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1. Пайтакаран и Ленкорани 

Название города Р'ау1акагап (Вау1ацап арабских авторов)— так 
н а з ы в а л а с ь также и область, расположенная по обе стороны нижнего 
течения Аракса ,—засвидетельствовано $ армянских текстах начиная с 
самых ранних памятников У в . н.э . 1 Согласно Страбону (с. 528), район 
этот, населенный каспами в первой половине II в. до н. э., был отобран 
у мидян ( = М и д и я Атропатена) армянскими царями Артаксием ( = А р -
ташес) и З а р и а д р о м ( = 3 а р е х ) и присоединен к Армении. О том, что 
коренное население этой области составляли каспы, свидетельствуют 
и древнеармянские источники. Так, Агафангел определяет П а й т а к а р а н 
как находящийся I з а п ш а п з Казр1с' «в пределах (страны) каспов»; Бу-
занд называет эту область а§хагЬп КагЫс ' , а у Хоренаци «страна кас-

поил (егк!гп КагЫс) включает юго-западное побережье Каспийского 
моря, а т а к ж е «более близкий» район; очевидно, имеется в виду об-
ласть, расположенная у устья Аракса и граничащая непосредственно с 
армянскими областями. По «Ашх'арацуйцу» Пайтакаран—'одиннадца-
тая провинция (аёхагЬ) Великой Армении, в к л ю ч а ю щ а я двенадцать 
кантонов2 . 

О названии Р 'ау1акагап Г. Хюбшман (указ. соч., с. 270) писал сле-
дующее: «Название звучит по-армянски, но не поддается объяснению 
из армянского языка, ибо сложение арм. р ' а у ! «дерево (как м а т е 
риал)» и каган «шов» не дает никакого смысла». Замечанию Хюбшма-
на нельзя отказать в справедливости, но этимология данного названия 
становится прозрачной, если во втором его компоненте усматривать 
среднемид . *каг&п<^древнечид. *кагап-3 „берег , граница, край, об-
ласть" , слово, х о р о ш о известное в иранском4 . 

Первый ж е компонент следует, видимо, рассматривать как само-
название— *Р ау{/*Рау{—каспского племени или конфедерации пле-
мен, населявших эту область. «Край/область пайтов»—название, дан-
ное этой области мидянами, жившими к югу от нее. 

Несомненно те же южные соседи—мидяне дали наименование и 
другой области древней страны каспов, расположенной у побережья 

1 См. Н. Н и Ь з с Ь т а п п . 01е а И а г т е ш з с й е п О П з п а т е п . 51газзЬиг,д, 190-1, 
5 . 2 6 7 - 2 7 0 . 

^ Ь'. 8. Ь р Ь I? д ш Ь, ^ш^шишшЬц .[гит ш[г^шдп^д» -[1, ЬркшЬ, 1963, 1-у 109—110. 

3 К д р е в н е и р а н с к о й ф о р м е с л о т а ( * к а г а п - ср . р.) см. .!. Э а с Н е 5 п е - О и 1 1 1 е -
111 1 п. Е1уп1о1о§1е5 а у е з И ^ и е з . — В 5 0 5 , IX. 4 (1938), р. 8 6 6 - 8 6 7 . 

4 Ср., например , ф о р м ы с метатезой : среднеперс. , новоп. капЗг . .край, сторона , 
о к р у ж н о с т ь " ; к а п а г а к „ к р а й , п р е д е л , г р а н и т " ; с р е д н е п е р с . к а п а г а п д ( < * к а г а п - с 1 г а п § 
,ту1ю зесигез (Не Ь о г й е г з " - \У. В. Н е п п 1 п — В 5 0 А 5 , XXII I , 1, 196'), р. 50 — 
51) , в о е н н о - а д м и н и с т р а т и в н ы й титул ( = б а к т р . -/.зраХрог^с.) и др . 
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Каспийского моря к югу от Апшерона, назвав ее «страной/краем ла-
нов», новоперс. Ь а п к а г а п < с р е д н е м и д . * Ь а п к а г а п < м и д . *Ьап(а)кагап> 

Предложенные здесь этимологии открывают нам названия двух 
каспских племен или конфедераций—пайтов (или: файтов) и ланов, 
племен, которые уже в первые века нашей эры растворились среди 
армян, алванов и иранцев, оставив след в топонимике этого региона. 

2. Русск. лапсердак 

Данное слово, обозначающее «еврейский долгополый сюртук», 
было заимствовано в русский и украинский язык из языка идиш, отку-
да оно вошло и в белорусский, получив здесь значение «оборванная 
одежда, лохмотья». Объясняя это слово, русские этимологические сло-
вари Преображенского и Фасме-ра указывают статью Шапиро6 , кото-
рый видел в нем сложение евр. (идиш) 1аЪ «лиф» ( = нем. ЬеШ) п 
польск.-укр. зегйак (сердак ) «фуфайка», якобы производного от 
сердце. Однако Преображенский 7 анализирует его иначе, а именно как 
сложение .нем. Ьарреп «лоскут, тряпка» и преобразованного русск. 
сюртук ( с ф р а н ц . зиНои! «верхняя одежда, плащ, пальто») , что, по 
Фасмеру8 , менее вероятно, чем первое толкование. 

