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Любому языку присущ а способность развития нового явления, если 
в рамках фономорфологического строя выдвигается и вырастает 
настоятельная необходимость новой категоризации языкового мыш-
ления. 

Особенно рельефно это проявляется в многоступенчатом процессе 
развития и преобразования корневой морфемы, которая не могла су-
ществовать как замкнутая структура, всегда неизменная, всегда равная 
себе, всегда однозначная в функциональном плане, ибо стационарных 
состояний в языке быть не может. 

Как известно, индоевропейские корни, существовали в разнообраз-
ных вариантах, характеризуемых: 

а) огласовкой корневого гласного, например и.-е. *рес1-/рос1-в 
арм. Ье1 „след", др.-инд. радат" „шаг, след", авест. райэш „след", 
греч. теоо* „почва", др.-исл. „шаг", хетт, рейап „место"кот *рес1-
„нога", при арм. о1п„ нога", ст.-сл. ройъ „основание"; 

б) редупликацией, в особенности в'звукоподражательных и экс-
прессивных корнях: ст.-сл. ^1а§о1]<? из *5о1-§о1-]9 „говорю", авест. 
гао-гао-ш! „зову", арм. с1са1<сёса^*§;'о1е1- „смех"; с!са<,п<*д'о1-
{*агоп или *е'о1-е'аг-по „ласточка". 

в) наличием этимологических дублетов и их различном отборе 
и обобщении: и.-е. *|[Ьп1(1а-*кшс1з „вошь, гнида" > арм. ап!с, греч. 
хсж; <*кп1(1-5, ст.-сл. §гп1йа<*&НпМа.- Причем разные рефлексы мо-
гут отмечаться в одном и том же слове, в одной и той же позиции: 
об.-сл. *еп9 8 -*8п и 8 „гнус"<и. е. *вЬеп- „грызть, изнурять". 

г) наличием детерминативов! как гласных, так и согласных: и.-е. 
*к'1еи- + детерм. — з— „слушать" > арм. „молчаливый" < *к1и-
з-Н, ст.-сл. з1исЬъ, др.-в.-нем. Ыо-з-еп „слушать", др.-сакс. Ыи-з-1 
„слух", валл. с1и-з-1 „ухо", др.-инд. йги-з-М „послушание", авест. 
згао-5-б „послушание". 

Одним из важнейших факторов, способствовавших образованию 
детерминативов — корневых модификаторов по терминологии Э. Мй-
каева,— явилась усложненность языковых отношений, проявившаяся в 
кумуляции и распространении избыточного признака. Проявлением 
этого процесса было вытеснение древних индоевропейских корней рас-
ширенными, что объясняется, в частности, стремлением снять высокую 
омонимичность корней: 



*и.-е. ЬЬег—«носить, приносить», наряду с и., е. *ЪНег—«рычать, гу-
деть, жужжать», а также *ЬЬег—«обрабатывать острым орудием, рас-
калывать, расщеплять». Как известно, омонимичность в любом языке 
допускается лишь до определенного предела1. 

Наряду с условиями, диктуемыми внутрисистемными отношениями, 
немаловажное значение имел процесс интерференции различных языко-
вых ареалов как родственных, так и неродственных, что приводило к 
многочисленным случаям заимствования и вовлечения в систему обще-
индоевропейского языка, несвойственных ей фономорфологических 
структур, которые частично видоизменялись, частично продолжали со-
хранять свой облик2. 

Структурная модель, характеризуемая наличием детерминатива, 
значение которого возможно отделить от значения корня3, получила 
широкое распространение во всем индоевропейском ареале. 

При этом эволюция словообразовательных границ, способствовав-
шая трансформации структуры слова и его конституивных элементов, 
вызывала не только возникновение новых морфем, но и их исчезнове-
ние, т. е. невозможность выделения в составе слова под влиянием изме-
нений двоякого рода — чисто фонетических (выпадением окончаний) и 
изменений под влиянием аналогии. 

Таковы многочисленные процессы опрощения основы — универ-
сальный для общеиндоевропейского языкового состояния процесс— 
слияние детерминатива с корневой морфемой. Законы причинности по-
добных изменений скрыты в глубине, в запутанном узле самых различ-
ных элементов языковой системы, в особенности на стыке морфем в по-
граничных областях, где соприкасаются между собой разнообразные 
уровни языка. 

В большинстве случаев опрощение морфологической структуры 
слова обуславливается непродуктивностью тех или иных морфем, утра-
тивших первоначальное значение: в частности, пустой с семантической 
точки зрения детерминатив сливается с корнем. Как известно, в основе 
происхождения понятий лежит сумма признаков. Применение одного из 
признаков к обозначению целого способствует перевесу реального зна-
чения над генетическим. При этом процессе слово, утрачивая первона-
чальное значение генетически независимых морфологических частей, 
становится лишь простым символом данного представления. 

При опрощении семантическая связь слова с родственными ему 
словами утрачивается, вследствие чего происходит его обособление. 

