевидно, родственно шугн. уйхс(ак) ‘глиняный горшок с узким горлом (без 

ручки)’, ‘кувшин’, но дальнейшее не ясно (возведение к **gau$a-ci- ‘с ушками’? — 
EVSh 38 — во всяком случае для вах., фонетически невозможно). Cap. xafc ‘кор
зина’? (ср. sapf).

Saß ‘волос(ы)’ (на голове человека).
Происхождение не ясно; сопоставление с перс, saßa ‘золотая нюъ’ (Tom. PD 779; 

IIFL II 543) непонятно по семантике. Фонетически трудно объяснить и связь с и.-е. 
*ks-eu- (Пахалина. ВЯ 267), шугн. wixay- и пр. 'причесывать’ (*vi-fsa/usa-, -ху-? — 
EVSh 94, 118); ср., может быть, тюрк, sac, саб (кирг.) ’волосы (на голове челове
ка)’. Хот. saksa- ‘волосы’ Г. Бэйли возводит к др.-ир: saßa-, перс, sißa  ’локон’ 
(Bailey. Diet. 417).

Шугн., руш. уйп); ишк. уёпик, мдж. уйпэу, йид. yunia ’волос(ы)’ (авест. gaona- 
Зарубин. Мдж. 146); язг./е/ ‘волосы’ (из индо-ар., ср. шина fa t 'волосы на теле’ — 
EVSh 39; восстанавливаемые др.-инд. варианты *jät(t)ä, *jatta-, jatra- 'волосы’ — 
CDIAL 5086, 5095); cap. xad ‘волосы (на голове)’ < *ßata- ‘причесанный’ (EVSh 101).

Sa-istin верхн. главный столб в традиционном памирском доме (см. istin, хип) (рис. 2). 
Ср. toqä-istin.

Букв, «царский столб», сложение вах. istin с заимств. тадж., перс, sah ‘шах’, 
‘царь’ (адаптация по § 34, 52); аналогичные композиты: шугн. xä-sitan, хуф. & - 
setan «царский столб» (Хуф II 445), рош. xä-setän, язг. xästän 'основной' опорный 
столб внутри дома’.



Egak’poca» ’иней’.
Заимств. из тадж., перс. диал. sak 'роса’, 'иней’ (возможно, в свою очередь, из 

вост.-ир. к авест. sraska-, см. вах. sask), ср. матч., кул. Sak 'роса’, 'иней1; аналогич
ные заимств.: ишк. Sak, сангл. sak, шугн. хйк, cap. хок ‘роса’, 'иней’ (EVSh 101), 
язг. хак 'влага’, 'сырость’, мдж. Sak 'иней’ (мдж. Saklàm 'роса’ к перс, sab-nam — 
IIFL II 251), кирг. sak ’роса’. Талыш. SovSuy 'ночная роса’, Suy, Sbtx ’роса’.

£akôk Λ- 'ровнять’, 'шлифовать1 (камешком необожженную глиняную посуду, обма
занную стену и т. п.).

Заимств. из тадж. Sakidan (обл.) 'тереть’, 'натирать1, бад.-тадж., вандж. Sakuk 
zadan, sakidan 'тереть1, ягн. (из тадж.) sak- 'растирать между камнями’, сангл. Sak- 
(из перс. — IIFL II 412). Ср. язг. naswor-Sak ‘приспособление для растирания та
бака’ (naswor 'табак’), дарв. sowsk 'плоский камень, смачиваемый водой, которым 
шлифуют поверхность стен’ (Таджики Кар. Дарв. II 30), мдж. saf- ’обмазывать гли
ной1, бур. sàqetAS 'гладить1, 'тереть рукой’, 

galéog 'большая берцовая кость’.
Адаптация (по § 34, 52) тадж., перс. диал. Sâ(h)-ling, доел, «царская нога» (т. е. 

большая кость), перс., тадж. ling 'нога (от паха до пальцев)’.
'деревянная балка1 (имеются в виду деревянные балки в краях нар традицион

ного памирского дома, рис. 2). Вах.-тадж. sanj.
Общее слово (с перебоем s/s) во многих языках и диалектах памиро-гинду- 

кушского региона, также в тадж. диалектах; происхождение не известно (EVSh 74), 
возможно, из индо-ар. к др.-инд. samert- 'соединение1 (кхов. sanjlr 'балка1 — 
CDIAL 12872, 14829) или др.-инд. samghâta- 'соединение балок1 (неп. sanar, sihhàr 
'порог’, кум. sîgâr 'дверная рама’ и пр. — CDIAL 12859). Тадж. sin} 'нижняя балка 
в каркасных постройках’, ягн. sine 'продольная потолочная балка’ (Хромов. 
Ягн. 180), кар. sié 'доска, вделанная в земляной пол’, кар. sanjikdari 'порог’, дарв. 
sanj 'бревно, обрамляющее край нар’ (Таджики Кар. Дарв. II 278), бад. sanj, ишк. 
Sanj, шугн., руш., хуф. sànj, cap. хопс, язг. sanj, мдж. sànj, йид. sànj\ кхов. sanj 'бал
ка, обрамляющая край нар’, верш, sane 'балка нижней части дома’, верш, senç 
'балки крыши’, 'кровельная балка’ (Berger. YaBur 174, 179; Lor. Werch. 209, 217), 
бур. siné 'балка1, кал. san, sanj (др.-инд. *sanja-l — IIFL IV 138), уйг. sindji 'дере
вянная балка’ (Jarring 275), афг. 'парапет (на плоской крыше)1.

Или иранское к осет. sajyn : sagd 'сажать’, 'втыкать’, перс, sàz- 'строить’, пехл. 
sàâ-, согд. s'à- ’следовать’, 'ns's- : ’ns'yt- 'ставить’, 'устанавливать1, согд. ptsc- 'при- 

( креплять’, 'прилаживать1... (ИЭСОЯ III 8—9)?
$apàr ’жабры’, 'плавники1 (рыбы).

Заимств. из тадж., перс. диал. Sa(h)-par 'id.1, доел, «царское крыло», ср. перс. 
Sàhpar 'маховое перо (у птиц)1, тадж. Sahpar 'большое крыло’.

Sapâs(t) ' шум крыльев птицы’. 
ÿopâs(t) 'id.’

Звукоподр. (см. -as(), тадж. Sap-Sap 'шелест’, шугн., руш. xap(p)àst 'проворно’, 
'быстро1, 'поспешно1, шугн. хар-хар 'быстро’, 'беспрерывно’. Ср. Saràs(f). 

lapik 'блин(ы)’ — название кушанья, выпекаемого на летовках на плоских камнях 
(ли): «Когда камень достаточно раскалится, его поверхность смазывают маслом 
или салом и льют на нее жидкое тесто. Получается род нашего блина, также 
имеющий ритуальное значение поминок по покойнику...» (Хуф I 201; см. также 
ЯВГ. Вах. 188 и ср. rsiwj).

Общее слово в языках по обе стороны Гиндукуша (Rep. Afgh. 77); возведение 
к др.-инд. srtà- 'испеченный’ (H. W. Bailey TPhS 1954, 129; KEWA III 391) сомни
тельно; слово, по-видимому, основано на звуковой символике и связано с пере
дачей понятия «плоский» (о передаче формы в названиях хлеба см. Хуф II 236; 
ср. вах, ptok), ср. шугн. Sipïk, ишк., бад.-тадж. Spaq и пр. 'плоский1, ’приплюснутый’



(см. вах. stag). Шугн. xipik 'блин(ы)’, cap. x(i)pik ‘большая лепешка’ (EVSh 103: «об. 
щее памиро-дардское слово»), кхов., бур. Sapik 'хлеб’ (Зарубин. Верш. 314).

Shaw 186; Тош. PD 795: заимств.
Sapt ‘волк’.

Вместе с cap. xi&p 'волк* (из вах.? — EVSh 104) считается старым заимств. из 
дард., кхов. sapir 'волк* < *sappita- 'проклятый* (Rep. Afgh. 79; Irano-Dardiea 270), 
башк. sapir 'волк* из кхов. (CDIAL 12293). Табу на произнесение слова для волка 
известно прежде всего у тюрков.

Tom. PD 762: pers. SJftah ‘неспокойный’?; IIFL II 544; Пахалина. ВЯ 267: 
заимств.

В других памирских обычное иранское слово для волка: ишк. игкл сангл. work, 
шугн., руш., хуф., барт., рош. (w)ûrf, язг. warg, мдж., йид. wury, пэгу, авест. vdhrka-] 
ягн. urk, urg и пр. 'волк*. Источником верш. игкл бур. йгк 'волк* считается иран. 
(ишк. или утраченное вах.? — Mig. in Lor. Bur. I, p. XXIV; Зарубин. Верш. 329; 
Berger. YaBur 184); хот. birgga- 'волк* (Bailey. Diet. 289).

Sapt-kmbid неопр. разновидность зонтичного растения.
Букв, «волчья ферула», сложение с kmod.

Sapt-зау бот. 'курчавка (Atraphaxis spinosa)'.
Букв, «волчья колючка», сложение с jay,

SaiJ ‘облезшая, шелушащаяся кожа (на лице)’.
Т. Н. Пахалина (ВЯ 268) приводит cap. xorj 'шершавый*; ср. бад. (вах.-тадж., 

сел. Ямг) sarj 'веснушки’ (Роз. Бад. 137).
Saw ’ручка плетки или ножа (из крепкого дерева или рога)’.

По рассказам, материал для ручек доставлялся в прошлом из Читрала; очевид
но, заимств., ср. верш, sau, бур. so ‘род вереска, шиповника* (англ. briar) (Lor. 
Werch. 213), верш, sau 'дикая роза* (Beiger. YaBur 179).

T. H. Пахалина (ВЯ 268) дает значение ‘дуб* и возводит к авест. srava- ‘дея
тельный’, что фонетически безупречно, но с семантической стороны малопонятно.

ЗаХ 'горох (Pisum sativum badakhschanicum)’ — наряду с бобами (boqiâ) и чиной (kros) 
одна из трех основных бобовых культур Вахана. Вах.-тадж. тэ/эк, тэгэк.

Разумеется, не к тадж. диал. §ак ’град’, 'роса’ (Пахалина. ВЯ 267; см. вах. sak), 
а слово культурного круга: руш., хуф., барт. xâs ‘боб(ы)*, язг. xäx 'сорт бобовых’, 
'крупный горох’ (может быть, к кхов. sax 'овощи*, др.-инд. sàka- ’зелень*, 'ово
щи*? — Irano-Dardica 271; ср. yazg).

Вах.-тадж. тэЦ1эку гор., бад. muzik (Хуф II 25) 'горох*, мадаглашт. müzuk 'род 
бобов* (Lor. Bad. 204), видимо, связывается с другим словом культурного круга, 
используемым для обозначения бобовых растений: ишк. mbzik, сангл. muzïk 'го
рох*, перс, тасак, mizu, пехл. mijûg 'чечевица* (также хуф. muzag ‘пашенник* — 
Хуф II 111, язг. mizâg 'ясменник* — плоды употребляются как бусы — Эдельман. 
Язг. 161); шугн., руш., барт., cap., язг. max 'боб(ы)*, ‘маш (сорт гороха)*, язг. тих 
’фасоль’, пехл. mâs> согд. mwskh 'горох*, ягн. mask, musûng (тадж.) род гороха, др·- 
инд. màsa-y панджшир. mas in (Андреев. Панджшир 25), мдж. тйуа 'мушенг, 
шугн. maxörj'горох’ и пр. (EVSh 46ab, 115; Культ, раст. 38 сл.).

Sax-boé 'похлебка из разваренного гороха* (ЯВГ. Вах. 186). Ср. paxtik.
Сложение с boé ‘похлебка*, букв, «гороховая похлебка».

Sax-yirk 'смешанный посев гороха и ячменя* (ср. Хуф II 25; см. mixta).
Сложение с yirk 'ячмень*.

SaXâk ‘град’.
Букв, «горошек» (-эк уменьш. суфф.), ср. шугн. тахак ‘град*, 'женские бусы 

(max 'бобы*), cap. maxawar 'град*, язг. тахак 'резная металлическая бусина’.
|ау ‘крепость, прочность (керамического сосуда)’; say nix(u)v- 'придавать [сосуду! 

прочность* (как правило, кипятить в недавно обожженном сосуде молоко).



Др.-ир. *xsay- ?..
giy.far, всрхн. 5ay-wdrt неопр. разновидность минерала, который используется при
* скреплении разбитых керамических сосудов.

Сложение с уаг 'камень* (верхн. wort, см. word эк).
.te -  : Sazd- 'зашивать*, 'залатывать’ (рваную одежду).

Родственно шугн. xêz- : xêzd- 'зашивать’, 'починять’ (лохмотья), возможно, к 
*us-râzaya- (EVSh 105), что предполагает раннее слияние группы *s— г > *sr > x/s 
(§ 54) (но ср. развитие префикса uz-r в вах. zrond-, ггыу-, так что, в целом, пред
лагаемая этимология сомнительна). Возведение к *sraz- из и.-е. *ser- 'связывать1, 
’плести’ (Пахалина. ВЯ 268) еще более маловероятно, 

gjk 'одеяло, свернутое и положенное на круп позади всадника’; 'место позади всад
ника (торока)’.

Неясно (вряд ли др.-ир., к *srayaka-?)\ ср. язг. Sdq(q)â 'перекинутый через пле
чо’, 'повешенный на плечо’, перс, siqqa 'кусок’, 'часть’, 'половина туши, рассе
ченной вдоль’ (также перс, suqqa 'полотнище ткани’?).

ДО, SUS (§ 52) 'копыто’ (у парнокопытных).
По-видимому, усвоено из тадж. диал., бад. (гор.) silc 'нарост над копытом 

(у овцы)’ (Роз. Бад. 137: «треснувшее копьгго» — ошибочный перевод англ. cloven 
'раздвоенное...’), sslöak 'лодыжка животного’, ишк. sblä, мдж. seflöc 'надкопытье’ 
(Зарубин. Мдж. 167—168); cap. xal^ak 'раздвоенное копыто’ (*sras-c/J~? — EVSh 
102), шугн. saznâk, рош. xanjar, барт. xanjur 'отросток над копытом (у парноко
пытных животных)’, афг. singil 'копыто’ (РАС 281), songéray 'щиколотка’, sungâray 
'копыто (у .двукопытных)’ (к авест. srù- 'рог’? — EVP 78), перс. $ung*l ’копыто’ 
(D. N. MacKenzie in «Iran and Islam». Edinburgh, 1971. P. 417).

 ̂ Tom. PD 789; HFL II 250.
Sin 'зад1, 'задница’.

Др.-ир. *sraun(f)~ (§ 43, 54, 92), авест. sraonl·, др.-инд. srôni- (кхов. sron, ашк. 
sun CDIAL 12729), хот. ssüni- (Bailey. Diet. 410), согд.-будд. swn 'бедра’ (ягн. surun 
из тадж.), осет. sin 'бедро’ (ИЭСОЯ III 110), ишк. Sen, сангл. sèn, шугн., руш., хуф., 
барт. хйп, рош. хип, cap. xewn, xawn, мдж. sina 'anus’, йид. sino 'vulva’, афг. sna 
'бедро’ (EVP 78), тадж. surin 'ягодица’, *зад’ и пр., см. sunj. Cap. son 'бедро*?

HFL II 252; EVSh 102.
Sln-luitf ' ягодицы’.

Сложение с заимств. из перс., тадж. /ил/'щека’, букв, «щеки задницы», ср. язг. 
sâvi /ол/ 'id .’

Sinâx 'белоголовый (о скоте)’.
Общепамирское, ишк. sbnâx, шугн. xanêx, xanäx, руш., хуф., барт. xanöx, рош. 

хапйх (из хап- Соколова. ГОЯШ 34) 'белолобый’, 'белоголовый’ (масть живот
ных), язг. xanàx 'с черной мордой и белым носом’ (масть животных); EVSh 98: 
**hwanasta-, ’axsa-? Ср., может быть, верш, (и кхов.) sirârjgu 'с белым лбом’ (Berger, 
YaBur 178), др.-инд. säranga-, säranga- 'пестрый’ (KEWA III 460; CDIAL 12401); 
монг. sirjqula, singhula 'белая лошадь’ (Doerfer. TM I 233).

Щк 'пехи* — местные сапоги из сыромятной кожи (поршни). Бад.-тадж. camus.
Подобно другим памирским словам, обозначающим кожаные сапоги местного 

производства, неясного происхождения: ишк. kùvd, сангл. okovô (*â-kaf-ta-, перс. 
loafs? — HFL II 380), шугн. pêx, хуф., барт., cap. рех 'местные мягкие сапоги’ 
(**paxwya-? EVSh 64); верш, huçu (Berger. YaBur 152), шина köers (Lor. Wakhi 
И 240). Bax. sisk < *syu- 'шить’?

К бад.-тадж. camus ср. афг. camüsa 'обувь из сыромятной кожи’, 'снегоступы’, 
рог. cämbus, âamus название горной кожаной обуви, афг. camus 'id.’ (Кушкеки 42).

Язг. xanéc, täm, талыш. sum 'кожаные сапоги’.
L lit 'отмель (на реке)’, 'обмелевшее место’. Ср. ры(к ’остров’.



344 Siw-5iw

Неясно; барт. virû 'id.1 Ср. язг. xdd ’каменистый берег у самой воды* — EVSh 101;
**srauta----фонетически возможно и для вах., по § 54, 56, 92 — G. Buddmss ZDMG
127 (1977) 145.

Siw-Siw 'свист’, 'шипение’.
5iw- : Siwd- ’свистеть’; 'шипеть1.
Siwâs(t) 'свист’.

Звукоподр. (см. -ast), ср. афг. spelél ‘свистеть’ (др.-инд. ksvéd- 'свистеть’ — 
EVP 75; KEWA I 295), бел. Sipöl (Elfenbein. Bal. 74), верш, siu- (Berger. YaBur 179)} 
siu, syu-syû (Lor. Werch. 214, 221), бур. $yu syu etis, кхов. syû korik 'свистеть’ (Lor! 
Bur. III 335), кал. sisprê 'шипение (змеи)’.

$ix(n), SifOO послелог местонахождения y кого-либо или направления к кому-либо 
(ЯВГ. Вах. 590).

Фонетически возможно к *srisna- 'льнущий к* (HFL II 544), авест. sray-\ возве
дение к авест. sraxti- 'сторона1 (Пахалина. ВЯ 269), пехл. sraxtag 'сторона’, ’часть’ 
фонетически труднообъяснимо (*-axt- > -yd- / /  -уп-?); ср., однако, шугн. xêz, руш., 
барт. х/z, cap. xsyz, xayz 'прямой’, 'к, у* (послелог направления и местонахождения) 
из перс, xêz- 'вставать’? (Соколова. ГОЯШ 50; EVSh 100); йид. sslo 'к ’, 'вместе’ 
(к йид. sïlë 'шея’? — IIFL II 251); язг. xat ’близкий’, 'возле’, 'рядом’ (предлог); 
см. также о трудностях интерпретации Хорезм. ’sxt 'вблизи’ — Henning. Mittelira
nisch 109.2: Хорезм. ’syd 'соединять’ (*sracaya-?) и ср. кхов. soi 'близко’ (sraya-1 — 
CDIAL 12684); тув. Sigley 'к ’, 'по направлению к’?

Skan I 'трудная задача’, 'непосильное поручение’ (получаемое в сказках героем). Ср. cam.
Неясно; Связь с язг. s(d)âàn- 'приучить’ сомнительна, с тадж., перс, sikanjâ 

’пытка’ (из монг.? — Ramstedt. Marginal notes 12) не ясна. По-видимому, заимств.
Skan II 'вшивной кусок материи’, 'клин’, 'ластовица’. Тадж. диал. t(d)riz.

Видимо, заимств. из тадж., перс, sikan 'складка’, 'загиб’.
К бад.-тадж. tgriz 'вшивной клин’ ср. тадж. tirez, перс, tanz, ягн. (из тадж.) tiriz, 

хуф. terez (Хуф II 398), язг. tdriz, tsréxc 'боковой клин платья’, верш, taréz, кхов. 
tarez 'id.’ (Berger. YaBur 180; Lor. Werch. 235); см. также yis II.

SkanJ 'продольная промежуточная водоотводная борозда’ (при валиковой системе оро
шения), 'временный арык’ (Мухиддинов. Земледелие 36, 44). Также baxs (нижн.), 
put (верхн.), miyonfl (вах.-тадж.) (рис. 9).

Адаптация перс., тадж. sikanj(a) 'изгиб’, 'загиб1, 'завиток’, ’складка’; анало
гичное заимств.: cap. хыА:ол/'борозда(?)’; хот. tcanà 'морщины’ (Bailey. Diet. 135).

Нижн. baxs, очевидно, из тадж., букв, «часть», «доля» (т. е. «делящее поле»), 
аналогично йид. baxsigo 'протока’, кхов. basoy (Sloan 57); верхн. put — неясно; 
вах.-тадж, miyonji, видимо, тадж. miyon(a)-Juyt букв, «средний арык».

ИЯ 1982, 143; Bailey. Diet. 273: хот. bassä 'потоки’ < *vaxs-, возведение к этой 
основе названия Waxân, Wux < vaxsu- (Bailey. Diet. 273b) ошибочно, поскольку 
Wux> ( Wu)xik закономерно восходит к др.-ир. vahvïka- (см. § 2).

Skar- : Skard- 'совокупляться (об овцах и козах)’.
Возможно, из др.-ир. *skar- (§ 47, 49), др.-инд. *skar- 'копать’ (лэнди kharotna 

'тыкать’, 'ковырять’, мар. kharadnë 'вскапывать1 и пр. — CDLAL 13645), ср. к се
мантике вах.-тадж. xswôl 'рытье норы1, 'половое сношение’. Может быть, также 
старая адаптация тадж., перс, sikar- : sikard- ’гнать’, 'охотиться’ (см. skurg-), афг. 
skârol 'подстрекать’, 'науськивать’; ср. осет. skaryn 'искать’, sk'œryn 'гнать’ (ИЭСОЯ 
111117,122).

Skav- : Skavd- (афг.-вах., нижн. SkoY- : Skovd-) 'мерзнуть’, 'замерзать’; перф. skafle.
Несмотря на несомненные соответствия в других памирских, др.-ир. основа не 

ясна. Ишк. stiw- : stud- (сангл. sköv- из вах.?), шугн. xicl· : xicöd-, руш., хуф. xicay- · 
xicàd-, барт., рош. xici- : xicöd-, cap. xicay- : xicud- 'мерзнуть’, 'зябнуть’ (**scaya~ ■ 
**scäta-7 EVSh 100), язг. say- : sed- 'замерзать’, 'коченеть’ (о живых существах)



г (др-ир. *>cs-?, ср. ягн. si- Замерзать’, осет. siyon 'зябнуть* — ЯТ 326; см. вах. sung), 
ср. мдж. cîy- : сйу- (Зарубин. Мдж. 140; IIFL II 204), афг. xol 'осенние заморозки* 
(*skau-?)9 кхов. cöik 'замерзать* (из Иран.?, перс, cäyidan 'простужаться*, 'осты
вать* — Irano-Dardica 251); осет. syjyn 'замерзать* (ИЭСОЯ III 191).

Возведение к и.-е. *steu-, русск. стинуть (Пахалина. ВЯ 268) и объединение 
с вах. sung (ВЯ 258) фонетически неприемлемо, 

pjjrêk I 'курага (сушеные без косточек абрикосы)*. Ср. cimbir.
Может быть, к тадж. sikoftan 'раскалывать*, диал. sikoßk «расколотый (очищен

ный от косточки) абрикос»? 
fldwôk II ’деревянная ось двуручных ножниц для стрижки шерсти* (xown).

Из русск. шкив? 
gkart 'древесный уголь*; 'головня*, 'головешка*.

Др.-ир. *skàraôГ- (§ 21, 47, 49, 87), авест. garomö.skarana-, skairya- 'уголь*? 
(ср. skurgdk), др.-инд. *skâra- (шина khàro 'горящие угли* — CDIAL 13649), мдж. 
skàrwiya, йид. skàvrio (*skarbatà-? IIFL II 246), афг. skor 'уголь (древесный)* (EVP 
66—67), паш. (из афг.) askarga, орм. (из перс.) skôr% перс, sakär; sikär 'уголь* (Н от 
163; Hübschmann. PSt 76: unsicher; GIPh 1.2 87); ср. осет. диг. œsKæmæg < *skara- 
naka- 'искра* (ИЭСОЯ III 122), sk'orœ 'сажа’?

IIFL II 543.
В других памирских: ишк. i/o 'уголь*, рош. yê j  'раскаленные угли*, сангл. iiç, 

шугн. yê j  'жар*, 'раскаленные угли*; шугн. nizör, руш., хуф. nizur, барт. lazör 'дре
весный уголь* (*ni-gara-, перс, nigàl, zuyâl — EVSh 52), cap. rajur, язг. yer 'древесный 
уголь*, 'сажа*.

îkupn 'праща’ (из шерстяной веревки). Тадж. диал./Ыахтоп.
Неясно; ср. сист. skandûk 'праща (для бросания, метания)’ (J. Weryho IIJ V 307); 

возведение к др.-инд. ksap- 'бросать* (ksip-1) невероятно (Tom. PD 804).
Шугн. vizdöj'праща* также не имеет объяснения (EVSh 87).
Бад.-тадж. /Ыахтоп 'праща для отпугивания воробьев*, ягн., тадж. /alaxbon 

(Андреев. Ягноб 28, 85), тадж. лит. /aloxmon, paloxmon, перс, /alâxun, /alâxan 'пра
ща*; авест. /radaxsanà-, /radaxstanä- 'праща*, ’камень пращи*; хот. kau ’праща* < 
*каир- 'бросать' (Bailey Diet. 65).

$bir(g)- : Skurd- 'искать*; 3 л. ед. ч. skurd.
Либо непосредственно из др.-ир. *skar- (§ 47, 49) 'искать*, ’копать’, 'гнать*, 

’охотиться’, либо, что более вероятно, — старая адаптация перс, sikardan ’охотить
ся’, 'гнать*, аналогично шугн. xikar- : xikûd-, руш., барт. xikar- : xikug, cap. xiker- : 
xikawg-, язг. х{э)кэг- : x(d)kdrd- 'искать*, 'шарить*, 'ворошить* (EVSh 102: заимств.), 
ишк. skur-, skarr- : sküi- (IIFL II 413) ’искать’; верш, iskar ’искать’ (Berger. 
YaBur 154: urdu sikär 'охота’); ср. мдж. skar- : skor- 'искать*, 'посылать’ (Зарубин. 

-  Мдж. 168), йид. skor- 'посылать (что-либо)*, согд. skr- 'вести’, 'брать’ (Gersh. GMS 
§ 366: *sJcar-), осет. sk'œryn 'гнать1, перс, sikär 'охота’ (Н от 174; Hübschmänn. PSt 
80: *skära-)\ ср. skar-.

Тот. PD 891; IIFL II 251, 542; ИЭСОЯ III 122-123.
|knrd/ôû£ (§ 24) 'кочерга (деревянная)*.
$kur(g)ôk * кочерга (из железа, из дерева)’.

Очевидно, к предшеств. в значении «ворошащее (ковыряющее, ищущее)» (со
ответственно с суфф. -uc/JwiH уменьш. суфф. -эк)у аналогично ишк. skurék 'дере
вянная кочерга’, но ср. шугн. wixkirif cap. waxkarej 'деревянная кочерга* (*vi-sku- 
ra-ka-, др.-инд. sku- 'совать* — EVSh 95), язг. gorâg 'палка для мешания в очаге’ 
(из *wdxkdrag — Соколова. ГОЯШ 102), сюда же, может быть, авест .skairya 'при
способление для топки’ ('кочерга’?, ср. skorc). В. С. Соколова считает, что шугн. 
и cap. слова для кочерги образованы от глагола xikar- 'искать* (Соколова. ГОЯШ 

[ 62), ср. также язг. х(э)кэг5ёк 'вращающаяся планка светильника*. Подтверждением



346 Skad-, 5кэб- : Skan-

этого объяснения может служить и ваханское употребление глагола Skurg- во фра_ 
зах типа: roxnig-i skurg! 'повороши огонь!’, ‘развороши угли!* (в очаге). По свиде
тельству Д. Карамшоева, руш., хуф. xikaröj\ барт., рош. xikaröj\ шугн., бадж. wixkirij 
'кочерга* — букв, «то, чем ищут».

Skdd-, Skaö- : Skan- (§ 24, 105) 'ломаться)’, 'разбивать(ся)*, ‘раскалывать(ся)*; Зд. 
ед. ч. skolt, skd&t, перф. skong, инф. skondak.

Др.-ир. *ska(n)d- : *skadna- (§ 29, 43, 49), skoB/lt < *skdöati (§ 40, 59, 111), 
авест. skand- 'ломать*, хот. hatcaü- < *fra-skand- (Bailey. KhT VI 383; Emmerick. SGS 
145), осет. sceddyn 'ломать1 (ИЭСОЯ III 54), ишк. skbnd- : s k b s t шугн., руш., хуф. 
xicand- : xicuxt- 'резать*, 'рубить’ (< *skrnta- : *skrsta----EVSh 100: «необязатель
но контаминация с авест. skand-»?)y cap. х(ы)деуу- : x(u)caxt~ (шугн.-руш. xicäf- 
'лопаться* из перс, sikäf1), мдж. skdd- : skost- 'рубить1, 'резать* (также мдж. skdg-: 
skosk- 'кроить’ < '-krnta-?), йид. skdd- : s(kost- {*skasta- IIFL II 246), ср. также афг. 
skostol 'резать*, 'кроить* (EVP 67), вандж. skelidan 'рваться*; тадж., перс, sikastan ло
маться)* (Н от 175).

Shaw 188; Тот. PD 890; IIFL II 543.
Т. Н. Пахалина (ВЯ 270) о т н о си т  к * skand- также язг. х экапа 'наломанные на 

куски лепешки*, которое является несомненной адаптацией из тадж., перс, sikanä, 
букв, «наломанное», «накрошенное», ср. сист., перс, iskana 'похлебка*, 'суп, заправ
ленный мукой, луком и яйцом*, афг. (из перс.) skand род похлебки с луком, бад.- 
тадж. sikana 'остатки пищи’.

§kand(bi)v- : Skatovd-, Skandovd- 'ломать*, 'разбивать*, 'разрубать*.
Кауз. к предшеств.

5о, 5о (§ 52) 'обрезание’, 'обряд обрезания* (совершается мальчикам 4—5 лет, см.: За
рубин. Рождение 372; Хуф I 92; Бобринской 96; Olufsen 136; ЯВГ. Вах. 213).

Разумеется, не к авест. xSayö ’губить* (Пахалина. ВЯ 270; см. вах. say- 'уби
вать*), а заимств. тадж., перс, sä(ft) 'шах*, 'царь*, т. е. «князь-жених», ср. о вели
чании певцами мальчика при совершении обряда обрезания князем, государем 
(podsoh) в Дарвазе — Таджики Кар. Дарв. III 91 (ср. samard, soni ’жених*). Анало
гичное заимств.: ишк. sa кьпик ‘делать обрезание* (равно вах. so сэгак, букв, «де
лать женихом»). 'Обрезание* в других памирских: сангл. sa, шугн. хйпа-sur (Бадах- 
ши 124), хуф., барт., рош. xöna-sur (букв, «домашний пир, праздник» — Хуф I 92), 
cap. xandasbir (из араб., перс, xatnal), мдж. öulburi (Бадахши 122; см. вах. 6э1Ьыг, cut), 
sdnät (Грюнберг. Мдж. 174); употребительны также мусульманские термины — 
xatna, xatna-kuni, sunät

Sogär мастер, совершающий обрезание.
Тадж., перс., букв, «делающий шахом» (т. е. женихом), ср. бэ1Ьыг.

Sojruyn, Sojruv 'костный жир (говяжий)’, 'жир, вытопленный из раздробленных ко
стей* (ЯВГ. Вах. 199).

По всей видимости, усвоено из шугн.-руш., шугн., руш. xöj 'зернышки абри
косовых косточек* (cap. также тадап хо/ 'бедро’, доел, «средняя кость» — EVSh 101: 
язг. seg 'кость* < **(a)xsäka-?\ см. вах. m9lung-yay<S)\ во второй части — гиуп 'мас
ло’, ср. хуф. xöj-ruyan 'масло из горьких ядрышек абрикоса, выжатое при помо
щи... зернотерки* (Хуф II 392—393).

Sokiltä, Sokaltä 'детский чепчик*.
Вероятно, из тадж. диал. Soh-kalta, доел, «шахская (жениховская) одежда» (к тадж. 

диал. kdlta, korta/i ‘рубашка*, ‘куртка* или kuioh ‘шапка’?), ср. язг. sokolä 'голов
ной убор*, 'шапка*; или же из тадж., перс. Sab-kuläh ‘ночной колпак*, 'чепчик*.

5о1б ’скворец’. Ср. gobon.
Наверно, родственно перс, sär, тадж. sor, soj ’скворец’, 'розовый скворец*, ср. так

же хинди sär, паш. Ш ак ‘черный дрозд*, кхов. sareki ‘майна (индийский скво
рец)’ (CDIAL 12405), др.-инд. säri- род птицы (литов, sdrka, русск. сорока к и.-е· 
*sälo 'серый*? — KEWA III 327), афг. Sard ‘майна*. Ср. swoc ‘галка*.



joint 'репа’, 'редиска’.
Аналогично cap. хот ’редька’(?), кхов. йл1ти ’репа’ (Lor. Wakhi II 232), видимо, 

?· адаптации тадж., перс, Satyam ’репа’ (ср. Saim-äb из Satyam-âb ’сок рапса’ — Беру
ин. Фармакогнозия 541). Из перс, также афг. Salyam (Doerfer. TM III 1329), неп. 
saigam, хинди saigam (Turner. Nep. 592), хуф. styarm ’репа1 (Хуф I 26; EVSh 77).

• Культ, раст. 75—77. 
gent 'жених*. Вах.-тадж. Samard.

Видимо, старая адаптация перс., тадж. So(h) ’шах’, ’жених-князь’ (см. samard), 
хотя исход -ni не ясен (ср. в слове SadumnP.), но, очевидно, он возник вне вахан- 
ского языка, ср. cap. xaniy шугн. xànci, дарв. sounji ’жених’, рош., руш. Soy хоу так
же язг. хеу ягн. sa (Хромов. Ягн. 187) ’жених’, ’молодой (во время свадьбы)’, руш. 
-хйу- (EVSh 105) и пр. \

Cap. san(i) ceyg(cw) ’наряжаться’ не к xani ’жених’, а к say саг- ’наряжаться’? 
Jboidor ’сопровождающий жениха во время свадьбы’.

Сложение с тадж. суфф. -dory букв, «имеющий жениха».
Sop di- ’рубить на куски’, ’кромсать’.
|op-kd2 ’кинжал’ (вах. koz ’нож’).

Заимств.· из перс., тадж. диал.: дарв., кар. Söp ’меч’, 'сабля’ (Семенов. Мат. II 
74); аналогичные заимств.: шугн. xobjêd ’сабля’, ’меч’, хор ôêdôw ’рубить’, cap. хup 
öocKßw) ’нарезать (хлеб, мясо)’, cap. xupcog ’столовый нож’; ср. афг. Sàb ’холодное 
оружие’, ’кинжал’, кирг. (ир.) Sapy узб. sop ’сабля’, ’меч’.

Тош. PD 801: др.-инд. ksap-; Соколова. ГОЯШ 53—54: *xSäip~; EVSh 103: Taj., 
Psht. < ?; Пахалина. ВЯ 270: и.-е. *(s)kep-y вах. Sup-.

$oq- : Soqt- ’икать’.
Звукоподр., ср. тув. Sok ’тук-тук’ (звукоподр.).

Sor бот. ’скирда (Crépis)'; ’Chondrilia leiosperma'. Вах.-тадж. dikSkanok.
Возможна связь с перс., тадж. хог ’колючка’, ’чертополох’.

|ot ’обвал (снежный, горный)’, ’лавина’.
Сближение с др.-инд. ksati- ’разрушение’ (IIFL II 542) сомнительно; ср. скорее 

верш, soi ’лавина’ (к su!· ’опадать’, ’падать на землю’ — Berger. YaBur 178), бур. 
Sêi ’снежный обвал’. Вах. por-Sot dl· ’обвалиться’ (см. рог).

Вах.-тадж. barf-kuc 'снежная лавина’.
|рах- : Spaxt- ’трескаться’, ’лопаться’; ’распускаться’, 
fpaq- : Spaqt- ’лопаться1, ’трескаться (о кожуре)’.
Spaq, Spay ’кожура’.

Видимо, основано на звуковой символике, ср. шугн. xipiraxxàst ’блеск (о боль
шом количестве листьев и цветов)’, шугн. xipirêz- ’раскалывать1, язг. x(o)p(o)réyv- 
' расколоться’, x(o)poro(n)j/z- ’расколоть вдоль’; см. Staq. Ср. sproz- 'цвести’. 

♦$рах(ы)у- : Spaxovd- ’разбивать’, ’раскалывать’, ’растрескивать’.
Кауз. к предшеств., см. -(w)v-.

Stik ’игра’, ’забава’, ’шутка’.
Возможно, из др.-ир. *staiga- или *staika- (§ 38, 49, 92), авест. stig- 'бой\ пехл. 

stèzag ’ссора’, stêzak (Nyberg. Manual II 180), хот. äsdye (Bailey. Diet. 29), тадж., 
перс, sitiza 'раздор’, драка’ (Horn 160; Hübschmana PSt 74), cap. s(i)kit ’игра’, ’заба
ва’ (*sitik — EVSh 73), язг. s(o)tiz- 'обижаться1 (из тадж., в исконном ожидалось бы 
-f- — EVÇh 76); ср. в семантическом плане орм. Storni ’игра’ к авест. stomba- ’ссо
ра’ (NTS V 30). Не исключена возможность заимств. из кхов. iStuk/qy Stuq ’игра’ 
(O’Brien 71, 95; Lor. Wakhi II 241), ishtok (Sloan 89) или, наоборот, кхов. из иран
ского?

Tom. PD 890: перс, sitiz; IIFL II 543: кхов. istuk; Пахалина. ВЯ 270: cap. skit, 
бел. tok. 

tètrax- : Straxt- ’проходить’.



Ишк. strax- 'скользить' — звукоизобразительное?
 ̂Р. Шоу приводит в качестве параллели cap. turf- : turft- ’спотыкаться’, 'оступать

ся’. В. Томашек сопоставляет с греч. arpsvyecdai '?’ (Tom. PD 890); Г. Морген* 
стиерне оставляет без объяснения.

5trax(u)v- : StraxoYd- ’проводить’, ’переправлять (через опасное место, реку)1; ’спа
сать’, 'избавлять’.

• Кауз. к предшеств.
Straf/Bk бот. 'девясил (Inula salsoloides) '.

Неясно. Ср. stworg.
Sung дерево’ (материал), 'палка’, 'ветка’.

Вместе с cap. xung, xùng дерево (материал)’ (из вах.?) — слово неясного про
исхождения. В. Томашек считал заимств. и приводил для сравнения балти sing, 
тиб. Sïtj ’дерево’ (Tom. PD 789; Rona-Tas 96). Г. Моргенсгиерне вместе с хот. ssim- 
gya ’росток’ (Bailey. KhT VI 351; Diet. 409) возводит к *srng-, *srung/ka- (IIFL II 
543—544), язг. xanfc 'ветка’, 'сук дерева’ к др.-инд. srnga- ’рог’ (см. вах. sow), 
ср. перс, Sâx 'рог’, 'ветка’, согд. Snx 'ветка’ (Gersh. GMS 52) и др. (EVSh 102). 
Можно полагать и о связи с индо-ар., ср. кал. Sorj, дам. Sah 'ветка’ и пр. (CDÏAL 
12260: др.-инд. sahku- 'кол’, русск. сук? — KEWA III 290). Неясно также проис
хождение мдж., йид. skut 'дерево’, 'палка’ (Tom. PD 789: афг. skör 'уголь’, см. вах. 
Skorc\ IIFL II 246: *skunta-V.). Ср. xidyung.

Sungin 'деревянный’.
-in суфф. прилагательных.

Sungyax 'нарост на дереве’, ’сучок’.
Сложение с у ах 'нарост’, 'бородавка’.

SuSp 'шушп* — кушанье из солода (somn) и толченых ядрышек абрикосовых косточек 
со льдом — новогоднее угощение (ЯВГ. Вах. 184).

Общее слово в языках по обе стороны Гиндукуша (в вах., очевидно, заимств., 
ср. § 52): бад.-тадж. SoSp, SuSp вид лакомства, приготовляемого из солода со льдом, 
мдж. Sasp, sosp 'шэшп (кушанье из проросших зерен пшеницы)’ — может быть, из 
индо-ар., кхов. sosp название кушанья из др.-инд. sâspa- 'молодая трава’ (CDIAL 
12364; афг. sàbo 'зелень’, перс, sabz 'зеленый’ — KÉWA III 319; Т. Burrow JRAS 
1969, 113). Ср. xospây.

SuS-wbrë бот. 'зайцегуб (Lagochilus seravschanicus)'.
Сложение с wus 'трава’, доел, «трава лёгких», «лёгочная трава», вах. SuS, sus (§ 52) 

'лёгкие’ — заимств. из тадж., перс, sus (авест. sus-, хот. suyä, афг. sèzay 'лёгкое1 — 
EVP 72; Bailey. KhT VI 365), аналогичные заимств. (ср. ИЭСОЯ III 173 s. v. sus 'по
лый’, ’лёгкое’; Bailey. Diet. 428) или контаминации с исконными: ишк. SbS, сангл. 
Sos, шугн. хих, руш. sux, рош., барт. su, cap. sut, sùl, язг. хох, мдж. sis, Sus, ягн. su- 
sa 'лёгкие’. Растение, согласно объяснению, используется при лечении болезней 
лёгких.

§их 'закрытый’, ’запертый’; ’твердый’, 'густой’, 'жесткий’; '1ромкий\
Общепамирское: ишк. Sux, сангл. Söx, шугн., руш., хуф., барт., рош. хах, cap. 

Sux, язг. х'оу ’твердый’, 'жесткий’, ’сильный’, 'крепкий1 и т. п., также мдж. sax 
'твердый’ (Зарубин. Мдж. 167), тадж., перс, sax ’жесткий’, ’прочный’ (в частности, 
'твердая почва’, ср. ишк. Sùxi ’целина’, шугн. xaxcà ’первая весенняя запашка1, 
см. Saxcakori), афг. Sax 'твердый’ (EVP 79: *str-?), ягн. Sax ’скала’, ’сильно1, согд. Sx- 
'твердый1 (Henning. Sogdica 20) — проблематична связь с тадж., перс, saxt 'твердый1, 
'крепкий’ (др.-инд. sakta- 'сильный’ — Н от 160); осет. sax 'сильный’ (ИЭСОЯ
III 48).

Svay, £(a)wéy (§ 61, 76) 'мелкие бусы’, ’бисер’.
Заимств. из перс., тадж. Saba ’бусы (из различных камней)’, '(г)агат’, 'черная 

яшма’ (адаптация по § 16, 52, 61, 65), ср. дарв. Savgin 'ожерелье из бисера’ (Т а д ж и к и
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■Кар· Дарв. II 182). Хуф. cämak 'повязка из нескольких ниток черного бисера1 
ч(букв. «глазок» — Хуф И 416).

5(®)wayék ‘лягушачья икра’.
Букв, «бусинки», «бисеринки», -эк уменьш. суфф.

|ас- : &<*- ‘сочиться’, ’просачиваться’; ’высыхать (о воде в перекрытом арыке)’.
I, Возведение к *srac- (IIFL II 543) или *stac- (Пахалина. ВЯ 268) в связи с ишк. 

Stec- ’выжимать’, ’стекать’, ’испаряться’ мало обоснованно. Вряд ли случайны со
ответствия в дард. и каф.: ашк. sus-, вайг. Sec-, шина SuSoiki, также синдхи susanu 
'сохнуть* (süsyati, *susati — CDIAL 12559), кати stu% кал. susta 'сухой1, ’высохший1 
(*susta---- CDIAL 12555), кум. sosno ’сохнуть’, ’впитывать’ (CDLAL 12645) — од
нако заимсгв. из индо-ар. маловероятно (ср. паш. sus- из ивд.? — IIFL III 3, 160); с 
другой стороны, см. закономерное вах. wosk ’сухой’ (*huSka-, др.-инд. suska-, перс. 
хи§к ’сухой’, xüsïdan ‘сохнуть’). Может быть, из др.-ир. *vi-SuSya-, с диссимиля
цией *(i)Suc- > soc- (§ 19, 53), ср. осет. диг. isusun, sysyn ’испаряться’, ’высыхать’,

■ ’мелеть’ < *vi-SuSya- (NTS XII 268; KEWA III 362; ИЭСОЯ III 212), но ишк. i/-?
(Лоример фиксирует также вах. soc—  Lor. Wakhi II 117, 242). 

jfec(bi)v- : Sacovd- ’цедить’, 'фильтровать’; 'снимать сливки’.
Кауз. к предшеств.
Шугн. têz-, руш. têz-, барт. töz- ’цедить’, 'процеживать’ (*täcaya- EVSh 82; афг. 

te^él, cap. taz/jon- ’гнать’), cap. kardoz- ’цедить1, ’фильтровать’.
IOUT старый’, 'дряхлый’.

Тадж. диал. (фоносимволика?), ср. шугн. Saftâl 'ленивый1, 'никчемный’, ‘не
способный’.

Safd ’новый1, 'свежий’; ’снова’, ’недавно’.
Неясно. Г. Моргенстиерне сопоставляет с руш. Suvdé ’младший’ (IIFL II 543; 

Зарубин. Барт. 66). Ср. шугн., барт., cap. sic ’теперь’, ’сейчас’. Кит., тиб. sod ’мо
лодой’? (Tib. Man. 43)?

SeWi(Y) ’ обновка’; ’праздник начала уборки урожая* («праздник первого снопа»: 
Роз. Бад. 68; ЯВГ. Вах. 190).

Букв, «новое», «новины» с суфф. -/(Я* тадж. диал. nav/wi, nav rid.’
Salé, S(d)lâ (§ 52, 76) 'руины’, 'развалины*, ’остатки строения’; 'разрушенный1.

Очевидно, заимств., ср. ишк. sola, бур. Soran 'руины1, ’развалины’, может быть, 
к тадж. диал. (бад., вандж., дарв.) Sola 'загон для скота1 (из вост.-ир. *srâôa- или 
из ивдо-ар., др.-инд. säla- ’загон?’); см. Sad. Шугн.-руш. xila-, xala- в топонимике? 
(Додыхудоев. Памирская микротопонимия 104, 105).

Smonàk, Samonâk (§ 52) ’цветок шиповника1, ‘бутон цветка шиповника1, ’бутон’.
По-видимому, поэтическая метафора из тадж. диал. Somon, Simon ’сожалею

щий’, 'испытывающий угрызения совести’ (перс. paSimân, тадж. puSaymon 'раскаи
вающийся’ и т. п.), ишк. (из тадж.) Semon Sùk ’раскаиваться’, мдж. Simön ’смущен
ный’, ’пристыженный’ (Зарубин. Мдж. 168: заимсгв., перс.-тадж. paSimân), cap. pix- 
тип ’раскаявшийся’.

Засвидетельствованное Д. Лоримером (Lor. Wakhi II 234) значение ’ветка’, ’ро
сток’ в правобережном Вахане не известно. 

ш  ’ворон’, ’ворона’.
Сближается с кхов. sonthu (из иран.? — Irano-Dardica 246), хот. ssundà (pl., Bailey. 

KhT VI 352), ssund- (Diet. 411), осет. synt/sunt ’ворон’ (Tom. PD 771; IIFL’ II 543; 
H. W. Bailey TPhS 1945, 24). Неубедительно возведение к *spanta- 'святой1 — «священ
ная, вещая птица» (Tom. PD 771); по В. И. Абаеву, из др.-ир. syâvavant- > *syâvant- от 
sÿâva- ’черный’ (ИЭСОЯ III 203—204); заслуживает внимания и возведение к осно
ве *Suvant- ’устремляющийся’ (Bailey. Diet. 411), что подтверждается описанием птицы 

f* varayn в Ялгг 14.19 сл., уверенно отождествляемой с вороном (Авеста 1993, 122, 191).
I Оба последние этимона (*syâvant-, *Suvant~) могут отразиться в вах. Sond ‘ворон*.



В других памирских: шугн., руш,, хуф., барт. хит, cap. хет, язг. х аот 'во
рон (а)т (*lcu-varana- -  CDIAL 2826; EVSh 98; *xvama- -  Соколова. ГОЯШ 56), 
мдж. хоп, йид. хип (IIFL II 266), ср. осет. xalon 'ворона’ (Абаев. ОЯФ I 50; ИЭСОЯ
IV 138).

SangSi 'небольшой кожаный мешок’, ’заплечная кожаная сумка*.
Заимств.; слово отмечено в рош. xangexc 'вещевой мешок из козьей шкуры1 

(возведение к **srankursï- необоснованно — EVSh 102), кхов. sarjgasi (Lon Wakhi
II 236), верш, sarjgasi ‘маленький кожаный мешок* (Berger. YaBur 179); ср. также 
верш, gtrjgis, бур. génis ‘сумка* (Lor. Werch. 108, 342), бур. khawas ‘небольшой ко
жаный мешок для путешествий* (вах. sorjgisi — Lor. Bur. Ill 230).

îaqôr, $(a)qör (§ 52, 76) 'поташ*, ‘щелок, добываемый из золы растений* (прежде ис
пользовался для варки мыла — Хуф II 379—380; Таджики Кар. Дарв. II 190; ЯВГ. 
Вах. 198; Lor. Werch. 262).

Вопреки предположению Г. Моргенстиерне относительно хуф. xikör ‘поташ’ 
(EVSh 102) — заимств. не из индо-ар. (к др.-инд. ksârâ- 'alkali* — CDIAL 3674), 
а из тадж., перс., ср. тадж. isqor ‘поташ*, ‘щелочь*, saxär ‘поташ’, афг. skâr 'калий’, 
asqâr ‘поташ*, aSxâr 'щелочь (растительная)*, верш, isqor, кирг. sakar 'щелок, до
бываемый из золы растений (главным образом из лебеды)* (ИЯ 1980, 179).

SdqorpbiS неопр. разновидность саксаула.
См. когкога, îobèsk.

Зэ§к ‘растопленное масло, выступающее на стенках сосуда, когда его нагревают (если 
в сосуде ранее хранили масло)*.

Вероятно, др.-ир. *sraska- (§ 38, 49, 54), авест. sraska-, согд. syskyy, парф. srsk, 
пехл. sresk, ягн. sask 'роса’ (ЯТ 325), перс., тадж. sirisk ‘слеза*, 'капля*, язг. хихк 
’роса’. Ср. заимств. sak ‘роса*, ‘иней*.

Saw ‘рог*, 'рога’.
Др.-ир. *sruva- (§ 54, 62, 89), авест. srû-, srvâ- ‘ноготь*, грог\ хот. su, сангл. sôu 

(ишк. Sox из тадж., перс., см. sung, zolx), руш., хуф. xaw, cap. xew, xaw, язг. xow 
‘рог’, 'рога1 (*sruvà—  EVSh 104), мдж. sow, йид. su (ср. мдж. sowoya ‘мозоль’, 
т, е. нарост?), пар. si, бел. srö, перс, suru ‘рог*, осет. sy (ирон.), siwœ (диг.) ‘рог’ < 
*sru(va)- (ИЭСОЯ III 180—181). Кхов. srûrjg ‘род* — заимств. из ир. (Irano-Dardica 
253) или исконное к др.-инд. srhga- (> *sornga- /  *sronga—  Fussman. Atlas II 124).

Tom. PD 778; IIFL II 250; Bailey. Diet. 410.
Sayàk 'белобровая’ (о козе), 'с белой полосой на лбу* (масть коз).

Неясно. Связь с др.-инд. syeta- ‘белый’ (Пахалина. ВЯ 272) очень сомнительна.
8ыр- : Savd- ‘бить*, 'хлестать*, 'колотить’; перф. sofk (также 'удар’, 'ушиб’, 'синяк’),

Несмотря на неправильные формы перф. и осн. прош. (образования по ана
логии?), экспрессивный характер этого глагола, видимо, в значительной степени, 
обусловленный звуковой символикой, и многочисленные созвучные соответствия 
в соседних языках и диалектах не позволяют восстановить точный др.-ир. прототип; 
ср. ишк. xèb-, шугн. xèb- : xïvd-, барт., рош. xlb- : xïpt- ‘бить’, ‘избивать’ (также 
шугн. xêb/p ôêdéw ‘бить шерсть’, ср. вах. sop dl·, sont ban; руш., хуф. Sapon- 'бить’ —
заимств. из тадж.), cap. xeyb- : xevd- 'бить’ (*xs(w)aip---- EVSh 100; ср. вах. го$ыр)>
язг. xamb- : x'ovd- 'взбивать шерсть* — к хот. ksäv- 'бросать* (*xsaub-, *xsvaip— * 
Emmerick. SGS 25; Bailey. Diet. 68; др.-инд. ksip-, русск. шибкий, шибать — KEWA
I 289); также тадж. диал.: кар., вандж. sapidan, бад. sapondan ‘хлестать*; бел. sup- 
'молотить* (Elfenbein. Bal. 74). Ср. хор-.

IIFL II 552: *sueib-7; Пахалина. ВЯ 271: отнесение к вах. $ыр- ’бить’ также sop 
(заимств. из тадж.), skop ’холощеный’ и пр. безосновательно (см. s. w.).

Suvdig, Suvdigi 'тушение мяса в закрытом горшке’, ‘варка пищи на протяжении ночи’ 
(так варят поминальную похлебку — Ъоб, см. ЯВГ. Вах. 244); 'длительная варка’ 
(мяса, кожи и т. п.).
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Старая адаптация тадж., перс, sab-dig (—sovdig по § 16, 52, 74), ср. бад.-тадж. 
sabdeg ’котел с зерном, головами и ножками баранов, который ставят томиться на 
сутки...1 (Роз. Бад. 136), шугн. xavdêk ‘тушение мяса в горшке, зарываемом на 
ночь в золу очага’, xavdêki 'тушеное (мясо)1, язг. sawdég ’еда, оставленная в очаге 
в наглухо закрытом кувшине’ (шугн., язг. из тадж.). 

guvlcâ ’трава, которую косят вечером и утром дают скоту'.
Аналогичная адаптация тадж. диал. sab-ka(h)9 доел, «ночная (вечерняя) трава», 

gfciw ’черный'.
Др.-ир. *syäva- (§ 53, 62, 86), авест. syâva- ’черный’, др.-инд. syâva- ’темно-ко

ричневый’ (кхов. sä ’черный’, по значению, возможно, из ир. — Irano-Dardica 253; 
CDIAL 12672; Fussman. Atlas II 236; ср. синдхи säo ’коричневый’, ’желтый’, лэнди 
sâvâ ’серый’), хот. säva- (Bailey. Diet. 398); осет. saw ’черный’ (ИЭСОЯ III 43), Хо
резм. s'w ’черный’ (syäwa----MacKenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 46), согд. sw
(ягн. sou ’черный’ — ЯТ 328; ягн. sowi "чернота’, ’темнота’ — Хромов. Ягн. 181), 
ишк. su, сангл. £ш, осет. saw, пехл. syâ, парф. sÿw , тадж., перс, siyâh ’черный1; 
афг. syôray ’тень’ (EVP 72), ср. вах. nisur.

Shaw 187; Tom. PD 813; HFL II 414, 543.
В других памирских: шугн. têr, руш., хуф. ter, барт., рош. tör, cap. tor (*tan&rya- 

Соколова. ГОЯШ 14, 42; EVSh 81), мдж. norâwoy (Зарубин. Мдж. 158), йид. пэгои 
(*ап-аги$ака-? — HFL II 232), язг, wùyn (EVSh 89: «сопоставление Пахалиной 
с вах. nayd'ночь’ неприемлемо ни фонетически, ни семантически») 'черный’. 

|ьот-бэг0у уст. ’светильник из лучины’ (прутья, обмазанные массой, получаемой из 
семян растения сэгоу-wbts, ср. Olufsen 82—83: «shuichirâk»; Хуф I 54).

Сложение с заимств. еэгау ’светильник’ (см.), доел, «черный светильник». 
$uwgöt неопр. название хищной птицы (стервятник).

В первой части, видимо, iww 'черный’, ко второй ср. kolirgôt ’гриф’? (из *kal· 
irgot «лысый irgot»?) — доел, «черный гриф»? (’черный гриф’ — Aegypius monachus). 

$uwi(Ç) ’чернота1, 'темнота1.
Суфф. -/(у).

Juw-Jondôr ’горный козел’, ’киик\
Сложение с заимств. тадж. диал. (бад.) jondôr ’архар’, 'киик\ букв, «черный 

киик». Ср. sdrxâ.
Sbiw-nutk название стадии зрелости бобовых: почернение кончика стручка.

Букв, «черный кончик», см. пыбк (ср: язг. wùynnol’черноклювый’ — о птице). 
Suw-nbik бот. ’ива сизая (Salix capusii)'; 'Salix wilhelmsiana'. Вах.-тадж. siya-bid.

Букв, «черная ива», см. -пык, ср. тадж. siyohbed ’ива с темной корой’, перс, si- 
yàh-bïd ’черная ива’, русск. чернотал ’вид ивы’.

&iw-pi$ неопр. название дикого животного, которое, согласно поверью, раскапывает 
могилы.

Букв, «черный кот» (см. pis), но, видимо, переосмысление из *suy-pis 'скаль
ный кот1 (см. sbty ’завал из камней’), ср. шугн. xöy-bus, руш. xüi-be$ ’дикий кот’ 
(Зарубин. Барт. 73). Переводится на вах.-тадж. как siya-pus «черный кот» (калька 
с вах.), возможно, по ассоциации с тадж., перс, siyäh-güs 'рысь1, ’каракал’. Может 
переводиться и как gur-kovuk, букв, «раскапывающий могилы» (ср. вах. kik II, пе
реводимое так же), ср. перс, gürkan ’гиена’, но, по свидетельству В. Б. Хеннинга, — 
это барсук {gürkan ’badger’, ’grave-digger’), про которых говорят, что они раскапы
вают могилы (Henning. Zoroaster 23); Г. Моргенстиерне переводит зафиксирован
ное им от жителя сел. Ямг (Средний Вахан) sûpis как «название животного, на
поминающего выдру, с ценным мехом» (HFL II 544).

$Ww-ïaw назание болезни злаков, при которой чернеют зерна (’головня1?).
Букв, «черное зерно» (см. zaw), ср. тадж., перс, siyàhak ’головня’, 'ржавчи

на (на зерновых)’ (см. ruxn-gard), араб, hinta saudä «черная пшеница» (Беруни.
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Фармакогнозия 586), язг. siyâky siya(h)âk 'черные, горькие зернышки сорняка 
в зерне овса и пшеницы1, кул. siyahak 'головня1 (Неменова. Кул. 162). Кхов. sayjri 
бур. nutet, верш, matêl 'болезнь злаков, при которой чернеют колосья1 (Lor. Werch 
179; Lor. Wakhi II 225; Berger. YaBur 164), kxob. $ay верш, matum 'черный’.

Культ, раст. 124—125.
5ыу 'груда камней1, 'завал из камней’, 'курумник1, 'куча больших камней’. Вах.-тадж. 

(тюрк.) дэгэт(Ь)у qurum.
Вместе с шугн., рош. хоу, руш., хуф. хйу, барт. хйу 'куча, груда камней’, воз

можно, к др.-ир. *srâya- (§ 54, 66, 86), ср. cap. rax/- 'складывать1 < *fra-sraya- (EVSh 
70; см. porsuy) или *us-srâya- (EVSh 104), др.-инд. ucchrâya- 'рост1, 'возвышен
ность1, лэнди ussä 'куча травы’ < *ut-sràya- (CDIAL 1860). Ср. suw-pis (< 
р№).

• HFL II 541: Skt. ksaya- 'утрата’.



т
ta-, ta- основа датива мест. 2 л. ед. ч.: ta-ridk) ’тебе’, ‘к тебе’ (ЯВГ. Вах. 565—567).

Др.-ир. *ta- (§ 100), авест. to- (ср. датив: авест. taibyô < ta-byas), руш., хуф., 
барт., cap. ta'- косвенная форма личн. мест. 2 ед., см. taw.

• IIFL II 491: построено по аналогии с та-. 
ferfd- осн. прош. к çaw- (\tayd-) ‘уходить1, ‘уезжать’; перф. taxk, плюскв. taxtu/uw 

(§ 78), и. д. tukn.
Др.-ир. *tayda- < *taxîa- (§ 25, 33, 56), taxk < *taxtk < *taydaka- (§ 64), и. д. tukn < 

*takana- (§ 38, 43, 84), корень ТАК ‘течь’, авест., др.-инд. tak-, авест. praes. taôa-, 
хот. ttajs- ‘бежать’, ’течь* (Emmerick. SGS 38; Bailey. KhT VI 102), ишк. tac- : tùyd-, 
шугн. //- : tûyd- (3 л. ед. üzd), руш. tè{y)-t хуф. ti(y)~ : руш., хуф. tuyd-, барт., рош. 
Гё(у)- : tùyd-, cap. &(j)- : tuyd-, язг. tei- : tùyd- ‘уходить* < *tacaya- : *taxta- (EVSh 
82), афг. tldl, имперфект /зу, te ‘уходить’ < *taxta- (EVP 80), пехл., перс, ftîz- : /tfx/- 
'бежать1, ‘течь’, перс., тадж. tak ‘бег*; осет. tagd ‘быстрый1 < *taxta- (ИЭСОЯ
III 222).

Tom. PD 875; IIFL II 519. 
üik ‘пуговица1, ‘застежка1, ‘завязка1 (на одежде); ‘петля (при вязании)*.

Заимств.; подобно шугн., руш., хуф. tàk ‘завязка1, ‘застежка1, cap. tok ‘пугови
ца1, язг. tàk“ ’завязка из тонкой тесемки... у ворота на женском платье1, шина tak, 
кхов., верш, tak, бур. u k  (Berger. YaBur 180) ‘завязка*, ‘пуговица’ — видимо, ста
рые адаптации из тюрк. (ср. кирг. tak- ‘приколоть1, ‘прицепить1) или тадж., перс., 
родственные тадж. tugma (бад. takma, tukma) ‘пуговица1 из тюрк, tügmà к тюрк, tüg- 
‘ завязывать1, ‘застегивать1 (ДТС 595; Doerfer. ТМ III 1187; TLW 314), ср. более позд
ние заимств.: ишк. tbkmâ, шугн. tukmà, язг. tzkm a, ягн. tûq/kma, йид. tukmô ‘пуго
вица’. См. также rondâq.

Мдж. tüga не из тюрк, tukma (IIFL II 77) и не к перс, tuqa ‘пряжка1 (IIFL II 254), 
также из тюрк. (toqa ‘пуговица1, ‘пряжка1 — Doerfer. ТМ II 910), так как мдж. слово 
значит собственно ‘бутон1, ‘почка1, (Зарубин. Мдж. 172) и должно объясняться 
по-другому (ср. англ. button ‘пуговица’, ‘бутон1). Объединение шина tak ‘пугови
ца* с индо-ар. словами для монеты (к скр. tanka-, тюрк, tanga и пр. CDIAL 5426.3) 
вряд ли правомерно; возведение вах. tak ‘застежка’ к и.-е. stegh-, русск. стежка 
(Пахалина. ВЯ 272) необоснованно.

Сюда же шугн., руш. tàk ‘силок’, ‘западня для птиц1, т. е. петля-силок из кон
ского волоса (Хуф II 225). 

talqôn ‘толокно’ — мука из сушеных ягод тутовника, поджаренных зерен ячменя или 
пшеницы, которую прежде брали в качестве дорожного провианта (тадж. tusa-tal- 
qon), из которой готовили разные кушанья (см. post, кэрбс).

Широко распространенное слово, по-видимому, тюркского происхождения 
(Е. Benveniste JA CCXXXVI 181): тадж. taiqon, вандж. talqun, бад.-тадж. talkon 'му
ка из жареных зерен пшеницы, сушеных яблок, тутовых ягод и др.1, панджшир. 
talxon ‘толокно из тута1 (Андреев. Панджшир 23), тув. dalgan ‘мука’, уйг., узб. tai
qon, ишк. taiqon, ягн. taiqon, кирг. talkan, афг. talxàn ‘толокно’, ‘молотые жареные
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зерна’ (Ramstedt. Marginal notes 12; Doerfer. TM II 928; TLW 298), йид. talkän (перс. 
talxâ 'жареные зерна’ — IIFL II 255); ср. также перс. диал. tandna, tabdna 'куща, 
нье из пшеницы’ (Жуковский. Мат. II 159) из перс, talx 'горький1? 

talwâl 'беседа’, 'разговор’.
Очевидно, звукоизобразительное (может быть, под влиянием перс., тадж. tal0~ 

vat ‘громкое чтение’, 'чтение нараспев Корана’ — из араб.), ср. бад.-тадж. talvasa 
перс., тадж. talvosa, афг. tatwasa, talwal(a) 'спешка’, 'волнение1, 

talx! возглас, которым отгоняют от себя ос, слепней, комаров и других кусающих на
секомых.

Заимств. из тадж., перс, talx 'горький’, 'невкусный’ (др.-ир. *taxra- .Hübschmann. 
PSt 48; CDIAL 5617), мол, 'я — горький, невкусный!’ (но ср. афг. télxa окрик, ко
торым прогоняют собаку: 'пошла прочь!’), 

talxka бот. 'горчак ползучий (Acroptilon repens)’.
Перс., тадж., доел, «горькая трава», ср. перс, tabcak ’колоквинт’, 'цикорий’, тадж. 

talxa вид очень горькой травы, 'горчак1, ягн. (из тадж.) talxak лекарственное рас
тение’, вандж. talka 'полынь’ (из tabekah — Роз. Вандж. 115). 

talxak 'ядрышко абрикосовой косточки’. Ср. sorkék, xuzgék.
Тадж., перс, диал., доел, «горьконькое», «горчинка»; аналогичное заимств.: мдж. 

tabedk 'абрикосовые косточки’. 
tan3- : tan^d-, tanz- : tanzd- (§ 68) 'укреплять основу (при тканье)*, 'натягивать пау

тину (о пауке)’.
Др.-ир. *tanc- (§ 43, 56, 68), и.-е. *ten-k/g(h)- (IEW 67) 'тянуть* (TAN с к-рас

пространителем, ср. вах. tund, tun-), авест. Bang-, Banjaya- 'натягивать (лук)’, скр. 
tarie-, tanj- 'стягивать’ (Hübschmann. PSt 48), хот. pattamj- 'производить* (Emme
rick. SGS 66—67), осет. ïvtynjyn 'запрягать’ (*abi-tanj- ЙЭСОЯ I 556), tynjyn 'на
тягивать’, перс, tanßdan (Horn 88). В других памирских соответствующий по зна
чению глагол восходит к *tan- и, возможно, заимствован из тадж., перс, tanïdan 
(EVSh 80) 'прясть1 (авест., др.-инд. tan-, пехл. tadan), впрочем, и вах. tanz- может 
быть старой адаптацией перс, tan] -, тем более что осн. прош. представлена обра
зованием по аналогии (ср. авест. ppp. Baxta- и см. tranj- : trayn-): шугн., руш., хуф-, 
барт., рош. tan- : tänt-, язг. tan- : tant-, мдж. ton- : tod- 'натягивать основу (на ткац
ком станке)’ (шугн. также tànîjâk ’паук’, ср. тадж. tor-tanak 'паук’, букв, «натягива
ющий основу»); осет. tynjyn 'растягивать1 (ИЭСОЯ III 338; Bailey. Diet. 148). 

tap 'перо’, 'крыло1.
Ассоциируется с последующим глаголом (в смысле «колеблющееся», «качаю

щееся»), но ср. в местных тадж. говорах: вандж., дарв. taf 'рука1, 'крыло’; а также 
руш. tèf шугн. tèp 'птичье крыло’; в пользу образования от tap- свидетельствует 
шугн. ci-tèpèn 'трепещущий*, 'трепыхающийся’: уа zaAj ci-tëpênaB 'куропатка тре
пыхается1 (Зарубин. Шугн. 243). Cp. patk, tapk 'ресницы1, topân 'лопасть мельнич
ной турбины*. Идеофон?, ср. осет. t'aflf)œ (диг.) 'лист* (ИЭСОЯ III 351). 

tap- : tapt- 'качаться’, 'колебаться1, 'биться1, 'шевелиться’, 'трепетать*, 'трепыхаться ; 
осн. перф., инф. top-: topétk, topâk.

Заимств. (возможно, с элементом фоносимволики) из тадж., перс, tapïdan (также 
с tä-yi muallaf, очевидно, экспрессивным) 'биться*, 'колотиться*, 'трепетать’, ср. ишк* 
tap- ’колыхаться*, 'шевелиться*, шугн., руш., барт., рош. tap- 'топтать’, 'топать 
(EVSh 80: Prs.), язг. tip- : tapt- 'двигаться* (tap- : tapt- 'утаптывать*). См. topân.

Tom. PD 874; IIFL II 545: Prs. 
tap(bi)v- : tapovd- 'качать’, 'шевелить1, 'махать1, 'двигать*; осн. перф., инф. также 

(эр(и) V-.
Кауз. к предшеств. с суфф. -(w)V'. 

tarbat разновидность пшеничного киселя (см. bat) со шкварками (ЯВГ. Вах. 186; 
СНВ XVI 204). Вах.-тадж. qolyabât.



I
г

targ 355

По всей видимости, заимств. сложение bat 'бат с тадж., перс, tar 'мокрый1, 
'сырой', 'сочный’, 'свежий' (эту разновидность бата варят, как правило, с поджарен
ным жиром только что зарезанной овцы), тадж. farina 'кушанье с мясом...' (ФЗТ II 
329), ср. верш, târbat разновидность киселя с жиром (Beiger. YaBur 180; Lor. Werch. 
263: равно bese maqvti, букв, «кисель с жиром», верш, bes 'сырой жир'); ср. тадж. 
halvo-yi-tar 'род халвы с бараньим жиром’.