Оба эти объяснения представляются нам слишком в духе народ-
ных этимологий, чтобы принимать их всерьез. Очевидно, здесь мы име-
ем дело с одним из множества слов, обозначающих виды одежды и тка-
ней и проникших на З а п а д из восточных языков. Исходя из этого, мы 
предлагаем сближение рассматриваемого слова с перс. 1а5рагс1агак 
„платок", сохранившимся в стихе Р у д а к и (1аЬ-га ЪЫазрагйагак Ье-
кип рак аг т а ) ) и сопоставленным В. Б. Хеннингом9 с согд ёзрйгу 
(=='оа5рагоагё <С *<3аз1:раг1аг5). Перс. 1азрагс1агак, как отметил Хен-
нинг, является согдизмом в персидском, с характерным для согдийско-
го развитием с1>6>-1. Форма с метатезой в группе - з р - > - р з - , а именно 
*1арзагйагак, вполне м о ж е т рассматриваться как непосредственный 
источник для идиш и русск. 1арзегс1ак. Впрочем, данная метатеза , а 
т акже гаплология, вызванная повторением группы -аг- в двух соседя-
щих безударных слогах, могли иметь место и при заимствовании в 
язык-посредник. Развитие ж е значений «платок», «полотенце», «покры-
вало», «тряпка»-^-«одеяние, платье» принадлежит к числу обычных. 

Проникновение согдийско-персидского слова в идиш (отсюда—в 
славянские языки) произошло вероятнее всего хазарской дорогой. К а к 
известно, в XII—XIV вв. исповедовавшие иудаизм х а з а р ы массами ми-
грировали из степной полосы между Волгой и Доном на запад , селясь 
на Украине, в Галиции, Польше и в других районах Восточной Европы, 
став впоследствии одним из важных компонентов ашкиназского еврей-
ства. Известна и та в а ж н а я роль, которую хазарские купцы играли в 
торговле с Персией, главным образом через Каспийское («Хазарское») 
море, а т акже со Средней Азией, в частности с Согдом. Как сообщил 
мне Б. И. Маршак , обнаруженные археологами изделия хазарского ре-

5 Объяснение топонима Ьапкагап из Ьап^аг-капа,! „(место), выт?лкивагощее 
(или: „вытягивающее") як.'ря" [см. Епсус1ораес1 ;а о; Ы а т , з. V. Ь а п к л а п (V. М п ю г -
зку)] не может расцениваться иначе, как народная эшмология. 

6 «Филологические записки», вып. 1, В о р о н е ж , 1873, с. 13. 
7 А. Г. П р е о б р а ж е н с к и й , Этимологический словарь русского я з ы к а • ! 

с. 434. 
8 М. Ф а с м е р . Этимологический словарь русского языка , т. I I , М., '1967, с. 459. 
9 В. Н е п п 1 п Зоо-сПап Ьоап-\уогс1з ш N 6 » И е г 3 1 а п ! — В 5 0 5 , X, { (1939) , 

р. 101 ( = „5е1ес1е(1 Р а р е г з " I, р. 647) . 
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месла свидетельствуют об очень сильном культурном влиянии Согда и 
Хорасана. Таким образом, предложенное здесь объяснение слова лап-
сердак не лишено интереса и в культурно-историческом отношении. 

3. Древнерусск . лыскарь/ласкарь 

Древнерусск. лыскарь (1узкаг0 «кирка, мотыга; заступ» засвиде-
тельствовано в частности в Повести временных лет (Лаврентьевская 
рукопись). Известны также варианты ласкарь (псковский говор) и 
лыскорь (архангельский говор) с тем ж е значением1 0 . Вне русского 
данное слово отмечается в тюркских языках, а именно в крымско-та-
тарском (аШзкаг «мотыга») и в киргизском (1езкег «заступ, лопата» ) . 

П. Мелиоранский 1 1 оригиналом всех упомянутых форм считал 
среднегреч. 'ыо^бл^оч) «кирка, мотыга; лопата» . Такого ж е мнения 
придерживался в своей ранней работе М. Фасмер1 2 . Однако впоследст-
вии Фасмер от него отказался , считая в фонетическом отношении за-
труднительным производство от среднегреческого слова как русских 
форм, так и тюркских1 3 . Таким образом, вопрос о происхождении древ-
нерусск. лыскарь/ласкарь остается открытым. Более того, по П. Шант-
рену14, темным является и происхождение византийско-греческого сло-
ва, которому В. Прельвиц ' 5 предлагал альтернативное объяснение как 
уменьшительного от из (подобно греч . [и'з^ш; ср. лат. 
1Г§о „кирка , мотыга") или ж е из (в последнем случае со-
поставимо с мз-сроч „лопата") . Скептическое отношение к о б ъ я с н е н и ю 
Прельвица высказано и X. Фриском1 5 . 