И.-е. *§Ьеп-: ст-сл. дш-; в ст-сл. произошло полное опроще-
ние структуры и.-е. корень *дЬеп—Ндетерм.— Л —. Сегментация на ко-

1 ср. О. ^и^ио^з. 1_а 5(гис(иге дез гас1пе8' еп 1пдоеигорёеп епу1за^ёе й'ип ро!п( де 
уие л а и л ^ и е , .Ыгнщ&Нс КезеагсЬ 1п В е ^ и т - 11п1уег5а >Уе(1егеп. Ве181ит, 1966, 
стр. 57—68. 

2 Э. А. М а к а е в. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 
1970, стр. 164. 

1 1Г. ЬеКтапп. ТНе 1пс1о-Еигореап-(111-(1е1егга1паиуе 1п О е г т ап!с .Ьвп^иаве", 
V. 18 № 2, 1942, стр. 1 2 5 - 2 3 2 . 



рень и детерминатив в данном случае невозможна, так как от данного 
образования засвидетельствовано лишь именное производное -§ш'с1а 
«гнида», которое входит в разные семантические поля с первоначаль-
ным значением п- «изнурять, грызть»; аналогичный процесс опро-
щения основы имеет место в германских языках: др.-англ. Ъш1и, др.— 
в.-нем. (Ь)шг «гнида», а также в др.-арм. ашс «гнида», для которого, 
как было сказано выше, восстанавливаются две дублетные формы: 
*{?Ьеп- + -1—*кеп-(--|-

Безусловно, что в связи с процессом опрощения нарушается соот-
ношение производящей и производной основы: опрощенная основа с де-
терминативом выступает как исходная для различных производных об-
разований: ст.-сл. 2ПН<?. „гнить" < и. е. *еЬеп-+детерм. -I-

Опрощеиия нет в том случае, где существует семантическая под-
вижность соответствующи х морфем. 

Таким образом, ведущим критерием в дифференциации морфоло-
гических единиц является наличие определенных соотносительных свя-
зей между данным словом и рядом аналогично членимых слов, состав-
ляющих единую словообразовательную парадигму4 или в терминах 
Е. Куриловича — наличие основной (1а Гогте ёе 1а {опйаНоп) и произ-
водной формы (1а Гогт Гопбёе). 

Как древнеармянский, так и славянские языки унаследовали от об-
щеиндоевропейской эпохи определенное количество общих структурных 
признаков, в частности, словообразовательные модели с детерминатив-
ными образованиями. 

Следует заметить, что различие в дистрибуции детерминативов яв-
ляется одним из важнейших признаков, отличающих армянские и сла-
вянские словоформы от исходной индоевропейской словообразователь-
ной модели. 

При этом следует учитывать трудности при дифференциации де-
терминативов, связанные с редупликацией индоевропейских корней, в 
связи с тем возможна двоякая интерпретация: и.-е. *(1ге-*йгэ,-„спать „ 
в арм. {аг{агп «долгий», «сонный» (Рейегзеп. К- 2. 39, 416 постулирует 
детерминатив -й- <*ёег- + -й-). Однако здесь возможна редупликация 
и.-е. корня. 

Кроме этого, наблюдается известный плюрализм в отражении са-
мих детерминативов, обусловленных: а) особенностями фономорфоло-
гического строя древнеармянского и славянских языков, б) реальным 
историческим процессом, в ходе которого вышеуказанные языки неод-
нократно вовлекались в различные, а подчас и тождественные зоны 
контактирования, а возможно и в различные языковые союзы. 

Таким образом, дифференциация детерминативов проливает свет 
на ареальные взаимоотношения индоевропейских диалектов, а также 
позволяет углубить морфологический анализ, увидеть новые связи меж-
ду единицами языка и до известной степени восстановить историческое 
развитие морфологических единиц древнеармянского и старославянско-
го языков в древнейший период их истории. 

* Сравнительная грамматика германских языков. М., 1965, т. III, стр. 10. 



В процессе исторического развития генетически родственных диа-
лектов теоретически возможны как схождения, так и расхождения, при-
чем последние, по-видимому, преобладают. 

Согласно вышеизложенному, делается попытка сравнительного 
рассмотрения индоевропейских корней, содержащих детерминатив в 
системе древнеармянского и славянских языков. 
И.-е. *аг -„связывать, присоединять, прилаживать"; с детерминативом 
-1-: арм. агсНип „строение, сооружение, постройка", агй „сейчас, итак", 
2-агй „украшение", агйас!п „новорождённый"; аналогично и др.-инд. 
[-1йН „установление, время, порядок, правило", г-Н-Ь "образ, форма"; 
авест. агэ!а-, эгэ1а, др-. перс. аг1а „закон, правило, право", „греч. арт1 

„только что, ныне, сейчас", ар-™; "строй, порядок" (Гесихий); лат. 
аг5, «а „ремесло, искусство, система правил", лит. агП „близкий", ср,-
в.-нем. аг* „род, вид, порода, способ, манера", тох. аг(1) кедге „ценный"; 
в славянских представлено образование с детерминативом -йЬ- от 
базиса *ге-йН,-*го-йЬ,-*гэ-йН-: ст.-сл. гайШ „заботиться", пегоёъ „неуро-
жай", серб. гасШп, гайШ „работать", гай „работа, дело", словен. гр-
Й1ш, грйШ „заботиться", аналогично в др.-инд. гайЬпОИ, гайЬуаН; 
"приспосабливать", гайЬа-Ь, гайЬаЬ „благословение", авест. гаВаШ 
„завершать", гайа „работник", готе, гб^ап „говорить, беседовать"; 
др.-в-нем. га!ап „советовать". 