К вах.-тадж. qolya-bat ср. тадж. qayla 'мелко изрезанное вареное или жареное 
мясо’, перс, qalya 'блюдо из рубленого жареного мяса’ (из араб. qal(y)a 'жарить’), 
осет. qajla ’яичница’ (из перс. ИЭСОЯ II 255), ягн. qayla 'жареные кусочки мяса’, 
барт. qalya, язг. qslya и пр. заимств. из тадж. 

targ бот. 'мирикария (Myricaria squamosa, М. elegans) \  Верхн. wtik, бад.-тадж. gaz эк.
Неясно; ср. iz 'тамариск’ (бад.-тадж. также gaz эк). Язг. zavg 'Myricaria germanica , 

'Tamarix elongata\ язг.хаЭ к  'мирикария'. Старовандж. targ тауп 'сорт яблок' 
(Культ, раст. 104). 

taroxdSki 'жребий (в детских играх)'.
Тадж., доел, «мокрое -(и-) сухое», по широко распространенному у многих на

родов способу бросания жребия: «...вопрос о том, кому первому начинать [игру], 
решается бросанием вверх плоского камешка, на одну сторону которого плюют, 
а другая оставляется сухой» (Хуф I 100); «Перед началом игры берут камешек и од
ну сторону его слюнят; потом бросают камень в воздух...» (Гордлевский В. А. Игры 
анатолийских турок / /  Изв. О-ва обследования и изучения Азербайджана. 5. 
Баку, 1927. С. 21, 30). Ср. tufaddst. 

tarS 'тесло', 'теша*. Тадж. tes а. Ср. wdjâk.
Вопреки мнению Г. Моргенстиерне (IIFL II 546), поддержанному М. Майрхо- 

фером (Indo-Iranica 147), не обязательно заимств. из перс, (к tarât- 'тесать'?), по
скольку др.-ир. *rs в вах. может, видимо, сохраняться (ср. *rs > rs, § 47, 49); до
стоверных примеров на развитие *rs больше нет — IIFL II 474; ассимилируется 
в i  не *rs, a Vi, как и в других индо-ир., см. § 99), к тому же источник заимств. 
остается неясным (ср., впрочем, перс. диал. tares ta 'топор' — Жуковский. Мат. I 
96). В целом, хотя слово и принадлежит к разряду культурных, в вах. и других па
мирских оно фонетически безупречно может восходить к др.-ир. *tars(a)- (TARÉ, 
TVRS 'резать', 'творить' — AIW 644; М. Mayrhofer Indo-Iranica 141—148): шугн., 
руш., хуф. töne 'тесло', 'большой топор’, руш., хуф. tàrxak 'тесак', барт., руш. talxak 
'тесло'; ср. также ишк. pétxbn 'тесло’, язг. dawn 'топор, насаживаемый поперек то
порища’ (*han-tasanâ-1 — EVSh 30), мдж. tâëka, йид. täfko, афг. tdrsâj 'тесло* (EVP 
83: «.../s невозможно в исконном афг. слове. Может быть, заимств. перс, taras 'нож' 
или подобного слова?», но в шугн.-руш. *r$ > ne — HMV 335), пар. ta$ö 'теша’. 
Ср. еще верш, tesk 'кинжал' и см. tbis- : tost- 'тесать’. 

taS 'обшивка’, 'облицовка1 (об обшитой материей шкуре, тулупе).
Заимств. из тадж. диал. или тюрк.: узб., уйг. ta$ 'внешняя сторона’, 'наружная 

сторона'.
tat 'отец’, 'папа'; также обращение отца к своим детям (ср. пап, mum, рир).

«Детское» слово и.-е. характера, общее для многих соседних языков и диал.: 
вах.-тадж., бад. tat, tata, ишк. to{t), сангл. tat, шугн. tat, мдж. tot, йид. tat, верш, tâti, 
кхов. tat, вайг. tatâ, др.-инд. tàtâ- (CDIAL 5754), лат. tata, др.-греч. térra 'отец1, 
'папа', 'тятя' и пр., и.-е. *tâta- (KEWA I 471; Трубачев. Слав. терм, родства 23; 
Grierson. Pisâca 70); в шугн., руш. dôdy язг. ded, бад.-тадж. также dadiy dodo 'отец', 
ср. перс, dada 'дедушка', осет. dada и пр.

Shaw 184; Tom. PD 774. 
tfctijf 'отчим'.

Сложение с суфф. неполного родства -// (ср. шугн. dôdêj'отчим*).
**t-nan 'родители'.
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Доел, «отец-мать», ср. cap. ato-ano 'отец и мать’, ’родители* (из тюрк.), уйг 
ata-ana ’родители* (Jarring 29), ягн. dodô-oôâ ’родители’ (Хромов. Ягн. 187), Но 
перс., тадж. padar-U-modar ’id.' 

tatéy, tatayak детск. ’игрушка’, 'погремушка', ’цацка’.
«Детское» слово, подобное русск. цацка, ца-ца ’игрушка', 

taw основа генитива, аккузатива мест. 2 л. ед. ч.: ’тебя’ (ЯВГ. Вах. 565—567).
Др.-ир. *tava- (§ 56, 62), авест. îavâ (gen.), др.-инд. tâva, согд. tw ’к тебе’, ’тебе’, 

пехл. tô (< *tava-), мдж. ta, йид. tô, taw косвенная форма личн. мест. 2 ед. (< *tal 
vâ—  IIFL II 128), ягн. tau, осет. dœw тебя’, ’твой’ — основа косвенных падежей, 
восходящая к др.-ир. родительному падежу tava (ИЭСОЯ I 361).

IIFL II 490. 
ti прит. мест. 2 л. ед. ч. 'твой'.

По предположению Г. Моргенстиерне, восходит к энклитике 2 л. *tai- или 
к др.-ир. *tuya- (IIFL II 491; см. также § 100), авест. tëy tôi, ишк. //, язг. ti твой’, 

tid 'смоченная водой кожа’, ’мокрая кожа (неотжатая)1.
Неясно; ср., может быть, бенг. titâ, хинди Ш , синг. tet ’мокрый’, ’влаж

ный’ < * tinta- (CDIAL 5812; Turner. Nep. 282). 
tiŸ-tiŸ возглас, которым подзывают козлят.

Видимо, вариант к âzy-c&y (возглас, которым отгоняют козлят — ЯВГ. Вах. 656). 
tikmé(y) ’кудель’ — соединенные вместе клочки шерсти при прядении нити; ’кокон 

шелкопряда’.
Заимств., возможно, из тюрк., или к тюрк., тадж. tika ‘кусок*, ’клочок’ (из тадж., 

тюрк. — вах. tika, шугн. tikà, ишк. tbkây tika и пр. — Doerfer. ТМ II 918), или же 
к тюрк, tik- ’шить’ (ДТС 558), ср. узб. tikma ‘(с)шитый’ (Doerfer. ТМ II 914) («соеди
ненный из клочков» или «для шитья», «для изготовления нити»?); ср., может 
быть, также тюрк, tïqma üzüm 'виноград с плотными гроздями* (ДТС 569).

Слово для 'кудели’ в других памирских: шугн., руш. pitsak (Писарчик. Руш. 
74) — ср. барт. pusak ‘бутон’, ‘почка’ («пушистый»?), руш., хуф. xikime ’кудель’ 
(Хуф II 374)) к xikamb- ’теребить (шерсть)’, язг. р(э)1ак, язг. box (ср. рош. bux, bùx 
’разобранная шерсть’); язг. kdlulâ ‘кудель’ из тадж. kulûla ’ком(ок)’. 

tilpéq 'киргизская войлочная шапка’, tolpèk, tdlpâk ‘меховая шапка-ушанка’.
Разные адаптации из тадж. и тюрк, диал.: тадж. telpak (заимств. из тюрк. — 

Doerfer. ТМ II 1009; TLW 276), узб. telpak, кирг. telpek ‘мужская шапка’. Анало
гичные заимств.: ишк. tilpak, сангл. talpak, шугн., руш., барт., рош. talpâk, язг. 
te/dlpâky ягн. telpak ‘мужская меховая шапка’, афг. telpâka ’шапка’, 

tindâ 'шерстяная нить’, 'пряжа, подготовленная для тканья1 .
Вряд ли собственно вах. (к tund 'основа’, tanj- ‘ткать’), так как слова с глас

ным исходом для исконной лексики не характерны (кроме того, -/- в первом слоге 
трудно объяснить — если к */дл-?). По-видимому, заимств. из тадж., перс. — адап
тация тадж., перс, tanïda ’свитый’, 'плетеный’, ‘ткань*, также 'паугина’ (с метате
зой из *t(d)nidâ), ягн. tanïda ‘основа’, см. tund. 

tinda-bofék 'паук*. Ср. gdlimbofték.
Букв, «плетущий паутину» — сложение с перс., тадж. bof- 'ткать1, 'плести* (ср. вах. 

ы/-), свидетельствующее о вероятном заимств. и первой части (видимо, к перс.
* tanïda-bâfak). 

tir ’пещера*.
tirbôy 'пещера’, 'углубление в конгломерате (kor)\

Неясно; tir 'пещера’ употребительно также в тадж. говоре Вахана. Ср. boy 'пе
щера’, 'грот’.

tiS 'наконечник плуга*, 'литой (чугунный) сошник*, ’лемех* (в отличие от кованого, 
см. nowâk).
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Разумеется, не исконное (из *tasya-, к перс., тадж. tesa 'теша1, ’тесло’ — Паха-

> лина. ВЯ 273; EVP 85), а вместе с афг. te$, бур. fis ’лемех1, ’литой сошник’ — за
ймете. из тюрк.: кирг., узб., уйг. tis ’зуб’, ’сошник’, 'лемех1, поскольку литые чугун
ные сошники ввозились из Ферганы или Кашгара (Lor. Wakhi II 262; Bur. Ill 354; 
E. Benveniste JA CCXXXVI 180; JI. А. Фирштейн СМАЭ XXVI 159; Мухиддинов. 
Земледелие 55, примеч. 5: «...слово *тиш’ перешло к ваханцам в конце XIX—нача
ле XX в. через киргизских торговцев»; также СЭ 1971, Jsfe 1, 93). 

tfr-prax саг- ’разбрасывать*, ’рассеивать’, ’рассыпать’.
Основанное на фоносимволике сложение заимств. тадж., тюрк, tit ’растерзан

ный’ (тюрк, tit- ’разрывать’ — ДТС 564; Doerfer. ТМ II 996; ср. аналогичные за
имств.: ишк. tit, шугн. tintâk, руш., хуф. tit-titak, язг. tit, пар. fit и пр.) и звукоподр. 
ргах- (см. вах. ргак- ’щелкать’, prink-prox ’грохот’), ср. афг. tit-pa(t)râk ’рассеян
ный’, ’разогнанный’, ’разбитый’, 

foc ’дыра1, ’отверстие1; ‘проход, пролом в колючей изгороди1.
Происхождение не ясно (фонетически к др.-ир. *tâc-y ТАК'тсчъ\ ’идти’?), 

tofï 'шрам1, ’рубец от зажившей раны’, ’след от ожога’, ’оспина’; ’след от лепешки 
на стенке очага’, ’след, вмятина от какого-либо предмета на коже, поверхности 
чего-либо’ и т. п.

Общее слово в памирских языках и местных тадж. диал., восходящее в конеч
ном счете к др.-ир. *tâpaci- ’обожженное’, ’сгоревшее1 (к ТАР ’топить’, см. вах. dup-); 
по § 21, 30, 56, 87 оно может быть и исконным, но широкое распространение 
свидетельствует в пользу заимств. в вах, (из тадж. диал.?, вост.-ир.?): бад.-тадж. 
tôfô ’шрам’, ’мозоль1, ’оспина’, шугн. tofë ’оспина1 (Роз. Бад. 142), ишк. tofc ’обож
женный’, ’обгорелый1, cap. tufc ’выцветший1, ’вылинявший1, ’пятно1. Ср. язг. tifs- : 
tùvd- ‘раскалиться1, ’разогреться’, шугн.-руш. sitafs/c- ’поджаривать’ < *us-tafsa- 
(Соколова. ГОЯШ 20; EVSh 76, 80). 

ton 'рулон сукна1, 'свернутый отрез шерстяной материи’.
Заимств. из каб. tân, афг. tân ‘кусок1, ’штука (мануфактуры)1, может быть, из 

инд., ср. лэнди tànà, неп. tân, хинди tànâ 'основа1, ’ткань1, ’уток’ (др.-инд. tàna- 
’нить1 — CDIAL 5761); в значении ‘рулон сукна1, ‘штука (мануфактуры)1, видимо,
слово культурного круга (вряд ли исконное и *tafna----ИЭСОЯ III 337; Bailey.

Diet. 149): хот. thauna-, мдж. ton, осет. tyny уйг. ton и пр. 
toq- : toqt-, toq- : toqt-, taq- : taqt- ‘стучать1, ‘бить(ся)’, ’ударять(ся)’. Ср. taqzk. 
ibq-toq, to/aq-to/aq ‘стук1, ‘тук-тук’.

Звукоподр., перс. taq-taqy тадж. tuqqiy taq-taqy афг. taq-taqy ишк. tbq-tbqy шугн. 
taq-taqy tuq-tuq 'стук1, ’тук-тук1, taq- : taqt-y tuq- : tuqt- ‘стучать1, ‘постукивать’, руш., 
хуф. taq-, toq-y барт., рош. taq-y язг. taqtaq к*эп-у верш, taktak et-, taxtax ét- ’сту
чать’, тиб. tag-tag (Das 514), орм. taxtax, пандж. thak-thak, неп. thak (CDIAL 5487; 
Turner. Nep. 248), тюрк, toq-toq звукоподр. стуку (ДТС 576; Doerfer. TLW 273), 
кхов. thuxeik ’стучать (в дверь)’ (CDIAL 5513) и пр., ср. duq-duq. 

toqâ-istin 'основной столб’ (в традиционном памирском доме). Ср. sa-istin.
Доел, «одиночный столб», сложение вах. istin с заимств. тадж. toqa ’одинокий1, 

ср. бад.-тадж. toqastzn, toqasutun ‘id.1 (в Роз. Бад. 142 ошибочно переводится как 
«два передних столба в доме», т. e. buzoviz). 

toqf(n) ’тюбетейка1. Ср. skid.
-toqina в сложениях sitoqinâ, sastoqinâ, duwozdatoqinâ ’трех-, шести-, двенадцатитюбе

теечный’ — меры зерна и сыпучих тел. См. sadumniy trudumni.
Заимств. тадж. toqt, перс, tàqïya ’тюбетейка1, ’конусообразная шапочка’; ана

логичные заимств.: шугн. tôqi ‘тюбетейка’, также мера сыпучих тел (около 2 кг), 
руш., хуф. tôqay ‘id.1; ср. бад., каб. toqi ‘шапочка с плоским дном1 (Кушкеки 157; 
Андреев. Панджшир 14). 

toqK в сочет. ...zz-mak-dt Parwin toqis wost... ‘...месяц соединяется с Плеядами...’ — 
один из древних приемов счета времени, тадж. также mo-parwin (тадж. moh ‘луна1,

[  tit-ргах саг- 357
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'месяц1, Parwln 'Плеяды1), когда молодой месяц соединяется с созвездием Плеяд 
на третий, пятый (panj-taqis) и седьмой (ыЬ-toqis) дни лунных месяцев (ср. Lor 
Wakhi II 248).

Заимств. из тадж., тюрк, диал., ср. узб. bes-tokus, iokus — «...соединение моло
дого месяца на своем пути с Плеядами. Таких соединений, образующих кален
дарные знаки, в году бывает пять...» (Хуф II 174), также у А. Беруни (Избр. про
изв. Т. 1. Ташкент, 1957. С. 385): «...когда Луна соединяется с Плеядами в третью 
(ночь месяца), то (значит) ушла зима», 

torfc 'металлическая шайба на оси мельничного жернова’ — прямоугольная накладка 
с отверстием посередине, передающая вращение мельничной турбины (сагх) верх
нему жернову (xodôrg-ÿar; ЯВГ. Вах. 276) (рис. 4).

Возможно, из *târaâî- (§ 21, 47, 56, 87), букв, «верхняя» (хот. ttära, согд. /V, перс. 
târak 'макушка’, ’верхушка’ — Bailey. Diet. 126), ср. шугн. adàxc 'железная деталь 
движущегося устройства мельницы, в форме короткого бруска с отверстием посе
редине’, хуф. adäws 'железная накладка в верхнем жернове, передающая ему вра
щательное движение вала’ (Хуф II 89, рис. 14; 189), хотя в фонетическом разви
тии шугн.-руш. слов не все ясно и Г. Моргенстиерне считает возможным возве
дение их к **(h)at(a)rsä-, -strâ-7 (EVSh 13; HMV 337), может быть, все же *ham-târ-?; 
не ясно и взаимоотношение двух слов в язг.: язг. taye 'металлическое приспособ
ление, соединяющее жернов с вращающим его колесом внизу’, язг. talb 'верхняя 
металлическая деталь мельницы, в которую упирается warn (турбина-са/х) — 
возможно, все памирские обозначения этой детали (как и большинство названий 
частей мельницы) являются заимств. из тадж., перс., но, к сожалению, соответст
вующие термины в тадж. диал. не зафиксированы. Соответствующая деталь водя
ной мельницы в верш, suâri, suwäri (Berger. YaBur 176; Lor. Werch. 212) из перс., 
букв, «всадник»? 

tort 'позавчера’; в сочет. tort-9r(k) 'послезавтра’.
По всей видимости, к др.-ир. *trta- 'третий’ (фонетически к **tärta-, по § 47, 

56, 87, но такая праформа не имеет параллелей), что сближает вах. с индо-ар., 
в которых слово для «послезавтра», «позавчера» также восходит к порядковым 
числительным «третий»: ашк. âtrï 'послезавтра’, кати âtri, вайг. âîdr, дам. itri 'поза
вчера’, кал. atrili, кхов. oriiri, шина ici 'два дня (назад или через два дня)’ < *äträ- 
уат 'на третий день (в прошлом или будущем)’ (CDIAL 1130, 5910; NTS II 245; 
Irano-Dardica 258), шина etnze 'послезавтра’ (*tfitya- 'третий’ — CDIAL 5912; Fiiss- 
man. Atlas II 65—67). В иранских только пар. asöruc ‘позавчера’ < *a-&ri-rauca- 
(HFL I 236), ср. также шугн., руш., хуф. widir, cap. wadir 'после-послезавтра’, 'по
завчера’ < **wi-trya-7 (EVSh 88), но шугн. yaôer 'послезавтра* из перс, (араб.) 
yad(â) 'завтра’? (EVSh 35); см. вах. tdt-vart. Ягн. fatorü(m) met 'на третий день’, 
'после-послезавтра1 (*frata-ayâra-l — ЯТ 252), ягн.futu ‘послезавтра* (*fratâ-?— 
ЯТ 253).

IIFL II 546.
torti верхн. 'глиняный сосуд, кувшин’ (тадж. oftoba 'узкогорлый кувшин с носиком 

для умывания’).
Сопоставление с шугн. töBc, руш., барт. tàé, язг. tafet 'деревянное блюдо’, 'мел

кая широкая миска1 и возведение к *tartci-l (Пахалина. ВЯ 274) необоснованно;
шугн.-руш. слова не имеют хорошей этимологии (EVSh 81; *tâ&aka---- IIFL И
254). Вах. слово может быть просто адаптацией диал. тадж., перс. *tahârati '[сосуд, 
кувшин] для ритуальных омовений’ (из араб, tahôrat 'ритуальное омовение’), тадж· 
диал. torat 'омовение’, см. td(h)ur, tur 'обмывание (покойника)’. 

toS-toS возглас, которым подзывают верблюда.
Ср. tox-tox. 

tov- : tovd- 'скручивать’, 'закручивать’.
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Либо отыменный глагол от займете, из перс., тадж. tov/w (лит. tob) 'скручива
ние’, 'вращение1 (может быть, контаминация с исконным tov < *täß-)y либо собст
венно ваханское к ТАВ/Р 'крутить1 (по правилам ожидалось бы вах. *tuv- : tovd- < 
*täßaya----§ 106, хотя и в этом случае исключить возможность заимств. и постро
ения по аналогии было бы нельзя), ср. ишк. tiv- : tivd- ’заводить (часы, патефон)1, 
шугн. têb- : têpt- 'крутить (веревки)1, руш., хуф. têb- : têpt-, барт., рош. tob- : töpt-, 
cap. tob- : tipt-, язг. tab- : tabu 'крутить1, 'сучить (нитки)1 < *tâpaya- (EVSh 80), 
ягн. tob/p-, тадж. tob- : toft- 'вить1, 'сучить1 (Horn 83; Hübschmann. PSt 46—47); осет. 
(ирон.) tæbyn 'выделанная шерсть1 (ИЭСОЯ III 244).

Tom. PD 874. 
tox-tox возглас, которым подзывают барана.

Ср. tos-tos. По Т. Н. Пахалиной, вах. tox 'баран (нехолощеный)1 сравнивается 
с tzxli (Пахалина. ВЯ 274), что, однако, значит 'холощеный баран1 (см. /ах//). Ср. 
каб. (в языке детей) /ш 'баран1 (Luyät-i 'ämiyäna 113). 

tqf, t(o)qi (§ 76) 'много1, 'очень1; 'полный1, 'наполненный1.
Экспрессивное слово (ср. baf lup, sak)y по-видимому, усвоенное из тюрк., 

ср. узб. tiqin 'полный1 (Doerfer. TLW 295), тюрк, tekim 'много1, 'очень1 (ДТС 550), 
узб. tiqmoq 'наполнять1, 'набивать1; В. Томашек сопоставляет также с афг. dak 
'полный', 'наполненный1 (Tom. PD 818). И тюрк., и афг. слова, очевидно, связаны 
в конечном итоге с основанным на фоносимволике глаголом: тюрк, tïq- 'набивать1, 
'втыкать’ (ДТС 569), афг. dak- 'id.1, ср. узб. tiqin 'затычка1, 'давка1, 'теснота1 —

‘ 'полно1, 'полный1, тув. dïka 'очень1, 'весьма1, 'сильно1, 
traèk 'скисший1, 'прогорклый1 (о молочных продуктах).

По мнению Г. Моргенстиерне, вместе с cap. träö 'невкусный1 (Shaw 196), tbiroö 
'желчь1, 'желчный пузырь1 (Пахалина. Сар. 180; ВЯ 278) — заимств. из кхов. trok% 
troq 'горький1 (хотя -с- неясно — Rep. Afgh. 79; IIFL II 545; EVSh 81); кхов. trok 
'прогорклый1, синдхи trako 'прокислый1, 'затхлый1, лэнди trakkan 'гнить1, воз-

* можно, также кати torkè 'старый (об одежде)1 < др.-инд. takrâ- 'пахтанье с водой1, 
'горький1 (CDIAL5617; Irano-Dardica 271), тадж., перс, tabc, пехл. taxi 'горький1, 
афг. trix, f. torxâ 'горький1, 'соленый1 (Tom. PD 814; EVP 83; KEWA I 467). Ср. так- 
же шугн. cix, руш., хуф. сох, шугн.-руш. f. câx 'горький' < *taxra-l или *&raxsa- 
(EVSh 24-25). См. trosp. 

tranj- : tranjd-, также trani- : tranid-, trafd-, traÿn- (§ 35, 100) 'давить1, 'жать1; 'на
тягивать1.

Заимств. из тадж., перс, taranj- 'сжимать(ся)1 возможно, но маловероятно в связи 
с основами прош., восходящими к старым причастиям на *-ta-, *-па-у хотя пере
стройку основ по аналогии с исконными тоже исключить нельзя; в целом, оче
видно, из *tranc- : *trayda-y *trayna- (§ 33, 43, 57) к распространенному преимуще
ственно в вост.-ир. корню TRA(N)K, авест. Qraxta- 'сжатый1 (к *trarjk—  AIW 801),
хот. hamthraj- 'угнетать1 (*ham-&rak----Emmerick. SGS 140; Bailey. Diet. 148), согд.
tr'nk' 'давление1, 'угнетение1, tryt- 'придавленный1, 'угнетенный1, 'опечаленный1, 
( )ßtr(')ynä- : (')ßtryt- 'давить1 (из согд. — перс., тадж. fadrang, tarayda, taranjidan — 
W. В. Henning BSOS X 101); ишк. tbranj- : tbrayd- 'сжимать1, мдж. tro(n)J- : torâyd- 
'связывать1, йид. träz- : trayd- 'привязывать’ (IIFL II 256; Зарубин. Мдж. 171). Кхов. 
trangèik 'сжимать1, кхов., бур. trarj 'подпруга’, 'натянутый1, 'тугой1 (Lor. Wakhi II 
259) из ир.?, см. след, слово, также Ko)räng-, ср. wordon^-.

Tom. PD 876.
Wng 'сильный1, 'здоровый1; 'проворный1, 'быстрый1.

Общее слово во многих вост.-ир. и местных тадж. диал., очевидно, к др.-ир. 
*trank- (см. предшеств.), перс., тадж. tarang 'тугой1, но экспрессивное по своему 
значению и основанное, в известной степени, на звуковой символике (в вах., 
видимо, из бад.-тадж.): бад., дарв., кар. tring 'быстрый1, 'проворный1, ишк. tbring
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' сильный*, 'здоровый', язг. taring 'расторопный’, 'здоровый’, мдж. tYingä 'све
жий*, 'новый’, 'молодой’, ягн. tarang кип- 'натягивать1 (ЯТ 333), ягн. tiring 'креп- 
кий’, 'натянутый’ (Хромов. Ягн. 182); ср. перс, tarang звукоподр. треньканью 
струн или тетивы, тадж. tarang 'тугой’, 'упругий’, 'напряженный’, узб. tarang 'тугх> 
натянутый’, тув. dring 'крепкий, сильный’ (см. еще ting). 

tro6 di- 'расставлять ноги’.
Ишк. throe duk 'сидеть на корточках, расставив колени’, кхов. trAC dik 'расстав

лять ноги’ (Lor. Wakhi II 257), 'стоять с расставленными ногами’ — к хинди tirchä 
'склоняющийся’, др.-инд. tirasca- 'крест-накрест* (CDIAL 5822)? 

trudumni название меры зерна — три тюбетейки. Вах.-тадж. sitoqinä.
В первой части вах. tru(y) 'три’, исход, видимо, по аналогии с sadumni назва

ние меры в шесть тюбетеек (от вах. sad 'шесть’). 
tni(y) 'три*.

Др.-ир. *traya- < *Вгау(а)- (§ 57, 66, 84), авест. B r a y др.-инд. träya- (> ашкм 
кати tre, кхов. troi, шина се — CDIAL 5994), хот. dra-, drai, draya, dre, согд. (')öry% 
согд.-христ., Хорезм, sy, ягн. КО ray, ишк. гй(у), санл. röi, шугн.-руш. ar(r)äy, cap. 
агоу, язг сиу, мдж. xiray, йид. xuroi, афг. dre, dri-, пар. si, орм. sö, Fe, пехл., тадж. 
se, перс, si, курд, se, бел. say, осет. *rtce 'три’.

Shaw 187; Tom. PD 820; IIFL II 489; Bailey. Diet 169. 
tru(y)-bist 'шестьдесят*.

Доел, «три (по) двадцать», см. bist 
tru(y)-bist-öt-6as 'семьдесят*.

Доел, «три (по) двадцать и десять», см. bist, das. 
trsS неопр. название болезни верховых животных (потертость спины или переохлаж

дение?).
Неясно; ср., может быть, кирг. tirif- 'корчиться*, 'морщиться*. 

traSp 'кислый’, 'скисший’; ’терпкий’.
Др.-ир. *trspa- < *trpsa- (§ 44, 53, 56, 93), парф. trspk, wytrspk 'скисшее (о ви

не)’, 'уксус (винный)’ в парфянских документах из Нисы (I в. до н. э.) указывает 
на раннюю метатезу в иранских; пехл. tru(f)s, Хорезм, cfk, с/ус, тадж., перс, turs 'кис
лый*, 'прокислый* (ишк. tbrbs 'id.’ из тадж.), хот. ttiscya- 'кислое растение’ (Bailey. 
Diet. 130), ишк. trösp 'кислое молоко’ (IIFL II 416), шугн., руш. tuxp, f. taxp 'кис
лый*, шугн. tuxp 'сушеное пахтанье*, cap. tbixp, язг. taxp 'кислый* < *trfsa- (EVSh 
82), мдж. toroSpä 'кислый* (также мдж. torosk 'молочай*?), йид. trisp (ср. кхов. 
trispoy 'одуванчик* из ир. — Irano-Dardica 248), язг. tispa, бел. trusp 'кислый*; ср. 
также афг. triw, f. tunva 'кислый*, 'соленый* < *trp(a)- (EVP 83), кхов. trup 'соле
ный* (trprä- CDIAL 5934, 5930), русск. терпкий и пр. См. track.

Tom. PD 814; IIFL II 256. 
tu личн. мест. 2 ед. 'ты* (ЯВГ. Вах. 565—566).

Несмотря на полное совпадение с перс., тадж. tu ‘ты*’, несомненно, является 
продолжением др.-ир. праформы, может быть, *tuv-am (§ 100), авест. tum, ср. вах. 
taw, ti, ишк. tb, шугн., руш., хуф., барт. tu, to, cap. taw, язг. tow, афг. to ’ты*.

Shaw 187; IIFL II 490-491. 
tufaddst 'жребий (в детских играх)*.

Сложение заимств. из перс., тадж. 'плевок1 (ср. аналогичные заимств. звуко- 
подр. характера: ишк. /ь/, шугн. tuf, язг. tof, йид. tfo и пр. 'плевок’, 'слюна1) и вах. 
dost 'внизу* (с соединительным гласным -я- или предлогом аг?}, букв, «плевок вни
зу» — о плоском камешке, на который плюют при бросании жребия, см. taroxoski 

tui 'коза*.
Связь с тюрк., перс, taka 'козел* неочевидна (IIFL II 545), во всяком случае, 

в связи с -и- < *а (§ 84), -у- (§ 33) можно предполагать об очень давнем заимств., 
ср. ягн. taka 'домашний козел*, тюрк., перс. tak(k)a 'козел* (из тюрк.? — Ramstedt.



'Marginal notes 12; Doerfer. TM II 917; TLW 261; к корню *tak- 'бегать’, 'течь’ — 
Tom. PD 765), пар. töy 'горный козел', кхов. toy 'нехолощеный козел’ (CDIAL 5969:

■ р> *tödaka-, что сомнительно). Несмотря на изменение значения, вах. toy 'козляти- 
на*, tuygla 'козы’ (общее название) свидетельствуют в пользу связи с тюрк., перс. 

·, taka 'козел', так же как и вероятное заимств. вах. Ьыб 'козел’. Нельзя исключить 
g. и возможную связь с возгласами, которыми подзывают мелкий скот: tiÿ-tiy, tox- 
s vtoXy tok-tok; см. сгу, соу-боу и ср. еще неясное шугн. diyvêr, руш., хуф. digvôr 'го- 
м дрвалая козочка’.

В других памирских «коза» закономерно к др.-ир. *ßuzä-, авест. bûza- : ишк. 
vbzt сангл. VOZ, шугн., руш., хуф., барт., рош., cap., язг. vaz, мдж. voza, йид. v9zoy 
ср. афг. wza (EVP 94).

(lifglé, tuyklé 'козы’ (общее название).
i Сложение с kla 'мелкий скот’, 'овца’, 'коза’, 
м и г  козлиный’, 'козий’.

Сложение с суфф. -if. 
tarn 'столько’, 'так’, 'настолько*.

Образовано, по-видимому, от основы указ. мест, yot < *aita- под влиянием сит 
'сколько’, аналогично шугн. cùnd — dund, руш., хуф., барт. côn(d) — dôn(d), cap. 
conid) — dun(d), язг. con — dodom, афг. cômra — dômra, согд. <?ßr — w'ßr, осет. cal — 
wal ’сколько’ — 'столько’ (ИЭСОЯ I 287), ср. хот. ttanda- 'столь большой’ (Bailey. 
Diet. 122) из tta- + -anda-, перс, and 'сголько-то’, 'несколько’ (Сказание о Бхадре 75). 

tund 'основа (ткацкая)1. Тадж. tor.
Возможно, исконное (ср. bit 'уток’) к др.-ир. tant(u)- (§ 25, 43, 56, 84), др.- 

инд. tantl·, tântu- 'основа’, 'нить’ (> кхов. ton 'id.* — CDIAL 5660—5661), перс, tan- 
dâr 'рама для тканья ковров, на которую натягивается основа’ (А. А. Ромаскевич 

|Ч, ЗВОРАО XXV 201) < *tanta-dära-*>, перс, tun 'основа’, ’уток’, диал. tûné 'основа 
в ткани’ (Жуковский. Мат. I 91); ягн. tanïda 'основа (на ткацком станке)’ (Хромов. 
Ягн. 182) из тадж. (см. вах. tinda 'нить’); в шугн.-руш., ишк. — заимств. из перс., 
тадж. tor 'основа' <*tan&ra-, др.-инд. tântra-, но ср. шж. frôta 'основа’ < *fra- 
vart(a)-?, ср. ягн. wert- 'натягивать нить основы’ (Хромов. Ягн. 184). См. tanz-» ы̂п~- 

tnri(ak) ' горный козел’, 'киик-самец’.
Кал. tarmôsak 'молодой горный козел*, ашк. tamosä, кати tarnt (IIFL IV 147)? 

tu-tu-tu возглас, которым подзывают кур, куропаток («цып-цып»).
Перс, й-йу шугн. tû-tûy язг. tùt, афг. tutu, ti-ti, уйг. tu tu, tu tii (Janing. Zurufe 50) 

'цып-цып’, но ср. тадж., узб. beh-beh, bih-bih (PTC 824). 
tax- : tuxt- 'тлеть’, 'дымить(ся)’, 'окуривать’, 
taxnâ 'окуривание’, 'дым’.

Общие основы tux-, dux- дух’, 'дым’ в местных тадж. диал. и памирских язы
ках, возможно, если первоначально и связанные с араб, daxana 'дымиться’, 'оку
ривать’, däxin дымящийся’, ’дымный’, duxân, daxan 'дым’, то в настоящее время 
основанные' в значительной степени на звуковой символике (в любом случае 
шугн.-руш. формы указывают на давность основы в памирских): вах.-тадж. tuxna- 
dud 'окуривание1, дарв., вандж. dux, сангл. toxtxs 'пар’, йид. tux, верш., кхов. tox, 
thux 'пар’ (Berger. YaBur 183), афг. tâxam 'пар (из котла)’, хинди dax, dux 'дым’, 
*пар’ (Platts 507), тадж., перс, duxän 'дым’ (из араб.), но ср. руш. -(a)dux во второй 
части сложений: ’дух’, 'запах’, cap. radex- дымиться’, 'тлеть’, cap. radaxsàn, руш. 

 ̂ taxs- 'дымить’ (Писарчик. Руш. 79) — старые образования с *fra-, *-s-? Ср. tox. 
*хцщ саг_ 'рассыпать’, 'разбрасывать’ (зерна, бусы).

Видимо, тадж. диал., ср. шугн. tbdrm cidôw, барт. tcaârm cêgôw, cap. taxirm 
àeyg{sw) 'разбрасывать’, 'рассеивать’, 'рассыпать’. Г. Моргенстиерне (EVSh 82) со
поставляет шугн.-руш. формы с вах. tax di- 'трясти*, 

bésk бот. 'прутняк (Kochia prost rata)'.
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Словом tdbdsk с различными уточнителями (sdkr ’красный’, гихп 'белый’) обо
значаются в вах., помимо прутняка, также полынь и терескен (Eurotia, Ceraîoides), 
видимо, по тому признаку, что служат единственным видом растительного тогищ- 
ва на высокогорных пастбищах. В бад.-тадж. диал. этому слову соответствует pus 
(также употребляется с различными уточнителями: surx-pus «красный терескен», 
safed-pus «белый терескен», Joru(b)-pus «веничный терескен», soqôr-pus «поташный 
терескен» и т. п., см. кагкога), в шугн.-руш., язг. и ишк. отражения др.-ир.· *dram/ 
vna- (т. е. «сжинаемое»?): ишк. ёъгьт 'терескен’, шугн., руш. cüômy язг. cùôm ’по
лынь’, 'прутняк’ (EVSh 22) и пр., см. draw- 'жать’; ср. Андреев и Половцов 30, 
примеч. 18: «Пуш собственно зебакское название этой травы; в Ишкашиме ее на
зывают dipyM, в Вахане тыбуск или тыбыск».

Учитывая эти параллели, а также то, что в неопубликованном ваханско-рус- 
ском глоссарии И. И. Зарубина tobésk, очевидно не совсем ошибочно, переводится 
как «кизяк», т. е. обозначает род топлива, можно связывать это слово с вах. рэ$к 
’помет’, гэЬэ$к 'помет мелкого скота’ < *(fra-)prska-, *prska- и производить из др.- 
ир. *(д//-?) prska-, что фонетически вполне вероятно (в связи с альтернацией *sk/ 
tk, § 49).

Cap. taskan 'терескен’ (тюрк.), также dildung род грубой травы, служащей топ
ливом (см. вах. ddldüng 'очаг1), уйг. tzskon название степного кустарникового рас
тения (УйгРС 296а). 

taë- : tait- 'тянуть(ся)\ 'растягивать(ся)’; двигаться’.
Др.-ир. *tacya- (§ 23, 56), ТАК 'течь’ (см. tayd), ср. шугн. téz- : têzd-y руш. /ëz-, 

барг. toz- (Зарубин. Орош. 60) 'цедить’, 'процеживать’ < *tâcaya- (EVSh 82; Соко
лова. ГОЯШ 42), афг. tejdl 'гнать’, 'заставлять бежать’, но шугн., руш., хуф. tàz- : 
üzd-y барт. tèzd-, cap. toz- : tizd- 'тянуть1, 'тащить1, 'снимать (одежду, обувь)’ < *ta- 
ga-?, осет. tœjyn 'сочиться’, 'капать’ (ИЭСОЯ III 245), бел. tajenag 'тянуть’, перс. 
tanßdan (см. вах. tanj-)y авест. BanJ- (Geiger. Bal. 44), и.-е. *tengh- (Соколова. ГОЯШ 
36; EVSh 82), также бел. taék 'вытянутый’ (Elfenbein. Bal. 75). См. /ыс-.

HFL II 544.
to£(bi)v- : teëoyd- 'двигаться’, 'потягиваться’; ’вытягивать’.

Кауз. к предшеств. 
teÿd 'пристально’, 'зорко’; 'острый (о взгляде)’.

Др.-ир. *tiyda- (§ 25, 33, 56, 88) к корню ТАЮ 'быть острым’, др.-инд. tij-, 
tiktâ-, tigmâ- 'острый (на вкус)’, 'горячий’, авест. taèya- 'острый’, хот. türa- ’bit
ter’ < *tigra- (Bailey. Diet. 129), cap. teyd, язг. tayd 'острый’, 'резкий* (*üxta---- EVSh
80), cm . pitié-, ptiy.

IIFL II 545: *tixta-; Пахалина. ВЯ 272: смешение исконных слов с заимств. 
тадж. tez 'острый’ (*taiöa-y авест. taëza-). 

td(h)ur, tbir 'обмывание покойника’.
Адаптация (по § 34, 78) тадж., перс, tahûr 'очищающий*, 'смывающий* из араб. 

tahura 'быть чистым’, tuhur 'чистота’, 'очищение*, 
tok-tdk возглас, которым загоняют овец (в хлев, в загон).

Ср. tiy-tiy, см. tuy.
tel 'растительное масло’ — масло, выжатое из ядрышек абрикосовых косточек, упо

требляемое при совершении обрезания (см. io).
Заимств. из индо-ар., дард. или афг., ср. кхов., шина tel, кашм. /ё/, синдхи telu, 

неп., пандж., лэнди tel 'масло (растительное)’, др.-инд. tailà- 'кунжутное масло’, 
tilâ- 'кунжут’, 'Sesamum indicurri (CDIAL 5827, 5958), пар. tel, бел. tel, афг. tel 'мас
ло’, 'нефть’, верш, del 'масло*, 'жир’; каб. tel-ixok 'керосин1, букв, «земляное мас
ло» (Андреев. Панджшир 26). 

telux 'войлочная вьючная сума’, 'вышитая войлочная сумка невесты’ (шугн. /д/х?).
Очевидно, старая адаптация из тадж., перс. диал. или индо-ар., ср. перс, tuli 

'мешочек (для ниток...)’, афг. telêy 'сумка’, 'кошелек’, вах.-тадж. tdliâa 'матерчатый



конверт для книг’, 'мешочек’ (из *talux-ca?), дарв. taliëa 'мешок для иголок, ни
ток и прочих мелочей’, ишк. talicak 'маленький мешочек’, язг. toliâa 'кожаный 
мешочек’, ягн. talliéâ 'узел с вещами’; ср. кашм. thèla 'большая сумка’, кхов. ttöla 
(из кашм.) 'сумка’, синдхи thelo 'почтовая сумка’, iheti 'кошелек’ и пр. (др.-инд. 
sthàvi- 'мешок', 'сумка’ — CDIAL 13746). 

t»lék 'линька (зверей и птиц)’.
Заимств. из тадж. (тюрк.): тадж. îulak, перс, tûlak 'линька’, кирг. tulök линяв

ший (о ловчих птицах)’, узб. tullamoq ’линять (о птицах, животных)1, тюрк, tülä-
* линять1, täläk ’линька1 (ДТС 596). 

telâw 'деревянный сосуд’ (мера для муки или зерна, меньшая чем рог).
Подобно рош. talâu ’кружка для молока с двумя ручками1, хуф., барт. talaw 

'сосуд, выдолбленный из древесного ствола — маслобойка1 (Хуф II 141), дере
вянное ведро1 (Хуф II 198), язг. talâw 'маслобойка1, cap. tala 'ведро1 — заимств., 
может быть, связанное с обозначениями меры в индо-ар., ср. афг. tolâ ’тола1 (ин
дийская мера, равная серебряной рупии), др.-инд. tul- 'поднимать1, 'взвешивать1, 
tulä 'весы1, 'вес1 (KEWA I 516), неп. tuloy хинди tuli 'весы1, шина tolo 'мера (рав
ная 12 рупиям)1, лэнди tolâ 'мера веса1 и пр. (CDIAL 5886, 5978), кхов. toi 'вес1 
(Irano-Dardica 271); ср. заимств. из каб., перс. — мдж. tul кэп 'взвешивать1, tuli 
'тули1 (мера веса); мдж. tôlo, йид. tâl 'котел1, очевидно, из дард., каф.: шина tâl-, 
кашм. thäl ’металлическое блюдо1, синдхи thâlu, др.-инд. sthàü-, sthâla- ’сосуд' 
(CDIAL 13766; KEWA III 528). 

tembotém ’толпа', ’большое скопление народа1.
Адаптация тадж., перс, tan-ba-tan ’рукопашная (схватка)1; звукоизобразитель

ное, ср. тадж. tamba, tanba, афг. tambâ 'толпа1, 'скопище1, тадж., перс, damdama 
'шум1, 'крики1, араб, damdama 'греметь1, 

feinbük 'площадка для козлодранья1, 'ристалище1; tambuk di- 'стрелять в цель (о коз
ле, предназначенном для козлодранья)1, tombuk дау 'козленок для козлодранья1.

Заимств.; верш, tâmbuk 'лук для стрельбы1 (Зарубин. Верш. 340), tambuk 'лук- 
праща1 (соотв. вах. sambonâky тадж. диал. yulak), шина tharmuk, верш, tambuk (Вег- 

' ger. YaBur 180), бур. Umbvk, кхов., шина tambuk, Umbûq 'popiitfay1 (мишень для 
стрельбы в цель в виде попугая) (Lor. Werch. 228; Bur. Ill 343); вах. (диал. Хунзы) 
Umbvky согласно Д. Лоримеру, также обозначает ’лук для стреляния камешками1 
(Lor. Wakhi II 251) — первоначальное значение, очевидно, «мишень для стрельбы», 
слово звукоизобразительной природы, ср. перс, tumbak 'барабан1; путь семантиче
ского развития сходен с qabôq (см.) «тыква» — «мишень» —« «стрельба» — на
звание рода состязаний (<quba). Слово для ристалища в верш, sawâran, также у ва- 
ханцев Хунзы и в шина (Berger. YaBur 177). 

teng 'слезник глаза1, 'уголок глаза1.
Возведение к *tanga- (тем более объединение вах. tanay-y тадж. tang 'узкий1 — 

Пахалина. ВЯ 278) необоснованно. В соседних языках и диал. соотв. слово не за
фиксировано; по устному сообщению Б. Лашкарбекова, в диалекте ваханцев Сар- 
хадда 'слезник1 — nitang. 

ton(o)y- : tdnst- (§ 109) ’загонять (скот в хлев, загон)1, 'ловить (птиц, животных)1; 
3 л. ед. ч. Unity осн. перф., плюскв. tan- : tanatk, tanatu / /  uw (§ 78), повел, tanay, 
2 мн. tanav.

Др.-ир. *ati-nay(a)- : *ati-nita- (§ 43, 56, 66), 3 л. tinit < *ati-nayati (§ 94, 109), авест. 
nay-, praes. naya-, др.-инд. nâya- 'вести1, ’приводить1, согд. tyny [йnai\ (Gersh. GMS 
99), пехл. {a)nay- : (<â)nïd- ’приводить1, пар. un- ’вести1, èn- : ânt- 'приводить (живые 
существа)1 (*ava-nayy *ä-nay---- IIFL I 234), мдж. tan- : -?- 'загонять скот в хлев1.

Tom. PD 874; IIFL II 545; возведение к и.-е. *sten- ’узкий1 (Пахалина. ВЯ 278) 
ошибочно.

tepân верхн. 'лопасть мельничной турбины (âarx)'. Нижн., тадж. рагак.



364 tapéi

Видимо, к tap- 'биться1, 'трепетать', также вах. tap 'крыло’, ’перо’ (ср. ягн.
рапп 'лопасть мельничного колеса1 < *рата---- ЯТ 302; ягн., тадж. par 'лопасть1,
'перо’, 'крыло’ — Хромов, Ягн. 176). 

tapéë 'первый полив’ (Хуф II 69; Мухиддинов. Земледелие 35). Вах.-тадж. xokov(a).
По Д. Лоримеру, так называется второй полив (также botic, в котором выделя

ется вах. bu 'два1? — Lor. Wakhi II 24, 255), видимо, неточность (слово topoc для «пер
вого полива» приводит, помимо И. Мухиддинова, также Т. Н. Пахалина — ВЯ 278).

Во второй части можно с известной долей вероятности видеть отражение др.-ир. 
*âp(d)- 'вода1 (см. уирк), а в первой — усеченное вах. sot 'земля’, т. е. в целом каль
ку распространенного тадж., перс, хâk-àb 'первый полив’ (букв, «земляная вода», 
так как основная цель первого полива — напитать водой землю, см. Хуф II 69).

«Первый полив» в других памирских: ишк. xokôb (Мухиддинов. Земледелие 
35), шугн., хуф. xököv, мдж. xokowâ — заимств. из перс., тадж. (вандж. xokova 
'мутная вода’, дарв. xokova 'первый полив’), ср. также шугн. vidôj, хуф., руш. viduj 
'полив’ (*abi-täka- EVSh 83); язг. рохкип 'первый полив поля с проведением бо
розд (после вспашки)’ из перс., тадж. pes-kun (от pes kardan ‘гнать’); йид. avzîno 
(*upa-zayana- «следующий за зимой» — HFL II 194); ср. также верш, gacéli (верш. 
cel 'вода’ — Beiger. YaBur 144).

Т. Н. Пахалина (ВЯ 278) сопоставляет вах. слово с ягн. toba 'оросительная ка
навка на поле1, 'участок земли, орошаемый одной канавкой’ (из тадж., букв, «за
виток», «заворот»?), 

tapaëpdy 'небольшая деревянная лопата1.
Сложение с рэу 'деревянная лопата’, доел, «лопата первого полива» (Мухидди

нов. Земледелие 59).
ИЯ 1982; 147-148.

ter предлог, обозначающий местонахождение или направление по горизонтали 
и вверх, 'в’, 'на’, 'к1; в предложно-местоименных сочетаниях: (a-)tr-a, (a-)tr-ot 
'там’, 'тут1, (a-)tr-om 'здесь1 и пр. (ЯВГ. Вах. 579, 583).

Др.-ир. *tar(a)- (§ 100), авест. tarö, ишк. tar; шугн., руш., хуф., барт., рош., 
cap. tar 'в’, 'на’, 'к1 — предлог места и направления (EVSh 80), язг. tor' только 
в сочет. tor-xuôm 'спящий1 (равно вах. tor yinuk) из шугн.-руш.?; мдж. tray йид. tro 
’в’, 'на1 к авест. tarö, antaro (HFL II 255); в вах. также можно видеть контамина
цию с antara- (согд. 'ntr, перс, andar, dar и пр.), см. do Ц  to.

Tom. PD 836; Пахалина. ВЯ 278.
-tar, -tar суфф. сравнительной степени (ЯВГ. Вах. 560).

Возможно, контаминация между заимств. тадж., перс. суфф. -tar и исконными 
отражениями др.-ир. *-tara- (§ 100), авест., др.-инд. - tara-, пехл. - tar, осет. -dœr 
и пр.; аналогично, видимо, ишк. tar, но шугн., руш. -dr, барг. -dör, cap. -der могут 
быть исконными в большей степени. 

t(a)rak/q (§ 45, 76) 'трещина1.
Заимств. из тадж. звукоподр. природы: перс, tarak, тадж. tarqis, матч, taraq 

'трещина1; аналогичные образования: cap. tu/ùroq 'треск1, язг. toraq 'трещина1, язг. 
torak- 'трескаться1, афг. tràky tark, târxa ’трещина’, 'щель1, верш, traq, бур. thrAq, 
шина, кхов. trAk/q 'щель1, 'трещина1 (Lor. Bur. Ill 357; Berger. YaBur 182). 

t(d)râng 'подпруга1.
Общее слово во всех соседних языках и диалектах, заимств. из перс., тадж. ди- 

ал. tarang (также tang) 'подпруга1 (связано с экспрессивным звуковым комплексом 
trang 'тугой1, 'натянутый1, см. tranj-, tring, toraxk): ишк. tang, шугн., руш. tiräng, 
барг., рош. t(e)rang, cap. t(u/u)rong, язг. torang, йид. trok, верш., кхов., бур. trarj 'под
пруга1 (E. Benveniste JA CCXXXV1 179); по поводу звуковой обусловленности ср. 
также кал. trang 'узкий1, афг. trangol 'привязывать1, 'закреплять1, норв. trang 'узкий1, 
'тесный1 (IIFL IV 147), осет. *tong 'ремень1, œx-tong 'подпруга*. См. bolo-t(o)râng.
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t(o)raxk(a) 'натянутый’, 'тугой’; ’прочный’.
Заимств. из тадж. диал., основанное на фоносимволике (ср. tarang, tring и пр.): 

бад.-тадж. taraxta 'туго натянутый’, шугн. tiraxtä 'туго’, 'крепко’, 'прочно’, 'как 
следует’, 'как должно’, 

доз ‘густой’, 'загустевший’, 'вязкий’ (о жидкостях, жидкой пище). Ср. saxe.
Ишк. tbryûk 'густой (о пище)’. Возможно возведение к др.-ир. *(s)turaka- (§31, 

47, 57,89), др.-инд. sthûrâ- 'большой1, 'густой1, sthavira-, хот. stura-, пехл. sturg 
'сильный1, 'густой’, тадж. sitabr, диал. бад. stawr 'густой’, авест. -stura- в именах 
(KEWA III 530—531), пар. estörö 'густой’ (*stawara— IIFL I 236) или к др.- 
ир. *staraka-, *stiraka- (§ 83, 88), др.-инд. sthirâ- (STHÀ) 'крепкий’, ’плотный’ 
(> кашм. thër, синдхи thiri ’крепкий’, ’загустевший1 и пр., также в названиях пи
щи — CDIAL 13771), ср. соотв. по смыслу шугн.-руш. sitid 'загустевший (о пи
ще)’ < *stita- (EVSh 76), др.-инд. sthita-, sthitika- 'стоящий’, 'прочный’ также к кор
ню STHÄ ’стоять’ (CDIAL 13768—13770); ср., однако, верш, teryét (о тесте 
и т. п.) ’жидкий’, 'мягкий’ (Berger. YaBur 181), бур. turyut 'безвкусный’, 'вялый’ 
(из индо-ар. или в вах., ишк. из верш., кхов.?).

Пахалина. ВЯ 279: и.-е. *(s)tër- 'жесткий’. 
torgi(ÿ) 'гуща’, 'густота’.

Сложение с суфф. -i(y). 
tore 'щепка’, ’стружка’.

Др.-ир. *trz(a)- (§ 56, 57, 93), шугн. tôyjâk, tôwjâk, барт., руш. täujak, рош. töu- 
}ак (Зарубин. Барт. 66) 'стружка’, 'щепка’ (др.-ир. *rz > шугн. уз, руш. wz — Mrg. 
HMV 337), видимо, связано с вах. tars 'тесло’, tbts- 'тесать’. 

t(9)rôk бот. 'тополь белолистка (Populus alba)'. Ср. ar(h)ar, руах.
Заимств. из тадж. или тюрк. диал. (слово неясного происхождения, тюрк, или 

к перс, фоносимволическому daraxt 'дерево’ — Doerfer. TLW 279; Егоров. Чув. 252), 
тюрк, teräk 'тополь’ (ДТС 553), уйг. terak (перечисление разных сортов: Садвака- 
сов 238; Jarring 306), кирг. terek 'тополь’, 'дерево’, 'кашгарская туранга’; заимств. 
из тюрк, (или тадж., перс, диал.): cap. tarak ’дерево’, ’ствол’, ’тополь’, йид. tarik, 
верш, terék, teréq (вах. из тюрк. — Berger. YaBur 181), бур. tvmq, кхов. terek, дам. 
terek (NTS XII 192) ’тополь’.

ОДгыш, turum (§ 76, 78) ’рожок (музыкальный инструмент)’.
Заимств. из бад.-тадж. trum («..Лгйм kasïda Jang davâm kardand...» '...вытащив 

trum, начали бой...’ — История Бадахшана 143, 41: «барабан, объявляющий начало 
войны»), перс, turum 'барабанный бой’, но афг. turûm 'труба’, 'горн’, 'рожок’; ана
логичные заимств.: шугн. tirum, кхов., бур. tv гит, верш, turum ’рог’, 'рожок’, 

tonàt, trut (§ 76) 'хлеб, накрошенный в воду (чай, молоко, пахтанье и пр.)’.
Адаптация из тадж. tarit ’хлеб, накрошенный во что-либо (молоко, суп и пр.)’, 

видимо, от tar ’влажный’, ’мокрый’; ср. перс. разг. tant, tilît, talit ’крошение хлеба 
(в дуг, молоко, суп и т. п.)’, в тадж. диал.: бад.-тадж., вандж. tarit ’пойло’, матч, 'пи
ща для коров, приготовляемая из соломы, муки и воды’; аналогичные заимств.: 
шугн. tari, tarid, руш., барт., рош. tarîd 'тюря из хлеба’, язг. tärit к'ап- 'крошить 
лепешку (в суп)’, афг. tarit 'размоченные жмыхи (корм для скота)’.

Щ ’пустой’, ’порожний’; 'попусту’, 'напрасно’, 'тщетно’.
Др.-ир. *tusya-, *tusya- (§ 53, 56, 89), авест. taos-, praes. tusa- 'быть пустым’, 

др.-инд. tucchyâ-, хот. tussa-, ttäsai (Bailey. KhT VI 104, 107; Diet. 132, 177), пехл. tu- 
hig, парф. (Ниса) twsyk< *tusyaka- 'пустой’, сангл. tas кап-, шугн., руш. tis kin-, 
барт. tis cëgôw ’выливать’, ’высыпать’, ’опустошать’ (*tusya- EVSh 81), язг. tas ’рас
текшийся’, афг. tas 'пустой’, 'полый' (EVP 84), орм. tusk, осет. tyssæg ’тоший’ < 
*tu$yaka- (ИЭСОЯ III 343), перс., тадж. tuhi, tiki 'пустой’, 'порожний’. Cap. tix se- 
Kew) 'литься’, 'сыпаться’ (или tizl — Пахалина. Сар. 175)?

Tom. PD 876; IIFL II 416.
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tetvârt ‘позапрошлый год’, 'в позапрошлом году’.
Старое сложение из *trta- 'третий* (§ 56, 93; см. tort, truy) и pard 'прошлый год1 

(с развитием р -+ b -+v  по ассимиляции, см. pard, cobromvârf), ср. руш., хуф., барг. 
sadôs 'позапрошлый год* < *&rita-àsa-, язг. codés ’позапрошлый год’, язг. codasi 
'поза-позапрошлый год* < * drita-sardya-l (Соколова. ГОЯШ 86; EVSh 72).

IIFL II 546; Пахалина. ВЯ 279: возведение второй части к др.-ир. *vahar- ’вес
на’ (что необоснованно, см. pard). 

tdték, tuték (§ 76) 'горная болезнь’, 'головокружение’. Ср. sudy.
Заимств.; ср. бад.-тадж. tutok 'горная болезнь’, 'обморок’, 'кровотечение из носа’ 

(Разгонов А. К. По Восточной Бухаре и Памиру. Ташкент, 1910. С. 53), шугн. tùîâk, 
кирг. tütôk 'горная болезнь’, 'высотная болезнь’, 

towrii, tawrié (§ 76) 'ветки, прутья над поперечными жердями перекрытия (sparsk), 
поверх которых укладывается тростник’ (ЯВГ. Вах. 202).

Общее слово, зафиксированное в гор., вах.-тадж., кхов. и вах., возможно, вос
ходящее к адаптациям *tab/wari, букв, «топорное», «нарубленное топором» (к об
щему слову культурного крута перс. tabary шугн., руш. tavar, вах. topar 'топор’): 
бад. tauric 'тонкие ветки поверх балок, образующие потолок’ (Роз. Бад. 141), 
кхов. tawârich (O’Brien 98), towârié 'палки поверх балок’ (Lor. Wakhi II 264).

Возведение к *(s)tabraika- (Пахалина. ВЯ 279), учитывая кхов. и тадж., необос
нованно, 

taxli, tdxlyàk 'холощеный баран’.
Заимств. из тадж. диал. или тюрк.; тюрк, toqlï 'шестимесячный ягненок’, 'овца’ 

(ДТС 577; значение колеблется — Щербак. Животные 115; Е. Benveniste JA CCXXXVI 
179; Doerfer. ТМ II 909), тадж. tuqli 'ярка’, перс, tuqfi ’шестимесячный ягненок’, 
дарв. tuqli 'баран одного-двух лет’; аналогичные заимств.: рош. tuxlè 'баран от 1 до
2 лет’, барт. tuxd 'баран годовалый’ (Зарубин. Барт. 67: заимств.), cap. tbtxli 'ягне
нок (?!) 3—4 лет (самец)’ (Пахалина. Сар. 180), верш, tuxli, tuxuli 'холощеный ба
ран от 2—3 лет’ (Зарубин. Верш. 315: отсутствует в шугн.; Berger. YaBur 182), ягн. 
tuqli, tuk(u)li 'ярка’ (ЯТ 339; Андреев. Ягноб 107), осет. toqyl, toqyl 'баран, откармли
ваемый на убой’ (ИЭСОЯ III 305), также венг., груз, и пр. 

tax 'дыхание’, 'дуновение’.
Д. Лоример приводит также значение ’пар’, 'туман’ (Lor. Wakhi II 262); вряд ли 

непосредственно к *tafiya- (IIFL II 546), скорее всего основа связана с вах., тадж. 
диал. tux, dux 'дым1, 'пар’ и обусловлена фоносимволикой (более старая адапта
ция /их-?), см. tuxnâ. 

tdi(bi)v- : taxovd- 'поджечь’, 'заставить тлеть, дымиться*.
Кауз. к предшеств. в значении «раздувать» с суфф. -(ы)у-. Ср. tux- : tuxt- 'ды

миться)’.
Возможно, сходного происхождения и язг. tex9- : tax7Г 'гореть*, 'обгорать* (Со

колова. ГОЯШ 102: < têb + № ср. шугн. si-teb-; EVSh 82: -х9 < -/?). 
tdy- : tu-, tbiw (§ 78) 'существовать*, 'быть*, ’являться’ (ЯВГ. Вах. 603—604); перф. tu- 

wétk; основа неизъявительных наклонений ыт(ы)у- (см.).
Г. Моргенстиерне предполагал о местоименном происхождении этого вспо

могательного глагола (подобно афг. dai — IIFL II 544). М. Н. Боголюбов видел в 
начальном /- реликт локативного показателя (сходно в некоторых диалектах Ирана), 
а конечные -оу и -и возводил соответственно к др.-ир. *ah- и *bav- (Изв. АН СССР- 
Отд-ние лит. и яз. 1947. T. VI, вып. 4. С. 340). Т. Н. Пахалина объясняет основу 
наст, и прош. этого глагола как отражения различных вариантов и сочетаний 
(весьма, как кажется, надуманных) связки *asti 'есть’ (Пахалина. ВЯ 275, 280), но 
см. вах. -it.

Можно предполагать, что этот глагол восходит к др.-ир. * his ta-, *stâ~, авест. stâ- 
'стоять’, 'ставить’ и тем самым составляет еще одну специфически «индийскую»



(§ 105) черту ваханского языка, сближающую этот, в целом, иранский язык с ин
доарийскими, ср. глаголы со значением «быть», «становиться» в индо-ар.: кал. th-, 
/А/, тир. thü 'он был’_, thl 'есть1, пхал. thit синдхи tho, thlanu, лэнди thl(v)an 'быть' 
и пр. (< sthita-, STHA — CDIAL 13768); ср. также хот. st- ’стать1, 'быть1, ppp. stäta-, 
stuta- (Emmerick. SGS 128—129), орм. t-Уёк 'останавливаться’ (IIFL I 411: сопо
ставление с авест. stä-y вах. tei-). Заимств. из индо-ар. маловероятно, хотя и не 
невозможно (ср. индоарийский облик некоторых ваханских личн. мест. — IIFL II 
491 и см. s. v. sak, sav, spo)\ хотя в анлауге др.-ир. *st, как правило, сохраняется 
(§ 49), в интервокальной позиции развитие *st, *st > вах. t зафиксировано (§ 57), 
к тому же в часто употребляющемся вспомогательном глаголе могли произойти 
нерегулярные фонетические изменения (§ 100) — необходимо учесть также сов
падения осн. наст, с исходом 3 л. ед. ч. -toy, - эу в прошедшем времени и осн. 
прош. с суфф. плюскв. -9tu И -otuw (ЯВГ. Вах. 598); ср., впрочем, также вах. stuy- 
(*rfa-?).

ИЯ 1980, 65. 
fcic- : toct- (§ 106) 'запихивать’, 'засовывать’.

• Др.-ир. *täc(aya)-*> (§ 19, 56), шугн.-руш. täz- : fizd- 'тянуть’, 'снимать (одежду, 
обувь)’, см. вах. tod- 'тянуть(ся)’?

Т. Н. Пахалина даст значения «вваливаться, вламываться (в дверь)» и возводит 
также к корню ТАК (Пахалина. ВЯ 276). 

tbii верхн. неопр. разновидность крепкой породы дерева (род ивы?, «белая ива», по 
разным сообщениям, то же, что bospor или ског), 'каркас кавказский’ (?).

Видимо, старая адаптация слова культурного круга: перс, tux 'каменное дере
во’, перс., хинди täy ’саксаул’, 'тополь’, 'тамариск’, 'флагшток’ (Platts 305, ср. тадж., 
тюрк, tuy древко’, 'бунчук1 — из кит. — Läufer. Sino-Iranica 564; Doerfer. TM II 
969), шугн. töy 'дерево, растущее в жарких странах и идущее на выделку четок1, 
хуф. töy («...бусы из дерева „тог“, которое, как считалось, обладало свойством от
гонять злых духов...» — Хуф II 307, 417), руш. töy название очень твердого дерева, 
растущего в горах, ’амулет в виде шарика, выделываемый из этого дерева1 
(Зарубин. Барт. 67), язг. toy название небольшого деревца с черными ягодами ве
личиной с горошину, употребляемыми как бусы, афг. täya 'каркасное дерево 
(Celtis caucasica — Volk, Schapka N 59)1 — также употребляющееся от сглаза — 
(тюрк, täq — Doerfer. TM II 858). По данным Т. Н. Пахалиной, вах. tuy название 
дерева, из которого делают четки (ВЯ 277). «В Дарвазе часто делают амулеты из 
дерева туг, которые якобы отпугивают нечистую силу» (Таджики Кар. Дарв. II 
186).

tuk -дерево1, древесина1 — общее название ряда древесных пород, не дающих при 
сгорании дурного запаха и большого количества дыма (к этому разряду причис
ляются, как правило, все сорта ив, исключаются — абрикос, облепиха и другие 
колючие кустарники); у Т. Н. Пахалиной вах. tuk 'верба1, 'ива1 (ВЯ 276).

Несмотря на то, что часто смешивается с предыдущим словом, возможно, ис
конное — к др.-ир. *täka- (§ 38, 56, 86), шугн. töj 'ивовый прутняк для плетения 
корзин1, перс, täk ’виноградная лоза1 (EVSh 80), мдж. tiya 'ивовые прутья, кото
рыми треплют шерсть1, йид. йуо 'веревка из ивовой лозы1, талыш. tayo 'молодое 
дерево1, 'саженец1, 'ветка1; ср. верш, toy, кхов. thäy 'ветка1, 'росток1 (Beiger. YaBur 
180; Lor. Werch. 224) — из иран.?

Тош. PD 791: skr. toka- 'росток1, 'побег1 (собственно, 'отпрыск1 к авест. taox- 
тап-, перс, tuxm — KEWA I 527); Г. Моргенстиерне сопоставлял памирские слова 
с перс, täk !лоза\ но относил к этой же группе, видимо, исконно родственных 
слов также и культурные заимств. — перс, täy, афг. täya ‘вяз’, 'тополь1? (IIFL II 
254, 545), см. предшеств. 

tun- : tond- (§ 106) ’лепить (из теста, глины, навоза)’, 'раскатывать лепешки1; 'ковать1.



Др.-ир. *tân(aya)- (§ 43, 56), авесг., др.-инд. tan- 'тянуть’, ‘растягивать’, хот. 
ttanv- 'to stretch’ (Bailey. Diet. 122—123), осет. tonyn ’рвать*, 'тянуть* < *tànaya- 
(ИЭСОЯ III 301—302), в других памирских — ’натягивать основу*, см. tanj-y tund.

IIFL II 545; T. H. Пахалина (ВЯ 276, 278) причисляет сюда же как исконное 
явное заимств. вах. tonôv/w 'веревка*, ’шнур* из тадж. tanob (араб.-перс. tanâb 'ве
ревка*, 'канат*, ’танаб — мера земли*), также в шугн., cap., барт., мдж., йид., кхов., 
верш, и пр.

tur (также tur) woe- ’отпрянуть*, ’шарахнуться в сторону (о животном)*; tur саг- ’пуг
нуть*, ’шуг(а)нуть*; yas turgézdzy 'конь шарахнулся*.

Основа tur-, tur-, für- 'пугнуть*, 'шарахнуп>(ся)’ распространена в южных 
тадж. говорах, в памирских (шугн. tûréîdôw ’отпрянуть*), в перс. диал. Афганиста
на (tur xurdan) — исчерпывающие материалы по распространению и употребле
нию приводит И. М. Оранский в заметке, специально посвященной этимологиче
скому исследованию этой основы (Этимология 1974, 166—169). Автор считает воз
можным сближение с др.-инд. turdti 'спешит*, 'торопит*, а также сопоставляет с 
русск. турить, вытурить, турнуть, глаголом, не имеющим, как кажется, удовле
творительной этимологии. Представляется, что перед нами не «специфическая 
славяно-арийская лексическая изоглосса» (Указ. соч. С. 169), а общее заимств. из 
тюрк, (тюркских материалов И. М. Оранский не привлекал).

Почти повсеместно, по нашим наблюдениям, в Средней Азии собаку прого
няют возгласом tur!y tur! (тадж. tùr, е sag! 'пошла прочь, собака!*), т. е. императи
вом тюрк, tur- ’вставать*, 'подниматься* (ДТС 586), ср. узб. tur, ket! 'уходи отсюда*, 
'убирайся вон!*, tur-e! xиди ты!* (УРС 454в), кирг. tur! 'встань!* Возгласом tur! про
гоняют лежащих собак, т. е. подразумевается характерный для языков этого ареа
ла оборот «встать и пойти» (ср. возглас, которым просто отгоняют собак — бэх!). 
Эта основа и послужила источником вах. tur (с адаптацией и — и, обычной в за
имств., § 78), а, возможно, также и русск. тур- (в турнуть), чему могла способст
вовать и фоносимволика, ср. кирг. подражательное слово, выражающее неожи
данное действие, кирг. dur подражательное слово, выражающее быстроту движе
ния, кирг. dïrgï- ’шарахнуться* (о стаде), 

tbirk 'нежный*, ’вкусный* (о мясе).
Заимств., ср. кирг. türk ’крупный и жирный (об овцах)*, тюрк, türk 'сильный*, 

'обильный* (ДТС 599). 
tbirt 'брод*; turt di~ ’переходить вброд*.

Поскольку существование фонетически закономерных др.-ир. *târta- (§. 47, 56, 
86), *trta- (KJBWA I 507) от TAR 'проходить*, 'пересекать* (*vi-tär- > перс, gudàr 
'брод*, тадж., перс, guzar 'проход*, ’переправа*) не имеет параллелей в иранских, 
а. основа в целом более характерна для индо-ар., где к тому же слово «брод- 
тиртха» носит сакральный характер и обозначает место поклонения, то вероятнее 
предположить заимств. в вах. из кхов. thûrt 'брод* (с адаптацией и — и по § 78), 
из кхов. также в кал., пхал. turt (IIFL IV 149), к др.-инд. *tûrtha- (Irano-Dardica 
271; CDIAL 5903), ürthâ- 'брод*, 'место паломничества* (CDLAL 5846).

В других памирских к др.-ир. *prt(u)-y авест. рэгэШ- ’брод’: шугн. pud, руш., 
барт. pügy cap. pewgy йид. p ilf'брод*, но в других иранских отражения этой основы 
(тадж., перс, put) означают 'мост* (IIFL II 237; EVSh 53). Зафиксированное 
шугн. trôke 'брод* (NTS I 71; IIFL II 24*, s. w. ford) не подтверждено в последую
щих публикациях.

Tom. PD 760; IIFL II 546: из кхов.; Пахалина. ВЯ 276: *tarta 
tbiS- : toSt- (§ 106) 'тесать*, 'строгать*; 'стричь* (волосы), ’брить*.

Др.-ир. *täs(aya)- (§ 53, 56), корень TAÈy авест. tas-y ppp. tàsta- (> вах. tosl·) 
’тесать*, др.-инд. taks-y tästi-, хот. ttäs-, согд. f£- (ягн. /of- : tàsta-)у ишк. tul- : tuld-> 
сангл. tül-y шугн. téx-, руш., хуф., барт., рош. töw-, cap. tux-y язг. taw- : text-
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(*tâàaya----EVSh 82), мдж. tiz- : tayd-, йид. ££-, афг. tozaU пар. thâ- ’резать’, ’те
сать’, ’стричь’, осет. dasyn ’брить’ (EVP 83).

Тош. PD 876; HFL II 257: 
lilt, ШЬ9 tut (§ 78) ’тут’, ’тутовник’, 'шелковица* (Morus alba, М. nigra) — употребля

ется ваханцами в пищу в гораздо меньшей степени, чем остальными «тугоедами» 
(Д. Д. Букинич) Бадахшана (Вавилов и Букинич 207, 450—451; СНВ XVI 194; 
Культ, расг. 87 сл.).

Адаптации старого слова культурного круга, неясного происхождения (семит., 
Иран, или кит., поскольку родина тутового дерева — Китай? — Läufer. Sino-Ira- 
nica 582; Вавилов и Букинич 452; CDIAL 5900; Fussman. Atlas II 232—234): перс., 
афг. tut, тадж., узб. tut, шугн. tûô, руш., хуф., барт. tûdt рош. tüôy cap. tut5, язг. tdd 
(EVSh 80: «в связи с -<5-, возможно, относительно раннее заимсгв. из перс.»), 
мдж. tûy (R. Gauthiot MSL XIX 153: *tüta-l)y афг. ванеци tuwa, towa (Elfenbein. 
Wan. 598), пар. П, кирг. tit, tut 'тут’.

Йид. m9räc ’тут’ заимств. из кхов. (Культ, раст. 89).
(Uz! возглас, которым отгоняют яка (ЯВГ. Вах. 656).

Может быть, адаптация тюрк, tuz (§ 78), ср. кирг. tüz bol- «чтоб тебе пропасть» 
(равно тадж. gum sav! 'убирайся!’, «пропади!»), также кирг. подражательное слово 
tiz в сочет. tiz koj- ’помчаться’; узб. tuzmoq 'разбредаться1, 'разбегаться врассып
ную’; тюрк, tez- 'убегать’ (ДТС 557). Ср. tuz.



