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топонимии возникла бы возможность выделить основные изо

глоссные области и получить для определенных территорий 

их топонимический «спеl(тр». Дальнейший прогресс в этой 

Области, несомненно, зависит в первую очередь от разработ

ки дравидского и австроазиатского языкознания; 

г) особую проблему могло бы составить изучение топони

мов в сопредельных с Индией странах, если эти названия 

известны в древне- или сре днеиндийс к ой передаче. В том 

случае, когда есть и соответствующий местный вариант на 

звания (l(итайский, тибетский, бирманский, яванский, иранский, 

греческий и т. п.), возникаат возможность поставить вопрос 

о ЯЗЫl(ОВЫХ контактах древних индийцев и о построении пра

вил пересчета с санскрита на указанные Я ЗЫl(И, l'Ie .говор я 

уж об арийско-дравидских, арийско-австроазиатских, арийско

австроазиатско-дравидсl(ИХ соответствиях. Исследования та 

кого рода имели бы не только топонимический, но и обще

лингвистический интерес. К сожалению, они пока даже не. 

начаты. 

А. 3. Розенфельд 

ТОПОНИМИКА ВАНДЖА 

(Горно-Бадахшанская автономная область Таджикской ССР) 

Как известно, при объяснении топонимии какого-либо 

района следует исходить из того факта, что в большинстве 

случаев топонимы - географические термины, перешедшие 

из l(атегории нарицательных имен в имена собственные. При 

этом они прежде всего связаны с местным ландшафтом -
рельефом местности, растительным и животным миром, а 

также с личными именами или памятными датами. 

· Этимологизация топонимuв осложняется тем, что чаще 

всего они оказываются · связанными либо с самым архаичес
ким слоем данного языка, либо являются остатl(ами другого 

ЯЗЫl(а или других языков, ранее распространенных на этой 

территории. 

В топониме интерес представляет как корневая часть 

слова, так и суффиксальная. Географическое распростране

ние суффиксов и их происхождение имеют большое значе

ние. В системе того или иного говора или даже языка су

ществуют особые топонимические суффиксы (иногда «стер

шиеся» слова), не употребляемые в других слоях лексики 

и не встречающиеся в топонимии других районов. Благодаря 

этому в ряде случаев можно установить определенные аре-
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алы как корневых, так и суффиксальных илц иных служеб

ных элементов топонимии. 

Тема настояшей работы - анализ топонимии Ванджского 

(Ванчского) райана Горно-Бадахшанской автон<'мной области 

Таджикской ССР. Материалы по топонимии Ванджа собира

лись аятпром пои rборе лиалектологического материала в 

1949, 1951, 1954. 1957 и 1958 гг. 

Живоп исная Ванлжская долина расположена на юго-вос

токе Т аджцкской ССР, в одном из наименее доступных ir 

прошл см районnв, по течению полноводной р. Вандж, впадз

юшей в р. Пяндж. Долина Ванджа окружена мощными гор· 

ными хоебтами: на северо-западе - Д~рвазским, на юго-восто

ке - Ван11жским; веохняя часть ее упирается в тру;тнодоступ

ную область хребта Академии наук с ледником Фелченко . 

Пр отяженность этой плодооодной долины около 70 км. 

Выше по Пян д жу расположен ряд высокогорных долин, па 

которым текут реки, также впадающие в Пяндж. К северо

з ападу от Ванлжа находится обшиnный горный край, вклю

чающий области Дарв::~з, Вахио, Каратегин (бывш. ГармскаЯ' 

обл асть Таджикской ССР). 

В настоящее воемя население Ванджской долины говори; 

на ванджских (даовазских) говор~х. прина длежащих к юго

восточны.м говоnам таджикского языка. Как отмечают многие 

исследователи (И. И. Зарубин, М. С. Андреев, Шельд Jlенц), 

в согласии с местными преданиями, таджикский язык здесь 

распnостоанился недавно, заменив исчезнувший стаоованлж

ский 1
. Этот язык относился к иной, чем таджикский, группе 

иранских языков, к восточной, в которую входят сохранивши

еся и доныне так называемые памиоские языки: язгулемский " 

шугнанский, рушансю~й, орошооский, бартангский, хуфский, 

баджуйский, сарыкольrкнй, а также ваха'Нский, ишкашимский, 

мунджанский с говооом йилга 2
• Вансrжский хребет - крайняя 

юго-восточная граница, отделяющяя таджикский язык (вандж

ски е говоры) от памирс1шх. Непосредственно с Ванджем 

1 И. И. Зарубин, К списку памирских языков,--«ДокJ11ады Академни 

наук », сер · ия В, 1924, ст 1 р. ~1; .А. 3. Розеонфельд, К вопросу о nамир· 

ско-таджикских языковых отношениях (на Аtатериалах ванджских говf)