И.-е. *аз- „пылать" в арм. представлено с детерминативом -^'Ь-: 
агаг^т „сохнуть"; в славянских с детерминативом -й-: *аг+-й-: чеш., 
польс. ог-6- „вяление солода", чеш., словац. огйШ „вялить солод" 
В плане содержания этимологическая связь между понятиями „вяле-

ние солода" и и.-е. „пылать" утеряна, поэтому и.-е. *аз- + -й- выступает 
как новая структурная единица а г й. 

В др.-греч. с детерм. -й-: аСи><*аг-й-]б „сохну"; в германском 
с детерминативом готе, агдо „пепел";др.-в.-нем. азса, др.-исл. 
азка, др.-англ. азее „пепел"5. 

Нераспространенная основа: др.- в.-нем. езса „кузнечный горн" 
<*азГ|0п, др.-в.-нем. епп „пол" <*агепа, др.-инд. аза-Ь „пепел", 
лат. Зга „алтарь", анйиз „сухой" (>Уа1йе-Но{юапп, I, стр. 61). 

И.-е. *ау- „сплетать, ткать" представлено с детерминативом -йН-
в арм. 2-аий „узда, связь", г-аийет „связывать", у-аийет „приспо-
сабливать", лит. аийг!аи, аийг!и „ткать"; др.-исл. аи&-па „судьба, 
счастье", аи{Ипп „сужденный судьбой", др.-сакс. ой „владение,' соб-
ственность, благополучение", др.-в,- нем. о*ас „счастливый, богатый". 

В. ст.-сл. языке и.-е. корень *ац- „сплетать, ткать" сохра-
нился в виде следов: ст.-сл. игйа, из1о „сплет.ение, связь, узда"; 
упъигйаН „внуздать", расширенный при помощи детерминатива -з-, 
вошедшего в состав корня; ср. с лит.аи-з- Н „ткать"8. 

® Рок. стр.68—69 выводит арм. аС1ип ."зола", .пепел' пз *аг(»-1оп < и.-е. *аз-
+детер.-8(А)- Однако ^(Н) никогда не дает в арм. с См. Г. Джаукян. Очерки по 

истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967, стр. 298. 
• Фасмер, склонен рассматривать об.-сл. *игйа от и.-е., *оиз.-рот" с суффиксом 

зд, где 8(1 >г(1 в результате ассимиляции по звонкости. См. Н. Шанский, В. Ива-
нов, Г. Шанская, Краткий этимологический словарь русского языка, стр. 349. 



В нерасширенном виде и.-е. *ау-представлено в др.-инд. б1иш, 
б1ауе „ткать", уапа „ткань". 

И.- е. *Ь(е)и-, *ЪЬ(е)и-"отекать, пухнуть, вздуваться" с детер-
минативом -й-: арм. роу1п или Ьои-й-п „горшок", об.-сл. *Ьъс1ъ1а, чеш. 
ЬесНа „пластинчатый гриб"; аналогично в герм.: н.-нем. рий<315 „на-
бухать, пухнуть", норвеж. диал. роу1а. вест. рб1, древ.-фриз. ро! 
„горшок"; при детерминативе -1-; греч. (К-доа „сустав", н.-в.-нем. ВйМе 
„чан", лат. ЬиШз „бочка". 

И.-е.*ЬНег- „бурлить, кипеть, волноваться" с детерминативом 
-ВУ-. вошедшим в состав корня: арм. Ьагк „крепкий, острый, сильный", 
Ьагкапат „я гневаюсь",аналогично в латыш. Ьаг^з „грозный, строгий, 
суровый"; 

с детерминативом -к': об.-сл. *ЬгизШ, болг. Ьгиз]а (Ьгиз1сЬ) „от-
бивать, сбивать", сербх. Ьшз1т, ЬгизШ „ТОЧИТЬ" при ст.-сл. иЬгизъ 
„платок"; сербх. Ьгйз. рус. брус, „точило" с аблаутом: рус. бросать, 
бросить, лит. Ьгацкш, ЪгаиМай, ЪгайкН „вытирать". 