т
tap ’яйца’, 'мошонка’ (животных, человека), 
tapin ’грыжа’. Вах.-тадж. dablâs.

«Дефектное» слово звукоизобразительной природы, возможно, усвоенное из 
индо-ар. (§ 58), видимо, фонетический вариант к dabli (см.); ср. *töppa- 'корзина’, 
’шапка’ в индо-ар. (CDIAL 5481, 5482), мар. thöb ’голый’, ’грубый’, ’бесплодный’ 
(CD1AL 5514), афг. tàp ’крышка’, tap ’хлопок’, афг. tambul ’толстый’, ’вялый’. 

taqsar(i) ’семена горного лука1 (landark).
Во второй части, очевидно, перс., тадж. sar ’голова’, ’верхушка’ (ср. др.-инд. 

tanka- в названиях растений: CDIAL 5429?; или адаптация тадж., тюрк, toq ’нечет’, 
'одиночный’?).

taqék ’палочка, бьющаяся о верхний жернов и регулирующая падение зерна’ (на водя
ной мельнице — xadörgt). Ср. nas эк, naték. Тадж., перс, kalanda (у Руми — ФЗТI 529).

Бад.-тадж. taqak 'id.’, к звукоподр. глаголу toq-, taq- и пр. 'стучать’, ’бить(ся)’ 
с суфф. -эк, букв, «тарахтелка», «стукалка», ср. аналогичные образования: язг. каг- 
кэгэс звукоподр. «тарахтелка» (о детали мельницы), язг. tafctâg, qarqarak, kitkitôk, 
ягн. dagdagâ 'палочка, от вибрирования которой зерно сыплется... в отверстие 
верхнего жернова’ (Хромов. Ягн. 166: тадж.), афг. taktakàna ’кулак (у мельницы)’, 
тадж. âaqildaq 'палочка, регулирующая равномерное поступление зерна из ворон
ки на мельничные жернова (в водяной мельнице)’, кал. taktak ’колотушка на во
дяной мельнице’ (*thakk- CDIAL 5487; IIFL IV 149), верш, kadaku ’стучалка’ (Lor. 
Werch. 148) ’id.’, осет. gœrk'ærag деталь мельницы: ’палка с кулачком, сотрясаемая 
жерновом...’ (ИЭСОЯ I 515—516: звукоподр.).

Ср. также семантическую параллель: русск. диал. коник — ’коник трясет ко
рытце, из которого сыплется зерно’ (в словаре Даля) и язг. varàg 1. ’конь’, 2. на
звание приспособления на мельнице..., катящегося по жернову... (Эдельман. 
Язг. 280; EVSh 85). 

tax I ’жаждущий’, 'испытывающий жажду’.
Подобно верш, tax, ишк. tax ’жаждущий’ (Зарубин. Верш. 340), верш, thax ’пе

ресохший (во рту)’ (Berger. YaBur 182), возможно, адаптации каких-то .индо-ар. 
отражений др.-инд. tfsnà-, tfsä- ’жажда’ (> синдхи triha, лэнди treh, кхов. thrusni 
и пр. — CDIAL 5936, 5941—5944), либо же, что вполне вероятно, исконно иран
ские (в верш, заимств. из ир. или индо-ар.) отражения соотв. др.-ир., авест. tari-
па- ’жажда’ (> хот. tarra----Bailey. Diet. 123, согд.-будц. csn-, перс., тадж. tasna,

пар. thân и пр. ’жаждущий’) с экспрессивной церебрализацией; ср. не совсем фо
нетически закономерные, но, видимо, исконные афг. tazay ’томимый жаждой’ 
(EVP 85), орм. trunuic (IIFL I 410), бел. tunnag ’жаждущий1 (Geiger. Bal. 46), перс, 
(араб.?) 'atas 'жажда’. Йид. trusnë — заимств. из кхов. (Irano-Dardica 248, 271), йид· 
tîsno, ишк. tbsnd, сангл. tasna, шугн., руш., барт., рош. tuxnä, язг. taxndg ’жажду
щий’, ’желающий пить’ — заимств. из перс., тадж.; происхождение cap. ш/йг 
’мучающийся от жажды’ — не ясно (EVSh 81), язг. stax < *us-trsna-? (Соколова. 
ГОЯШ 94; EVSh 76); ср. также кал. daany дам. au-da 'жаждущий’ (IIFL IV 101)·



■  Вах-, ишк· А2* может быть и старой адаптацией перс., тадж. ataä из араб, 'atcß 
Y  ’жажда’ (ФЗТ I 96).
I  Тош. PD 816; IIFL II 546: *trsma-? 
ijüd(i)
*1 Сложение с суфф. -/(у).
'Ш П в сочет. tox dl· ’трясти’, ’вытряхивать’; 'сбивать плоды с дерева’.

Общее слово, видимо, звукоизобразительное: ишк. tax (dûk), шугн., руш., хуф., 
барт., pom. tax ’вытряхивание’, 'тряска’, барт., руш., рош. tax-, cap. /ох ôod(ew) 
’трясти1, ’встряхивать1, ’вытрясать’, верш, thaq ’вытряхивание (одежды, одеял)1 
(Beiger. YaBur 184), бур. thak, шина Uk (Lor. Wakhi II 248; Lor. Werch. 232), пандж.

* takknâ ’бить’ и пр. (ср. CDIAL 5421, 5476, 5513; также вах. toq-).
Сопоставление с авест. Bwaxs- (Пахалина. ВЯ 280) ’двигаться1 малообоснованно. 

tgz 'лысый1, ’плешивый1.
Адаптация тюрк, taz ’паршивый1, ’шелудивый’, ’плешивый1 (ДТС 543), кирг. 

taz ’парша (на голове)1, 'человек с паршивой головой1, узб. /oz, уйг. taz ’парша1 
(Jarring 298); такое же заимств. — cap. toz ’плешивец1. Ср. также перс, tâs 'лысый1, 
'безволосый1 (/*$, видимо, к араб.-перс. tâs ’таз’, ’лохань1), тадж. tos ’таз1, tos-sar 
'плешивый1 (доел, «тазоголовый»), тув. tas 'лысый1.

(if- : tift- ’чихать1.
Звукоподр. или индо-ар., ср. паш. tes ’чиханье1 (возможно, индо-ар. /~др .- 

ир. *st И sn, см. straf- ’чихать1), 
ting 'стоящий торчком’ (erectio penis).

Общее слово во многих генетически неродственных языках, очевидно, осно
ванное на фоносимволике (ср. tring, tranj-): ишк. tbng ’тугой’, афг. ting 'твердый1, 
’жесткий1, 'плотный1, 'крепкий1, 'сильный1, ’большой1, ’густой1, орм. ßijg ’твер
дый1 (NTS V 33), неп. thanakka ’erectus (penis)1 (Turner. Nep. 249), там. tin ’силь
ный1, 'твердый1 (DED 2634), кхов., верш, tirj ’вертикально стоящий1, тюрк, tty tur- 
'стоять прямо1 (ДТС 561), тиб. thäi] 'сильный1, 'здоровый* (Tib. Man. 177); в са- 
рыкольском: cap. teng 'твердый1, 'крепкий1 — аналогично перечисленным выше, 
но cap. cing 'тугой1, 'плотный*, возможно, заимств. из тюрк., (монг., кит.? — Doer- 
fer. TM I 190); ср. также мар. tankâ 'сильный1, ’здоровый1, неп. tanna ’тугой1 и пр. 
(CDIAL 5443: *tan- 'быть тугим* — «связь с корнем TAN неясна»; ср. вах. tanj-, 
tranj-). См. tung 'твердый1, 

fis ’ветры*.
lis- : tist- 'испускать ветры*, 
русаг- 'id.1

Звукоподр., ср. вах. tiq- 'пускать ветры с шумом1 (Пахалина. ВЯ 280), перс, 
fiz dàdan 'испускать громкие ветры (о животном)1, афг. tas 'глухой звук1, 'шипе
ние*, афг. riz, tiz 'газы1, tey 'отрыжка1, паш.^2 'ветры1, ягн. tissa dih- 'испускать ти
хие ветры1 (Хромов. Ягн. 182), перс. диал. ézi 'пердеж1 (Жуковский. Мат. I 96; ср. 
араб, tiz ’ягодицы1), ср. индо-ар. звукоподр. thuss- ’всхлипывать* (CDIAL 5508), 
осет. pyssyt 'peditus1 (звукоподр. — ИЭСОЯ II 246), афг. pas 'газы1, ’шепот1 (EVP 60). 

Щ ’косноязычный*, ’полунемой*, ’плохо произносящий некоторые звуки человек*. 
Также nimzik.

«Дефектное» (см. dunjg) слово с элементами звукоподр., ср. тадж. tut На, узб. 
duduq 'заика’, афг. tat 'невнятный’, афг. tutrây ’заика’, гавар töta 'глупый1 (*tötta- 
Дефекгный* — CDLAL 5468), синдхи thuthu, пандж. thotth 'дурак* (CDIAL 55Ö6), 
пандж. thedä 'запинаться1 и пр. Ср. также шугн. дгк, язг. Мк ’заика*, 'с заплетаю
щимся языком*, 'шепелявый1 (*Ьакка-? — EVSh 82), язг. q'ang ’с невнятной речью 
(гнусавой, шепелявой и сиплой)1. См. eilt, dunjg.

Вах. nimzik, букв, «полу-языкий», к заимств. тадж. nim 'половина* и вах. zik 
’язык1. Ср. звукоподр.-звукоизобразительное кабардинское 'qa'qa 'заика* (Шаги- 

L Ров. ЭСАЯ 229).



tiw ’большой камень, который бросают в игре stoyg' (ЯВГ. Вах. 262: «тив — эпизод 
в игре стойг»).

Происхождение не ясно, 
to-to детск. ’лепешка’, ‘хлеб’.

Слово из языка детей, возможно, восходящее к ptok ’хлебец’, 
tor ’грецкий орех’ (в верхних ваханских селениях, как правило, не приносит пло

дов — Земледелие ГБАО 39).
Слово считается тибетским по происхождению: балти stargah (H. H. G. Austen 

JASBXXXV 1866, 243), тиб. star-ка (Das 249), tar-ка, d a r  (Tom. PD 791; Läufer. 
Sino-Iranica 260—261), ср. еще нингалами tuni (Fussman. Atlas II 240), бур. Щ 
верш, teiä (Зарубин. Верш. 339), tele (Berger. ŸaBur 181) ’орех (грецкий)’; ср. тув! 
toruk 'кедровая шишка’, ’орех’.

В других памирских к пехл. göz, перс, gawz, Jawz ’грецкий орех’, ср. шугн. yùz, 
руш., хуф., барт., рош. yûz (Хуф II 113), cap. yewz, yawz, язг. уэг, старовандж. уса
\*gauza---- EVSh 38), мдж. âyuza, йид. oyuzo (*agauzä— IIFL II 189), афг. yuz,
талыш. viz ’грецкий орех’. Ишк. öormayz, сангл. cârmàys из тадж., перс, câr-mayz 
’грецкий орех’ (доел, «четыре мозга»), тадж. диал. cùmoq, éïmoq и пр. (Расторгуева. 
Тадж. 217).

Культ, раст. 109 сл. 
totbïw, totu (§ 78) ‘маленькая лошадь’, ’лошадка’.

Общее слово, по-видимому, фоносимволической природы, усвоенное вахан- 
ским, очевидно, из индо-ар. (§ 58): шина tatâ ’лошадь’, кашм. to?, синдхи fatu, 
лэнди, пандж. tattu, неп. ta tu и пр. ’пони’ (* tattu- ’пони’ — CDIÀL 5440: звуко
подр.), тиб. tâtêê ’лошадь’, ’мул’ (Tib. Man. 177), шугн. tötu ’низкорослая лошадь’, 
тадж. totu пони, перс, tätü лошадь низкорослой породы’, афг. tatu ’пони’, также 
в тюрк. диал. (из тадж. — Doerfer. TM II 851). 

toy бедный’, 'нищий*.
Происхождение не известно; ср., может быть, хинди tâyar ’кляча’ (*tâyara- 

'плохая лошадь* — CDIAL 5457). 
tufâk ’хлопушка’, ’трубка для стрельбы косточками, камешками* (игрушка).

Заимств. из тадж. диал. с экспрессивной церебрализацией слова звукоподр. 
природы: тадж. tuf ’плевок’, tufak ’трубка для плевания’, ‘игрушечное духовое ру
жье’ (ФЗТ II 380), ср. шугн. tuf tufâk ’духовая трубка для стрельбы (игрушка)’, 
мдж. tfik, йид. tfak ’ружье’ и пр. — широко распространенное слово культурного 
круга (иран., тюрк.? — Doerfer. TM II 868, 948; Fussman. Atlas II 179—180). 

tung ’твердый’, ’жесткий’, ’черствый’; ’тяжелый’, ‘трудный’.
Подобно ting (см.) распространенное слово звукоподр. происхождения, ср. тюрк. 

Щ-tuTj звукоподражание стуку, производимому падением одного твердого тела на 
другое, torj ’мерзлый’, ’твердый’ (ДТС 575), кхов., бур. tun ’твердый’, 'тугой’, ’пол
ный’ (Lor. Bur. Ill 359), верш., кал. darj, верш, dang ’твердый*, ’жесткий’ (Зару
бин. Верш. 333), мар. tögal ’толстый и грубый* (*tônga----CDIAL 5467), тув. dor,

. ’мерзлый’, ’крепкий’.
Tom. PD 814. 

tuz ‘толчок’, ’пинок’.
Возможно, к tuz! (см.).
Т. Н. Пахалина приводит вах. tuz- : tüzd- ’толкать’, ’пинать’ и сопоставляет 

этот глагол с ишк .tuz- ’мучиться*, возведение обоих глаголов к и.-е. *(s)teug- 
(Пахалина. ВЯ 280) сомнительно (в связи с вах. t не характерным для исконной 
лексики).

tdk ’яма перед очагом в доме* (для выгребания золы) (рис. 2). Согласно поверью, 
в этой яме живет дух-хранитель домашнего очага (farista), поэтому лить воду 
в нее считается предосудительным (наоборот, резать над этой ямой мелкий скот 
и птицу и проливать в нее кровь — общепринято, — СНВ XVI 201).
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L Ср. cap. dak ’место у очага слева’. Может быть, сопоставимо с ашк. tuc (NTS 
Г И 279; VII 108), tue ’пол’ (к др.-инд. tucchyâ- ’пустой’ — CDIAL 5850: ср. лат. spa-
■ tium > др.-итал. spazzo ’пол’?; см. вах. tos ’пустой’)? Или же к тадж., перс, tak, tag 

’низ’, ‘нижняя часть’, ’дно’, ’основание’ (но почему /-?). 
takbar 'возвышение перед очагом’.

Сложение с bar ’дверь’, также в качестве послелога ’у’, ’около’: букв, «у ямы», 
tdkbari ’последняя лепешка, которую женщина при выпечке отдает мужчине, подру

мянивавшему хлеб’.
Доел, «дверная», см. описание обычая в ЯВГ. Вах. 195—196. 

taq-toq ’кудахтанье’.
Звукоподр., ср. тюрк, taq- в словах, обозначающих курицу (ДТС 536; Doerfer. 

ТМ II 861), шугн. qut-qut ’кудахтанье’, qay- ’кудахтать’ и т. п., см. tu-tu-tu.
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ôafk 'маленький’, 'крошечный’.
По форме может восходить к перф. от Вар- (см. след.) в смысле «слизанное*, 

«то, что можно слизнуть губами», ср. язг. Вирк 'мелкие раскрошенные ягоды шел* 
ко вицы’.

&ар- : ôapt- 'слизывать (губами)’; осн. перф., инф. также Вэр- : Bopotk, Вэрбк.
Общепамирское, может быть, звукоподр., ср. cap. &ob/p- : Bipt- 'лизать (о жи

вотных)1, язг. Bab- 'есть, забрасывая ладонью в рот (порошок, муку)’. Подобно 
другим глаголам со значением 'щипать’, 'щупать' (см. вах. crav-, сгэт-, сгыр-у 
drup-) экспрессивным образованием звукоподр. природы может быть и глагол язг. 
Вар-, руш., барт. Вер- ’щупать’, 'ощупывать’, 'осязать’, 'моргать’ (Писарчик. Руш. 
80), который Г. Моргенстиерне сопоставляет с перс, tapïdan 'биться’ (EVSh 83), 
см. вах. tap-.

Возведение к др.-ир. *tarp- (Пахалина. ВЯ 281) фонетически необоснованно, 
сопоставление с авест. Brqfdôa- 'удовлетворенный’ (там же) маловероятно с се
мантической стороны.

6aw- : ôat- (§ 111) 'жечь’, 'гореть’; 3 л. ед. ч. Bit, перф. Bdtk.
Др.-ир. *Bav- : *Buta- (§ 56, 59, 62), 3 ед. Bit < *Bâvati (§ 95), корень ÔAVy OU 

'гореть1, восстановленный Г. В. Бэйли для вост.-ир. как параллельный к ТАР 
(см. вах. dbip-). Хотя сходный глагол есть во многих соседних иранских языках, 
наличие таких вах. форм, как Bin, Bit, Botk, образованных по др.-ир. моделям, делает 
возможность заимств. этого глагола из шугн.-руш. маловероятной; соотв. основа 
отмечена уже в языках среднеиранской эпохи: Хорезм. £’w- (H. W. Bailey TPhS
1945, 27), хот. pathu- 'сгорать’, ppp. pathuta- (*Ваи----Emmerick. SGS 66), pathaiyâ
'горит’ (Bailey. KhT VI 154—155), согд. *parB/ôâw- 'зажигать’, prô'w 'пламя’ (Hen
ning. BBB 92; Gerch. GMS § 573), ишк. saw- : sbd-, сангл. tev- : tdô- (см. § 69 о раз
личном отражении *Въ ишк., сангл.), шугн. Bäw- : Bud- руш., хуф., барт. Biw- : Bud-, 
рош. Bäw- : Bud-, cap. Bew- : Bud- 'гореть’, 'сгорать’ (EVSh 83: «ир. tap/f- > Baw 
объяснить трудно»), язг. Bu 'горящая или тлеющая палочка... для прижигания’ 
(раны, опухоли), пар. thï- 'гореть*.

К этому же корню шугн. Böw 'клеймо’ и, возможно, язг. porBiw- : porBàd- 
' свернуться (о прокисшем молоке)’ (EVSh 115), язг. tex- 'гореть’ (EVSh 83), ви
димо, к другой основе (см. вах. tex(w)v-), поскольку в язг. также должно быть В- 
(ср. выше). Мдж. tfov-, dofov- 'зажигать’ (Зарубин. Мдж. 170; IIFL II 254) должно 
быть отделено от этой группы слов, так как является нормальным каузативом 
к мдж. dof- 'зажигаться’ (*han-tap-, вах. dup-).

Shaw 190: tap-; Tom. PD 874; IIFL II 451, 546; Пахалина. ВЯ 281: tap-; Bailey· 
Diet. 202-203; ИЭСОЯ III 237.

Ьш 'горячий’, 'теплый’.
К др.-ир. *Вйпа-, *Bavana- (§91, 95) от предшеств. (&AV)y ср. язг. Вэп 'очаг, 

возможно, из *Bû(v)n < *Bafna- (EVSh 82), *tafna- (Benveniste. Oss. 20); cap. &ым> 
Вит 'теплый’, 'горячий’.
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fctk 'ожог1.
Др.-ир. *Butaka- (§ 38, 56, 59, 89), по форме перф. к Ванн. 

fypw- : öowd- ’сжигать’, 'опаливать*.
Вряд ли непосредственно к фонетически закономерному др.-ир. *Bäv(aya)- 

(§ 106, 107), скорее всего сокращение регулярного кауз. *Baw(bi)v- : *&awovd- 
с суфф. -(«)v-; ср., однако, шугн. &êw-, руш., хуф. Bêw- 'жечь*, 'сжигать’ к *Bâ- 
vaya- (или по аналогии?), но cap. кауз. Bawon- ’сжигать* с заимств. суфф. Ишк. 
siw- : siwd- ’жечь’, ’сжигать* может также восходить к старому каузативу, 

faiw-duw 'раскаленный’, 'жгучий1.
Экспрессивный повтор основы наст, от предшеств. 

ftot, fot 'ящерица*. Бад.-тадж. karbâs.
Альтернация B/f отмечена только в этом слове (нерегулярные фонетические 

деформации характерны для названий вредных насекомых и мелких животных, 
см. prie, mukt). Возведение вах. Bot к др.-ир. *ôati-, перс, dad ’дикое животное* 
(IIFL II 546) неубедительно ни с фонетической, ни с семантической стороны, так 
как авесг. daitika- ’дикий неодомашненный зверь* этимологически связано с *dant- 
'зуб* (AIW 678), тадж., перс, dad обозначает прежде всего хищное животное. Со
поставление с авест. Bwâsa- 'поспешный1, ’быстрый1 (Пахалина. ВЯ 281) также 
нельзя признать удачным (собственно *tvarta-). В целом, вах. B/fot ’ящерица’ — 
темное слово с необычным набором фонем (В — вост.-ир., t — индо-ар., см. § 58, 
59), и сблизить с ним можно, пожалуй, лишь орм. laték 'род небольшой ящери
цы1 и кхов. dôdor ’род ящерицы1, ’хамелеон1 (к др.-инд. dardru- dadru- 'лягушка1, 
’черепаха1? — Irano-Dardica 262; CDIAL 6198—6199; ср. также кал. licak 'малень
кая ящерица1).

К вах.-тадж., бад.-тадж. karbaS 'ящерица1 ср. пехл. karbàé, karbunag, перс, каг- 
bäsü, karbäs(a), karbâsa, karpâsû, ишк. karbâs, сангл. kdrvisik ’ящерица’, щугн. kar~ 
bâ$ в сочет. môr-at- karbâà ’всякие гады и насекомые1 (собирательно), также шугн. 
éilbêsk, язг. éalbâsk ’ящерица1 (могут быть старыми адаптациями или исконными 

v с характерной для шугн.-руш. палатализацией к-), йид. karbdsa, мдж. karvasa 
(IIFL II 218: Pis; ср. также неясные йид. yäneilyä, мдж. yémeilya ’ящерица1), пар. 
karwaS, ягн. kalpâsa (тадж. kalpesâ, согд. kips'к — ЯТ 269; ср. ягн. dindakhisopkâra 
'ящерица1 — Хромов. Ягн. 166 — калька тадж. dandün-sumurak, букв, «считающая 
зубы») и другие многочисленные варианты (связанные с влиянием табу? — Doer- 
fer. TLW 161) — широко распространенное слово, проницательно сопоставленное 
В. Б. Хеннингом вместе с Хорезм, karbun 'ящерица1 с авест. kahrpuna- название 
дэвовского существа (Henning. Zoroaster 45), может быть, к др.-инд. karbara- 'пят
нистый1, ’пестрый1, 'разноцветный* (> мар. kabarâ 'большая пестрая ящерица1 — 
CDIAL 2882), *karbisa- 'разноцветный1 (CDIAL 2884), также sabâla-, sârvara- ’пе
стрый1 (KEWA I 175; III 312), ср. к семантике упомян>гое выше др.-инд. dadru- 
’лишай1 (см. вах. bord ’пестрый1), шугн. (из тадж.) karbâs ’с лицом, изрытым ос
пой1, ’рябой1. С этой группой слов можно сблизить и верш, yârkas, yâlkas ’яще
рица’ (Beiger. YaBur 148), бур. yorgAs; ср. еще шина kirkâli ’хамелеон1 к необъяс- 
ненному др.-инд. krkalàsa- ‘ящерица1, ’хамелеон1 (KEWA I 256; CDLAL 3418). По 
мнению Г. Моргенсгиерне (EVSh 103; NTS I 70), фонетически близкие шугн. xirbïj, 
руш. xarpôij, барт. xarpäj, рош. xarbuj, cap. xarbéj 'лягушка1, ’жаба1 могут являться 
старыми адаптациями тюрк, qurbaqa (из тюрк.-тадж. qurboqqa ’лягушка1), что со
мнительно; ср. гор. кэгЫе ’лягушка* (Роз. Бад. 108) — может быть, также истори
чески «пестрый» или старые звукоподр.? Непонятно и афг. karbuiâ, karbdsâ 'сурок1.



и
-uj, -и£ (§ 14) непродуктивный суфф., зафиксированный лишь в нескольких словах: 

ddrvuf, kasuf madujy äkurduc.
Возможно, к др.-ир. суфф. *-а&- (§ 21, 35, 84), рассмотренному Г. Морген- 

стиерне (FS Brown 160—164; Irano-Dardica 102—107), см. -ij, -/с.
Пахалина. ВЯ 281. 

иг, hur (§ 34) в сочет. иг кып- 'копать’, 'подкапывать’.
Очевидно, заимств. из тадж. (из тюрк.) диал., ср. матч, иг *яма\ 'окоп1, тадж. 

йга 'яма для хранения зерна и овощей’, *ров\ 'ущелье’, узб. йг 'обрыв’, ига 'яма' 
(тюрк. — Будагов I 119; Doerfer. TM II 144; ДТС 371: оги 'яма для хранения ово
щей’, 'яма1, темница’). Аналогичные заимств., видимо, мдж. йг 'пещера’ и, мо
жет быть, осет. шегт 'яма для хранения овощей’, 'погреб*, которое Г. В. Бэйли 
считает, однако, возможным возводить к др.-ир. *var- (H. W. Bailey TPhS 1945, 28). 

uxa межд. 'о!’, 'ох!’.
Ср. шугн. иха, ихй восклицание, выражающее боль (*ай-ай!\ ’ой-ой!’).



V

Vflfd название мифического существа — "нечистая сила', 'оборотень’.
Вместе с ишк., сангл. vâÿd, шугн. vûyd (жен. vôyd), руш., хуф., барт., рош. 

vôyd, cap. voyd 'злой дух’, 'нечистая сила’, разумеется, не имеет никакого отноше
ния к авест. vayu-, осет. wœjug 'великан-Вайу’ (Роз. Вандж. 120), а закономерно 
восходит к др.-ир. *ßayda- (§ 25, 33, 60, 82), авест. baxta- ’доля*, Мойра (др.-греч. 
цоТра 'часть*, доля*, Мойра — богиня судьбы, смерти или несчастья), пехл., тадж., 
перс, baxt 'судьба’, 'доля*, '(не)счастье', перс, baxîak 'кошмар1. Вандж. voyt 'гор
ный дух’, дарв. hoyt (Роз. Вандж. 120), также язг. woyt 'сказочный горный дух — 
великан, принимающий разные виды* — заимств. из шугн.-руш. (ожидалось бы 
исконное язг. *vùyd), но вандж. vayddk 'детеныш аджины’, видимо, наследие старо- 
ванджского; ср. также язг. vàg 'боящийся’, 'страшащийся (мифических существ, 
«нечистой силы»), vagây 'страх*, 'ужас’ (перед мифическими существами). Шугн. 
voyma, (w)öyma(dör) 'одержимый*, 'бесноватый*, 'припадочный*, как и ишк. waymâ 
’эпилепсия’, безусловно, не связано с этими словами, как предполагает Г. Мор- 
генстиерне (EVSh 86), а является заимств. из тадж. vohima, перс, vâhima 'ужас*, 
'страх* (из араб, wahama 'пугать*), дарв. voimâ. Ср. voz.

IIFL II 416; EVSh 86; Пахалина. ВЯ 282.
▼and- : vast- (§ 110) 'связывать*, 'привязывать*, 'прикреплять'; 3 л. ед. ч. vand, осн. 

перф., инф. также vond- : vondètk, vondâk.
Др.-ир. *ßand- : *ßasta- (§ 25, 43, 56, 60), авест. band-, ppp. basta-, др.-инд. badh- 

näti, и.-е. *bhendh- 'binden* (IEW 127), хот. ban-, ppp. basta- (< *bandaya----Bai
ley. Diet. 266; Emmerick. SGS 92), согд.-ман. ßynd-, ßyst-y ßst- (Gersh. GMS § 601;
Хорезм, fiâncïn 'я привязал*, ягн. vand-, van- : vâsta----ЯТ 343), ишк. vond- : vust-,
сангл. vänd- : vost-, шугн. vind-, vis- : vüst-, руш., хуф. vind- : руш. vost-, хуф. vust-, 
барг. vênd- : vöst-, рош. vind- : vüst-, cap. vind- : vust-, язг. van(d)- : vüst-, мдж. vond- : 
vost-, йид. vad- : vast-, бел. bandag, осет. bœddyn : bast (ИЭСОЯ I 243—244), пехл., 
перс., тадж. band- : bast-, пар. bez- : bost- (*badya-? — IIFL I 244) 'связывать*. Ср. 
vandân.

Tom. PD 859; IIFL II 258, 547; EVSh 84. 
iftkgäs(t) 'гудение’, 'шум (в ушах)*.

Звукоподр. (к др.-ир. *và-n-k-, ср. тадж. bong, корень VA К ' говорить*, авест. va- 
cah- 'речь’, русск. вякать и пр.?), тадж. vangas 'визг’, vang-vang 'всхлипывание', 
дарв., вандж., бад. vayidan, vay-vay kardan, vayast kardan 'кричать', 'вопить', vayast 
'крик', 'вопль', ишк. vayas кьпйк 'завывать (о ветре)’, ягн. vay(y)âst 'блеяние коз’, 
väst кип- 'мычать*, 'блеять’ (Хромов. Ягн. 183) и пр., см. -as(t), way-, wayâs(t). 

Yarand- : varat- 'ругать’, 'бранить*; осн. перф. vrond-.
Др.-ир. *ß(a)rand- : *ß(a)rat- (§ 25, 47, 60), либо к и.-е. *bhled-, др.-греч. (pÀéôwv 

'пустомеля’ (IEW 155), либо же к корню RA(N)D 'давать’ (см. вах. rand- : rat-), 
осложненному префиксом *aßi- < *abi- (§ 60), в любом случае этимологизируемый 
глагол испытывает влияние модели rand- : rat- 'давать*. Родственны ишк. vron- : 

 ̂ vrond-, cap. гоп- : rond- 'ругать*, 'бранить1, cap. ranton cayg(aw) 'ругать*, 'поносить1.
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Tom. PD 865: перс, rändan 'гнать* (но ср. вах. run-); IIFL II 547: *brand-; Паха. 
лина. ВЯ 282: и.-е. *ге(/)- 'кричать* (но см. вах. гыу- 'лаять’) или *abi-rän(d)~. 

va5 ’веревка*, 'канат*.
Может быть как исконным к др.-ир. *ßastra- (§ 54, 60, 82) < *bad-tra-, корень 

BA(N)D 'связывать* (см. vand-)y так и заимств. из соседних шугн.-руш., в пользу 
заимств. свидетельствует безусловное заимств. из шугн. — вах. poz-vas 'свивальник’ 
вместе с тем отсутствие альтернации v/w в анлауте, характерной для заимств* 
(§ 60, 61), может говорить об исконности или, по крайней мере, о давности адап
тации (впрочем, Т. Н. Пахалина фиксирует вариант pôz-wâs — Пахалина. ВЯ 285 
и ср. ôbirzgvas-, caxt-w9sy но это, видимо, ассимиляции в композитах): ишк. vùs, 
сангл. vôsy шугн., руш., хуф., барт., рош. vâx, cap. vwx, язг. vax (< *basträ- 
EVSh 86), мдж. wlx 'веревка* (Бадахши 32; Mrg. FS Barr 187: *bastra-)y афг. was 
'веревка’, 'аркан’ (из козьей шерсти — EVP 87), wus 'завязка сандалий’, пар. bâ$y 
орм. bès 'веревка*; дарв., вандж. vask 'сноп’, 'вязанка дров’, 'жгут из прутьев’, оче
видно, не сюда (EVSh 86), а к вах. wusk; дарв., вандж. voski 'нитки* (Роз. Дарв. 271; 
Роз. Вандж. 120; EVSh 86) к вах. w9S9y 'нитки’ (см.). По мнению В. И. Абаева, 
осет. bos 'перевязь*, 'привязь* может быть заимств. из тюрк, bos 'повязка*, 'шну
рок’, хотя сближается и с памирскими словами для веревки (ИЭСОЯ I 268). Ве
ревки плелись прежде преимущественно из козьей шерсти (Хуф II 55), поэтому 
заманчивым представляется сопоставление памирских слов с др.-инд. bhâstrà- 
'кожаная сумка’, если действительно к др.-инд. basta- 'козел’ (CDIAL 9224; KEWA 
II 423); ср. также афг. byésta 'канат*, 'веревка’, верш, gask 'очень толстый и длин
ный канат’ (Berger. YaBur 145).

Tom. PD 804: < vi- 'плести’, 
vayë 'подойник’, 'горшок для молока’. Бад.-тадж. рэ/in, pazin.

Возможно, к др.-ир. *basti- (IIFL II 468) с развитием др.-ир. *st > вах. ус Ц sc, 
зафиксированным в нескольких словах (см. {/7л, уаус, хаус)? Ср. ягн. vanti 'глиня
ный сосуд, в котором хранят масло* (Хромов. Ягн. 183), к vant- 'вязать’?

Бад.-тадж. pizin, p9z/Jin, ишк. рШп, сангл. pizin 'глиняный горшок для молока*, 
очевидно, содержит в первой части отражение др.-ир. paya- 'молоко’ (см. вах. pay 
'кислое молоко*, pizn 'вымя*), может быть, к *payah-éayana-? (IIFL II 409).

Т. Н. Пахалина сопоставляет с др.-инд. vasti- 'пузырь* (ВЯ 282), что предпо
лагает вах. W- (§ 62). 

vdak, vddâk (§ 76) 'путь*, 'дорога*.
Хотя с фонетической стороны возведение к др.-ир. *abi-taka- (IIFL II 547) 

предпочтительнее (по § 25, 38, 60), оно подтверждается, видимо, лишь хот. êvàte 
'улица*, а потому целесообразнее предполагать об одинаковом происхождении всех 
памирских и дардских слов для дороги (из др.-ир. pantâ-y др.-инд. pa(n)thâ- со
ответственно), возможно, восходящих еще к общему термину ахеменидской эпохи 
(Mrg. in «Acta Iranica. Commémoration Cyrus» 1974, vol. I, p. 276). В вах. vd9k< 
*pa(n)taka- могла произойти диссимиляция двух смычных р—d -+ v(9)d (ср. 
в вах. suv-dig из тадж. sab/p-deg или *xsap-daiga-€).), либо же следует предположить
о заимств. административного термина. Др.-инд. pânthâ- (> кати puty паш. pond, 
кхов. ропу башк. pandy шина роп и пр. — CDIAL 7785), авест. pantay-, раЭ-У х°т* 
panda-, пехл. pandy шугн. pùnd, руш. pänd, хуф., барт. pönd, рош. pänd, cap. pond, 
язг. pan, pand, мдж. pônda, йид. pâdo, occrr.fœndag 'путь*, 'дорога'; сангл. рьпйк < 
*pn(d)ük < *pantäka- 'перевал*, 'проход* (IIFL II 407), но Бадахши приводит и сангл. 
pan (Бадахши 169), т. е. *pön 'дорога* (EVSh 56).

Tom. PD 756: *vad- 'вести*; IIFL II 547: «*abi-taka-, менее вероятно < *ä-bda- 
ka-y ср. мдж. öv/wd 'брод*»; Пахалина. ВЯ 283: авест. pantay 

viè 'снаружи*, 'вне*, 'наружу*.
vifc! 'вон!* — возглас, которым прогоняют из дома собаку.



Др.-ир. *aßi-ci (§ 21, 60, 100) < *abi-âi-, согд. ßyk ’наружный*, 'наружная сто- 
г,с рона’, 'снаружи1, 'вне’, 'прочь’ (имя, наречие и послелог) < *abi-ka-, ягн. vek, veg 

’сторона’, 'наружный’ (ЯТ 344), ягн. véske 'наружу’, 'в сторону’ (*abi-ka-sara-,
, согд.-будд., ман. ßyfa’r — ЯТ 345), шугн., руш., хуф. vaj 'наружный’, 'снаружи’,

• барт., рош. vej, vij, cap. vac, язг. vig 'снаружи’, язг. ovig 'наружу’ (EVSh 84: *ba-kâ, 
*&j-//-fc/c(â)-?); ср. дарв. biéâ 'стенки, отделяющие внутреннюю часть дома от на
ружной’, но вандж. we}'часть (мяса, тела, руки, ноги и т. д,)’, очевидно, не сюда 
(Роз. Вандж. 120), а к язг. vez 'участник в доле (на охоте)’, 'напарник, имеющий 
право на половину добычи’ (< *bàjya-, др.-перс. bâga- 'доля’ — EVSh 117), шугн. 
vêj 'очередь орошать поля’ (EVSh 84).

Tom. PD 817: vie?; HFL II 547: *aiwyac-l; зафиксированное T. H. Пахалиной 
вах. vaö 'снаружи’ (ВЯ 281), по-видимому, ошибка (по крайней мере, в говорах 
собственно Вахана такого слова нет); Т. Н. Пахалина ВЯ 1977, № 4, 93: «вах. vie, 
шугн., руш. vaj < *bazi-, др.-инд. bahi-...», что фонетически невероятно, 

vi&mg 'внешний’, 'наружный’.
Сложение с суфф. -ung. 

tty- : viyd- 'жужжать’.
ijy-viy, viYâs(t) 'жужжание (осы, пчелы, мухи)’.

Звукоподр., ишк. vbyâs 'жужжание1, ишк. voy- 'жужжать’, гор. boyast 'жужжа
ние’ (Роз. Бад. 84), тадж. vizzos, vizzos, перс, vizviz, узб. vizillas 'жужжание1 и пр., 
ср. viz-viz.

тй(ы)у-, wi5(u)v- : v/wi$ovd- (§ 60, 62) 'мести’, 'подметать’, 'вытирать’.
Вряд ли кауз. к малоупотребительному глаголу wis- 'садиться (о солнце)’ в си

лу специфического значения последнего (семантическое развитие значений «зака
тывать солнце?» «убирать» «подметать», в целом, сомнительно). Возможно, 
из др.-ир. *abi-, v/-, ava- (§ 60), -xsvaib/p- с поглощением исхода каузативным суфф. 
-(w)v- : -ovd-, к хот. ksäv- 'бросать’ < др.-ир. *xsvaip- или *xsaub- (Bailey. KhT VI 
55; Diet. 67; Emmerick. SGS 25), см. вах. rosup 'кнуг’. Ср. также язг. (a)was- : wast- 
'вытирать’, 'мести’, ’подметать’, 'чистить’, 'прибирать’ (авест. vaxsya- 'брызгать’ — 
EVSh 17) и, может быть, бур., верш, yasâp ét-, шина kAsàp thöiki 'вытирать’ (Berger. 
YaBur 148; Lor. Bur. Ill 181).

HFL II 548: *abi-x$waib-<>; ИЭСОЯ I 189: vi-saepa- (и.-е. *keip-), авест. saef- 'те
реть?

vit- осн. прош. от woe- ’делаться’, 'становиться’; перф. vitk, плюскв. vitu/uw (§ 78).
Др.-ир. *ßüta- (§ 56, 60, 91) < *buta-, корень BAV, перф. vitk< *butaka- (§ 38, 

56), авест. bav-, ppp. buta-, др.-инд. bhàta- (> кхов. biru, шина ЬйШ, башк. hüt, ùth 
и пр. — CDIAL 9552), хот. ppp. väta- < *büta- (Emmerick. SGS 7), основы прош. 
глагола ’быть’ в других памирских: ишк. vbd-, сангл. voô-, шугн. vud-, жен. vad- 
(< *bütâ-, перф. vuÔJ, жен. vie), руш. vid-, хуф., барт., рош. vud-, cap. vud-, язг. 
vad-, мдж. viy-, йид. vio- (EVSh 83). См. woe-, ср. рэгу(э)у-. 

e Tom. PD 854; HFL II 548.
'жужжание’, ’шипение (кипящей воды)’, 

vfzvizék 'шмель’, 'оса1.
Звукоподр., ср. viy-vty, узб. vizillamoq 'шипеть (при горении)’, также зафикси

рованное Т. Н. Пахалиной vlz- : vizd- 'визжать’ (ВЯ 282), ишк. vbzas кьпйк 'жуж
жать (о мухах)’, ишк. vbzvt>zùk 'овод’, 'слепень1, 'пчела’.

Фп- : >Jit- (§ 110) 'покрывать крышей (дом, строение)’; 3 л. ед. ч. vjind, vjit, перф. 
vfltk.

Весьма вероятна старая адаптация из шугн.-руш. производного от корня GAUD
к  ’покрывать’ с характерной для шугн. палатализацией *у > /, тем более что этот 

корень в вах., как кажется, не представлен, объяснить же вах. vßn- : vßt- как восхо
дящее непосредственно к др.-ир. *abi-gund- с фонетической точки зрения весьма
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затруднительно; ср. ш ут. bryïn âîdéw 'накрывать1, 'покрывать1, ’настилать крышу’ 
(которое, видимо, и послужило источником вах. vfln- с построением основ по 
«неправильному» типу vrin- : vrit—  § 110), очевидно, из *upa-gund- (Г. Морген- 
стиерне под вопросом и с двумя звездочками выводит из **upa-sain-? — EVSh 19) 
мдж. oyud- : oyust-, йид. äyd-, афг. ayustel ’надевать1 (EVP 9), хот. hamggun- ’покры
вать’ (< *ham~gunda----Emmerick. SGS 137), хот. pajud- 'прятать1 (< *pati~Juda- <
*pati-gaud----Emmerick. SGS 65), ягн. nuyunt-, согд. ny'wnt- : nywst- (ЯТ 296), язг
nzy'ân(d)- : nzy'ost- 'надевать1 (< *ni-gunda----EVSh 47), осет. agyndyn 'крыть (зда
ние)’ и пр. (ИЭСОЯ I 38-39).

Г. А. Буддрусс (в письме от 22 окт. 1973) предлагает для зафиксированного им 
в говоре ваханцев Хунзы vicind- : vie it-, перф. viöitk 'настилать крышу1 происхож
дение из др.-ир. *abi-öin-, т. е. родство с мдж. ein- : cinoy- 'строить стену1 (cinv- 
'собирать1, 'сгребать1, 'строить1 см. в рецензии на Грюнберг. Мдж. в ВЯ 1974, № з 
с. 152). Возможно, форма vicind—  более старая, a vßn- по ассимиляции с озвон
чением в связи с V-, но возведение к *-cin- маловероятно как фонетически (ср. 
вах. wiein-), так и по значению, тем более что в вах. зафиксирован глагол cip- ’со
бирать’. В целом, происхождение вах. vßn- остается неясным, но наиболее веро
ятна связь (непосредственная или через шугн. посредство) с др.-ир. *-gund-. Ср. 
также cap. par-wey- : parwid- 'крыть крышу’, 'просеивать1 (см. вах. parwic-).

Приводимые Т. Н. Пахалиной шугн. agân-, ayän- 'покрывать1 (Пахалина. 
ВЯ 283) другими источниками не подтверждаются; связь с вах. gow- 'закрывать’ 
фонетически не ясна. 

vo6 'тетя1 (и по отцу, и по матери, ср. Ьэб).
Руш., хуф., барт. vie, рош. wee, cap. vie 'тетя1 (EVSh 83), язг. vac, кхов. bec, bid 

’тетя’, 'дядя’ (по отцу, по матери); вах. Ьэб 'дядя1.
Сопоставление с русск. батя 'отец1 (Пахалина. ВЯ 282) очень сомнительно. 

yo16, wolî (§ 61) название неопр. минерала, употреблявшегося прежде в качестве мыла.
Ср. шугн., хуф., руш. rivar, ravär 'солончаковая соль1 (Хуф II 124) < **fra-barä-? 

(EVSh 70), 'минерал, содержащий соль1, 'соляные выпоты в почве1, 'солончак1 
(Соколова. Руш. 240). Фонетически из *ßär(ti)a- (§ 21, 40, 60, 87), *bar-l

Возведение приводимого Т. Н. Пахалиной явно идентичного вах. wo&c 'кри
сталлическая сода1 (?) к др.-ир. *wafraâi, авест. vafra- (Пахалина. ВЯ 287) 'снег' 
неубедительно (об альтернации &Ц в вах. см. § 39). Ср. еще язг. vorâng 'соль, вы
ступающая на земле1 (употребляется для дубления кожи); см. rzzg.

-vor суфф. в составе слов: yuz-vor 'дровосек1, 'приносящий дрова1, yupk-vor 'водонос1 
(женщина, приносящая в доме воду).

Др.-ир. *-ßära- (§ 47, 60, 87), корень BAR 'носить1, тадж. -Ьог, см. вах. vur, novûr. 
vorz, Yorzflc 'подушка1, 'изголовье1; 'бревно — опора мельничной турбины (сапс)’.

Др.-ир. *ßänz- (§ 47, 60, 67, 87) < *barz(a)-, авест. bar&zis- 'подушка1, др.-инд. 
barhi- 'жертвенная солома, трава1, Хорезм, ßznyk, ишк. vozd(i), шугн. vïyj(êj), руш. 
-vàwz, барт., рош. -vèwz (EVSh 83), язг. vawz 'подушка1, 'изголовье1 (ср. также 
язг. vawz 'бревно в основании мельницы1, аналогично ягн. bolistâk часть опоры 
моста — Хромов. Ягн. 164 — из тадж., букв, «подушечка»), мдж. vâzniy, vâzni, йид.
virzânë 'подушка1 (< *brzanaka----HFL II 260), пар. bànapal ifbarzn- IIFL I 241),
осет. baz 'подушка1 (< *balz < *bani—  ИЭСОЯ I 241), осет. nyvcerzœn 'изголовье 
(*ni-barzana- — ИЭСОЯ II 213). Кхов. v/wraznï 'подушка’ из иран. (Rep. Afgh. 75; 
Irano-Dardica 247), но йид. vrazidinë 'подушка1 из кхов. (IIFL II 260). Cap. balox 
'подушка1, 'изголовье1, вопреки мнению Т. Н. Пахалиной (ВЯ 283), заимств. из 
перс., тадж. ЬоШ (подобно шугн. bôlâx 'подушка на седло1, 'небольшое одеяло1)· 
Суфф. - ik в вах., очевидно, позднейшее сложение (ср. также формы с суфф· 
в шугн., мдж.).

IIFL II 547.



*оуп * огонь*, ‘свет’, ‘луч света*.
Др.-ир. *ßähan(a)~ (§ 34, 43, 60, 65), авест. bä- ‘сиять*, bänu-, др.-инд. bhànu- 

’луч света’ (также др.-инд. bhâsa- ‘свет’ > ашк. bas, кал. bhas, кхов. tar, лэнди bhâh 
‘пламя’, ‘огонь* — CDIAL 9480), хот. bäyi ‘луч света* (Bailey. Sad-Dharma 22), bä- 
(Bailey. Diet. 274), осет. bon ‘день’. Cap. vuyn *луч\ ‘(от)свет*, ‘(от)блеск’, по-види- 
мому, усвоено из вах. (EVSh 87).

Тош. PD 748; HFL II 547. 
foi 'священный’, ‘святой’ (как правило, о мазарах на высокогорных пастбищах, где 

много пари — fanista); voz il-i bozorgwôr! — клятва, восклицание, часто произноси
мое женщинами на летовке (по смыслу примерно «О великие святые летовки!»).

Очевидно, из др.-ир. *ßäyya- (§ 60, 69, 87), авест. bâga- ‘доля’, авест., др.-перс. 
baga- *Бог’ к глаголу bag- ‘наделять (судьбой)*, praes. baza-; ср. др.-инд. bhâgya- 
‘судьба’ (> кашм. b ô f  'счастье* — CDIAL 9434), хотя, разумеется, не исключена 
возможность заимств. из вост.-ир. (тем более что -i- не характерно для исконной 
вах, лексики, а подобные слова заимствуются достаточно легко), см. также vayd 
‘злой дух’. Неясно отношение к названию злого духа, вредящего роженице и но
ворожденному, у белуджей — vazz (Э. Г. Гафферберг ДВО 229), к сожалению, по
дробных сведений о нем, насколько известно, нет.

Пахалина. ВЯ 283: < *bagä 
yftfaoénd ’набожный’, 'блаженный (о человеке)’.

Сложение с адаптированным из перс., тадж. с экспрессивной церебрализацией 
(или из индо-ар.?) суфф. -mand, обозначающим обладание каким-либо качеством. 
Ср. вах. liw-mond 'одержимый’, Sot-mznd ’земляной’.

TOiw ’пробор’.
Шугн. winôw ‘пробор’, ‘темя’, ‘макушка головы’, хуф. wunuw ‘пробор’ (посере

дине головы у женщин — Хуф II 251), cap. warewy waraw ‘пробор’, ‘борозда’, 'ме
жа1 — неясно, Г. Моргенстиерне возводит шугн.-руш. слова к *vi-hnäva-, скр. vi- 
sru- 'растекаться’, vi-snäva- 'проток’ (EVSh 92), что для вах. (если, конечно, оно 
не заимств. из шугн.) неприемлемо. Ср. язг. xew ‘пробор’, ‘маленькие косички, 
заплетаемые от пробора на висках...’ (*srâva-? — EVSh 104). Может быть, заимств.?, 
ср. вандж. vnev ’косой’, тадж. ureb ‘косой’, ‘наклонный*, перс, urib ‘наискось’, 
‘криво’ (к адаптации тадж., перс, e/i -* шугн. о/а, ср. s. v. vorz). 

t r in - ,  vnin- : Yrit- (§ 110) ‘стричь (шерсть)*; и. д. у(э)пиуп.
Др.-ир. *ßrin- : *ßrita- (§ 43, 46, 56, 60), и. д. *ßnay(a)na- (§ 43, 66), авест. brày-, 

praes. brin- ‘резать*, ‘стричь*, ‘брить*, др.-инд. bhrinàti (> кхов. brenik ‘стричь* —
CDIAL 9687), Хорезм. 'ßn-y [oßin-] ‘брить*, ‘стричь’ (*brinä----Henning. Khwar. 10),
пехл. brin- : brid-, перс., тадж. buridan ‘(от)резать*, ишк. уьт- : vbmbd-, ягн. vinin- : 
virita- 'остригать шерсть животного', осет. œtvynyn ‘стричь* (*brin—  ИЭСОЯ И 48). 
Ягн. virié- ‘стричь’, ишк. vrel-, сангл vrèf-, шугн. viraÿ-, руш., хуф., барт. vinaw-, 
cap. у(ы)геуу-, язг. v(g)naw-, мдж. vr/>-, vrsy-, йид. vn- ’ломать(ся)’, 'разбивать(ся)’,
видимо, не к тому же и.-е. *bhrèi- с распространителем (*bnais---- IIFL II 259;
*bris—  Соколова. ГОЯШ 46), а к др.-ир. *bang- (EVSh 85), ср. хот. tcabalj- ’раз
брасывать’, и.-е. bhreg- ‘ломать* (Emmerick. SGS 40). Тадж. диал. бад. (w)uresy дарв. 
vineS kandan, вандж. vonesidan ‘стричь’, по всей видимости, не имеют отношения 
к только что перечисленным памирским формам и ягн. virié- (по предположению 
Роз. Вандж. 120; Роз. Бад. 144), а являются .диалектными формами к тадж. bunis 
Чот)резание’.

Tom. PD. 867: чГru; IIFL II 547. 
v(9)ri§ (§ 76) 'буриш(к)’, ‘бурушаски’ (народность и язык).

Верш, самоназвание vonsik (Зарубин. Верш. 279), vonSikwàn — вершикский язык, 
t  Bunûso, Bur us äs ki (Lor. Werch. 51), хот. Pmüsävä ‘BuruSo’ (gen. pl. — NTS XII 270), 
f  возможно, связано с др.-инд. purusa- ‘мужчина’, рйпй- 'мужчина*, ‘название
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племени’, словом неясного происхождения (KEWA II 312). Вах. vris может быть 
старой адаптацией из *p/brûsa-. 

vrok ‘завтра’, 'завтра утром’; vrok-or 'назавтра’, ‘наугро*.
Безусловно родственно согд.-будд. ßr'(')k, u m . fr'к 'рано’, ’утро’, 'утром’, ягн. 

firok ’завтра’, осет. rag ’ранний’, ’рано’, закономерно восходящим к др.-ир. *frä- 
к(а)- (ИЭСОЯ II 341; ЯТ 252), авесг. frâka-, frânk- ’впереди...’, др.-инд. ргйк- 
’вперед’, ’направленный вперед’; однако др.-ир. *fr> вах. г (§47), может быть, 
*abi-fràka-?; предложенное еще В. Томашеком возведение к *aparaka- (Torn. PD
750) справедливо отвергается Г. Моргенстиерне (в связи с *-р- > -v---- IIFL II 547;
ср. § 44). Т. Н. Пахалина вместе с ягн., согд. словами возводит к *рагака- (ВЯ 284), 
отнеся сюда же шугн. afay, cap. fal, означающие собственно ’послезавтра’ и зако
номерно сближаемые с авест. usah- ’заря’, ’утро’ (NTS I 45; Соколова. ГОЯШ 39; 
EVSh 13). 

vrenj 'беременная’.
Др.-ир. *ßaranaft- (§ 35, 43, 47, 60, 83), BAR 'нести* (см. вах. vwr ’груз1), др.- 

инд. bhârana- 'ношение (во чреве)’, синдхи bärim 'беременная* (др.-инд. bhàrin—  
CDIAL 9466), согд.-хрисг. Ьгупс 'ношение’, ’обладание’ (*baranaâî-), хот. baravimä 
pl. fern, 'беременные’ (Bailey. KhT VI 225), cap. varinz ’беременная (о животном)1 
(Shaw 240) < *barana-ci- (IIFL II 547), афг. worla, wurla ‘жеребая’ (< *barafi-y лат. 
forda 'стельная корова1 — EVP 89), но афг. bràlba ‘беременная’, ‘стельная’, ’суяг
ная’, ’жеребая’, как и предполагал Г. Моргенстиерне (EVP 15: Prs.?), — заимств., 
ср. пехл. barvar ‘способная к деторождению’ (Периханян 449), ‘беременная’ (*bà- 
ra-bara- «несущая плод»); помимо известных семантических параллелей, ср. в ти
пологическом плане еще верш, baldâ ’груз1, ’ноша1, верш. baldâ(t)r\a yaré ‘бере
менная’ (Berger. YaBur 131), перс., тадж. homila ’беременная’ (из араб., букв, «не
сущая»); осет. syvcsr 'uterus’ (ИЭСОЯ III 213).

Возведение к авест. var- ’обрюхатить(ся)’, корню, по-видимому, идентичному 
авест. var- ‘покрывать* (ср. русск. покрыть ’оплодотворить — о животных* — 
Ожегов а, v.), как предлагает Т. Н. Пахалина (ВЯ 284), фонетически маловероятно 
(*v > вах. uv § 62), учитывая же многочисленные типологические параллели, — 
совершенно неприемлемо. 

угэ1- : vraît- ’жарить*, ’поджаривать*.
Др.-ир. *ßrista- (§ 56, 60, 88), с осн. наст., видимо, по аналогии с осн. прош. 

(аналогично в перс, bins- : birisî-, но ср. пехл.) от корня BRAIG ‘жарить* (т. е. 
ожидалась бы осн. наст, на -f-, -z-?), др.-инд. bhrjjâti ’жарит* (BHRAJJ— KEWA II 
520), bhrstâ- ‘поджаренный* (> неп. bhutnu ‘жарить в масле* — CDIAL 9594), 
хот. brrijs- ‘жарить* (*braig—  Emmerick. SGS 107), Хорезм, 'ßryz- (*braija-y ßryck < 
*briyda----Henning. Khwar. И), пехл. brèz- : brist- (перс, biristan — Horn 47; Hübsch
mann. PSt 26—27) ‘жарить*, cap. vin- : vind- ’мешать’, ‘размешивать’ (Shaw 219: 
’жарить’; < *brjrya—  EVSh 86; вторичная осн. прош. по аналогии от осн. наст. 
IIFL II 547), йид. vroc- : vrexc- (*brinj-l — IIFL II 259; ср. кхов. vrenjèik ’жарить 
из ир. — Irano-Dardica 248, но, по P. JL Тернеру, к др.-инд. *uparandhyatè "ва
рится* — CDLAL 2212), бел. brèjag ’жарить*, афг. writ 'жареный* < *brixta-, *brista- 
(EVP 90), орм. (*braz-): brùstuk ’жечь*. Кхов. также bul-ik 'жарить’ bhrj- (Irano-Dar
dica 260).

Tom. PD 858; IIFL II 547. 
vraSbim, varSém (§ 52, 76) ‘шелк’; v(o)rof/somi(y) ’шелковый*.

По всей видимости, старое заимств. из перс, (или восг.-ир.?), ср. пехл. abrè- 
som, перс, abrisum, тадж. abresim, тадж. диал. (дарв.) brisum (Семенов. Мат. И 
47) — слово, очевидно, иранское по происхождению (во всяком случае, не китай
ское — Läufer. Sino-Iranica 537—538), производимое обычно от др.-ир. *rais- 
'прясть* (Н от 16; NTS V 54; ИЭСОЯ I 132); аналогичные заимств.: ишк. (а)Ьге$ып,



•сангл. arvêSum, шугн. virèxûm (ср. более новые руш. abrèxurm, хуф. abrêxum), 
cap. varaxbim, язг. v{d)rixom, vrixgm (EVSh 86), мдж. vrisâm, йид. /эг5этё\ пар. biri- 
sum, афг. wresom (более новое abresom) из перс. (EVP 90) 'шелк*. Фонетически воз
можное возведение вах. vrdsum < *abi-raisäma- (?) маловероятно.

IIFL II 513; EVSh 86: старое заимств.
VT0W 'бровь’.

Др.-ир. *ßruva- (§ 47, 60, 62, 89), авест. brvat- Çbruvat-), др.-инд. bhrâ- (> юсов. 
bru — CDIAL 9688), осн. косвенных падежей bhruva-, Хорезм, ßrwe < *brüöi- (Mac
kenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 34), хот. *brau- (Bailey. KhT VI 271), согд. ßrwk  
(ягн. vorük — ЯТ 349), пехл. brug (перс, abrû), ишк., сангл. vric < *brûci- (IIFL II 
417), шугн. virùy, руш., хуф., барт., рош. v(t)raw, cap. v(/)/sw, язг. v(o)raw < *bruvâ- 
(c шугн. -y- по аналогии с руш. -w — EVSh 85), мдж. vnya, йид. vn'yo < *brûkà- 
(IIFL II 259), афг. wrâja < *Ьгйсуа-*> (EVP 89), осет. œrfyg< *{а)Ъгйка- (ИЭСОЯ II 
406) 'бровь’.

Shaw 185; Tom. PD 780; IIFL II 547.
Wut 'брат’, 'мужчина одного рода, одной семьи’.

Др.-ир. *ßräta- (§ 47, 56, 60, 86), авест. brätar-, др.-инд. bhrâta- (> кати brà, 
дам. brâ, кхов. brar, шина zä, кашм. bôÿ* и пр. — CDIAL9661), др.-греч. <рр&щр 
’сообщинник’, хот. brätar-, согд. ß r t  (ягн. virot— ЯТ 345), пехл. bräd(är)y ишк. 
vru(d)y сангл. v*rüö, шугн., руш., хуф., барт., рош. v(i)ré(d), cap. v(u)rud, язг. v(a)- 
red < *brâtâ- (EVSh 85), мдж. vroy, йид. vrai, афг. w/тог, бел. brät, (Elfenbein. 
Bal. 24), осет. ’брат’, ’родич’, тадж., перс, birädar (диал. перс, berét — Жу
ковский. Мат. I 71) 'брат’.

Shaw 184; Tom. PD 775; IIFL II 258, 547. 
mrtflf 'брат (только по отцу или только по матери)’.

Сложение с суфф. имен неполного родства -if. 
mit-yayè 'кости предплечья’.

Доел, «кость брата», которую если сломать, то, согласно поверью, может уме
реть брат (ЯВГ. Вах. 257), ср. вах.-тадж. ustuxon-i biyorak, язг. v(q)redseg «id>. 

пыу- : vroyd- (§ 106) 'лаять вместе (о группе собак)’.
Возможно с др.-ир. усилительным префиксом *abi- (авест. aimy aibi — Соко

лов. ЯА 210) к *aßhräya- (§ 47, 60, 66), см. гыу- 'лаять1 и ср. cap. v(u)rew- 'выть’ < 
**abi-rav-y йид. rov- 'лаять’ (EVSh 86).

IIFL II 547: авест. mrav-?
«d помимо значений 'запах’, 'аромат’, 'благоухание*, 'вонь* употребляется как тер

мин, обозначающий 'жертвенное курение’, 'ритуальное благовоние’ — смесь из пше
ничной муки и топленого сливочного масла (часто также с зернами гармалы — 
üpandr), которая возжигается на передней части домашнего очага (см. emondg) либо 
просто бросается в очаг по случаю различных празднеств и церемоний (в особо 
торжественных случаях возжигается с двух сторон очага) — по пятницам, в пер
вый день месяца, в Новый год, при совершении помолвки, во время свадьбы, при 
переселении на летовку и пр., отсюда vul kat- ’возжигать ритуальное благовоние’, 
'совершать помолвку’, vul к(э)(ак ‘помолвка’. Подобные священные жертвенные 
(трехчастные, как у зороастрийцев) курения совершаются, по-видимому, всеми 
памирскими исмаилитами — ЯВГ. Вах. 248; Андреев и Половцов 36; Хуф I 77, 
157; II 61: «священное курение божеству»; Роз. Фольклор и этнография 1970, 206; 
ср. также Пещерева. Молочное хозяйство 9.

Из др.-ир. *ßauöa- ожидалось бы вах. *viô (§ 29, 60, 92), поэтому, видимо, за
имств. из диал. с развитием / < *d (§ 40), ср. авест. baod- 'пахнуть’, baoôay- 'благо- 

L ухание’, согд., Хорезм, ßwöy ягн. vudy wud 'запах’, 'дым от ритуального окуривания* 
(ЯТ 349), хот. рй (Bailey. Diet. 294), осет. bud 'благовоние’, 'ладан’ (ИЭСОЯ I 269), 

Ш тадж., перс. Ьй(у) ’благоухание* и пр. Показательно, что этот термин заимствован
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из иранского (очевидно, из вост.-ир.) также в верш, и кхов., ср. верш, weri 'запах1
(из ир. *fiêôi < *baudya---- Mrg. in Lor. Bur. I, p. XXIV), кхов. wor (Irano-Dardica
254), кхов. wor drek 'возжигать благовоние’ (с целью остановить дожди — Cultures 
of the Hindukush 97). С другой стороны, во всех остальных памирских термин для 
священного курения заимствован из зап.-ир., очевидно из перс., тадж. диал., при
чем в язг. и cap. — старые адаптации: бад.-тадж. buyi 'ритуальное окуривание’, buyi 
X9S 'благовоние (из смеси коровьего масла с мукой и рутой — sepand)' (Роз. Бад. 
84), шугн. bùyèj 'благовоние’, ‘воскуривание’, руш. bû^êj 'масло первого сбора, 
посылаемое с летовья в селение’ (Зарубин. Барт. 43), букв, «благовонное», «предна
значенное для священного курения», рош. bûyïj 'обряд перед приступом к помолу’ 
(? — Зарубин. Орош. 27), — букв, «воскуривание» (перед помолом), cap. bew, язг. 
bi 'запах’ (язг. также название пахучей травы, употреблявшейся при обрядах вос
курения, — 'Helichrysum mussae\ 'Micropus erectus’ — Эдельман. Язг. 39, 337). В Шуг- 
нане трава, используемая для воскурений, называется buy-wöx или sitirâxm, по оп
ределениям М. С. Андреева, это Anaphalis roseo-alba (Хуф II 109: хуф. buy-wûx, 
руш. buy-wöx, барт. yöb, язг. buy-wix); в Гороне, согласно нашим гербарным сбо
рам 1976 г., для священного курения употребляется близкое тмину растение гор. 
buy-i X9S (букв, «аромат», «благовоние»), sitraxm 'Anaphalis virgata\ растущее на ле- 
товках — в Вахане оно не известно. К барт. yob ср. язг. yeb название несъедобного 
душистого растения, употребляемого для некоторых обрядов, язг. bi, yeb пахучая 
трава для воскурения (EVSh 105, 119: < ?).

В типологическом плане ср. еще ягн. zuwuda, zebuda ’ароматическое растение, 
употребляемое как приправа к пище (Ziziphora clinopodiodesY < *uz-bauda-, бел. 
izböxt, афг. zdwal 'тысячелистник* (Mrg: in «Acta Iranica. Commémoration Cyrus» 
1974, vol. I, p. 278); хуф. buy-ambâr 'Ziziphora clinopodiodes — «употребляется как 
сильно пахнущее, для уничтожения паразитов» (Хуф II 109).

Tom. PD 754: авест. baoôa-; IIFL II 455: из диал. йид.-мдж. типа, / < *d. 
vulvulâk ’пахучий’, 'ароматный’.

К m l 'запах*, 'аромат*, 
vuldon ’углубление в передней части очага (см. ômondg) для возжигания священного 

курения*.
Сложение с заимств. тадж. суфф. вместилища -don (см. -dun), ср. бад.-тадж. 

buydonok fid.’ (букв, «вместилище благовония»).
-vung суфф. в слове xadorgvung 'мельник*. Ср. xtlivung, skirvung.

Видимо, старая адаптация тадж., перс, -ban (§ 96), так как в случае происхож
дения непосредственно из др.-ир. *pâna- (см. рыу-) ожидалось бы вах. -р- (§ 44), 
но возможно иное развитие в составе композита (аналогично -vart < * parut- в сло
вах tstvârt, cdbrQmvârt...). 

vzam-, wzarn- : v/wzömd- (§ 60) 1. 'выжимать’; 2. 'молоть’, ’растирать в порошок1;
' перф. v/w9zâfk.

Очевидно, связанная с альтернацией v/w (§ 60, 61) контаминация двух различ
ных префиксальных образований от др.-ир. *zam(Jb)---- *aßi-, *ava-zam(b)- (§ 42,
67), перф. < *aßi-, *ava-za(m)ßdaka- (§ 30), авест. zamb-, ham-zamb- 'разм ал ы вать ’, 
др.-инд. jambh- 'дробить’, 'хватать’, 'кусать’ (ср. дам. zâmi, паш .Jam 'челюсть’ < 
jâmbha- 'зуб’, ’клык’ — CDIAL 5137; хот. ysimä 'зубы’, авест. zafar-, zafan- 'рот ^  
дэвовское — Bailey. KhT VI 295), ишк. avzinj- 'выжимать’, cap. vizämb- 'молоть , 
'растирать в порошок’ (EVSh 87), мдж. vzdb- : vzabd-, йид. vezb- 'сжимать* < *abi- 
zamb- (IIFL II 260), тадж., перс, (ycr.) zamïdan 'жевать*, ’разжевывать*. Ср. wzanig)·

Tom. PD 886—887; IIFL II 548, 551; Пахалина. ВЯ 284; Bailey. Diet. 223. 
vandàn ’стойло*, ’привязь (в конюшне)*.

К вах. vand- 'привязывать*, возможно, калька тадж. диал. bandany bandon, ср. 
cap. vandon ’привязанный*. В Канджуге известно сел. Яшвондан ( 10-верстнаЯ



карта Туркестанского Военно-топографического отдела 1903 г. — P. IX, л. it), т. е. 
вах. Yas-vandan «Лошадиная привязь», 

taiz 'длинный’, 'долгий’.
Др.-ир. *ßrza- (§ 47, 60, 67, 93), авест. borazant-, др.-инд. brhâ- 'высокий’, хот. 

bufysa- 'длинный’ (Sten Konow NTS XV 117), согд. ßrzyy < *b[zaka-, ягн. vö/i(rt) 
’длинный’, 'высокий’ (ЯТ 342), пехл. bon, ишк. vbzdùk, сангл. vozduk 'длинный’ 
(но ишк. vbrozo 'верхний’, сангл. varâz 'верх’ < *abi-râza-*> — IIFL II 417), шугн. 
vwÿj, f- vöyj, руш., барт. vüz, язг. var 'длинный’, 'долгий’ (EVSh 84), мдж. vâ/fé, 
йид. vö/i < *bann- (IIFL II 258), афг. (w)uzd 'длинный’ (EVP 13; HMV 337), пар. Ы- 
§tö 'длинный’ < *brzataka- (IIFL I 243), осет. bœrzond 'высокий’, 'высота’, осет. 
harz 'куча’, 'возвышение’ (ИЭСОЯ I 239, 254), тадж. baland 'высокий’.

Tom. PD 817: авест. эгэги-; IIFL II 418; Bailey. Diet. 272, 299. 
rorz-psndék название сорта абрикосов.

Сложение с вах. pandék 'абрикос’, букв, «длинный абрикос».
. wz-ruy 'длиннолицый’, 'с длинным лицом’.

Сложение с заимств. из тадж. гиу 'лицо*, калька тадж. daroz-rùy «id.» 
wrzés саг- 'покрываться гусиной кожей’, 'дрожать от холода*.

Фоносимволическое с суфф. -as(t). 
ydSp, vaîp (§ 52) 'дышло пахотного орудия (spundr)\ 'дышло* (см. рис. 7; Мухиддинов. 

Земледелие 52—57). Вах.-тадж. forâng.
В связи с альтернацией s/s, возможно, неисконное, но в конечном итоге, ви

димо, все же иранское к авест. upairi-spâ- 'накладывать поверх’ или *abl·, *vi-spä-, 
аналогично мдж. âwûsp, йид. âwusp, сангл. (?) âwisp 'дышло плуга’ (IIFL II 194), 
по мнению И. Гершевича, сюда же перс, farasp 'балка крыши* (Gersh. Mithra 275), 
пехл.frasp 'балка*, 'мачта* (ср. пехл. parisp 'стена* < *pari-spä- Nyberg. Manual II 
157). Может быть, заимств. как технический термин.

К вах.-тадж. fzrang 'дышло’ ср. шугн. fîlwôd, хуф. falawuô (Хуф II 38, 41), барт. 
falâwd (Зарубин. Орош. 34) 'дышло плуга*, язг./з/и^д 'потолочная балка, нало
женная поперек на более крупную балку*, язг.fzlwéz 'деталь бычьей упряжки — 
брус, привязываемый к быкам* (Эдельман. Язг. 88), 'дышло* (Л. А. Фирштейн СМАЭ 
XXVI 154) < *fra- + ? (видимо, также заимств. в связи с нерегулярными переда
чами группы *fr-); к семантике «дышло / /  балка» ср. распространенное в Таджи
кистане название дышла — tir (Л. А. Фирштейн, там же) 'балка*, 'матица* (см. вах. 
нш). Ср. гэ$рык.

IIFL II 550: 'vi-spä-? (фиксируется вариант wasp, свидетельствующий в пользу 
заимств.); Пахалина. ВЯ 284: *vaspay- от vor- 'везти’ (?).

ИЯ 1981, 158 сл.
№  ’груз’, 'ноша’, 'поклажа*, 'вьюк’.

Др.-ир. *ßära- (§ 47, 60, 86), авест. bar- 'нести’, др.-инд. bhära- 'груз* (> ашк. 
bâr, кхов. bàr, вайг. bä... — CDIAL 9459), согд. ß'r, ягн. vor, ишк. vur, сангл. vùr, 
мдж. virOy верхн. vurây йид. vira, пехл., перс, bar, тадж. Ьог 'груз*, 'поклажа’. В дру
гих памирских к авест. vazya- : шугн. wiz, руш., барт. wèz, хуф. wœz% cap. wej/c, 
язг. wäz 'груз’, 'ноша’ (Соколова. ГОЯШ 28), но ср. шугн. vïr 'урожай (плодов)1 < 
*bara-y шугн. vor 'матка’, 'чрево’ < *bära- (EVSh 85), ср. вах. vronjy novur, -vor

Tom. PD 813; IIFL II 259, 547; Bailey. Diet. 271, 278.
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w
wa woe- 'протухать*, 'портиться* (о мясе, молочных продуктах).

