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БИРУНИ. II.

Продолжая анализ хорезмийских календарных глосс «Хронологии»
Бируни, рассмотрим здесь те, которые находятся в главе, посвященной
домусульманским праздникам Хорезма [1, с. 235—238; 2, с. 256—258].
Мы расположили глоссы — названия праздников, в календарном поряд-
ке х. Арабской цифрой обозначен день месяца, римской — месяц. Цифрой
с круглой скобкой помечен порядковый номер раздела. Осмысляя напи-
сания и восстанавливая по ним хорезмийские слова, мы стараемся не за-
трагивать их графического облика. Допускаем, однако, взаимозамену
обычно смешиваемых букв d/r/w и иную расстановку точек, которые при-
дают различные значения одинаковым по начертанию арабским буквам.

(1) 11.1. byxj5cy ryd. Этот праздник называли также nVs'rjk'nyk
«происходящий в N3ws5rjy», первом месяце года, начинавшегося в день
весеннего равноденствия. Примем byxfcy ryd в чтении рухс'су ryd.

Хеннинг [3] объединил хорезм. рухк «узел» с авест. pixa- в navapixa-
«имеющий девять узлов, сочленений (о тростнике)». Хорезм. рух(у)к,
которое передает араб.касЬ «узел (на древке копья)» и перс, band, byx
(вместо pyx, рёх, ср. ср.-перс, pixak), ожидалось бы (начало рукописи
Muqaddimat al-Adab утрачено) при араб. kucburat «узел», «сочленение»,
перс, band-i naylza «узел на камыше, стебле», «междуузлие», «трубка (ко-
лоса)», kafa «колос» [4, с. 14, стк. 21].

При отыменном глаголе *рухс(у)- «колоситься» и инфинитивах *pyxcJk,
*pyxc3d искомое рухс5су является формой род. падежа жен. рода: рухс'су
ryd «Праздник злаков» 2.

(2) l . I I I . 'ryfswWryJh's cwz'n. Глоссы поясняются арабскими
фразами sayabruju (satahruju [6, л. 136]) min al-libasi «он выйдет (ты вый-
дешь) из одежды», innahu waqtu-t-tacarrl wa-t-takassufi «Это то время,
когда обнажаются и раскрываются».

На месте 3ryjh5s cwz'n прочитаем 3z pch's с wz^n; wẑ n — 1-е л. сослаг.
наклонения, от Qwz- «выходить» к др.-Иран. *uz-i-; wz5n «я бы вышел,
мне бы выйти, если я выйду». Буквой с передано местоименное наречие
с̂  «из него, оттуда», подобно тому, как в следующих примерах местоимен-
ное наречие w3 «в нем, в него, там, туда» выражено буквой w без«алифа»:
f инУп w c'yt [7, с. 474, 5; см. также 8] «в середину, в нее он вошел»,
z3fk w c5yt [6, с. 471, 2] «глубоко туда он вошел». Сочетание с wz?n мы пере-
водим «я бы вышел из него». Вместо обычного pcx's «одежда» здесь нахо-
дим pch's. Перед pch?s ожидался бы пределог с <haca «из» (с артиклем):
с (-1) pichasa ca uzan «из одежды, из нее я бы вышел». В данном случае,
очевидно, предлог передан буквой z; перед предлогом стоит восклицатель-

1 В «Хронологии» [1, с. 235—238] праздники разделены на две группы, те, «кото-
рые не связаны с делами их веры» (это — 1 . I I I , 15.IV, l.VI, 1/VII, 15.X; 4,10, 20.XII),
и те, «которые нужны им в делах их веры» (это— 11.1, l.IV, 15.V, 15.VII, 1-Х, 1.XI).

2 Как рассказывает ал-Джахиз (ум. в 869 г.), обычно за 25 дней до Навруза
(первого дня Нового года) во дворе дворца царя выкладывали из сырца 12 полос-
гряд, на которых сажали пшеницу, ячмень, рис, чечевицу, бобы, овес, просо, кукуру-
зу, фасоль, горох, кунжут, маш. На 6-й день после Навруза жали злаки с пением,
музыкой, увеселениями, разбрасывали их в зале собраний и не убирали до 16-го дня
месяца. Возделывая злаки, верили, что те из них, которые будут более рослыми и зре-
лыми, дадут в году больший урожай [см. 5]. Хорезмийский «Праздник злаков» —
pyxe'ey ryd, который отмечали на 11-й день после Навруза, по-видимому, является
аналогичным рассказанному ал-Джахизом.
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ная частица a: a-zi pichasa ca uzan (или c-ozan, c-uzan) «Эх, вышел бы я
из одежды!».