Учитывая вышесказанное, представляется более вероятным прото-
типсм рассматриваемого слова иранский композит *с1а51а-кага-. Н а р я -
ду со значением имени деятеля , хорошо известным по пехл. с1аз{каг 
«ремесленник», ёазИсапЬ «ремесло» (Мено-и храт, Судебник и другие 
тексты), новоп- с1аз1каг «ремесленник», арм. (из новоперс., XII I в.) 
йаз1ак'аг то же , груз . й а з к а к ' а п „ремесленник; хирург" (=-/_ефоир-рд17, 
Иран, *с!а5{акага- могло (особенно в среднем роде) функционировать и 
как имя орудия с основным значением «орудие, инструмент»1 8 и с по-
следующей конкретизацией этого значения в силу частого употребле-
ния слова применительно к отдельным видам орудий. Так, новоперс. 
с1аз1ка1а — из *<3аз{акага-ка-, с обычным д л я средне- и новоперсидско-
го вторичным развитием Г>119, —обозначает „серп" ( Д е х х о д а , № 203, 

) 0 См. И. С р е з н е в с к и й . Материалы. . . , II , стб. 63. 
11 П. М е л и о р а н с к и й . З а и м с т в о в а н н ы е восточные слова в русской письмен-

ности д о м о н г о л ь с к о г о в р е м е н и . — И О Р Я С , т. X, кн. 4 (1905) , с. 1 2 4 . ' 
'2 М. Ф а с м е р , Г р е к о - с л а в я н с к и е этюды. СПб. , 1909, с. 118. 
-3 См. его Этимологический с л о в а р ь русского я з ы к а , т. I I , с. 541. 

34 Р. С II а п I г а \ и е . 01СПоппа1ге ё ( у т о 1 о 2 1 ч и е с!е 1а 1с1П§иг ^ г е с д и е . Т. III, 
Раг 13, 1974, р . 613. 

15 \У. Р г е 1 1 V/ | I г. Е(уто1о^15с11ез \Убг(егЬис11 с1ег д п е с Ы з с Ь е п З р г а с й е . 0 6 1 -
П п д е п , 1892, 3 . 184. 

16 Н. Р г 1 з к. О п е с Ы з с Ь е з е(уто1.)§1зс11ез \"/6г1егЬисЬ, II, Не1с1е1Ьег§, 1970, 
5 . 129. 

" О г р у з и н с к о м с л о л е см. 11. V/. В а 1 1 е у . А г а п ^ е ог 1 г а ш с а . — „ Н е п т п § ; 
М е т . Уо! . " . Ь о п й о п . 1970, р. 24. 

18 В э т о й связи ср . с р е д н е п е р с . (3 аз [а Ьа г . п р а в о м о ч н ы й , а в т о р и т е т и д р . " и с о г д . 
З з ф ' г у „средство ; о р у д и е , и н с т р у м е н т ; п а л к а " . См . Ё. В ё-п V е п I 5.1 е . Е(ис1е8 ьиг 
дие1циез [ е х ( е з зо^сНепз I,—Л А, 1. 243 (1955), р. 315 е[ зщ\- . 

29 П р и м е р ы см. Н. Н и Ь з с Ь ш а п п. Регз1зсЬе 51исНеп. 5 ( г а з з Ь и г 2 , 1895, 
5 . 263 I. 
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с. 709). Иная разновидность композита (та п у р у ш а из субстантив-
ных компонентов) представлена в при. с1аз*абл1 „кирка, мотыга^: 
з а с т у п " < с р е д н е и р а н . *йаз1абаг/1, сложенного из иран. >Маз1а- „рука" 
и гага- (ср. р.) „средство, орудие" 2 0 , букв, „ручное о р у д и е " или 
«инструмент для пользования рукой»21. Хотя армянское слово не за-
свидетельствовано в древних текстах, это несомненно раннее заимст-
вование ввиду отраженных в нем рефлексов иран. б, 1^>арм. ё, 1, кото-
рые не могли иметь места после VII в. н. э. 

Древнерусск. лыскарь/ласкарь и формы этого слова в тюркских 
языках отражают согдийское развитие иран. *с1аз!акага- с характер-
ным переходом ё > 6 > 1 и выпадением -I- в группе з1-|-согласный2 2 . 
Обе эти черты отмечаются и в оригинале слова лапсердак, которое мы 
рассматривали выше. Проникновение согдийской формы в русский име-
ло, видимо, место через хазарское посредство. На это указывает и при-
сутствие ее в крымско-татарском. В продвижении слова на север, в 
псковский п архангельский говоры, не исключена возможность участия 
финно-угорских народов, некоторые йз которых входили в состав ха-
зарской державы. Примечателен перенос интересующего нас слова на 
фауну: оно отмечено в формах ласкырь, лыскарь, ласкира как обозна 
чение рыбы (АЪгагшз ЬИсса; АЬгаппз У1шЬа), у которой, согласно 
Фасмеру2 3 , нос похож на лопату. Показателен и ареал распростране-
ния этого обозначения—говоры архангельский, псковский, вологодский 
и донской. Формально тождественное рассматриваемому здесь слову 
осет. 1аезкаег не может, по-видимому, приниматься во внимание из-за 
большого расхождения в значении («винт, гайка») , разве если пола-
гать, что оно было заимствовано аланами у хазар , а затем подверг-
лось переосмыслению по ассоциации народной этимологии с осет 
гэез «напильник»24 . Киргизск. 1езкег несомненно заимствовано у сог-
дийцев, а не у русских, как это предполагал Мелиоранский: в эпоху, 
когда киргизы вступили в контакт с русскими, данного слова уже не 