Заимств., ср. сангл. wah, верш., кхов. wah 'дурной запах’, 'зловоние*, 'вонь* 
(Lor. Werch. 244), видимо, тадж., перс. диад. (ср. перс, из араб. vah(a)l ’грязь*), 

wae-wae саг- ’чесать*, 'расчесывать*, 'искаться (искать вшей)*, 
wae- : waet- 'чесать(ся)*, 'зудеть*; 'щипать*, перен. 'приставать*, 'надоедать*.

Неясно; возможно, звукоизобразительное, ср., однако, шугн. wuc- : wuct- дви
гаться*, 'трястись* (к согд. wyc- 'дрожать*? — EVSh 87). 

wad, waÔ (§ 24) ’ручка*, 'рукоять*.
Др.-ир. *vaôa- (§ 29, 62, 82), авест. vada- 'клин*, vadar- ’оружие (для битья)*, cap. 

wet5 ’топорище* (EVSh 88). Приводимое В. И. Абаевым вах. уш5 ’рукоять’ (ИЭСОЯ
II 282) нашим информаторам не известно.

Tom. PD 799: авест. vad- ’вести*; HFL II 549; Т. Н. Пахалина относит к этой 
же основе вторую часть в шугн. fllwéd 'дышло* (Пахалина. В Я 285), что, учитывая 
язг. соответствия (см. вах. V9sp)y сомнительно, 

wadn, waön (§ 24) ’мята (Mentha asiatica)'. Тадж. pudina. Используется как приправа 
к пище (И. Мухиддинов Бот, журн. XLVIII (1963) 422; Хуф II 109).

Как и большинство.названий популярных растений, очевидно, слово культур
ного круга, возведение которого непосредственно к производным от др.-ир. *vad- 
(Mig. BSOAS XXIII 152) или *baud- ’пахнуть* (EVP 86) весьма сомнительно, хотя 
связь с другими памирскими словами для мяты несомненна (видимо, старое общее 
заимств.): шугн., барт. wiôn, хуф. wiôm, руш. wuôm, wuôn, язг. waôm 'Mentha silvesl· 
ris\ мдж. wâlen, афг. weléna, тадж., перс, pudina (ишк. pudina из тадж.), пар. büyïn, 
паш. wain, кашм. vêna, сивенди pïdin, курд. рипу афтари putunik (NTS XIX 115), 
шина pfilily бур.fifil, кал. boiny кати wäre, кхов. ben 'мята*. По мнению Г. Морген- 
стиерне (EVSh 88), перечисленные выше дард., бур. слова — заимств. из Иран., 
также как араб.fiyanaj, fitanaj (Беруни. Фармакогнозия 691), уйг. pinnà (< перс. 
pudina — Jarring 230) и, возможно, русск. полынь (см. также Läufer. Sino-Iranica 198). 
В. И. Абаев производит осет. bit' па, диг .bet'ina ’мята* из груз, р if па, которое 
сближает, в свою очередь, с средиземноморскими и европейскими названиями 
для мяты (лат. mentha, русск. мята — ИЭСОЯ I 263). Возможно также сближение 
с перс, piyäz ’лук* (Hübschmann. PSt 44).

Культ, раст. 121—122. 
way- : wayd- 'кричать*, 'реветь*, 'вопить*. 
wayas(t) ‘вой*, 'рев*.

Общее звукоподр., связь которого с др.-ир. корнем VAK 'говорить* (ср. русск. 
вякать) возможна, но не обязательна; в вах. могло быть усвоено из тадж. диал., 
ср. бад.-тадж., дарв., вандж. vayidan 'кричать*, 'вопить*, ’плакать*, vayas(t), vay-voy 
’крик*, ’вопль*; аналогичного происхождения ишк. way- ’ругаться*, ’кричать’, шугй. 
wây- ’кричать*, 'реветь*, wâyïj ’плакса’, ’крикун*, шугн. wùry- ‘реветь’, ’орать, 
'выть*, wùyyâst 'вопли*, wayyast 'крик*, руш., хуф., барт. wây-, рош. way-, cap. и>оу-> 
wayas ôod(ew), язг. wiry-, way- ’кричать*, ’реветь*, язг. wayék, wayôn 'плакса*, wayyâsU



wanj 387

wayàj 'плач*, 'рев*, верш, way ét- 'громко причитать’, паш. wayâz 'блеяние*, ягн. 
vâst кип- 'мычать’, 'блеять’ и пр., см. vangâsij), boy-, waq-, -as(f)y way-.

EVSh 89: старое заимсгв.
^giij 'живот*, 'брюхо’; 'аппетит’; хы wanj тэ-тш! 'не  скрывай своего аппетита!’ (т. е. 

своего голода).
Др.-ир. *vaniöi- (§ 35, 43, 62, 82), др.-инд. vanisthû- 'часть внутренностей 

жертвенного животного’, хот. buftà- 'внутренности’ (Bailey. KhT VI 325; Diet. 296), 
т к и.-е. uen- (IEW 1105), лат. venter 'живот*, 'обжорство*.
f IIFL II 548; по Т. Н. Пахалиной, возможно, связано с авест. van- (Пахалина.

ВЯ 285) 'желать*, 'молить*.
Ipjtfin 'обжора’, 'прожорливый*.
* Сложение с суфф. относительных прилагательных -in. 
vaq- : waqt- 'выть’, 'скулить* (о собаке).

Заимств. звукоподр., перс, vaq-vaq 'гавканье*, 'лай*, тадж. vaq-vaq 'кваканье*, 
'болтовня*, тадж. диал. vaqidan 'ныть*, 'реветь1 (Успенская. Каратаг 106), пандж- 
шир. waq-waq kardan 'лаять (о лисице)’ (Андреев. Панджшир 88, 91); аналогичного 
происхождения: cap. woq-, язг. waq-waq к'эп-у пар. wakâr- 'лаять*, ягн. wak- 'пла
кать*, ягн. vag-vag 'лай лисицы*, vaqqarast 'кваканье*, 'кудахтанье горной куропат
ки*; ср. афг. wâq 'кваква*, бур. WAqo 'болтливый*, шина wak-wak 'болтовня*, неп.,
мар., хинди и пр. bakbak 'болтовня1 (*bakk----CDIAL 9117). См. way-, way-,

jfcar ’баран (нехолощеный)’. Тадж. qusqor (см. qacqsrdk).
Др.-ир. *var(a)- (§ 47, 62, 82), вряд ли к авест. varsni- 'самец (овцы)* (см. вах. 

waSâng) вместе с шугн. wirn, wïrm, хуф. wïmy wirm, руш. wim, cap. wer(i)n 'баран- 
производитель1 (Соколова. ГОЯШ 57; EVSh 92), но, что более вероятно, к давше
му многочисленные слова для овцы, ягненка, шерсти др.-ир. корню VAR\ см. вах. 
wurk 'ягненок*. По мнению Г. Моргенстиерне, бур. wor ’баран* — заимств. из вах. 
(Lor. Bur I, p. XXIV; III 371).

Shaw 188; Tom. PD 766; IIFL II 549; Bailey. Diet. 280. 
warâs 'с выпученными глазами’, 'пучеглазый*, 
waräx 'блеск*, 'мерцание*.

Слова, видимо, основанные на фоносимволике, ср. узб., тадж. varaq-varaq 'бур
ление*, 'кипение*.

Iras 'матица*, 'основная балка потолка* — при строительстве дома с укладыванием 
главной балки связаны особые обряды (Хуф II 437; Зарубин. Шугн. 22—23; ЯВГ. 
Вах. 201-203). Тадж. tin

Вместе с шугн.-руш. названиями основной балки традиционного памирского 
дома — шугн. wits, руш., хуф., барт., рош. (w)ûsy cap. wws· (также язг. was — Sköld?; 
EVSh 118, ср. ниже), возможно, из др.-ир. *va(m)sa- (§ 49, 62), соответствии др.- 
инд. vamsâ- 'палка*, 'балка потолка*, vamsya- 'поперечные балки* (> дам. bäsy паш. 
was, кал. bas, шина böi 'балка*, 'стропила* — CDIAL III 82); памирские формы 
могут быть и старыми адаптациями из индо-ар., аналогично афг. wèsa 'балка* 
(EVP 93), афг. bas 'главная балка*, пар. wè 'потолочная балка* («- инд. — IIFL I 
296). Г. Моргенстиерне предполагает, однако, о существовании др.-ир. прафор- 
мы, соответствующей др.-инд. vamsa-, к которой, по его мнению (EVSh 93), вос
ходят (очевидно, через тадж., перс.) и широко распространенные кирг. basa-züp 
’обрешетина потолка*, узб., уйг., тадж. vas(s)a 'палки или доски, укладываемые 
поперек основных балок и образующие потолок*, афг. was(s)a 'брусочки, дощечки 
или ветки, укладываемые поперек основных балок потолочного перекрытия*. 
Ср. названия потолочных балок в других памирских, которые также могут быть 

j* либо др.-ир. наследием, либо заимств. из индо-ир.: ишк. vo/'продольная пото- 
I  лочная балка*, язг. vâgy мдж. vor, йид. wàr 'главная балка (/Гг-/ kaläny sä-fir)' < 
fr *bartä- «несущая», *bar&ra-l (Mrg. FS Barr 186;, EVSh 83) или к др.-инд. vala- >
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неп. balo, хинди ballâ 'балка1 (CDIAL 11403)?; к этим же словам, а не к вах. was 
(вопреки Т. Н. Пахалиной — В Я 285), примыкают бад.-тадж. wale, wole, ишк. walé 
’мелкие палочки, составляющие потолок’. Происхождение руш., хуф. ôwaxk ’под* 
балка’ (Хуф II 439), язг. awâxK 'верхняя балка, в которую упирается колонна’ не 
ясно; ср. еще афг. ванеци watâk 'потолочная балка’ (Elfenbein. Wan. 605).

Tom. PD 811; HFL II 549.' 
waSo-waSo нижн. возглас, которым разгоняют мелкий скот по хлевам (ЯВГ. Вах. 657).

Средн., верхн. gor-gar, ср. шугн. wus окрик, которым понукают или отгоняют 
быков и коров, вандж. wolha-wolha возглас, которым подзывают овец из стада 
и пр., см. aso(h)ay.

waSk по форме перф. от waz- : wast- 'падать’ и в смысле «упавший» может означать 
не только просто 'мусор1, 'хлам1, но и терминологически 'кусок лепешки, упавший 
при выпечке в очаг1. Согласно поверью, от лепешки при выпечке может отва
литься кусок, когда в дом незримо входит святой Хызр, потому прежде этот кусок 
почитался священным и его нельзя было бросать скоту (ЯВГ. Вах. 196). В вах.- 
тадж. этот кусок называется aftida (букв, «упавший») или cakida (букв, «стекший», 
«скапнувший»); ср. дарв. aftodgji 'кусок лепешки, упавший в золу очага и обуглив
шийся’ (Кисляков. Вахио-боло 52—53), сист. риг 'полуиспеченный хлеб, упавший 
в очаг1 (J. Weryho Ш V 306). 

way 'крик1, 'голос1.
Заимств. звукоподр., перс, väy, vay 'крик1, 'вопль1, тадж. voy 'ох!’, 'ой!1, 'ай!1, 

афг. way, wâyt араб, way 'ах!1 — очевидно, диал. вариант к тадж. vjwoy; аналогич
ные заимств.: cap. a-woy, woy-woy, язг. way, woy, ишк. woy, ягн. woy 'ой1, 'ай1. 

waz 'речь1, 'проповедь1.
Не имеет, разумеется, никакого отношения к авест. väk- 'речь1, 'слово1 (Паха- 

лина. ВЯ 285), а вместе с шугн. wâzy cap. waz 'проповедь1, 'пропаганда’, ‘агитация1 
усвоено из перс., тадж. va'z 'id.1 (заимсгв. из араб, wdam  'проповедовать1); ср. кар. 
vaaz 'речь1, vaazkun 'оратор1, 

waz- : waît- (§ 110) 'падать1; перф. wasky плюскв. wastu/biw (§ 78).
Др.-ир. *vaz- : * vas ta- (§ 62, 67), перф. < * vas ta ка- (§ 56), авест. vaz-, praes. vaza-y 

ppp. vasta- 'двигаться1, хот. bays-y ppp. basta- 'быстро идти1 (Emmerick. SGS 93; 
Bailey. Diet. 270), пехл. wazïdan, перс, vazidan 'дуть1, ишк. waz- : wat-y сангл. waz- : 
wât-y шугн. wox- : wêxt-, руш., хуф. wöx-, барт., рош. wox- : wè/ixt-, cap. wax- : wuxt- 
'падать1 (< *vâza-, со вторичной осн. наст. — EVSh 94), афг. wuz/'-, watél ‘выходить1, 
орм. yùz- : yustuk 'падать1 и пр., см. также nuw(u)z-, raw(a)z-y wazâng.

Tom. PD 855; EVP 94; HFL II 420, 550. 
wie- ; wict- 'умещаться’.

Др.-ир. *vaica-y *vic- (§ 21, 62), авесг. vaêk-, praes. vaèca-, хот. bïjs- 'собираться1 
(Bailey. Diet. 280—281), ишк., сангл. wuc-y шугн., руш., барт., рош. wiz-y cap. wez- : 
wezd-y язг. waz- : wayd-y мдж. wûj- : wûyd- 'помещаться1, 'умещаться1 (Зарубин. Мдж- 
176), ср. перс., тадж. gunfidah 'вмещаться* < *vi-n-é- (W. В. Henning BSOS XI 469), 
др.-инд. vyàca- 'пространство1, 'место’ (KEWA III 271).

Соколова. ГОЯШ 46: авест. vaêz-l\ EVSh 95: *v/cö-. 
wii 'моль’; 'водяное насекомое’, 'водомерка1.

Подобно названиям других вредных насекомых точную исходную форму уста- 
новить трудно (см. рпб)у чисто фонетически, возможно, к др.-ир. *v/pauti- (§ 21, 62, 
92), сближающемуся, видимо, с перс. bïdy афг. buzay ubaza, owyana, ишк. иеу шугн. 
wêpe (< *vâpadri/ei-? — EVSh 90), может быть, также перс, mata, тадж. mit(f)â, матч. 
müta 'моль1 (из тадж. — ягн. mitta) с перебоем m/w? Cap. kaway также тадж., афг. 
киуа 'моль1, очевидно, заимств. из тюрк, kûjà 'моль’, 'жучок-шерегоед1 (ДТС 325), 
узб. киуа, азерб. güvay уйг. küje 'моль' (вопреки мнению-JL Богданова о заимсгв. из 
инд. — см. Jarring 181), как это отметил еще Р. Б. Шоу (Shaw 222>. Предположение
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о связи вах. wie с ишк. arwok 'мотылек* (Пахалина. ВЯ 285) безосновательно, по
следнее — заимств. из тадж., перс, (из араб., см. вах. arwô). Предположение о свя
зи с мдж. waßiya- 'оса*, * пчела’, авест. vawzaka- (там же) сомнительно. 

tri£in- : wtëind- 'высыпать зерно (из кузова мельницы)’.
Ввиду специфического значения, возможно, старый заимств. из шугн.-руш. 

технический термин, так как непосредственное возведение к др.-ир. *ava-, *vi-6ina- 
не вполне закономерно (см. § 21, 43, 62 и вах. cip- 'собирать’), ср. шугн. w/'j/л- : 
wijid- 'освобождать’, 'удалять’, 'очищать1 < *vi-éina- (EVSh 89), согд. wycyn- : wycyt- 
’выбирать1 (ягн. ein- 'собирать’ — ЯТ 239), пехл. wizïn-, перс., тадж. guzidan 'вы
бирать’ (Horn 204). 

vin-, vin- : w/vind- (§ 61) 'видеть’, 'смотреть’.
Альтернация v/w в анлауте этого все же, видимо, исконного глагола связана, 

вероятно, не с контаминацией с тадж., перс., а с явлениями типа сандхи в силу 
частой употребительности (ср. аналогично, woc-)\ основа прош. образована от наст, 
по аналогии (§ 104; см. вах. didiÿ-). Др.-ир. *vaina- (§ 43, 62, 92), авест. vaêna- др.-
перс. vaina-, согд. wyn- : wyt- (> ягн. wen- : wéta----ЯТ 351), ишк. wen- : wend-,
сангл. win- : Wind-, игугн., хуф., барт., рош. win- : wint-, руш. wun- : wunt-, cap. wsyn-, 
wayn- : wand-, язг. win- : wint- (со вторичной осн. прош. — NTS I 74; EVSh 90),
мдж. win- : hsfe, йид. win- : lisö- (< * vaina- : *ddrd$ta----HFL II 262), афг. win- :
lid-, тадж., перс, bin- : did- 'видеть1, 'смотреть1.

Shaw 191; Tom. PD 857; HFL II 548. 
winÖY 'нить (шелковая, шерстяная)’. В ЯВГ. Вах. 488 ошибочно -у  и одно значение 

’шелковая’.
Также 'шерстяная пряжа’ (Пахалина. ВЯ 286), ср. шугн. winéy 'шерсть для ни

ток’, вандж. vunoy 'шерстяная нитка’ — возможно, общее заимств. ср.-ир. эпохи 
термина, родственного авест. gaona-, мдж. уйпэу, йид. yunia 'шерсть’, 'волосы’; ср. 
также язг. wùy 'нитки (шерстяные, бумажные)’, 

winék 'сурок’.
Слово неясного происхождения; вах. название сурка сближается с тадж. диал. 

(бад.-тадж.) unduk, wunduk, wonddk, старовандж. тэпкэк 'сурок’, ишк. ипьк, сангл. 
уйпзк 'куница’ (?), мдж. wing, йид. wun 'сурок* (мдж. xar-wâng 'крыса’, ‘хомяк’, 
kàrwungiy 'крот?’), сюда же бур. airuq 'сурок’ (cap.? — Lor. Bur. Ill 37).

«Сурок» в других соседних языках: верш, turcûn (шина, кхов. — Berger. YaBur 
182), кал. bisun, кхов. bisin, кати и$ё (< *visani-l — IIFLIV 86); шугн. xicif руш. xi- 
cöft cap. waxcef, язг. хэкй/(< *skafa-? — EVSh 100; ср. также ягн. xauk/g 'сурок’). 

winak-Êoy бот. 'полынь беловолосистая (Artemisia leucotricha)\
Доел, «сурочий чай», 

wiq- : wiqt- 'курлыкать (об уларе)’. 
wiqés(t) 'курлыканье (улара)’.

Звукоподр., шугн. wit-wit 'звуки, издаваемые горной курочкой’, ишк. wir-wir 
кьпйк 'квакать’, бадж. wïl- : wilt- 'свистеть (о куропатке)’ (Карамшоев. Бадж. 286). 

vir верхн. 'один’, 'одинокий’.
В связи с принадлежностью к верхнему говору (в других говорах — заимств. из 

тадж. toqâ), возможно, старая (по альтернации b/w, § 16) адаптация из тюрк., 
кирг. bir 'один’ (слово зафиксировано также Р. Б. Шоу в говоре сарыкольских ва- 
ханцев — Shaw 193).

В. Томашек объяснял из (y)iw 'один’ с окончанием датива -эгк (Tom. PD 819), 
что неясно (почему из формы датива yiw-эг «одному»?). Фонетически безупречная 
связь с авест. vira- 'муж1, 'мужчина', также как и возведение к др.-ир. *a-vira-, 
др.-инд. сгЛга- 'не имеющая сына или мужа’ (IIFL II 549) с семантической стороны 
очень сомнительны (ср. исконное ягн. w/vir 'муж’, согд. wyrs  но мдж. wir 'пра- 
сунский кафир’ из каф., дард. — шум. ire 'человек’, паш. wir, кал. biru 'мужчина’, 
'муж’ и пр. — CDIAL 11840, 12056: др.-инд. vira- ‘человек’, ’муж1).
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wiî-, vi5- : w/vtët- (§ 60) ’закатываться’, ’садиться1 (о солнце); 3 л. ед. ч. wisit (§ 109).
Др.-ир. *ava-, *v/-, *abi-isya- (§ 51, 60, 62), др.-ир. *i-sa- к корню ЛУ ’идти’, ср.

хот. his- ’приходить1 (*ä-isa---- Emmerick. SGS 153; *fra-isa-? — Bailey. KhT VI 421;
Diet. 488), согд.-ман. O ’jtf- ’приходить’, ягн. wer-, vss- 'идти вниз’, ’спускаться’ 
(< *ava-isa—  ЯТ 352), орм. ms- ’входить’ (< *upa-isa-)t мдж. vàyi, vâyi : vâszy, véSdy 
(только 3 л.) 'заходить (о солнце)’, йид. vis- (*vi-isa-?); мдж. mîro vétey -  вах. у\г 
wistoy 'солнце село’.

W. Geiger GIPh 1.2, 339: авест. yaês-; IIFL II 260, 549: *vi-isa~; Пахалина. ВЯ 
286: *wai-s- к вах. ni(y)- 'гаснуть1 (см.), что сомнительно, 

woe- 'делаться1, 'становиться1 (осн. прош. см. vit-), вспомогательный глагол при об
разовании непереходных сложноименных глаголов (аналогичный тадж., перс, su- 
dan); 3 л. ед. ч. vosty wost (упрощение аффрикаты по § 18; с альтернацией v/w 
в связи с сандхи?, ср. win-).

Т. Н. Пахалина (ВЯ 286), вслед за В. Томашеком (Tom. PD 854), возводит к *vart- 
'делаться1, ’вертеться’, что и фонетически, и типологически (отсутствие параллелей 
в других иранских) очень сомнительно. Достоверным можно, по-видимому, счи
тать лишь сближение с тадж. bos-у перс, bas- осн. неизъявительных форм к Ьй- 
dan — основой, которая пока что не получила удовлетворительного разъяснения.

В других памирских осн. наст, к *bav-: шугн. v/-, руш., хуф., барт. va(w)-, cap. 
vew-y язг. v- и пр., см. vit-. 

wod, woö (§ 24) 'арык1, 'оросительный канал’ (рис. 1, 9).
Др.-ир. *vâô(i)- (§ 29, 62, 87), авест. vaô-y vaiôi-y согд. (мугское) wyô- (Муг II 187— 

188), шугн. wêôy руш., хуф. wêô, барт., рош., cap. woô, язг wâô (< *vâd-ï/yâ—  EVSh 
88), мдж. wéla, йид. wôlo, афг. wâld 'арык1, 'канал1 (EVP 86: к корню vad- ‘вести1), 
ср. синдхи vàhUy лэнди väh, vahäy бихари bâhâ 'канал, ведущий воду на поле1, хин
ди bähä ’исток’, др.-инд. väha- (CDIAL 11607). Бад.-тадж. (w)olc ’поливной арык’, 
гор. wolc 'ручеек’, сар1улямское (?) woliki 'вода’ (Зарубин И. И. К списку памирских 
языков / /  ДРАН. Сер. В, апрель—июнь, 1924. С. 80; EVSh 99) из вост.-ир.? (ср. würg).

Shaw 189: vaz-; Tom. PD 756; IIFL II 261, 548. 
wod-£arm ’берег арыка, канала’.

Доел, «межа арыка».
WOY- : woyd- 'мычать’, 'реветь’ (о верблюде). 
woyas(t) 'мычание верблюда’.

Звукоподр. (заимств. из тадж. диал.?), ср. бад.-тадж. veryast ’вопль’, ишк. vay- 
’жужжать1, cap. way- : wayd- ‘кричать’, ’реветь’ (о животных), wayas ôod(ew) 'орать*, 
язг. wiry- ’реветь (об осле)1 и пр., см. way-. 

woÿ, wog (§ 31) верхн. 'цена1, ’стоимость’.
Из др.-ир. *vahâka- ожидалось бы вах. *w(y)ôk (§ 34, 38, 62); по-видимому, 

вместе с кхов. wây (O’Brien 97), йид. hûy ’цена’ — обшие заимств. среднеиранской 
эпохи (ср. § 33); ср. хот. bahoysana- 'базар’ < *vahâ- 'цена* (Bailey. KhT VI 231; Diet. 
274), пехл. wahâg (ср. перс, bâzâr ’базар’ из *vahâ-éâra- «движение цены»), перс., 
тадж. baho ‘цена’, осет. wœj 'продажа’ (Абаев. ОЯФ I 66), видимо, к др.-инд. vasnâ- 
’цена1 (Hübschmann. PSt 32; NTS XII 265; KEWA III 177); сюда же, может быть, 
шугн. ню/’долг1, ’обязанность’ (< *vahaka-l — EVSh 89; либо же старая адаптация 
перс, bäj ’дань’, 'подать1?, ср. примеры в Зарубин. Шугн. 256); cap. bawu, афг. baya 
'цена’, 'стоимость1, очевидно, старые заимств. из перс, bahä с различными заме
нами для выпавшего глайда -h- (w/y, ср. § 34, 61).

Irano-Dardica 246, 248: общее заимств.; IIFL II 214: йид. hûy < *vahâka-7 кхов. 
wây -+ вах.; Пахалина. ВЯ 287: wôg < *wahâk. 

wotë 'перепел(ка)’.
Возможно, из др.-ир. *vârtiâi- (§ 21, 40, 62, 87), либо же, подобно шугн. gôrà, 

руш. gan5, рош. girô, язг. g'iô 'перепелка’ — старое общее заимств. (EVSh 35),
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аналогично ишк. wore; ср. перс. val(a)Jy vardïj, тадж. vartis(k) < *vartika- (Horn 242), 
хот. badyet др.-инд. vârtikâ- (> ашк. uwré, паш. wad — CDIAL 11361; KEWA III 155), 
kxob. barti < др.-инд. värtika- (Irano-Dardica 260), мдж. wârya, йид. woryoy афг. marâz, 
nwaraz (EVP 54), осет. wœrcc 'перепелка’ (Абаев. ОЯФ I 50; < *vartikä — ИЭСОЯ I 
27; IV 91), бел. gvardag (Geiger. Bal. 22). Cap. badana, афг. budana 'перепелка1 — 
заимств. из тюрк. (Shaw 242), также тадж. bedona.

Tom. PD 771; HFL II 263, 548; Bailey. Diet. 261. 
wop 'связка сжатых бобов, гороха, чины1, 'охапка сжатых колосьев1, 'сноп', 'копна1. 

Вах.-тадж. nowolâk. Ср. bozd II.
Возможно, из др.-ир. *vâp(a)- к корню VAB 'плести’ (см. вах. w/-), хотя слово 

распространено очень широко и могло быть усвоено из тадж. диал. (в которых, 
в свою очередь, несомненно вост.-ир. наследие): кар. veb/m 'два снопа травы, сло
женные верхушками в разные стороны’, дарв. veb (Таджики Кар. Дарв. I 75, 161), 
вандж. web 'сноп1, шугн. wêb 'сноп1, 'связка1, 'охапка1, wêbak 'вязанка (дров)1, 
руш., хуф. wêb 'сноп1 (гороха, ячменя — Хуф II 75), рош. wöb, язг. wàb 'сноп1, 'вя
занка1 < *wâpï- (EVSh 87), мдж. wéwa 'копна гороха1, ягн. wob, wop 'охапка сжатой 
травы, зерновых, гороха’, 'охапка гороха’ (Андреев. Ягноб 75). Т. Н. Пахалина при
водит также ишк. wib (ВЯ 286).

К вах.-тадж. now/volâk 'связка1 ср. перс., тадж. navola 'доля1, ’часть1 (араб.?, но 
zavola, navola 'кусок теста1?).

-wor, -vor (§ 60) суфф. языковой (реже этнической) принадлежности: xik-wor 'вахан- 
ский (язык)1, 'по-вахански1 (ЯВГ. Вах. 555).

Суффикс распространен во всем памиро-гиндукушском регионе, преимущест
венно в названиях языков: kuhwär 'кховар1 (Зарубин. Верш. 275), versik-wär 'вер- 
шикский’ и пр. (см. kivi). Совпадение с ашк. wêri, кати wen 'речь1, 'язык1 < *vari- 
(NTS II 284; CDIAL 11327), по-видимому, случайно (ср. Lor. Wakhi II 231), скорее 
всего этот суффикс идентичен тадж., перс. суфф. подобия -vor, -von, ср. тадж. диал. 
vanfi-vori 'по-ванджски1, «подобно ванджцам» (Роз. Гов. Бад. 107), хазара -vâri 'по
добно1 (Rep. Afgh. 8), паш. (из перс.) -wärt ’id.’; шугн. -wor суфф. подобия (из тадж.).

Ср. афг. суфф. -wâl 'обладающий, занимающийся чем-либо1, 'житель какой- 
либо области1.

Фантастическую этимологию к и.-е. *иег- 'говорить1 предлагала Т. Н. Пахалина 
(ВЯ 296).

woskât 'жилет1, 'безрукавка1, 'телогрейка без рукавов1.
Заимств. через афг., инд. (по /, § 58) из англ. waist-coat ’жилет1, ср. бад.-тадж 

voskaty гор. voskatl angrez (Болдырев. Бад. 285), кул. vaskat, афг. wàskât, wâskit, 
шугн. wöskaty пар., орм. wâskat, паш. wâskoty панджшир. woskat, waskay 'жилет1 (из 
Индии, англ. — Андреев. Панджшир 16). 

wowilô 'заблудившийся1, 'бесприютный1.
Очевидно, тадж. диал. к лит. vovaylo ’о, горе!1, ’как жаль!1, ’рыдание1, ’стена

ние1, перс, vâvaylâ(h) ’увы!1, афг. wàwaylây wâwelày ’стенание1 (из араб.).
Lor. Wakhi II 290: употребляется как имя (noun) в бур., шина — из араб.-перс. 

wot-wot ’курлыканье перепелки1.
Звукоподр., ср. шугн. wit-wit ’звуки, издаваемые горной курочкой1, cap. wot-wot 

’галдеж’, см. wiq- 'курлыкать1. Возможно, ассоциируется с wolö (< *värt*7) ’пере
пелка’. Т. Н. Пахалина (ВЯ 286) приводит вах. wot-wot еэгак 'бормотать1, ’бурчать1, 

writ нижн. 'войлок1, 'кошма1. Ср. ijin.
По-видимому, заимств., источник которого не ясен, ср. кхов. warüm ’войлок1, 

'кошма’ (O’Brien 91; Irano-Dardica 254: Ir.?), wérumu ’войлочный...’ (Beiger. YaBur 
186), может быть, также шугн. wuramâ 'войлочная попона1. Связь с руш. wëх-у язг. 
wiB- 'валять войлок1 (*vart-l) не ясна, возведение к *warü-ta- (Пахалина. ВЯ 290) 

t малообоснованно.
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Д. Лоример приводит вах. wert- 'мять (стирая материю)’, 'мять шерсть’ (Lor. 
Wakhi II 283), т. е. 'валять войлок1? Вах. название войлока могло бы восходить 
к.перф. от этого глагола (*wzr9tk?). 

wruS, wur(u)§ 'огрех (при пахоте)’, ‘непропашка’ — крупные комки земли, остающие
ся на пашне; ‘щеки наконечника пахотного рудия’.

Неясно. Может быть, *vrs(a)~ (§ 51, 62, 93), ср. др.-инд. vrscâti 'отрезать’, 'рас
секать’, др.-русск. waska 'морщина’? (KEWA III 250). 

wtik верхн. бот. 'мирикария1 (то же, что и targ).
Подобно targ — слово неясного происхождения (связь с Шк 'древесина’ 

сомнительна).
(w)u6 (§ 61) 'верхний’, 'верх1, 'наверх’.

Др.-ир. *uséa- (§ 21, 62), авест. usöa- 'наверху’ (ср. вах. sdk < uskât от формы 
аблатива), др.-инд. исса- 'высокий’ (> паш. йс, лэнди иссй ‘высокий’ и пр. — 
CDIAL 1634), ишк. ас кьпик, мдж. wûc кэп- 'поднимать’, афг. ucât 'высокий’ (*usca- 
sta- или заимсгв.? — EVP 30). Аналогичная основа с вариантами (w/h)uâ (как пра
вило, в сочет. иб kardan 'поднимать') зафиксирована также во многих тадж. гово
рах (кар., рог., кул., дарв., вандж. и матч.), и И. М. Оранский, посвятивший этому 
слову специальную заметку (Этимология 1974, 169—170), предполагает об общем 
заимств. из индо-ар. (хинди йс, пандж. йс 'высокий’ и пр.). Против этого предпо
ложения свидетельствуют следующие факты: во-первых, отсутствие аналогичного 
заимств. в шугн.-руш. (ср. повсеместное распространение таких бесспорных индо- 
ар. заимств., как kat ’помост’, тэп/а 'кровать’, рассмотренных И. М. Оранским там 
же, с. 162—166); во-вторых, наличие «пробела» между матч, и южными говорами, 
в которых эта основа, насколько известно, не зафиксирована; наконец, в-третьих, 
неясное (в случае заимсгв.) афг. -t в форме ucat (как отметил еще Г. Моргенстиер- 
не, форм с -/ в инд. не отмечено — EVP 30), да и само значение соотв. слова 
в индо-ар. часто несколько специфично ('высокий по касте, по рангу’). В целом, 
с равными основаниями можно предполагать об исконности слова в вах., мдж., 
афг. и о наследии из древних вост.-ир. диалектов в тадж. говорах (в том числе 
и в матч.); ср. распространение варианта основы s. v. cusk, S9k.

Tom. PD 817; IIFL II 418, 548: < usca 
wut 'стрела’, 'пуля1, 'заряд’.

Если не заимств. из кхов. и не общее заимств., то, возможно, из *(w)dsc < 
*isuéï- (§ 23, 61, 62), авест. isu-, др.-инд. (ад- 'стрела’ (ср. W. W. Malandra IIJ XV 
271 о том, что слово не засвидетельствовано в других языках), кхов. wesu ‘стрела’
(!*upesuka-, isu---- Irano-Dardica 271; Fussman. Atlas II 170); ср. мдж. yüvg 'стрела1,
yüvge 'наконечник стрелы’, мдж. yuföirgiko 'стрела’ < авест. isu- + ? (IIFL II 272).

Возведение к *watk (Пахалина. ВЯ 287) и сближение с осет. и шугн.-руш. фо
нетически не обосновано; ср. ишк. рь&п, сангл. рэсйп, шугн., барт., рош. ро&, 
руш., хуф. ри&, cap. ри&, язг. ре& < *pä&a- (EVSh 63), йид.* pix, осет. fat 'стрела', 
’пуля’ и пр. (ИЭСОЯ I 425; Соколова. ГОЯШ 40).

Tom. PD 801; IIFL II 548: < *usc < *isucï-? 
wu£-dun 'патронташ’, 'коробка ддя патронов’.

Сложение с суфф. вместилища -dun. 
wudg, (w)utk/g (§ 14, 61) 'сегодня’.

Может быть, к др.-ир. *adyaka-, ср. др.-инд. adya- ‘сегодня’ (дам. za < *adyä- 
ка-у кал. ânja, шина as, кашм. az и др. — CDIAL 242) от др.-инд. dyau- ’небо , 
'день’ (ср. авест. dyaos fc небес’ — KEWA II 70).

Tom. PD 750: skr. bhûtâ-?; IIFL II 548: < *adyaka-; Пахалина. ВЯ 287: фонети
чески маловероятное сопоставление с др.-инд. dinam ’день’, 

wul саг- 'катиться’.
Связь с др.-ир. *var-9 также и.-е. *uel- (Пахалина. ВЯ 288) очень сомнительна; 

по-видимому, основанный на фоносимволике вариант (тадж. диал.?) к yul саг-
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(см.) ’катиться’ (Mrg. BSOAS XXIII 152), ср. шугн. öl, olé cidéw ’скатить’. Необос
нованное сопоставление этого слова с cap., язг. varm 'облако’ повторяется Т. Н. Па- 
халиной вслед за В. Томашеком (Тош. PD 856). 

wundr ’пашня’, ’участок пахотной земли1, ’пахотное поле* — участок обрабатываемой 
земли среднего размера (тадж. zamin — Бобринской 79). Ср. гасп, xolgôrg.

Др.-ир. *ava-anlara- (§ 25, 43, 47, 62), авест. ava-antara- ’граничащий с тем, что 
внутри’, ср. пар. yanir ’поле’ < *wanta*r-< *ava-antarya- (по предложению Э. Бен- 
вениста — IIFL I 256) «находящееся внуфи владений семьи» (ср. орм. пег ’дом’ < 
*antarya~).

Tom. PD 758: skr. budhna- ’земля’; IIFL II 548; ИЯ 1982, 133. 
wurk ’ягненок’.

Др.-ир. *var(an)aka- (§ 38, 47, 62, 84), вместе с вах. war 'баран’ к др.-ир. VAR(N)y 
ср. др.-инд. игапа- ’баран’, 'ягненок’ (> шина игап, лэнди omâ ’ягненок’ — CDIAL 
2349; ср. вайг. wanak, прас. wôrik ’шерсть’ < vära- ’овечья шерсть’, и.-е. *иег- —
CDIAL 11549; KEWAIII139), кхов.bran ’годовалый ягненок’ (< vrâna---- Irano-
Dardica 260), пехл. warrag, тадж., перс, barra (Horn 49), ишк. wùruk ’ягненок1 
(самец), ищк. werâk ’ягненок’ (самка, ср. бад.-тадж. verak, werak 'неокотившаяся 
овца' — Роз. Бад. 148), сангл. worok, шугн. wârg ’ягненок1, ’барашек’, 'годовалая 
овечка’ (EVSh 91: заимств.?), cap. wemak ’холощеный баран’ (но cap. wenn ’нехо
лощеный баран’, возможно, к авест. varsni—  EVSh 92; см. вах. wosong), мдж. wzréy 
’ягненок’, wèrya 'ярка’, йид. wöryo ’овечка’ < *varakâ- (IIFL II 262), афг. w(u)ray 
’ягненок’ (EVP 88), пар. yarn ’овца’, бел. gvarak ’ягненок’, осет. wœr и пр. Кхов. wgr- 
киу warku (O’Brien 82), werkuh (Sloan 147) 'ягненок’ не обязательно заимств. из ир. 
(Irano-Dardica 254). Не ясно cap. barqo (заимств. «- ?) и язг. wadâg ’ягненок’.

. Shaw 188; Tom. PD 767; IIFL II 549; ИЭСОЯ IV 87.
<wu5k 'плетенный из ивовой коры или лозы обруч’, ’плетеный обод’ — подставка под 

котел; 'головная повязка невесты (из белой материи)’.
Очевидно, родственно дарв. vask ’сноп’, ’вязанка (дров)’, вандж. wask, vask ’жгут 

из прутьев’ (вост.-ир. *ßastraka-? < *ba(n)d-tra-y ср. vas и в семантическом плане 
вах. wop; но в исконно ваханском ожидалось бы v-, § 60); ср. также хуф. wixe ’ве
ревка, свитая из прутьев’ (Хуф II 51; *vrstlka-? — EVSh 94), шугн. wixc(ak) ’под
ставка для котла (из коры дерева)’ (Карамшоев. Шугн.), язг. waxk ’ивовый прут’, 
'ивовая ветка’, 'род ивы’, шугн. wlxtic ’род кустарника’ ('vrsti-ci—  EVSh 95).

Язг. palùk ’кольцо, сплетенное из коры ивы, употребляемое как подставка для 
котлов’.

Пахалина. ВЯ 287: * wars ка-?
(w)uz, wôz мест. 1 л. ед. ч. ’я’ (ЯВГ. Вах. 565).

Др.-ир. *aza(m)- (§ 62, 67, 84, 100), авест. агэт, др.-перс. adamy др.-инд. ahâm 
(> кати ûz9y wûcy вайг. ahäy паш., кал. ây кхов. âwa.., — CDIAL 992), согд. 1zwy 
пехл. azy хот. aysu, ишк. az(i), сангл. azy шугн. wuzy руш., хуф. (w)azy барт. âzy cap.
wazy язг. â/az (< *azä----EVSh 96), мдж. zay zoy йид. zoy афг. zoy орм. azy осет. æz
’я’. Cp. Zbl.

Shaw 190; Tom. PD 828; Bailey. Diet. 6. 
wyawg 'шаг’; wyawg kat- 'шагать’.

Вместе с шугн., руш. wiyöw 'шаг’ (также как мера длины — «шаг» — Хуф II 341), 
cap. wayew ’шаг’, возможно, к др.-ир. *vi-yàva{ka)- (§ 31, 62, 66), др.-инд. vi-yà-
'проходить’ (> прас. wâ----CDIAL 11834), др.-инд. yâ- 'идти’, yâvan- 'хождение’,
авест. уй- 'идти1, афг. уип 'прохождение’, 'походка’ < *yà-na- (KEWA III 16; EVP 100), 
сюда же, видимо, согд. wÿÇ)k 'место’ (хорезм. wyâk 'дом’, ягн. ока ’место’ — ЯТ 

t 298), пехл. gyàgy перc.Jây 'место’ (P. Tedesco MO XV 193).
If Tom. PD 856: skr. vi-; EVSh 95: *vi-yäva-; Пахалина. ВЯ 291 сопоставляет с язг. 
I  w(o)yaw- ’размахивать руками во время ходьбы’.
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wyin 'перевал’. Бад.-тадж. кэШ (тюрк.).
Др.-ир. *vi-ayana-, *vi-yôna- (§ 43, 62, 67, 94), др.-инд. ууауапа- ’перехождение’ 

(см. также предшеств.), авест. ауапа- ’проход1, 'хождение1, шугн. wiyïn ’встреча, 
смешение скота (с одной летовки, со скотом с другой летовки)1 (Карамшоев. Шугн.), 
язг. wgyért 'перевал’, cap. wayewn ’косогор1 (у Р. Б. Шоу — ’перевал1 — EVSh 95). 
Ср. рэгуэп ’овринг1, бад.-тадж. kutalâa.

IIFL II 550.
wzan(g) ’углубление, в которое ссыпается мука из-под мельничного жернова’ (рис. 4). 

Вах.-тадж. охигэк (букв, «кормушечка», «яслицы»).
Возможно, из др.-ир. *ava-y *w-zam(Jb)na(kd)- (§ 31, 43, 62, 67), см. вах. v/wzom- 

’молоть1, ’растирать в порошок’, ср. мдж. vôzma ’приемник муки на мельнице’.
Шугн. tavùngy барт., руш., хуф. tavâng 'ящик для ссыпки муки на мельнице* 

(«сундук» — ИЭСОЯ III 354); язг. web ’углубление на мельнице в форме ящика, 
куда ссыпается из-под жернова готовая мука1 (*wäpa-7 — EVSh 87); кул. tamba 
'ящик на мельнице, куда ссыпается мука...1, ягн. ortfôrza ’углубление в полу перед 
жерновами...1 (Хромов. Ягн. 176; ягн. ôrta 'мука1, vôrza ’большая деревянная чаш
ка’, ’деревянное блюдо’; бур. nudüry верш, maxdûr 'кормушка для лошадей’, 'ко
рыто — приемник муки на мельнице’ (Berger. YaBur 163) из шина madur ’ясли’ 
(< mandurà- ’конюшня’, ’стойло1 — CDIAL 9853; ср. типологически вах.-тадж. охи- 
réky охигса); кал. uguri, кхов. uguru ’приемник муки на мельнице’ < udgära- ’вы
плевывание1 (CDIAL 1957; IIFL IV 75); пхал. dhâran ’сосуд, в который мука пада
ет из-под жерновов1 < dhärana- (CDIAL 6789); уйг. хатра ’пространство, куда ссы
пается мука из-под жерновов мельницы’ (Jarring 125). 

wdg(9)z- : W9gözd- ’развязывать (узел)1, ’расправлять1; ’сучить, теребить ногтями ко
зью шерсть1.

Неясно; связь с тадж., перс, bar-guzïdan ’выбирать’ возможна в случае старого 
заимств. в вах. из зап.-ир. 

wdjâk, weiâk (§ 35) 'тесло1, 'теша1. Ср. tars.
Аналогично cap. wazok 'теша1, ’топор1, кхов. wâz ’тело1 — заимств. из неиз

вестного источника (EVSh 96). Ср., может быть, кал. uzuri ’кирка’ и кал. wadôk 
'небольшой топор1 — заимств., видимо, из кхов. bardoy (IIFL IV 150), bardôx ’то
пор’ к др.-инд. vardh- ’рубить1, ’резать1 (Irano-Dardica 260), вайг. waty паш. wâtak 
’топор1 < vardhaka- 'резание1 (CDIAL 11374).

Tom. PD 799: к авест. vazra- ’дубина1, др.-инд. vajra-, перс, gurz — семанти
чески неясно (но ср. заимств. из индо-ир. фин. vasara ’молоток1 и приводимое 
В. Томашеком мордовское uzere ’топор1, ’секира1 — KEWA III 127); возведени е 
к *waj-ak (Пахалина. ВЯ 288) малообоснованно, 

wajérk, wuï/Jérk (§ 35, 76) 'люцерна (синяя посевная — Medicago sativa)'. Тадж. riska.
Очевидно, заимств., ср. тадж. ajiriq ’свинорой1, узб. azriq, кирг. azïrik ’пальчат- 

ка1 (тюрк.?, чагат. aciriq ’клевер’, тюрк, aôriq, ajriq ’пырей’ — ДТС 15, 30; Doerfer. 
TM II 424; TLW 33). Можно предполагать и о более старой форме *(w)uy(a)raka-, 
а тем самым и о неясной, впрочем, связи с другими памирскими названиями лю
церны: ишк. уьпку сангл. уигйк, шугн. yörj\ руш., хуф., барпг., рош. yarj, язг. y'zrâg, 
мдж. yoryâya, йид. iryoyo ’клевер1, 'люцерна1 (< *uyarakä-7 — IIFL II 191). По всей 
видимости, старое слово культурного круга. Предположение о связи с бел. guzgy бра- 
уи guzy 'корень люцерны1 < wrzaka (NTS V 46; афг. wuzày ’жила1 < *vrzi-? —* EVP 
95) сомнительно, тем более что в типологическом плане и тадж. rüka, risqa ’лю
церна 1 никак не связано с тадж. resa ’корень’, ’корешок’, а является одним из 
многочисленных вариантов заимств. из тюрк, yonîéqa, yonyuSqa, yorusqa и пр· 
’люцерна’ (Doerfer. TLW 159). Cap. beda 'люцерна1 («с желтыми, белыми и голу
быми цветами, как в Яркенде», в отличие от ваханской — «с желтыми цветами, 
как в Тибете», по Р. Б. Шоу) — заимств. из тюрк. (Shaw 221). Шина tëpït, верш·
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’ isplty бур. sipït 'люцерна’ вместе с афг. spésta восходит к различным адаптациям 
иранского *asp(a)-ast(i)-, букв, «лошадиный корм», перс, aspast, aspist и пр. ’лю
церна1 (EVP 75); ср. solv.

Культ, раст. 65—69. 
ркэ£- : wdk»6t- 'качаться', ’шататься’.
 ̂ Cap. wakoc- : wakuét- 'трясти(сь)1 (Shaw 226). Г. Моргенстиерне сопоставляет 
Î, также с вах. gaö- ’махать* (неизвестным нашим информаторам) и йид. yozi- 'спо- 
f тыкаться’ (HFL II 214; EVSh 89). Шугн. wuc- : wuct- ’двигаться’, 'качаться’, ’тря

стись', wuz- : wuzd- 'двигаться’, 'шевелиться'?, см. wac-. 
pkadék 'хлеб, испеченный из муки с большим количеством масла’.

Происхождение не ясно, 
ptëâk, (w)ul6ak (§61, 76) ’качели’ — «качели устраиваются из толстой веревки, под- 
h вязанной к ветви дерева в виде петли» в которую женщины встают и раскачива- 
л ются» (Хуф I 64, 113; см. также об обрядовых качаниях на качелях — Хуф II 61;
: Lor. Bur. II 317).
? Общее заимств. (тадж., тюрк.?), бад.-тадж. uléak, шугн. wulcàk 'качели’, также 
». 'временная веревочная люлька’ (Зарубин. Рождение 369), руш., хуф. (w)ulââk, барт. 

wilcäky рош. yilcâk (Зарубин. Барт. 70), язг. wdlcâk, мдж. olucâko 'люлька’, 'висячая 
колыбель’, ’качели’; бад.-тадж. также otyincak 'люлька1 (с рис. — Шахрани. Адаб

> 1970, № 1, 131) — из тюрк.?, ср. узб. belanöak 'колыбель’ (Doerfer. TM II 837), афг.
I barincay ’волчок’, ’качели1, ’карусель1; ягн. hucââk ’качели’ (Хромов. Ягн. 170; 
г к тадж. диал. hue ’вверх’ — из вост.-ир.?, см. вах. wuö?), также ягн. (h)ûcak9 хйсак
■ ’качели (из веревочной петли)’ (ЯТ 261). Ср. katk.
[9ltk ’ почка1, 'почки1 (в организме).

Др.-ир. *vrdka- (§ 38, 40, 62), авесг. уэгэдка-у vdrstka- 1, др.-инд. vrkkàu (двойств, ч.),
, vrkkâ- (> кал., кхов. Ьгик, шина zuk... — CDIAL 12064; Fussman. Atlas II 304), хот.
> bilga (Bailey. KhT VI 242; Diet. 289; и.-е. uert- 'вертеть’ — IEW 1157), пехл. gurdag,
!. сангл. wo Ik, шугн. wû% руш. wawjy язг. wiôg, wiôgâ& (мн. ч.) (*vrtka---- EVSh 89),
f. мдж. wulgiy, wulgiya, йид. wulya (*vrdkâ-, vrBkâ----IIFL II 261), афг. pusta-wèrgay
* (EVP 62), орм. yulkak, перс., тадж. gurda, талыш. vek, ягн. уигкак (Хромов. Ягн. 169),

курд, gurâik (ЬиШ — Цаболов 24) 'почки1, 'почка1. Барт. arwict cap. arme 'почки1 
(< *wri&c- < *vr&cï-l — EVSh 16).

Tom. PD 787; IIFL II 548. 
groiiér, wunér (§ 76) 'конюшня1.

Шугн. winfr 'ясли1, 'стойло1, барт. wenir, язг. wan иг 'доска для дачи корма во- 
' лам в доме1 (Хуф II 463, 466, рис. 117). Фонетически возможно к *vi-nara-l (§ 43, 

47, 62), сопоставление которого с пехл. win(n)ärdan 'устраивать’ (EVSh 90), 'по- 
I мещать’ (к корню паг- 'быть сильным1, пар. паг- 'мочь’ и пр. — H. W. Bailey 
- JRAS 1953, 106; KEWA II 149), однако, малопонятно.
(Tard 'требуха1, 'желудок (животного)1; 'потроха1, 'внутренности’ (тадж. sikamba).

Др.-ир. *vrta- (§ 25, 62, 93) к авест. varddva-, varddu 'мягкий’ (ср. типологи
чески нем. weich 'мягкий1, Weiche 'пах’), хот. bile 'внутренности1 < *urdä-9 хот.

> hulgi 'мягкий* < *urdu-ka- (Bailey. KhT VI 241, 423; Diet. 289); ср. также ишк. gui/la 
’желудок’ (или ’почка’ к вах. wdltkP.), афг. uzrây ’требуха’.

1 Возможно, чередование l/ г  на фонетическом уровне (§ 39, 40) было и в авест. (случаев
Употребления -Ôk-, -tk- вместо обычного -&к- всего два: vdrdô/tka-, aô/tka- 'одеяние’). Второе 
Слово, как кажется, не имеет этимологии и достоверных соответствий в новоиранских, а первое 
Ь ряде иранских языков содержит /, что может свидетельствовать о том, что латеральная арти
куляция выступала в этом слове и в авест. в качестве варианта 9  (ср. альтернацию 9/1 в вах.),

е. что в авест., наряду с позиционным вариантом г — оглушенным г (Vï > авест. s), наличест
вовало и оглушенное I (в качестве варианта В). Употребление одинакового знака для фиксации
5 и / было распространено в среднеиранскую эпоху (в период кодификации Авесты). Примеча- 
гельно, что в согдийском арамейский «ламед* выбран для обозначения Ô и &.
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IIFL II 549; Пахалина. ВЯ 291: сопоставление с авесг. uruBwan- (Т. Н. Паха- 
лина ошибочно выделяет элемент war-, в действительности — авест. uruBwan-, 
'war_ __ Aiw 1531; т. е. uruBwan/r-) ‘внутренности’, 'кишки’, 'брюхо’, видимо, к перс. 
rûda ‘кишки’.

wardân, wôrd/ôén ‘навой ткацкого станка’; верхн. ‘мельничное колесо, турбина (сагх)\ 
Вопреки мнению В. С. Соколовой, мдж. wurûn ‘мельничное колесо’ и шугн. 

warôân ‘навой’, ‘мельничный вал’ не составляют никакой «полной шугнано- 
мунджанской специфики» (Соколова. ГОМШ 12), а встречаются во многих языках, 
причем если мдж. wurân может восходить непосредственно к др.-ир. *varBana- (от 
VART ‘вертеть’), то шугн., руш., хуф., барт., рош. warôân ‘вал’, ‘навой’, как пока
зал Г. J .нстиерне (по передаче *rt — л5 — HMV 338; EVSh 91), — безуслов
ные (вместе с вах.) заимств. из тадж., перс, широко распространенного техниче
ского термина, ср. кхов. wartönu ‘навой’ (разумеется, не к др.-инд. apavartana—  
CDIAL 453: «сомнительно», а аналогичное заимств.), перс., тадж. navard 'вра
щающийся цилиндр’, ‘навой’, ‘вал в ткацком станке’, ягн. navardan ’передний ва
лик ручного ткацкого станка’ (Хромов. Ягн. 174: тадж.), талыш. vardocu ’одна из 
палок ткацкого станка’ (сложение с перс, cub ‘дерево’), ср. также перс. vardan(a) 
'скалка1, ‘вал’, осет. wcerdon, согд. wrtn ‘колесница’ (Абаев. ОЯФ I 54), осет. пу- 
wærdyn ‘кутать’ < *ni-vart- (ИЭСОЯ II 217), др.-инд. vartana- (CDIAL 11354) и пр.; 
ср. в семантическом плане русск. воротило ‘вал ткацкого станка’. Язг. warôân-, 
warôïn- ‘размотать(ся)’, очевидно, отыменные к заимств. *warôan (ср. EVSh 117), 
но язг. warn 'мельничная турбина’, подобно мдж. wurûn, либо исконное, либо ста
рая адаптация (< *varB(a)na-). 

wdrddk, wart, wart-yar ‘мрамор’, 'мраморовидный известняк’; верхн. ’мельничный 
жернов’; ‘камень’. Вах.-тадж. vsrdak 'зеленый камень’ (Роз. Бад. 148).

Значение ‘жернов’ (в верхн. говоре), видимо, вторично, а потому связь с корнем 
VART 'вертеть’ маловероятна. По всей видимости, вах. wort 'камень’, 'мрамор* < 
*varta- (§ 25, 47, 62), перс. диал. vard, bard ‘камень’ (W. Eilers. Demawend — Arch. 
Or. XXII 353), парф. wrt, курд., бахт. bard ‘камень*, хот. ûdâra- (< *vart-àra-) ‘кри
сталл*, согд. -ßrt (r'zßrt ‘лазурит’), скр. râjâ-varta- ‘лазурит’ (из перс. — KEWA III 
51; J. Harmatta Die Sprache XIX (1973) 76), но ср. ашк., вайг. wät, кати wot, кал. bat, 
кхов. bort, шина bat(t) и пр. ‘круглый камень’, ‘скала’ < *varta- (CDIAL 11348) — 
все же к *vart- ‘вертеть’. Ср. bon.

IIFL II 549; Lor. Wakhi II 283; Mig. BSOAS XXIII 152; Литвинский Б. А. Древ
ние кочевники «Крыши мира». М., 1972. С. 79; Bailey. Diet. 14, 36. 

wdrdonj- : warddfn- (§ 105), v/wardanz/j- : Y/wdrd/ôa/aÿn/d- (§ 24, 61, 110) ‘давить’, 
‘жать’, ‘придавливать’; перф. v/wordaxk, v/wgrôâxk.

Др.-ир. *ava-, *abi-drané- : *-drayna-, *-drayda- (§ 19, 25, 33, 43, 60, 68), корень 
T/DRA(N)K, перф. < *ava-draxtk (§ 64), авесг. drang, praes. dronjaya-, ppp. *draxta- 
‘крепить’; см. вах. tranf- ‘жать’, ‘натягивать1 и tanj- ’натягивать’ — очевидно, свя
занные между собой основы (исторически, в связи с контаминацией с заимств. из 
тадж., перс, и по фоносимволике).

Тош. PD 869: dams- ‘кусать’; IIFL II 547: *abi-dranj- ; фантастическую этим ологию  
и сопоставление с шугн. vâr-ôêdéw ‘выдерживать*, ‘мочь’ предлагает Пахалина. ВЯ 
284 (как явствует из примеров в Соколова. Барт. 164—165, шугн.-руш. vâr в сочет. 
с соотв. глаголом означает ‘осилить’, собственно «поднять» — к тадж., перс. bârt)< 

Bailey. Diet. 164.
wargâSt ‘конусообразная плетеная корзина для переноски груза за плечами’ (для сбо

ра кизяка, хвороста: Бобринской 78, табл. XI. 1; Хуф II 40, 46; Kussmaul. BadaxSan 
47; Мухиддинов. Земледелие 58, рис. 17а). Бад.-тадж. kajowa.

Неясное слово, возведение которого к др.-ир. *bära-karsti- (Пахалина. ВЯ 283) 
довольно остроумно (хотя закономерно ожидалось бы вах. * vor-kosf), но не помогает
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объяснению несомненно близких йид. уэг№акУёу УэгкакУё 'плетенная из ивовой 
коры коробка1, кхов. warkgt/ti 'лыко ивы или тополя для плетения корзин1, кал. 
wargeti 'корзина из коры’ (из кхов. — IIFL II 259; IV 150) — общее старое за
ймете. из ир.?

Не имеют этимологии и шугн.-руш. слова для этого обычного в традиционном 
памирском быту предмета: шугн. cimâ(d), cumâ(d)t руш. camïg, хуф. cimig f., руш. 
camûg, хуф. cimûg (меньшего размера, чем camïg), барт. сатй, рош. camug, cap. 
cambig 'корзина1 < **camrta/ï- (EVSh 23), ср. ишк. âbmùl/l, сангл. cumöl 'id.1; хот. 
khamûda 'вместилище1, 'мера1 (Bailey. Diet. 71).

К бад.-тадж. feajov/wâ 'корзина конической формы для удобрения...1, ср. 
пэнджшир. kajowa 'заплечная корзина для выноса удобрений в поле1 (Андреев. 
Панджшир 24), перс., тадж. kajova 'перекидные корзины на вьючном животном1.

Бур. ginn (Lor. Wakhi II 281); верш, (кхов.) pherani (Beiger. YaBur 170); верш. 
kArstiy бур. кклггй, кхов. khzrèti, шина karèi (Lor. Bur. Ill 229) — различные плете
ные корзины, ср. также мдж. kéwa 'большая корзина для переноски тяжестей на 
спине1, кати kdwoy вайг. kawä (Mig. FS Barr 183). 

wdrmâk бот. 'ива (Salix wilhelmsiana)', ' Salix schugnanica'\ 'поросль ивы1, 'лоза1.
Вах.-тадж. warmuk 'id.1; сангл. wurmèk, wurmïk, wormïk 'тополь1, бур. hormvk род 

дерева родственного или напоминающего тамариск. В вах., очевидно, заимств. 
( -  ?)·

W9rmi, warmi (§ 76) I. бот. 'повилика (Cuscuta stenocalycina)’ — сорняк, сушащий рас
тения.

Не исключено заимств. из тадж., перс, (из араб.) varam 'опухоль1, 'воспаление1.
Язг. wQnÔong 'повилика ( Cuscuta australis, Cuscuta lehmanniana)' — заимств. в свя

зи с л5 (*rd > язг. (5) — EVSh 117; тадж., узб. редак 'повилика1 (букв, «вьюнок», ср. 
вах. nswick).

werworâ 'водопад1, 'ледопад (лед, вертикально свисающий со скалы)1.
Очевидно, звукоподр., ср. язг. wormawârm 'бурление воды, перекатывающейся 

через большие валуны1, язг. warm 'перекат воды через большие валуны1 (Г. Мор- 
генстиерне сопоставляет с бел. gwarm ’прибой* — EVSh 118); перс, varvar 'бормо
тание1, 'болтовня1; возможно, ассоциируется с шугн.-руш. wàrv- 'кипеть1, шугн.
warvând 'кипящий1 (*barv----EVSh 92) или с руш., барт. warôawax 'болтовня1,
руш., хуф. warôaw- 'болтать* (к авест. дэвовскому dav- 'говорить1? — EVSh 58).

Ср. Jur-Jur, sarsara. 
warx(bi)v- : wôrxovd- 'стелить*, 'расстилать1; 'пускать воду на поле*.

По форме кауз. с суфф. -(w)v- к *wsr{d)x- ’расстилаться)1, ср. также: worâx саг-
* пускать воду на поле*, 'поливать поле*; wdtxétk саг- 'пускать воду на поле*; wor- 
xétk woe- 'растекаться по полю (о воде)*.

Перф. к *w9r(à)je- < ? Ср. ишк. игах- : uraxt- 'распрямлять*, 'расправлять1, 'рас
стилать*, ишк. игах кьпйк 'id.*; мдж. wuyov- : wuyevd- 'расстилать*, 'раскладывать*; 
афг. wirawél 'открывать*, 'стелить1, wir 'открытый*, 'разостланный1, афг. wareddl 
'расстилаться*, 'стлаться*.

Тош. PD 888: сопоставление с вах. woxar 'лестница*; возведение к *wi-rak/x- 
(Пахалина. ВЯ 288) фонетически сомнительно, 

woraf- : warefn-, waraÿd- (§ 105, 110) 'оставаться1, 'отставать1; 'уставать*; 3 л. ед. ч. 
worosty перф. wdréxk.

Др.-ир. *W-, *ava-ricya- : *-rtyna-y *riyda- (§ 23, 25, 33, 47, 62), перф. < *ava- 
rrydaka- < *-rixtaka- (§ 64), 3 л. ед. ч. по упрощению перед -/ (§ 22), корень RAIK, 
авест. гае к-у éricya- 'оставлять*, 'покидать*, хот. hars- 'оставаться* < *fra-raik- (Em
merick. SGS 150), хот. parrij- < *pari-raicaya- 'оставлять* (Bailey. Diet. 216—217),
ишк. fris- : frind-, сангл. foris- : fgrind-9 ягн. piraxs- 'оставаться* (согд. prys----ЯТ
306), шугн. ris- : rëd-> руш., хуф., барт. rays-у барт., рош. ras-y cap. ris-, язг. raxs- :
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rayd- 'оставаться’ < *rixsa-, но шугн.-руш. < *riâya- (EVSh 68—69; Соколова. ГОЯЩ
73, 89), язг. woraxs- : worayd- 'проходить’ (*vi-rixsa----EVSh 92), пехл. wirëz- : wirêxt-,
перс, £w/iz- : gurixt- 'убегать’; см, также вах. гэс- 'уходить*. К семантике 'уставать’, 
'оставаться* ср. тадж. monda, пар. mânda 'оставшийся’, 'усталый* (IIFL I 272), синд- 
хи vircanu 'уставать’ (CDLAL 11861). Бур. -word- 'уставать’, по мнению Г. Морген- 
стиерне, заимств. из вах. (Mrg. in Lor. Bur. I, p. XXIV), но ср. кхов. berö-ik 'оста
ваться’ < *vi-ricya- (Irano-Dardica 260).

Tom. PD 815, 867; IIFL II 549. 
wara6(bi)v- : waraïovd- ’утомлять’.

Кауз. к предшеств.
wdre(f)s-, vara(f)s- : w/vara(f)st- (§ 60) 'стоять’, 'останавливаться’; 'вставать’.

Др.-ир. *ava-, *v/-, *abi-rab/p-s- (§ 30, 47, 49, 60) к др.-ир. *ra(m)b-, авест. ram- 
'покоиться1 (см. вах. putrumb-), либо же усвоено из шугн.-руш.; ишк. urofs- : urovd-, 
шугн. wiräfc- : wiràvd-, руш., хуф., барт., рош. wiräfs- : wiruvd-, cap. warofs- : ию- 
rwvrf-, язг. worafs- : woruvd- 'стоять’, 'останавливаться*, 'ждать1, 'вставать’ < *га/- 
5а- (Mrg. BSOAS XXXIII 396), *ra(m)b- (Соколова. ГОЯШ 29) к мдж. warn-, ишк. 
urim/nb- 'стоять*, 'останавливаться’; в силу специфики самого значения глагола 
«стоять» (как результата действия — вставания, подъема вверх или как бездейст
вия, неподвижности) трудно отделить отсюда мдж. wurafs- : wurafsoy-, йид. vrôf- : 
vrôft- 'летать*, хот. bäräh- 'испаряться’ < *vi-râfya- < *гар- 'двигаться1 (Emmerick. 
SGS 98), парф.-ман. rf- 'нападать*, тадж., перс, raftan 'идти’, курд, revin ’бежать’, 
а также *гар- 'служить опорой’, авесг. rap- 'поддерживать*, 'подпирать*, афг. riyaw- 
ddl 'поднимать* (*rafti—  EVP 65), см. также Emmerick. SGS 74; Bailey. Diet. 206: 
хот. patärah- 'устанавливать’ < *rap- (*-raf-) и соображения В. И. Абаева о близо
сти корней rap- 'служить опорой1 и ram- ’покоиться’ в связи с осет. lœwwyn 'сто
ять1, 'ждать’, 'сохраняться’ (с превербами — 'выступать’, 'наступать’, 'появляться1) 
из *гата- bu- (ИЭСОЯ II 37—39, 353, 364), там же возведение вах. worofs- < *vi- 
rab-s- (с. 387). Для вах. и шугн.-руш. форм с их меной f /v  приемлемее всего, ви
димо, объяснение из *ava-raß-s- < *-ra(m)b-s- (с развитием fs < *vs < *ß—s, но 
vd < *ßd).

Tom. PD 865; IIFL II 549; EVSh 91; Пахалина. ВЯ 290. 
w/vdrdfs(u)v- : w/varafsovd- (§61) 'ставить’.

Кауз. к предшеств. 
wask 'сухой’, 'сушеный’.

Др.-ир. *huska- (§ 49, 62, 89), авест. huska-, др.-перс. huska-, др.-инд. suska- 
(> дам. sukx, башк. sukh, шина suku, кашм. hôkhu... — CDIAL 12548; кати Ш , кал. 
susta < *susta, др.-ир. huSta- -  IIFL I 260; CDIAL 12555), хот. huska (Bailey. KhT VI 
424), согд.-ман. (’)ibv-, Swk- (Gersh. GMS 13; ягн. xusk <— тадж.? — ЯТ 363), язг. 
wosk, мдж. wusk, wosk, йид. u§k, афг. woe, wuâ, орм. wôka,. nap. husk, осет. xusk, 
пехл. husk, тадж., перс, xusk (—шугн., руш. хихк, cap. хыхк) 'сухой1, ’сушеный*. 
Также в памирских к глагольной основе (др.-инд. susya-, авест. haos-, осет. диг. 
isusun, sysyn, перс, xüsïdan 'сохнуть*, 'высыхать’): шугн. ziyuy- : ziyuxt-, руш., хуФ* 
ziyaw-, cap. z(iy)ey- : ziyaxt- 'увядать’, 'засыхать’ < *uz-hausa- : *uz-husta- (EVSh 109); 
бел. husay 'сохнуть’ {Geiger. Bal. 24), ср. вах. soc-,

Shaw 190; Tom. PD 814; IIFL II 470, 549; ЙЭСОЯ III 176. 
wastöx, (w)ustöx (§ 61, 76) 'непринужденно’, ’без церемоний’, 'свободно’ (поощрение 

гостю).
Очевидно, давняя адаптация из тадж., перс. диал. (но вряд ли еще среднеиран

ской эпохи, формы с b/v есть и в современных диал.), ер. пехл. wistâx 'уверен
ный’, 'смелый’, перс, gusîâx, bustàx ’дерзкий’, 'наглый’, ’смелый’, тадж. gustox 'из
балованный’, ’бесцеремонный’ < *vi-stàh(u)va-7 (Hübschmann. PSt 94; Horn 205); ана
логичные заимств.: ишк. ustox ’непринужденный’, ’свободный’, афг '.gustàx 'грубый*,
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’бесцеремонный’, узб. gustox ’бестактный’, 'фамильярный’, тюрк, küstax 'дерзкий’ 
(ДТС 329). Вах.-тадж. (w)ustox 'id.’ 

wssar- : wösdrt- 'отцветать’, 'увядать* (о цветах абрикоса).
Др.-ир. *ava-, *v/-, *â-sar(ya)- (§ 47, 49, 62), SAR 'холод’ (см. вах. sur), ср. ягн. 

ôsir-, oser- : osirta-, osorta- 'мерзнуть’, 'зябнуть’ < *àsrya- (ЯТ 299), пехл. afsär- 
’охлаждать’, afsar- ’мерзнуть’, согд.-ман. psyr- < *apa-sâraya- (psyrmndyy 'охлаж
денный’ — Henning. Sogdica 22), перс., тадж. afsurdan 'увядать’, 'застывать’, 'па
дать духом1, cap. pacör-, pad- : pacug- ’охлаждать1 < *pati-sarya- (EVSh 52—53), Хо
резм. ps'ry- 'охлаждать’ < *apa-säraya- (MacKenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 46); 
вандж. bosoridan 'остужать (жидкость)’.

Tom. PD 892; IIFL II 549; Пахалина. ВЯ 290; Абаев. СЕИ 16; ИЭСОЯ III 64. 
wesérd 'нынешний год’, 'в этом году’.

Др.-ир. *â-srôa-, *â-sar(a)ôa- (> *dssrd — § 25, 47, 49, 93), авест. sarod- 'год’, 
др.-инд. sarâd- 'осень’, 'год’ (> ашк. soréy кати Sarû, кхов. sôro, шина.sarö... — 
ÇDLAL 12329), хот. säla-, согд. srô- (KEWA III 304), Хорезм, srô 'год’, ”srô 'в этом 
году1 (MacKenzie. Suçpl. to Henning. Khwar. 31), шугн. asïd/ô, руш., хуф. asoô, барт. 
asôôj cap. set5, язг. asùâ 'в этом году’ < *ä-sarda- (EVSh 16), язг. sawô 'год1; в ишк. 
asol, сангл., йид. asäl, мдж. âsôl, видимо, контаминация с тадж., перс, sâl 'год’ 
(im-sâl 'в этом году’); ср. также афг. psarlay 'весна1 < *upa-sarada-Jca- (EVP 60), 
пар. emsar, âsur, орм. asul 'в этом году’, осет. (ирон.) sœrd 'лето’ (ИЭСОЯ III 80).

IIFL II 540', 549; Пахалина. ВЯ 287; Bailey. Diet. 422. 
wdséy 'нитки (бумажные)’.

Вместе с ишк. wosi, мдж. wusâles 'бумажные нитки’ (мдж. сложение с làsa 'бе
чевка1? — IIFL II 264), также мдж. wizinga 'бумажные нитки’ (Зарубин. Мдж. 175), 
видимо, общее старое заимств., ср. хот. bûÿnai '?’, которое Г. Бэйли сближает 
с монг. bös, bus, уйг. böz 'хлопчатобумажная ткань’ и отвергает связь с buysa- 'коза1 
(H. W. Bailey. Västa — FS Barr 43), ср. тюрк, böz 'холст’, 'бязь’ (ДТС 118), но уйг. böz 
'грубая бумажная ткань’, по Г. Яррингу, из араб, bazz 'ткань’, 'бязь’ (Jarring 59). 
Не ясна и связь с дарв., вандж. oski, voski 'нитки’, также верш, biské 'шерсть’, 
'нитка из козьей шерсти’ (ср. вах. va§); безусловно отделить следует, однако, 
шугн. wûry 'шерстяные нитки’, руш. wuryy барт. к>ûrjy язг. wùy, cap. vury/g, йид., 
мдж. wirz, хорезм. wz- 'шерстяные нитки’ < и.-е. *urgh-so- (EVSh 91), Хо
резм. vizzi 'нитки’ (М. Н. Боголюбов ВЯ 1953, № 6, 150—151).