Глосса ^ryfsw'n является дефектным написанием вышеразобранной
'ryjIhFs [c]w[zFn, т. е. 5z pch's с wz'n — a-zi pichasa ca uzan (или c-ozanT

c-uzan).
(3) l . IV. my0 sxn ryd; h'wrdmynyk; ^ r m y n y k . Хорезм, sxn «выкуп»

k (')sxn- «выкупать» <*us-xrna-, ср. : y^ryw msxnyd [7, c.146, 7] «он
выкупил себя», k5j5?zd у5 j it 'm у5 yryw sxn'c [9] «если у тебя тогда моя
жена себя выкупит», msxncPh су ysyr'wk [7, с. 146, 6] «он выкупил его из
рабства».

т у б sxn ryd значит «праздник Дня выкупа». Бируни отметил, что его
называют также Ifwrdmynyk, что по-арабски значит 5lqr cy «тыквенный»
[1, с. 237; 2, с. 258]. Писец неправильно расставил точки в арабском
слове. В результате получилось 4qr cy «тыквенный» вместо clfryy al-fi-
rryiyyu «свободный». Сравнение с хорезм. xwVr «свободный» позволяет
исправить hVrdmynyk на x(w)Vrdmynyk, где wrd — усеченный инфини-
тив от wrcPk «становиться»: x(w) ?wrd «освобождение», букв, «становление
самим собой», ср. перс. x v ad rusta «растущий на свободе»; x(w)5wrdmynyk
«предназначенный для освобождения, (день,) в который можно освобо-
диться (посредством выкупа)».

5}ГЭ rmynyk значит «(день,) в который допускается (праздновать) Jv'r»,
(см. (4)].

(4) 15.IV. 5JY3r. Хорезмийский календарь согласован с авестийским се-
зонным, в котором hapta hanti h^mino marjho panca zayanaaskare [10, стлб.
1553] «летних месяцев — семь, по прошествии пяти зимних». В дозоро-
астрийской практике год делился в точках равноденствий на два полуго-
дия — «лето» и «зиму». При этом дни празднования солнцестояний при-
ходились на астрономические даты. С удлинением «лета» до 210 дней и
сокращением «зимы» до 155 дней празднования солнцестояний отклони-
лись от истинных дат на 15 суток.
. Э1у5г — праздник «середины лета», исторически знаменовал летнее

солнцестояние. По мнению Хеннинга [11, с. 22], 'jy'r < *ati-g(h)ara(h)-
значит «the greatest heat». Форма *ati-g(h)ara(h)- выглядит, благодаря ati-,
искусственной, но предложенное Хеннингом значение ^)у^т неоспоримо 3 .
Оно поддерживается глоссой сугу f rVk, т. е. сугу (fw)5prVk «(IV ме-
сяц) Тир, (в нем) жара/сверкающее (солнце)» [12].

Заманчивым представляется связать jy^r *ijyar < *ciyar/*ceyar
с др.-иран. taigara- от *taig- «сверкать», «пылать».

Бейли [13, с. 448], объясняя сак. hatlys- «сверкать» из *fra-taija-
<*fra-taig-, сослался на др.-инд. tejas-, совмещающий «острота, заострен-
ность» с «огонь, жар, пыл, зной, свет, блеск»; сак. hatlys «сверкать»
<C*fra-taig- и Хорезм. 5jy5r < *taigara «сильная жара, сильное свечение
(ролнца)» дают основание считать, что в иранском лексическом фонде,
как и в индийском, корню taig-: tig- было присуще значение «светить,
сверкать».