.было в обиходной русской лексике. Что же касается византийско-гре-
ческого )лз-(а.[л(оу). то ввиду изолированности его в греческом труд-
но исключить возможность того, что мы имеем здесь дело с грецизи-
рсванной формой слова, проникшего в греческий торговой дорогой. 

4. Древнерусск. барма 

Древнерусск. барма, барама, брама (более употребительно во 
множ. ч.: бармы) «великокняжеское нагрудное и наплечное украшение 
со священными изображениями» широко отмечается в текстах с нача-

: 0 П р о и з в о д н о е от того ж е *каг- „делать, д е й с т в о в а т ь " . Ср . ав. *сага- (ж. р.) 
„срелство" , среднеперс . саг, сагак , арм. саг, сагак „средство ; л е к а р с т в о " . 

2 1 О композитах этого типа см. Л. V/ а с к е г п а §- е I. АШпсИзсЬе С г а т ш а И к , 
II, 1, О б Ш п ^ е п , 1905, § 98. 

22 П о с л е д н е е отмечается в хрнстианско -согдийском (см. \У. В. Н е п п 1 п 
Е ш шаШсЬа^зсЬез Ве[- инс! ВеЮН[ЬисЬ. — АЬл. РА\У, 1936, № 10, 3. 74), но т а к ж е в 
персидском и х о р е з м т й с к о м (ср . хорезм. !з'с! „мастер" , ш ' зуй „установил, п о м е с т и л " < 
*ауаз1ауа1а, зхуг „озргеу" < * а з И - х ж а г а ; см. V/. В. Н е п п 1 п ТНе Кй\уагегш1ап 
Ьамвиайе , —Зе1ес(ес1-Рарег5 II, Ь е ^ е п , 1977, р. 49.5). 

2 3 См. его Этимологический словарь, II, с. 462 (со ссылкой на Брема) 
24 Осетинское слово В. И. Абаев (см. И Э С О Я II, с. 34) объясняет , но без уве-

ренности, к а к форму с перебоем (1 < г в результате диссимиляции) , р а з в и в ш у ю с я из 
*гш5кгег, сложения осег . гэез „напильник" ( < * г а з 1 г а - , корень *га(п)с1- «скрести , ш л и -
фовать, выравнивать») н иран. *кат- «делать», что не очень убедительно к а к в отно-
шении семантики, так и особенно в отношении композиции. 
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ла XIV в., т акже и в формуле «шапка/венец и бармы Мономаха» 2 5 . В 
словаре Преображенского (I, с. 17) слово рассматривается как заим-
ствование из скандинавского и сближается с др.-исланд. Ь а г т г «край, 
берег», ср. -в. -нем. Ь г ё т «опушка», швед. Ь г а т «борт», ново-в. -нем 
УегЬгашип? «меховая опушка». М. Фасмеру2 6 это сближение предста-
влялось сомнительным из-за существенного расхождения в значениях 
древнерусского слова и указанных германских. Впоследствии А. В. 
Исаченко, сопоставив др.-русск. барма с древнепольск. Ьгаша «украше-
ние на руках и 1Ногах женщины», Ьгагпка (XV в.) «дорогое украше-
ние на голове или на шее женщины», постулировал для русского слова 
польское посредство27 . Нетрудно заметить, однако, что семантика древ-
непольских Ьгаша, Ь г а т к а , будучи близка значению русского слова, но 
не совпадая с ним полностью, столь ж е далека , как и значение русско-
го, от семантики «край, борт, меховая оторочка, опушка» германских 
слов, а это делает еще более основательными сомнения, высказанные 
Фасмером относительно правомерности производства древнерусского 
слова из скандинавского. Польские слова обозначали «дорогое женское 
украшение, носившееся на шее, руках, ногах и на голове», и хотя у нас 
нет сведений о том, из какого именно материала эти украшения изго-
товлялись, можно быть уверенным в том, что это—не борт или оторочка 
из меха, а изделия из драгоценных металлов, золота или серебра, либо 
повязки из бархата или шелка, расшитые жемчугом, коралловыми бу-
сами и золотыми бляшками. Древнерусское ж е слово обозначало исклю-
чительно великокняжеский убор, богато украшенный золотом и драго-
ценными камнями: указаний на это в текстах XIV и XV вв. немало, мы 
располагаем т а к ж е описанием бармы, данным австрийским дипломатом 
3. Герберштейном, посетившим Россию в XVI в.28, которое и приводим. 
Вагпш ез! уе1иН {огяиез 1а1ае {оггаае, ех з епсо УШОЗО, ех1ппзесиз 1а-
т е л аиго е! о т п ! з §епеПз ^ е т п п з с о п с т а е соп1ес1и528 «-Барма нечто 
вроде широкого ожерелья , сотканного из шелковых нитей, но снаружи 
она изящно украшена золотом и различными драгоценными камень-
ями». 

