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ОБ ОДНОЙ ИРАНО-ТЮРКСКОЙ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Во многих районах Горного Таджикистана, в частности в райо
нах по Верхнему Пянджу, зафиксирован обычай выпекать в празд
ник весеннего равноденствия (навруз) и в связанный с ним празд
ник первой ритуальной запашки особый вид хлеба, называемого 
по-таджикски кйтос, кйтос и л и  qumoc (на Верхнем Пяндже — 
qumoc). Под э т и м  с л о в о м  понимается обычно лепешка из пресного 
(реже из кислого) теста, выпеченная в горячей золе, точнее, 
в жаре прогоревшего костра или же на каменной плите под слоем 
горячей золы. Сведения о способах выпечки такого хлеба в гор
ных районах Таджикистана, о связанных с ним обрядах и обычаях, 
а также о ритуальном его значении можно почерпнуть из этно
графической литературы, главным образом из известной моно
графии М. С. Андреева о таджиках долины Хуф.1 Отмечая широ
кое распространение слова qumoc, kumoc не только в верховьях 
Пянджа, но и среди равнинных таджиков и узбеков, равно как 
и среди других тюркоязычных народов Средней Азии, М. С. Анд
реев затруднялся в определении его происхождения: «Трудно 
сказать, — писал он, — кому из них (из этих народов, — И . О.) 
может принадлежать его первоначальное употребление».2

В настоящее время вопрос о происхождении этого слова не 
вызывает сомнений. Оно восходит к др.-тюрк. кош- 'зарывать’, 
'закапывать’, 'хоронить’, 'погружать во что-либо’3 и, как явст
вует из этимологии, обозначает первоначально '(хлеб), зарывае
мый (в золу)’ и выпекаемый в ней.4 Др.-тюрк. komac 'лепешка, 
выпекаемая в горячей золе’ зафиксировано уже словарем Мах
муда Кашгарского (XI в.)6 и представлено — в соответствующих 
фонетических формах — многочисленными современными тюркскими 
языками. В наиболее полном виде тюркские формы этого слова 
собраны в известных трудах Дёрфера и Клосона,6 при этом 
в труде Дёрфера указаны также формы этого слова в ряде иран
ских языков. К собранному у Дёрфера иранскому материалу 
(н.-перс. kumac, kumaj, kumaj, тадж. кйтос, ягн. kumoci, qu- 
moci, барт. и руш. qumoc, шугн. qam66, ишк. qbmoc, а также 
заимств. из персидского хинд. kumac) могут быть теперь добав
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лены еще орош. qum6c,7 cap. кытйс, кйтис,8 афг. китаб,9 
вах. qemoc, кэтос, qumofc (сообщено И. М. Стеблин-Каменским). 
Не сюда ли и курд, kuloc (курм.) 'калач, круглый хлебец, 
пышка, пресная лепешка’, kulece (Сулешмание) 'разновидность ле
пешки’ ? 10

Еще более широкое распространение получило другое, иран
ское по происхождению, слово, обозначающее '(печеный) хлеб’ 
(ср.-перс. и н.-перс. пап),— от Малой Азии и Кавказа (тур. пап 
и т. д.) на западе до Енисея (кет. пап) и Синьцзяна (уйг. пап) 
на востоке, от берегов Северного Ледовитого океана (нен. п§п) и 
бассейна Печоры (коми пап) на севере11 до Индии (хинд. пап) 
на юге.

В средневековых персидских текстах можно встре
тить противопоставление nan-u кшпас 'хлеб (хлеб вообще, 
преимущественно хлеб, выпеченный в тануре) и хлеб, 
выпеченный в золе’. Ср., например, у Хафиз-и Абру (начало 
XV в.): hec afarida nan v кбшас v tut-mac napazad 'пусть никто 
не печет хлеб и хлеб, приготовленный в золе, и тутмач (мучное 
блюдо, разновидность лапши)’.12 Действительно, с распростра
нением в ираноязычных странах хлебопекарной печи (танура) 
за словом пап закрепилось значение 'хлеб, выпеченный в тануре’, 
однако в древнейшем, этимологическом своем смысле перс, пап 
означает 'зарытый (в золу)’ (др.-ир. ni-kan-: приставка ni-, ука
зывающая на движение вниз, + kan- 'копать’) и отражает при
митивнейший способ выпечки хлеба путем закапывания изго
товленной из теста лепешки в горячую золу.