К *taigara-, образованному с суффиксом усиления, увеличения -ага-,
примыкают krmi- «червь» и *krmara- «червячище», откуда (с диссимиля-
цией г—г) идет перс, т а г «змея»; *tigma- (ср. др.-инд. tigma- «острый»)
и *tigmara-, отрааившийся в перс, t imar «печаль, горесть, забота, сочув
ствие» (ср. перс, suxtan «гореть» и «страдать, печалиться»); авест. dax-
sara- «знак»; сак. udara «кристалл»< *wrtara- к wart- «камень» [13, с. 36].

Хорезм. ;jy5r *ijyar «сильная жара, праздник летнего солнцестояния» 4 .

3 Г. Гумбах (ZDMG, 1974, № 124, S. 176) возводит 'jy'r- к *atr- gara- «das Feuer
wachhaltend», исходя из замечания в «Хронологии» о том, что «в прошлом это было на-
чало тою периода, когда нужно греться у огня из-за перемены погоды осенью» [2,
с. 256—257]. Восстановление неприемлемо.

4 Летлее солнцестояние — 'jy'rmynyk и 'jy1r отмечали 1.1V и 15.IV. Это значит,
что в Хоресме помимо «зороастрийского» продолжали употреблять древний календарь,
в котсрсм год делился на шесть летних и шесть зимних месяцев. Ср. также перс, tey
«моч, луч» « taiga-) в значении «свет»: барад афтпаб аз мак-и замир-и мал тег «Солнце
нечет свет от луны моего сердца» [14].



(5) 15.V. тбу^п ryd; 'пЗтгбк'пук. Пятый месяц, Хорезм. H m d ' d
Hamadad, продолжает зороастрийский, посвященный божеству бессмер-
тия, вечности, жизни — авест. Amaratat-, Amaratatat-. Хорезмийские
т б у э п и 3njmr6k5nyk передают неканонические имена этого же божества:
m6y :n/mdy 3n со вторичным абстрактным суффиксом - у ^ восходит
к amrta- «бессмертный», ср. хорезм. 6rwk «больной»< adruwa-; т б у 'n/mdy3n
ryd «праздник бессметртия». Описательное название, по-видимому,
объяснение: ^njmrSk'nyk является относительным прилагательным на
-kJn(y)k от'пс «нет» и т г б «смерть», ср. согд. mwr6w «смерть»: ^сгпгбк^пук
«в котором нет смерти».

(6) l .VI . fybryh, fyrbh. В пояснении — apa6.mahraju-s~sah «выезд
шаха», fybryh в чтении pybryh является композитом, состоящим из
Ру *vi7 «государь» (ср. хорезм. fyy, т. е. Руу, название 16-го дня месяца)
от baga- «бог», ср. согд. |3у, Pyw «государь, господин», bryh, точнее pryh,
«отъезд» < para-i- «уходить, удаляться», подобно су- «входить» < *ati-i-
и (^wz- «выходить» < *uz-i-. Если в pryh конечная буква h истинная, то
pryh восходит к основе аориста para-isa- от *para-i-. За h могли принять
d. В этом случае *pryd передаст *para-ita инфинитив от -iT ср. хорезм.
5yd (жен. род) «ход, хождение». Pypryh/d «отъезд государя». Форма
fyrbh является искаженным написанием предыдущей.

Хеннинг [11, с. 45] ошибочно вывел из непереходного глагола *para-i-
«удаляться» переходные формы со значением «оставлять, покидать, от-
пускать, давать развод»: p5ryt ?h «он освободил, оставил, извлек его»,
nyh ргус «он ее не отпускает», nyf f pryt «он тебя не освободил», pr5d
«развод», pr5dk «разведенный», рг5с «разведенная». Эти формы образованы
с превербом рага- от га- (ar-:r-:ra- [см. 13, с. 244]) «отделять»: *ра(га)-га-.
Глагол *ра(га)-га- (корень га- в нем определил А. А. Фрейман [15])
спрягается так же, как *fra-ma-, хорезм. s ?myt «он приказал»; *pari-ma-,
хорезм. p'rmyt'h «он испытал его». Хорезм, pr 'd «развод», pr5dk «разве-
денный», рг5с «разведенная» являются регулярными производными от
*ра(га)-га- «оставлять, отпускать».