И.-е. *Ъй(е)геи-. *ЬН(е)гй-сдетерминативом -и-от. *ЪЬег- „бурлить", 
кипеть, волноватсья": арм. а1Ыиг, а1Ьеиг „источник", ст.-сл Ьги)а „струя„ 
ЬгиШ „течь, струиться". Как в др.-арм.,'х так и в ст.-сл. языках де-
терминатив вошел в состав корня; аналогично гот. Ьгиппа др.-в.-нем. 
Ьгиппо, др.-исл. Ьгипп „фонтан, источник"; при нераспрастраненной 
основе в греч. ^рёар „колодец". 

И.-е. *<1е1-, *(1е1э-, *ёе- „светить, блестеть, мерцать* от ступени 
аблаута представлено с детерминативом -у-, вошедшим в состав 
корня: 

арм. НУ „день", ст.-сл. (11УЪ, СНУО „чудо"; др.-инд. С11УА „днем", 
ЙуЙиЬ „небо", греч. Хеш;, 

лат. (Низ „в середине дня", при греч. еу81о; „в середине дня", 
где представлены нераспространенные основы. 

И.-е. *(1е1-, *(1о1-, *(1е1э- „колоть, раскалывать, расщеплять". 
Нераспространенная основа: арм. Ы „чеканка, отпечаток, знак", 

Ы е ш „выжигать"<*(1е1 (5сЬеКе1о^Иг, В. В. 29, 27). ст.-сл. <11апь, рус. 
долонь „ладонь", лит. ёу1й с11Ш „шлифовать", ёаНз „часть", греч. 
ВаккУлг, За18яХео5 „искусно обработанный", лат. (1о1б,-аге „отделывать, 
обрабатывать"; 

с детерминативом -§Ь-: ин.-ир. 'йаг^На „серп"; серб. сИа^а, 
польс. йюгка „дощатый пол", чеш. <11аЬа „шина", (НагШ „мостить", 
др.- ирл. сЛоп̂ 1<1 „колет, раскалывает", ср.- в.- нем. ге\%е, ге1сК „ветвь, 
др.-в.-нем. гие1е „ветвь"; 

с детерминативом -в'Ь-: арм. аЫ] „строевой лес". 
И.-е. *йег-, *с1егэ-, *с!гё- „сдирать кожу, драть". Нераспростра-

ненная основа: др.- инд. ёаг- „лопаться, раскалывать", авест. йагэйаг 
„раскалывать", греч. Згрш „деру", гот. <Из-{а1гап „рвать, разрывать", 
лит. б1г1й, жемайт. йегй „драть", об.-сл. *дег9, и Мы?,, (1гаН „драть* 
и т. д; 



с детерминативом -з-: в арм. детерминатив вошел в состав корня 
1е^ет (Регззоп ВеИг. 779 Атп. 1 выводит Г из *йег-з-); ст.-сл. ёгазаН 
„разделять, разнимать", чеш. <1г&за11 „скрести, царапать," ср. с норв. 
1егз<Мегз „гвоздь"; 

с детерминативом рус. дергать, судороги, герм. "Чаг^ап" 
„дразнить, раздражать", швед. диал. 1агеа „дергать, рвать", норв-
1ег§а „дразнить", лит. Шг^пй, (ИфпЙ „натягивать"; 

с детерминативом -к-: словен. ёгкат, ёгСет, ёгкаН „СКОЛЬЗИТЬ", 
чеш. бгкаН „толкать, бодать", болг. ёъгсат, бгъспъ „тянуть лен", 
греч. Зорко; „ужин" < М о г к + -уо (формант), алб. йагкё „ужин". 

И.-е. Мгё-, *с!гэ- „спать": 
с детерминативом -й-: арм. 1аг*ат „сонный, долгий"1; 
с детерминативом - т - , вошедшим в состав корня: 

об.-сл. *йгёт-1б „спать, дремать" и ёгёта „сон", аналогично в лат. 
<1огш1б „спать", <*<1гтП0; при нераспространенной основе в др.-
инд. дгЙуа-11, п!-(1га „сон". 

И.-е. *(1Ьег-, *(1Ьегэ- „стоять, длиться". Нераспространенная ос-
нова: в арм.'ёабаг „остановка, пауза" с редупликацией корня; др.-инд. 
йНаг-„получать, поддерживать", „сохранять", греч. Врауо; „скамья", лат. 
1гё-1из „полагающийся, доверяющий", др.-в.-нем. 1агп1 „скрытый, не-
видимый", лит. ёег1й, йегёН „покупать"; 

с детерминативом -§Ь-: 
ст.-сл.'скгр, <1гь2аи „стоять, длиться", рус. дрога „повозка", ст.-сл. 
йгрдъ] „штанга", аналогично в авест. йгагайе „стоять"; 

с детерминативом 
об,- сл. йьггъ „отважный, смелый, дерзкий", ст.-сл. йгъгъ, словен. 
йГг, чеш. <1ггу, рус. дерзкий ст.-сл. ёгъгпр,;; ёгъгпрИ, рус. дерзать, 
лит. <Шаз „ремень", „сильный"; др.-инд. (1['ЬуаН „делать твердым", 
авест. ёагэгауеН „крепко связывать". 

