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Историческая индоиранская лексика ареала Центральной 
Азии выявляет интересные семантические факты, заставляющие 
по-новому взглянуть на этимологические гнезда слов, происхо- 
дящих от единого индоевропейского корня. В статье рассмат- 
ривается группа восточноиранских слов, которые восходят к еди- 
ному праиранскому корню, но при этом в ареале Центральной  
Азии выявляют значения, дающие возможность новой семан- 
тической интерпретации данного корня.

Рассмотрению подвергается праиранский корень *u̯  arz -́ с ус- 
ловной семантикой ‘действовать, делать; работать; предприни- 
мать усилия; быть сильным, деятельным’ и динамика семанти- 
ки продолжающих его слов на иранском (как восточноиранском, 
так и западноиранском) и индоевропейском материале, с особым 
вниманием к языкам Памиро-Гиндукушского региона. 

Исследованные ареальные слова с их этимологиями могут 
свидетельствовать о наличии в общей семантике праиранского 
корня *u̯  arz -́ дополнительных значений ‘плести, вязать’, которые 
прежде не отмечались. Такая конкретная хозяйственная семан- 
тика могла быть унаследованной из более глубокой древности, 
вплоть до свойственной индоевропейским диалектам.

Наличие этих семантических элементов у данного праиран- 
ского корня, совпадающих с аналогичными элементами древне- 
русского глагола вьрзати, — показатель еще одного звена в сис- 
теме славяно-иранских изоглосс. 
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The historical Indo-Iranian lexicon of the Central Asian linguistic 
area reveals interesting semantic facts that force us to re-consider the 
etymological sources of words derived from a single Indo-European 
root. The present article examines a group of East Iranian words 
that go back to a single Proto-Iranian root, but at the same time 
exhibit meanings in the Central Asian area that allow for a new se- 
mantic interpretation of this root.

Under consideration is the Proto-Iranian root *u̯ arz -́, tentatively 
reconstructed as meaning ‘to act, to do; to work; to make efforts; to be 
strong, active’. The article investigates the semantic development of  
this root in later Iranian words (both East Iranian and West Iranian),  
as well as in Indo-European words, with special attention to the lan- 
guages of the Pamir-Hindu Kush region. 

The etymologies of the areally diffused words under examination 
may indicate that the semantics of this Proto-Iranian root included a 
previously unnoticed additional meaning of ‘weave, knit’. This specific 
meaning may have been inherited from deep antiquity, possibly even 
from the protolanguage that birthed the Indo-European dialects.

These semantic elements in the Proto-Iranian root under investi- 
gation coincide with similar elements in the Old Russian verb вьрзати 
(vьrzati). This is an indicator of an additional link in the system of 
Slavic-Iranian isoglosses. 

Keywords: Indo-European languages, Indo-Iranian languages,  
East Iranian languages, lexicon, semantics, Central Asia, area
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Историческая индоиранская лексика ареала Централь- 
ной Азии выявляет интересные семантические факты, 
заставляющие по-новому взглянуть на, казалось бы, хо- 
рошо исследованные этимологические гнезда слов, про- 
исходящих от единого индоевропейского корня. 

В данной статье речь пойдет об иранских словах, вос- 
ходящих к праиранскому корню *u̯ arz -́ : u̯ r̥ z -́ с условной 
семантикой ‘действовать, делать; работать; предприни- 
мать усилия; быть сильным, деятельным’ [Ch. EDIV, 425–
427]. Корень восходит к индоевропейскому *u̯ erǵ - : u̯ reǵ - 
‘делать, трудиться’, ср. нем. Werk, wirken, англ. work [Pok. 
IEW: 1168–1169].