Итак, интересующее нас слово как в древнерусском, так и в древне-
польском имело лишь значение «дорогое украшение , великокняжеский 
убор». Естественно поэтому полагать, что оригинал этого слова в язы-
ке-источнике имел такое ж е значение. М е ж д у тем предполагаемый скан-
динавский оригинал нигде не отмечается в этом значении, хотя бы вто-
ричном, и ни в одном из германских языков. Источник заимствования сле-
дует искать в другом месте, и вероятнее всего на Востоке, откуда в Ев-
ропу и в славянские языки проникло большое число слов, обозначающих 
разновидности костюма, тканей, драгоценных камней, ювелирных изде-
лий и вообще предметов роскоши. 

В связи с рассматриваемым здесь вопросом заслуживает внимания 
среднеперс. и парф. ЪгаНт, ЬгаЬшак, широко засвидетельствованное в 
пехлевийских, а т а к ж е в турфанских текстах в значениях «форма, внеш-
ний вид, стиль» и, особенно, «костюм, убор, украшение». У иранистов 
нет единого мнения в отношении этимологии этого слова. Так, В. Б. Хен-
нинг30 сопоставлял его с древнеперс. Ьгагшап- ( — Ъггтпу антидэвовской 
надписи Ксеркса) , толкуемым им как «обряд, ритуал», а т а к ж е с санскр. 

2 5 См., в частности, И . С р е з н е в с к и й . Материалы. . . , I, стб. 42—43. 
26 Указ . соч., т. I, М., 1964, с. 127—128. 

г ' А. V. 1 з а с е л к о. НегЬег81е1п1апа П . — 2 1 5 , Вс! II, Н. 4 (1957), 5 . 496. 
; 8 О 3 . Г е р б е р ш т е й н е и е го т р у д е „ К е г и т М о з с о у Ц а г и т С о т т е Ш а г и " с м . 

А. V . I з а с е п к о . Н е г Ъ е г з С е т и п а I ,—213 , Вд II, Н. 3 (1957), 5 . 3 2 1 - 3 4 6 . 
-9 Ц и т и р у е т с я по А . V. I з а с е п к о. ИегЬег51е1п1апа II, 5 . 4 9 6 . 
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ЬгаНтап- и ВгНазраИ-, этимология которых, как известно, и по се,-
день вызывает споры31. Таким образом, по его мнению, мы имеем дело с 
производным от и р а н . *Ьгг-/древнеперс. *Ьгас1-, точное значение-
которого «мало надежды установить» (указ. соч., с. 117). Это объясне-
ние трудно, однако, согласовать с парфянской формой Ь г а Ь т , в которой 
ожидалось 'бы сохранение группы -гт-. Указывая на это обстоятельст-
во, Г. У. Бэйли3 2 предложил толковать среднеперс., парф. Ь г а Ь т ( а к ) как 
производное от *Ьаг§-/*Ъгэ^- «почитать, оказывать почести», отделяя 
среднеиранское слово от древнеперс. Ь г а г т а п - . В качестве ж е семантн 
ческой параллели он указывает на развитие значений лат. йесиз : <1есо-
гаге. В фонетическом отношении эта этимология безупречна, но с точки 
зрения семантики она не очень убедительна, несмотря на указанную 
параллель." Хотя как «почет», так и «украшение» и присутствуют среди 
значении лат. с!есиз, развитие шло от основного понятия «приемлемо-
сти^, „подобапия" (ср. лат. с!есе1, греч. Ыуоааг, ое;(;). 

Обоим условиям удовлетворяет, как нам кажется , недавнее предло-
жение Ф. Мавэ 3 3 объяснять ЬгаЬш(ак) как производное от нран. *Ьаг^-
/*Ьгасг- «блестеть, сиять», соответствующего санскр. *Ытег§-/*Ы1гасг-, ср. 
ЪЬаг^аЬ «блеск, великолепие» (и.-е. *ЬЫе^-) . Семантическое развитие 
«блеск, сияние»—>-«внешиий вид, форма»-*«наряд , убор, украшение» 
более естественно и имеет немало параллелей 3 4 . В частности, вариант 