И. е. *йНгеп-„звенеть, звучать". Нераспространенная основа: 
греч. „жалобная песня"; др.-в.-нем. 1гепо, лит.|4гйпаз, ст.-сл. 1гр{ъ 
греч. „трутень";^ 

с детерминативом -к-: арм. <Нпг1Ш< МЬгйпк- „гудеть, трубить", 
об.-сл. М г к ъ < МЬупк, словен. йгок „толчок, удар", возможно, тох. 
А. 1гапк-, тох. В. 1гепк „говорить". 

И.- е. МЬеи- „разлетаться, рассеиваться" (об искрах, дыме, ды-
хании). Нераспространенная основа: арм.»(1ес1еу1т „качаться, колебать-
ся" (с редупликацией), ст.-сл. ёи]9, „дуть", др.-инд. <1ЬйпбН 
„трясти, взбалтывать", греч. &Йш, лесб. 801-ш дымиться, куриться", 
лат. зи{-!10 „коптить", гот. ёаипз „запах", лит, йи]а „пылинка"; 

с детерминативом- -ЬИ-: ст.-сл. йрЬъ „дуб" и дерево вообще, 
как лат. гбЬиг, греч. т6<рш „дымить", др.-ирл. йиЬ „черный" гот. <1аи!з 
„глухой", др.-в.-нем. 1оир (Ь), ср.-в.-нем. 1ор „бессмысленный;" 

1 ПеЭерсон. выводит из *йег+-(1-1 хотя в данной случае не исключена реду-
пликация корня. 



с детерминативом -г-: ст.-сл. бить, ёига „глупость", серб. Ййпш, 
<1игШ, рус. дуреть, дурить „безумствовать", др.-инд. ёЬогапа „рысь" 
(аллюр), ёНбгаИ „бежать рысью", греч. 'а-ворш „играть", лит. раёйг-
т а ! „стремительно бежать", др.-прус. ёйга1 „страх". 

И.-е. Л1Ьег-, *с!Ьегэ- „держать, поддерживать". Нераспространен-
ная основа: арм. йаёаг „остановка, перерыв" (с редупликацией), с 
детерминитивом -дЬ-: арм. 1гдак „связка, пучок, фашина" <МгодЬзс-
ст.-сл. ёгь|9, йтЫаИ „держать", рус. дрога „кибитка" ср. с греч. 
йразоо|1«1 „хватать, схватывать". 

И.- е. ' ^ е п - „звучать". Нераспространенная основа: арм. |а1п< 
*&Ьуоп-Ц- „голос", ст.-сл. гуопъ „звук, звон", алб. гё „звук, голос", 
в славянских языках и.-е. основа осложнена различными детерми-
нативами: 

детерминативом ст.-сл. 2У?§9, рус. звягу „пою", рус. 
диал. звягу' „лаю"; 

детерминативом -к-: ст.-сл. гу?къ„звон", 2у?кп9« „звенеть", серб, 
гуёк „звук", польс. ё г у ^ к , рус. звук, чеш. гуик „звук"; 

детерминативом -1-: болг. гуъп!]а „звенеть". 
И.-е. *§уе1- „жить". Нераспространенная основа: арм. кеаш. 

ст.- сл. 21)9, 2111, греч. „живу, жить", греч. ёркок „жил", авест 
дауб „жизнь", наряду с основой, осложненной детерминативом -у-, 
вошедшим в состав корня: др.-инд. ]1уаИ „живет", ст.- сл. г1У9, лат. 
и1иб „живу", др.- инд. ]1уа'Ь „живой", ст.-сл. ЛУЪ, лит. дуЧаз, валл. 
Ьу\у, лат. иТиоз. 

И.-е. *е1- „ИДТИ". В арм. только с детерминативом -&Н-, вошед-
шим в состав корня: ё[ „спуск", Пап1т, аор. ё] „спускаюсь", Пауапк 
мн. ч. „гостиница" Пауог, „гость", аналогично в лит. е»да „ходьба", 
„ходьба" при др.- греч. в̂ Хе-ии (Гесихий) „уходит", о'^отв! „ухожу", 

„ухожу, отправляюсь" с детерминативом -^'Н-; ст.-сл. ]асНа11 
„ехать" с детерминативом -з- при ]аё9 „еду". 

И.-е. *ег-, *ог-, *г- первоначальный атематический корень „при-
водить в движение"; 

с детерминативом -ёЬ-; арм. Ьогё „обильный", уогёог „увеще-
вание" при аг! „встань"; в ст.- сл. от огласовки корня *ог(е)-11: га1ь, 
др.- болг ге1ь, рус. рать, серб. г<й „рать", рус. ретивый, „бурный 
страстный", рус. диал. еретиться „браниться" др.- греч. ёре&ш, еред^ш 
„раздражаю, возбуждаю", др.- инд. [Н-, „нападение", авест. агэ11 
„энергия", алб. гег. г!1ё „влажный", при лат. ог1ог „восходить, появ-
ляться", готе. &агип]1 „разлив, половодье", н-.в.-нем. пппеп „течь, 
струиться*. 