Продолжения этого корня зафиксированы в древних 
иранских языках. В языке Авесты это глагол varǝz-, vǝrǝz- 
‘действовать, делать; совершать, выполнять, заниматься 
чем-л.’; и ряд имен, например varǝza- (< *varza-) ‘деяние’, 
avǝrǝzika- (< *a-u̯ r̥ zíka-) ‘бездеятельный’, vǝrǝzi-č аšman-, 
vǝrǝzi-dō iϑra- ‘с сильными глазами, зоркий’ [Barth. AiW: 
1374–1378]; с превербом *abi- этот глагол и его производ- 
ные обозначали ‘возделывать землю’. В древнеперсидс- 
ком отмечен корень varδ- ‘работать, делать, действовать’ 
в имени собственном Artavarδiya-, с закономерным отра- 
жением древнеперсидским -δ- праиранского *-z-́ из индо- 
европейского звонкого палатального *-ǵ- [Kent OP: 207].  
Реконструирован также мидийский корень *vr̥ z- ‘дейст- 
вовать, делать’, зафиксированный в качестве заимство- 
вания в других языках в составе производных слов —  
имен собственных: *vr̥ zana- (из ассирийского источника), 
буквально ‘действующий, делающий’, *vr̥ zanta- (из эламс- 
кого источника), буквально ‘деятельный’ [Hinz 1975: 272; 
Раст. СИГЗЯ-Ф: 40]. 

То есть, фонетический облик праиранского корня 
*u̯ arz-́ : u̯ r̥ z- уже на основании древнеиранских данных 
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восстанавливается непротиворечиво, а реконструируемый 
круг значений «деяние, активная деятельность; жизнен- 
ная активность» — без явной конкретизации, представ- 
ляется довольно общим, хотя какие-либо виды активной 
деятельности при этом могли подразумеваться. 

В дальнейшем в некоторых живых и вымерших иран- 
ских языках находим различные продолжения этой об- 
щей семантики. Например: курд. курманджи bil- : bilīn 
‘увлечься, усердно заниматься чем-либо; выполнять что-
либо’ (заимствовано из юго-западного источника) [Цаб. 
ЭСКЯ I: 178]; осетинское warzyn : warzt / warzun : warzt ‘лю- 
бить’ [Аб. ИЭСОЯ IV: 54]; хорезмийское wžȳ - ‘напрягаться, 
прилагать усилия; использовать’ (из позднего *warzaya-) 
[Sam. Chwar. Verb.: 230]. 

Особое развитие получила семантика рефлексов этого 
корня в продолжениях среднеперсидского языка. В сред- 
неперсидском языке в пехлевийских словарях отмечены 
имя warz- ‘труд, земледелие’ и вторичный глагол warzī- 
dan, передающие не только общее значение ‘работать, 
действовать, практиковать что-л.’, но и конкретное ‘обра- 
батывать землю, заниматься земледелием’ [MacK. CPD:  
87]. Аналогичное сочетание общего и данного конкрет- 
ного значений находим в лексике манихейских средне- 
персидских и парфянских текстов, например средне- 
персидское и парфянское warzigar ‘работник; крестья- 
нин, земледелец; работающий, обрабатывающий землю’, 
warzišn ‘работа, земледелие’ [D-M DMMPP: 344–346]. 

В новоиранских языках — потомках среднеперсидско- 
го, то есть в классическом персидском, современных пер- 
сидском, таджикском языках, в языке дари Афганистана — 
сходное звучание и круг значений данных слов в целом 
сохраняются. При этом их историческая фонетика (нали- 
чие начального w- и срединной группы -rz-) свидетельст-
вует о заимствовании первоисточника из какого-то язы- 
ка северо-западной группы (парфянского? мидийского?). 
В этих живых иранских языках, где праиранский *u̯ - в 
начале слова, как правило, переходит в согласный b-, 
ожидался такой же переход в данных словах, однако он 
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происходит только в «гибридном» варианте основы в виде 
barz-, при этом в ней сужается семантика, происходит 
терминологизация имен для обозначения «земледелие», 
например barz(a)gar ‘земледелец, крестьянин’, barz(a)gari 
‘земледелие, сельское хозяйство’. 

Однако в классическом персидском языке фиксируют- 
ся и слова с начальным v-, уже целиком заимствованные 
из северо-западного источника. Это главным образом от- 
носительно старые имена, например кл. перс. varz ‘сев, 
посев, пашня’, varza ‘крестьянин, земледелец, пахарь’, 
varzigā  r ‘крестьянин, земледелец, пахарь’ и деномина- 
тивный глагол varzīdan, который выступает и как тер- 
минологический ‘заниматься с/х, земледелием’, и как об- 
щий ‘быть занятым чем-л., усиленно заниматься чем-л., 
последовательно делать что-л.’, включая его употребле- 
ние в роли вспомогательного глагола в сочетаниях типа 
dů stī varzīdan ‘дружить’, išq varzīdan ‘любить’. Имеются  
и вторичные имена: varzīda ‘тренированный в чем-либо, 
опытный в чем-либо, искусный в чем-либо’ (лексикализо- 
ванное причастие прош. вр.), имя varziš ‘упражнение в  
чем-либо, занятость чем-либо’ и т. д.