этого корня с палатальным, иран. *Ьгаг- (и- -е. *ЬЫе§-, санскр. ЬЬга-
]аIе), представленный в авестийском ЪгЗха- (прилаг.) «сияющий, бли-
стающий», корневом имени Ъгаг- «блеск, сияние»3 5 и в глаголе Ъга-
гаШ, служит в Авесте, как это отмечено Мавэ , для передачи блеска и 
сня'ния божеств и звезд, но т а к ж е блеска металлов—золота и сере-
бра—и мехового наряда богини Анахиты. Нельзя не упомянуть здесь 
т а к ж е новоп. Ьагаг «украшение». Прекрасную семантическую парал-
лель дает нам группа индпиран. * с а у - / ' а - (и.-е. *дие!-) «-сиять, све-
тить»36. В нее входят санскр. сНга- (прилаг.) «блестящий; светлый», 
сНгаЬ (сущ., ср. р.) «блеск, сияние; украшение (предмет) ; изображе-
ние, картина; чулол, ав. аУга- гвидимость. вид; разновидность , род; сущ-
ность; происхождение», (прилаг.) «видимый, очевидный, ясный, сияю-

3 0 \У. В. П е п т и д . Е г а Ь т а п - Т Р З , 1944, р 108 118. 
3 1 См. с в о д к у данных: М. М а у г Ь. о 1 е г. Кигх^еГаззгез е !у то1о{рзс11е5 \ У д п е г -

ЪисН д е з АШнсЦзсЬеп. ВЛ II (Нг1с! е! Ьег§ , 1963), 5 . 447, 4 5 2 - 4 5 6 ' 4 7 9 - 4 8 0 - В с! III 
(1976), 5 . 763. 

. 32 См. Н. \У. В а П е у . Рго1ех1з, р. 230. 
33 Р. М а XV е (. \ Л е и х - р е г з е Ьгаг.пап1у{а)- еГ 1ез ноиуеПез д о п п ё е з де Г о п о т а -

з П ^ и е ё 1 а т Н е . — „51исПа [гаШсл", I. 7, Газе. 1 (1978). р. 7—29, зр . р. 16—20. 
3 4 Так, за п р е д е л а м и индоиранского м о ж н о у к а з а т ь , например , нем. 21ег. 2легс1е 

«красота ; великолепие; украшение» , др.-в . -нем. г\ап «блестящий, сияющий, велико-
лепный», от и.-е. *с!е;- , *с!е1э- «блистать , сиять», корня , к которому , н а р я д у с санскр . 
( Ш е И «сиять, светить», й у а и й «небо; день», в о с х о д я т древнеисл . Пгг «блеск; с л а в а ; 
почет» и древнеангл . Иг «слава , почет; украшение» . 

3 5 См . Л. К е 1 1 е п з. Ьез п о т з - г а с н ^ з сЗе ГАуез1а . \У1езЬас1 еп, 1974. р. 191—192. 
36 О б и н д о и р а н с к и х п р е д с т а в и т е л я х д а н н о г о к о р п я см. .1. О е г 5 1ч е V ! 1 с 11. Ап 

Ауез1ап Н у ш п (о МиНга . С а т Ь п й § : е , 1959, р.. 213—214; Н. \У. В а П е у . — Т Р 5 , 1956, 
р. 107; Н е т . З а к а т Ь с е П а п у . — „IпсЗо-Ггап1са". М е 1 а п ^ е з р г ё з е ш ё з а О. М о г д е п -
зНегпе . Ш. 'езЬайеп, 1964, р . 8 - 9 ; I с! е т . Рго1ох1з, р. 83 - 8 4 М. М а у г Н о Г е г . 
Е ( у т . I, 5. 265, 387 -338; III, 3 . 705. 
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щий»; среднеперс., парф. с]ЬгГа к) «облик, лицо, форма; сущность; 
род. происхождение», хот-сак . а г а «очевидный, ясный», афг. сёга «кар-
тина»; санскр. ке! йЬ «блеск, свет; видение, образ ; форма; знак», древ-
неарм. (из парф.) бйак «ожерелье», хот.-сак. са!е (мн. ч.) «ожерелье» 
(<Г*бИа-). Сюда ж е следует, видимо, отнести и древнеарм. (из парф.) 
б а т и к «золотое шитье на одежде; настенные украшения; разноцвет-
ные изображения, картина»; баткачуог, с а т к а ш ё ! «украшенный, на-
рядный»3 7 . 

Как уже было сказано, слово ЬгаНт (ак) отмечается в пехлевий-
ских текстах, а т а к ж е в манихейских текстах на среднеперсидском и 
парфянском языках из Китайского Туркестана. Пассажи, в которых 
оно засвидетельствовано, уже рассматривались К- Залеманом , Р. Зе -
пером и—более детально—В. Б. Хеннингрм3 8 . Целесообразно привести 
здесь некоторые из них. М. 177 V 14—17 (парф. яз.)39: \УП\УЬ Й 'Г 'ХУ 
ёУ'п к у у з ^ ' п "\у'з{ '\УСЗ ргш'п гап "луу$1п'(1 кй %гуг'ё1: '§1ус1 рсЗ §Ьгс1г'п 
ЬгЬт 'Ьс1уп Ж вдруг, о чуло, ангелы привели и поставили предо 
мной душу Д а р и я , выряженную/облаченную в обычный царский 
убор/наряд». Комментируя этот пассаж, К- Г. З а л е м а н (указ. соч., с. 
62) сопоставил его с похожим отрывком из пехлевийского текста об 
Артя Випазе (АУЫ 14, 7); и-ш (111 ап I аг!ё§Ыгап гиуап, кё-ёап га-
VI5п ра! ап I Ьабараг1ст гапгёп и! игуахтёпгёп и! ра! ап I йеЬра!ап 
Ь г а Ь т а к «и я увидел души представителей сословия воинов ( = зна-
т и — А . П.), у которых поступь была преисполнена высшей грации/по-
коя и счастья, а наряд/убор был княжеский». З а л е м а н у к а з а л и на 
присутствие данного слова т а к ж е в другом пехлевийском тексте—ска-
зе о Зарере , изложенном в -метрической форме 1на основании раннего 
парфянского оригинала. Контекст его (§ 106) следующий: 