ров) ,- «Труды Институ-га языкознан.ия АН СССР :., 11956. 
2 См. работы И. И. За 1ру би.на: «Орошорские тексты и словарь». Пами 0 р

с1мя ЭКIСПедиция 1~ г. Т . руды эксnедRU:ИИ, вып. VI. Ли1нгвиоС"ГИка, л" 1930; 
«К характеристике мунджанского языка, Иран», •1, Л., 1926; «Бартангскtt i?' 

тексты и словарь», М.-Л" ·1937; «ШугнанскtJе тексты и словарь», tМ.-Л., 

1960; G. Лlorgenstieгne, lndo-lranian Frontier Langиages, II, Осло, 1938; 
Т. Н. Пахал·ина, J1шкашш1ский язык, М., 195'9; В. С. СокоQлова, Рушанскце

и хуфокие тексты и словарь, l i\'l.~., 1 ·9д9 ; 18. С. СоколоQва, Бартанг ские

т ексты и словарь, М.-Л., 1960; А.. К.. Писарчик, Рушанские тексты, Ду-

1Uанбе - Ленинград, 1954. Материалы по язгулемскему языку rобраны ав· 
Т'Оj)()м в Язгу~1еме в 11001 г. · . , 

~ п 



граничит долина р. Язгулем. В современных ванджских гово

рах в особенности, а также в дарвазских (на западе) и в 

меньшей степени в каратегин ских до сих пор сохранились 

остатки памирских языков, распространенных, по-видим ому , 

.в прошл ом и по долинам Пянджа, Хингоу и Сурхоба 3
• Вандж

ская топ оними я, как и вся ванджская- лексика, хранит много

чи с ленные остатки старован д жского языка и другн.х памир

..ских языков. 

На ВанJ,же обилие топонимов: названия кишлаков, групп 

кишлаков, кварталов, выселков, летовок, участков пахотных 

земель, пастбищ, долин и ущелий, горных пиков и склонов 

гор, перевалов, рек, мазар о в и других объектов. Как уже 

отмеча:юсь в литературе, селения горного Таджикистана со

стоят н ередко из отдельных самостоятельных кварталов со 

своей в прошлом общинной организацией, со своими мечетя

. ми и кладбища.ми 4
• Численно ст ь населения в подобных квар

<а.,11ах к;:>айне неоднородна - от одной семьи до нес!<ольких 

десятков. Каждый квартал впоследствии мл разрастись до 

самостоятельного селения или, напротив, слиться с соседни

ми. Именно таков тип ванджских кишлаков. Каждый квартал 

в селении имеет особое название. В то же время группа се

лений (может быть, в прошлом - кварталов или выселков) 

объединяет с я под общим названием. Так, под названием Вод

.худ понимают совокупность кишлаков Водхудского сельсовета, 

под названием PoF или Дашти PoF - группу селений на ле

вом берегу Ванджа у его устья 5
• Следует также иметь в 

виду, что часто одним именем называются селение, ущелье, 

перевал, река в ущелье: Гишхун - кишлак, дараи Гишхун -
ущелье Гишхун, аFбаи Гишхун - перевал Гишхун; CemapF -
кишлак, перевал, ущелье, река; Ван'(- - долина, верхняя часть 

Ванджской долины (от кишлака Бунай), река. 

По происхождеН!-fЮ ванджские топонимы можно разделить 

на три группы. 

1. а) Таджикские топонимы, легко поддающиеся объясне -

1шю. Они состоят из элементов современного таджикского 

• Н. А. Кwсляко.в, К вопросу об этно~гнезе таджиков,- «>Совет-екая эт

но11рафия», ·1'94i7, .вып. VI-VII, c-np. (3114-~19; А. 3 . Розенфельд, Дарваэ

ские говоры таджикского языка, - «Труды Института языкознания АН 

СССР», 1956; А. 3 . Розенфельд, Говоры Каратегина, Д ушанбе , 1960. 
4 Н. А. Кисляхов, Следы первобытного коммуниз.ма у горных таджи-

,ков Вахио-боло, Л . , 1936. -
5 В даlilной ~ работе пр · именяется современный '!'аджнкский алфавwг, ос-

1юва 1нный на ру •с ской граtфи'Ке с дополнен·ием следующих знаков: й - удар

ное и в ко . нце t()JJ'()tВ-a, F - rл•убокозаднеязъrчный зrюнкий спирант, /f - r.'!убо

козад1неязыЧ'НЫЙ г лухо'Й вЗtрывной, ~ - · нижнефаiринrальный глухой спкр · а ат, 

'f. - аф ф риката д ж, а-среднеязыЧJ!fЬ 1 1° 1 rJ11асный, характерный для юго

востоttных говоров -гаджик-сюого языка, похожий на pyttкoe ы. 
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языка. Преимущественно это названия пахотных земель. 