Tom. PD 803: skr. sêtra- 'веревка’. 
waSip kat- 'разбрасывать удобрение по полю’.

Может быть, к др.-ир. *ava-, *vi-xsvaipa- (§ 44, 51, 62, 92), ср. ros ip 'кнут’.
Шугн. wijêr- 'разбрасывать навоз (по полю)’ < *vi-éâraya- (EVSh 89). 

waîik, wuSk 'теленок’, 'телка’.
Др.-ир. *va(f)syaka- (§ 38, 53, 62), др.-инд. vatsâ- 'теленок1, букв, «годовалый» 

(и.-е. *uet-es- 'год’ — KEWA III 133; ср. типологически афг. pSerlây 'барашек по
второму году’ < *upa-saradya----EVP 60; тадж., перс, giisâla 'теленок’ < gâv + säla,
букв, «годовалая корова, бычок» — Hübschmann. PSt 95), в индо-ар.: паш. wàcok, 
кал. bachâ, синдхи vacha, лэнди vacch 'теленок1, кхов. baçhôl, пхал. baçhuru ’теле
нок’ (< vatsâ—  CDIAL 11239; Irano-Dardica 260); хот. basaka- 'теленок’ (*vasa-
ка----Bailey. KhT VI 231; Diet. 274), пехл. wahïg 'Козерог’, ишк. wusùky wâ/usuk
'теленок’ (но wonîc 'телка’), сангл. wosök 'теленок’ (сангл. wânïc < *yuvànici- 'тел
ка1 — IIFL II 419), cap. (из вах. — EVSh 93) wisk 'теленок’, язг. wus 'теленок’, 'тел
ка’ (ср. язг. wen/ 'телка’ < *yuvânacï----EVSh 90), пар. yaso, орм. yuskâk, ywae, ягн.
wâsa, осет. диг. wœss, бел. gvask 'теленок1 (Geiger. Bal. 22; ЯТ 350). Верш, wee 'тел
ка’, 'телёнок1 вряд ли из вах. (Mrg. in Lor. Bur. I, p. XXIV), ср. также верш., бур. 
böso 'теленок1.

«Теленок» в других памирских: шугн. i/g, руш., хуф., рош. sog, барт. sög m., 
руш., хуф. sêg f. < **(а)хаки-*> (EVSh 77), но ср. вах. sQg-sog; мдж. msskayay т .,
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maskäyya f., йид. muikoya < *ham-huskaka- (HFL II 229: лат. de-licus 'отнятый от 
материнской груди1), ср. ягн. maksa 'однолетний теленок’, бад.-тадж. maskad 'дой
ная корова без теленка1. Ср. norizm.

Shaw 188; Tom. PD 765; IIFL II 550; ИЭСОЯ IV 98. 
w9S£ng(-drukS) 'бык-производитель’, 'нехолощеный бык1.

Др.-ир. *vrsana(Jca)- (§ 31, 43, 51, 62, 99), авест. varzSna- ’мужской’, varsni- 'ба
ран’, др.-инд. vr'san- 'самец (бык, жеребец)’, согд.-будд. win- [wgsn-\ (Gersh. GMS 
21, § 147), пехл., перс, gusn 'самец’, хот. bum (Bailey. KhT VI 250; Diet. 296), 
осет. (w)uns 'жеребец' и, видимо, шугн., руш. тт/т 'баран-производитель’ (EVSh 92; 
ср., впрочем, вах. war 'баран’), паш. w<mr\ 'большой козел’ (< *vrsinyaka- IIFL III
3, 193); ср. также верш, wal 'самец’ (по Д. Лоримеру, млекопитающих, которых 
люди не употребляют в пищу — Lor. Werch. 245; Зарубин. Верш. 340). Неясно cap. 
werj/c, werz/с  'нехолощеный бык’, werjak 'бычок (нехолощеный)’, с одной сторо
ны, возведение к др.-ир. *vrsa- фонетически затруднительно (cap. уыгх < *arsa- 
‘ медведь1); но, с другой стороны, предполагаемая Г. Моргенстиерне связь с перс. 
van-gäw (HMV 337) — адаптация или исконное к *νπα-Ί — семантически малове
роятна, ведь перс., бад.-тадж. banagow означает прежде всего 'вол’ (см. вах. druks) 
и пашут (др.-ир. *van-, пехл. wan, перс, ban, van 'сев’, 'пахота’) всегда на волах.

Фонетически закономерным было бы сближение вах. W9iang *бык’ также с авест. 
arsan- 'муж’, 'самец’ (ср. др.-инд. rsabhä > ашк. asä, кати as9, паш. αζά, кхов. resil, 
кашм. risu 'бык’ — CDIAL 2458) или с авест. uxsan- 'бык’, 'самец’, др.-инд. uksan-
'бык’ (шугн. xlj\ руш. xöj, барт. xöjy cap. xej 'бык’, 'вол’ < *uxsaka---- EVSh 101),
ср. о взаимоотношениях этих основ: Н о т  206; KEWA III 251—252; см. уэ$.

IIFL II 550. 
wdSik 'ключ’.

Др.-ир. *vi-säyaka- (§ 38, 53, 62, 94), ср. шугн. wmj, руш. x ij ,  хуф. wixaj, 
барт. w ixij 'ключ’, 'отмычка’ < *vi-saya-öi- (EVSh 94) или *vi-, *ava-srayaka- 
(Соколова. ГОЯШ 45; EVSh 95), см. wbtf(«)^- 'развязывать’.

Ишк. wuskbz, uskdz либо к вах. (вах. *w9S9kbtzg 'отпирающий’ с вах. суфф. -bizg, 
ишк. -κζ/-6ζ?), или заимств. из тюрк, aäqlö 'ключ’ (ДТС 6), узб. ocqic, уйг. асди 
'ключ’, ср. cap. (из тюрк.) об(ы)уы, обуй 'ключ’ (IIFL II 382; Jarring 12).

Tom. PD 811: шина sic 'железный колышек’; Пахалина. ВЯ 289: и.-е. *skay-l 
wdStäk 'запеленутый младенец’.

Заимств. из тадж., перс., ср. каб. ustuk 'ребенок’, 'дитя’, ustuk (ИИФ 1964, 60), 
ustukak 'маленькое дитя’ (Luyät-i 'ämiyäna 15—16), перс, astak 'пеленка1, гор., бад. 
ustuk 'новорожденный младенец’, 'запеленутый младенец’ (Богорад. Гор. 56); ана
логичные заимств.: ишк. ustbk> шугн. wixtak (Зарубин. Рождение 362), хуф. wuxtak 
'спеленутый младенец’ (Хуф I 53). Возведение шугн., хуф. к *vrsti-l (EVSh 95) не
обоснованно; в конечном счете, возможно, вост.-ир. из *upa-drstaka-, ср. афг. 
blezdawol 'пеленать’, 'завертывать в пеленки’, ягн. bidiz- 'заворачивать’, 'оберты
вать’ < *upa-dan- (EVP 15), см. dun-,

Дарв. тэНэк 'младенец’? 
wa5(d)y- : wait- (§ 109) 'бояться1, 'пугаться1; 3 л. ед. ч. wisit, перф. w9S9tk. ^

Безусловно родственно шугн., руш., хуф., барт., рош. хо/, cap. хи/9 язг. х ауек 
'страх’, 'боязнь’ (< *sträka-, русск. страхР. — NTS I 69; < *us-&rahäka-, перс. 
hiräs — EVSh 101), но исходная др.-ир. форма остается неясной, может быть, *v/- 
s(J)raya- или *us-trah(a)ya-l (§ 54, 62, 66), ср. орм. yus-, ywasr- 'бояться1 < *vi-&rah- 
(IIFL I 396), авест. Brah- 'пугать(ся)’, кауз. Brfyhaya-, согд.-будд. (')cstyh 'ужас1 < 
*trsti- (Gersh. GMS 43), др.-инд. trasaii 'дрожит’, также параллель к реконструи
руемому др.-ир. *us-trah- > вах. пэ$(э)у----шина ucoiki 'убегать’ < uttrasati 'пугается
(CDIAL 1801), шина исао 'пугало’ < utträsa- 'ужас’ (CDIAL 1802); перс, tars 
'страх* < *tras- (Horn 86; Hübschmann. PSt 47—48), перс, hiräs, haräs 'страх ,
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'боязнь1 < *&rahâ-y перс, sahistan 'пугаться*, 'бежать в страхе’ (*us-&rah-?); в ти
пологическом плане ср. также мдж. draw- : duriy- 'бояться’, йид. d r̂o- < *han-drav- 
(IIFL II 206), авест. дэвовское drav- ’бежать’, кауз. dràvaya- 'заставлять убегать’ 
(«пугать»).

IIFL II 550; Пахалина. ВЯ 291.
страх’; 'истерический припадок’.

Разумеется, не к глаголу waz- : wast- 'падать’, как предполагает Т. Н. Пахалина 
(ВЯ 291: 'падучая болезнь’, 'эпилепсия)’, а просто 'страх’ (вах. пэйык аналогично 
по происхождению и равно по значению шугн.-руш. xöj\ см. предшеств.), ср. обе
реги от всякой нечистой силы, «выражающейся в общем представлении как xöj,\ 
т. е. 'страх’» (Хуф I 68) в Хуфе в виде голубых бус xôj-bûn, букв, «охранитель от 
страха», «оберегатель от демонов» (там же); ср. шугн. xoj-bün 'человек, которого 
приглашают к себе в дом, когда боятся оставаться в пустом доме’, шугн. xôJ-ôüyj 
’сыпь’, 'прыщи’ (которые будто бы появляются на губах под влиянием страха). 

W9$bik-Jin 'трусливый’, 'боязливый’; 'бешенство’, 'истерика’ (как результат одержи
мости джиннами, злыми духами).

Сложение с заимств. тадж., перс., араб. ßn(n) 'джинн’, 'злой дух’, 'демон1, ср. 
аналогичное шугн. xößßn 'трусливый’, 'робкий’; шугн. xôfiêrij 'боязливый* (букв, 
«одержимый страхом», шугн. ôêr- в сочетаниях: 'иметь’). 

waS(bi)v- : waSovd- 'пугать ’.
Сокращенная форма кауз. с суфф. -(ы)у-. 

wexâr 'лестница’, 'деревянная приставная лестница’.
Вместе с кхов. uxâr 'лестница’ (O’Brien 82; Irano-Dardica 247), видимо, из языка 

с развитием *-/ta- > -г (ср., впрочем, в самом кховар s. ν. $αρή, так как в конечном 
итоге восходит к какому-либо префигированному соответствию др.-ир. *-sritä- 'лест
ница’, букв, «прислоненная», ср. афг. Sal 'лестница’ (др.-инд. ir/ta-, sraya-, авест. 
sray- ‘прислоняться’, др.-греч. κλίμαξ 'лестница* и пр., EVP 78; KEWAIII 388—389), 
язг. xad 'деревянная приставная лестница* (используется и как носилки для покой
ника) < *sritä- (EVSh 101), Хорезм. 'Sc < * s r i t хот. büssäta 'лестница’ (Henning. Mit- 
teliranisch 115; Bailey. KhT VI 258; R. E. Emmerick JRAS 1970, 68), мдж. äfsdnya, йид. 
afsinyo 'лестница’ < *upa-, *abi-sriSnakä- (HFL II 188), осет. (w)asin < *ä-srin-?; 
ср. также nàp. Sor и слова для лестницы в дард. и каф.: кал. sïty шум. sïndï < 
*srayanü-(?), шина çiçy chic < *sristrä-y *sritrâ-, ашк. ist λ , вайг. ç/r, кати çïky прас. 
öik < sriti-, кашм. hër < *srëstri- 'лестница’ (CDIAL 12687, 12703, 12704, 12724; 
IIFL I 291); также в других индо-ар.: хинди sirhiy неп. sïri и пр. 'лестница’ < *srïd- 
hi-? (Turner. Nep. 604; CDIAL 12709), паш. sur 'лестница’. См. xid.

Тош. PD 813, 880: khar- 'шагать1 (?); возведение к *upa-xar-, также как и при
водимое вах. lisûn лестница’ (Пахалина. ВЯ 217—218, 289), основывается на не
доразумении (по-видимому, просто метафорическое употребление вместо обыч
ного тадж., перс., араб, lisân 'язык’), 

waiôn, wuxôn/m (§ 76) 'кровь’.
Др.-ир. *vahvan(i)- (§ 43, 62, 64, 83), авест. vohurta-, vohunï-, хот. hunà (Bailey. 

KhT VI 426), согд.-ман. yxwn-t ywxn-y будд, ywm-, wym- [wuxfn] (Gersh. GMS 64), 
ягн. wàx(î)ny ишк. wen, сангл. wèn, шугн., руш. wixiny барт., рош., cap. waxin, язг. 
x'an (*vahvan/-, язг. < *vahvanâ-l — EVSh 94; руш., хуф. хйп, хуф. хйпп из тадж.),
мдж. yinay йид. ïno (*vhûn- > vin----IIFL II 191), афг. wînay ytni (EVP 87), пар. hin,
орм. in (из афг., орм. Sun из инд., скр. sona- 'красный’? — IIFL I 408), тадж., 
перс. хйпу в диал. Центрального Ирана также fîny fini (Жуковский. Мат. II 205).

Shaw 185; Tom. PD 777; IIFL II 550. 
rWazàngdi- 'толкаться1, 'бить ногами’ (как правило, при плавании).
I В связи со специфическим узким значением, возможно, не непосредственно
I к фонетически почти безупречному *vazana(ka)- (§ 31, 43, 62, 67; по § 83 ожидалось
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бы -dngy но можно и -ang в соседстве с заднеязычными, ср. также альтернацию 
э/а  — § 79), а усвоено из шугн.-руш., где есть особый глагол 'плыть’, восходя- 
щий, по Г. Моргенсгиерне, к тому же др.-ир. *vaz- 'везти1, 'двигаться’, что и вах. 
waz-, шугн. wöx- 'падать’ (EVSh 95): wäz- : wixt- 'плавать’ (Зарубин. Шугн. 256: 
опечатка — плевать), wêz- : wêzd- 'заставлять плыть’ < *vâzaya-y шугн. wâzân 'глу
бокое место’ (именно эта форма могла послужить источником вах. w&zâng du 
«плыть», букв, «переправляться через глубокое место»), шугн. wâzïjâk ’водомерка’, 
руш., хуф. wäz- : waxt- 'плыть’, 'купаться’, барт. wazân 'глубокий (о воде)’, wazanï 
'глубокое место’, рош., барт. woz-, woj- 'переправлять’, рош., барт. wazân ’пере
права’, язг. waz-, wez- : wext- 'плавать’ и пр. Не известно происхождение кал. waz- 
'купаться1, 'плавать’ < ? (HFL IV 151), из иран.?

Lor. Wakhi II 292: wazân di- 'плавать (с помощью надутой шкуры)’. О связи 
др.-ир. *vaz- с водой ср. еще осет. awazyn 'прудить реку’ (ИЭСОЯ I 85—86). 

wdz(ô)y- : wôzd- (§ 109) 'приходить’, 'приезжать’, ’прибывать’; 3 л. ед. ч. wiziîy перф. 
W9zgy плюскв. wôstu/biw (§ 78), повел. wzzi, W9z(py)!, и. д. W9zd/âyn (§ 79).

Вряд ли к авест. vaz- двигаться’ (Пахалина. ВЯ 291), и не только потому, что 
слишком и так уже велика «нагрузка» на этот корень (ср. nuwbtz-y rdwoz-y waz-y wa- 
zang)y но в связи с тем, что от корня с исходом *-z- ожидались бы рефлексы *-st- 
в осн. прош. (по этой же причине не подходит и авест. az- 'двигаться’, ср. инф. 
'astayaê-ca).

По-видимому, др.-ир. *â-zaya- : *â-zita- (§ 25, 62, 66, 67), 3 л. ед. ч. < *a~zâyati 
(§ 94), перф. wdzg< *w9zdg < *à-zitaka- (§ 31, 38), к авест. zä-, praes. zaya- 'идти’, 
à-zâ- 'приходить’, 'прибывать’, аналогично в язг.: zay- 'приходить’ < à-zâ- (EVSh 
109); ср. пар. zah- 'приходить’ < авест. â-zâ- (IIFL I 302).

Tom. PD 887: авест. ava-zâ-; IIFL II 550: < *uz-aya~ (но авест. us-ay а- 'выхо
дить’).

wbid(bi)r- : wodort-, wodord- (§ 46, 106) ’держать’, 'брать’.
Др.-ир. *ava-dâr(aya)- (§ 25, 47, 62), авест. ava-dar- ’применять’ (см. ôwr-, dur- 

’иметь)’, cap. waôor- : waôord- 'брать’, 'хватать’, 'ловить’, ср. дарв. vadaridan 'от
нимать1, ’отбирать’, согд.-ман. wôyr-y будд, wô'yr- 'устраивать’, 'приспособлять’ 
(Gersh. GMS 34—35); возможно, также афг. walâr< *ava-darta- ’остановившийся’, 
'стоящий’, 'задержанный’ (Elfenbein. Wan. 598).

IIFL II 548: ava-dar-\ EVSh 89: vï-dar-.
Wbnr 'дождь’.

Др.-ир. *vâr(a)- (§ 47, 62, 86), авест. vär- 'дождь’, др.-инд. vâri- 'вода’, 'дождь’ 
(паш. wargy warok < *vârika- 'вода’, шина bâri 'озерцо’ — CDIAL 11556), хот. bâra-, 
Хорезм. w ry пар. yär ’дождь’; в других памирских суффиксальные образования от 
глагольных основ, аналогичных тадж., перс, bàràn (см. ниже); кхов. wâru дождь 
считается старым заимств. из ир. (Irano-Dardica 246; Fussman. Atlas II 278—279)- 
Талыш. voi 'дождь’.

Shaw 189; Tom. PD 755; IIFL II 549. 
wur(bi)v- : wurovd-, wdr(bi)v- : wdrovd- 'поливать’, 'увлажнять поле перед пахотой - 

Вах.-тадж. frakondan (см. purbiw-).
Видимо (в связи с узостью значения), не просто кауз. к предшеств. с суфф* 

-(«)v- (ожидалось бы просто значение 'поливать’, ’дождить’), а старое образование 
от глагольной основы *väraya-y ср. авест. vär-, vâraya-, пехл. wâr-, Хорезм, w'ry-, 
согд. w’r, орм. yör-, афг. (w)oreddl, хот. bär-, ber-y осет. waryny тадж., перс, bâr- 
’дождить’, ’идти (об осадках)’ (из тадж. — ягн. bor- : bôrta-), язг. war- : ward- 'отво
рять воду (в желоб, арык)’. От соотв. глаголов — пехл. wârân, тадж., перс, bàràn, 
cap. wareyj\ йид. wäriyo 'дождь’. Ср. перс, bârâb ’поливное земледелие’; осет. /и#' 
гуп ’просеивать через сито’ < *fra-vâr- (ИЭСОЯ II 49).

IIFL II 549: skr. vi-srävaya-?; Пахалина. ВЯ 289; Bailey. Diet. 278; EVSh 90.



jfljrg ’валик оросительной борозды (при валиковой системе орошения)’ — Мухидди- 
нов. Земледелие 28—30, рис. 5. Вах.-тадж. ras, ишк. wary.

* Фонетически и семантически вполне обоснованное возведение к др.-ир. *väга
ка- (§ 31, 47, 62, 86), авест. vära- 'защита1 (IIFL II 549) в целом сомнительно, так 
как вах. слово сопоставимо с соответствующими не всегда, впрочем, достаточно 
квалифицированно определенными названиями ирригационных сооружений в дру
гих иранских, происхождение которых из др.-ир. *vâraka- маловероятно с фоне
тической стороны: ишк. wary ’грядка* (по И. Мухиддинову, то же, что и вах. 
würg); шугн. wôlc 'борозда*, хуф. wälc 'канавка’ (Хуф II 64, 67, рис. 13) — шугн., 
хуф., возможно, к *vàÔ(i)- ’арык’, гор. wolc 'ручеек’, см. вах. wod; мдж. warya 'про
дольная борозда для орошения’, ср. афг. wane ’ручеек’, 'арычок1, warxa 'ары- 
чок’ < *fra-xà-, авест. хап- 'источник* (EVP 90; см. вах. кык), также ягн. vary, тадж. 
диал. (из согд.?) var(a)y 'верхний край поля’, 'плотина1, 'запруда1 (т. е. бад.-тадж. 
vatyang, см. s. v. yiiun)?

Вах.-тадж. rai, см. s. v. ray 'борозда’.
ИЯ 1982, 137 сл. 

wbiS 'трава’, ’сено’.
Др.-ир. *västra- (§ 54, 62, 86), авест. västra- 'пастбище1, 'корм для скота’, согд. 

wys, ягн. ways, wes 'трава*, ’зелень1, парф. wâs 'корм1 (но хот. hvässä 'трава1 < *hu- 
vaxs-1 — Bailey. KhT VI 435—436; Diet. 291), ишк. wus, сангл. wus, шугн., руш., 
хуф., барт., рош. wöx, cap. wux, язг. wex, мдж. was, йид. wus, афг. wâso < *västrä(h), 
*vâstrya- (EVP 93; EVSh 94), пар. yïs, орм. ywâsï ’трава1, 'сено’, ’солома’. ·

. Tom. PD 793: vaxsa-; IIFL II 263, 550. 
wuSdtra 'сеновал1, 'амбар для соломы*. Приводимое О. Олуфсеном название башни 

на крыше дома «usdûn» (Olufsen 83), которое этимологизировалось как *uzdäna- 
(IIFL II 514; в статьях Г. Бэйли), очевидно, не что иное, как название такого се
новала (см. о хранении сена на крышах домов в Хуфе — Хуф II 79, 473). На фото 
в книге Олуфсена, изображающем эти башни в сел. Наматгут, можно заметить, 
что это так называемые iirxona (бад.-тадж.) — кладовые для хранения молочных 
продуктов.

Сложение с суфф. вместилища -dun; ср. ишк. wustin, сангл. usén, шугн. wixtên, 
хуф. (w)uxtin, барт. wuxtön, язг. waxtan 'сеновал1, ’сено, сложенное на крыше1 < 
*västra-dänya- (EVSh 95), мдж. wuskeno, йид. usàeno, осет. диг. xwasdonæ 'место, 
куда свозят сено1 (Абаев. ОЯФ I 256).

IIFL II 1.93-
wu|(u)y- : wu5(ö)n- (§ 105) 'развязывать’, 'отпускать’; перф. wasang.

Др.-ир. *vi-$ây- : *vi-sana- (§ 43, 53, 62, 66), перф. < *vi-sanaka- (§31, 83), 
авест. hâ(y)~, praes. haya- 'закрывать*, др.-инд. syâti 'соединяет1, парф. wyfh-, пехл. 
wisây- : wisâd-, Хорезм, bsy- 'открывать1 (Henning. Khwar. 33), хот. beittä 'открыва
ет1, bâ'tai 'открытый’ < *vi-sàtaka- (Bailey. KhT VI 258; JRAS 1953, 103), пар. xê-, 
перс, gusâiy)- : gusâd- 'открывать1 < *vi-sä(y)- и, видимо, с оглушением анлаута 
в связи с -5- тадж. kusoiy)- : kusod- 'открывать’, 'развязывать1. Соответствующий 
глагол в шугн.-руш., по мнению В. С. Соколовой (Соколова. ГОЯШ 45), в под
держку которой высказался и Г. Моргенстиерне, восходит к *ava-sray- «от-мы- 
кать» (см. вах. woxar), так как интервокальное *-s- должно было бы дать шугн. у, 
руш., барт. w; отметим, что вах. wbis(u)y- фонетически также может безупречно 
восходить к др.-ир. *v/-, *ava-sray(a)- (§ 54), и было бы целесообразнее предпо
лагать об общем происхождении всех памирских форм (т. е. либо к *-sray-, либо 
общее заимств. к *v/-itfy-?): шугн. wixi(y)- : wixid-, руш., хуф. wixay-, язг. хау- : 
x'ad- 'открывать’, 'отпирать1 < *vi-sraya-, скр. vi-sri- 'открывать1, также афг. wase- 
dal 'выскальзывать из рук’ < *vï-sraya- (EVSh 95). См. также waiik 'ключ1.

Tom. PD 889; IIFL II 550: *vi-5ây, +vi-sâna~; Bailey. Diet. 276.
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wuzd(bi)y- : wozdoyt-, wozdoyd- (§ 77, 106) 'мыть’, 'стирать*.
Др.-ир. *ava-snäya-, *ä-snäya- (§ 62, 66, 67), авсст. snä-t praes. snaya- 'мыть’, 

др.-Инд. snä-, ava-snäyati ’купается’ (> кхов. usneik 'плавать’, 'купаться’ — Irano- 
Dardica 258; CDIAL 876), хот. haysn- < *fra-snäya- (Emmerick. SGS 148), хот. ysänä- 
jä- (Bailey. KhT VI 293, 398), хорезм. sridk 'вымытый*, согд. sn'y- : srit- (> ягн.
sinoy- : sinoyta----ЯТ 321), ишк. zbnäy- : zbnud-, сангл. хэпё-, шугн. ziniiy)- : zinöd-%
руш., хуф. zinay-, барт. z/л?-, cap. z(u)nay-, язг. г(э)пау- (EVSh 108), мдж. wozu-,
wuzn- : wo/uznoy-, йид. zonay- (йид. также wuzd----HFL II 264), пар, sunl- 'мыть’,
'стирать’; ср. еще осет. cefsnajyn ’убирать’, осет. najyn 'купать’ (ИЭСОЯ I 111;
II 152), тадж. sino 'плавание*. См. yazn (тадж. диал. sanoc).

Тош. PD 873: pers. zi-dudan; IIFL II 276, 551; Т. Н. Пахалина (ВЯ 289) пред
полагает о развитии из основы типа авест. snaöa-, что необязательно, ср. развитие 
*sn > st (zd) в вах. словах типа stox 'сноха*, post ’пятка’ (см. § 49). 

wbiz(bi)m-, waz(ö)m- : wozomd- (§ 77, 106) 'приносить’, 'приводить’, 'привозить*, до
ставлять*.

Видимо, сближается с ишк. йът- (: oyad-) 'приводить*, 'приносить*, сангл. izim-, 
язг. (a)zam -: (a)zomt- 'посылать (о вещи)’ (< *ä-Jämaya~?) и хот. hajsem- 'посы
лать* < *fra-Jämaya- < *fra-gam- (Emmerick. SGS 139, 144—145; Mrg. BSOAS XXXIII 
396; EVSh 17), хотя детали фонетического развития не вполне ясны. Сопоставле
ние с хот. äjum- 'приносить* (IIFL II 383), видимо, не совсем удачно, если по
следнее действительно из др.-ир. *ä-yam- (Emmerick. SGS 8).

Tom. PD 886: авест. gam-, Jamaya-\ Пахалина. ВЯ 289: *aw i-gam Bailey. Diet. 16.
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jürf 'прижигание (из высушенного щавеля — для нарывов)*, 'трут1.
Заимств. из тюрк., тадж. диал.: тадж. qav ‘труг*, 'жженая вата, которую в ле

чебных целях прикладывали к порезу*, перс, хаf, qaw 'трут* (в перс. диал. — кор, 
qow— Жуковский. Мат. I 167; II 291), в тадж. диал.: матч., фальгарское, гиссар- 
ское qaw (Андреев. Ягноб 141) — из тюрк, qav (ДТС 436), кирг. кй (Doerfer. TM
III 1542; Егоров. Чув. 39); в других вост.-ир.: ягн. xqf шугн., рош. хя/'трут’, язг. 
ха/ 'трут* — сено и сухая кора, употреблявшиеся для зажигания в фитильных ружь
ях, афг. хи 'трут* (EVP 98: xwa, хра, хй 'трут* — перс, qau «- тюрк., лэнди khau...)\ 
ср. также бур. хлр, кИлр, шина, верш, хар 'трут* (Beiger. YaBur 160).

Тош. PD 813: pers., türk, 
xalg 'человек*, ’мужчина*.

Адаптация тадж., перс., араб, xalq 'народ*, 'люди*; аналогичные заимсгв.: cap. 
xalg 'человек1, 'народ*, ’люди’, афг. xalg, xalag 'народ', 'люди*; ср. более новое за
имств. — вах. xalq 'народ* (IIFL II 551). В осет. обратное развитие — осет. adeem 
'народ* из араб., перс., тюрк, ädam 'человек1 (ИЭСОЯ I 29). 

xam(b)-: xam(b)d- (§ 16) 'спускаться*, 'опускаться*; 'идти вниз (по течению реки)1; 
осн. перф., инф. также х(э)т-\ x(9)motk, х(э)так.

Общая основа в памирских языках и местных тадж. диал., может быть, к др.- 
ир. *хат(Ь)~ (§ 16, 42, 63), в ишк., шугн.-руш. из *xa(m)b-s-: бад.-тадж., рог., 
дарв., вандж. хат(Ь)- : x a m (b )id ишк. xafs- : xavd- 'спускаться’, ишк. ximb- : xivd- 
'спускать*, сангл. xav- : xavd-, шугн., руш., хуф., барт., рош.xäfs-, xäfc- : xävd- 
'спускаться’, кауз. xambin- 'спускать’, ‘снимать1, cap. xofs- : xovd-, мдж. xäfs- :  xovd-, 
йид. xäfs- : xavd- 'спускаться*, 'сходить на землю1 (из иран. также кхов. xwam 
ахот-, хот- 'спускаться* — Irano-Dardica 254), но язг. хэтЬап-, перс., тадж. xamidan 
'сгибать(ся)*, 'нагибать(ся)*. По мнению Г. Моргенстиерне, к Хорезм, xwfs' (т с 
'удались от меня’) с начальным *xv- (EVSh 97), однако зафиксированное Р. Шоу 
(IIFL II 552) вах. хат- (х < *hv, § 64), по-видимому, ошибочно — форма t  х- дру
гими исследователями не фиксируется. Возможно, для др.-ир. диалектов следует 
восстановить «дефектную» основу *k(h)am(b)- Ц *дат- 'изгиб*, 'наклон*, ср. перс. 
дат 'изгиб*, 'недостатки*, тадж., перс, хат 'согнутый*, 'кривой1, 'изгиб1, а к *са{т)Ь- 
также перс., тадж. дар 'левый1, 'неправильный1? (в противоположность räst 'пря
мой1, 'правый* — аналогично: Horn 97, 99; Hübschmann. PSt 49—50; IIFL II 266). 

хаш(ы)у- : xamovd- 'снимать*, 'спускать*.
Кауз. к предшеств. с суфф. -(w)v-. 

хат в сочет. sir-xar 'быстро мелющий*, кат-хаг 'медленно мелющий* — о мельнице, 
мельничном жернове; xdr-i wudurf 'приостанови падение зерна!* (в жернов, доел, 
«задержи хаМ). См. след.

Хзг, хы/ur (§ 78, 79) 'отверстие в верхнем жернове мельницы, в которое сыплется 
зерно под жернов*.

Вряд ли непосредственно к др.-ир. *hvar(a)- ‘есть*, ‘жрать*, скорее всего раз
личные адаптации тадж., перс, xur-, хйг- ‘есть*, ‘кушать*, причем -а- в первом
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случае объясняется либо давностью заимсгв. (ср. классическое перс. xvar-)y либо 
редукцией в результате ослабления ударения в составе заимсгв. композитов sir- 
хигу букв, «много жрущий», кат-хиг «мало жрущий» (о вертящемся верхнем жер
нове водяной мельницы — xodorg); аналогичные слова есть, видимо, и в других 
памирских, ср. ишк. хы  'часть водяной мельницы’, мдж. xortôw 'приспособление 
для регулирования подачи зерна на мельнице’ (во второй части — тадж., перс. 
tob/v- 'крутить’). Осет. lœxûryn 'крупно молоть’ < *fra-kaur-7 (ИЭСОЯ II 40); сов
падение с вандж., дарв. хэгу хйг 'зерно, обмолоченное, но не провеянное’, дарв., 
кар., кул. хага 'куча зерна, приготовленная для веяния’, видимо, случайно, 

xaslép верхн. 'обмазка’.
Сложение заимсгв. тадж., перс, xas 'солома’, 'хворост’ с одним из вариантов law- : 

lawd- 'мазать’, ‘штукатурить’; шугн. xas-gil 'предварительная черновая штукатурка’, 
'глина для штукатурки’. Тадж., перс, xas 'солома’, диал. также *сор’, 'мусор*, 'валеж
ник’ (шугн. из тадж. xas 'сор’), очевидно, из др.-ир. *xad-s- (см. вах. kas- 'молотить’), 

xasldwâk 'послед*, 'пленка у новорожденного’; 'запачканный’, 'грязный’.
Заимств. из тадж. диал. xas-lavak, доел, «измазанный хог’ом», ср. шугн. xâs 

'пленка у новорожденного*, 'послед*, рош. xas 'нечистота’, 'выделения (послеро
довые)’ (Зарубин. Орош. 66: «заимсгв.?»), мдж. xästa, афг. xas 'послед*, ягн. xas 
'послед у животных’ — к предшеств. (в значении 'сор*, 'грязь’), заимств. из перс., 
тадж.?, но ср. афг. xas 'мясо* (или араб.?), 

xas-tirak 'игрушечные лук и стрела, которые приносят новорожденному мальчику’.
Бад.-тадж., гор. xastirâk 'игрушечный лук, перевязанный красной и желтой 

ниткой, со стрелами, который приносят в дар новорожденному мальчику* (Роз. 
Бад. 145): «...когда по селению разнеслось известие о рождении мальчика... при
носят каждый по небольшому луку (xac-mipuk) с красной тетивой и сильно загну
тыми (почти кольцом) концами... Эти лучки привешивают к веревке, протянутой 
над роженицей...» (Андреев и Половцов 11).

Тадж. диал., сложение xas 'соломинка*, 'прутик* и Иг 'стрела’; ср. сангл. xaÈürek 
'стрела’, 'маленький игрушечный лук’ (Фольклор и этнография. Д., 1970. С. 215). 

ха5- : xaSt- 'тянуть1, 'тащить’; 'носить1.
Общее слово во многих вост.-ир., в вах. вряд ли восходящее непосредственно 

к др.-ир. *kars- (ср. исконное вах. кыг- : kost- 'пахать1): согд.-будд. yrs-, yns-y ман. 
xrs-, xs-, ягн. xas- : xasîa- ‘тащить’, 'тянуть*, 'курить1, 'снимать (одежду, обувь)* 
(ЯТ 357), ишк. xas- (также fru-xas- калька тадж. furù-kasidan 'заглатывать’), сангл. 
xâi-, мдж. xas- : xisfc-, йид. xos- : xüc- (IIFL II 84: «кажется, заимсгв., так как есть 
в той же форме в нескольких памирских...»), афг. ksol 'тянуть1, 'тащить1 (*krs- — 
EVP 34); шугн.-руш. формы указывают на различные прототипы: шугн. kirêx-, 
руш. kirêx-, барт. cirôx-, язг. хэгах- тянуть' < **krârsaya- < *Jcârsaya-? (EVSh 41), 
язг. хэ/-, xi)-, хэ/iz- 'тащить’, 'волочить’; см. также о восстановлении др.-ир. *xars—  
I. Gershevitch IF Bd. 72, 35. Верш. khasy шина, кхов. khasik 'вытирать1, возможно, 
из ир., ср. вайг. kas-y прас. -ks9-y синдхи kasanuy лэнди kassan и пр. к др.-инд. каг- 
sati 'тащит1, 'тянет* (CDIAL 2908).

Tom. PD 879; IIFL II 269. 
хах бот. 'мордовник1, 'синеголовник’, 'Echinops maracandicus\

Бад.-тадж., гор. хах 'татарник1, 'колючее растение1, ишк. хах 'колючка*, йид. 
хахо 'чертополох* (*xâra-xâ-y перс, xâr 'колючка*? — IIFL II 270). Связь с шугн.- 
руш. хах 'жесткий1, 'твердый1 (Роз. Бад. 146; см. вах. sux) вполне вероятна. Язг. 
xarôw бот. 'чертополох*, 'бодяк1, 'мордовник1. 

хауб 'сырой1, 'мокрый1, 'влажный1.
Из др.-ир. *xsust(i)-y авест. xSusta- 'жидкий1 ожидалось бы вах. s/s- (§51, 53),

и, хотя развитие *st > вах. ус/Sö зафиксировано в ряде слов (см. ißny vaycy уаус), 
по-видимому, заимсгв., общее с соответствующими шугн.-руш. и мдж. словами:
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шугн., руш., хуф., барт. xist; cap. xast, язг. хгир ’мокрый’, 'влажный* («— заимств.?, 
ср. перс, xusta — EVSh 99), мдж. xusty йид. xusto (с диссимиляцией из авест. xsusta-, 
хот. ksustä — HFL II 269; Bailey. Diet. 70, 223), афг. xist, xuàt (EVP 98), пехл. xwèd 
'сырой1, ’мокрый’. Мдж. xaläw ’мокрый’ из перс, xaläb ’грязь’, ’хлябь’ (ср. вах. 
хэ1), ср. гор. xalov ’жидкий1; ср. также cap. хыс ’жидкий’, ’жидкообразный’ (cap. xic 
вспаханный1 < *xsudri----EVSh 100), старовандж. yic ’влажный’.

Тош. PD 814; IIFL II 552. 
xaytf(Ÿ) * сырость1, ’влажность’.

Сложение с суфф. -/(у), 
xingâr ’кинжал1, ’меч* (оружие в фольклоре). Тадж. samser, xanjar.

Широко распространенное, слово культурного круга, вах. форма близка к дард- 
ским: йид. xugor, kugor ’меч1 (из кхов. — IIFL II 266), кхов. kongor, шина каг]эг, 
кашм. kangar (Tom. Yîd. 203; PD 801), кхов. khorjgor из ир. (?), ср. согд.-христ. хуг, 
ман. хпугу согд.-будд. упуг-, перс., араб, xanjar (из ир. — Irano-Dardica 252) или 
кхов., дард. к др.-инд. khadga-ra-, пандж. khaggo (Tom. Yid. 203; Irano-Dardica 265), 
ср. бенг. khäg, синдхи kaga < khadgâ- ’меч’ (CDIAL 3787), др.-инд. *khandaka- ’меч’ 
(CDIAL 3793), слово неясного происхождения (KEWA I 299: не-арийское?); ср., 
видимо, давнюю адаптацию язг xancil ’нож для резки теста’, а также ягн., cap, (из 
тадж., перс., тюрк., араб.) xanjar 'кинжал’, груз. xan$ali 'кинжал1, осет. qanjal ’саб
ля’ (ИЭСОЯ II 263); неп. khahjar 'кинжал’ из хинди, перс., араб. (Turner. Nep. 112; 
Hobson-Jobson s. v. hanger); иранское — H. W. Bailey Monumentum Morgenstieme I 
(1981) 24. . 

x(i)yâr 'старый’, ’пожилой1.
Сопоставление с шугн. xidir ’старший’, ’большой’ (Пахалина. ВЯ 292) неуме

стно; вместе с ишк. xiyôr ’старый (не молодой)’ слово является старым заимств. 
из перс, hûsyàr ’умный1, ‘трезвый’ (IIFL II 552). Ср. сходные заимств.: cap. ixyury 
язг. wQxyér, бел. siwär (Elfenbein. Bal. 75), неп. hosiyâr ’умный’, ’разумный’ (из хин
ди, перс. — Turner, Nep. 643). 

xnif’отсутствие аппетита (при болезни)’, ’недомогание’.
Неясно; вероятно, заимств. 

xofgé ’ключица’.
Также вах.-тадж. xofga, cap. xafgo ’ключица’ — в вах., видимо, заимств. (с тадж. 

ga ’место* во второй части).
Т. Н. Пахалина сближает с перс, ха ’плечо1 (Н от 103), которое, вслед за 

П. Хорном, связывает с сомнительным авест. xâo ’плечи’ (Пахалина. ВЯ 292); 
авест. хау хап- переводится как ’источник’ (в рассмотренном П. Хорном отрывке 
из яштов: авест. orazois ха гмошонка’ — AIW 352). 

xominâk, xonimâk, ximonék детск. ‘игрушечный домик1, ’загородки из камней, кото
рые дети обычно сооружают на летовках1 (изображения подобных сооружений: 
Андреев. Ягноб, рис. 29; Snoy. Bagrot Abb. 107).

Также вах.-тадж. xonimak ’загородка из камней’, ’временное убежище из кам
ней1 — очевидно, вариации из языка детей к тадж. хопа ’дом’, ’жилище’, 

xomaki ’молоко, скисшее без закваски’, ’простокваша’ — считается поганой и в пи
щу не употребляется (СНВ XVI 195).

Заимств. из тадж. xomaki, доел, «сырое», «незрелое» (от тадж., перс, хат ‘сырой’, 
см. вах. ying), ср. перс, xâma ’сливки’, ’сметана’, талыш. хот ’id.’, но ишк. хьт, 
сангл. хот ’молоко1 следует отделить от этих слов, если к перс, sama ’сливки’ 
(IIFL II 422), что, впрочем, нуждается в уточнении. 

xorminiX xormirij ’постылый’, ’презренный’, ’нелюбимый* (в сказках, о неродных, 
нелюбимых детях или женах).

Сложение заимств. из перс., тадж. хог ’униженный’, ’постылый1, ’презренный’ 
(ср. аналогичные заимств.: ишк. хоп ’унижение’, шугн., руш., хуф. хог ’презренный’,
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cap. xur 'ненавистный1, ’постылый*, язг. xoräy ’ругань’, ’попреки’) и -mim’}  'по
добный’, ’похожий’ (с диссимиляцией r/п  во втором варианте: xörmoriJ/Ö 'ненави
стный’, 'презренный’ — Пахалина. ВЯ 292). 

xoSk 'мягкий’ (о железе, земле, хлебе); xosk саг- 'размягчать’.
Сопоставляется с кхов. xask 'мягкий* (IIFL II 552), кхов. из ир.? (Irano-Dardica

255). Возможно, в конечном итоге к тадж., перс, xusk ’сухой’, ср. перс, xuska ’чу
гун’, ‘литая сталь’ (по замечанию Д. Лоримера, вах. xosk 'мягкий о (железе)’ про
тивопоставляется qurc 'сталь’ — Lor. Wakhi II 128; см. вах. кыгс).

Язг хос  'мягкий’, 'слабый*, 'нетугой*? (< *sra&ra-? — EVSh 104). 
xot ‘худой’, 'чахлый’; 'маловодный’; xotok may 'худенькая овечка*.

Возможно, основывается на фоносимволике, ср. афг. xotdy 'маленький*; бад.- 
тадж. xotuk, xotak 'осленок1, 'ослик* (см. вах. kwot). 

xibif- : xrbrft-, xrdf-, xrd/biv- : xrost-, xord- 'храпеть*. Cp. fr  эх-. 
хог-хог саг- ’скрестись’; 'мурлыкать*, 
хэг-хэг саг- 'мурлыкать*.

Звукоподр., перс. хигхиг(а) 'храп1, ’хрип*, тадж. xur-xur kardan 'храпеть*, хог-хог 
kardan 'чесаться*, xurros ’храп*, пехл. xröstan ’кричать’, шугн. qurs- 'храпеть*, cap. хи- 
гак ’храп’, язг хэг- ’хрипеть*, хаг- 'храпеть*, язг. qarast ’храп*, мдж. xorod- : xorost- 
’ чесать*, 'скрести*, йид. xird- (*xrint—  IIFL II 267), афг. хэг 'хрип*, 'храп*, хгас 
'хруст*, хгар ’треск* и пр.

IIFL II 552: skr. kra(n)d- 'ржать*, 'кричать*; Пахалина. ВЯ 294: и.-е. *кег- зву
коподр. хрипу, 

xtijung верхн. ’нож для резки лапши*. Ср. §эШ.
Неясно; судя по ударению, видимо, составное слово (вах. Sung ’дерево* во вто

рой части?, может быть, из qdti-sung, доел, «метальная палка»?). Ср. язг. xancil 
‘нож для нарезки теста, лука’ — давняя адаптация перс., тюрк., араб, xanfar, дард. 
k/xangar, см. вах. xingär.

Пахалина. ВЯ 294: сопоставление первой части с авест. kardta- 'нож1 (но см. вах. 
кэг)\ EVSh 97.

xtlivung бот. 'чернобыльник*, 'полынь* (Artemisia toumifortiana, A. vulgaris). Вах.-тадж. 
kdnd9kd(k).

Происхождение не известно; суфф. -vung? 
xuf 'пена*.

Распространенное слово, в вах. может быть как старым заимств., так и искон
ным (из *k/xafa----§ 30, 38, 63, 84): авест. kafa- 'пена*, др.-инд. kapha- 'слизь*
(кхов. kopik ’кашлять* не к этому слову — CDIAL 2756 — а, видимо, звукоподр., 
см. вах. qox-), хот. khava- (*xafa—  Bailey. KhT VI 59), пехл. kaf, ишк. xuf 'пена 
(ср. также ишк. xafob 'вода с мыльной пеной* из тадж. диал. — бад.-тадж. xaf 'пе
на*; ишк. хар- 'пениться’), сангл. хö f  шугн. x if  руш. xöf барт., рош. xöf cap. xef 
'пена* («раннее заимств.» — EVSh 97; ср. также шугн.-руш. sä f  ’слюна* < *xaja— | 
EVSh 77; шугн. yubäy 'пенки*, ’накипь при кипячении пахтанья’), язг x u ß  'пена 
(также язг x a f  'мыть голову*, язг. xafän 'мыльный корень?’), мдж. xaf йид. xof 
афг kaf ягн. xaf xdfa 'пена’ (ср. ягн. xofa 'слюна’, шугн.-руш. säf), бел .кар, пеРс;’ 
тадж. kaf kafk 'пена’, 'накипь’ (ср. еще тадж. кйрик 'пена’ — тюрк, köpik, köpük 
'пена* — ДТС 317; кирг. köbuk, чув. карак 'пена* — Егоров. Чув. 100).

Tom. PD 756; IIFL II 265. 
xum, хэш ’куча обмолоченных злаков (на току, приготовленная для веяния)1.

Заимств.; бад.-тадж. хэт 'куча необмолоченного зерна на току*, шугн. хит cidöw 
‘собрать*, 'свалить в кучку’, видимо, к тадж., перс, хата 'куча1, 'насыпь1, 'холм 
(песка)’. Ишк. хит dbvin- ’веять1 (Мухиддинов. Земледелие 85); ср. язг хй (мн. 
waß) 'высокая куча снопов пшеницы, положенных колосьями в одну сторону, 
язг хлат 'мелкие соломинки и мякина, отделяемые при провеивании1, cap. х^т
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'солома’, бад.-тадж. хаи 'куча необмолоченных колосьев на току1, вандж., дарв. 
хаи ’стог1.

Шугн. xalùn 'куча обмолоченного, но еще не провеянного зерна’. См. son
Возведение к *хаг-та(па)- вместе с вах. cram (Пахалина. ВЯ 292) необоснованно, 

д о  'дом’, 'жилище1 — имеется в виду традиционный дом «припамирского» типа: 
большое переделенное не доходящими до потолка перегородками (mandât) поме
щение с очагом (dsldung) и окном в крыше (пел), с нарами (raz) вдоль стен (рис. 1, 
2); описания и планы: Olufsen 76—82; Бобринской 72—77; Зарубин. Этн. Барг. 
120—121; Кушкеки 141; Болдырев. Бад. 295; Хуф II 420 сл.; ЯВГ. Вах. 201—203.

Фантастическую этимологию к пехл. (?), гудж. (?) khûn твердый* (?) предло
жил А. А. Бобринской (с. 75, примеч. 159). Старое заимств. из тадж., перс, хап(а) 
’дом’, пехл. xân(ag) (к *кап- 'копать’ — Н о т  103, см. вах. кап-, кык); аналогич
ного происхождения ишк. хоп, сангл. xân, афг. хйпа (EVP 96: «исконное или ста
рое заимств.»), хинди, неп. khânâ (Turner. Nep. 120) дом’, 'жилище’.

В других памирских «дом» из др.-ир. *kata-, вах. kut 'крыша1. Вах. хип 'дом1 
в сочет. xunyundâk 'прием гостей1 (букв, «приведение в дом») заимств. в бур. хо- 
nlndik 'гостеприимство’ (Lor. Bur. Ill 244).

Tom. PD 810; IIFL II 551. 
xnn-bar 'дом (двор и дом)1, ’усадьба’; хunbar wundr 'плодородная земля’ (см. darixonagi).

Сложение с bar 'двор1, 'дверь1, 
хит 'осел1, 'ишак1.

Может быть исконным (§ 47, 63, 84), ср. авеегг. хага-, др.-инд. khara-, хот. kha- 
га-, согд.-будд. yr-, ман., христ. xr-, пехл. хаг, ишк. xùr, сангл. хог, руш., хуф. sör 
(f. §àr), барт. Sör, рош. sur, cap. ser, язг. xùr, мдж. хага, йид. хого, ягн. хаг, пар. 
khôr, афг., перс., тадж. хаг, осет. xœræg 'осел’. Ср. кагк,

Tom. PD 763; IIFL II 267; EVSh 78; Bailey. Diet. 72. 
xur- в сложениях (также kur-?).

Во многих иранских языках сложения с хаг- (также каг-?), хотя и ассоциируются 
со словом хаг 'осел1, 'ослиный*, по предположению М. Н. Боголюбова (ИФ 1969, 
91—93), означают просто ’большой* и связаны с авест. кага- 'большая рыба’ 
(в сочет. типа — перс, xartût 'большая тутовая ягода*, хатау, катау 'большая тру
ба’, ср. в мдж.: xar-sizn 'большая игла’ — IIFL II 268; xar-wing 'крыса*,, 'хомяк’, 
kar-wungty 'крот1 — см. вах. тпэк 'сурок1; мдж. xar-yuspan 'ось мельницы* — см. 
вах. yos-yisn).

Xnr-ÿK бот. 'линделофия (Lindelofia macrostyla, L. anchusoides)'.
Букв., видимо, все же «ослиное ухо», калька тадж., перс, xar-güsak 'подорож

ник’, ср. афг. xdrywâzay 'алтея’ (EVP 97).
См. kadafsdk ’репейник’, 

xnr-maks 'слепень*, 'овод’.
Букв, «ослиная (или большая) муха», перс., тадж. xarmagas 'слепень*, 'овод*, 

хпг-тоуа 'гриб’.
Доел, «ослиный phallus» (к тадж. тоуа 'суть*, 'основа*, 'закваска*) или по дис

симиляции из -хоуа- «яйца осла», см. аналогии в статье Г. Моргенстиерне, по
священной индо-иранским названиям грибов (BSOAS XX 451—457), и ср. шугн. 
sar-mez 'шляпочные грибы’ (Федченко. Шугнан 58), шугн. sar-mêxc 'несъедобные 
грибы* (доел, «ослиная моча» — EVSh 78).

Язг. kdgér}'гриб*. См. potixar.
'сладкий*, 'вкусный*; 'приятный*, 'любимый*.

Объяснение вместе с соотв. ишк., шугн.-руш. и афг. словами из др.-ир. *hvar- 
za- (авест. y?arazista- 'сладчайший*, ’вкуснейший’, осет. xorz ’хороший* и пр. — NTS I 

\ 77; Соколова. ГОЯШ 25) совершенно не закономерно с фонетической сторо-
I  ны: ишк. xazu/ùk 'сладкий*, ’милый’, 'любимый*, 'ласковый*, шугн. xà f  f., jâ f
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'сладкий’ (шугн. xàyâk 'зазнобушка’), руш. xôy, cap. jceg 'сладкий', 'приятный’ 
язг. xùy 'сладкий1 (но *rz > шугн. ÿj, руш. Wj,  cap. rz, язг. uz — HMV 336; EVSh 97) 
афг. xoz, xwas, ванеци xw/z 'сладкий’ (вместо закономерного frf — EVP 99). Может 
быть, следует все эти слова считать старыми адаптациями тадж. хus, перс, xüs, пехл 
xwas 'сладкий1, как это предполагал еще В. Гейгер (Geiger. Afgh. 31; Hübschmann 
PSt 58). Предположению о старом заимств. из перс, противоречит, как кажется 
только cap. форма xeg (вах. -zg < -s + ~(э)к вероятно), но эта форма, согласно 
приводимому Т. Н. Пахалиной примеру (Пахалина. Сар. 202), может объясняться 
сандхи (перед cap. gbixt 'мясо’ — также заимств.), а Р. Б. Шоу фиксирует cap. хеу 
(Shaw 260, 277). Ср., однако, еще хот. hvarra 'сладкий’ (< *hvar-$a-*> — Bailey. KhT 
VI 435), хорезм. xz 'приятный' < *hvarza- (MacKenzie. Suppl. to Henning. Khvyar. 49); 
nap. xîrô 'сладкий1 < *x$iraka-, перс, sïrin (IIFL I 300), орм. xwasr 'сладкий’ < *xvar- 
sa-, *xvarza-? (Irano-Dardica 92), мдж. xSivdo, йид. xsuvd 'сладкий’ <  *xsvipta- ' mo- 
лрко’ (IIFL II 270), шугн.-руш. xuvd 'молоко’ (EVSh 104) и пр. (см. вах. zarz).

Tom. PD 814; считать вах. слово заимств. из «пушту» (Пахалина. ВЯ 293) нет 
никаких оснований, 

xuîg-bat название кушанья.
Доел, «сладкий бат», см. bat. 

xuig-mul верхн. название кушанья.
Доел, «сладкая каша», см. ты1. 

xuigdk ’ядрышко абрикосовой косточки’.
Доел, «сладенькое»; ср. talxék, sorkék. 

х(э)ёйг (§ 76) 'мул’, 'лошак’.
Заимств. из тадж., тюрк., широко распространенное слово, восходящее в конеч

ном итоге, вероятно, к др.-ир. *xara-tara- (W. В. Henning BSOAS XI 723; H. W. Bailey 
JRAS 1972, 107; Diet. 70—71) «полу-осел», ср. перс, astar 'мул’, 'лошак' из *aspa- 
tara- (Hübschmann. PSt 123), согд. yrtrk , хот. khadara- *мул’; из иран. слово было 
заимств. в тюрк, qayatïr, qatir 'мул* (ДТС 405, 435; вряд ли к тюрк, kat- 'смеши
вать1 — Щербак. Животные 95; ср. Doerfer. TM III 1395), а затем обратно в ряд 
вост.-ир. (формы с q-): тадж. xaâir, перс, qâtir; шугн., руш., хуф. qacfr, cap., язг. 
xaâir, мдж. xàâùra, йид. xacir, ягн. xacir, афг. хаеэг, qacaiia), бел. qaéar, ишк. xacir\ 
бур. x/qaeir, верш., кхов. xacir, балти kuchil, кирг. kaàïr, паш. xacir, касего, неп. 
khaccar, осет. qadyr и пр. 'мул’, 'лошак1, 

xddôrg, x(9)6org (§ 24, 76) 'водяная мельница’ — в Вахане используются мельницы 
обычного старого среднеазиатского типа (рис. 4; Olufsen 122; Хуф II 89—91; ЯВГ. 
Вах. 276).

По-видимому, достаточно старый иранский культурный термин, восстанавли
ваемый как др.-ир. *hvatâr(n)aka-t доел, «само-молка» (др.-ир. *ârta- 'мука’), но ни 
одно из названий мельницы в памирских не восходит непосредственно к этому 
др.-ир. этимону (так, ожидалось бы исконно вах. *хэЫгк — IIFL II 551); по пред
положению Г. Моргенстиерне, имели место давние заимств. (NTS I 75), в частно
сти, в вах. либо из шугн.-руш. или ишк. (IIFL II 551), либо из старой формы 
кхов. xora < *xorara- < *xaôarag (BSOAS XXIII 152; кхов. хога, в свою очередь, за
имств. из ир. — Irano-Dardica 254; так же, как, видимо, и само др.-инд. *àrto- 
'мука1 — Mrg. in «Acta Iranica. Commémoration Cyrus» 1974, vol. I, p. 274; CDIAL 
1338): ишк. xbdori, сангл. xuôâri, шугн. xidörj, руш., хуф. xadurj\ барт. xadôrj\ роШ- 
xadâr] ; cap. xadurj\ язг. x'ayérg (EVSh 96; Bailey. Diet. 27), мдж. xirya, хуэгуа, йид* 
xiryo 'мельница’; ср. ягн. xutânna, согд. ywfm k < *hvat-ar-na-ka- (ЯТ 363—364; Муг 
II 59), пар. xèra 'водяная мельница’ < *hvatâryaka- (IIFL I 300). Ср. yumj.

Tom. PD 811; IIFL II 267. 
xadorgvüng 'мельник’.

См. -vung.
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*А 9 примеси, грязь, всплывающие при перетапливании масла*.
Очевидно, заимств. из тадж. диал., кхов. или шугн. (по х, /, § 39, 63), ср. шугн. 

xéôy барт., рош. яд , cap. xeyô ’грязь’, ’нечистота’, ’пот* (Р. Шоу дает значение ’пот* 
для вах. xi! — Shaw 238; IIFL II 552), язг. x iô  ’пот’ к авест. xvaêÔa- 'пот* (EVSh
96), ср. бел. hèd, афг. xwala ’пот* (Geiger. Bal. 24; EVP 98), йид. xul, перс, хйу ’слю
на1, ’пот’, ’испарина’, тадж. xùy хот. hvï ’пот*, пехл. xwêd ’влага’ (Bailey. KhT VI 
437), кхов. xei, кал. khel ’пот1 (Irano-Dardica 246), верш, xet ’накипь при растапли
вании масла’ (Beiger. YaBur 160), кхов. xet (Lor. Werch. 161); cp. xot.

Tom. PD 778; IIFL II 266. 
x(a)lâj ’с широко расставленными рогами (о скоте)’, ’лопоухий’ (xolaj-ÿis).

Вероятно, звукоизобразительное. 
x(a)liq- : x(a)Iiqt- ’икать*.

Звукоподр.
xalmùS ’новый сапог (Щ к)\ ’местный сапог из кожи*.

Неясно; ср. бад.-тадж. xalmus ’заготовка сапог1, 'голенище1; очевидно, заимсгв.; 
вах. xolmuÉ sbtsk ’нестоптанный сапог’ (Пахалина. ВЯ 293). 

хэЬшЙ ’плохо замешенное тесто*.
К вах. хэ1 ’грязь*, ’накипь*, видимо, фоносимволическое, ср. также кхов. xulmut 

’еда1? (Роз. Гов. Бад. 108), вандж. Silmutok ’недопеченный’, ’сырой’, ’клейкий (о ле
пешке)* (к тадж. 5/7/т  ’клей’ — Роз. Вандж. 114; ср. тадж. диал., бад.-тадж. solmok 
’смола*, ’клейкий*), 

xalték «сон» — выделения в уголках глаз после сна.
К вах. (заимств.) хэ1 ’грязь’, 'накипь*? Ср. перс, кху ’выделения в уголках глаз’, 

язг. (ââmi) yovj ’гной (в глазу)’, ягн. ximpa ’гной, скопившийся в уголке глаза* 
(Хромов. Ягн. 185). См. yolték. 

xalxafs- : xalxafst- ’клевать носом (когда хочется спать)’.
Возможно, к авест. xvafsa-y шугн.-руш. xôfs- ‘спать’, но в значительной степе

ни звукоизо.бразительное. 
xambâk ‘закром’, 'ларь для муки1. Вах.-тадж. также ’маслобойка1 (вах. рэт эс).

Заимств. из тадж. xamba, хатта 'закром', кар., бад. xamba, дарв. хат ban ‘гли
няный ящик для зерна, муки’, перс. диал. xumba ‘большой глиняный горшок для 
запасов (муки, риса)’ (Жуковский. Мат. I 90), перс, хит, xumba ’сосуд’, ’закром’, 
возможно, к авест. xumba- ’горшок’, др.-инд. kumbhà- (см. вах. кэЬйп)\ аналогич
ные заимсгв.: ишк. хьтЬьк, xambak ’амбар1, cap. xamba/ok ‘яма для хранения зерна’ 
(ср. вах. yuv), мдж. хэЬак ‘амбар’, ’закром* (из перс, xambak — Mrg. FS Barr 187), 
верш., кхов. xambak ’закром для муки из плоских камней или дерева1 (Berger. 
YaBur 160), паш. kambâ, xambö ’яма для зерна’, афг. xambâ ’закром1 (из перс.? — 
IIFL III 3, 93). По мнению Г. Моргенстиерне, памирские слова могут быть как 
исконными к *xumbâ-y так и заимств. из перс. (EVSh 97; там же, вслед за Соколова. 
ГОЯШ 48, отнесение к этой группе шугн., барт. xumb *куча’, ’груда’, которое род
ственно скорее вах., тадж. диал. хит, хот ’куча*, см.).

Первая часть хуф., руш. xidun ’закром’, руш, хедйп (Хуф II 480) 'закром (для· 
муки)’ — не ясна (< ? + *dàna----EVSh 97).

Т. Н. Пахалина почему-то хочет видеть здесь авест. кап- ’копать’ (ВЯ 293). 
xambân ‘торцовая стенка колыбели (goworâ)'.

Заимств. тадж. диал. xamban, xambon ‘наклоняющийся’, ’качающийся* (ср. 
xamb-).

хэтэ(п)<1£к ’овечий клещ*. Ср. докис.
Адаптация из тадж., перс, диал., каб. xamanduk ‘насекомое, сосущее кровь че

ловека', бад.-тадж. xamanduk, сангл. xamondok ’клещ’, см. kwond.
По Т. Н. Пахалиной, вах. x&mondok название червя (ВЯ 294).

X01136, xinz/jö 'красивый1, ’привлекательный1; уст. ‘жена правителя*.
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По Д. Лоримеру, вах. хлпzö 'королева1, хлто zman 'принцесса’ (Lor. Wakhi II 123) 
кхов. xunzä также 'королева* (O’Brien 98), кхов. khonza 'queen, princess1 (Sloan 96)’ 
по-видимому, первоначальное значение слова (перен. «красивая», «нарядная») J  
очевидно, перс, по происхождению (Tom. Yid. 196), к перс. xänzäd(a), букв, «рож
денный от хана», ср. бад.-тадж. xonzo 'жена правителя’, xonzoda 'княжич’, ‘пото
мок местных правителей’. 

xdnz/30-mingäs неопр. название птички с красным брюшком и белой головкой.
Букв, «королева-птичка» или «красивая птичка», 

xardun ’посудина, в которую ловят помет волов (во время молотьбы на току, чтобы 
не загрязнять обмолачиваемый хлеб)’ — Хуф II 80; ЯВГ. Вах. 166.

Сложение суфф. вместилища -dun с хэг- *'помет’ — либо фонетический вари
ант к гэх ‘испражнения’, либо, что вероятнее, к следующему слову, 

xardäx, хэгббх (§ 24) 'содержимое кишечника зарезанного животного1, ‘внутренности 
(с испражнениями)’.

Сопоставляется с ягн. xird- : x i r d t a шугн., руш. sarö- : suxt-, барт., рош. sir6-t 
cap. s a r ö язг. xawö-, хйд- : xaxt- 'испражняться’, но (в связи с r d / /  rö) вряд ли мо
жет быть исконным в памирских (NTS I 68), ср. перс, xard ‘глина’, хорезм. -хл5- 
(EVSh 78), афг. хэгэ1 ‘испражняться’ (вместе с афг. хэг ‘серый’, ‘мутный’ — EVP 97 — 
к и.-е. *кег- ‘серый’, ‘грязный1 — Соколова. ГОЯШ 58?).

Шугн. ya&ris ‘содержимое кишечника зарезанного животного’ (букв, «твердые 
и жидкие экскременты»: ya&-ris! — EVSh 69; см. вах. #/, гэх). 

xaryän ‘племянник’, 'племянница’.
Возведение вместе с шугн.-руш. соответствиями к др.-ир. *hvah(a)ryä- ‘сестри-

н(а)’ (см. вах. хыу 'сестра’) не вполне закономерно (ожидалось бы вах. х----§ 64),
к тому же исход тоже не ясен (ср. § 83), поэтому, может быть, усвоено из шугн.- 
руш.; ишк. х/г, шугн. хег (мн. хегуйп, хегёп), руш., хуф., барт., рош. хёг (мн. хёгу- 
6п), cap. хог, язг. х е г  ’племянник’, ‘племянница’ < *hwah(a)ryä- (EVSh 98), ср. мдж. 
хйп ‘сын сестры’, мдж. xüriya ‘дочь сестры’ (но мдж. vreri ‘сын брата’, vreriya 
‘дочь брата’ — мдж. vmy ‘брат’, yixa 'сестра’) < *hvahriya- (HFL II 267), афг. хи- 
гауау ‘сын сестры’ < *hvahriya-ka- (EVP 97), но афг. ш агэ ‘сын брата’, wrera ’дочь 
брата’, к афг. xurja ‘дочь сестры’ ср. скр. bhrätrjä- (EVP 97), др.-ир. *hvahr-zä-l

Tom. PD 775; Пахалина. ВЯ 294: заимств. 
xariä бот. 'тысячеголов ( Vaccaria pyramidata) '. Вах.-тадж. уэ1а.

Очевидно, заимств. из *xarz/Ja (по § 70, 76), ср. кирг. kulzap южн. название 
травянистого растения (возможно, к тадж. диал. xar-Jav, букв, «ослиный ячмень»? — 
Беруни. Фармакогнозия 542). 

xdSk(d)r5nd 'остатки теста’, ‘поскрёбки’; ‘хлеб, выпекаемый из остатков теста, при
липшего к стенкам (сосуда, в котором замешивают тесто)’.

По-видимому, заимств. из тадж. диал. к тадж. xusk ‘сухой’ и rand-, (x9)nnd~ 
’скрести’, 'скоблить’, ср. шугн.-руш. kiränd- : kirüst- 'скоблить’, 'выскребывать1 (см. 
вах. zrdnd-).

Вандж. nova-xdrdnddk, nova-xros ‘тесто, приставшее к миске’, ‘поскрёбки теста’; 
ягн. kirrak 'подгоревший остаток пищи на дне котла’ (Хромов. Ягн. 171), ягн. 
kirr- ‘чесать’ (и ‘скрести’, ‘скоблить’?). 

x(d)S6k 'валежник’, ‘дерево, лежавшее в воде’.
Вряд ли к вах. хas- 'тащить’, ‘тянуть’; ср. перс. ха$ ‘мусор1, ‘щепки’; вероятно, 

из тадж. диал., ср. афг. (из перс.) хasäk ‘хворост1, 'дрова1, 'древесное топливо , 
перс, xäsäk ‘щепки’, ‘стружки’, ‘сор’, ‘высохшая на корню трава’. 

xdSpäy ‘жидкая каша из поджаренной муки*, ‘болтушка’ (то же, что atolä — ЯВГ. 
Вах. 189; Хуф II 382). Ср. koöL

Общее слово во всех памирских и в местных тадж. диал., в вах. — заимств · 
ишк. ха$рау шугн. хихра, руш., хуф. хахрй, рош. xaxbd, хахра, язг. хихра ‘похлебка’,



’густая похлебка1, ср. также верш, yasûm yospay название рода похлебки (к верш. 
yas 'пенки1, 'сливки1 — Berger. YaBur 148).

Связь с таким же общим словом, названием кушанья из солода (см. вах. Susp), 
сомнительна (Пахалина. ВЯ 294). По-видимому, памирское хахра, xaspa 'похлебка’ 
содержит в первой части общепамирское же (и перс., тадж. диал.) хах, Sax ’твер
дый1, 'жесткий1, 'густой’ (см. вах. Sux), а исход аналогичен окончанию в широко 
распространенном тадж., перс. Sürbä 'шурпа1, 'мясная похлебка1, тадж. диал. Sur- 
vo, Surpo (ср. вах. Sorwo, руш., хуф. xirvo, cap. xirvu, язг. xarvo, верш, Sörba и пр. — 
адаптации из тадж., перс.; ср. Doerfer. TM III 1134), т. е., может быть, к сложению 
с âb/v 'вода? 1 (букв, «соленая вода», xospày исторически букв, «густая вода», при
чем в связи с -р - можно предполагать о достаточно давнем сложении, ср. вах. уирк 
'вода1).

мелкая мучная пыль (образующаяся при помоле)’.
С язг. (из секретного языка) x'axék 'мука1 (букв, «замешиваемое»), разумеется, 

никак не связано (как предполагает Пахалина. ВЯ 294; ср. вах. хос ’хлеб’); может 
быть, к вах. xas- 'тянуть’, 'тащить1 (осн. перф., инф. x(o)S-, дос. «тянущееся», «во
лочащееся»?).

xetgôrg 'небольшой участок обрабатываемой земли’, 'небольшая пашня’. Ср. гасп, 
wundr.

Подобно шугн., руш., хуф., барт. xidyör, xudyör, cap. Sidgor, язг. xadér, xaôér 
'пашня1, 'вспаханное поле1, ’паровое поле’, 'вспаханная после жатвы земля, остав
ляемая до следующего года’ — старые адаптации перс., тадж. sudgor 'пашня’, ’вспа
ханное поле’, 'пар1 (в отличие от тадж. диал., бад.-тадж., афг. qulba, qolba ’пахота 
и сев1, 'пахота с севом семян1), перс, sudkür, Sidkär, Suxmkär 'пахарь’. Тадж., перс. 
Sud-, Sid- исторически доел, «пройденное» < *S(y)uta- (см. вах. éotk 'пашня’; 'па
ровое поле1); к перс. Suxm ’пахота’ ср. Saxcakori.

-zot 'комок земли, глины’, 'комок’, ’земля’, 'глина’.
Сходные основы для обозначения «комка», «грязи» распространены во многих 

соседних языках и диалектах (возможно, «дефектные» слова, основанные на фо
носимволике; см., впрочем, также вах. Sot 'земля’, xol 'накипь’): афг. xàti (мн.) 
'грязь*, xuta 'глина*, xâta 'мутный*, мар. kit 'грязь*, хинди kit 'осадок масла’, бенг. 
khit 'ржавчина* и пр. < *katta-, *khitta- (CDIAL3156), бур. yit, cap. yat 'грязь’ 
(EVSh 37), см. также вах. yotôw 'мутный*, qat 'сопли’.

Шугн. xul 'глина, еще не вынутая на поверхность земли*?; пария xot грязный 
(о воде)*, 

xavzut 'клоп*.
Вместе с ишк. Savzôd, шугн. Savjôd, cap. Savzuô/d, язг. Sawzöd 'клоп* — заимств. 

из перс., тадж. диал. Sab-zod (Lor. Wakhi II 129; EVSh 79, 116), ср. кар. Savtoz, Savzot 
*клоп*, хотя точное значение перс, слова не вполне ясно (Sab-zod, доел, «рожден
ный ночью», из Sab-zad «кусающий ночью»?), ср. типологически бад.-тадж., гор. 
Savgaz, Sabgaz 'москиты* (букв, «кусающие ночью»), перс. Sabgaz ’клещ’, 'клоп’ 
(кар. Sav-toz «бегающий ночью»). Такого же происхождения, должно бить, и мдж. 
xâwizoyoy, йид. xowiza 'клоп’ (давняя адаптация перс. Sab-zäd? — Mig. FS Barr 187), 
но это слово может быть сопоставлено и с перс, xabazdû(k), xaz(d)ûk (IIFL II 270) 
’жук’, 'сколопендра* (также в семитских, араб, xabazdûk), пехл. pazdök (Nyberg. Ma
nual II 160), pazûg, авест. pazdu- 'жук1, 'червячок1? Ср. xomo(n)dok.