И.- е. *к'1еи-, *к'1еуэ-, *к1а- "слушать" с детерминативом -8-, 
вошедшим в состав корня: арм. 1и? „молчаливый" < *к1и'3-г1, пра-
1и „известный"; ст.-сл. з1и-сЬъ „слух", з1у8а«, з1и§а« „слышать, слу-
шать" при З1ОУО „слово", з1ауа „слава" др.-в.-нем. Ыозеп „слушать", 
др.-сакс. Ыиз! „слух" др.-инд. 4ги-з-НЬ „послушание*, авест. згао8д 



„послушание", др.-греч. *>.й--:-о5 „прославленный"-с детерминативом 
- К 

И.-е. *каи- *кеи-, *ки- „кричать". Нераспространенная основа 
арм. к'и-к' „плач" = греч. ЗТЗ«:7[Й;>, др.-греч. ХШ-ХУШ, лит. кайкИ, 
ЗаикИ, ст.- сл. ки-ка-Н „кричать"; 

с детерминативом -г-: ст.-сл. кигь „петух", лат. саиг1ге „кричать", 
др.-инд. сакОга „вид куропатки". 

И.-е. *ше!-„молоть, раздроблять". Нераспространенная основа: арм. 
ша1еш „раздроблять", ши1 „мельница"; ст.-сл. ше1]р т1ёН, „молоть" 
рус. молоть, серб. шЦёИ „молоть"; др.-инд. т ; п а « „размалывать", 
греч. раХт] „мельница", лат. шо1б „молоть", гот. ша!ап, др.-в.-нем. 
тиЦап, ЛИТ. та1й, ш5Ш, хетт.та-а1-1а-1 „размалывать" и т. д. 

с детерминативом-ё®-: ст.-сл. т!ас1ъ „молодой, нежный"-ееман-
тический переход: раздробленный, молодой,—нежный; др.-инд. тг<3и, 
т 1йч\ „мягкий, нежный", греч. р>л86<; „вялый", др.-пр. таМа!, мн. ч. 
„юноши", гот. датаИепз „развязывание". 

И.-е* оК1-„отекать, пухнуть". Нераспространенная основа: арм. 
аИ „щека", ст.-сл. }ас1ъ „еда", словен. ]ас1Ш „сердиться", греч. огёаш, 
оЕЗеш „отекать", 0180; „опухоль", др.-в.-нем. „нарыв". 

с детерминативом-з-: ст.-сл. 1з1о<*1(1-з-{о=др.-исл. е151а „яич-
ко" (анат.). 

И.-е.'*оз- ясень". Нераспространенная основа ст.-сл. }азепъ, ]азепь, 
серб. ]5зеп, рус. ясень, лит. йоз!з, латыш. ибз1з, др.-пр. \У0а81з<*0513, 
лат. огпиз; 

с детерминативом -к-, вошедшим в состав корня: арм. На?1 
*оз-к, алб. аЬ<*оз-к-а, греч. оебт]<озх(е)-з „бук", др.-исл. азкг^ясень", 
„копье", „судно", др.-в.-нем. азе „ясень"; 

И.-е. *ге!-, *гё(1)- звукоподражательный корень „кричать". Не-
распространенная основа: арм. огпа1 „выть, завывать", греч. <Ьр6о|ха1 
„реветь, вить", ст.-сл. гагъ „звук", рус. райать. „звучать", др.-инд. 
гауаИ „лаять", лит. г1'е]и, гГеИ „бранить", 

с "детерминативом-к-<*ге-к: ст.-сл. гекр '„говорю", лит. гек1й, 
гёкИ, лат. гасстаге; гапсаге „реветь, мычать, гудеть", ср.-в.-нем. гиоЬеп 
то же. 

И.-е. *за- *сытый"; 
с детерминативом -й- <*за-д-: арм. а1о-к' „полный"; 
с детерминативом -у- <^*за-ц-: арм. у ад? „сытость", 
с д е т е р м и н а т и в о м * з а - 1 - , вошедшим в состав корня: ст.-сл. 

зу!ъ „сытый", греч. аетои „насыщаться", лат. заНз „дэстаточно", лит. 
зоНз „сытость", герм. *збр, готе. 2азар]ап, др.-в-нем. за16п „насыщать", 
др.-англ. зад; др.-исл. за&г „сытый". 

Обращает на себя внимание, что подавляющее большинство 
индоевропейских языков обнаруживает в корне детерминатив -1-. Это 

». Рок. стр. 716—719 рассматривают арм. те*к .мягкий, нежный*, выделяя де-
терминатив -а- <*те!-(1!И. Однако арм. к<*(1д, а н е < М , тем не менее связь арм. 
ше1к с ша1еш очевидна. 