В современном персидском языке отмечаются как гиб- 
ридные варианты терминов: barz ‘посев; семя’; barzgar, 
barzkā      r ‘земледелец’, так и полностью «северо-западные»: 
1) varz ‘сев, посев, пашня’, 2) ‘дело, занятие, работа’; varz-kā  r 
‘крестьянин, земледелец, пахарь’. 

При этом имеются и новые термины, связанные с ины- 
ми аспектами понятия активности, особенно распрост- 
ранен термин совр. перс. varzeš ‘физкультура, спорт’  
(и многочисленные построенные на нем термины, связан- 
ные с иранскими традиционными видами спорта). Сви- 
детельствуются многочисленные заимствования в раз- 
ные языки из персидского уже этих новых терминов. 
Однако при этом сам глагол совр. перс. varzidan может 
выступать с общим значением ‘быть деятельным’ и в  
роли вспомогательного глагола в сочетаниях типа kušeš 
varzidan ‘стараться’. 
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В таджикском языке вариант с начальным b- отмечен  
в единичных словах типа барзагов ‘бык, вол, используе- 
мый при сельских работах (пахоте, обмолоте)’, а в общем 
значении и в других культурных терминах выступают 
варианты с начальным v-.

Влияние среднеперсидского и позднее классического 
персидского языка с выработанной в них культурной 
терминологией земледелия распространилось на другие 
языки, как западноиранские (например, курд. курм. warz 
‘обработка земли’, курд. сор. ‘сельскохозяйственный год, 
сезон, земледелие’ — заимствованы из персидского) [Цаб. 
ЭСКЯ I: 178], так и восточноиранские, включая вымершие 
письменные восточноиранские языки Центральноазиат- 
ского ареала. Например, заимствованы термины: согдий-
ский манихейский kš’wrz’k ‘земледелие, возделывание 
земли’ (ср. кл. перс. kašā varz) [Gharib Sogd. Dict.: 168], бак-
трийский warzo (ср. ср.-перс. warz) ‘земледелие’ [S-W Bactr. 
Glossary: 108].

Таким образом, конкретные обозначения деятельнос- 
ти в языках традиционных государственных образова- 
ний стали устоявшимися культурными терминами, свя- 
занными с земледелием и, по-видимому, первоначально 
в воинской среде, — с силовой тренировкой, спортом. Они 
заимствованы в разные языки из персидского на разных 
этапах его исторического развития.

Особняком стоят продолжения этого корня в языках 
Памиро-Гиндукушского региона. См. материал близко- 
родственных друг другу языков йидга и мунджанского: 
мунджанский: war- : wušk ́ ‘натягивать основу для тка- 
нья; вязать, плести’, йидга woṛ̣  - : wušc -̌ ‘вязать, плести,  
ткать’ [Гр. Мундж.: 373; Morg. IIFL II: 263]. (Следует отме- 
тить, что значение ‘натягивать основу для тканья’ в 
мунджанском отмечается уже в записях И.  И.  Зарубина 
начала ХХ  века). Г.  Моргенстьерне возводил этот глагол 
к корню *u̯  art- ‘вращать, крутить’ [Morg. IIFL II: 263], од- 
нако историко-фонетическое отражение группы *-rz-́ в 
виде церебрализованных согласных, а также семантика 
«натягивать основу для тканья» (не подразумевающая обя- 
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зательного вращения) делают возможным отнести глагол  
к рефлексам праиранского *u̯ arz-́ : u̯  r̥    z-́ta-. 