(7) l .VIT zd?knd xw3r. Поясняется через араб, yawmu 3akli-l-hubzi-l-
musahhami «день, когда едят хлеб, [испеченный] с жиром» [2, с. 257].
У Замахшари [7, с. 25, 5] арабскому murat tan «хлеб, пропитанный жиром»
(—перс, nan-i ba plh aganda) соответствует хорезм. ^zd^nd. Словосочета-
ние ^zd'knd3 xw5r или полнее (юуб) ^zd^knd xw3r переведем «(день), когда
едят (xw'r — инфинитив от хг-, xwr- „есть") наполненный жиром (хлеб)».
Слово 'zd'knd uzd-agand, по-видимому, персидское (ср. перс, pa^magand
«наполненный шерстью»), а не хорезмийское: ср. перс, wazd «жир», но
хорезм. :zd(y)x «жир», Ozd(y)x «с жиром», 3zdxync «жирные», последова-
тельно отличающиеся своим -(у)х. Хеннинг [16, с. 115, примеч. 1] членит
^zd^knd на 5zd3-knd uzda-kand, выводя форму из uzdah-kand, uzdax-kand,
г^е uzdax, uzdah < *wazdaha- при авест. vazdah-, афг. wazda «жир, сало».

(8) 15.VII. myBzrmy ryd, xyrrwck 5nyk. Здесь, как и в праздниках 1.IV-,
15.IV, посвященных летнему солнцестоянию [см. (3), (4)], отразились
два сезонных календаря — авестийский с его членением года на 210 лет-
них дней и 155 зимних, и дозороастрийский, в котором год членился на два
полугодия, в точках равноденствий. По-видимому, осеннее равноденствие
праздновалось 1.VIL, когда 5zd ?knd xw3r «ели хлеб, испеченный с жиром»,
и 15.VII., справляя т у б zrmy ryd или xyr rwck5nyk. Это второе название
означает «посвященный дню (rwc) солнца (хуг < xwar-)». Затруднение
представляет zrmy в т у б zrmy ryd «день праздника zrmy».

Авест. zaremaya-, принятое в значении «весна», происходит от zar~
«светить, сверкать», и.-е. *gher- «блистать», русск. заря, зорька, зарево,
зарница, озарять. В авестийском сезонном календаре Mai6yoi-zar9maya-
«Середина весны» обозначает божество и посвященный ему 45-й день пер-
вого сезона года. Из этого следует, что исторически сезон гагэтауа про-
должался 90 суток и заканчивался в день летнего солнцестояния. Др.-
иран. *zarma-ya-, в отличие от авест. zaremaya- «весна», следует принять
в его основном значении, которое сохранилось в сакском pasare «солнечный
свет», также восходящем к zar- «светить», «сверкать» [13, с. 234]. И посколь-
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к у туЭ zrmy ryd толкуется через хуг rwck^nyk «посвященный дню Солн-
Ца», допустимо, что т у б zrmy ryd значит «праздник дня солнечного света».

Обсуждая хорезм. zrmy, учтем авест. zaramaya raoyna [10, стлб. 1488]
«zaramaya масло», которое вместе с haurvatat- «целостность (здоровье)»
и ameratat- «бессмертность (жизненная сила)» выступает как пища бес-
смертия [17]. Подобно haomo frasmis «ярко сверкающему хому» [18],
zaramaya raoyna значит «лучистое масло». Могло быть таковое в ритуале по-
читания угасавшего Солнца, вступившего в период осеннего равноденст-
вия. В этом случае 5zd5knd «хлеб с жиром», который ели 1.VII, тоже пред-
ставлял собою ритуальную пищу, символ «здоровья» — harwatat- и «жиз-
ненной силы» — amrtatat-, в которых в преддверии зимней тьмы и стужи
нуждались и люди, и склоняющееся к горизонту, слабеющее Солнце.

(9) 1.Х. kjSryk'nyk. У Замахшари [7, с. 199,2] находим kxrzyVc
mkyd «он гадал, ворожил, колдовал», араб, kahana «он предсказывал,
предугадывал», перс, falgoyl kard, falgiri kard «он предсказывал, он га-
дал». Маккензи [19] сопоставил хорезм. kxrzyVc с авест. ка-хуагэ1б1-
«колдунья» и арм. kaxard «волшебник, чародей». На месте kj6ryk5nyk,
учитывая мену d/6/r/z, прочитаем kxrzyk^nyk «(день), посвященный гада-
ниям». Так отмечалось зимнее солнцестояние, которому соответствовал
(a)nafakanc angam «праздник (солнце) ворота» [12].