заставляет постулировать и.-е. *5а-4-детерм.-1- на индоевропейском 
уровне, но в др.-арм. представлены детерминативы -й- и -у-, вошед-
шие в состав корня и представляющие, по-видимому, хронологичес-
ки более позднее образование. 

И:-е. *за1- *соль". В основной форме корень представлен в'арм. 
а* „соль", ст.-сл. зо1ь „соль,, лат. за1, заНз, греч. а).;, род.^ п. я/л; и 
и Др; 

с детерминативом -й-: арм. а+с „соль", об.-сл. *5о1йък, ст.-сл. 
5]аёъкъ „сладкий" (с модификацией значения); готе. заИ, др.-в.-нем. 
за1г „соль", лат. 5а1зиз<С*8а1й-{о „соленый". 

И.е. *зкеТ- „разделять, раздроблять резать", с детерминативом, 
- й - < *5кё1-й-, вошедшим в состав корня; арм, дИш „царапать", 
ст.-сл.с1з!ъ „чистый", бейШ „очишать", аналогично в греч. ау1 оаЕ, а ^ а 
„щепка", лучина", нидерл. зсНейе1 „крышка"; при др.-инд. сЫпаШ 
сЫпйаН „отрезает, колет". 

И.-е. *(з)кег-, *(з)кэг-(э)- „резать", с детерминативом -1-<*(з)кег-
арм. к'ег^'еш „сдираю кожу", кгса1ет „сокращаю", ст.-сл. 

па-сгь1аИ „начертить, очертить", 5ъкга119,-кга*Ш „сокращать", бгь!9, 
сгёзИ „разделять", в адъективных образованиях: ст.-сл. кга1ъ-къ, рус. 
короткий, польс. кгбШ „короткий", аналогично в др.-инд. к|-п1аН, 
каг!аи?„режет" каг!а- „яма", ка1а „глубина, основа", кгпШгат „ущелье", 
лат. сийиз, нем. кигг „короткий"; при греч. хе1рш „стричь, срубать, 
обгладывать". 

И.-е. *зше1-„ мазать, намазывать". 
с детерминативом -й-<*зше1-й-: арм. ппс] „грязь", тсеа1 „гряз-

ный, темный", ст.-сл. з тёёъ „темного цвета, непрозрачный, смуг-
лый", аналогично в готе. Ье-зтеИап „обмазывать", др.-англ. зшШе 
„пятно", ср.-в.-нем зтНге „пятно" и т. д. 

И.-е. *(з)реп- „тянуть, натягивать", выступаете своей основной 
форме: арм. Напит, аор. Напау и Ьепит, аор. Неп! „ткать". В ст.-сл. 
языке^ наряду с нераспространенной основой-репр, р$Н „натяги-
вать, тянуть", представлена распространенная основа с детермина-
тивом -р- <*(з)реп-й-: рейь „напряжение", ррйШ „напирать, теснить". 

И.-е. *з!е1- „стоять, поднимать". Нераспространенная основа: 
арм. Ы „прямой ряд", греч. отбХо; „военный порядок", „путешест-
вие", н.-в.-нем. 51о11еп „штольня, галерея"; 

с детерминативом -й-: арм. з(е1сапет „создавать", <[*з1е1-4--ё-; 
с детерминативом -п-: арм. з1е!п „стебель". 
В славянских языках только с детерминативами, вошедшими в 

состав корня: 
а) *з1е1--1—Ъ: ст.-сл. з11ъЬа „лестница", рус. столб. 
б) *з1е!-+-р-: ст.-сл. зНъръ „колонна". 
И.-е. *1ёп- „тянуть, напрягать"; с детерминативом*-2Ь~<|*4еп-еЬ-: 

ст.-сл. словен. {95а .тяжесть", об.-сл. *{ецъкъ, ст.-сл. о^е^ъбШ, 
Ле1ъкъ, 1^051ь, „тяжелеть, тяжелый, тягость*: аналогично в лит. 



«п^из „ленивый" (семантический переход: „тянуть, напрягать—лени-
вый"), др.-исл. рупез1 „горе, угнетение"; 

с детерминативом -§'Ь-в; арм. *'ап]г „густой, плотный". 
И.-е. *1ег-, *1егэ- „тереть"; 
с детерминативом вошедшим в состав корня: арм. 1'игс, 

род. п. -оу „челюсть, щека", агасеш „пасу", ст.-сл. 1гега11, 1гъгаИ 
„терзать", греч. триер) „грызу, ем", трш̂ Хт? „отверстие, дыра"; 

с детерминативом -р-: серб. 1гар „яма для овощей". 
И.-е. Пей-, **еуэ-, *1и-„отекать"; 
с детерминативом -р!т<*1и-р11-о: арм. 1'ир' „куст" (семантичес-

кий переход: „отекать, пухнуть-+куст"), 
с детерминативом -к-<*1и-к-' ст.-сл. 1икъ „жир". 
И.-е. *ие1-„желать, выбирать". 
Нераспространенная основа: ст.-сл. уоЦа „воля, желание", уе1ё!]' 