Указанная этимология, предложенная еще в конце XIX в.13 
и поддержанная в XX в. (с привлечением обширного нового ма
териала) Г. Моргенстьерне14 и — особенно решительно —
В. И. Абаевым,15 принимается, однако, не всеми иранистами. 
Еще Хюбшман, полемизируя с Хорном, пытался сопоставить 
(правда, под вопросительным и даже под двумя вопросительными 
знаками) н.-перс. пап с др.-ир. *паупа- 'голый’,16 и это сопостав
ление поддерживалось — в той или иной мере — рядом выдаю
щихся иранистов нашего столетия. Г. Моргенстьерне, по-види
мому, колебался в решении этого вопроса, склоняясь то к первой, 
то ко второй этимологии.17 Нет необходимости вдаваться здесь 
в историю вопроса, подробно освещенную в специальной обстоя
тельной работе известного венгерского ираниста Я. Харматта.18 
Обобщив весь материал, накопленный по этому вопросу к сере
дине XX в., Харматта пришел к выводу, что в среднеперсидском 
существовало два разных слова, обозначавших два различных вида 
хлеба: 1) ср.-перс. *nikan «*ni-kana-) 'хлеб, испеченный в го
рячей золе’, не сохранившееся в персидском, но отраженное ар
мянским (nkan)19 и брахуи (nikan) заимствованиями;20 2) ср.-перс. 
пап «*па*гпа-) 'хлеб, испеченный в тануре’, букв, 'голый (хлеб)’, 
т. е. хлеб, выпеченный без покрытия его горячей золой. Согласно 
Харматта, именно к др.-ир. паупа- 'голый’ восходят все вышепе
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речисленные слова восточноиранских (и белуджского) языков> 
заимствованные в свое время из древнеперсидского.21

При всей основательности изложенных в указанной работе 
доводов такое решение вопроса, не снимая трудностей историко
фонетического характера (и даже добавляя, может быть, новые),22 
отрывает в то же время перс, пап от всего круга родственных 
ему, как мне представляется, слов средне- и новоиранских язы
ков, обозначающих '(печеный) хлеб’ — афг. nayan, пауап 'хлеб’, 
'ячменный хлеб’,23п(а)уэп 'печеный хлеб’,'хлеб, печеный на сковороде’* 
nyand 'сдобныйхлеб’,24пуэп, пубпа'хлеб’, 'кусокхлеба’, 'пища’ (у пле
мен джаджи и джедран),25 ваз. пуап, каб.-перс. nan- inayan 'пшенич
ный хлеб’ (= nan-i yanam),26 мундж.-йидга nayen, nay9n, nayen, 
nayen,27 nap. nayon,28 согд. nyn [n(i)yan или nay(a)n],29 а также 
(с диссимиляцией) орм. txan, t(u)xan30 и язг. 8буйп, Soyun.31 
К этому же корню восходят брахуи nikan 'пища’, 'мясо’, от
ражающее утраченное белуджское слово типа *ni-kana-,32 и 
(с другой приставкой) Хорезм, pakand 'хлеб’ (<  ̂*upa-kanta-), за
фиксированное в арабографичных источниках в формах bknd, 
pknd.33 Что же касается стороны историко-семантической, то 
история тюрк, komac может служить, как кажется, лишним до
водом в пользу возведения всех этих слов к др.-ир. ni-kan- 
'закапывать’, зарывать’ (в данном конкретном случае 'зарывать 
в горячую золу’).34 В самом деле, выпечка хлеба в горячей золе 
была известна многим народам древности, перешедшим впослед
ствии к более прогрессивным формам хлебопечения,35 однако, как 
кажется, ни в одном из известных языков для обозначения пе
ченого хлеба не используются слова, связанные с понятием «го
лый», и предположение о семантическом развитии «голый» 
«хлеб» не может быть, по-видимому, подкреплено какими-либо 
параллелями. В то же время возведение перс, пап к др.-ир. ni
kan- поддерживается в семантическом плане не только тюрк, 
komac, но и др.-греч. eyxpocptas 'испеченный в горячей золе хлеб’, 
букв, 'зарытый’, 'погребенный’ и т. п.: еу- (= ё у - 'в ’, 'внутрь’) + 
хрбято) 'покрывать’, 'закрывать’, 'хоронить’ и т. п. (ср. лат. ра- 
nis subcinerarius 'хлеб, испеченный под горячей зодой’, и т. п.).

В заключение этой небольшой заметки мне особенно приятна 
вспомнить, что замысел ее родился из бесед автора-ираниста с про
славленным нашим юбиляром-тюркологом, которому посвящен 
настоящий том.
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