Ц-з Ье \'а*/ё'.!й ап т о к I зрё(<^1 ра1 тигуагТ1^>"п 

[1Л ап] Ьат - гагг 2агёг ЬгаЬшак 
(Л; хуа( араг Ьагак | Т Ългёг Ш§1пё1. 

3 7 А н а л о г и ч н о е р а з в и т и е з н а ч е н и й м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь у п р е д с т а в и т е л е н это -
го и н д о е в р о п е й с к о г о к о р н я в г е р м а н с к и х я з ы к а х : ср . -в . -нем. НеИег «ясный , с в е т л ы й » , 
1ге[1 «лицо; ф о р м а ; м а н е р а , о б р а з ; с у щ н о с т ь ; ранг , д о с т о и н с т в о ; род , р а з н о в и д н о с т ь » , 
д р е в н е а н г л Ьа<3 «личность ; ранг , д о с т о и н с т в о ; с у щ н о с т ь , н а т у р а ; ф о р м а ; р а з н о в и д -
ность ; род , с емья» . 

3 8 С . 5 а I е ш а п п. М а Ш с Ь а е ^ с Ь е 51ий!еп I, — „ З а п и с к и имп . А Н " , VII I , № 10, 
С П б . , 1908, с. 22 , 62; К. 2 а е И п е г. 2 и г у а Ш с а 1 . - 3 5 0 3 IX, 2 ( 1938 ) , р. 3 1 1 ; 
\У. В. Н; ё: п пД п О р . сК. , р . 1 0 9 - 1 1 5 . 

3 9 Ц и т и р у е т с я по и з д а н и ю З а л е м а н а , у к а з . соч., с. 22. 
4 0 Н а п и с а н и ю и-су[ р у к о п и с е й т а к о е чтение б ы л о п р е д л о ж е н о Э. Б е н в е н и с т о м 

(см. ЗА, С С Х Х , 1932, р. 287) в м е с т о р а в н о в о з м о ж н о г о V1 с 1 [ ( = прнч. и р е т е р и т а г л а -
г о л а У!сНап, У1сеп- « в ы б и р а т ь , о т д е л я т ь и т . п . » ) , ибо оно л у ч ш е о т в е ч а е т с т и л ю 
д а н н о г о п р о и з в е д е н и я , в к о т о р о м все и з л о ж е н и е в е д е т с я в и с т о р и ч е с к о м презенсе . 
С л е д у е т отметить , что в п е х л е в и й с к и х т е к с т а х г л а г о л \ а 2 П а п з а с в и д е т е л ь с т в о в а н 
л и ш ь к а к н е п е р е х о д н ы й ( « б е ж а т ь , д в и г а т ь с я » ) . В о з м о ж н о , о д н а к о , что в п а р ф я н с к о м 
я з ы к е о р и г и н а л а поэмы г л а г о л этот с о х р а н я л свое д р е в н е е п е р е х о д н о е з н а ч е н и е «та -
щ и т ь » . 

4 1 З а к л ю ч е н н о е в у г л о в ы е с к о б к и ( « р а с ш и т ы е ж е м ч у г о м » ) я в н о д о б а в л е н о пе-
р е п и с ч и к о м рукописи и н а в е я н о е м у о п р е д е л е н и е м з р е [ «белый» . Ч т е н и е Б е н в е и н с т а 
р и г г - п т г у а г П « п о л н ы е ж е м ч у г а » и н е у м е с т н о по контексту , и н е в о з м о ж н о по н а п и -
с а н и ю (в р у к о п и с и 1 Л У М = р а [ , а не р\у1 = ригг ) . С л е д у е т т а к ж е п р и н я т ь во в н и м а -
ние р а з м е р с т и х а — ш е с т и - и в о с ь м н с л о ж н и к . 
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«И он ( = Баствар—Л. Я. ) стаскивает (с убитого им колдуна Вид-
рафша—А. П.) белые сапоги и весь из золота убор Зарера , а сам са-
дится на Зарерова коня». 