IIFL II 552: prs. *Sab-zäd>
Xöw di- 'обижаться*, 'сердиться’.

Вах.-тадж. xowzadan 'id.’, к тадж., перс. хй(у) 'нрав’, 'характер*?
XuŒ, k/xdfë 'насморк*.

Неясно.
К шугн. Siriizgâk, Sinlyzgak 'насморк* см. вах. Strof- 'чихать*.
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хыгу  нсопр. название дикого растения (* М аЬа\ ' ЬауШега'?). Вах.-тадж. оАоЬраг^.
Т. Н. Пахалина сопоставляет приводимую форму х э г у //  (ВЯ 294) с язг. хагбъ 

'чертополох1 (ср. вах. хах).
К вах.-тадж. оАоЬрагШ '?’ ср. тадж., перс. а/ИаЬ-рагаз( бот. 'гелиотроп1, букв, 

«солнцепоклонник».



X

foui- : ia t- (§ 1Ю) ’говорить, 'называть; 'петь’; осн. псрф., инф. х(э)п< х(э)пШ , 
x(s)nâk.

Др.-ир. *hvan- : *hvata- (§ 43, 56, 64), авест. xvan (xvanat.caxra- fco звучащими 
колесами’), др.-инд. svan-, хот. hvan- 'звать(ся)’ < *hvan-ya-, hvân- 'говорить1 < 
*hvânaya- (Emmerick. SGS 156), парф. xwn-, пехл. xwân- : xwand- ’звать’, перс, xanï- 
dan 'петь’, ’звучать’, xvändan ’читать’, ’звать’, ’петь’, курд, xundin, осет. хопуп (Horn 
.110), бел. vänag ’читать’, ’учиться* (Geiger. Bal. 48), но в памирских еще только 
язг. xân -  : xan t- ’читать (молитвы, заклинания)’, ’учиться’ (см. вах./оу-)-

Tom. PD 881; IIFL II 552. 
iarôaw- : iarôawd- ’припекать’, ’пригревать (о солнце, приближающемся к полудню)’. 
j£ar(v)dépn, Xarôépn (§ 24) ’время от yipa до полудня’.

Если первую часть этих слов уверенно можно возвести к др.-ир. *hvar- (§ 47, 
64, 82), авест. hvar-, xvan- ’солнце’ (см. yir), то происхождение второй части из 
др.-ир. *tap-, авест. tap- ’греть(ся)’ в основе глагола не совсем закономерно (мо
жет быть, отклонения в фонетике объясняются отыменной природой этого глаго
ла: -wd- из озвончения в группе -р- + -*-?); вах. xardopn < *hvar-tâpana- (§ 25, 43, 
44, 83).

ИЯ 1976, 183.
XaS ’теща’, ’свекровь’.

Др.-ир. *hvasr(u)- (§ 54, 64, 82), др.-инд. svasrâ- (> ашк. sipôs, кати сис, кхов. 
iàpresi, шина sas, кашм. has... — CDIAL 12759), согд.-будд. 'ywsh, ишк. хь$, сангл. 
xos, шугн. хгх, руш., хуф. хох, барт. хох, рош. хйх, cap. хех, язг. xùx < *hvasrû- 
(EVSh 99), мдж. xusâ, йид. xuso, афг. xwäse, пар. xus(u), бел. vassö (Geiger. Bal. 47), 
xuSu, перс, xusrû, xusur, xiàa, тадж. xiddoman, бад.-тадж. xsstoman, ягн. (из тадж.) 
xuâtoman ’теща’, ’свекровь’ — в ишк., пар., возможно, контаминация с тадж., 
перс. (IIFL I 301), см. xsorz, xurs.

Tom. PD 774; IIFL II 269, 553.
*at ’сам’, ’свой’ (возвратное мест. — ЯВГ. Вах. 571).

Др.-ир. *hvata- (§ 56, 64, 82), авест. xvatô, др.-инд. svata-, хот. hvatä, ишк. хак, 
xadak (ср. также др.-инд. svaka-), шугн.-руш. хи, cap. хы, язг. xi (xùcP.) ’сам’, ’свой’ 
(*hvata----EVSh 96), мдж. ха(у), йид. xoi, пар. хи, орм. xui, бел. vat, курд, хй (Gei
ger. Bal. 47), пехл. xwad, перс., тадж. xud 'сам’, 'свой*. См. хы.

Tom. PD 829; IIFL II 493, 553.
Ы /Ь  ’вверх’, ‘наверх’; 'крутой (подъем)’, ‘склон’.

Д. Лоример фиксирует также варианты â/sïô ‘крутой склон’, употребление же 
в сочет. типа xid yir- 'прислонять’ (см. примеры Пахалина. ВЯ 295) позволяет свя
зать с др.-ир. *sray- 'прислонять(ся)’, авест. sray-, ср. вайг. usé- 'поднимать на 
спину’ < *ut-srayati 'поднимает* (CDIAL 1858), скр. ucchrita- 'поднятый* и пр. 
к др.-инд. sraya- (см. вах. woxar 'лестница’). Вах. s/xid  'верх* может быть говор
ными вариантами к др.-ир. *srita- (§ 25, 54, 90) или же усвоенным из дард. (?). Во 
всяком случае, это объяснение кажется более обоснованным (в связи с индо-ар.
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параллелями), чем просто возведение к и.-е. *suë(i)~ 'гнуть’, др.-ир. *hvaita~ (?) 
без аналогий в других индо-ир. (Пахалина. ВЯ 295). 

xidmars ’крутой склон’, ’косогор’.
Сложение с mang, mars ’край склона’, 

xidsadä название жителей Верхнего Вахана (вверх по р. Пяндж, выше сел. Зугванд 
см. § 7).

xidsadayi, xisdayi ’верхневаханский’.
Сложение с заимств. из тадж., перс, (из араб.) sadà ’голос’, ’звук1, доел, 

«верхний голос» (о верхнем говоре ваханского языка), 
xidyung 'косяк двери’; ’стойка ткацкого станка’.

Очевидно, по диссимиляции из сложения xid-sung9 доел, «крутое (т. е. подня
тое, стоящее вертикально) дерево», «вертикальная палка».

Мдж. éfina ’дверной косяк’.
Т. Н. Пахалина (ВЯ 296) почему-то видит во второй части этого слова уигт 

’рука’.
5Ü5i(Ÿ)t 5adf(ÿ) (§ 24) ’высота’, ’крутизна’; ’подъем (в гору)’.

Сложение с суфф. -i(y). 
йк ’ваханец’, ’ваханский’; x ikzik  ’ваханский язык’.

Др.-ир. *(va)hvïka- (§ 38, 64, 90), ср. Wux ’Вахан’ < *vahvï-7 см. § 2.
IIFL II 480: *waxsika-t 558: < *w(u)xik; Пахалина. ВЯ 296: из wuxïk, с суф. -ik. 

ftk-wor 'ваханский’, ’по-вахански’.
Сложение с суфф. языковой и этнической принадлежности -won 

xown 'ножницы для стрижки овец’ — большие двуручные ножницы (Хуф II 188, рис. 27, 
фиг. 9).

Общепамирская основа, очевидно, *xsav- 'стричь’ (к и.-е. *ks-eu-y др.-инд. ksu- 
га- ’бритва’? — Пахалина. ВЯ 295): ишк. xawn, шугн. $èmy хуф. Sewn (Хуф II 191, 204), 
руш. saum ’ножницы для стрижки овец и коз’ (Зарубин. Барт. 65) < *xsävana- или 
же общее слово культурного круга; к этой же основе: шугн. pixêw- : pixud-, руш., 
хуф. pixëw-, барт. pixaw-, cap. pbtiœw-, язг. p(o)saw- : p(o)séd- 'стричь шерсть (ко
зью, овечью, верблюжью)’ *-xsâvaya- (EVSh 65), шугн. rixêw- ’подрезать ветви 
(дерева)’ (также шугн.-руш. xêw- 'саднить’, ’чесаться’? — EVSh 104), хорезм. рху- 
’резать’, мдж. fxov- : fiœvd- 'стричь шерсть’, йид. fxa- < *apa-xab-l (IIFL II 209).

Уйг. cusan 'специальные ножницы для стрижки овец’ (Jarring 78). 
xsdrz 'жена брата1, ’брат жены (шурин)’.

Др.-ир. *hvasura-za- (§ 47, 49, 64, 67), см. xurs ’тесть’, 'свекор’, ср. шугн. xisïrj 
’деверь (брат мужа)’, ’шурин’, 'муж сестры’, руш., барт. xasïrj, cap. xaserj/z ’де
верь’, ’шурин’, 'зять (муж сестры)’ < * hvasurya-za- (Irano-Dardica 105), *hvasura-ci- 
(EVSh 98), первоначально о женщине ('жена брата’)? Бад.-тадж. xusurbdrâ (Роз. 
Бад. 147).

Тош. PD 774; IIFL II 553; Т. Н. Пахалина зафиксированный ею вариант с на
чальным х- считает заимств. из шугн.-руш. (ВЯ 294). 

xurs ’тесть’, ’свекор’.
Др.-ир. *hvasura- (§ 47, 49, 64, 84; с метатезой группы *s— г), авест. xvasura-, др.- 

инд. svâsura- (> ашк. sipasü, вайг. pasâry кхов., кал. is pas игу шина sâir, sèr... —* 
CDIAL 12753), афг. sxor ’тесть’ (< *xsar< *xwsar— EVP 72), афг. âxsay ’шурин’, 
’свояк’ < *â-hvasru-ka- (EVP 13), бел. vasarik, курд, xozïr (Geiger. Bal. 47), тадж., 
перс, xusur ’тесть’; в других памирских можно предполагать о контаминации с за
имств. из перс., тадж.: ишк. хьуьг, сангл. xusor, шугн. xis{s)ury руш., хуф., барт., 
рош. xasur, cap. xasur; язг. X9sôry мдж. xusôr, йид. xusur ’тесть’, ’свекор’ (язг. также 
'деверь’, 'шурин’, но ср. руш., хуф. xasir < *hvasurya- 'шурин’).

Tom. PD 774; IIFL II 262: «исконное или из перс.?»; EVSh 98: «возможно, ис
конное».
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-ia энклитический соединительный союз 'и... и...’ (ЯВГ. Вах. 648), соединяющий, 
как правило, глаголы, обозначающие последовательные действия.

Подобный постпозитивный соединительный союз зафиксирован и в других 
памирских: ишк. -хо соединительный союз, указывающий на непосредственную 
последовательность действий, выраженных личной глагольной формой при об
щем субъекте действий, шугн. хи постпозитивный союз, который соединяет гла
голы, обозначающие последовательные действия, руш., хуф. хи, хо, барт. хи, cap. 
хы, xù сочинительный союз — видимо, к др.-ир. *hva- '?’ (§ 64, 100); связь с реф
лексами возвратного мест. *Avû-, также с различными частицами 'ну*, 'ведь’ 
(адаптации тадж., перс. xväh «хоть»), шугн., афг. хи 'ну’, 'но’, 'же’ весьма пробле
матична.

id ï 'хлеб’, 'лепешка1; 'еда1, 'пища1. Н. И. Вавилов: «...на Памире хлеба в нашем по
нимании нет... Лепешки, заменяющие хлеб, приготовляются положительно из 
всего: гороха, чины, бобов, проса, ржи и пшеницы и из смеси зерна всех этих 
растений» (Земледелие. ГБАО 12; см. также: Olufsen 122—123; Андреев. Пандж- 
шир 46; Хуф II 236-238; ЯВГ. Вах. 181; СНВ XVI 198-199).

Созвучные названия для «хлеба», «хлебцев», «теста» (ср. о названии хлеба сло
вом для теста в Хуфе — Хуф II 388) известны во многих языках памиро-гинду- 
кушского региона (в том числе и в неиранских) — по-видимому, это легко заим
ствуемый термин культурного круга, что в целом обычно для слов, обозначающих 
кушанья вообще и, в частности, разные сорта хлеба (ср. русск. булка, батон — за
ймете. из франц., хлеб — из германских, из русск., в свою очередь: руш., хуф. xilêp, 
язг. xoléb/p 'хлеб русской выпечки1 и пр.): сангл. xèsta 'хлеб’, мдж xésta 'лепеш
ка1, 'хлеб’, мдж. xéstika 'коржик1 (видимо, то же, что тадж. kulca, см. ptok)> мдж. 
xôsta 'толстые лепешки1, 'хлеб из кислого теста’ (йид. 'зерно1?), йид, xisto 'тесто’, 
кхов. XASta 'кислое тесто1 (из ир. — IIFL II 269), бур. xistay qistâ 'кислое тесто1, 
'хлеб из заквашенного теста1, кхов. xista 'закваска1, шина kistâ род больших хлебов 
(Lor. Bur. Ill 243), верш., шина, кхов. xistâ 'дрожжи1, 'кислое тесто1 (Berger. YaBur 
160), верш, xestiki род толстых хлебцев из муки с маслом ('кулча1?), верш, yustâ 
'кислое тесто1 (верш, yuski 'тесто1 — Berger. YaBur 149; ср. вах. ôus) — слова, безу
словно, родственные вах. хэс 'хлеб’ (о соотношении 5/~вах. sâ/уд  см. s. w. vayc, 
хаус, уауСу ifin) и являющиеся, видимо, адаптациями тадж., перс, xestâ, xâsta 'под
нявшийся1, 'кислый (о тесте)1, ср. в типологическом плане названия хлеба в гер
манских языках, отражающие противопоставление пресного теста заквашенному 
(J. Harmatta Acta Orient. Hung. Ill (1953) 261), также верш, pâqu 'хлеб1 (шина букв, 
«созревший» — Berger. YaBur 168). Вах. слово может быть давней адаптацией из перс, 
(ср. пехл. äxistan 'подниматься1, см. вах. giz-) через дард., бур. (в связи с tf/ic?), но 
вместе с тем его трудно отделить от шугн.-руш. слов для хлебцев: шугн. xixc 
'сдобная булка1, шугн. гйп-хахб 'сдобные булочки из пресного теста1 (шугн. *гйп 
'масло’ — EVSh 67), руш. axèxs 'тесто1, 'род булочки’, пахахд 'род сдобных було
чек1, барт. гйпахахс, рош. гйпахахс 'сдобные булочки’ (Зарубин. Барг. 40, 63), рош. 
axèxc, гйпахахс 'сдобные булочки1, рош., барт., руш. xöxc 'пресное тесто1. (Зару
бин. Орош. 67), но, согласно А. К. Писарчик, хуф. ахихб «обозначает вообще тес
то, без указания на то, кислое оно или пресное» (Хуф II 387), язг. x'ixk 'свежее, 
только что замешенное тесто1, 'сырое тесто’, 'замес теста’. Г. Моргенстиерне от
носит эти слова к соотв. глаголу шугн.-руш. (а)хёх~, язг. х'ах- 'месить’, 'замеши
вать’, также cap. хох 'квашня’, 'кадка для теста’ и сближает с авест. hvarsta- 'хоро
шо приготовленное’ (с вторичной основой наст. — EVSh 99; HMV 336) из hu- + 
varsta-, vûyz- 'делать’, 'готовить1, что предполагает довольно сложное развитие; если 
считать вах. и шугн.-руш. слова исконными, то их можно скорее сопоставить 
с авест. xvâsta-, др.-инд. svâttâ- 'сваренный1, 'печеный*, 'вкусно приготовленный’, 
как кажется, однако, — перед нами давние адаптации культурных терминов
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(ср. об отсутствии общего обозначения для хлеба у древних иранцев в упомянутой 
выше статье Я. Харматгы, с. 272). См. рейхе, qamôâ. Ср. афг. spésîa 'заквашенное 
тесто’; мдж. âgünk тесто’ (< *han-garsana-l — IIFL II 189).

Обычное название для повседневного хлеба (лепешки) в других памирских: 
ишк. gol/lâ, шугн., руш., барт. garöä из перс, garda 'круг’ (см. вах. ptok), cap. girda; 
x(i)pik (вах. sapik); язг. Ôoyûn, мдж. nâysn, йид. nay*n вместе с афг. пауап, п(а)уэп, 
орм. txan, согд. пуп и тадж., перс, пап 'хлеб’, видимо, все же в конечном итоге из 
др.-ир. *ni-kana-, букв, «закопанный (в горячую золу)» (см.: Оранский И. М. Об 
одной ирано-тюркской семантической параллели / /  Turcologica (к семидесятиле
тию акад. А. Н. Кононова). Д., 1976. С. 121—125); хот. nâmji 'хлеб (испеченный 
в золе)’ < *nânaôi- (Bailey. Diet. 179).

Tom. PD 795: сопоставление с ягн. (в секретном языке) xfsoyna (букв, «то, что 
жуют»), перс, kaskxn 'ячменный хлеб’ (перс, kask, язг. kusk, шугн. öüsc, мдж. kosky 
хот. chaska, арм. kask и пр. 'ячмень’ — слово культурного круга, ср. H. W. Bailey 
BSOAS XXXVI 227). 

iéCiï ’злаки1, 'хлеба’ (мн. ч.).
Сложение с суфф. мн. - is(f)\ ср. верш, yacis, кхов. xacîs ' о с т ь  ячменя1 (Lor. 

Werch. 115), верш., кхов. yacis 'ость (злака)’ (Beider. YaBur 147)? 
xanz-, хэпз- : хэ^п- (§ 68, 110) 'черпать1, 'переливать’, 'наливать’; перф. хэхк.

Др.-ир. *hviné- : *hviyna- (§ 33, 43, 64, 68), перф. *hvixtaka- (§ 64, 88), корень 
H(V)AÏK, авест. haëk-y praes. hi(n)éa- 'лить1, др.-инд. sincati, согд. ”synö- : ”£у/- 
'лить’, 'выливать’, пехл. asixtan 'выливать1, 'течь1, хот. häste 'льется’, 'брызгает’ 
(< *hiöatai Bailey. KhT VI 417), перс, (уст.) pasanfidan 'окроплять’, ’опрыскивать’, 
'брызгать’ (Н от 72; Hübschmann. PSt 42: *pati~sinâ-); афг. sanjèi 'выливать (воду)’, 
'освобождать’ — заимств. из инд.? (EVP 67).

IIFL II 553; Пахалина. ВЯ 297: авест. spä(y)-7 (ср. вах. spun·).
Хэр-·: Xapt- 'биться’, 'качаться (о плохо привязанном грузе)1.

Очевидно, вариант к тадж. диал. sapidan 'бить(ся)’, ср. шугн.-руш. $ар-у sep- 
'бить* (фоносимволическое, к перс. sap-sapt sâp-Sup 'плеск1 — EVSh 78), шугн.- 
руш. xeb- Тбить’ (< *xsvaip-? — EVSh 100); см. вах. $ир-.

Xörz(n) 'горная индейка’, 'улар1 ( Tetraogallus hymalayensis, tibetanus). Вах.-тадж. carda.
Хотя фонетические детали не ясны, безусловно, родственно мдж. corâya, йид. 

сагбуо, бад.-тадж. carda (Luyät 177), панджшир. éarda (Андреев. Панджшир 33) 
и, очевидно, язг. xaxàrg *улар’, 'горная индейка’, афг. câray 'дрофа’; вместе с перс. 
сап  'фазан’, carda 'масть (лошади)’ сопоставляется с др.-инд. kardama- 'грязь’ 
(IIFL II 200; KEWA I 173), ср. типологически ъгх./э1эпз. Ишк. cardâ 'индюк’ — 
заимств. из бад. (связь с ягн. Ôirda 'воробей’ — Роз. Бад. 87 — сомнительна; по
следнее, видимо, звукоподр., см. cir-öir)y бел. öarz 'дрофа’ из перс. (Geiger. Laut. 
Bal. 51).

В названии второй по значению крупной дикой птицы Припамирья — горной 
куропатки (кеклика, см. вах. бкэг) в памирских языках также фонетически не все 
ясно. По предположению Г. Моргенстиерне, из др.-ир. *zaraâi-, но с многочис
ленными междиалектными заимств. (EVSh 109): шугн. za n j, руш., барт., cap. zaréjy 
язг. zarazg 'горная куропатка’, 'кеклик’, ср. также мдж. zarzay йид. zorzoy ишк. ufirj, 
сангл. wuzïzïr, афг. zsrk  'каменная куропатка1, 'кеклик’ (*zarika-, *zarici- 'желтень
кая?1 — EVP 103; IIFL II 278), перс, ziriâ 'куропатка’, zatïq 'сойка’ (может быть, 
звукоподр. к zar- 'петь'?).

Tom. PD 771: skr. khargâla- 'сова1; IIFL II 553; Пахалина. ВЯ 296: *hwarzni- (?)i 
Schapka 54.

2ы, Хэ 'свой’ — прит. мест. (ЯВГ. Вах. 572).
Др.-ир. *hvà- (§ 64, 100), авест. h(a)va-y xva-y др.-перс. huva-, др.-инд. svâ-y хот. 

Avö- ,  ишк. хе, xi 'свой’, шугн.-руш. хиу хо...у см. xat.
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HFL II 553.
ibiy 'сестра1, 'женщина одной семьи, рода’; обращение к ровеснице.

Др.-ир. *hvâhâ- (§ 64, 66, 86), авест. xvarjhar-y др.-инд. svâsar- (> ашк., кати sus, 
вайг. sôs, кхов. ispusâr, шина 5Д... — CDIAL 13913), согд. yw’r, согд.-ман. xwV 
(ягн. xw or— ЯТ 365), хорезм. ’х, хот. Avar- (Emmerick. SGS 297), ишк. ш>, сангл. 
ysxôai, шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. < *hahvâ- < *hvahà-y язг.x a r g <  
*hvakrakä- (EVSh 106), мдж ушх, уэхя, йид. ixô < *yahva- < *(ßt)ahvä- (IIFL II 195), 
афг. xor < *hvahr- (EVP 97), пар. xf < *hvahî-t орм. хию/· (заимств.? — IIFL I 298, 
413), бел. gvahär, курд, xôh, xùhay пехл. xwah(ar), тадж, перс, x'âhar (перс, диал.: xûhy 
xôhy xuâ — Жуковский. Мат. I 116; II 200), осет. хоу диг. xwœrœ и пр. 'сестра’.

Tom. PD 775; IIFL II 552. 
хыу9 'полукровная сестра1, 'сестра (только по отцу или только по матери)’.

Сложение с суфф. имен неполного родства -//; ср. cap. yaxayj 'сводная сестра1, 
jtbiynân 'женщина1, обращение к женщине. Вах.-тадж. (h)amsirâ.

Сложение, букв. «сестра-(или-)мать», ср. аналогичное по строению сар. уах{ы)- 
mud 'женщина* (почему-то переводимое Т. Н. Пахалиной как 'сестра-хозяйка1 
или просто 'сестра1 — Пахалина. СЯ 104—105; Сар. 215) — обращение ко всем жен
щинам, которые считаются либо матерями (пап, если старше по возрасту), либо 
сестрами (хыу).

Xbiyvrbiti(Ÿ) 'отношения между сестрами и братьями’, 'братство1.
Сложение хыу 'сестра1, vm t 'брат1 с суфф. -i(ÿ).
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yak$- : yakSt- 'кипеть*.
Связь с авест. yah-, praes. yaèsa- 'кипятить’ кажется Г. Моргенстиерне фоне

тически невозможной (IIFL II 553), ср. др.-инд. yâsya-, yes-, согд.-будд. ßyys'n tk  
'кипящий’, хот. fis- 'кипеть', jsân- ‘кипятить’ (Emmerick. SGS 36—37), ягн .e s - :  
ésta- 'кипеть’, афг. (у)iseddl 'кипеть’, афг. isnà 'кипение’ (EVP 100) и, может быть, 
тадж, перс, jus 'кипение’ (Hübschmann. PSt 51: др.-ир. *yaus- < и.-е. *yeug-, * ye ugh- + 
s /), которые, впрочем, не помогают объяснению вах. -ks-.

В других памирских: шугн., руш., хуф. wärv- : wlrvd-, cap. worv-y язг. wirv- : 
warvd- 'кипеть’ < *barv-t и.-е. *bhereu- (EVSh 92), мдж. wurv-y worv- : wu/zrvoy-, йид. 
wnv-, пар. yarw- < *warb- < *barv- (IIFL II 192) 'кипеть’ — сопоставляется со славян
скими формами vrv- ‘кипеть’ ( Топоров В. Н. Структурно-типологические исследо
вания в области грамматики славянских языков. М., 1973. С. 125, примеч. 29).

Tom. PD 853: авест. yah-; IIFL II 553: < авест. yaès- фонетически невозможно; 
Пахалина. ВЯ 297: осет. œxsîdyn 'кипеть’, верш, yas 'пена' (?). 

yak5(bi)v- : yakSovd- 'кипятить’ (молоко).
Кауз. к предшеств. 

уап (также yand, yang) 'потом’, 'затем’, 'после1, 'тогда’.
Сопоставляется обычно с авест. апуа-, др.-инд. апуа- 'другой’ (но ср. неп. ani, 

гудж. апеу niy мар. д/и, па 'и’, 'еще’ < апуа—  CDIAL 399), согд. ’/ry-, ’nywy хот. ana- 
(Bailey. Diet. 2), Хорезм, упу 'другой1, ягн. âne, âni 'другой1, 'еще’, ‘больше’ (ЯТ 225), 
осет. ïnnœy annœ 'другой (из двух)’, 'остальной1 (ИЭСОЯ I 545). Происхождение 
вах. уап < *апуа- фонетически возможно, появление -d /-g  после носового также 
закономерно (§ 24, 31, 43, 66, 100). Сар. уап в зафиксированном Р. Б. Шоу выра
жении уап rang cheigao (Shaw 202) 'менять (внешность)’ (соотв. вах. уап rang khàky 
т. е., видимо, ya-rang хаку букв, «принимать другой цвет, образ»), возможно, не име
ет сюда отношения и не является заимсгв. из вах. (как предполагает Г. Морген
стиерне — EVSh 106), но ср. cap. yâni(ko) 'потом’, 'затем’ (< *апуака-, *апуа- + 
суфф.?). См. yomân.

Tom. PD 818; IIFL II 554 (отмечаемое там же вах. уап 'да’, 'действительно1, 
судя по приводимым примерам, то же самое вах. уап ‘тогда’, ср. вах. ongy orj); Па
халина. ВЯ 297: < *(y)anta- (см. вах. yand). 

yand 'край1, 'стЬрона1, 'конец’.
Возведение к др.-ир. *anta- вполне закономерно (§ 25, 43, 66, 82), ср. др.-инд. 

ânta- 'конец’, 'граница’ (> кашм. andy синдхи andi 'край’, синг. ata 'конец1 — 
CDIAL 347), но в иранских известно отдельно еще только в осет. œddœy диг. œndœ 
'снаружи1, 'вне’ < *anta- (ИЭСОЯ I 104) и (в сложном слове), возможно, в шугн.- 
руш. обозначении порога: шугн. piôindy руш., хуф. paôind, барт., руш. paôênd, 
cap.paôingt язг. paôan 'порог’, 'притолока1, ‘косяк' < *pati-anta~ (согд. pôynd 'по
рог1 — W. В. Henning BSOS X 100) или *pada-antiya- (авест. qi&yä- 'косяк1, перс. 
pàlindin 'дверная рама’ — Gersh. Mithra 182; EVSh 54—55: *pary-anüna-*>); также 
хот. iyändu ’вечный1 < *aiwa-anta-? (Mig. BSOAS XXIII 152).



yangén-aStur 421

В связи с тем, что отражения др.-ир. *anta- 'край’, ’сторона’ не характерны для 
иранских, нельзя исключить возможность заимств. вах. yand (с -d  после конеч
ного -л по § 24) из тюрк., тадж. диал.: тадж. уоп 'бок’, 'боковая сторона’ из тюрк. 
Jan ’сторона’, 'бок*, 'берег’ (Doerfer. TLW 148; TM 1816; ДТС 231), уйг.Jan 'сто
рона’ (Jarring 147); ср. также плохо засвидетельствованное перс. Jan 'сторона?’ 
(Н от 95; Hübschmann. PSt 50) — из араб. Janb ’бок’, 'сторона’?

BSOAS XXIII 152; Т. Н. Пахалина (ВЯ 298) сопоставляет это слово с cap. adu, 
шугн. ado 'выполнение’, ’окончание’, которое является заимств. из тадж., перс, 
(из араб, adä ’id.’). 

yangân-aStur верхн. 'верблюдица*.
Сложение astur 'верблюд’ с заимств. из тюрк, irjän 'верблюдица’ (Будагов I 

104; ДТС 211; возможно, от общего наименования самки — Щербак. Животные
105), тув. erjgin, кирг. itjen 'жеребившаяся верблюдица’, 'верблюдица старше шести 
лет*; аналогичное заимств.: cap. angan ’верблюдица (свыше 5 лет)’, 

yanglék (верхн. yang!) 'палец1.
Формы с -/- есть во многих иранских, поэтому, возможно, из *angul(i)~ (§31, 

40, 43, 66), др.-инд. anguli- (ашк. ahür, кати апуиг, кхов. ahgul, шина agûi ’палец’ <
*ahgüdi---- CDIAL 135; < anguli—  Irano-Dardica 258), ahguri- (ср. также авест. zair1-
myarjura- 'черепаха’ — KEWA I 545), осет. œng,ylj, диг. œnguljæ 'палец’ < *angur-ti- 
(ИЭСОЯ I 161), бел. arjgul, мазенд. engel (NTS V 40), в перс, диал.: arjguiï, erjuti (Жу
ковский. Мат. I 64; II 110) 'палец1; ср. афг. gûta, ишк. ingit, сангл. ingît, мдж. âgu- 
§ка, йид. ogusco, шугн. angixt, руш., хуф. ingaxt и пр. 'палец’, авест. angusta- (EVP 24; 
EVSh 14). Ср. pcangi

Shaw 185; Tom. PD 784; HFL II 554. 
yarg 'годовой нарост на рогах’, 'возрастные кольца дерева1, 'цветные полосы на камне*.

Так же вах.-тадж.; очевидно, из др.-ир. *yäraka- (§ 31, 47, 66, 97), и.-е. iêro- 
’год’, 'лето1 (IEW 296), авест. yâr- 'год’, yàirya- 'годовой*, др.-инд. *yär- 'год* (в ра- 
ryàrirü- 'телящаяся через год’ — KEWA II 227; CDIAL 10471), нем. Jahr, русск. яр
ка «весенняя (овца)», яровой и пр. Согласно П. Хорну, к этой же основе восходит 
перс, hïrak (*hèra№) 'козленок1 (Н от 294) и зафиксированное Р. Б. Шоу шугн. 
yirk ’племенной козел, баран’ (EVSh 106: без этимологии), но это объяснение, 
очевидно, ошибочно (Hübschmann. PSt 106).

Гор. bogun ’возрастное кольцо на рогах горного козла или архара* (Роз. Бад. 
83), язг. päy  'выступы на рогах горного козла, по которым считают возраст’. К со
жалению, в шугн.-руш. соотв. термин не зафиксирован, 

yark, ark (§ 65) 'работа*, 'дело*, ’занятие*.
Вместе с ишк. âri, сангл. (А)аг/, мдж. ary, arg, йид. hory, ягн. ark, согд. >£(А), 

пехл., ср.-перс. harg, arg 'повинность*, ’дело*, '(принудительная) работа* считается 
старым заимств. из семитских, может быть, к аккад. ilku (Henning. Mitteliranisch 41; 
H. W. Bailey JRAS 1930, 18; E. Benveniste JA CCXXXVI 125), араб, xarûj 'налог*, 
'подать*, видимо, из иран., также арм. (из др.-перс, или парф.) hark 'подать*, 'трудо
вая повинность*, 'нужда’ (MacKenzie. Pahl. 43; Nyberg. Manual II 29; Периханян 488). 
В вах. давняя адаптация *hark(a)- (§ 38, 47, 66) '(принудительная) работа* (В. А. Лив
шиц Муг 11.159). В шугн.-руш., язг. — заимств. из перс., тадж. (kör, ranj).

Shaw 186: др.-инд. arjana (epyov); IIFL II 215; Пахалина. ВЯ 298: др.-инд. artha-V, 
Bailey. Diet. 22—23. 

yarz(n) 'древовидный можжевельник’, 'арча (Juniperus)'.
Вместе с шугн. уйуп название крепкого дерева, язг. yown 'иргай (Cotoneaster 

sp.)* уверенно возводится к *arz(a)na- (§ 47, 66, 67; сопоставление с распространен
ным тюрк., тадж. названием кормовой травы Prangosr. уиуап 'юган* — EVSh 105 — 
разумеется, неуместно), очевидно, как и большинство ботанических названий, 
старое слово культурного круга: бахт. arzan (Жуковский. Мат. III 114), араб, arz
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’кедр’, arza ’кедр’, 'пиния' (Беруни. Фармакогнозия 173—174), перс, ars, urs мож
жевельник’, arzan 'горное миндальное дерево*, ardaj ’можжевельник* (тюрк.?), 
тюрк., тадж. (из тюрк.), ишк. (из тадж.) area *арча\ 'можжевельник’ (Doerfer. TM 
II 448; TLW 26; Clauson 204; Irano-Dardica 85).

В других памирских к авесг. hapzrzsi- название растения, которое «люди, по
читающие дэвов» приносят к священному огню (Irano-Dardica 152; ср. Biddulph 103, 
106; Robertson 402, 421 ff.): шугн. am/nbäxc, хуф. ambaws, cap. ümbarc/s.p язг. Qmbis 
’арча’ < *hamprsä- (EVSh 14), мдж. yewursa, йид. yovurso ’можжевельник’, ср. так
же бел. apurs, афг. obost^a), тадж. burs, диал. burs, vurs и пр. 'арча’ (см. И. М. Оран
ский Этимология 1975, 138) и ср. также перс. диал. varse-där, hovers ’вяз* (NTS XIX 
114). Ягн. yecirdk 'можжевельник*, yesa ’арча’ (Хромов. Ягн. 169), yisa (сопостав
ление с авест. gaesa- ’волосы1 вряд ли уместно — Mrg. TPhS 1948, 71; Irano-Dardi- 
ca 85).

В соседних каф., дард.: кати serec, дам., кал. säras, кхов. sards < *sarasa- ’juni
per’ (NTS XII 189; CDIAL 13526), кхов. sank  (IIFL IV 139); ср. также мдж. wäzdya 
’хвойное дерево (разновидность сосны?)’.

Тош. PD 792; IIFL II 554: *arza-; Пахалина. ВЯ 298: *аппа-. 
yai 'лошадь1, 'конь’.

Др.-ир. *asva- (§ 51, 66, 82), др.-перс. asa-, авест. aspa-, др.-инд. asva- (кати 
wusup, кал. has, шина aspu, aspo — CDIAL 920), хот. assa (Bailey. Diet. 11), согд. 'sp, 
пехл., перс., тадж., ягн. asp, мдж. yosp, йид. yasp, афг. äs, пар. ösp, орм. yäsp 'конь’, 
’лошадь’, осет. ирон.jeefs, тт. afsee ’кобыла’ (ИЭСОЯ I 563). Заимств. из вах. 
в бур. улзе уйгк ‘налог, уплачиваемый миру Хунзы...’ (Lor. Bur. Ill 381), вах. букв, 
«лошадиный ячмень» (yirk).

В других памирских: ишк. vruk, сангл. г*гоку шугн., барт. vörj m., руш., хуф. 
vurj m., cap. vurj, язг. varag ’конь’, ’жеребец’, шугн. verj f., руш., хуф., барт. verj, 
cap. vorj, язг. verj ’кобыла1 < * b ä r a k a - / / - e iХорезм, ß'rcyk (EVSh 85—86) и пр.; 
ср. borgi.

Shaw 187; Тош. PD 763; IIFL II 273, 555. 
yaSgdfsväk ’скачки’.

Сложение с инф. от кауз. gofs(u)v- ’гонять1, 'заставлять скакать1, 
yai-prii 'сверчок’.

. Букв, «конский червь». 
уа5к, а |к  (§ 65) ’слеза’.

Может быть как исконным из *asruka- (§ 54, 66, 82), так и адаптацией тадж., 
перс, ask с протетическим у- (§ 52, 65): авест. asru- (asrü.azan- 'задыхающийся от 
слез’ — Gersh. Mithra 191), др.-инд. asru- (> кхов. а$гй, шина asu, кашм. os“ 'еле- 
за’ — CDIAL919), хот. äska-, Хорезм. iwc, согд.-будд, 'sfcw (R. E. Emmerick JRAS 
1970, 68), ишк. osk, сангл. äfik, шугн., руш., хуф. уйхк, руш., барт., рош. yöxk, cap. 
уых(к), язг. уахк < *asru-ka- (EVSh 106), мдж. yosk, йид. yask, афг. uska, ösa (EVP 
12), орм. hinei (hoc-к <*osk)y тадж. ask, перс, ars, ask ’слеза’ (Hübschmann. PSt 
15). Влияние тюрк, yai 'слеза* не ясно. Осет. syg Ц  sug ’слеза’, ’струя’ < *asruka- 
(ИЭСОЯ III 186).

Tom. PD 780; IIFL II 274.
Уа(*0, (у)а указ. мест, дальней степени 'тот’, ’он’, ’та’, ’она’; основа косвенных па~ 

дежей мн. ч. yav (из *yaw-9v), в предложно-местоименных сочет. -а, -а- (ЯВГ. 
Вах. 569-571, 583). Нижн. yo(w).

Др.-ир. *ava- (§ 62, 66, 82), авест. ava-, слав, овъ, согд. 'ww, перс., тадж. й, vay, 
ишк. a(w) прямая форма адъективного указ. мест, для отдаленных предметов, по
сессивная форма — (y)iv, шугн. уи (муж.), уй (жен.), хуф. yaw9 руш., барт., рош. У&
указ. мест, дальней степени (уи < *avah, *avam, yä < *avä---- EVSh 105), мдж. ***
указ. мест. 3-й степени (*ava---- IIFL II 132).



Тош. PD 831; IIFL II 493. 
yaw-: (y)it- (§110) 'есть’, ’кушать’; 3 л. сд. ч. (y)it9 перф. (y)itk, инф. (y)itâk, и. д.

(y)itn (§ 65).
Сближается с формами соотв. глагола в каф., дард.: ашк. уй-у кати уй-, уй-, 

вайг. yâ-, прас. оуи-, дам. zu-, паш., кал., гав. zu- ’есть’ < yuvatè, кхов. zib- < 
*yuwati (с экспрессивным удвоением? — CDIAL 10507: и.-е. *jeu-?\ Fussman. Atlas 
II 222—224); фонетически из др.-ир. *yav(a)- : *yauta-, *yûta- (§ 56, 62, 66, 91, 92), 
3 л. ед. ч. yit < *yâvati (§ 95), перф. < *yùtaka-\ ср. также кхов. praes. zibo < *уи- 
yau-ï (Irano-Dardica 272). Как кажется, уместно и сближение с созвучными фор
мами глагола 'жевать* в других иранских: хотя восстановление общей исходной 
формы затруднительно, необходимо учесть, что глагол носит, видимо, экспрес
сивный характер (в пехл. — дэвовский — MacKenzie. Pahl. 47) и в нем могли про
исходить поэтому нерегулярные фонетические изменения: пехл. jöy-, jûdan (ywtn, 
yûôan, корень YU?— GIPh I 301), перс, zàvïdan, Javïdan (Nybei^. Manual II 108),
хот. hamjv- < *jyav- (и.-е. *gieu----Emmerick. SGS 139), перс. Javïdan, вандж. zovi-
dan 'жевать1, 'грызть’ (слав, zivati — Hübschmann. PSt 49), афг. zowal (EVP 106), 
ягн. za v -\za fta -  'пить1, 'есть (жидкую пищу)’, 'хлебать’, бел. Jäyag, курд. Jün 
(Geiger. Bai. 26), руш., хуф., барт. ytyäw- : ytyud- 'грызть’, 'глодать’, cap. ziyew- :
zyod- ’жевать’ (*Jyav-, согд. zß----EVSh 36); ср. также др.-инд. ye/л-, jham-9 cham-
'есть’ (не арийское? — KEWA I 443—444; сравнение с перс. — CDIAL 5125—5126; 
Turner. Nep. 216). См. Sbiw-.

В других памирских из *xvar-: ишк. xar- : xùl/l·, сангл. xwâr- : x(w)of-, шугн. 
хâr- : xûd-, руш., хуф., барт. xâr- : xûg-, cap. хor- : хьtg-, язг. x'ar- : xùg-, мдж. xar- : 
xur-, йид. xur- : xur- 'есть’, 'кушать’; ср. также мдж. kow- : kevd-, йид. zaf- ’же
вать’. См ./э г-.

Tom. PD 852. skr. öv-?; Grierson. Pisâca 69; IIFL II 555; Культ, раст. 26—27. 
yawuv- : yawovd- 'кормить’, 'скармливать’.

Кауз. к предшеств. 
уах5, уах| (§ 52) 'переправа через реку на надутых шкурах’.

Вах.-тадж. id.; неясно, 
уах 'нарост (на дереве)’; "сучок*, ’шишка’, 'бородавка’.

Имея в виду зафиксированное Р. Б. Шоу значение 'ветка’ (Shaw 266), В. То- 
машек и вслед за ним Г. Моргенсгиерне сопоставляли с авест. qsu-, др.-инд. am- 
su- ‘росток’ или с авест. yaxsti- 'ветка’ (Tom. PD 790; IIFL II 555), др.-инд. yasti- 
(àc&T.jœxs 'плеть’? — ИЭСОЯ I 564) — ср. скорее вах. ask 'нарост*, 'наплыв (на 
тополе)’ — более старая адаптация тадж., перс, ask < asruka-? (ср. также yaSk ’сле
за’). Т. Н. Пахалина (ВЯ 299) сопоставляет с бадж. yôyz, руш. yuyzy язг. yùyz 'су
чок1, 'остаток сучка’; фонетически ближе шугн. yûs 'нарост’, 'утолщение на коре 
дерева’, ’наплыв’, 'шишка’; шугн. zäsy zaz ’бородавка’ (Карамшоев), мдж. гака, 
cap. zos (из перс. — EVSh 109), сангл. zux, ишк. гьх, âzax, перс, zax 'бородавка’ 
(Бадахши 106), язг. zax 'нарост на коже’, 'бородавка’, афг. zéxa> бад.-тадж. ozaxt 
zux, ozux (вах. из тадж. ozax 'шпоры птицы’), ср. также перс, zax, тадж. ayazt azax, 
sevol, перс, zagjl, узб. sùgal и пр. 'бородавка’ — типичное «дефектное» слово с ис
ключительным разнообразием форм, так что установление исходной вряд ли воз
можно.

Заслуживает внимания, как кажется, созвучие вах. уах 'бородавка’ с неясным 
по происхождению названием рода тополя руах в связи с аналогичным ассонан
сом в верш, pjalts ’тополь’ и верш, pfandör ‘бородавка’ (наросты, «бородавки» то
поля используются при лечении бородавок — Lor. Werch. 190; ср. ЯВГ. Вах. 270). 

уауб, ауб (§ 65) 'кость’.
Развитие др.-ир. *st > вах. (y/s)â отмечается еще в ряде, видимо, все же исконных 

слов (ср. (/7л, хаус, vaye, хэб), поэтому возможно из др.-ир. *ast(i)- (> *ya$é —



424 (у)ауббк

§ 21, 66, 82), авест. a s t др.-инд. ästhi- (> кхов. asü — CDIAL 982), хот. ästaa- 
(Bailey. Diet. 28), согд. ’s t k согд.-христ. stq- (> ягн. sitak — ЯТ 322), пехл. ast(ag),
Хорезм. ишк. wustuk, сангл. ostok, мдж. yästäy, йид. yaste (< *astika----HFL II
273), осет. cestceg, курд, hasti, перс, ast, hasta, ustuxvan 'кость’, 'косточка’.

Шугн. sitxün, cap. istxun, рош., барт. охюл ‘кость’ (Зарубин. Орош, 25) — 
заимств. из тадж., перс. (Н от 21).

IIFL II 555: *asti-tf-?
(у)ауб£к ‘косточка’, ‘плодовая косточка’.

С уменьш. суфф. -эк, ср. sdrksk. 
yaz ’ледник’, ‘глетчер’.

Возможно, *yaz(a)~ (§ 66, 67, 82), и.-е. *jeg-, *yeg- ’лед’ (IEW 503), cap. yoz 
‘ледник (в горах)’ — отношения с кхов. yoz ‘лед’ (O’Brien 79; Sloan 148) не ясны: 
исконно родственны, заимств. из ир. или в вах. из кхов.?, ср. кати уис 'лед1, прас. 
üzu, вайг. yuz ‘мороз’, ‘холод’, паш. us ‘холод’ < др.-инд. avasyä- ‘иней’, 'роса’ 
(CDIAL 855) или, что вероятнее (NTS XV 280), кафирские слова из др.-инд. *yaja- 
‘холод’ (и.-е. jeg-) — CDIAL 10396: > кати уйс, прас. (y)üzu, вайг. yuz, yoz -+ кал., 
кхов. yoz (— вах. yaz)?

IIFL II 555.
yazn 'турсук’, ‘мех’, ‘надутая шкура (для переправы через реку)’.

Объясняется двояко: либо к др.-ир. *iza- ‘(«козь-я») кожа’, либо к др.-ир. snä- 
‘ плыть’, — но первое, видимо, предпочтительнее: хот. häysä- ‘шкура’, ‘кожа’, 
авест. izaina- ‘кожаный’, согд. ’yzh, ’zyh ‘кожаный мешок’ (Муг II 27), мдж. äjyo, 
yzjia  ‘бурдюк’, йид. Ize, орм. /z, бел. zik ’бурдюк’ и пр. (Bailey. KhT VI 414; IIFL II 
195; EVP 105; NTS III 298) к др.-инд. ajina- кожа’, старослав. (j)azno ’шкура’ 
(KEWA I 23); ваханское слово может восходить к др.-ир. *iz(a)na- (§ 43, 66, 67,
97). С другой стороны, фонетически вероятно и возведение к др.-ир. *ä-snä- (За
рубин. Кож. 147; IIFL II 469; Bailey. KhT VI 399), см. вах. wuzd(bi)y- ‘мыть’ и ср. 
в этой связи ишк. uznük ‘мешок из козлиной шкуры для переправы’, а также ши
роко распространенное название меха для плавания, ставшее словом культурного 
круга, но, видимо, восходящее в конечном счете к др.-ир. *srta-ci- (Bailey. KhT VI 
293, 398; Doerfer. TM III 1267): тюрк., узб. sanac (Olufsen 44), тадж. sanoc, кирг. 
öanac; в шугн.-руш. — старое заимств. из перс., вряд ли из *snä&ra- (EVSh 108): 
шугн., рош. zinöc, руш., хуф zinuc, барт. zinüc, cap. zunuc/c, zinuc, язг. z(d)nec 
’бурдюк из шкуры мелкого скота, употребляемый для плавания’; афг. sanäz 'гуп- 
сар’, ‘турсук’. С семантической стороны значение «козья кожа» при обозначе
нии меха (в том числе и для плавания) следует считать более подходящим как ис
ходное.

IIFL II 555: izaena-; Пахалина. В Я 299: *(a)-sna(ka/T)\ Bailey. Diet. 466.
(y)ibyü (§ 65) 'иноходь’, ‘иноходец’.

Должно быть, заимств., ср. афг. äbiyä ‘иноходь’. Г. Моргенстиерне сопоставля
ет с мдж. yöba ‘танец’ (IIFL II 271), мдж. yöb- : yeby- ‘танцевать’ (Зарубин. Мдж. 181). 

yi-bist-3t-6as ‘тридцать’.
Доел, «одно двадцать и десять», см. bist, das.

(y)ilbfl ‘сознание’, ‘рассудок’.
Очевидно, заимств., адаптация какого-либо перс, или араб, слова, ср. кирг. 

(из араб.) beyil, beyl 'нрав’, ‘характер’; или же к тюрк, bit- ‘знать’, ‘ведать’, ‘пони
мать’? (ср. уйг. biluval ‘знать’ — Jarring 55); узб., тадж., ягн. uyla ‘мысль’, 'дума’ 
(ЯТ 342).

yimük, »тык (§ 65) бот. ‘хвойник (Ephedra sp.)’. Вах.-тадж. modray. Хвойник (наряду 
с можжевельником-арчой) почитается священным (bezurg), его применяют про
тив сглаза, в качестве закваски, а золу зеленых побегов примешивают к жеватель
ному табаку (Федченко. Шугнан 45; Хуф II 26, 375).
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Др.-ир. *haumâka- (§ 38, 42, 66, 86), авест. haoma-, др.-инд. soma-, пехл. höm 
’священное растение Хаома’ — что бы ни было первоначальным источником при
готовления сомы (согласно остроумной гипотезе Р. Г. Уоссона, возможно, и му
хомор), можно считать достаточно вероятным, что древние иранцы приготовляли 
свой соответствующий ведической соме культовый напиток уже из хвойника, мно
гие разновидности которого богаты алкалоидом эфедрином. Об этом свидетельст
вуют и названия хвойника в памирских, безупречно восходящие к производным 
от др.-ир. *hauma-: шугн., руш., хуф. amöjak, мдж. уйтапа, йид. yûmenâ,, афг. (и>)ы- 
mân < *haumà(na)-y тадж. диал. (зеравшанское) хита, xùmâ 'Ephedra\ ср. также бел. 
hom (Geiger. Laut. Bal. 55; Этимология 1972, 138—139). Возведение к др.-ир. hau- 
та-, афг. ата, отэ, бел. öma (Geiger. Afgh 24; EVP 10; Абаев В. К  Об иранских 
названиях стали / /  Иранский сборник. М., 1963. С. 205) необоснованно, так как 
слово это значит ’манго’ и, очевидно, заимств. из инд., к др.-инд. àmrâ-, хинди 
amba, синдхи ambu, перс, amba и пр. ’манго’ (CDIAL 1268). Названия хвойника 
в других языках региона и соседних: бад.-тадж. modrây, ишк. modbrây, кхов. med- 
râx (HFL II 272); язг. Jcafan; ягн. zayosa (тюрк., ср. кирг. sagasa ’хвойник’); кирг., 
тадж. cakanda (к cakidan ’капать’?, ср. тадж. cakida название наркотика из мака, 
букв, «выжимки», «экстракт»); бур. sôpat. Требует объяснения анлаут в барг. zumö- 
Jak ’хвойник’ (Хуф II 109). Об отражениях др.-ир. *hauma- в иранских см. также 
статью В. И. Абаева в Mélanges Benv. 1—3 об осет. xum-œllœg ’хмель’ (букв, истори
чески «арийская хаома»). Кал., кхов. sumani 'Ephedra’ к др.-инд. sumana- ’жасмин’? 
(HFL Г/ 137; CDIAL 13492).

Культ, раст. 56—57.
(y)imuk-wbrë бот. 'хвощ1.

Букв, «хвойник-трава», ср. подробное описание хвойника у О. Е. Агаханянца 
(Агаханянц О. Е. За растениями по горам Средней Азии. М., 1972. С. 141): «Хвой
ники — это эфедры, древний род, сохранившийся в Азии с третичных времен. 
Растения напоминают хвощ. Листьев у них нет, только зеленые трубчатые жест
кие стебли приподнимаются над землей... Эти растения содержат биологически 
активные вещества, и их используют в фармакологии... Золу хвойника местные жи
тели добавляют в жевательный табак, так называемый нас». (Указано И. М. Оран
ским.) Ср. тув. éüstug-tar-oht ’Ephedra sp.’, доел, «ксерофит, имеющий суставы» (за
писи на стоянке Тоора-Даш, устье Хемчика, 1978 г.). В Шинге (Верхний Зеравшан) 
М. Б. Пиотровским (1976 г.) собрано растение xomisak (?xumica№), определяемое 
как Equisetum sp. — род хвоща. Афг. bandakx (букв, «суставчатый») 'хвощ’, ’хвойник’ 
(Volk, Schapka N 110, 112). Ср. imom-imûk.

(y)ing (§ 65) ’сырой’, ‘недоваренный’; ’незрелый’.
Др.-ир. *äma{ka)- (§ 31, 43, 66, 97), др.-инд. àmâ- (кхов. am и < *àmaka----1га-

no-Dardica 258), хот. hämä (Bailey. Diet. 477; KhT VI 408), афг. от, um (EVP 10), 
nap. hâmô, бел. hâmag (Geiger. Bal. 24), тадж. хот, перс, хат ‘сырой’. Шугн. хйт, 
руш., хуф. хот, cap. хит ‘сырой’, также ишк. хот, йид. хат — усвоены из тадж., 
перс. См. yumj.

Tom. PD 814; HFL II 554. 
ying, ing неопр. название травы или плодов с резким (неприятным) запахом (плоды 

ферулы?).
Тадж. диал., бад.-тадж. iy)ing, кар., дарв. hing-i badbuy ‘дурнопахнущая трава’ 

(Таджики Кар. Дарв. III 78), перс., афг., хинди hing 'ферула вонючая’, 'Assafoetida' 
(Platts 1246; Беруни. Фармакогнозия 240: «ферула вонючая... — по-сиджистан- 
ски — хйнг»; Volk, Schapka 119); ср. также афг. xing ‘шалфей’, видимо, к др.-инд. 
hingu- 'Ferula assafoetida’ (W. В. Henning AIUON 1965, 36.1; Acta Iranica 15, 604; 
KEWA III 593); ср. хот. amgusda- ‘asa fetida’ (Bailey. Diet. 1).
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(y)inöt, (h)inöt (§ 34, 65) 'сновидение’.
(у)шык, (Ь)шык 'сон1, 'дремота1; dg yinuk inôt-эт windoy 'во сне я видел сон1.

Др.-ир. *hufnâta- (§ 30, 43, 56, 97), *hufhâka- (§ 38, 86, 87), авест. xvafha- 'сон1, 
др.-инд. supti- 'сон1 (кашм. soth 'глубокий сон1), *supna- 'сновидение1 (башк. sûna, 
пхал. sèn,... — CDIAL 13480—13481), др.-инд. svâpna-, пехл. xwamm, хитп, согд. ywßnwt 
хот. hûna (Bailey. KhT VI 425), сангл. xôôm, шугн., руш., хуф., барт., язг. xuôm, 
язг. xùôm, cap. хы*5/я (EVSh 96), мдж. xw£/i, йид. xövun, афг. xob, xub, пар. хшл, курд. 
x*htj, ocei.fyn , диг. fun < *hvaf-na-, бел. vab, тадж., перс. xvâ£ 'сон1; см. глаголь
ные основы s. v. гых(ы)р-.

IIFL II 270, 554.
(у)ip (§ 65) 'животный жир1.

Неясно. Ср. кхов. yip 'сырой жир1, ’жир’ (IIFL II 454; Lor. Wakhi II 300). См.
Zbty.

yir, ir (§ 65) 'солнце1 (часто в сочет. с прит. мест, zu: z(o)yir, букв, «мое солнце», 
ср. так).

Др.-ир. *hûr- 47, 66, 91), авест. hvar-, xyan-, hürö (gen.), др.-инд. sûrya-, svar- 
(шум. suri, кал. suri, шина suri, паш. sur, кати su... — CDIAL 13574: sâra- -солнце1; 
кхов. yor, jwr 'солнце1 из др.-инд. лги- или связано с вах.? — Tom. Yid. 196; 
Fussman. Atlas II 343), согд.-ман. хит, согд.-будд. ywyr, ywr, ягн. хыг, xyr (Хромов. 
Ягн. 185), шугн. xzr, руш., хуф. xör, cap. хег, язг. xowùr 'солнце1, ’солнцепек1 
(*hwara- EVSh 98; ср. тюрк, ir 'солнечная сторона горы1? — ДТС 211), осет. ирон. 
хиг, диг. хог, перс, хог, hür, hör (Hübschmann. PSt 57), талыш. Aei/ 'солнце1. Ср. 
Доп. список: хэгбирп 'солнцепек1.

«Солнце» в других памирских: ишк. rémùzd, сангл. ormözd < *ahura-mazdà-, ср. 
хот. urmaysde (IIFL II 381; Baüey. Diet. 40); мдж. miro, йид. mira < *midra-, ср. орм. 
mès, mërsr, также в афг. диал. myêr, ванеци mir 'солнце1 (EVP 54).

Shaw 186; Tom. PD 748: авест. ayar- 'день1; IIFL II 554; Пахалина. ВЯ 300—301: 
заимсгв. (?).

yirk, irk (§ 65) 'ячмень1. Тадж. jaw. — Хуф II 25; Мухиддинов. Земледелие 67—68.
Фонетически из *yavartaka- (§ 47, 56, 66, 95), ср. пехл. yw ifk  'ячмень1 к авест. 

yava- (см. zaw), парф. yw'rdw  (H. W. Bailey FS Eilers 136), пехл. Jôrdâ 'зерно1, но, 
видимо, культурное слово (связанное е отражениями др.-ир. *yava-); ср. также на
звания ячменя: верш, haré, бур. Нэп; ишк. ürvbs, сангл. vorvês, йид. yärsio, афг. <5г- 
basè (*arpasyä-? — IIFL II 273 или тюрк.? ср. тув. arbay 'ячмень1); другое слово 
культурного круга представлено в остальных памирских (*kasaka-? — EVSh 28): 
шугн. cûsj, руш. dosé, хуф. с use, cap. cusé, язг. kusk, мдж. kosk 'ячмень’, ср. хот. 
ehaska-, перс, kask, арм. (из парф.) kask (к основе *ак- 'острый1? — H. W. Bailey 
BSOAS XXXVI 227; ИЭСОЯ III 210). Связь сомнительного перс, zurd 'просо1 с араб. 
zurrat 'маис’ (к пехл. jurtäk — Н о т  146) не ясна (Hübschmann. PSt 69).

Тот. PD 794: kur- 'пахать1; IIFL II 554; Bailey. Diet. 22; Культ, раст. 22—27. 
(y)irx, уэгх (§ 65) 'белый', 'белесый1; 'содержащий белое1; yirx саг- 'забеливать1 

(добавлять в пищу молоко, сливки).
Др.-ир. *arusa- (§ 47, 64, 66, 97), авест. aurusa- 'белый1, др.-инд. arusa- 'крас

новатый1, пехл. arus 'белый1, осет. urs 'белый1, 'седой1, urssag 'молочный (о про
дуктах)’, 'молоко1.

Пахалина. ВЯ 304.
Соответствующее шугн. qatây, руш. qatiy 'чай с молоком1, 'молочная заправ

ка1 — заимств. из тадж., тюрк.
(y)inÉ-fcôy, уэп£-£оу 'чай с молоком1 (ЯВГ. Вах. 185; тадж. sir-coy).
(y)irx-wuS, уэгх-wuS ’стебель пшеницы1, 'солома1.

Букв, «белая трава». 
yirz(n), irai (§ 65) 'просо1. Тадж. arzan.



Может быть старым культурным словом, из *ärzana- (§ 43, 47, 66, 67), хот. е'у- 
sam,  ̂ eysä (H. W. Bailey BSOS VIII 122; Diet 20), ишк. üzdbn, сангл. wuzdân < 
*(h)ârzana- (IIFL II 421), мдж. yârzon, йид. yûrzvn, афг. zdan, ванеци èzdon (Elfen
bein. Wan. 589), nap. ârzon, пехл., перс., тадж. arzan (др.-перс. *hardana----NTS V
53; EVP 106); ср. в каф.: ашк. azu, вайг. anzü, прас. üju < *arjana- (CDIAL 636) 
'просо1.

IIFL II 273; T. H. Пахалина сопоставляет также с араб, aruzun ’рис’ (ВЯ 301); 
Культ, раст. 34—35.

(y)irzn-wbiS бот. fSetaria viridis'\ * Polypogan monspeliensis' .
Букв, «просяная трава», тадж. диал. arzan-ka(h).

(y)isp (§ 65) 'плечо*.
Связь с авесг. supti- 'плечо1 не совсем ясна (может быть, из у/- + -sup\ см. yiw 

’один* и ср. типологически вах. brin, brdt — исторически сложения с «два»), др.- 
инд. supti-, хот. suti, suta-, sve (НО 139; Bailey. Diet. 427), пехл., перс., тадж. suft, 
шугн., хуф. sïvd, руш. sivd, cap. sevd, мдж. sévda, sàvda, йид. suvdo ’плечо* (IIFL II 
249; EVSh 76).

IIFL II 554: *ä-spa-l
jiSI ’бельмо1; 'незрелый абрикос’, ’серовато-зеленый’, ’серый1 (цвета недозрелых аб

рикосов).
Вряд ли к авест. spaèta-, др.-инд. svetâ-, хот. ssïya-, si- 'белый’ (Sten Konow NTS 

XV 125), шина seo, Sïu ’белый* (CDIAL 12774) и пр., так как появление гласного 
в анлауте объяснить трудно. Скорее всего к широко известной во многих иранских 
языках основе *a-xsaina- «не-светлый»: авест. axsaëna- 'темный’, хот. âsseina- ’го
лубой’ (Bailey. KhT VI 20; Diet. 12, 26), шугн., руш., хуф. xïn ’синий’, ’сизый’, 
‘серый*, cap. хеуп ’голубой*, 'серо-голубой*, язг. sin, афг. im, орм. sin, осет. œxsin 
'темно-серый’, йид. axSïn, пехл. axsên, xasën, перс, xasïn 'темный*, ’серый* (также 
в многочисленных названиях рек на -xing-, -sing-) и пр. Вах. y/i первоначально, 
очевидно, ’серый* может восходить к др.-ир. *axsa* (§ 55, 97), ср. кхов. ос, oçh 'зе
леный*, 'голубой* < aksa- (Rep. Afgh. 72; CDIAL 24).

Пахалина. ВЯ 299: *us- (?); 301: авест. usa- 'заря*. 
у й П '  вшивной клин*, ’ластовица* (в женских шароварах). Ср. skan II.

Бесспорные исконные соответствия cap. yusp, yusp, язг. yesp 'вшивной клин 
шаровар* предполагают реконструкцию др.-ир. *ä-spä- (EVSh 106 — для cap. со 
значением ’полотенце’, ’платок1), к авест. spà- 'бросать1 (см. ниже, yisun).

Пахалина. ВЯ 299: сопоставление с др.-инд. suci- 'игла’ (см. вах. sic). 
yiSir, йыг (§ 65, 98) 'порог*.

Неясно; фонетически из *a-svära- (§ 47, 51) '?’. Этимологии шугн., руш. на
званий порога см. s. v. yand. Мдж. àiarsdn ’порог’, йид. aiarsinë < *aôara-sayanaka- 
«лежащее снизу» (IIFL II 190), ср. мдж. yûwgrsQn 'притолока’ < *ирага-... Ишк., 
сангл., бад.-тадж. pom ié ’порог*, по-видимому, связаны с отражениями др.-ир. 
*раг$па- (см. вах. post) ’пятка’, ср. гор., бад. рэт эк  ’пятка, подпятник двери*, 
’шарнир, на котором вращается дверь* (вах. уыгу), шугн. pêmâk ’пятка’.

Возведение всех памирских названий порога к др.-ир. *(s)par- (Пахалина. ВЯ 
300) совершенно необоснованно.

С порогом связано много примет и суеверий, восходящих к древним пред
ставлениям о нахождении под порогом духа-покровителя жилища.

УВи, 8п (§ 65) ’железо*.
Сближается с другими иранскими словами для железа: хот. hlssanä-, ишк. $рьп, 

сангл. 9spön, шугн. sipin, хуф. sipun, рош. sepin, cap. sfàpin, мдж. yûspén, йид. rispën 
(г-? — HFL II 244), афг. ospéna, uspona, ванеци ospando 'железо*, осет. æfsœn ’сош
ник*, ’лемех’, язг. s(9)ponf s(d)pùn ’лемех’, которые, по-видимому, не следует от-

* делять от перс, âhan, бел. âsin, семн. ösün ’железо’ (EVP 107), однако исходная



форма и значение остаются темными — очевидно, культурное слово, в котором 
с уверенностью восстанавливается только срединное *-sp- / /  *-sv- (§ 51), и.-е. *£V 
(и.-е. *Kuïno—  О. Н. Трубачев Этимология 1967, 34: «металл светлой окраски»?; 
см. также: В. И. Абаев в Mélanges Benv. 3; EVP 12: «все иранские формы указывают 
на *iv»; Läufer. Sino-Iranica 515: *spaina-\ E. Benveniste MSL XXIII 123: авест. hao- 
safnaèna- 'стальной* (*hau-spana- «хорошее железо» — ИЭСОЯ I 481; Иранский 
сборник 1963, 204); Bailey. IGiT VI 419: *asuana-\ R. Gauthiot MSL XIX 156: *äspa- 
na-\ Hübschmann. PSt 10: *(ä)spaina-; Tom. Yid. 203: афг. spin 'белый1; EVSh 74: 
*äspanya-.

Shaw 191; Tom. PD 802; IIFL II 555.
(y)iSnin 'железный1, 'из железа’, 'стальной*.

Сложение с суфф. -/л, ср. ишк. spbnin, шугн. sipinin 'id.* 
yiSbm, i&nn/n (§41, 65) ’шлюз-водораспределитель*, 'запруда*, 'место запруды при 

выходе воды из оросительного арыка на поле’. Вах.-тадж. waiyâng, dahanâ (рис. 9).
Др.-ир. *v/-, *â-svâna- (§ 43, 51, 66, 86, 97), авест. spâ- 'бросать (землю)*, букв, 

«набросанное» (или авест. spây- 'пухнуть*? — EVSh 93), ишк. wospin, cap. waspum 
(Пахалина. ВЯ 300), шугн. wispund ’плотина’, 'запруда*, хуф. wispund, ягн. uspun 
(также матч, üspûn) 'искусственный канал...* (Хромов. Ягн. 183), ср. также бел. is- 
pand ' край поля* (Mig. АО 1948, 286), верш, (из ир.?) ’крлплют 'акведук’ (Lor. Werch.
24: ср. кхов. ispânik 'накладывать землю’ — см. вах. spun-),

К вах.-тадж. waiyang ’шлюз*, бад. vatyang ср. ягн. vary 'верхний край поля’, 
матч, vary 'запруда* (Андреев. Ягноб 69: vary 'мера воды при орошении* — ана
логично употребляется и вах. yisun, см. Мухиддинов. Земледелие 114: ишын 'мера 
воды для полива’), йездское valg 'временная плотина из земли1 ( Boyce М. Some as
pects of farming... / /  Persica IV. 1969. P. 139), перс, vary 'запруда1 (Horn 242: skr. vâr- 
ga-l), cm. wurg, Язг. vondy ôon(d) 'место распределения воды в арыке’ (ср. руш. aröän,
arôon названия различных ирригационных сооружений < *fra-dân---- Д. Карам-
шоев); мдж. yàrylena, âweyo 'запор воды на арыке’ — возможно, различные ирри
гационные сооружения.

Mig. BSOAS XXIII 152; EVSh 93; сближение с и.-е. *(s)per- '(замереть* (Паха
лина. ВЯ 300) необоснованно; ИЯ 1982, 140.

(y)i&bm~ŸaS 'запруда*, 'место запруды*.
Сложение с уа$ 'рот*, 'устье1, ср. перс., тадж. dahana 'вход*, 'устье*.

(y)iSbmi 'полностью заливаемое поле, пашня*.
(y)iSun-yupk 'напорная оросительная борозда*.

Сложение с уирк 'вода*, ’арык*, 'оросительная борозда1, 
yiw; yi(w), (y)i(w) 'один’; также в качестве неопределенного артикля (ЯВГ. Вах. 561). 

Др.-ир. *aiva- (§ 62, 66, 92, 100), авест. aèva-, др.-перс, aiva-, др.-инд. *êva- 
(> кати, вайг. ew 'один* или обычное êka-1 — CDIAL 2525), согд. ’yw, yw, ягн. i 
'один*, ’кто-то’, ишк. uk/gy ùk/gy сангл. wok, шугн. yi 'один* (в приименной позиции), 
yiw 'один* (самостоятельно), руш., хуф., барт. yî(W), cap. /(w), язг. wu(g)y мдж., йид. уй < 
*aiva(ka)-y афг. yaw, пар. zu,, осет. iw, диг. ew, перс., тадж. уак, пехл. ек и пр. 'один'.

Shaw 187; Tom. PD 819; IIFL II 513.
(y)iwki 'вдруг*, 'внезапно*.

Ср. тадж. диал. (дарв.) уаке 'вдруг’ (Намунахри фольклори Дарвоз. Душанбе, 
1962. С. 100); авест. наречие aèva- 'итак*, 'вот*, 

yiwn в сочет. рэ yiwn-dn 'сразу*, 'все вместе*.
Очевидно, из рэ yiw-(?)n-9n с вторичным окончанием облатива (-эл, -пэп). 

yixni, нижи. yaxni 'освежеванная туша барана1 — «...в состав вена входят... бараньи 
туши, ахнг» (Андреев и Половцов 12). Верхн. sofrâ.

Предположение о заимсгв. из ишк. (Пахалина. ВЯ 299) совершенно неверояггно; 
и вах., и ишк. yaxni 'бараний окорок’ — заимсгв. из тадж., перс, yaxni ’хо л о д н о е



мясо1 (видимо, к уах ‘лсд’, ’мороз’), ср. аналогичное заимств. руш. уахпй 'мясо, 
отваренное большими кусками для дорожного запаса’ (Писарчик. Руш. 86).

Верхн. sdfra 'id.’ также заимств. из тадж., перс, (из араб.) sufra 'скатерть с уго
щением’, 'угощение’.

(y)ixun (§ 65) 'уздечка’, 'поводья’. Верхн. qizagi.
Сопоставляется с авест. qxnah- 'узда’ (Tom. PD 805), но вах. yixun предполага

ет др.-ир. *ахапа- (IIFL II 55), и -х- не вполне закономерно (ожидалось бы х — 
§ 64), но отделить от авест. слова, видимо, все же нельзя.

К верхн. qizagi ср. афг. qayza 'узда’, 'недоуздок’ (заимств.). 
уй, ii (§ 65) 'лед’; yix vand- 'замерзать (о воде)’.

Др.-ир. *aisa- (§ 64, 66) или *aixa- (В. И. Абаев Этимология 1966, 258; М. Н. Бо
голюбов СВ 1956, 173—174), авест. аёха- ’мороз’, 'лед’, cap. 'холодный’ 
(EVSh 16; Соколова. ГОЯШ 52: *Ьса-), ягн. ix (ЯТ 265), пар. ix, осет. 1х 'лед’, 'град’; 
к *aisa- ср. авест. isu- ’морозный’, и.-е. *ei-s- 'лед’ (IEW 301), афг. asay 'иней’.

Ишк., язг., мдж. уах, шугн. уах 'лед’ — заимств. из тадж., перс. Ср. zrix.
Tom. PD 755; IIFL II 555; ИЭСОЯ I 560. 

yob£, уорб (§ 14) 'овцы (общее название)’, 'баран1; 'баранина’.
Связь с др.-инд. avi- 'овца’ (шина еП — CDIAJL 387), лат. ovis весьма пробле

матична; фонетически (если исконное) из *-dp(a)d/ti-? 
уо£ 'утка’.