склонов гор, иногда названия кварталов. В 1<ачестве примера 

приведем название пахотных земель в Водхудском сельсовете: 

Шикорii 'охотничий', Хамб 'пологий', Дубахша 'две доли', 

Замини дароз 'длинный участок поля', Пеши дар 'перед 

дверью', Рег 'песок', Гул 'цветок'; склонов гор: СурJспушта 

'красный с1<лон', Сафеда 'белый', Гор 'пещера', Оташак 'мсл

ния', ЧормаFзак 'орешек', Савза 'зелень', Дараи джундорак 

'ущелье козлят (ягнят)'; земе.rьных участков в кишлаке Се

тарг (верхний Вандж): Катталал.ма 'большое неполивное 

поле', Чапунсанz 'плоский камень', Мазори чилдуJстарон 
'мазар сорока девушек'; кварталов в кишлаке Рохарв (центр 

района): Кучоо 'улицы', Хунаи балан 'высокий дом', Сабзида 

'зазеленевший', Лави 1.fap 'у обрыва', ЧорбоF 'сад' и т. д. 

б} Старые таджикские слова, хотя и вышедшие из· упо

требления, но сохраняющиеся в пассивном слое лексики и ши

роко распространенные в других районах горного Таджики

стана: poF, роFан 'предгорье, луг', роFи и бар 'рог по эту 

сторону', poFu у бар 'рог по ту сторону;, лангар, лангарак 

'свящ~нное место, могила святого' 6 , мурптга 'место птиц' 7
• 

в) Топонимы, образованные на основе современных вандж

с1<их (дарвазских) говорсв: и бари даргоу 'по эту сторону 

реки', пуни ду (поёни де~) 'низ деревни', 'fYFapвq 'рухнувший'; 

широко распространенный ксмпонент ванджских топонимов 

тор 'верх, верхушка, наверху': Торва 'наверху', Бари тор 

'верхняя сторона', Чои тор 'верхнее .место', Тори ри 'над 

песксм', Торzод 'верхний дом' (?), Галастун 'цветник' и др. 

г) Топонимы, .могущие быть этимологизированы на базе . 

другнх иранских языков (древних или современных): Баразzо 

'высокое место', Сuкад (Скат) 'хлев' (осет.), 'крыша' (язг.)

элемент с и обще . ирансксе 1Cam, када 'дсм'. 
К числу местных топонимических. суффиксов отнесем -га, 

-го (из самостоятельного слова га~. го~ 'место'), широко 

распространенный в ванджской лексике и топонимике: Муродго 

'место желания', Язго, Убzо, MypFamгa 'место птиц' (ер. 

вандж. Алоуга 'очаг', Ши1Сорга 'место охоты', Манзилга 

'кладбище'); -гад, -год (о нем ниже); -.Харв; уменьшительный 

суффикс -ак (общераспространенный). 

2. Вторую группу топонимов составляют такие, 1<оторые 

могут быть объяснены лишь на почве современных памирских 

языков. К ним прежде всего относится само название «Вандж». 

6 О термине «Лангар» см. А. 3. Розенфсльд, Название «Лангар» в то· 

понилшке Таджикистана,- «Известия ВГО», т. 72, вып. 6, 1'914О. 

1 О терминах «pOF» и «мурF» см. А. 3. Розенфельд, Топонилшк.а Ниж-

11.его Каратегина в связи с 11.екоторыми вопроса,1ш его истории,- «Извостня 

0011 АН Тадж. ССР», т. 10-!•!, 11·9.Уб, CТiJJ. 87-88. 
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Как представляется, этот топоним связан с название.м самого 

верхнего по долr1не кишлака на правом берегу реки - . «Нан

Ван» (существуюг два оллзко расположенных кишлака с этим 

названием: Ван,-Нан бала 'Верхний Ван-Нан ' и Ьан-Нан, поён 

'Нижнпй Ван-~ан'. Мы считаем возможным сопоставить это 
название с шугн. wank, барт. wапос, руш.wипоj; · орош. wanoj 
'ива ' °, афг. вун,а 'дерево', древне-иранск. van, vапа 'дерево, 

лес' (ер. 13ан-кала в Шугнане) u. • 

к этой мысли приводят обильные заросли ивняка (тала?), 
окружающие кишлаки Нерхний и Нижний Ван-Нан, и чрезвы- · 
чайное богатство лесов и садов по всей Нандж ской долине. 