Если в древних восточноиранских диалектах частью 
конкретных значений хозяйственной деятельности было 
не «обработка земли», или не только «обработка земли»,  
но и «натягивать основу для тканья; вязать, плести», то 
сюда же относятся производные имена: пушту диалект 
вазири wuža, wǝža ‘жила, сухожилие (в частности, Ахил- 
лесово сухожилие)’, в других диалектах также wužay ‘жи- 
ла, сухожилие’ [Асланов ПРС: 947], которое может быть 
возведено к древнеиранскому *u̯ r̥ záka- (ср. фонетический 
вариант прототипа в виде *wr̥ žaka- [Morg. NEVP: 94]), йидга 
wirž,̣ мунджанский wirž,̣ мунджанский верхний wurẓ̌, 
шугнанский wū rγ,̌ рушанский, хуфский wurγ,̌ язгулямс- 
кий wů γ ̌ ‘шерстяная пряжа, толстые шерстяные нити’ из 
индоевропейского *u̯ r̥ ǵ -so- [Morg. EVSh: 91]. См. также про-
изводные от этого корня хорезмийское wž - ‘thread’, белуд-
жское guž g ‘root-fibre’, приводимые для сравнения в [Morg. 
NEVP: 94].

Предположительно сюда же входят названия памир- 
ских предметов домашнего быта, сплетенных из ивовых 
ветвей и коры: ваханское wuṣ̌k ‘плетеный из ивовой 
коры или лозы обруч; плетеный обод — подставка под 
котел’; вандж. wašk ‘жгут из прутьев’; хуф. wix̌ č   ‘веревка, 
свитая из прутьев’; шугн. wix̌č  (ak) ‘подставка для котла 
(из коры дерева)’ и др. И. М. Стеблин-Каменский возводил 
ваханский термин из этой группы к восточноиранскому 
продолжению праиранского имени *bastraka- [Ст.-К. ЭСВЯ: 
393] от праиранского корня *band- ‘связывать’, но в таком 
случае термин имел бы в анлауте фонему *v-, которая в 
языках Памира фонологически противопоставлена w-. Бо- 
лее правомерными фонетически и семантически выгля- 
дят ближайшие прототипы *warštka-, *warš(a)ka- из пра- 
иранских *u̯ r̥z-́ta-ka- ‘сплетенное’ или *u̯ r̥źa-ka- ‘плетенка’ 
от корня *u̯arź- в значении ‘плести’.
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Заключение

Для нас важно, что такая конкретная хозяйственная 
семантика, связанная с плетением, вязанием, а может  
быть и с ткачеством, — не обязательно местная иннова-
ция, она могла быть унаследованной из более глубокой 
древности, вплоть до свойственной индоевропейским диа- 
лектам. На это может указывать славянское продолжение 
того же индоевропейского корня в виде основы русского 
глагола -верзать, с которым связаны в русском понятия 
«вязать, стягивать; отверзать» и т. д. и древнерусского 
вьрзати ‘вязать, плести’ [Фасмер I, 298]. 

Кроме того, представляется, что для носителей пра- 
иранских диалектов — кочевников-скотоводов — такие 
действия и понятия, как «плести, вязать» и даже «натяги- 
вать основу для тканья», — были более естественными, 
чем относительно поздний культурный термин «обраба- 
тывать землю». 

Любопытно, что иранские этимологии допускают и 
поздние типологические совпадения с другими индоев- 
ропейскими языками, включая славянские. Одно из них 
связано с данным корнем. Хорезмийское *kw’žk (мн. чи-
сло kw’žc) ‘шутка’ [Benz. Chwar. Wort.: 366], которое фоне-
тически и семантически может быть возведено к *k- vā /
arza, от основы warzá-, которую Й. Бенцинг переводит как 
«performance». Слово этимологически соответствует рус. 
каверза, диал. коверза, ср. рус. -верзать, др.-рус. вьрзати 
‘вязать, плести’ — с семантическим переходом плести — 
лгать [Фасмер II: 153]. Об этимологическом совпадении в 
образовании этих слов см. подробнее [Эд. Хор. яз. ОИЯ: 59]. 

При этом нельзя исключить, что данное совпадение 
может свидетельствовать и о наличии элементов «плес- 
ти, вязать» в общей семантике праиранского корня *u̯ arź -. 

Наличие этих семантических элементов у данного 
праиранского корня — показатель еще одного звена в 
системе славяно-иранских изоглосс. 
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