Др.-ир. *ati-(ci-) (§ 21, 66, 87), и.-е. *andt- (IEW 41—42), др.-инд. ati- (> вайг. 
аЛ, кхов. ali, кал. йп... — CDIAL1127), хот. асе (Bailey. Diet. 16; KhT VI И;
< * atiJca-, эламское из др.-перс. ha-ti-ka — R. Е. Emmerick JRAS 1969, 61), мдж. yelka,
йид. уехко (< *а&у---- IIFL II 274), афг. hildy (< *адуа-кл----- NTS XII 263; или из
инд., ср. др.-инд. hilia-, кати Jalai, ашк. zalai — EVP 30; KEWA III 600), орм. elii 
(заимств.? — NTS V 10), осет. (ирон.) ассу диг. асссе 'утка’, 'дикая утка’ (ИЭСОЯ I 27). 

IIFL II 553. 
yoi-zman 'утенок’.

Сложение с вах. zman 'детеныш*, 'птенец*, 
yod-, уоб- : yo&t- (§ 24, 59) 'класть’, 'ставить’, 'помещать’; rsxnigyod- 'разжигать огонь’; 

3 л. ед. ч. yo&t.
Этимологическая связь с соответствующим по значению глаголом в других 

вост.-ир. (ишк. wed- : wet-, шугн. wed-, руш., хуф. wud-, язг. wid-, мдж. wust-, йид.
wul- : wust-, ягн. w/vid- : wista-, афг. wdl- : wist-dl, nap. yuh- : yust- < *vaida----EVP
93; EVSh 88; Bailey. KhT VI 239) фонетически невозможна. По-видимому, из др.- 
ир. *a-da- (§ 29, 66, 87), авест. a-da- 'вознафаждать’, др.-инд. a-dha-, кхов. hdnu 
'ножны’ < adhana- 'вместилище’ (CDIAL 1163; ср. вах. пэдып), ср. орм. riiw- : пудк 
'класть’ < *ni-da- (IIFL II 403), тадж., перс, nihadan 'класть*, 'ставить’, 'помещать’; 
йид. yelu 'сноп’ (IIFL II 272). К этой же основе Г. Моргенстиерне относит зафик
сированное Д. Лоримером вах. yidun 'мишень’, неизвестное нашим информато
рам (< *a-dana-), также бур. haeiyAti 'мишень* (из ир.?). В типологическом плане 
ср. адыгское псагъ 'мишень* (этимологически букв, «установленное» — Шагиров. 
ЗСАЯ II 13). К фонетическому развитию вах. yod- < *a-da- ср. вах. yoz- < *a-zaya-.

Tom. PD 853: skr. yat- (*ym-t-); IIFL II 553; Mig. BSOAS XXIII 152; Пахалина. 
ВЯ 302: *(w)a-da-ya- (??). 

yom£n, yam^n 'друг друга’, 'взаимно’ (взаимно-возвратное мест.).
Подобно cap. inti 'друг друга’ установление исходной формы затруднительно, 

что естественно для служебного слова (§ 100); фонетически, возможно, лучше 
подходят *ham-anya- (Пахалина. ВЯ 301) или *atvam-aiva- (для cap. — EVSh 13), но 
типологические параллели позволяют возводить и к др.-ир. *апуа-апуа-, ср. авест. 
апуд.апуа-, др.-инд. апудпуа- (> синг. ипип 'взаимно* — CDIAL 406), Хорезм, nyw- 
пу 'друг друга’ (R. Е. Emmerick JRAS 1970, 70). Д. Лоримером зафиксирована 
также форма вах. alaman, almon (Lor. Wakhi II 3) < * anyam-anya-? (IIFL II 554).



430 yombuw, yombû

Ср. в топологическом плане перс., тадж. ham-digar, yak-digar (заимств. в шугн,- 
руш.) и неясное язг. ven-a-ven 'друг друга’, 

yombùw, yombu (§ 78) уст. ’ямб’, ‘серебряный слиток’.
Также бад.-тадж., заимств. из кит., тюрк.: cap. уотЬы * слиток серебра, употреб

лявшийся в качестве монеты’, кирг. (кит.) iam bi\ yftr.jam bu  (из кит.) ’слиток се
ребра’ (Jarring 147), бур. ултЬи 'китайская денежная единица’; ср. также тиб. dsam- 
bu 'золото’ (Das 1046), из кит. юань ’слиток серебра’, бао драгоценность’ (?).

-уог суффиксальное мест. — во второй части сложений: ’другой’, 'один из двух* 
(ЯВГ. Вах. 575).

Употребление в качестве служебного слова заимств. из перс., тадж. уог ’друг’, 
'приятель’ (пехл. ayär), аналогично ишк. -уог в сложениях ик-уог ’кто-то’, ’некто’
(с отрицанием — 'никто’), рош., барт., руш. уог ’друг’, ’подруга’, ’некто’, ’кто- 
либо’ (заимств. — Зарубин. Орош. 70), cap. -уиг суфф., указывающий на субстан
тивное использование прилагательных, шугн. y i уог 'некто’, 'кто-нибудь’. 

Происхождение афг. nor ’другой’, ’иной’ не ясно (EVP 53). 
уогб ’пол’ — самая низкая часть традиционного памирского дома в средней части 

жилого помещения (хип), не занятой нарами (raz). Тадж. (заимств. в шугн.-руш.) 
po(y)gâ (Хуф II 453). Рис. 2.

Сближается с обозначениями соотв. части дома в кхов., йид., бур.: кхов. ardi 
'средняя часть пола’ < *ardhiy/ka-‘> (вряд ли араб, arz — Irano-Dardica 258), к др,- 
инд. ârdha-1 ’часть’, ’место’ (CDIAL 643; авесг. aroôa-, осет. œrdœg ’половина’, 'сто
рона’?); йид. (из кхов.?) ardi ’пол’; бур. yôréi ’узкое пространство пола в жилом 
помещении дома «ваханского» типа...’ (Lor. Bur. Ill 386) — заимств. из вах.; верш. 
ardi ’земля’, ’плоскость’ (кхов. — Berger. YaBur 130), верш. yâre, yâra ’низкий’, 
'вниз’, ’внизу’ (Зарубин. Верш. 341).

HFL II 554: *arda-cï-'>\ E. Benveniste JA CCXXXVI 180: сравнение вах. и бур. слов, 
yorti бот. 'смородина (Ribes janczevskii) '. Верхн. X9rsés(f).

Заимств., общее в бад.-тадж. и памирских: бад. yorti, ишк. yorti 'дикая черная 
смородина’, хуф. yord название кустарника (также тадж., тюрк, уигуа — Хуф II 54), 
бадж. yord (Карамшоев. Бадж. 283; EVSh 95).

К верхн. X9rsàs(t) ’смородина’ (очевидно, также заимств. из тадж., перс, диал., 
исторически вполне вероятно из *xirs-ast(ï)-y букв, «медвежий корм», ср. перс, as- 
pist 'люцерна’ — «лошадиный корм» s. v. W9j9rk) ср. йид. xeriscë, мдж. xriskyïy на
звание кустарника (мдж. X9rista ’тамариск’ — IIFL II 268).

Мдж. âriéo название кустарника со съедобными ягодами, мдж. asosti, äsosta, 
йид. asasto 'Ribes sp.1 Cp. élazm. 

yotr 'убежище из камней’, 'охотничий домик’ — хижина из камней, в которой ночу
ют охотники около места охоты.

Смешивается с последующими словами (IIFL II 555: < *â-hada-B ra^)9 хотя, 
очевидно, не связано с ними ни исторически, ни в синхронном плане. Фонетиче
ски из *(y)àtra- (§ 57, 66, 87; ср. др.-инд. yàtrâ- 'путешествие’?).

Язг. fcaö 'маленький охотничий домик-засада для охоты на горных коз’ 
(видимо, адаптация, аналогичная вах. katâ 'хижина1, ’домик’), 

yo&t, нижн. yost 1. 'нора’, 'гнездо’, 'берлога (медведя)’; 2. 'помещение для скота (за
гон для молодняка)’, ’хлев’.

Нехарактерная для вах. альтернация B/s указывает на возможную контамина
цию двух разных по происхождению слов:

1) вах. yoB(t) ’гнездо’ — вместе с шугн. уёВ, барт., рош. yöB, cap. уоВ, язг. yôB, 
мдж. yéxika, верхн. yoxika, мдж. yêx (Зарубин. Мдж. 181), йид. yèxio ’гнездо’, ’но
ра’ из др.-ир. *(ÿ)àèyâ- < *â-haôyâ- (IIFL II 274; EVSh 106) к had- 'сидеть’, перс. 
äsiyäna 'гнездо’ < *äsidäna- (Hübschmann. PSt 7—8); вах. yo&t < *â-haô-ta- или - t  
позднего происхождения (по аналогии с yosft); тадж. диал. (бад.) (у)еда, ишк.



F yeâa, шугн. yècâ ’гнездо1 также, видимо, к корню had- (см. другие производные 
в вах. s. v. nund-, nbtzd-). Ср. уэ/ббк.

2) вах. yost ’помещение для скота’ — вместе с руш., хуф. yâst, барт., рош. yöst 
К ’помещение для скота’ (’хлев для овец и коз’ — Хуф II 134) из др.-ир. *ä-sta- 

(EVSh 106), др.-инд. ä-sthä- ’место обитания’ (ср. др.-инд. àsthâna- ’место’, ’собра
ние’, по CDIAL 1514, к этому слову восходит шина astàn ’гробница’ — в действи
тельности, безусловно, заимств. из перс., бад.-тадж. oston ’мазар’, вах. oston, шугн. 
ostùn и пр.); ср. кал. istä ’загон для коз (на летовке)’ к др.-инд. sthàna- или за
ймете. из каф.? (HFL IV 79; CDIAL 13753). Hen. othro ’гнездо’ < *ava-stara-7 (Tur
ner. Nep. 62; CDIAL 865).

Tom. PD 810: авест. yâh-y ppp. yàsta- ’опоясывать’; yu- ’соединять’; IIFL II 555; 
Пахалина. ВЯ 302: *ästa-, авест. âh- ’сидеть’, 

yoï- : yoifcd-, ïit- (§ 110) ’рожать* (о животном); перф. zitk.
Видимо, из др.-ир. *â-zoya- : *ö-zayata-t -zita- (§ 66, 69), перф. < *zystk < *z(ay)a- 

tak- (?), кхов. azik ’родиться’, ’прорасти*, ’зажечься’, кауз. azeik ’родить’ < ä-jäya- 
(CDIAL 1092; Irano-Dardica 259), ишк. aziy- : azid- ’рожать* (обычно о животном), 
авест. zan-, pass, zaya-, также с ä-y ’рожать* (об ахуровских существах), хот. ysan-, 
согд.-будд. zn-, ягн. zan- : zanta-, шугн. zï(y)- : zöd-y руш., хуф. zay- : zod-y cap. zey- : 
zbid-y мдж. zoy- : ziy- ’рожать*, ’телиться*, ’ягниться’ (йид. azistai ’рождается’ из 
кхов. — IIFL II 196), афг. zowél, бел. zâyag, пар. zâ -y орм. zay-y тадж., перс, zây- : 
zàd- ’разрешаться от бремени’, осет. zajyn ’телиться’, ’котиться’, ’расти (о рас
тениях)’.

Tom. PD 866; EVSh 109: *zaya- : *zâta-. 
yuÿd верхн. ’пах’, ’промежность’.

Др.-ир. *hayd- < *haxt(i)- (§ 25, 33, 66), авест. haxt- ’внутренняя часть бедра’, 
др.-инд. sâkthi-y sakthân- (> ашк. soty sut, вайг. söty пхал. setïy лэнди satthal... — 
CDIAL 13073) ’бедро’, пехл. haxt ’бедро’, хот. huto ’часть лошадиного тела, на ко
торой вьются волосы’ (Bailey. Diet. 490; KhT VI 421), курд. hêty осет. agd ’ляжка’, 
’бедро’ (ИЭСОЯ I 37). Слово есть также в согд., как показывает надпись на крупе 
лошади в росписи зала (помещение 1) на XXI объекте городища Древнего Пенд- 
жикента (раскопки 1964 г.): 'yt (чтение Б. И. Маршака). Ср. sunj.

IIFL II 553; Bailey. Diet. 490. 
yuk I ’шея’, ’верхняя часть груди’, ’под1рудок (у животных)’; верхн. ’объятия’.

Неясно; предположение о заимсгв. из тюрк, (уака ’воротник’ — Пахалина. ВЯ 302) 
маловероятно.

yuk II ’отверстие в нижнем мельничном жернове’ (в котором вращается ось). 
yuk-Sung ’деревянная шайба нижнего жернова мельницы* (рис. 4).

Сложение с Sung дерево’. Верш. môtisy pfa ’кусок тополиного дерева в отверстии 
нижнего жернова’, 

yukï ’горный козел’, ’киик’ (четырех, пяти лет).
Язг. уок ’большой горный козел’. Г. Моргенстиерне считает возможным возве

дение к др.-ир. *âsuka- с метатезой из *yuks < *yusk (IIFL II 465), cap. yax ’дикий 
козел’, Хорезм, h'ks (EVSh 106), к авест. äsu- ’быстрый’: хот. âska- ’антилопа’ (Bailey. 
Diet. 28, 112; KhT VI 21), согд. ’Ywfc*, "swk'y бел. äsk ’газель’ (Geiger. Bal. 10), пехл. 
âhüg, тадж., перс. âhüy афг. osây ’джейран*. Г. Бэйли сближает вах. слово с хот. 
jusda- названием неопр. животного (др.-ир. *yauzda-? — Pratidänam 158).

Сопоставление с авест. uxsan- ’бык* и объединение с вах. druks ’вол’ (Пахали
на. ВЯ 302) ошибочно (см. wsséng, druks). 

yum, yun (§41) ’приплод, состоящий более чем из одного детеныша (о скоте)*, 
’двойня*, ’тройня’ (такж е у человека).

Др.-ир. *yâma- (§ 42, 66, 96), авест. уэта- ’близнец’, др.-инд. уата-у *уатака- 
(> ашк. yamindey кати ултэпТ ’пара’ — CDIAL 10421; KEWA III 8), cap. pad(i)yom
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'близнецы’ (сложение с < *patl·), бур. уот 'пара’ (из дард. — H. Berger ShPV 80), 
курд, fimik 'двойня’.

IIFL II 554. 
yumji 'двойня’, 'тройня’.

Очевидно, yumj- < *yàma<5ï- (§ 35, 42, 66, 96) с суфф. -/ по аналогии с тадж. 
диал./и/tofa' ’двойня’ (или чтобы отделить от уши/'мука?’), ср. кхов.Jamiz 'двойня’ 
(др.-инд. уата- с необьясненным суффиксом — Irano-Dardica 264), верш, jamiz, 
jamajiri 'двойня1 (Rep. Afgh. 73; Beiger. YaBur 154).

Возведение к *am-Jaya- (Пахалина. ВЯ 303) необоснованно. 
yum-wbi3, yun-wbiS неопр. название травы, от которой, согласно поверью, у скота рож

даются двойни и тройни.
Букв, «двойня-трава», 

yumj 'мука1.
Др.-ир. *âmacî- (§ 35, 42, 66, 96), др.-инд. àmâ- 'сырой’ (см. вах. ying), хот. hâ- 

mä 'сырой’, 'невареный’ (Bailey. KhT VI 408), hämai 'ячменная мука’ (Bailey. Dia. 
478), ягн. ипйа 'тесто’ (< *àma-6-aka-7 — ЯТ 341); ср. в типологическом плане: 
верш, dayue 'незрелый’, 'сырой’ и верш, dayum 'мука’ (Зарубин. Верш. 332; NTS 
XII 266; Mrg. BSOAS XXIII 152), бихари, майтхили Swat 'неочищенный ячмень’
< *âmârta- 'мука из неочищенного зерна’ (CDIAL 1253), пандж. âmïa pl. 'незрелый 
ячмень, спеченный в колосьях’ < àmâ- (CDIAL 1236); тюрк, un 'мука’ (ДТС 612), 
уйг. um из ир.? (NTS XII 266) — из тюркского слово не объясняется (Севортян. 
ЭСТЯ 597).

В других памирских к др.-ир. *ärta(ka)~ 'мука’, букв, «смолотое» (см. xodôrg): 
ишк. ul/luk, сангл. wufôk, шугн. yöyj\ руш. yäwj, хуф., барт., рош. yöwj, cap. yoyj< 
*ârtakâ(h)~ (EVSh 105), афг. огэ, тадж., перс, ärd, пар. wârun < *àrtana- (IIFL I 297) 
'мука’. Язг. vraxt 'мука’ < *brista- первоначально «жареная (мука)» (IIFL II 554; 
EVSh 86), см. вах. vras- 'жарить’, но, согласно В. С. Соколовой, жен. форма к vroxt 
'разбиваться1 (ГОЯШ 87)?

Tom. PD 795: авесг. yava- 'зерно’ (вах. zaw); IIFL II 554: *àmacï-; H. W. Bailey 
AIUON 1959, 140: hämaa- 'ячмень’; Д. И. Эдельман ВЯ 1963, № 5, 72: заимсгв. из 
шугн.-руш.; Переднеазиатский сборник III 1979. 

yund- : yut- (§ 110) 'нести’, 'относить*; 'вести’, 'уводить’; 'брать в жены (мужья)*; 
3 л. ед. ч. yund, перф. yutk.

Др.-ир. *yat- с -л- инфиксом (§ 56, 66), авест. yarn- 'брать’, 'хватать1, pracs. 
yasa-, ppp. “yata-, apayanta\ перф. yutk < *yataka- (§ 38, 56, 66, 84) — такого же 
происхождения ишк. wus- : wud-, сангл. wus- : wud-, шугн. yös- : yöd-, руш., хуф. 
yôs- : yud-, рош., барт. (a)yôs- : (a)yôd-, cap. yus- : yud-, язг. (a)yas- : (a)yed-, мдж. 
yis- : yoy-t йид. is- : yäi-, афг. yos- (: wrol) ’нести’, 'везти1, ‘уносить’ < *yâsa- (EVP 
92; IIFL II 192), 'yarn-, *yasa- (EVSh 106), *yäsa- (W. B. Henning in Gersh. GMS 84), 
согд. 'брать1, осет. ïsyn : ist 'брать’, 'снимать’, 'отнимать’ < *yas-? (ИЭСОЯ I 552).

Язг. waÔ- : west- 'жениться’ < *vâdaya-, авест. upa-vad- (EVSh 88).
Tom. PD 853; IIFL II 554; Пахалина. ВЯ 303: авест. vad- 'вести*, 

yupk 'вода1.
Др.-ир. *арака- (§ 38, 44, 66, 97), авест. äp-, др.-инд. äpa-, ар- (> ашк. äbö, ка

ти âw9, вайг. äw, дам. âu, прас. âwa — CDIAL 407), хот. ûtcâ- < *aucä- < * араба- 
(Bailey. Diet. 37), согд. ”ph, ишк. v̂ â:, сангл. vê(A:) < *apàk(î)ya- (IIFL II 417a); мдж. 
y6wyay йид. youyo < *âpakâ- (IIFL II 272), афг obé, пар. âwa, орм. wö£, тадж., перс, 
âà 'вода’; осет. avg < *арака- 'стекло’ (ИЭСОЯ I 84).

В других памирских: шугн.-руш. хас < *xsudra- 'жидкий’ (Соколова. ГОЯШ 
49), язг. хех < *xäxa- (EVSh 99) 'вода’, 'река’.

Tom. PD 756; IIFL II 554. 
yupki(Ÿ) 'жидкое’, 'жидкость1.
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Сложение с суфф. -/(у), 
ynpk-mingäs неопр. небольшая водяная птичка.

Букв, «водяная птичка», 
уорк-рпб ‘водомерка’, ‘водяное насекомое’.

Букв, «водяной червь»; ср. перс, äb-davan ‘насекомое, бегающее на поверхно
сти воды’ (Марр. Материалы 73). 

yupkvor ‘носящая воду’ (о женщине в доме), ‘водонос’ (согласно Р. Б. Шоу, также 
‘жена* — Shaw 269).

Сложение с суфф. -vor (< * арака-bärä-1). 
yupk-xaSpäy ’жидкая каша из поджаренной муки на воде’.

Букв, «водяной xdspäy» (см.), 
уиркбк ‘кант (тюбетейки)’, ‘кайма’.

Сложение с суфф. -эк, букв, «водичка» — о тонкой расшитой полоске с вол
нистым узором, калька тадж. oba, узб. su «вода» — ‘кайма’ (О. А. Сухарева СЭ 
1981, № 3, 157). 

уигш ‘рука (от плеча до локтя)’.
Др.-ир. *агта- (§ 42, 47, 66, 84), авест. аг(э)та-, др.-инд. Irma-, хот. агга- 

(Bailey. Diet. 23), йид. уагтё ‘рука (выше локтя)’, осет. arm ‘рука’ (ИЭСОЯ I 68; 
Абаев. СЕИ 30), перс. (Burhän-i Qäti‘) arm ‘рука’ (Horn 18), согд.-будц. 'psrm'y < 
*apa$a-arma- (Gersh. GMS 27).

Cap. уот ‘локоть’ не имеет сюда отношения (вопреки Т. Н. Пахалиной — ВЯ 303), 
а восходит к др.-ир. *ar&ni- (EVSh 106), см. вах. ardt ‘локоть’; ср. cap. vuzg ’рука от 
плеча до локтя’ < *bäzuka-, мдж. vuzy, перс., тадж. bozu, авест. bäzu- ‘Arm’.

Tom. PD 785; IIFL II 273. 
yefttk ‘загон для молодняка (на летовке)’.

По-видимому, связано с адаптациями бад.-тадж., вандж., дарв., кар. ecä, weeik, 
уедэк ‘гнездо’, ср. кул. (h)elöa, еса ‘гнездо’, в других памирских (из тадж. диал.): 
ищк. уеса, шугн. yeöä ‘гнездо’, ‘нора’, ‘прибежище’, барт. aicä ‘гнездо’ (Зарубин. 
Барт. 39). Слово, очевидно, родственное исконным обозначениям норы, гнезда 
в памирских: шугн. уёд, язг. yä&, мдж. уёх и пр. (см. вах. yo&t и там же о конта
минации значений ’нора’, ‘загон для молодняка’) < 'ä W -  < *ä-hadya- (EVSh 106) 
к корню HAD ‘сидеть’. Тадж. диал. {у/h)eif/&)да ‘гнездо’ может быть вост.-ир. на
следием (< *ä-haö~).

yam, am указ. мест, ближней степени ’этот’, ‘эта’, ‘он’, ‘она’; в предложно-место
именных сочет.---- эт, -т (ЯВГ. Вах. 569—571, 583).

Др.-ир. *ima- (§ 42, 66, 100), авест. ima-, др.-инд. imd-, тадж., перс, im (im-rüz 
‘сегодня’), ишк. am ’это(т)’, ‘эта’, ‘эти’, am(i), (y)im, сангл. ат(а) ‘этот’ (IIFL II 
350), шугн. уат, руш., барт., рош. (y)im, cap. yam, mi, другие основы мест, ближ
ней степени с /я-основами (EVSh 105—106), мдж. та, йид. та, то ‘это(т)’ < *ima- 
(IIFL II 132).

Shaw 189; Tom. PD 830; IIFL II 493. 
y*nj ‘обломки скал’, ‘неровное, покрытое обломками скал, камней место’.

Неясно; ср. тюрк.janc-,jenc- ’давить’, ‘раздавить* (ДТС 231, 256)?
У®г ‘пульс’.

Очевидно, заимств. из кхов. уйги ‘вена*, ‘жила* < др.-инд. hirä- ‘артерия’, ‘ве
на’ (Tom. Yid. 200; Irano-Dardica 272; CDIAL 14113), кал. (из кхов.) уйги ‘вена’ 
(IIFL IV 151).

Cap. ruj ’пульс* < *räka-, согд. г  к, мдж. rügo, перс, rag (—cap. rog ‘вена’) ’жи
ла’ и пр. (EVSh 67), ср. вах. гоу?

IIFL II 554: заимств.
yö(r)wor- : yö(r)ward- ’разделять’, ‘разгонять’ (о стаде мелкого скота), ‘отделять овец 

и коз от прочего стада перед дойкой*.
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Восходит к др.-ир. *var- 'выбирать’ с каким-либо префиксом, в связи с про
исшедшей Диссимиляцией двух -г- трудно решить к какому: *ß-, *fra-, *v/—  
может бьггь, все же из др.-ир. *ni-var- > *пэм>эг- > yd(r)wdr- (§ 43, 47, 62), ср. кхов. 
niwerik ’отделять молодняк скота от матерей’, 'отлучать от груди’ < *nirvarayati 
(CDIAL 7393, 7419); корень широко представлен в иранских: авест. var-, frä-var-, rii- 
var- ’выбирать’, 'определять веру’, ’верить’, согд. yw г  < *vi-vär- ’отделение’, ’выбор’ 
(«условие» — Муг II 30), хот. gvar- < *vi-var- 'делить’ (Bailey. Diet. 95); Хорезм, yw'r- 
’понимать’ («— «разбирать»), парф. wWг  ’отделение’, осет. cevzaryn < *uz-var- ’выбирать’ 
(ИЭСОЯ I 209), осет. диг. iwarun 'распределять* < *vi-vär- (H. W. Bailey TPhS 
1945, 21), осет. ivar 'запрет*, 'штраф’ (ИЭСОЯ I 553); осет. waryn ’делить’ (ИЭСОЯ 
IV 51—52); мдж. war- : wet-, йид. war-: wat- ’разделять’ < *w - (HFL II 262). Cp. zvor.

Tom. PD 838: перс, ävardan; HFL II 555: < *ä-var-\ Пахалина. ВЯ 303—304:
< * fra-var-.

yet, dt указ. мест, средней степени '(э)то(т)’, ’(э)та’, ’он’, ’она’; в предложно-место- 
именных сочет.----9ty -t- (ЯВГ. Вах. 569—571, 583).

Др.-ир. *aita- (§ 56, 100), авест. aeta-, др.-перс. aita-, др.-инд. e t a согд. ’уд, yd, 
хот. ttu, ишк. ad, ad(i) '(э)то(т)’, '(э)та’, сангл. aö(a) (HFL II 350), ишк. id, ^ п о 
сессивная форма указ. мест, средней степени, шугн. yid, руш., хуф., барт., рош. 
(y)idy cap. yad указ. мест, для предметов среднего удаления, основа мест, наречий 
-ad, ad-, а-, барт. -e(d), также основы с -d- < *ita-, авест. aetzm (EVSh 105), мдж. 
уа указ. мест. 2-й степени, йид. yö (IIFL II 132); осет. ed{jed), осет. диг. idi ’то 
бишь’, ’как его’ (ИЭСОЯ I 410).

IIFL II 493.
уэхк ’научившийся’, ’обученный’, ’привыкший’. Бад.-тадж.yuxti.

Др.-ир. *yuxtaka- (§ 38, 64, 66, 89), по форме может быть перф. от утраченного 
глагола (— ? : *yzyd-), букв, «запряженный», авест. yuxta-, др.-инд. y u k t ä Хо
резм. yydk ’приготовленный* (Mackenzie. Suppl. to Henning. Khwar. 49), хот. nyuj- 
’учить’ < *ni-yauk-, nyüs- ‘учиться’ (Emmerick. SGS 61), согд.-будд., ман. ywc-, ywys-, 
ywyt-, ягн. yuxs- : yuxta- 'приучаться', 'привыкать’, ’повадиться’ (ЯТ 366), ягн. уисоп- 
'поучать’, 'наставлять* (Хромов. Ягн. 186), ишк. ixs- : ixt- 'научить(ся)’, 'привык
нуть’, мдж. yuxs- : yuxt-y йид. yuxs- (NTS V 342) 'id.’; такого же происхождения (из 
вост.-ир.?) тадж. диал. уихйу вандж. uxti, бад. exti, ixti, yuxti 'приученный’, ’руч
ной’, заимсгв. в шугн.-руш.:. шугн. yuxti, cap. yixti 'ручной* 'обученный’; ср. также 
шугн. ux(u)mänd, руш., хуф. uxmän, cap. ixman 'обученный’ (заимсгв.).

IIFL II 274, 555; возведение к авест. xsä- (Пахалина. ВЯ 304) ’учить’ ошибочно, 
yaz ’вчера*.

Возможно, из др.-ир. *(ä)-zya- (§ 67, 97), др.-инд. hyä-, *hiya- 'вчера’ (> кашм. 
yewa, неп. hijo... — CDIAL 14108), согд. («Старые письма») 'zyy (туб), перс, di 
(rüz), бел. zlk  ’вчера’ (Geiger. Bai. 49; KEWA III 614), перс. диал. izi, yeze, izi (NTS
XIX 120), eze, heze (Жуковский. Мат. I 130), йид. iziko, пар. aze, осет. диг. cezituz, 
ирон. znon 'вчера’.

Кхов. wezen ’вечер’ из ир. *uz-ayana-, йид. izianä, ziän ’время после полудня’, 
авест. uz-ayara- (IIFL II 276; Irano-Dardica 254), хот. palsärä < *pari-uzayära- (Bai
ley. Diet. 221), талыш. zino 'вчера’. Ср. мдж. wuzir, йид. wuzlr 'вчера*, осет. izeer ’ве
чер’ < *uz-ayar- «конец дня», 'вечер* (ИЭСОЯ I 561), ишк. v(b)zer ’вечер(ом)1, ишк. 
porbzd ’вчера’, сангл. parüzd < *pära-azni- (IIFL II 408); см. рып.

В других памирских из *upa-ayära-: шугн., руш., хуф., барт. btyör, cap. biyur/язг. 
biyer, bi(y)ir, b(d)ye/ir 'вчера*, язг. biyan 'вечер(ом)’ < *upa-ayan- (EVSh 22).

Tom. PD 750; IIFL II 196. 
yazung 'вчерашний’. .

Сложение с суфф. -ung.
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zak 'заболоченная лужайка1, ’мокрое, сырое место’, 'болотце’.
Общее в языках региона заимств. из тадж., перс, zah (;zak/g, видимо, из zah-ak, 

zah-эк  'болотце1): тадж. zah 'сырой1, 'влажный1, перс, zahäb 'просачивающаяся на 
поверхность подпочвенная вода1, 'место, где пробился родник, источник’, вандж. zag,, 
гор., бад. zak 'болото1, 'топкое место1. Ягн. zah> zay 'трясина1, 'болото1, ишк. zak, 
шугн., руш., хуф., рош., барт. zag 'болото1, 'топь1 (Зарубин. Орош. 70: заимств.?), 
cap. zey, zay, zog, zag (EVSh 107), язг. zag 'заболоченная лужайка1, мдж. zak , верш. 
za, zah, бур. zah, кхов., шина za(h) (Зарубин. Верш. 341), кирг. zak (ир.) 'сырость1, 

zart 'желтый1.
Может быть исконным (особенно в связи с тем, что г в этом слове оглушает

ся — § 46), из др.-ир. *zarita- (§ 47, 56, 67), авест. zairita-, др.-инд. häri- 'бледный1, 
'желтый1, 'зеленоватый1, 'желтоватый1, härita-, haridra- (CDIAL 13985, 13990), согд. 
zrywn 'зеленый’, согд.-будд, zyrtk, ман. zyrty (ягн. zirta — ЯТ 367), хот. ysarüna-, 
ишк. zord, сангл. zäf, шугн., руш., хуф., барт., рош. zird, cap. zird, язг. zard, мдж. 
zit, йид. zit, афг. zyar; zer, z/>ar(EVP 104), пар. z/tö, орм. zyer (из афг.?), бел., тадж., 
перс, zard 'желтый’. Кхов. zero 'желтый1 из ир.? (Rep. Afgh. 76; Irano-Dardica 255).

Tom. PD 813; HFL II 276. 
zart-пык бот. неопр. разновидность ивы ('Salixpycnostachya'l), 'поросль ивы1.

Сложение с ~пык (см.), букв, «желтая ива», тадж. диал. zard-bidy бад. zard-bed 
род ивы. 

zart-parwin 'желтуха1.
Бад.-тадж. zard-parvin, видимо, букв, «желтая оболочка», из шугн. рагуАп 'обо

лочка1, 'обертка1 (< *pari-vayana----EVSh 80); тадж. Zardparvin 'Плеяды1?
zart-rufn 'топленое масло1.

Калька с тадж. rawyan-i zard, букв, «желтое масло» (в отличие от белого сли
вочного — maska), ср. шугн., руш., хуф. zird гйуап (Хуф II 388), ишк. zord 'топле
ное масло1, ягн. zirta гйуёп, мдж. zit гйуп 'топленое масло1, 

zart-spref бот. 'крестовник1, см. coroy-wus.
Букв, «желтый цветок», ср. язг. (из тадж.) zardgol 'желтый цветок одуванчика1, 

zart-wanj название стадии зрелости бобовых: 'пожелтение стручка1.
Букв, «желтый живот», «желтое брюхо» (о стручке), 

zai, zax 1. 'колючка1, 'шип1; 2. бот. 'облепиха (Hippophae rhamnoides)'. Тадж. хог.
Общее с кхов. зэх, zox (Irano-Dardica 247; HFL II 556) 'колючка1; сопоставля

ется с афг. ayzay (Tom. PD 793), azyay 'колючка1, 'шип1, ayzon 'колючий1 (< *ä-gaz-, 
перс, gazidan 'кусать1 — EVP 10; к пехл. azg, перс, azy 'ветка’, хот. haysge — W. В. Hen
ning Irän-Shinäs! II (1971) 62), ср. также ванеци z&ya (Elfenbein. Wan. 606), афг. zyd , 
yaz 'тамариск1 (см. у  uz), уйг. azyan, тюрк, azyan 'терновник1, 'шиповник’ (ДТС 72; 
Jarring 31), матч, zayrta 'колючка на стволе дерева1, матч, zayosa 'вид кустарника’ 
(Хромов. Матч. 168; по нашим гербарным сборам 1972 г. — ягн. zayosa 'хвойник1, 
см. yimuk).



4J0 zay, za

Слово для облепихи, колючки в других памирских: шугн., руш., хуф., барг. suö 
(также xin-suö «синяя колючка» — Хуф II 111, бад.-тадж. siya-xor «черная колюч
ка»), cap. suÖy язг. xdönäg < * x a d n a x a d -  ' колоть’ (Соколова. ГОЯШ 27; EVSh 77), 
мдж. äkondoy, йид. akade\ сангл. kandäk.

Пар. zöx 'дрова*; орм. zes 'колючка* < *]αη&ή-Ί (HFL I 304, 414).
Сопоставление с шугн. zäs 'репейник’ (Пахалина. ВЯ 305) неуместно, шугн. 

слово усвоено из тадж., перс, zäz 'чертополох*. Ср. jay. 
zay, za ’ребенок*, 'дитя’, 'мальчик*. Косвенная форма мн. ч. zav , букв, «дети», ис

пользуется как обращение мужа к жене, ср. ягн. обращение к супругу ρύΙΙοί «дети» 
(Андреев. Ягноб 127).

Связь с авест. zart-, zaya- 'рожать’ (см. вах. yoz-) не ясна; по мнению Г. Мор- 
генсгиерне (HFL II 555), — заимств. из перс.; возможно, адаптация тадж., перс, ζά 
(перс, zah 'дитя*, 'роды*, -zä  во второй части сложений «производящий», «родя
щий», перс, zäda 'дитя’), представленное также в шугн. zädun 'матка* (из тадж., 
перс, zahdän); ишк. zas, сангл. zöt 'сын’ (авест. zqßa- 'рождение’ — HFL II 425),
пехл. zahag 'дитя*, 'отпрыск*; афг. zoyy zuy 'сын* (< *zäka---- EVP 104), талыш. zoo
'парень1, 'юноша'. См. также ζίδά, zman.

Tom. PD 775. 
zgar : zgard- 'бродить*, 'гулять’; 'возвращаться’.

Др.-ир. *zgar- (вместо ожидаемого *zyar- в связи с z-?), *yzar-?, ср. афг. zyal- : 
zyäst- ’бежать*, афг. zyard 'быстрый* (авест. zgad-Ί — EVP 101), согд. (*)z 'rt, май. 
z rt ’быстрый’, осет. zgcelyn 'падать’ (H. W. Bailey TPhS 1945, 23), осет. *gzalyrt 'сы
пать’, zgoryn 'бежать’ (ИЭСОЯ I 536; II 26—27). Нерегулярности в фонетическом 
облике могут объясняться также влиянием перс., тадж. gardidan 'вращаться’ (ср. 
неясное вах. yir- 'id.’), однако старая адаптация из перс, с префиксом *uz- неве
роятна. Родственно вах. zgar- (см. кауз. форму) шугн. (кауз.) zigir- : zigirt- 'выго
нять1, которое Г. Моргенстиерне считает заимств., восходящим к др.-ир. *skäraya-l 
(EVSh 107; вах. skurg- 'искать’). Вах. слово вряд ли может быть источником шугн., 
скорее — наоборот. Ср. йид. ζ*γάΙ- 'убегать (от дикого животного)’ (авест. zgad—  
IIFL II 275); орм. girz- 'бродить*, афг. gorzidol, ванеци у ж -  (из перс, архаичного 
garölöan -  IIFL I 395; NTS IV 167).

Сопоставление с др.-инд. skhalate (Пахалина. ВЯ 306) 'шатается* фонетически 
маловероятно. 

zgar(bi)v- : zgarovd- 'гонять*.
Кауз. к предшеств. 

zgiv- : zgivd- 'скулить (о собаке)’.
Др.-ир. *uz-yauß- < *-gaub- (§ 31, 60, 67, 92; с -g- по диссимиляции в связи с z-, 

ср. предшеств.?), др.-перс. gaub-, тадж., перс, gufian 'говорить*, ср. к семантике др.- 
ир. räya- 'лаять1, 'кричать’, 'говорить* (см. вах. гыу-, ггыу-)\ перс., тадж. gap 'речь’, 
по справедливому замечанию Г. Хюбшмана (Hübschmann. PSt 94), не имеет отно
шения к этой основе (ср. в индо-ар.: кашм. gaph> пандж. gapp9 неп. gaph 'болтов
ня’ < *gappa—  CDIAL 4022: звукоподр.?).

Cap. zbigiw- 'выть1, 'лаять (о собаке)*, по-видимому, заимств. из вах. 
zii 'сливочное масло, собираемое со всего селения для приготовления коллективного 

угощения — мучного киселя-бата (bat) во время подъема на летовку или спуска 
с летовки в селение*; ziö-rufn 'масло, из которого варят бат*, zic-bat 'бат из этого 
масла’ (СНВ XVI 204; ЯВГ. Вах. 186).

Также вах.-тадж. zic — вряд ли к последующему слову («новорожденное»?), 
видимо, из тадж. ziö 'плотный*, 'тесный*, ziä kardan 'собирать*, 'соединять’ (шугн., 
cap. zic 'тесный*, !плотный*) — о соединенном масле со всего селения и плотно 
набитом в какой-либо сосуд.



Г Ягн. zïéakàlla 'глиняный сосуд, в котором хранят масло1 (ягн. kâlla ’кувшин1) 
f (Хромов. Ягн. 186).
2ЙЙ, zayfcâ ’роженица1.

Заимсгв. из тадж. диал.: бад. zaicà, ziéà, панджшир. ζαόα, кул. zaéa ’роженица1, 
'объягнившаяся овца, коза...1 (перс, zähü, zöö 'роженица1, тадж., перс, zah ’роды1 
с суфф. -сд?, ср. вах. zay ’дитя1; следует отделить от заимсгв. из араб. — перс., тадж. 
zawja ’супруга1), аналогичные заимсгв.: шугн. zêéa (Зарубин. Рождение 362), рош. 
zèéà, язг. zacà ’роженица1; ср. ягн. zaéà, zoca-y zar(d)éà ’роженица (до истечения 
сорокадневного периода)1, перс, гд/'роженица1 (с первого по седьмой день), 

xfta-rai название нар в доме, на которые обычно кладут роженицу.
Сложение с raz 'нары’; язг. zaéaràz название одного из возвышений внутри дома, 

ritâ-xona ’дом роженицы1.
Тадж. диал., бад. zacaxàna (Шахрани. Адаб XXI 103), панджшир. zaca-xona на

звание дома, в котором недавно были роды — «дом роженицы» (Андреев. Пандж
шир 36).

*Ь'язык\
Др.-ир. *(hf)zûka- (§ 38, 67, 91), авест. hizvä-, hizû-, др.-инд. jihvâ- (> дам. zip,

шина jip , кашм. zev, ..., ашк. zu < juhà----CDIAL 5228), хот. bisä < *vizväka-
.(Bailey. KhT VI 243), согд. (')zß'k, ягн. ziv/wôk/q, Хорезм, ζβ'к, ишк. z(b)vûk, сангл. 
z9vuky шугн., руш., хуф., барт., cap. ziv (*hizbä-)y язг. z(o)vég (*hizbâka- — EVSh 

' 109), мдж. Ζ 9 ν ίγ , йид. ζ*νίγ, афг. zfz9ba (V to-), перс, zabàn, тадж. zabon ’язык’ 
(ср. вандж., кар. zunuk, дарв., кар. zuyun, zuhun ’язык1).

* Tom. PD 781; IIFL II 276, 556. 
zikpbid название болезни животных (’ящур1?).

В первой части zik ’язык1 (сложение с pud  ’нога’?), ср. cap. tili название лоша
диной болезни (тюрк., уйг. til ’язык1), язг. Ô9vz9vég ’болезнь, при которой появля
ется опухоль ПОД ЯЗЫКОМ1. Ср. Z9Vg. 

zman, zamàn (§ 76) 'сын1, ’ребенок1; 'детеныш1, ’птенец1.
Хотя вместе с ишк. ζοτηάηΛ сангл. Z9manöky йид., мдж. zomön ’дитя1, ’сын1, 

'мальчик1 может, с некоторыми оговорками, быть возведено к др.-ир. *zanma-na-*> 
(др.-ир. zan- ’рождаться1, см. yoz-, zay), по всей видимости, все перечисленные 
слова усвоены из индо-ар.: др.-инд. jànman- ’рождение1, 'существо1 пандж. jamm 
’отпрыск1, хинди jäm  'сын1 (CDIAL5113: — вах. гдтдл, афг. zâm9n), nam.jamân 
'дитя1. Афг. zàmèn мн. ч. к zoy 'сын1 (< *zâka-) может быть исконным, также как 
и афг. zalmây ’юноша’, ’парень1 < *zanma-ka- (EVP 101), возведение к гипотетиче
скому др.-ир. *zar- ’подниматься’ (H. W. Bailey TPhS 1955, 60) более сомнительно, 
ср. аналогичную диссимиляцию в идентичном по составу лат. germen < *gen-men 
'отпрыск1, 'зародыш1, 'плод1, 'потомство1.

Tom. PD 776; EVP 104; IIFL II 275. 
z(a)manduii ’матка1.

Сложение с суфф. вместилища -dun\ ср. шугн. zàdùn из перс, zah-dân, тадж. 
baéa-don 'матка1 (см. zay), 

zmoruY бот. 'заразиха (Orobanchae)’ — высокое травянистое растение (напоминающее 
высокий гриб, с толстым корнем).

Бад.-тадж. zmoruy название съедобного растения (Шахрани. Адаб XXI 109), дарв. 
somaruy, z  это reg ' Cistanche tubulosd (И. Мухиддинов Бот. журн. XLVIII (1963) 420), 
тадж., перс, s/zamârüy/x название грибов, матч, sumoroq ’вид травы, употребляе
мой в пищу’ (неизвестного происхождения — Mrg. BSOAS XX 456); язг. (из тадж.) 
Z9mar&y ’земляной гриб1 (сопоставляется с барт., рош. zimâr, язг. Z9maô 'земля1 — 
EVSh 119), кирг. (ир., южн.) zamöruk название травянистого растения (стебель 
желтый, цветы синие и желтые), 

zok ’соляные выпоты на почве’ (ЯВГ. Вах. 270). Ср. rezg,, volé.
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Широко распространенное слово, обозначающее * квасцы’, * купорос’, родст
венное столь же употребительному перс., тадж. zamö/J ’квасцы’, 'купорос’ (др.-ир, 
*zâ-k-y *za-m-cï- к *zam- ’земля’?): перс, zamj\ zàk, zâg/Jt zama ‘купорос’, ’квасцы’: 
ягн. zok (Андреев, Ягноб 25: zok-furus «продавцы квасцов» — кличка фанцев) 
шугн. zäme, cap. zamij) 'квасцы*, язг. zoméj ’минерал, употребляющийся как чер
ный краситель для шерсти...’, афг. zâg/y/J, ja n j, zan j ’квасцы’; ср. также ягн. zi- 
mïxc ’белые наросты на поверхности скалы’ (Хромов. Ягн. 186); тюрк, äß  'квасцы’ 
(ДТС 74) к тюрк, äß  'горький’, 'щелочная вода’ (Севоргян. ЭСТЯ 89). Афг. zok ’за
твердевшая почва кяриза’ (?) (Bailey. Diet. 27). 

zowzowâk 'сосулька’.
Неясно; очевидно, звукоизобразительное, ср., однако, перс, zäb ‘ручей’. 

zriC 'двух-, трехдневное голодание’. Вах.-тадж. pazonâ.
Ишк. zbriö-mbric dùk ’томиться от голода’, cap. ziliö, z(u)ric, z(i)rie 'изморив

шийся от голода’, 'изголодавшийся’, cap. ziriégi 'голод’ (Пахалина. Сар. 95: s. v. loq) — 
видимо, связано с обозначением желтого цвета (см. вах. zart 'желтый1, 'бледный’): 
'пожелтевший’, 'больной’, ср. перс, zardi 'желтизна’, 'бледность’ (также названия 
болезней: 'хлороз’, 'бледная немочь’), кхов. zérch 'понос* (O’Brien 62), zère ’жел
тый ’ (из ир. — Irano-Dardica 255).

Сопоставление с авесг. gordôa- (Пахалина. ВЯ 306) 'жадный* фонетически не
обоснованно.

К тадж. диал. pazona ср. перс, pazûlîdan "вянуть’, 'бледнеть’, pazmân 'уведший’ 
(см. вах. рэгтэг-). 

zrix, г(э)г£х 'лед’, 'ледник*. Вах.-тадж. lozàr.
Возможно, к др.-ир. *zara- 'старый’, перс, zar, zäl ’старый’, афг. zory авесг. za- 

rata- и пр. в сложении с yix 'лед*, доел, «старый лед», ср. в типологическом плане 
тадж. pir-yax ‘ледник’, 'вечный лед’; аналогично происхождение язг. zarax ’лед’, 
перен. 'очень холодный’.

Бад.-тадж. lozar, дарв., вандж. lozir, lozor 'ледник’, 'вечный лед*, также ишк. 1о- 
zar (выделение /о- никак не обосновано — Пахалина. Ишк. 214), шугн. lôzar, язг. 
t e a r ’вечный снег на горах’ — из перс, (араб.) lä-(a)zäl 'вечный', 'непреходящий’ 
(?); ср. йид. laxsërë (Mig. FS Barr 183), мдж. yaxsoriy 'лед*.

Пахалина. ВЯ 306. 
zrand- : z(a)rast-, z(d)rsnd- (§ 110) 'скрести’, 'скоблить*.

Др.-ир. *uz-rand- : *uz-rasta- (§ 25, 43, 47, 67) к широко распространенному 
в иранских корню RAD 'драть*, 'бежать* (ср. русск. просторечное драпать, см. rod-, 
drbip): перс., тадж. randa 'рубанок’, ’резец’, перс, randîdan ’скрести’ (лат. rado 
'скоблю’, 'скребу’ — Hübschmann. PSt 67), др.-инд. rad- 'скрести’, кхов. rondik 
'скоблить’, 'чистить’ < *rand- (CDIAL 10613), хот. varrad-, **rran- (Bailey. KhT VI 321; 
Emmerick. SGS 115, 119), курд, renin, бел. randag, raôag 'чесать’, ягн. rant- ’мести’, 
ишк. rond- 'скрести’, ’выскребывать’; в шугн.-руш. с различными преформантами 
в связи с экспрессивностью глагола: шугн. pirénd- 'рвать’, шугн., руш. kiränd- : 
kiräst- 'скоблить*, 'выскребывать’, руш., хуф. parênd- 'рвать зубами’, 'загрызать’, 
cap. parind- : parust- 'рваться’, язг. S9ran(d)~ : sdrust- 'загрызть* (EVSh 59, 75); осет. 
диг. rœndun 'гладить’ < *ra(n)d-, осет. rœs 'напильник* < *rad-tra- (ИЭСОЯ II 375). 
От этого же корня в тадж. диал.: рог. г and эк-i deg 'поскребки*, вандж. nova-xdrdnddk 
'поскребки теста’, дарв. zorond 'нож для выдалбливания деревянной посуды, баш
маков* (Таджики Кар. Дарв. I 265). О кхов. roy < *radaka-l 'борозда*, см. вах. гоу.

Т. Н. Пахалина фиксирует также вариант гэгэе- (?) : гэгэуп- 'скрести’ (ВЯ 306) — 
осн. прош. из др.-ир. *uz-radna-, -уп- по аналогии с вах. wardç- : ыэгэуп- 'оста
ваться’.

Tom. PD 888: авесг. zbar- ’идти вкривь’; IIFL II 556. 
zrast 'рыжий*, 'пегий* (о масти крупного скота).
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Ишк. zbrbst 'светло-красный (о крупном рогатом скоте)’. Происхождение не 
ясно; ср., может быть, шугн. rust, руш. rost ‘красный’, ‘рыжий (о масти)’ (см. вах. 
S9kr) или афг. zorj, zorz ’карий’, 'каштановый1, zorzây 'порода овец с рыжими 
ушами’? 

т х  ‘ржание (жеребца)’, 
ягах- : zraxt-, zrix- : zrixt- 'ржать1.

Очевидно, звукоподр., исконное родство с русск. рыкать, ржать (Пахалина. 
ВЯ 305—306) весьма сомнительно (др.-ир. *rauk/x-?).

В других памирских: руш., хуф. singân 'ржание’, шугн. Singâ, ишк. sina, мдж. 
sin-sin (Бадахши 133), ср. кар. singa, ягн., тадж. hinfirâst (Хромов. Ягн. 170), тадж. 
sehâ, siha, перс, sayha, афг. sisnä 'ржание’.

Ъгыу- : zroyd- (§ 106) ‘выть (о собаке, волке)’.
Др.-ир. *uz-râya- (§ 47, 66, 67), ср. вах. гыу-, vruy- лаять’, 

mm, zumüx 'злой’, ‘недобрый’; 'насупившийся’.
Язг. zum ’молчаливый’, 'неразговорчивый’, видимо, адаптации перс, (из араб.) 

zam(m), zumûm ‘порицание’, 'осуждение’, ‘злословие’. Существование вах. zum ‘зоб’ 
(Пахалина. ВЯ 305) наши информаторы не подтвердили. 

ziiYxaS- ‘жужжать’, 'визжать’.
Звукоподр., ср. viz-viz. 

zvor, z(ö)wor (§61, 76) 'головной канал, отходящий от реки’ (от бокового притока 
Пянджа — jorâv) (рис. 9).

Др.-ир. *uz-vâra- (§ 47, 60, 67, 87), шугн. ziwör ‘ответвление’, 'головная часть 
арыка при выводе его из реки или магистрального канала’, cap. zыwur, ziwur ‘устье 
реки (?)’ < *uz-vârâ-, *var- ‘выбирать’, ‘отделять’ (EVSh 109); ср. язг. bawum 'го
ловной канал, отходящий от реки (из него вода распределяется по арыкам)’ < 
*upa-varana- (или, по EVSh 113, к язг. war- ‘отворять воду’?, см. вах. wwr(b/)v-?). 
Не исключено, что в вах. заимств. из шугн. 

z(9)v/wor-ŸaS ’место ответвления головного канала’.
Сложение с yas ‘рот’, 'устье’, также sar-z(d)vôr, букв, «рот канала», «начало ка

нала».
ИЯ 1982, 136-137. 

z(a)bd&-, z(a)bdt- : г(э)Ьэп- (§ 59, 105) 'порваться’ (о сапогах).
Очевидно, однокоренное с вах. ЬэЭ- : bon- 'падать’, ‘обваливаться’ (* ham-pat-?), 

поэтому из др.-ир. *uz- + pat-, ср. авест. us + pat- 'проистекать’ (дэвовское), 'вы
ходить’; с фонетической стороны возведение к *uz-pat- : uz-patna- (§ 17, 56, 67, 105) 
предпочтительнее, чем сближение с др.-инд. ud-bhinna- 'рваться’ (Tom. PD 861; 
HFL II 556), хот. bid- ‘протыкать’ (вах. < *uz-baid—  Emmerick. SGS 96), так как 
ожидалось бы вах. v < *b (§ 60). Возможно также сопоставление с шугн.-руш. ziban- : 
zibud-, cap. гыЬап- : zыbed- ‘прыгать1, ‘скакать’ < *haca-pat- (Соколова. ГОЯШ 36) < 
*uz-van-? (EVSh 107). 

z(a)bbmg ‘рваный’, ‘ломаный’; ‘выброшенный’.
По форме может быть перф. к предшеств. и ассоциироваться с Ьыng ‘упав

ший1, ‘обвалившийся1 (< *dvânaka-, *ham-padnaka-?)J но ср. также перс., тадж. zabun 
‘слабый1, ‘беспомощный’, ‘побежденный1, ‘поверженный1, ‘пленник’.

2эт ‘снег.
Др.-ир. *zima- (§ 42, 67, 88), авест. zyâm- ‘зима’, zomaka- 'снежная буря’, др.- 

инд. himâ- ‘мороз’, ‘снег’ (> ашк. zïm , zïm , кати, вайг. jim , zïm, паш. hlm, ylm, 
кхов., башк. him... — CDIAL 14096), пехл., перс, zam ‘стужа1, 'зима1, парф. zmg, 
согд. zm'k, хот. ysämäna- ‘зима’, перс., тадж. dama ‘вьюга’, ‘метель’, cap. гытип 
‘снег’, афг. zomay, zomay (EVP 102), пар. zoma, zomä, орм. zemäk ‘зима’; ср. язг. zin, 
cap. zeyn, zayn ‘зима’ (авест. zayana- ‘зима’ — EVSh 108; менее удачно к *zima- — 
Соколова. ГОЯШ 20, 86); язг. zonày ‘снег’ вместе с шугн. zinij, руш., хуф. zinïj,
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барт. zinïz ’снег’ из *snaiga-y авест. snig- ’идти снегу* (EVSh 110) или контамина
ция с *zimaka-% *zayanaka-l (NTS I 79).

Shaw 186; Tom. PD 755; HFL II 556. 
zamd(e)mä 'метель*, 'вьюга*, 'снежный ураган’, 'ветер со снегом*.

Сложение с тадж., перс, dama, этимологически, возможно, тождественным (юго- 
зап. форма) вах. zom < *zima- 'снег*, но по ассоциации с тадж. dam 'дыхание1, da- 
midan 'дуть*, обозначающее часто просто ветер, 

zamin 'снежный'.
Сложение с суфф. -/л. 

zambâr 'плетенка из тростника’ (для раскладывания лепешек, переноски освежеван
ной туши), также zombi/ai (Пахалина. ВЯ 306).

Бад.-тадж. zambal, тадж. zanbar 'носилки’, перс, zamba, zambïl, zambar, zambal 
'носилки*, 'плетеная корзина', афг. zambar 'борона', zambil 'корзина*. Аналогич
ные заимств.: cap. zambil 'носилки', ср. русск. диал. (поволжское) зимбиль ‘вид 
плетеной корзинки...* (О. Н. Трубачев Этимология 1965, 43; ИЭСОЯ IV 311).

Тадж. диал. также сарагак 'плетеный щит*, 'волокуша', 'борона*, см. вах. (из 
тадж.) сораг, caparkat.

Zand- : zat- 'отнимать', 'отбирать'; 3 л. ед. ч. zondy перф. zotk.
Др.-ир. *zina- : *zita- (§ 43, 56, 67), перф. < *zitaka- (§ 38, 88), авест. zyâ-, praes. 

zinâ-, др.-перс. dinä- 'причинять ущерб', др.-инд. у/ля- 'лишать', хот. ysän- 'отни
мать силой' < *zinä- (Emmerick. SGS 112—113; Bailey. KhT VI 292), согд. zyn- : zyt- 
' отнимать’ (ягн. zin- : ziîa- 'брать насильно* — ЯТ 367), пехл. zïnênïdan 'вредить1 
(исконно перс, d-1 — Hübschmann. PSt 111), cap. z/л- : zid- 'отбирать*, 'отнимать' 
(EVSh 108), бел. z/л-, z/7- (Elfenbein. Bal. 82), перс., тадж. ziyon 'изъян'.

IIFL II 556: *uz-yänt-, вах« yund-1 
zangul 'подбородок'.

‘ Возможно, по диссимиляции из *zangun и вместе с шугн.-руш. к др.-ир. *za- 
пикапа- (§ 31, 43, 67, 96): шугн. zingùn, руш. zingön, рош., барт. zangön, cap. zangun, 
язг. zang 'подбородок', 'челюсть' < *zanukôna-, *zanuka- (EVSh 108), ср. авест. 
zanva 'две челюсти', др.-инд, hânu-, хот. ysanuva (Bailey. KhT VI 287), перс., тадж.
zanax, мдж. zôyna (с метатезой из *zonoxa---- IIFL II 276), орм. zinâk, бел. za-
пик, пар. zanuk 'подбородок', афг. zâma 'челюсть', zona 'подбородок' (EVP 102; 
Horn 148).

Tom. PD 781.
zangurt, верхн. sangurt 'черный таракан*. Также zcyloK тадж. nonxurak-i siyo(h).

Неясно; объяснение как сложение из sang 'камень* + *vart(r)a- 'доспехи' (IIFL 
II 540 — для значения 'жук*), разумеется, очень сомнительно. К zoyiok ср. тадж., 
перс, zäy  'голубой', 'синий' ('черный'?); тадж. попхйгак, букв, «поедатель хлеба». 

z(a)nfk (§ 76) 'скот, отданный во временное пользование'. Вах.-тадж. nimsud.
Др.-ир. *zainayaka- (§ 38, 43, 67, 94), хот. ysïnl 'врученный*, 'доверенный' (Bai

ley. Sad-dharma 41: < *zaina- 'забота', 'охрана'), авест. zaêna- 'оружие', хот. ysïnïya- 
'охраняемый1 (Bailey. KhT VI 295), согд. zyn- 'опека’, согд.-будд. zynyh 'под заши
той', 'под опекой’, пехл. zèn 'вооружение' (Муг II 28—29), пехл. zènèn 'сохранять*, 
'следить’ к др.-ир. *zaina- 'бдительная охрана’ (Henning. ВВВ 89); из иранского, 
возможно, др.-инд. jénya- 'благородный’ (KEWA I 443; В. А. Лившиц Кара-тепе II 
1969, 62), ср. исконное др.-инд. heti- 'оружие* (KEWA III 595—596), ср. еще авест. 
zaèman- 'охрана*, перс., тадж. zinhor 'защита' (или к *fivana-hâra-? — Nyberg. Ma
nual II 231). Араб, dayn 'долг’, 'заем* (-^перс. dayn 'долг*, 'ссуда*) вряд ли может 
быть случайным совпадением (заимств. из др.-перс. юго-зап. формы с </-?). 

zast 'мелкий', 'маленький'; 'ребенок', 'дитя*.
Неясно; сопоставление с сангл. lost 'большой’, 'старший’ (Пахалина. ВЯ 307)? 

zavg, zawg (§ 61) 'типун', 'прыщ на языке*.



Вряд ли непосредственно из др.-ир. *(hî)zuvaka- (§ 31, 62, 67, 89), вероятнее — 
усвоенное обозначение языка из соседних диал.: ишк. z(b)vuk, язг. z(a)vég и пр., 
см. zik ’язык’, в типологическом отношении — zikpud "ящур?*, 

дог в сочет. torzow car-, îarzow wud(u)r- 'брать под локотки’.
Должно быть, заимств. из шугн.-руш., усвоенное, вероятно, в составе соответ

ствующего фразеологического сочетания: шугн. zûy, руш. zû(y), zuw, хуф. zuw, 
барг., рош. zu, cap. zbil, zùl, язг. zow "рукав1 < *z(a)usa- (EVSh 107), ишк. zbl < 
*zusa- (IIFL II 424), осет. ирон. dys, диг. dus "рукав’ < *duS-, *daus- "рука’, 'плечо’ 
(ИЭСОЯ I 384), ягн. düsa "рукав’, авест. daos- 'предплечье*, 'плечо*, др.-инд. dös-, 
тадж., перс, düs 'плечо* и пр. (KEWA II 69). Ср. вах. drgst "рукав*. 

z(o)wey-, Zdw(e)y- : z(a)wat-, zway- (§ 109) 'скручивать*, "наматывать*, "свертывать'; 
3 л. ед. ч. z(d)wit, перф. z(d)wdtk.

Др.-ир. *uz-vaya- : uz-vita- (§ 56, 61, 66, 67), 3 л. < *uz-vâyati (§ 94), перф. < 
*uz-vitaka- (§ 38, 88), VAY "вить’, др.-инд. vaya- "ткать* (> паш. way-, шина buyoiki 
"плести* — CDIAL 11300), ud-vayati "крутит*, согд.-будд. ptw'y- 'изгибать’, prwy- 
‘заворачивать’ (Gersh. GMS § 570.1), cap. parwey- "покрывать’ (см. вах, pum w- II), 
шугн. рапАп "обертка* < *pari-vayana- (EVSh 60), шугн. zarwîn-, руш., хуф. zarwïn 
cigöw, рош. zarway-, барт. zarwî-, язг. zdrway-, cap. zarwey(n)- 'мотать’, 'свертывать* 
(-г- по аналогии с < *pari-vay-? — EVSh 109); ср. также ягн. w/vita "веревка* 
(< *vitaka- -г ЯТ 352), осет. byjyn : byd 'вить’, "плести*, осет. byd 'тесьма’, «витая» 
(ИЭСОЯ I 215, 277). См. nowiök,

Tom. PD 856; IIFL II 556. 
zuy 'перетопленный жир, сало* (обычно о перетопленном жире сурка, медведя, упо

требляющемся в народной медицине).
Также zbcy, zoy "жир*, вместе с барт., шугн. zöy, руш., хуф. zuy 'сало*, жир’ 

(перетопленный), язг. zey "животное сало* вряд ли исконное (*zägu-? — EVSh 107), 
скорее старое общее заимств., аналогично кхов. zây  (из ир. — Irano-Dardica 255), 
верш, глу "перетопленный жир*. Г. Моргенстиерне считает возможным сопостав
ление памирских слов с афг. yoz "жирная оболочка кишок’, "нутряное сало* и осет. 
диг. qanz "мозг* (с метатезой из *yâz-l -т EVSh 107; EVP 29), но афг. слово, види
мо, лучше объясняется как заимств. из тюрк, qazo 'брюшной жир’ (ИЭСОЯ II 
264), узб., тадж. (из тюрк.) qazi 'колбаса (из конины)*, кирг. kazï "брюшной и ре
берный конский жир*, "колбаса из брюшной и реберной части* (Юдахин 317; Бу
дагов II 15). Памирские слова также могут быть сближены с тюркскими обозна
чениями жира, масла: тюрк .ja y  (ДТС 223), общетюркское *&ây 'масло1, 'жир*, ка
раимское йагъ, йав, узб. уоу ‘сало’, 'жир’, 'масло*, тув. dag 'сало*.

Пахалина. ВЯ 306: < *zâga- (?) или из тюрк.
Eulbm(d)- : zolot-, zolond- (§ 106) "трясти*, 'трястись*, 'встряхивать(ся)’.

Вместе с ишк. ulin- : ulind- "трясти* (также неизвестное нашим информаторам 
вах. wulun-) возводится к *uz-, *vi-dun- (IIFL II 455, 548; Mrg. BSOAS XXIII 152) 
к др.-инд. vi-dhûnôti 'трясет*, dhünöti (> кашм. d°nun, dùnun, синдхи dhünanu 'тря
сти* — CDIAL 6846); cap. zalon- : zalond- ‘трясти* — заимств. из диал. / < *d (§ 40). 
Может быть, старый адаптированный по типу глаголов с перегласовкой о/ы кауз. 
к zal- (араб, zalzala "трясти*, тадж., перс, zalzala ‘землетрясение’), верш, zal -man-, 
кхов. zalëik, бур. zàl eus "трясти* (Lor. Werch. 256; Berger. YaBur 188), бур. zaIzaI 
nunàs 'трясти(сь)*. Вместе с тем сопоставление с вах. zolijomb ‘землетрясение* (Па
халина. ВЯ 305) вряд ли уместно; последнее является безусловной адаптацией тадж. 
zamin-Jumbi, букв, «земле-трясение».

2ЫтЬ(ы)у- : zomboyd- (§ 106) ‘зевать*, "открывать рот*; 3 л. ед. ч. zumbuyd.
Др.-ир. *zämbaya- (§ 17, 42, 66, 67, 107), др.-инд. jrmbh- "зевать* (> шина jamizôi- 

ki, кашм. zâmun, хинди jäbhänä, jamhânâ ‘зевать* — CDIAL 5265), cap. vujom(b)-, 
vbtzom(b)- : vbtj/zomd-, осет. zœmbyn ‘зевать’ (EVSh 87); кхов. zomeik 'зевать’,
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возможно, из ир. (Irano-Dardica 246); а йид. zöm- 'id.’, в свою очередь, из кхов. 
(IIFL II 275). Вах. zim 'зевок’ (IIFL II 556) в правобережном Вахане не известно* 
ср. damfozok.

G. Buddruss Münch. St. 32 (1974) 25; Т. H. Пахалина (ВЯ 305) возводит к др., 
ир. *zam(b)~ ’молоть’, ’крошить’, авест. z a m b ср. вах. vzom-.



ъ
jay бот. 'высокогорный подушечник’ (Acantholimon — колючие виды). В Вахане и Го- 

роне этими колючими подушками покрывают крыши хижин (ktic) на летовках 
(ayloq). На седьмой день пребывания на летовке совершают обряд зау-gardon, доел, 
«верчение jay» (сложение с тадж. gardon ’кружение’) — размахивание над головой 
горящими кустами подушечников, привязанными на веревке, для оповещения 
жителей селения о снятии семидневного запрета на посещение летовки (ыЬ-skond- 
vâk), также с целью охраны скота и молочных продуктов (ЯВГ. Вах. 168—169).

Бад.-тадж. zay, sang-zay, ишк. zoy (ишк. zoy-gardon 'горящая плеть из сухого 
терескена...’?), гор. zas 'Acantholimon (гербарий 1976 г.) — возможно, связано с zax 
'облепиха'; но ср. монг. zag 'саксаул зайсанский'; афг. сос, сас *Acantholimon sp.’ 
(Volk, Schapka N 3).

Сопоставление с шугн. zas 'репейник* (Роз. Бад. 132) сомнительно; это слово, 
видимо, усвоено из тадж., перс, zäz 'чертополох', ср. пехл. zâz, хот. ysâyse 'сорняк' 
(Bailey. KhT VI 292), афг. zoz 'верблюжья колючка' и пр., см. sars.

?aq, zaq (§ 68) 'немного1, 'чуть-чугь’.
См. zoqlây 'маленький’, 

gaq-zik 'гнойный нарыв под языком у животных’.
Видимо, букв, «маленький язык»; ср. cap. zalziv 'язычок' (см. zik). 

jtÿn, ziÇ, 3/ziÇ/g(n), zi, ÿ  послелог, обозначающий местонахождение напротив или 
направление через что-либо (ЯВГ. Вах. 590); а-jiÿn , a-zi, д-j/ 'так’, 'таким образом' 
(ЯВГ. Вах. 644).

Т. Н. Пахалина (ВЯ 208) фиксирует также значение 'сторона', 'направление'. 
Ишк. -zi в сложении: ag-zi 'вот так(ой)’, сангл. z ï  'так*. Ср. афг. fini, jzn i послелог 
исходного значения 'из', 'от', 

ÿl, zil (§ 68) 'струна', 'тетива'.
Зэу 'тетива’, 'струна'.

Форма с -/ и альтернацией z / j  могла быть усвоена из местных тадж. диал. или 
шугн.-руш., но вторая может быть либо более старой адаптацией, либо исконной 
(< *ziya-?): авесг. jyâ-, др.-инд.у!vâ-,jyâ- 'тетива', 'сухожилие' (ашк. zi, вайг., кати
fiy кал. ß  < fiyà----CDIAL 5227), хот. jуе 'тетива* (Bailey. Diet. 113), перс. zihy тадж.
zehy в тадж. диал.: кар. zi, вандж. zu, бад. zil, шугн., руш., хуф-, барт., рош. 
zil, cap. з /z il 'тетива', 'струна' (из перс, с вторичным -/? — EVSh 107), язг. zay, 
мдж. ßika, йид. zïo, сангл. zè, афг. zoy, ванеци ziâ, zyâ (Elfenbein. Wan. 600), пар. 
ß г, zè (первое — исконное, второе — перс.? — HFL I 262, 302), бел.уТу 'тетива', 
’струна', талыш. Но 'бечевка’. Из иранского: кхов. z i (из перс.), кирг. zïy 'струна из 
кишок’. Из перс, также афг. zehgir 'выемка у лука1, 'гриф (струнного инструмента)’.

Формы с -/ могут объясняться контаминацией с перс., тадж. cil(l)a 'тетива 
(лука)’, 'моток (пряжи)’ (из инд.?, см. вах. cil). Афг. zilcâ 'небольшой рубаб’.

EVP 105; IIFL II 556.
3higék название струны на рубабе.
Jrmg-pring, sring-jrang 'звон стекла’.
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3ring- : sringd-, zring- (§ 68) ‘звенеть’.
3ring(bi)v-, zring(bi)v- : 3/zringovd- 'звенеть*, ‘звонить’.

Звукоподр.; ср. афг. jang, zang (из перс.) ‘звонок’.
ЗШЗэгёк верхн. бот. ‘лапчатка’, ‘гусиная лапка (Potentilla anserina)'.

Видимо, звукоизобразительное.
joq- : joqt- ‘ковылять’ (о лошади).

Звукоподр., см. duq-> duq- ‘трусить рысцой’, ‘трясти’; ср. язг. juq da- ‘ткнуть*, 
шугн. juq öedöw ‘втыкать’, руш., хуф. joq öedöw ‘ткнуть’, ‘воткнуть’. См. joq dl·, cuq dl·.

30X- : joxt- ‘покашливать’.
Звукоподр.

3«γ тяк \ ‘кутас’. Бад.-тадж. xasgow. В прошлом яки имели большое значение, в жизни 
и хозяйстве Вахана и Сархадда, использовались как вьючные животные (особенно 
при подъеме на летовки — Tom. PD 764; Olufsen 118; Федченко. Шугнан 37).

Кхов. ζόγ (O’Brien 123), тиб. tshag ‘як’ (Das 1019), также gyag, gyak, byag (Das 
1149; Hobson-Jobson s. v. yak ‘тибетский бык’), тиб. mjo ‘помесь яка и коровы’, 
mdzo, dzo ‘як’ (Rona-Tas 66). Усвоено из тиб.? (сопоставление В. Томашека с др.- 
греч. ζυγός, перс, уиу 'ярмо1 вряд ли уместно).

Бад.-тадж., тадж., перс. диал. xas/z-gäw ‘як’, согласно популярной народной 
этимологии, изложенной и О. Олуфсеном, букв, «хрюкающий бык» (к перс, xas- 
xas ‘шорох’, xasxasä ‘грохот’, yas-yas ‘хохот’ и gäv ‘корова’, ‘бык’), будто бы по
тому, что яки постоянно хрюкают, расхаживая туда-сюда (Olufsen 118): бад.-тадж. 
xasgäw, yaz-gäw (Шахрани. Адаб 1971 III 116), афг. xazgäw  ̂ xaSgäw (РАС 812), пар. 
käsagüy kasagüy ишк. xbzgow, шугн. xuxgöw, руш., барт., рош. xax-göw (Зарубин. 
Орош. 66: «заимств.»), язг. xax-gow ‘як’, ‘кутас’, ‘гималайский бык* (Bos grunniens); 
перс, yazgäv ‘як-самец’ (ср. перс, γαζ ‘свист’, yiz-yiz ‘скрип’ и пр., см. вах. yiz).