Бросается в глаза высокая сфера употребления слова Ь г а Ь т ( ак ) . 
Уже в приведенных примерах оно применено для обозначения не любо-
го убора а того который носила знать и который, видимо, был тесно 
связан с 'определенным—и достаточно высоким—социальным положе-
нием носителя. Еще более убеждают в этом засвидетельствованные з 
Денкарте выражения аэтоուհ ЬгаЬт «убор/наряд сословия жрецов» , 
а Н ё ^ а п Ь ЬгаЬт «убор/наряд сословия воинов ( = светской знати)» , 
տՏտէՅոհ ЬгаЬт «убор/наряд властелина-самодержца» 4 2 . В книге деяний 
Арташира Папакана (Кп-, 13, 4) царь Артабан, узнав о высоком проис-
хождении Арташира, приказывает надеть на него ЬгаЬт Т хуагазаптк, 
«хорасанский убор/наряд»: видимо, изделия хорасанского производства 
особенно славились пышностью и богатством отделки. 

К; VII—VIII в. н. э. среднеперс. Ь г а Ь т (ак) должно было законо-
мерно развиться в * Ь г а т , * Ь г а т а : * Ь а г а т , * Ь а г а т а ' 3 . Одна из этих 
форм и лежит в основе древнерусск. барма, барама, брама и польск. Ьга-
т а , Ь г а т к а . При этом значение и употребление древнерусского слова 
еще теснее смыкаются (полное совпадение!) с семантикой иранского 
оригинала, чем это можно сказать о польском слове ко времени пись-
менной фиксации его в текстах XV в. 

• - ՛ ! 

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՇՈԻՄՆԵՐ 1 

Ա. Գ. ՓեՐԻհյԱՆՅԱՆ (Լենինդքադ) 

(Ամփոփում) 

Հոդվածն ընդգրկում է հետևյա/ տեղանունների և բառերի V ա ո լգա բ ան ա կան ուս ոլմն ա и ի ր ոլ~ 

թյոլնը, I . Հյ. Р'ауикагап և պրսկ. Ьапкагап տեղանունների մեջ հանդես եկող ընդհանուր 

երկրոըւ: բաղադրատարրը վերլուծվում I; որս/ես իրան. *каГЭП֊ «եզր, աւի, սահման, երկիր», 

իսկ նրանց աոաջին բաղադրիչի մեջ պետք է տեսնել համապատասխան շրջանների հին՝ կասււլ 
կամ կադր ազգաբնակության դեղանունները։ Այսպիսով, ՓայաակաՐաէւ տեղանունը վերլոլծ֊ 

վոլս 1; որպես իրենց &Ֆայտշ> (կամ «Փայտ») կոչող ցեղերի «ափ, աշխարհ», իսկ ԼանքաՐանբ՝ 
«չաների բնակավայր»։ 2. Ռուս. (նաև ոլկր. և բելոռուս.) ЬрБбГЙак «հրեական տարազով 

բաճկոն» բառը, որը փոխառություն է իդիշից (արևելյան և կենտրոնական Եւէրոպայի հրեա-

ների խոսակցական լեզու) ծագում է վաղ պարսկ. .1 й Տ раГЙ ձ1 ձ к/* I ЭрБаГс! а ГЭ к «թաշկինակ, 

վարշամակ, հագուստ» ձևից, որը գալիս է սոգդերենից. բառը ավանդված է ի բանական այդ 

երկ,:,, լեզուների մեջ. Արևելյան Եվրոպայի հրեաների մոտ անցել է անշուշտ հրեադավան 

խազարների միջնորդությամբյ 3. Խազարների միջնորդությունը պետք է ենթադրել նաև ռուս. 

1уЗкаГ'/1а5каг'/1у5кОГ՛ «բահ, քլունգ, բիրX բառի համար, որի նախաձևն է իրան. 

'с1а81акага- «գործիք». Նախորդ և տվյալ բառերի մեջ հանդես կ գալիս սոդդերենին հատուկ 

զարգացումը, 4. Հին. ռուս. барМЗ, бЭрЭМа, брЭМа (Հողն. бЭрМЫ) «իշխանական/թա-

գավորական զարդ՝ մանյակ, վզնոց» (հմմտ. լեհ. ЬгаИа «շքեղ զարդ, ապարանջան») բառը 

նույնպես իրանական ծագում ունի, Սրա անմիջական աղբյուրը՝ պրոկ. *ЬГЗ Ш/*ЬаГЗ П1, 
Ьгата Ьагата ձևը՝ ավանդված չէ, Բա1Տ միջին պարսկերեն և պաըթևերեն ЬгаЬт, ЬгаЬтак 
«ձև, տարազ, զարդ» հատկապես «թագավորական, իշխանական դարդ, ռեգալիա» ձևերը 

(արմատ՝ *Ьга^- *փ-»յլել>) բազմիցս վկայ,իք ե՛ս սլակավերեն և „լար թևեր են րնա-
դրևԸում: 

42 См. К. 2 а е հ ո е г. Ор. си., Տ. 311. 
45 К дашиму развитию (-ахт-5 - а Ь т - > ֊ а т - ) см. И. Н и Ь տ с հ т а м п. Регэ!-

эсЬе Տէսժ 1еп, Տ. 251. 