Ecлrt это предположение верно, то конечное 'f в слове«Нанl.{.» 

является_широко распространенным в памирских языках (орош., 

хуфzк., барт., шуги., руш., старо-вандж.) и в современных 

ванджских говорах исходом слова и именным суффиксом (-ij, 
ej) и, в частности, в топонимии: Гulf, ?афи'f, faвe!f, fylf-OB
-ac (ер. в вандж. говорах - «YPY'f 'зеленая шелковица', бylf 

•сушеные абрикосы', BY'f 'угuл ' и др.). Компонент ван как 

будто мижно видеть 'В названии кишлака Рован (также Рованд), 

где в первой части стоит ро 'лицо', 'перед' (ер. Ра-харв 1
v, 

Ра-шорв, 0-ра-шор). Кишлак Рован находится напротив Нан

Вана. Правда, можно предложлть и другую этимологию: гo

vand в памирских языках 'горох'. 

Следующие топонимы также можно объяснить на основе 

памирской лексики: ВискроF (кишлак в Нижнем Вандже) -
wisk 'виноград' (язг.) и poF 'виноградник'; Бич,харвак (кишлак 

в Нижнем Вандже), ЬиС 'козел' (шугн.), бич,а 'козленок' 

(вандж.), харв 'долина', -а« уменьш. суфф. (ер. выше Дараи 

джундарак); Пихарвак - pi 'верх, наверх' (шуги.); Вышхарв 

(ак), Ушхарвак - wiS, us 'трава, сено' (памирск.). Что касает

ся топонима харв (ак), харф, то его можно сопоставить с 

шуги. sarvedof 'ручей, поток', язг. xaravdeg, ишк. xaravek, 
xarv. 

Среди кварталов кишлака Узбай Водхудского сельсовета 

имеется оцин под названием «Дурггод». Первую часть этого 

топонима, по-видимому, можно связать с вандж. даргау 'при

ток второго порядка', где второй компонент - обычная в 

юго-восточном Таджикистане часть гидронима ау 'вода, ре

ка', а первый - старое иранское слово дар~ или дур~ 'долгий, 

длинный', от~<уда даргоу 'длинная вода' (ер. осет: дур~ 

8 Здесь J! да.льше пами.р-ские • CJioвa передаются в между . народной тран

-ск·рипu,ии. 

9 Chr. Bartholomae, Altiranisches Worterbиch, Strassburg, •1005, crip.'1354; 
Д. Яrелло, По,лный персидско·арабс ко-русский словарь, Ташкент, 1910. 

10 А. 3. Розенфельд, Материалы по этнографии и топонuАtике Ванча,-

Извесr.ия ВtГО», т. 85, l.No 4, 11953, <:т!р. 402--404. 
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~длиннЫй, долгий', шуги. durg-i, др.-перс. darga 'дол г ий , 
длинный', перс. и тадж. - дароз, дер) 11

• Второй компонент 

суфф. -г.од - по-видимому, местная фо рма известного иранского 
слова кат, ката, кед, кеде, када 'дом', вандж. катак 'ку 

.рятник', кадо 'развалины', язг. kud 'дом' (ер. выше Скат, 

Сикад). Таким образом, Дург.г.од 'длинный дом' (ер. Торzеда 
'высокий дом ' ). . 

К подобным топонимам отнесем и название кишлака в 

Верхнем Вандже и Дарвазе Ширz-о в-ат. В числе старовандж

<:ких слов И. И. Зарубин отмечает слово шарг. 'плоское м ес 

то ' 12
, записанное и нами на Вандже среди других топонимов. 

Можно думать , что это слово лежит в о снове топонима 

Ширzоват, учйrывая, что этот кишлак по сравнению с ок

ружающими селениями расположен на ровном месте. Кишлак 

lliиµг имеется в Дарвазе вбл11зи Калай-хумба, Ширz 'плоское 

место', ов 'вода', -ат- суфф. (ер. MypF аF-г.а, Кург-ов

~т//-ад). 