Верш. Ьера; кирг. ίοροζ; узб., тадж. (тюрк.) qü/osy уйг. qotaz ‘як’.
3UY-dnik| 'як (холощеный)’.

Сложение с вах. drufö 'вол’.
Зиу-уы\у 'самка яка’, ‘ячиха’.

Букв, «як-корова».
Зиф-уэш1£п ‘место, где спят яки’ (ср. название сел.: Zugvand).

Сложение с вах. vonddn ‘стойло’.
3uf-WdSk ‘теленок яка’.

Букв, «як-теленок».
3?q di- ‘трясти головой’ (о теленке, сосущем вымя).

Основано на фоносимволике, ср. joq-.
3dnd ‘бесхвостый (о животных)’; jdnd sac ‘бесхвостая собака’.

Очевидно, «дефектное» (см. dunjg) слово, ср. др.-инд. *culla- ’маленький’, cüda- 
(CDIAL 4877, 4859); перс, ζϊΐ ‘бесхвостая овца’.

3dndök ‘задранная вверх задняя пола халата, тулупа (для переноски груза)’.
К предшесгв.; ишк. jinduk ‘наплечная подстилка под корзину*.

3dqläy, cdqläy ‘маленький’, ‘младший*.
Т. Н. Пахалиной зафиксирован также вариант jolqay (ВЯ 208) — вероятно, «де

фектное» слово, связанное к тому же с «детским» языком: шугн. jul, jal, julik(ik), 
барт. ju ly j/7, рош. jül, julcik, барт. julikök, cap. jw/, ju laq  ‘маленький’, ’неболь
шой’; см. также вах. сик, jaq  ‘немного’ и ср. осет. ирон. gyccyly диг. giccil ‘малень
кий’: «Произвольные с точки зрения звуковых закономерностей вариации этого 
слова — gycyl, jyccyl, jyc'yi, fcysyl — указывают, что мы имеем дело с ,детским“ 
словом» (ИЭСОЯ I 528).

Shaw 187: дард. /zak; Tom. PD 817: читр. tsak; IIFL II 556: < *jdlka/-?; EVSh 39.
3dqlayf(¥) ‘молодость’, ‘юность’.

Сложение с суфф. -i(y).
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bu-ï ‘молоко’ (о молочном хозяйстве у ваханцев: СНВ XVI 195; ЯВГ. Вах. 170, 180; 

ср. Хуф II 138 сл., 239).
Возможно, из др.-ир. yzaraâi- (§ 47, 69, 82), авесг. yzar- 'течь’, aipi.yzar- 'течь 

(о свежем молоке)’, ‘быть жидким (о молоке)’, др.-инд. ksârati ‘течет’. Типологи
чески сходные обозначения молока представлены и в других соседних языках 
и диал. (за исключением ишк. хьт, сангл. хот 'молоко’, см. вах. хотэк! 'просто
кваша’): шугн., руш., хуф., барт. xuvd, cap. xevd, язг. x o vd  < *xsvipta-, авест. xsvïd-
1 молоко’, ‘жидкость’, авест. xsviptavant- ‘молочный’ (*xsvipta-, букв, «выжатое», «на
доенное», «то, которое заставили стремиться, течь» — AIW 562), хот. m da-  (Bailey. 
KhT VI 349; Diet. 415), Хорезм. xwfcy согд.-будд. 'ysypt, ман. xsyfit, парф. syft, ягн. 
xsift ’молоко’ (EVSh 104; ЯТ 361), афг. sodé, saudo (EVP 72) 'молоко’, мдж. x^sûvdo 
'сладкий’ (см. s. V. xuzg— понятия «сладкий» и «молоко» в иранских совпадают: 
перс, sir  'молоко’, sïrin ‘сладкий’, saftâlû ‘персик’, где saft *'сладкий’). Мдж. xsiro, 
йид. xÈïra 'молоко’, авест. (apa)xsïrà- (?), др.-инд. ksïrâ-, перс., тадж. sir (также 
в соседних дард.: паш., кхов., кал. çhir < ksïrâ—  CDIAL 3696; кафирские ашк. zô, 
züy кати zw, вайг. zôr ‘молоко’ остаются неразъясненными: < *hutâ-*> — NTS II 287; 
CDIAL 14019; Fussman. Atlas II 201), осет. (œ)xsyr 'молоко’ (из индо-ир. *ksvï-ra- 
или также к ksâratn — KEWA I 290).

Tom. PD 797: авест. *uz-haraz; IIFL II 270, 557; предположение о связи с и.-е. 
*gtog- (Пахалина. ВЯ 307) очень сомнительно.

2аг2-Ьэп верхн. zarz-wbd бот. ‘козлобородник ( Tragopogort gracilis)'.
Сложение с заимств. (из тадж.) Ьэп ‘низ’, 'корень’, букв, «молочный корень», 

верхн. «молочная трава»; ср. перс., тадж. Sira, афг. sodo также в значениях 'млеч
ный сок растений’, ‘латекс*.

£ar2-dor ‘ молочная*, ‘дойная’ (о корове).
Сложение с заимств. из тадж. -dor, букв, «имеющая молоко».

2ar2f(Ÿ) ‘молочный*, ‘дойный’; ‘доение*; 'кормилица*.
Сложение с суфф. -/(у), 

iari-koëi род кушанья из муки, сваренной на молоке, напоминающей бат (bat), ко
торое приготовляется, как правило, по случаю снятия семидневного запрета на 
посещение летовки (ub-skzndvâk).

Букв, «молочный koéi» (ЯВГ. Вах. 189).
Zari-miiigâs неопр. название птички с серой спинкой и белым брюшком (трясогузка?). 

Вах.-тадж. diqonâk.
Букв, «молочная птичка»; вах.-тадж. букв, «крестьянин», с уменьш. суфф. -эк. 

£а r i -ты] верхн. название кушанья.
Видимо, то же, что и zarz-koôi, сложение с ты! (верхн., то же, что и кос!). 

iari-Sangér неопр. название одной из внутренностей коровы.
Букв, «молочная кишка»; вах.-тадж. sir-don «вместилище молока». 

feui-xaSpày 'жидкая каша из поджаренной муки на молоке* (ЯВГ. Вах. 189).
Сложение с xaspay. «молочная каша».
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ïaw 'зерно*, 'зерновые культуры*; 'злак*, ’хлеба*. Тадж. yallâ.
Не закономерные с точки зрения исторической фонетики анлауты в вах. zawy

cap.zew  'зерно1, 'урожай*, язг. zù(w) 'пшеница* (вместо регулярного у ---- § 66)
могут объясняться либо заимств. (в вах., возможно, из кхов. или старая адаптация 
из перс.), либо каким-нибудь префиксом, для ваханского, может быть, префикса
цией личн. мест. 1 л. ед. ч. zu  'мой* (ср. так, zomak 'луна*, zyir, yir 'солнце1), ана
логичного осет. mœnœw 'пшеница1 из сочетания «мой злак», указывающего на древ
нее употребление в языке культа (ИЭСОЯ II 92). В большинстве индоиранских 
закономерно из *yava-: авест. yava- ‘зерно’, 'хлеб*, 'жито*, др.-инд. yâva- 'зерно*, 
'ячмень* (ашк., вайг. уй , дам. zô, тир. zau, паш. zä y zu, шум. го, кал., кхов. zö, ши
на уй, yö, синдхи jaüy лэнди jô ... — CD1AL 10431, 10472; Fussman. Atlas II 261— 
262), пехл., перс., тадж. Jav, jaw  'ячмень*, согд. yw -y ягн. уаи 'ячмень*, ищк. yaw, 
сангл. уоиу мдж. yawy йид. уди 'зерно*, пар. zö 'ячмень*, бел. Jawy Jö 'ячмень1 (Gei
ger. Bal. 26), осет.jœ w  'просо* (ИЭСОЯ I 563—564); афг. yéwe 'плуг*, 'соха*, 'пахо
та*, 'вспашка* (< *yavyö-l — Е \Т  101).

Tom. PD 796: др.-перс.//va-, греч. ßiog 'жизнь'?; HFL II 556: из кхов.?; 
EVSh 109: не прямо из др.-ир. *yava-\ Соколова. ГОЯШ 91; Культ, раст. 24—25. 

iindâ(g) 'сказка*, 'легенда*, ‘предание’, 'притча*.
В связи с распространенной альтернацией гЦ  (§ 35) не исключена связь с гла

голом joy- 'читать*, происхождение которого точно не установлено (возможно, 
общее заимств. из какого-либо иранского языка, обладавшего в прошлом боль
шим культурным престижем). Фонетически возможна и связь с авест. zantl·, zan- 
tu- 'знание*, 'Зэнд* (др.-инд. jän-y jrtä- 'знать*), согд. znd  'песня*, 'пение*, перс, zand- 
(:zand-bäf, zand-xvân 'певчий1, 'соловей* — W. В. Henning BSOS X 104—105). Вари
ант с конечным -g может свидетельствовать о заимств. из ср.-иран. (пехл., парф.?).

В других памирских: шугн. sùg, руш., хуф., барг., рош, sùg, cap. sswg, sawg 
'сказка* < *saukä- (EVSh 72), мдж. sügoy йид. suyiko 'сказка*, ср. пар. süy 'слово* 
fsauka-'! — IIFL I 287; сопоставление с авест. saoka- 'польза* — IIFL II 246), ср. 
также пехл. sôg 'польза1, 'выгода1, тадж. лит. sug 'басня* (?); к хот. such- 'звать', др.- 
инд. sâka- 'попугай1 (KEWA III 352).

Tom. PD 885: zan- 'знать1, 
ündaguy 'рассказчик сказок1, 'сказочник1.

Сложение с заимств. из перс., тадж. -guy осн. наст, 'говорить* (калька тадж. af- 
sona-guy 'сказитель1, 'сказочник*), 

йр-, 2ыр- : ïopt-, ïavd- (§ 98, 106) 'прясть1, 'сучить нитки*; перф. 2э/к, плюскв. 
zàfiu/btw (§ 78).

Хотя отражение др.-ир. *у > вах. z  незакономерно, возможно, все же не старое 
заимств. из шугн.-руш. (с характерной для шугн.-руш. палатализацией), а искон
ный диалектный вариант из *yaip- (или *уаир-*> — § 44, 69, 92), GAIP 'вертеть1, 
'сучить нитки1 — в пользу исконности свидетельствуют многочисленные образо
вания от этого корня (pidzip-, см. ниже, zdfk, может быть, также zitr)y в частности, 
и два варианта осн. прош., построенные по аналогии с основами с перегласовкой 
ы/о (в связи с меной i/ы  после s, z  — § 98) и основами на >- : *vd- (§ 60, 110), ко
торые в совокупности могут указывать, во всяком случае, на давность адаптации. 
К др.-ир. *gaip- ('gaup-*}) 'крутить (нить)*: шугн. zèb- : zivd-, руш., хуф., барт., 
рош. zïb- : zïpt-, cap. zeyb- : zevd-, язг. yib- : yibfpt-, мдж. yiw- : ygvd-, йид. у/- · 
yiwd- < *gaip-y и.-е. *gei-p- (EVSh 110), и.-е. *gei-bh-l (Соколова. ГОЯШ 37), также 
ишк. /v- : /W-, сангл. yiw-, yev- : yevô- (IIFL II 211, 424); язг. nayipâ 'малая ось 
прядильного колеса...*; шугн. wizâf-, wizifc- : wizïvd-, руш., барт. wizafs-, cap. wazefs-
'возвращаться', шугн. wizêb- : wizïvd- 'возвращать* (и пр. < *vi-gifsa-, *-gaipa----
EVSh 96), мдж. çuyuw- 'поворачиваться*, мдж. öayiw- 'поворачивать*, 'возвращать', 
йид. бэуи-, мдж. zyiw< zyivd- 'вертеть*, 'крутить*, 'свивать*, 'скручивать (нитки)*,
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йид. zsyu(v)- : zdyuvd-, мдж. zyuw- : zyuvd- 'вертеться’, ‘вращаться’, ’бродить’ (*uz- 
gaub/p-7 — HFL II 275); язг. y ’ib-, wib- : wipt- ‘поворачивать (упряжку волов)’,

Заимств. из ир., видимо, в кхов. yeik, yiim  ‘прясть’ (Irano-Dardica 247); афг. 
yaybä ‘очищенный хлопок1, ‘вата’, вопреки Г. Моргенстиерне (для значения 'бу
мажная нить’ — NTS XII 263), очевидно, не к этой основе (сохранение дифтонга 
необъяснимо), а, видимо, из перс, (араб.) yayb ‘отсутствие1 (т. е. отсутствие при
месей?).

Tom. PD 885: skr. gumphA, перс, küßän  ‘ткач’?; IIFL II 454: «старое заимств. 
из cap.?»; ГТахалина. ВЯ 308: противоречащее основным понятиям истории иран
ских языков смешение с корнем VAF'плести1, 'ткать’ (см. вах. ы/·); Bailey. Diet. 90.

С и. pidzip- 'скручивать нить (вдвойне)’, то же, что и мдж. zyiw- 'свивать нить 
вдвое для натягивания основы’ (Грюнберг. Мдж. 394), Д. Лоример фиксирует ва
риант pirzip- (Lor. Wakhi II 180; IIFL II 535) < *pari- + zip-; cm. f/Yr, zdflc.

Шг 'шерстяные нитки (из овечьей или верблюжьей шерсти)* (ср. öurs), 'шерстяная 
пряжа’.

Фонетически почти безупречно (с учетом не характерной для вах. палатали
зации) из др.-ир. *gaiftra- (§ 57, 69, 92), *gaip- 'крутить (нить)1 (см. предшеств.), 
но ср. ашк., вайг. zütry прас. £э/, дам. rut 'веревка* < *röddhra-? (CDIAL 10842) или 
к скр. yotra- 'веревка’ (NTS II 289), др.-инд. yöktra- (CDIAL 10523; KEWA III 20: 
yundkti 'соединяет*), также паш. zütr 'волосы’, 'грива1 (IIFL III 3, 207)? В. Томашек 
и Д. Лоример сопоставляют также с кхов. sutur 'нить* (Lor. Wakhi II 320), др.-инд. 
sätra- (> вайг. sütr, дам. sutr, кхов. sutur, sutra, синдхи sutru... 'нить* — CDLAL 
13561; Tom. PD 803).

IIFL II 557: < *yaiftra-?; Bailey. Diet. 90.
£miq ‘низкорослый*, 'небольшого роста*.

Видимо, фоносимволическое; ср. также cap. wazneq- ‘жать*, ‘теснить*, язг. zdq-, 
ишк., шугн., руш. zaq- 'жать*, ‘выжимать*, шугн. zaqcäk  ‘сдавленный*, ‘осевший*. 
См. cluq, staq. 

imdnd- : fcmandd- 'ворочаться*, ‘шевелиться’.
Родственно mand- 'тереть*, но анлауг не ясен (из *каса-1 — IIFL II 557). 

2mand(bi)v- : imandovd- 'сжимать1, 'сворачивать*.
Кауз. к предшеств. с суфф. -(w)v-. 

iram- : fcramd- 'глодать (кость)1.
Должно быть, родственно шугн. ziray- : ziruxt-, руш., хуф. zirand- : ziruxt, барт., 

рош. ziraw-, язг. ygran(d)~ 'кусать*, 'жалить1 (EVSh 110), но, видимо, в силу экс
прессивности глагола установление общей исходной праформы затруднительно; 
во всяком случае, восстановление др.-ир. *g(i)ram- (Пахалина. ВЯ 307) необоснованно. 

& dg ‘вода, текущая по поверхности льда*.
Видимо, фонетический вариант к утраченному перф. от zod- 'лить1, 'проливать*. 

-2afk 'бечевка*, 'веревка1, 'шпагат (плетенный из шерсти)1. Ср. darö.
По форме перф. от zip- 'прясть1, ‘сучить нитки*, т. е. из др.-ир. *giftk < *gifiaka- 

(§ 30, 38, 69).
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ia é  kat- 'подстригать1, 'укорачивать’ (волосы, ветки дерева).
Связано с неясным по происхождению шугн., руш., барт. уаб 'хворост’, 'пру

тья’, 'ветви’, 'крона’, 'древесная ветвь с большим количеством листьев’ (Зарубин. 
Барт. 50), язг. у  ас 'тонкий прутик’, 'палочка’.

Кхов. zoc, кал./яс 'волосы’ (CDIAL 5095)?; кхов., верш, zaxt 'обрезанная ветка 
с листьями’ (Lor. Werch. 259).

£ang·'гнида', 'гниды’ (яички вшей).
Сближается с обозначениями гниды, вши в индо-ар. и верш., бур., но уста

новление точной исходной формы (исконной или источника заимств.) затрудни
тельно (сходно в других названиях насекомых, см. prie): бур. ziki 'гнида’, верш. 
âeké, çike, jeke 'гниды’ (Beider. YaBur 156), ср. кати yûv, дам. iw, паш. zu , уй, гав. 
zum, к а л . к х о в .  zuy, шина /ы, хинди jä  и пр. 'вошь* < др.-инд. yàka- (CDIAL 
10512), неп.jumro 'нательная вошь’ (Turner. Nep. 220), шина Juwano 'вшивый1, см. 
также о назализации исходной гласной: Fussman. Atlas II 284.

В других памирских зафиксировано обычное иранское обозначение гниды: 
шугн. гахбу руш. гахб (Писарчик. Руш. 30, 76), язг. raxfe, мдж. râska, йид. nsko (*ris- 
kâ—  EVSh 70), афг. rica (EVP 63), ягн., тадж., перс, risk (ишк. из тадж. гь$к 'ли
чинка’?), осет. lysk\ диг. liskïœ 'яички вшей’, 'гнида* (< *ri$kä-y *rixsa----ИЭСОЯ
II 56), др.-инд. liksä- 'гнида’, бел. rask 'вши’ (Geiger. Laut. Bal. 62).

Попытка Т. Н. Пахалиной связать вах. слово с русск. гнида (через этапы *gang~ < 
*gnag—  Пахалина. ВЯ 308) безосновательна.

£ах в сочет. zil-ot-zax 'бренчанье’ (погремушки). См. f/7.
ïax- : ïaxt- ‘бренчать’, 'дребезжать’ (о рубабе с плохо натянутыми струнами, заде

вающими за деку). 
îax-isix  саг- 'играть на рубабе, задевая струнами за верхнюю деку’.

Звукоподр., ср. афг. zsy  ’скрип’ (но афг. zay 'голос’, 'крик’ < *yaz-7, афг. zwaz, 
zuy ’шум’, ’гвалт’ < *zausa-l — EVP 106), афг. zayzayâ ’колокольчик’, 'бубенчик’; 
ср. также афг. zayawol ’петь’, 'играть (на музыкальном инструменте)’, zang 'зво
нок’.

Перс, (уст.) lax  ’плач’, 'вопль’, 'звучание (музыкального инструмента)’, zayär 
'громкий, устрашающий крик’, zay-zay 'скрежет’, ’лязг’, zalâdan 'ворчать’, 'бурчать’. 

Й1, ï/ïiô /d  (§ 24, 39, 70) ’маленький колокольчик’, 'бубенчик’; z/zil-dt-zax  'бренчанье’.
Ишк. zuly шугн. yôl 'звонок’, 'колокольчик’, 'бубенчик’ (зафиксировано также 

вах. zul ’буёенчик’ — Пахалина. ВЯ 309), руш., cap. yul 'звонок’ (EVSh 38), ср. 
шугн. у  al-у yal-yal cidôw 'звонить’, барт. уаг-у рош. zär-, руш. yal- 'звучать’, 'зве
неть’ (EVSh 38), шугн. zar- 'трещать1, 'потрескивать’.

Верш, zac(k) 'звонок* (колокольчик на ослах и мулах), кхов. zaçk (Lor. Wèrch. 
258); ср. лэнди ghand 'колокольчик на шее буйвола’, неп. gharo 'колокольчик на 
шее собаки’, др.-инд. ghantä- 'колокольчик’ (CDIAL 4421; KEWA I 356).

Восстановление др.-ир. *gauda- (Пахалина. ВЯ 308) к авест. gav- 'кричать* со
мнительно.
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2olx, îolx 1 ветка (без листьев)’, ’сук’, ’отросток’.
Несмотря на то, что в деталях не все ясно, сближается с перс., тадж. Sox 'вет

ка’, др.-инд. sàkhâ- (Horn 169), русск. coxa (KEWA III 321; ОЯФ I 179), также фор
мы с -/-, -л- (возможно, назализованный вариант корня или контаминация с Sah- 
кй-л русск. сук?): согд. Snx (Geish. GMS 52), дам. Sah, кал. Son (Song-), Sah, пхал. 
Soft ’ветка’ (CDIAL 12260), неп. syàulo, мар. sâul ’ветвь’ (CDIAL 12376), шина Söulu 
(GDIAL 12622?), брауи (из ир.) Sank ’ветка’ (A. V. Rossi AIUON XXXI (1971) 405), 
в диал. Ирана, семн. cilki 'веточка’ (NTS XIX 88); ср. также верш. Soltu, бур. Sölto, 
верш. Sary sary sâxur ’ветвь’ (Berger. YaBur 179), афг. Sâxlâ 'веточка’’, ’ответвление1 
(суфф. - la?).

Шугн. xéxy руш., хуф. хах(сак), рош. xéxââk ’ветка’, ’сук’, очевидно, усвоено из 
перс., тадж., хотя -<?- вместо ö требует объяснения (EVSh 99), также афг. Sâху Sâx 
’ветвь’.

Tom. PD 790; HFL II 542: Prs.?; Пахалина. ВЯ 308: и.-е. gol- (?). 
irat- : irat- ’бурчать’, ’ворчать’; 'нести вздор’, ’болтать без толку (о женщине)’, 
îratasin 'болтливая (женщина)’, ’пустомеля’.

Видимо, звукоподр., ср. афг. Jur ’бурление’, ’урчание’, örap ’чавканье’; афг. 
£агэ1, Jardl ’плакать’ (EVP 105—106), шугн. zarâst ’треск’, ’бульканье’, см. также вах. 
уэг-л zram-, zax~. 

ïuv/f ’слюна’, ’плевок (с пеной)’.
Ишк. zùv ’слюна’; ср. язг. zog и см7 вах. izg ’слюна’; руш., хуф. yûw ’смола’ 

(**JauSa~? — EVSh 38), ср. также шугн.-руш. iä/'слю на’ (см. вах. xu f'пена’), 
îuvdk, ïuv, ibiv (§ 78) ’личинки в испорченном мясе1.

В связи с альтернацией и/ыу характерной для заимств., возможно, усвоено из 
шугн.-руш. (через тадж. диал.?),# ср. шугн. zôwâk ’жук’ (доел, «коровка», см. вах. 
уып)у руш. zawak ’жук’, язг. yawâg ’оса’, ’пчела’ (EVSh 111), также руш. Jûgy барт. 
gûg ’жучок’, ’тля’, ’вредитель растений’, ’вредное насекомое’.

Д. Лоример фиксирует вах. ziv ’белые личинки в мясе’ (Lor. Wakhi II 321). 
hiy ’водоем’, ’пруд’, 'небольшое водохранилище’, ’озерцо’. Рис. 9.

Вместе с язг. уйу ’озеро1, ’пруд1, возможно, из др.-ир. *zraya- (§ 66, 70, 84), 
авест. zrayah-, др.-перс. drayah- ’озеро’, ’море’ (EVSh 38), перс., тадж. daryo ’ре
ка’, ’море’, пехл. zrêA, drayâ(b) (Hübschmann. PSt 62); но ср. перс, ziy ’водоем’, 
’пруд’, ’ручей’, ’бассейн’ — язг., вах. из перс, (или перс, из вост.-ир. с развитием 
f  < *zr)?

Сопоставление с ишк. zak ’болото’ засвидетельствованных Т. Н. Пахалиной 
вах. z îy züy ’водоем’ (ВЯ 307, 309) ошибочно (см. вах. zak)\ ИЯ 1982, 139; D. I. Edel- 
man IIJ XXII 308; EVSh 38.

’стручок бобов1.
Неясно.

t* d-, idô- : ïd&t-, ialt- (§ 24, 39) ’сыпать’, ’сеять’; ’капать’; 'рассыпать искры’, 
’вспыхивать’ (об огне); 3 л. ед. ч. zaBt, zdlt (§ 59).

Возможно, из др.-ир. *zraô- (§ 29, 70), др.-инд. hrad-, ведическое hràdûni- ’град’ 
(KEWA III 616), согд. zyôn ’град’ (также авест. zaraôa—  Gersh. Locust’s leg, FS Ta- 
qizade, 1962, 81), тадж., перс, zàla 'роса’, ’иней1, ’дождь с градом1, ’слезы’ (Нот 
152; Hübschmann. PSt 72); йид. zïlo ’град’, может быть исконным (IIFL II 278), но 
сангл. zàlay ишк., мдж. zolây вах. zâla (IIFL II 557) — заимств. из тадж., перс.

Tom. PD 877—878: осет. a lgityn ’проклинать’; IIFL II 557: < *wi-ä-dö-? (ср. 
вах. yoi5-).

£dd(bi)v- : Zadovd-, 2dd/ö(u)v- : idd/Ôovd- ’проливать’, ’просыпать’; 'раздувать (огонь)’.
Кауз. к предшеств. с суфф. -(w)v-; зафиксирован также вариант zoô/d- : zolt-, 

zo&t~ 'раздувать огонь1 ('zràdaya-? или контаминация с yoô/d-l).
$(э)уаг 'зоб’; ’нарост’, ’шишка на дереве’.
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Подобно рэуаг ‘зоб (у птицы)* займ ет из хадж., перс.: тадж./ауаг, перс. 
z/Jäyar 'зоб1, ‘зоб у птицы’, ‘нарост на дереве’ (тадж. также ßyildon ‘зоб у птиц’); 
в тадж. диал.: матч. Jayür, вандж. joyar, бад.-тадж. }&уэг ‘зоб*. Сходные заимств.: 
ишк. zoyär, шугн. yiyir, рош. уиуиг, хуф. yiyör ‘зоб’, ‘нарост на ореховом дереве’ 
(заимств. из перс., тадж. — EVSh 35), мдж. zayärg ‘зоб (болезнь)*, ягн.juyuri ‘зоб’, 
афг,jäyur ‘магазинная коробка (ружья)’, ‘зоб1 (ср. пар. jäyuri ‘магазинное ору
жие’ — IIFL I 261), ср. также шугн. угуаг ‘колос проса’, язг. уагэх ‘зоб’, ‘наплыв, 
нарост на дереве’, афг. у иг, уигау ‘зоб’ (EVP 26), неп. gar (Turner. Nep. 139), др.- 
инд. gandä- ‘зоб’ (— драв.? — KEWA I 317; CDIAL 3997). Верш, zaydr ‘зоб (пти
чий)’ — заимств. (Зарубин. Верш. 341). Ср. yorrä I.

Tom. PD 778: перс, zahär ‘лобок’; IIFL II 277; Пахалина. ВЯ 309: авесг. gar- 
‘горло’?

£ы, прит. мест. 1 л. ед. ч. 'мой’ (ЯВГ. Вах. 567—568).
Г. Моргенстиерне возводит к посессивному прилагательному *azya- (§ 70, 

100), см. вах. wuz ‘я ’ (Rep. Afgh. 80; IIFL II 491), но ср. бур., верш, za, ja  ‘я’, 
'мой' — возможно, впрочем, заимств. из ир. (Зарубин. Верш. 314; Mrg. in Lor. 
Bur. I, p. XVII). Считать эту форму производным от вах. maz-эп (Пахалина. 
ВЯ 309) особых оснований.нет, см. таг ‘меня’.



э звательная частица 'эй!'.
Ср. е, he, а II 'эй*.

-эк I, -уэк уменыи. суфф.: уаусэк 'косточка1 (ЯВГ. Вах. 555).
Бад.-тадж. уменьш. словообразующий суфф. -эк  (Роз. Бад. 151), ср. вах. уменыи. 

суфф. -ак II, - iky ишк. -ьк  
-эк II глагольная частица, указывающая, по-видимому, на протяженность действия 

(ЯВГ. Вах. 655).
Сар. - ik подвижная частица, указывающая на настоящий момент совершения 

действия, длительность, многократность или на предположение, ирреальность 
условия (в условных предложениях — Пахалина. Сар. 73—74). Возможно, род
ственно предшеств., ср. суфф, -ак в тадж. народной поэзии, присоединяющийся 
и к глагольным формам.

Вах. - эк при глаголах употребляется, как правило, в сочет. с частицей -(з)£ ср. 
в этой связи фиксируемые Т. Н. Пахалиной варианты энклитической подвижной 
частицы -ds(k)y -(s)9k, -$э(к) (Пахалина. ВЯ 312). 

dlmitt бот. 'трубкоцвет завитковый (Solenanthus circinatus)'. Сушеный корень трубко- 
цвета используется как средство от зубной боли (кладется на больный зуб).

Бад.-тадж. alm it rid.’ (записи автора).
-эт  I, -m, -yam связка 1 л. ед. ч. (ЯВГ. Вах. 603); подвижное окончание 1 л. ед. ч. 

глагола в формах прош. времени (ЯВГ. Вах. 596).
Авест. ahmiy др.-перс. amiy, др.-инд. as mi ’есмь’, согд. ’ут, ягн. imy -imy ишк. 

-(б)/я, сангл. - эту шугн., руш., хуф., барт. -(и)/я, -yum, cap. -(a)m, язг. -(э)т, перс., 
тадж. -am связка 1 ед. (в памирских также подвижный показатель 1 ед. глаголь
ных форм осн. прош.).

-эт  II личное окончание 1 л. ед. ч. настояще-будущего времени (ЯВГ. Вах. 595).
Авест. -ami, др.-инд. -ami, хот. -ima, -ата (Emmerick. SGS 190), ишк. ~(ь)т, шугн.- 

руш. ~(и)т, cap. -(а)/я, язг. -/л, тадж., перс. -am глагольная флексия 1 л. ед. ч. наст. вр.
Tom. PD 840; Пахалина. ВЯ 311.

-эп I, -п(эп), -уэп связка 1 л. мн. ч. (ЯВГ. Вах. 603); подвижное окончание 1 л. мн. ч. 
глагола в формах от прош. основы (ЯВГ. Вах. 596).

Ишк. -on предикативная связка 1 и 3 л. мн. ч., сангл. -ап, шугн. -д/я, руш., 
хуф. -amу -уату барт., рош., cap., язг. -ап9 -уап связка 1 л. мн. ч. (также 3 мн.).

-эп И, -п(эп), -уэп личное окончание 1 и 3 л. мн. ч. настояще-будущего времени 
(ЯВГ. Вах. 595).

Ишк. -опу шугн. -ёп (3 л.), -am (1 л.), руш., хуф. -ап, -л, -уап, cap. -ал, язг. -эт  
(1 л.), -ап (3 л.), мдж. at — окончание 3 л. мн., очевидно, из *-anti (Tom. PD 840), 
авест. - эпйу др.-инд. ~antiy хот. -inda (Emmerick. SGS 196), тадж., перс, -andy а 1 л. мн., 
видимо, < *-dmahi (Tom. PD 840), хот. -ата (Emmerick. SGS 195), но в целом вся 
система подвижных показателей и окончаний в памирских нуждается в детальном 
анализе и уточнении исходных конструкций.

-эп III, -п(эп), -уз, -пэ окончание аблатива (ЯВГ. Вах. 557—559, 563).
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Ишк. -по, шугн. -(a)nd, -ап, руш., барт. -д, -уд, cap. -iy)an, мдж. -дл, йид. -ел, 
-дл показатель принадлежности, суффикс косвенных падежей, по П. Тедеско, из 
др.-ир. *aina- (см. вах. -in), хотя детали остаются неясными (Р. Tedesco ZU ГУ 156; 
IIFL II 123), ср. также хот -длд, -лд, афг. па аблативный послелог (EVP 50).

IIFL II 486. 
eng межд. ‘ну’.

Видимо, вариант к утвердительной частице от], ong 'да’, 'ладно*, 'ну*.
-(а)р частица, придающая высказываниям категорический характер: 'никогда* (зна

чение будущего времени в наших примерах не встречено — ЯВГ. Вах. 654—655); 
xalg-эр a-zi пэ-goxt 'человек никогда так не делает* (значение будущего времени 
отмечал для этой частицы Р. Б. Шоу — Shaw 153).

Связь с афг. приглагольной частицей Ьэ, Ьа, обозначающей будущее вре
мя и выражающей различные модальные отгенки, маловероятна (афг. Ьа к авест. 
аре, арауа, арат 'после*, 'потом* — EVP 14), а с тадж., перс, глагольным префик
сом аориста и императива bi (Tom. PD 843) совершенно исключается (перс, bl·, 
афг. WU- < *ba-it — И. М. Оранский КСИНА 67 (1963) 95—98). Ср. скорее тюрк, 
причастие на -р , ар усилительная частица (ДТС 47) — вах. - эр встречено в гово
ре Верхнего Вахана, отмечается Д. Лоримером для наречия ваханцев Сархадда 
(Lor. Wakhi II 169, 172) и фиксируется в материалах Р. Шоу, относящихся к Ки
тайскому Туркестану (§ 8) — все эти говоры ваханского языка испытывают 
сильное тюркское влияние. Пехл. hêb bawêd 'да будет*, согд. уур, *yß (Бугутская 
надпись).

• Сближение с вах. Ьэ 'же*, 'тоже* (Пахалина. ВЯ 241, 312) сомнительно.
-ark окончание датива, отличающееся большим разнообразием фонетических вари

антов: -г, -э, -эг, -гэгк, -гэг, -гэ, -гэк, -эк, -аг, -д (ЯВГ Вах. 557—559, 562).
Шугн., хуф. -(a)rd, руш., барт. -(д)г(/), cap. -/г, -ri(d), язг. -га послелог направ

ления, адресата, возможно, к авест. агэда (Соколова. ГОЯШ 39; EVSh 66; но ср. 
вах. предлог направления аг) или из др.-ир. *rädi- (Tom. PD 834; R. Gauthiot MSL
XX 65), тадж., перс, послелог -râ и пр. Р. Б. Шоу сопоставляет с окончанием да
тива в дардском языке Khajuna (?) -г (Shaw 143, 145). 

astär отрицательное мест, ’ничего’.
Сложение заимств. из тадж., перс, hïc 'ничто*, диал. /<5, вах. эд, эск 'ничто*, 

'ничего* и мест, star ’что* (тадж. hec ciz 'ничто*, 'ничего*). 
а5! возглас, которым прогоняют волов и быков. 
aSo-(h)ày возглас, которым погоняют скот (ЯВГ. Вах. 656—657).

Шугн. wus окрик, которым понукают или отгоняют быков и коров, шугн. ùssâ 
призывный возглас для коров и быков, cap. as, ös ’прочь!’ (крупному рогатому 
скоту), язг. as возглас, которым прогоняют корову, афг. usâ окрик, которым про
гоняют верблюда; тув. xây возглас, которым останавливают отару овец.

См. также ау (тадж. hay kardan ’гнать*), 
dît в сочет. as/ пэгэс- 'оставаться изумленным, удивленным*, 'изумляться*.

Можно предполагать о междометном происхождении, ср. каб. usta возглас, ко
торым останавливают осла (см. iss).

-aS, -S, -Sa, -yaS подвижный показатель протяженности действия (при формах перф,, 
плюскв. — условности, см. ЯВГ. Вах. 599, 636, 640, 652).

Вместе с аналогичной по употреблению частицей ишк. -bs сопоставляется с ягн. 
- ist суфф. с первоначальным значением длительности действия (< *hista-, согд - 
будд, глагольная частица длительности *stn — ЯТ 265), однако материальное род
ство с шугн.-руш. энклитической частицей -to и связь с др.-ир. *sta- 'стоять* 
(Пахалина. ВЯ 313) в целом очень сомнительны.

-at I, -t, -yat связка 2 л. ед. ч. (ЯВГ. Вах. 603); подвижное окончание 2 л. ед. ч. гла
гола в формах прош. времени (ЯВГ Вах. 596).
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Ишк. -(b)t, шугн., руш., барт., хуф. -(а)/, -yat, cap., язг. -(,a)t связка и по
движное окончание 2 л. ед. ч., мдж. -9t окончание 2 л. ед. ч. переходных глаголов 
в прош. времени (Грюнберг. Мдж. 430).

-dt II, -t, -yo(t), -а сочинительный союз 'и* (ЯВГ. Вах. 648).
Др.-ир. *uta- (§ 56, 100), авест. utä, др.-инд. и/я, др.-перс. utä, хот. и (Bailey. 

Diet. 35), пехл. к-, ud, согд. ’/(у), ягн. -(а)/, ишк. -(ь)/, шугн. -ö/, -ata, руш., хуф., 
барт., рош., cap., язг -(a)t, -уд/, язг. я/д, ta, ö (*k/ä — EVSh 16; Соколова. ГОЯШ 
44), осет. -/а 'и ’, 'опять1, 'же1.

Tom. PD 818; HFL II 515.
-atk, реже -э  суфф. перфекта (ЯВГ. Вах. 596—597).

Др.-ир. *-taka- (§ 38, 56), ягн. -ta < *-tafca- (ЯТ 329) — обычное для иранских 
языков образование перфектных основ (Gersh. GMS 82).

Tom. PD 845; IIFL II 507.
-atu, -atu(w) (§ 78) суфф. плюсквамперфекта (ЯВГ. Вах. 598).

Очевидно, восходит к сочетанию основы перф. с глаголом tu- 'был1 (ср. ана
логичное построение плюскв. в перс., тадж.: rafia bud, вах. wgstu < wgzg + tu), 
ср. шугн.-руш. -at, -it суфф. плюсквамперфекта, 

at, hat (§ 34) 'открытый’, 'отпущенный’; 9t car- 'открывать’, 'отпускать’, 'развязывать*.
Общее слово во многих языках и диал. памиро-гиндукушского региона: 

дарв. ut /cardan ’выпускать’, вандж. ot, ut ’открытый’, ишк. д/, сангл. Иэ(, шугн. yit, 
руш., хуф. at, öt, барт., cap. at, hat 'открытый1, "свободный1, язг. ot 'открытый1 
(Д. И. Эдельман ВЯ 1963, № 5, 77), cap. uti 'открытое место1, верш, het, бур., ши
на, кхов. hety het 'отпущенный’, 'свободный1 (Lor. Bur. Ill 200; Werch. 140) — по 
мнению Г. Моргенстиерне, в памирских из индо-ар. (NTS I 78; IIFL II 515; EVSh
106); Э. Бенвенист сопоставляет эту группу слов с араб, hatta 'класть’, 'снимать 
(JA CCXXXVI 178). Сюда же, возможно, афг. wit 'открытый’, 'разинутый’, возве
дение которого к др.-ир. *vi-sita- (NTS XII 264), *vi-say- 'открывать’ (вах. wusuy-) 
несколько сомнительно (ср. хот. beittä 'открывает1 — Bailey. KhT VI 258); ср. так
же тюрк, ас- 'открывать1 (ДТС 3; Севортян. ЭСТЯ 209). 

at-, hat- 'открывать1, 'отпускать1.
Недостаточный отыменный глагол к предшеств.

-av I, -у, -yav связка 2 и 3 л. мн. ч. (ЯВГ Вах. 603), подвижное окончание 2 и 3 л. мн. ч. 
(ЯВГ. Вах. 596).

-av И, -у, -yav личное окончание 2 л. мн. ч. настояще-будущего времени (ЯВГ Вах. 595).
Ишк. -(б)V (2 л. мн. ч.), руш., хуф. -a f -yaf (2 л. мн. ч.), барт. -(.y)af, cap. -(a )f  

подвижный показатель 2 и 3 л. мн. ч., язг. -(э)/ связка 2 и 3 л. мн. ч., мдж. -ä f  
(Грюнберг. Мдж. 430) — исходные формы не ясны, поскольку вся система по
движных показателей и окончаний глаголов нуждается в детальном исследовании 
(ср. -a* I, II).

IIFL II 499: *-dvam или заимств. из ишк.?; Пахалина. ВЯ 313: 2 л. мн. < *-dvai(7). 
-av III, -v, -yav суфф. косвенных падежей мн. ч. (ЯВГ. Вах. 558—559).

Восходит к др.-ир. окончаниям косвенных падежей мн. ч., ср. окончания да
тива-аблатива авест. -abya-, инструментального падежа авест. -abti (P. Tedesco 
ZU IV 154; IIFL II 123), рош. - if  суфф. мн. ч. (Карамхудоев. Барг. 47; Курбанов. 
Рош. 51), cap. -ef показатель мн. ч. имени в косвенной форме, мдж. -ä f  окончание 
косвенной формы мн. ч. существительных и указ. мест., йид. -df, также ишка- 
шимский показатель мн. ч. указ. мест. -bv (Пахалина. ВЯ 314).

NTS V 342; IIFL II 486. 
ах саг- 'плевать’.

См. aq саг- * отрыгивать’, cocgox- 'плевать’. t
-ay I, -i, -а факультативное окончание глагольных форм в прош. времени (при дис

тантном употреблении подвижных показателей — ЯВГ. Вах. 596, 599).



454 -ау П, -i, -уду, -yi, -а

Ишк. -/ факультативный глагольный показатель 3 л. ед. ч. при прош. времени 
(сангл. -О, pyui-, хуф· -(у)/ подвижный энклитический показатель 3 л. ед. ч. при 
переходных глаголах прош. времени, сар. -(у)/ подвижный показатель 3 л. ед. ч. 
при глагольных формах от основы прош. или перф. — для 3 л. можно предпола
гать о происхождении от местоименной энклитики, авест. he и пр. (EVSh 13),

-ау И, -1, -узу, -yi, -а окончание аккузатива; факультативное окончание генитива 
и вокатива (ЯВГ. Вах. 557, 559, 563).

Ишк. -(у)/ факультативный показатель прямого дополнения, возможно, к др.- 
ир. окончанию генитива *-ahya (IIFL II 487), ср. также ягн. -/, -е, -у(/) окончание 
косвенного падежа, согд. -у окончание генитива-датива (ЯТ 262), язг. -/ показа
тель атрибутивности.



ы

ыЬ, (h)bip (§ 14, 34) 'семь.
Др.-ир. *hapta-, авест. hapta-, др.-инд. sapta-, хот. hauda, hoda, Хорезм, 'ßd, 

согд. 7 îO , ягн· afi*  w d * пехл., перс., тадж. haft, ишк. uvd, сангл. (h)ovô, шугн., 
руш., хуф., барт., рош. (w)ûvd, cap. uvd, язг. uvd, мдж. ovdà, йид. avdô, афг. owé, 
пар. hôt, орм. wö, бел. apt, осет. avd 'семь1.

Shaw 187; Tom. PD 821; IIFL II 192, 524. 
ыЬ vibit 'Большая Медведица*.

Букв. «Семь братьев», ср. перс, haft barädarän, тадж., ягн. aftdodaron (Хромов. 
Ягн. 163), бур. thAlo eâvkôn 'Большая Медведица* (доел. «Семь братьев»). 

ыЫ, ыЬ-Skdndvâk 'седмица*, 'прерывание седмицы’ (доел, «разбивание») — семи пер
вых дней, в течение которых нельзя приходить на летовку (ЯВГ. Вах. 168—169).

Бад.-тадж. afti sikastan 'приходить на летовку на седьмой день*, хуф. uvd 'свя
щенные семь дней изоляции женщин на летовке* (описание обычая — Хуф 131;
II 137). См. aayirgardon). 

brf-, (h)bif-, yuf- : oft- (§ 34, 65, 106) 'вязать*, 'ткать*, 'плести*, 'заплетать*.
Др.-ир. *väß(aya)- (§ 30, 86, 107), *vab-, *ub-, др.-инд. vabh-, ubh- 'плести*, 

авест. vaf- 'воспевать* (собственно «плести», ср. англ. yarn 'пряжа*, 'сказки*), ub- 
daèna- 'ткань*, пехл. wâf-, согд.-ман. w f  (ягн. wof- — ЯТ 352), ишк., сангл. if-, 
шугн., руш., хуф., барт., рош. wâf-, cap. wof-, язг. waf-, мдж. wof- : weft-, йид. w âf, 
афг. oddl, udol, пар., орм. y a f , бел. gvapag (Geiger. Bai. 21), осет. wafyn, перс., тадж. 
boftan 'ткать*, 'плести*. Cp. pu ru f, wop.

Shaw 190; Tom. PD 856—857; IIFL II 261; EVSh 89; объединение с zip- ‘прясть* 
(Пахалина. ВЯ 307) ошибочно. 

ыт(ы)у-, Ьыт(э)у-, уыт(ы)у- (§ 34, 65, 77) основа сослагательного наклонения гла
гола toy- : tu 'быть*; 3 л. ед. ч. (h/ÿ)umut 'может быть* (ЯВГ. Вах. 603—604).

Сопоставляется с язг. mad, mit 'стать*, 'становиться*, мдж. form-, хот. hämä-, 
hâmi-, согд. wmt, rrit, ср.-перс. hym'd (P. Tedescko MO XV 188) — по В. С. Соко
ловой, к др.-ир. * may/mi 'быть’ (Соколова. ГОМШ 23), но более приемлемым 
представляется объяснение О. Семереньи к др.-ир. *тап- (Szemerényi О. Iranica. 
Nos. 44—58 / /  Вопросы иранской и общей филологии. Тбилиси, 1977. С. 246— 248), 
перс., тадж. mondan ‘оставаться’ (Герценберг Л\ Г. Иранские этимологии I / /  Иран
ское языкознание. М., 1976. С. 134).

Tom. PD 849: перс, hamé-; IIFL II 524; Пахалина. ВЯ 311: верш, атауа 'мне 
стать*, 'мне сделаться* (?).

-ung суфф. прилагательных (ЯВГ. Вах. 560) и порядковых числительных (ЯВГ. Вах. 
646).

Др.-ир. *-âna(Jca)-, *-âmaka- (§ 31, 42, 43, 86), также *-ainaka- (см. вах. -in), ср. 
суфф. прилагательных и наречий: шугн., руш., хуф. -ïn}, -nïnj, -nun}, -yunf cap. 
<n)en} -(n)un/.

-ungi суфф. наречий времени (ЯВГ. Вах. 642): purz 'вечер*, purzungi 'вечером’.
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Возможно, к предшеств. с суфф. -i(y), ср. шугн. (из тадж.) -ingi суфф. отвле
ченных имен, шугн. -injä суфф., образующий наречия и прилагательные от слов, 
обозначающих время, также тадж. -angi: sabangi 'ночной’, ’вечерний*.

IIFL II 485—486; Пахалина. ВЯ 311.
-(bi)v-, (u)w- : ovd-, -owd- (§ 61, 77) суфф. кауз.: san- ’подниматься’, san(p)v/w- : 

sanov/wd- ‘поднимать’ (ЯВГ. Вах. 593, 615—618).
Подобно аналогичным суфф. кауз. в других вост.-ир., видимо, старое заимств. 

из индо-ар. (к др.-инд. *-арауа-): мдж. -ov- : -evd-, афг. -aw-, пар. -ёи>, орм. -aw, 
йид. -iw (IIFL I 101), также хот. -ev-, в индийском происхождении которого со
мневается Р. Эммерик (SGS 187), но Г. Моргенстиерне настаивает, что этот суфф. 
все-таки вторичное образование, основанное на заимствованиях (BSOAS Х>Ь(Н1 
396), ср. кхов. каузативы на -awe- < *-äpaya-y неп. -äunu (Turner. Nep. 30); ишк. 
и шугн.-руm. усвоили суфф. кауз. из перс., тадж. (-on-), в ищк. также с импера
тивным префиксом Ьь-: ишк. Ььсагоп- 'пасти1, Ьь/атоп- ’объяснять1, bbxandon- 
’смешить’, cap. pejon- 'печь’ и пр. (см. § 107).

Tom. PD 850; IIFL II 149, 497: индо-ар.; Bailey. Diet. 265; ИЯ 1980, 61, примеч. 4. 
uywäq, $yväq/k (§ 45, 61) в сочет. uywaq саг- 'кричать’, ’выкрикивать’, ’вопить1.

Звукоподр., ср. ay, е(у), waq 
-bizg суфф. причастия наст, времени: xdsak 'тащить1 (инф.), xdsakbizg ’тот, кто тащит1 

(ЯВГ. Вах. 602).
Ишк. -кг, -ьг суфф. действующего лица, прибавляющийся к инфинитиву 

(andbrvükbz ’портной1), барт. -ос, жен. -ёс, руш. -йс, жен. -ёс суфф. имени деяте
ля, прибавляемый к наст, основе, cap. -(f)cuz суфф. причастия настоящего време
ни (xoydicuz 'читающий1, ’учащийся1), шугн. ~coz (?).

IIFL II 486: < *-akzüg < *-aka-zäka- ’son of > 'connected with1 ??



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  список

В «Дополнительный список» включены ваханские слова, существование которых 
информаторы в правобережном Вахане не подтвердили, но которые приводятся в ли
тературе по сравнительно-историческому иранскому языкознанию. Можно полагать, 
что эти слова существовали или существуют в говорах сархаддских или канджутских 
ваханцев (не приводятся, за редкими исключениями, фонетические варианты и явно 
ошибочные записи, сделанные дилетантами, альпинистами и туристами, типа разби
раемых Шарлем Киффером: Kieffer Ch. М. Einführung in die Wakhi-Sprache... / /  Grosser 
Pamir. Österreichisches Forschungsunternehmen 1975... Graz/Austria, 1978. S. 359—374) *.

andag ’раб1. P. Шоу приводит также форму жен. р. (которого в вах. нет) indigunj 
Сопоставляется с cap. indij ’раб’ (EVSh 14), йид. hade, Ida < *han-taka- (IIFL II 214, 
514), согд. ’ynô'yth дамы’ (W. В. Henning. Sogdian texts of Paris 733; Acta Iranica 15 251); 
осет. œndax 'нитка’, букв, «связанный» (ИЭСОЯ I 154). В. Томашек возводил к *ham- 
dahyu- (Tom. PD 776). И. И. Зарубин в неопубликованных материалах упоминает вах. 
(h)anddj 'раб1 — можно предполагать, что это неточно зафиксированное *hindu(y) — 
«индийский [раб]».

bispsr- 'топтать’ (EVSh 21; Bailey. Diet. 436), см. nospor- 'пинать’.
camik 'соус* (Mrg. BSOAS XXIII 152). Бур. tsAmlk, шина tsAmïke (Lor. Wakhi II 267).
cor ’ястреб’ (Shaw 267), c m . éary.
Cakka ’висок’ (IIFL II 518). Тюрк. (Doerfer. TM III 87: 1106).
£inak 'канал’ < *kan- (EVSh 26).
Cit 'колючки на заборе’ (Mrg. BSOAS XXHI 152; EVP 17: colai < *öaita-). 
ôüng ’западня’ < *däma-ka-, согд. ô'm \ ягн. domay хот. dàma-y Хорезм, ô'myky перс. 

dâmy мдж. lômagoy cap. Ôunj ’силок’, ’капкан1, афг. lûma ’сеть’ и пр. (IIFL II 223; 
EVP 37; EVSh 31; Bailey. Diet. 156).

gawust ’кулак’. Сопоставляется с др.-инд. gabhastl· ’рука’ (IIFL II 523; KEWA I 322), 
хот. ggostäy афг. war-yöwai < *fra-gavaka- 'ладонь’ (EVP 89; Bailey. Diet. 91), авест. ga
va- ’рука (дэв.)’, осет. qavyn < *ghabh- ’держать’, ’хватать’ (ИЭСОЯ II 270—271).

yani ’волосы’, ’шерсть (козья?)’. Сопоставляется с ишк. yénuk ’волос’, мдж. уйпэу 
'волосы на теле’ (IIFL II 212, 523), хот. ggüna 'волосы’ и пр. (Bailey. Diet. 86). Из др.- 
ир. *gauna- ожидалось бы собственно вах. *yin.

Yüö 'рукоять’, см. wad.
istïnd- 'зевать’ < *us-{s)tanya-l (IIFL II 515), ср. кал. istön-imy кхов. istonik ’стенать’ 

(IIFL IV 79; Sloan 90; CDIAL 13668).
Istor ’карниз’, 'свес крыши’ < âstara-y перс, àstar 'подкладка’ (Mrg. BSOAS XXIII 

152). По всей видимости, через верш. astary istar ’id.’ (Berger. YaBur 130) усвоено из 
перс, âstar 'подкладка’, ’подстилка’ к др.-ир. ä-star-у к основе star- «стелить», др.-инд. 
str-y ср. в индо-ар.: пали atthara- 'покрывало*, цыг. (европ.) aster 'седло*, гудж. âthar 
’подстилка на пол или землю’, мар. äthar 'большая грубая циновка из бамбука’ и пр.

1 После публикации лингвистами обширных собраний ваханской лексики и многочислен
ных текстов любительские записи такого рода теряют всякий смысл (НАА 1981, JSfe 4, 185).
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(CDIAL 1505). Персидское слово восходит, по-видимому, к др-ир. ä-star(a)na-, как 
об этом свидетельствует арм. (из парф.) astar (Hübschmann. PSt 7), ср. хот. ästäre 'по
стели* (Bailey. Diet, 27), осет. astœr 'подкладка’. Предположение о тюркском проис
хождении (тюрк, ast 'низ’, 'нижняя часть’ — Севортян. ЭСТЯ 195—196) сомнительно 
(ИЭСОЯ I 77). Cap. astor, язг. astùr 'подкладка’ заимств., аналогично вах. astar 'обо
ротная сторона’, 'изнанка’.

kapol 'голова’. Очевидно, индо-ар., ср. кхов. kapal 'голова’, kapol ’чаша’, др.-инд. 
kapâla-, неп. kapàl и пр. (Turner. Nep. 73; CDIAL 2744.4; Sloan 94) «череп — чаша». 
Слово известно в памирских: язг. kapol, сангл. kapäl, шугн. kapöl, бад.-тадж. kapol 
'череп’, 'затылок’. Аналогичное заимств. из инд.: бактр. котхаЛо ‘чаша’ (Livshits К, 
Shkoda V. Old Indian Kapâla in a Bactrian inscription from Qara-Tepe / /  Bulletin of the 
Asia Institute. Vol. 8. Ames, Iowa, 1994. P. 131). В. И. Абаев относит осет. (диг.) qa- 
bolœ 'череп’ к «группе звукоизобразительных слов для 'выпуклого’, ’круглого’ и т. п.» 
(ИЭСОЯ II 254), др.-инд. kapâla- 'чашка*, 'череп* сближается с лат. caput 'голова’ 
и и.-е. */сар- 'хватать’ (KEWA I 155; EWA I 300), ср., впрочем, перс., тадж. qapïdan, вах. 
qap-qap саг- 'хватать’ и т. д.

kup 'рыба’ < *kapâ-y хот. kava, согд. кру, мдж. кор, йид. кар, афг. kab, осет. kœf 
скифское *кара 'рыба’ (ИЭСОЯ I 575; EVP 31; Bailey. Diet. 56).

В правобережном Вахане рыбу ловят мало (Olufsen 124; СНВ XVI 197), что, види
мо, и способствовало утрате исконного слова.

lAmsrz 'обвал* < *ni-marza- (HFL II 528), см. marzg 'край холма*, 
mayzl 'рука выше Локтя’, сангл. astamayzdk, йид. mizistëy кхов. mujusti 'бедренная 

кость’ (IIFL II 230, 529; Sloan 112). В вах. и сангл., должно быть, заимств. из тадж., 
перс, maryz 'мозг’ (авесг. mazga-, хот. mâjsâ и пр. Bailey. Diet. 332; EVP 43; EVSh 46); 
ср. вандж. mayzi(n) ’бедро’, cap. muzg 'костный мозг* и т. д.

marg 'горная овца’ < *marga-, др.-инд. mrga- 'олень* (IIFL II 530; KEWA II 669; 
CDLAL 9885; Пахалина. ВЯ 220).

môrï ’роса’ < *morgh-s-, русск. морох, морось (IIFL II 530), латыш, mârga 'тихий 
дождь’.

mûg, muq 'глупый’. Вместе с йид. mïky сопоставляется с кхов. mutu 'глупый’, 'ту
пой’ (IIFL II 227, 529), mutu 'тупой (нож)’ (Sloan 113).

mul 'мутовка’. Вместе с йид. mul, афг. moldy 'пест’ считается заимств. из индо-ар. 
(IIFL II 227).

Ср. вах. podar ’мутовка1.
mu$t 'loppered (?) milk’, афг. matar, matra 'створожившееся молоко’ < *mast- (EVP 

48, 107), ср. вах. moô- : moBt- 'скисать (о молоке)’. Вероятно, неточная запись.
msyit 'род мелкого гороха’. Возможно, *medy-t дардское из др.-инд. mudga- 'Pha- 

seolus mungo' (Mrg. BSOAS XXIII 152); ср. бад.-тадж. mojok s. v. sax 'Pisum sativum 
(Культ, pacr. 39—40).

meSen 'вместе*, авест. miBwana- 'попарно’ (Tom. PD 837).
patari 'балка’, йид. patarë < *pati-taraka-y перс. tïr<  *trya- (IIFL II 242); хот. tünu 

'через’ < *tarina- (Bailey. Diet. 128).
pazdan- 'узнавать’. Вместе с сангл. pzzin-, йид. v*zân-, мдж. vzon-, шугн. w(i)zün-, 

хуф., руш. w(i)zön-y хот. paysân- 'знать, узнавать* возводится к различным префиксаль
ным образованиям (v/-, abi-y pati-) с основой zart- 'знать’ (IIFL II 260; Bailey. Piet. 
214; EVSh 96).

pilpilak 'бабочка’ (Shaw 201). Сопоставляется со звукоизобразительным осет. pep  ela 
'бабочка’ (ИЭСОЯ II 250), лат. papilio 'мотылек’ (KEWA II 355), кал. pililyak 'мура- 
вей’ и др. (IIFL IV 129; CDIAL 8201).

pis, pös 'леопард*, cap. pis 'барс, леопард’ к авест. paêsa-, тадж., перс, pis 'песь 
(Tom. PD 762; IIFL II 535; EVSh 61).
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рог- : pord- 'отнимать сосунка’ (Пахалина. В Я 236), Б. Б. Лашкарбеков приводит 
вариант ротэу 'отнял от груди’ < * para-ni-? 

pdtam 'починка’ < *pati-dâna-? (HFL II 535). 
pdWAZ 'сплавное дерево* < *upa-waza-l (HFL II 536).
ranjg 'быстро, легко*. Сопоставляется с cap. плс/ j ,  хорезм. тс 'id.* (EVSh 68). 
sirekh 'стеганое одеяло’, 'матрац’. Вместе с cap. siregh 'id.* сближается с тюрк, (из 

согд.?) sayri 'круп лошади’ (ИЭСОЯ III 35; Tom. PD 805).
störs 'наконечник плуга’. Ср. согд. 'st'rs 4ploughshare (MacKenzie. SCE 245), осо

бенно важно сопоставление с др.-греч. orôp&vyt; 'отросток оленьего рога’ (I. Gershe- 
vitch IF 75 (1970) 305) — об использовании рога в качестве плуга в Вахане см.: Му- 
хиддинов. Особ. 38-39; BSOAS L (1987) 147-148).

strAnJ 'коврик’ < *staranaci- (Irano-Dardica 105; HFL II 541), ср. выше, Доп. 
список: ïstsr.

|рэ0к ' босиком’, см. spo&k.
taym 'семя’, также Uyum, têym, taym (IIFL II 545) — видимо, неточные фиксации 

заимсгв. перс., тадж. — вах. /ых/я, tuxm 'семя’, 'зерно’ (авест. taoxman-, хот. Шта- 
и пр. — IIFL II 254; Bailey. Diet. 128), но ср. мдж. tûym, шугн. tüym (EVSh 80; Зару
бин. Мдж. 172).

tirïé 'темный* < *tan&riya-cî- (IIFL II 545), шугн. têrej 'чернота* (ИЭСОЯ III 230; 
EVSh 81).

tring 'кислое молоко’ из кхов. trin 'id.’ (IIFL II 546; Sloan 142), ср. track 'кислый 
(о молочных продуктах)’.

tfeiri 'недовольный* (Shaw 222). Сопоставляется с осет. œxxœlyn 'упрекать’ (ИЭСОЯ 
I 223), но ср. скорее кхов. thèri 'душевнобольной* (Sloan 140).

usdûn 'башня с отверстиями* < *uzdäna- (Olufsen 83; IIFL II 514; EVSh 107: шугн. 
zidùn 'кладовка1). Вероятно, неточная фиксация вах. wbis-dun 'сеновал*, 

viôüw- 'ездить верхом* < *abi-daw-y ср. перс, davidan (IIFL II 547). 
vrok$ 'горный баран’, 'архар’. Сопоставляется с хот. purssa- 'дикое горное живот

ное’ (Bailey. Diet. 245; Pratidänam 159). См. rus.
wéra 'десны1. Сближается с сангл. wêrë, афг. огэу и др. 'десна* (IIFL II 419; EVP 11). 
wïrdïna 'ясная погода’ < *wïdr-, йид. hroyo 'чистое небо* < *idrakâ- (IIFL II 224, 

549), осет. /л/'ясный1, irdgœ 'холодный ветер* (ИЭСОЯ I 547—548); русск. вёдро 'яс
ная погода* («ясный = холодный ветер», ср. тюрк, ayaz 'ясная погода*, 'прохладный 
ветерок* — Севортян. ЭСТЯ 102). 

wist 'двадцать1. См. bist
wïsti sar 'простоволосый’ < *a-vastya- «не-одетый» (IIFL II 550). Может быть, 

ошибочно вместо sok ti sar 'на твоей голове1 (?).
witrin- 'пугать(ся)*, 'шарахаться* < *vi-trh-na- (IIFL II 550), cap. int(i)ris- 'отпря

нуть’ (EVSh 15), осет. tœrsyn 'бояться’ и пр. (ИЭСОЯ III 274; Тош. PD 876).
wert- 'мешать (одежду при стирке)* < *vart-, хот bad-, перс, gard- и т. п. (Bailey. 

Diet. 267).
wurzg(ö) 'правый* (о руке). Сопоставляется с йид. urzuy, мдж. wurzug 'правый’, авест. 

эгэги- (IIFL II 192), кхов. hàrski 'прямой1 (Sloan 86; Irano-Dardica 252), бур. horko 
'простой* (H. Berger ShPV 86).

Wbiy 'ветер*, см. nowuk.
xirîz 'мелкий песок’, осет. xyryz 'пористый*, 'неплотный* (ИЭСОЯ IV 268). 
xüz 'ветер*. Возможно, заимсгв. из шугн.-руш., ср. шугн., руш., рош. x ü j 'ветер* 

(EVSh 101); или же ошибочно вместо вах. (из тадж.) suz 'ледяной (букв, «жгучий») 
ветер1?

xöyua 'сестра мужа’, сар. хауип 'золовка’, мдж. xüyéyna 'сестра жены’, шугн. xiyùn 
'невестка* (IIFL II 270; EVSh 100; ИЭСОЯ IV 210). Ваханское слово, очевидно, из 
шугн.-руш., ср. исконное вах. хыу < *hväha- 'сестра*.
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iSunn 'пыль’ < *хsaudman- (IIFL II 553), cap. хогт, согд. xwrm ‘земля*, 'прах*, язг. 
x'arm- 'сыпать* (Mrg. BSOAS XXIII 152; EVSh 98).

iuw ‘источник1, авест. ха- (IIFL II 553), но ср. вах. кык.
уап ’да’, 'действительно1, ‘ball’ (IIFL II 554). См. уап ’затем*, ‘потом’ (приводи

мые Г. Моргенстиерне примеры подтверждают такое понимание).
yazg ‘побег’. Сопоставляется с пехл. azg ‘ветка’, перс, azy 'подрезанные сучья’ (Mrg. 

BSOAS XXIII 152).
yiöbin ‘мишень (для стрельбы из лука)’ (Lor. Wakhi II 296) < *ä-öäna-, см. yoö-. 
yi&k ‘ручка плуга*. Сравнивается с санскр. Isä-danda- 'id.* (IIFL II 555), но скорее 

всего неточно зафиксированное вах. yisn 'железо* (см.).
yip ‘жир’. Ср. кхов. ghep ‘сырой жир’ (IIFL II 554; Sloan 77).
уйу ‘ярмо*. Разумеется, не к *уаи- (IIFL II 553), а заимств. из тадж., перс., ср. sonvor.
уйуэпе уэг ‘наковальня* < *ä-gana-? (IIFL II 553).
yurt ‘народ*. Сравнивается с кхов. yufi ‘завоеватели, пришедшие извне и занявшие 

землю* (Sloan 149; Mrg. BSOAS XXIII 152).
zim ‘зевок*. Ср. кхов. zomeik ‘зевать* (IIFL II 275), см. zumb(u)y-. 
z£i 'волна*, авест. zäy-, др.-инд. haya- (IIFL II 555).
zd-tnin- ‘разгонять* (Lor. Wakhi II 315). Сопоставление с осет. tceryn ‘гнать* и пр. 

(ИЭСОЯ III 279).
iagürg 'птичка (?)’. Сопоставляется с пехл. сакок% перс, дакйк 'жаворонок* (Geiger. 

Bai. 51; Schapka 69).
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£$iirm 'пыль’ < *xsaudman- (IIFL II 553), cap. xorm> согд. xwrm ‘земля’, 'прах’, язг. 
хагт - ‘сыпать’ (Mrg. BSOAS XXIII 152; EVSh 98).

jtnw ‘источник’, авест. хя- (IIFL II 553), но ср. вах. кык.
уап ‘да’, 'действительно’, 'ball’ (IIFL II 554). См. уап ‘затем’, ’потом’ (приводи

мые Г. Моргенстиерне примеры подтверждают такое понимание).
yazg ‘побег’. Сопоставляется с пехл. azg ‘ветка’, перс, azy ‘подрезанные сучья’ (Mrg. 

BSOAS XXIII 152).
yiöun ‘мишень (для стрельбы из лука)’ (Lor. Wakhi II 296) < *ä-öäna-, см. yoö 
yiSak ‘ручка плуга’. Сравнивается с санскр. Isä-danda- ‘id.’ (IIFL II 555), но скорее 

всего неточно зафиксированное вах. yisn 'железо’ (см.).
yip ‘жир’. Ср. кхов. ghep 'сырой жир* (IIFL II 554; Sloan 77).
уйу 'ярмо'. Разумеется, не к *уаи- (IIFL II 553), а заимсгв. из тадж., перс., ср. sanvor.
уйуэпе уэг ’наковальня’ < *ä-gana-? (IIFL II 553).
yurt ‘народ*. Сравнивается с кхов. yuft ‘завоеватели, пришедшие извне и занявшие 

землю’ (Sloan 149; Mrg. BSOAS XXIII 152).
zim ‘зевок’. Ср. кхов. zomeik ‘зевать’ (IIFL II 275), см. гытЬ(ы)у-. 
z£i ‘волна’, авест. z ä y др.-инд. haya- (IIFL II 555).
Zd-trun- ‘разгонять’ (Lor. Wakhi II 315). Сопоставление с осет. tceryn ‘гнать’ и пр. 

(ИЭСОЯ III 279).
iagürg 'птичка (?)’. Сопоставляется с пехл. сакок, перс, бакйк 'жаворонок* (Geiger. 

Bai. 51; Schapka 69).
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приложения

Рис. 1. Дом Карима Шобекова в сел. Змудг. Общий план 
(некоторые названия на приводимых схемах не указаны):

/  — bar; 2 — Ьагкып}; 3 — уогб; 4 — pastrai; 5 — mandai; 6 — гып; 7 — toqaistin; 8 ·— luprai; 
17 — tôkbar; 18 — Cabksar; 19 — bozprun; 20 — Cmandg; 21 — yaf; 22 — ÇkiS; 2J — хэбо§ Çki§;

— rien; 33 — kuna xun; -J4 — darak; J5 — boy; 36 — wbiSdun; J7 — уапз; 38 — poliz; JP — daigo; 
48 — yarv; 49 — torak; 50 — awzak; 57 — wod; 52 — awzdk sarpuS; 53 — muri; 54 — truba; 55 — piCk(a);

64 — dardor; 65 — diwol;
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Рис. 2. План ваханского дома 
(некоторые названия на приводимых схемах не указаны):

9 — buzoviz istin; 10 — buzkaS; 11 — Sanj; 12 — taxta; 13 — 6alak; 14 — tak; 75 — daxma; 16 — putrai; 
24 — snakxmak; 25  — yanj; 26 — was; 27 — Corxona; 28 — sparsk; 29 — tawriC; 30 — los; 31 — Sat; 
40 — rai; 4 / — awli; 42 — Sirxona; 43 — quSxona; 44 — dakonöa; -/5 — yiSir; 46 — xidyung; 47 — barsarak; 
56 — ricndiwol; 57 — toq; 5£ — kruöok; 59 — Si$a; 60 — lak; 67 — bardar; 62 — darwoza; 6J — zanjir; 
66 — kut; 67 — xun; 6<? — oston
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Рис. 3. Станок для плетения паласов:
1 — yiSir; 2 — xidyung; 3 — bars(a)rag; 4 — гэ5рык; 5 — Sona, nabisn; 6 — tund; 7 — bit; 8 — spiv
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27

28

Рис. 4. Мельница (xadorg):
1 — obxonä; 2 — stanj; 3 — namakdùn; 4 — Çak; 5  — багх; 6 — par; 7 — borsang; £ — mo(h)iöub; 9 — 
yaSytén; 10 — tori; 11 — yukSung; 12 — fana; 13 — parcang; 14 — νοα; 15 — obxonaSiing; 16 — Sgar(d)- 
bând; 17 — dastyâr; 18 — saryar, xadorgyar; 19 — dur; 20 — öanaq, kosak; 21 — naSak; 22 — taqak; 

23 — torak; 24 — istin; 25 — wzan(g); 26 — nbiw; 27 — yalla; 28 — matan
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Рис. 5. Прялка:
1 — бахх; 2  — уогб; 3  — рагэк; 4  — с!иг; 5 — &п6\г, 6 — БагрэгД; 7 —- ви'п; 8 — у1§; 9 — рэг^эк; 10 — Баг, 

11 — бэгшэк; 12 — пэуэ1Уог£; 13 — Сап^эгДйп; 14 — сьиг
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Рис. 6. Маслобойка:
] — рэгпэс; 2 — рэ<1аг; 3 — 4 — гэпс1ая; 5 — 6ах^э§; 6 — рагэк
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5

Рис. 7. Пахотное орудие: ,
1 — spundr; 2  — vaSp; 3  — tiS; 4 — matik; 5 — kilô; 6 — rig; 7 — sanvar; 8  — sam, samSung; 9 — samdari



Приложения 469

Рис. 8. Заспинные носилки:
1 —  кы51; 2  — загбахП; 3  — кьгёграй; 4 — Ьэпко§11; 5 — кИс
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Рис· 9· Оросительные сооружения:
/  — боковой приток, горный ручей; 2 — водозабор; 3 — оросительный канал; 4 — водоотстойник; 
5 — водосброс; 6 — пахотный участок, орошаемый струйчато-бороздковым способом; 7 — пахотный 
участок, орошаемый валиковым способом; 8 — напорная борозда; 9 — промежуточная борозда; 

10 — водоотводная борозда; 11 — межа; 12 — мельница; 13 — мельничный желоб; 14 — запруда
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Рис. 10. Акбаршо Султонов, учитель из сел. Змудг
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476 Приложения

Рис. 15. Гульбегим Султонова, летовка Штагниф у сел. Змудг
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Рис. 16. Ваханская девочка



478 Приложения

Рис. 17. Ступенчатая конструкция потолка в ваханском доме — чорхона
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