(10) 15.Х. nymxb, mynj 5xyb. При nlmixxiba «полночь», вместо mynj
'xyb прочитаем nymc 'xyb nimca ixxlba «половина ночи» с согласованием
по роду, как в пушту n i m a wradz «полдень», nirna spa «полночь».

«Полночь» как название, исторически относящееся к дню зимнего
солнцестояния, представляет значительный интерес. Оно дает основания
считать, что зимнее полугодие называли также «ночью», а точку зимнего
солнцеворота «полночью» или «половиной ночи». В авестийском сезон-
ном календаре она носит имя mai8yairya- sara-da- «середина части года,
несущей холод».

( И ) l . X I . ^Bmyn ryd, 5r0myn d k 5nyk [1, с. 238]; 5r6my, 5r6myrd
k'nyk [6, л . 131а]. В первой части 'гЭтуп, ^гбту совпадает с ^буп [6,
л . 27 аб], хорезмийским названием 20-го дня месяца — wr8ayn, восходя-
щим к авест. VaraBrayna-. Во второй части ;r9myn, 5r9my находится инфи-
нитив *mayana- от mai-: mi- «сокрушать, уничтожать», представленных
в авест. vimiti- «сокрушение, уничтожение», авест. vlmlto dantan- «с по-
врежденными зубами», парф. wmys- «блекнуть». Древнеиндийскими соот-
ветствиями являются mlnati/mmite : mita «уменьшать, вредить, повреж-
дать», в каузативе «убивать». С инхоативом от mai- : mi- образовано
название десятого месяца согдийского календаря mspwyyc, m'spwyyc,
ms'iwy < misat-bauga- «уменьшение склонения (солнца)». Также инфи-
нитив от mai-: mi-, др.-иран. форму *mitai находим в названии одинна-
дцатого месяца согдийского календаря zymtyc, которое хорошо объясняет-
ся из др.-Иран. *Azi- mitai «сокрушение змея Ажи». В Ригведе под име-
нем АЫ- «змей», которому соответствует авест. Azi- «змей», выступает
Вритра [20, с. 1334], гигантский змей, персонифицирующий зиму и мрак.

Хорезмийские ^rGmyn, 5r8my Ur9min, Ur6ml можно было бы прирав-
нять к авестийским varaBra- gan- «бить, ломать, сопротивление», уэгэбга-
tar- «одолевать сопротивление». Но рядом с согд. Azi-mitai ^> Zimitic,
названием зимнего месяца, также, несомненно, восходящим к одноимен-
ному празднику, хорезм. UrGmin имеет сходное значение — «Сокрушение
(змея) Вритры».

Шестой сезон в авестийском календаре называется HamaspaQmaedaya.
Принимая это слово в чтении Ham-a-spa0mai-daya-, мы получаем значение
«Противоборство». Так называли период времени, заключенный между
хорезмийским днем «Полуночи», как именовалось зимнее солнцестояние,
и весенним равноденствием. В HamaspaGmaidaya «Противоборство», Azi-
mitai «Сокрушение Ажи», Wr8ra-mayana- «Сокрушение Вритры» нашел
отражение древний иранский миф о противоборстве сил природы, тепла
и холода, света и тьмы в последние месяцы зимнего полугодия.

(12) X I I месяц — 'SbiHTrmjy, авест. Spenta- Armatay-. «Четвертый
день этого месяца называют Хиж (xyz) — в переводе „вставание" (араб.
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qiyam). Десятый день этого месяца — праздник у хорезмийцев, называе-
мый Вахш-Ангам (Wxsnk'm). Вахш — имя ангела, поставленного [наб-
людать] над водами, в частности, над рекой Джейхуном» [2, с. 258; см.
также 16, с. 115]. Название двадцатого дня этого месяца — хорезм. ynjh,
араб. al-5as(y)sat, идентифицировать не удается.
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