3. Третью группу составляют топонимы, не поддающиеся 

этимологии ни на основе таджикского языка (или ванджских 

говоров), ни на основе сов,Jеменных памирских языков или 

старованджского, какой степени он известен. Часть из них, 

вероятно, в дальнейшем может быть объяснена, согласно 

предлагаемым нами принципам, др угая же часть, по-видимому, 

принадлежит к еще более древнему лексическому слою, до

памирскому. К их числу можно отнести и · топонимы на тер

ритории распространения современных памирских языков и от

носящиеся к более раннему периоду их истории. 

Некоторые из этих топuнимов объединяются по своей 

первой или второй части: Сед, CemapF, СетварF (возможно, 

что CemapF и СетварF - одно и то же название): варF 'пло

тина, запруда' - старое таджикское слово, отмеченное и в 

ягнобск ом и согдийском и у таджикского писателя С. Айни; 

в названиях «Убrо», «Язго>> -го - суфф. места, яз - можно 

объединить с названием «.Язгулем» (язг. Юздом); Ардах,о, Ар

добак (а рд-об-ак); Рафич:, Туркинч:, Ги'\; Ха ргат, Ха ргич; Рау 

и 1-'аугада, последнее по второму компоненту объединяется с 

названиями Торгеда, Лугад, Сунгад, Звеrод, Брегод, к этому 

вазванию примыкает ло первому компоненту Бришел, к о торое 

в свою очередь можно объединить по вто~ому компоненту -
Бришел, Торшел (кварталы в кишлаке Удоб), Тагшир, Дор-

11 В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, 

I, М.-Л., 1'91д8, стр. Ji414.- В Карате!'и.не CJioвo даргоу не • упQТребляое'!'с.я, 

ему соответствует дорова (Р. Л . Неменова, О селениях Дарваза, - «Изве -

стия ООН АН Тадж. ССР», т.110--11 1 ). • -

12 И. И . Зарубин, К списку памирских языков,- ДР.АJН, В, 19fl4, 
.С'!1р. 80. 
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шир (кварталы в кишлаке Мдыхарв). nодобное сближение 

второго компонента в этих топон11мах нам представляется воз

можным, поскольку конечные р и л обычно чередуются в 

юго - восточных таджикских говорах, а также из сопоставления 

И . И. ЗарубинЫм слова «шарг» (с. т аро-вандж . ) с шугн . .Xalc 
(плоское место' . 

К э т ой же группе следует о т нес т и и т акие топонимы, как 

Варавз, Водхуд, Гишхун (ер . в Дарвазе в верховьях р. Хум

боу кишлаки Гишхун и А мшу н ), Зинг ( также кишлак в Дар

вазе), Вуч:узк, Лахш (также наЗвание группы кишлаков в 

Джергатале - Каратегин), Перва, Х аспо, Рараво, Зумбус, 

Звер, Ж овуд (Човид) и ряд других . 

П . И. Петр о в 

1( ВОПРОСУ .О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАС Е ЛЕНИ51 

ГУР А Х в. 

Г'Уром в Х · в. называлась горная 1 СТ1рана, • рааположен.ная 

восточнее Герата в верховьях Герируда, 1 к северу и югу от 

него . К XII в. здесь сложилось сильное государство, завое-

1Вавшее Хо 1 ра · с-ан, территорию всего нынешнего Афганистана 

и значите . 1ьную часть Индии, но 111 росуществовавшее лишь до 

начала XIII 1 в. 

Каков был Гур до Х .в" мы сов · се:.\1 не знаем. Пер ' вые све

дения о нем, притом очень скудные, мы • получа е м л ишь в 

середине Х в. от арабских географов. Аль-Истахри, автор 

«Книtrи • путей государств » ( « Китаб аль-масалик лиль-мама

лик»), раосказывает, что Гур - языческая страна, окружен

ная . мусульманскими об . 1астя:-.ш. На з ападе он граничит с 

Гератской областью до Фараха, далее с · областью За . \.ШН

Да · вер до Рабат - и-Карвана, находящегося во владениях ибн

Феригуна, Гарджистаном и Гератской областью. Все окру

жающие Гур области - мусульманские, но жители Гура -
кафиры, за исключением небольшого числа; язык их - не 

язьлк населения Хорасана. Страна покрыта неприступными 

горами и изобилует . и 1 сточни 1 ками; в пей • много полей, 111асТ1бищ 

и скота . 

С овременник аль - Истахри багдадский купец ибн-Хау;каль, 

:viнoro путешествовавший на 1 своем веку, оставил «Книгу пу
тей и государств» ( «Китаб аль - масалик валь-мамалик » ), 1При 

составлении которой, между лрочим, воспользова . 1ся .и тру

до • м ал ь -Истахри. О писывая Г ур, он повторяет то, что писал 

последний, и добавляет, что те жители Гура, которые живут 
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