„желать", готе. уа1]ап, др.-в-нем. чуеПап „выбирать"; 
с детерминативом -<1- <*уе!-(1-: арм. де!]„ желание", греч, глйощи 

„желать, жаждать". 
Как показал фактический материал, эволюция в области словооб-

разования, начавшаяся в период индоевропейской языковой общности, 
имела непосредственное влияние на развитие структурных моделей: ко-
рень + детерминатив как в древнеармянском, так и в старославянском* 
языках, включая отдельные славянские диалекты. 

Структурные модели, содержащие детерминатив, представлены, с 
одной стороны, изоглоссами, совпадающими между собой и образую-
щими пучки, которые охватывают большинство индоевропейских язы-
ков. С другой стороны, обнаруживаются различные пути развития, от-
ражающие, по-видимому, более поздние диалектные особенности: а) в 
рамках индоевропейской лингвистической общности, б) диалектные 
особенности в период обособления отдельных языков. 

При этом в системе древнеармянского и старославянского языков 
представляется возможным выделить следующие деривационные типы, 
обнаруживающие расхождение в словообразовательных границах: 

1) первичный индоевропейский корень в одном из языков выступа-
ет в своем первоначальном облике, тогда как в другом языке этот же 
корень осложнен детерминативами: и.-е. *уе1- ' «желать, выбирать», 
ст.-сл. уо^'а «воля»; в арм. «желание»—с детерминативом -й-; 

2) осложнение первичного индоевропейского корня различными 
детерминативами: и.-е. *1ёи-, *1еу-, арм. *'ир' „куст"-детермина-
тивом -рЬ-, ст.-сл. 1икъ „жир"-с детерминативом -к-; 

3) перемещение границ индоевропейского корня, вследствие про-
цессов опрощения: и.-е. *к1'еи-, *к'1еуэ-, *к'1и-:арм. 1иг<*к1и-з-г1 при 
ст.-сл. з1и-сЬъ; 

». Рок. выводит из *1о-8Ии, но "я11 в аРм- обычно дает 1, а не ]. Ср. Г.. 
Джаукян. Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 
1967, стр. 62. 



4) наличием в древнеармянском языке протетических гласных 
и.-е. *ЬЬ(е)геи-, *ЪН(е)гй-: арм. а*Ыиг, при ст.-сл. Ьги]а „струя". 

Древнеармянский язык, обнаруживая заметные расхождения 
со славянскими в дистрибуции детерминативов, более тесно примыкает 
к древнегреческому и индоиранскому языкам. Славянские языки, в свою 
очередь, обнаруживают более тесные связи с германскими языками, 
что, по-видимому, отражает диалектные особенности в эпоху перехода 
в древнюю северо-западную зону. 

Ц.ггЦ.1|Ц.ЪЪЬРС Я-РЦ.РЦ.РПМГ М . ЯП, ш д ч п ъ ъ п ъ ъ п м г 

Ь и. ии-падни 

Ц.1Гфпфп1.1Г 

ийш^шЬЬЬр/г рш^АшЬ шшррЪртф^пЛр уршршр & щш^пЬЬрЫг [Ь-
цпЛЬр\1 ршпш&иЬрр ^ЬцЬ^рпщш^шЬ ршпш^шц^шЦшЪ ^шцшщшрЬЬр^д шшр-
рЬрпч ^/чТЬш^шЬ ^шт^шЬ/чЬЬррд АЬ^Ь ^ щшрпАш^п^ 1(шп.пид-

Ь 1/ш^ши/шрЬЬрр 1Г/1г ^пцй[<дх ЬЬр1{ш;шд 1[ш(г ЬЪ ^ЬгуЬ^рпщш^шЬ [Ь-
ЧтЬЬр/, АЫ 11шиЬ рЬц.цр1{Пч чт-утршЬтр^пЛЫрп^, О^ти 1{П^1>дх 4шЬ-
цЬи ЬЬ рЬрпиТ цшр^шд^шЬ шшррЬр /Т^шпЫЬЬр, прпЬр, рЬрки, шршшдщтИ 
ЬЬ ш//Ау// Я12 1Р1шЬ\> ршрршпш^Ь Ьри.пцРЬЬрУ ш) цЬп-ки ̂ Ьг^Ь^рпщш^шЬ 
[Ьц^ш^шЬ рЬц'ъшЬртф^шЬ <}ш1?шЬш^ и р) /ш^ ^Ь^пЛЬр/г шп-шЬАЬш^ цл-
/трршЬ ^рхшЬпи!) Йуи Ч-Ь'ЧРпи/ ^ицЬрЬЬр ш^Ь^, иЬршпрЬЬ .ищЬриш.^д^пи! 
^/гЬ ^тЬшрЬЬ^Ь к ^Ьу./'ршЬш^шЬ [Ьцп&Ьр^Ь, [ги^ щш^пЬш^шЬ [Ьчт-ЬЬрр* 
. Ц.Ьр*!шЬш/]шЬ [ЬцпАЬр^Ьх 


