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Суффиксы и суффигированные слова 
в топонимике древней Малой Азии 

(их генезис, языковая принадлежность и территориальное распространение) 

Д л я изучения' имен древней Малой Азии как топонимических , 
так и личных, б о л ь ш о е значение имело бы п р е д в а р и т е л ь н о е их 
собрание, как сборный труд, куда вошли бы имена, сообщаемые 
греко-римскими писателями, надписями на ликийском, лидийском, 
карийском и других языках , а т а к ж е новооткрытыми надписями на 
хеттском, лувийском, хурритском, аккадском и д р у г и х языках . Если 
топонимика классического периода д о в о л ь н о о б с т о я т е л ь н о собрана , 
классифицирована и в некотором отношении изучена , например в 
трудах Павла Кречмера 1 , Зундвалла 2 , Паули 3 и др . , то т а к а я ж е ра-
бота в отношении клинописного периода е щ е не з а в е р ш е н а , хотя 
многое сделано, например в трудах Э. Ф о р р е р а , А. Г ё т ц е , Фр. Гроз-
ного (в отношении имен хурритских богов) и пр., но к несчастью 
многое осталось и неопубликованным ( у Форрера) 4 . Д л я уточнения 
имен мест , их дислокаций, значения и пр. б о л ь ш о е подсобное зна-
чение приобретают т а к ж е „римские д о р о ж н и к и " , как и исследова-
ния на месте» произведенные учеными Непгу Сгё&о1ге, Л. С . С. Ап-
с1егзоп, Р. С . ё е ЛегрНап1оп, братьями Рг. и Еид. Сигаоп* и др . 

Хотя моя работа над топонимическими частицами имен древней 
Малой Азии проделана совершенно независимо от вышеупомянутых 
трудов или заметок и имеет особенно ввиду с л о в о о б р а з о в а т е л ь н у ю 
топонимическую практику языков восточной части этого полуостро-
ва, в частности протохеттского , хеттского , хурритского , урартского , 
грузинского и армянского, тем не менее я вынужден буду брать 
л у ч ш у ю , д о сих пор работу П. Кречмера ( . В в е д е н и е в ист . гр . я зы-
ка"), как наиболее основную, попЬлнить или п е р е р а б о т а т ь те места, 
точнее те словообразовательные элементы, которые нуждаются в 
пояснениях или подтверждениях на основании нового материала и, 
наконец, их дополнить новыми, выявить их генезис , я з ы к о в у ю при-
надлежность и распространение. Конечно, этим д е л о не з а в е р ш и т с я . 

1 Р. /<ге1$Фтег, Еш1еНип§ ш сПе ОезсЫсЫе бег &п'ес№$сНеп ЗргасЬе, ООШп^еп, 
1896. 

а ЗипЛуаИ, 01е е1пНе1пшсЬеп Ыашеп с!ег Ьук1ег (11. ^еШеП гиг КНо. Ье1рг»§. 
1913. * 

• РаиН, Э1е 1п$спр11оп УОО Ьешпоз ( 1 - 1 1 ) . 
4 У Э, Форрера имеется картотека (2е((е1ка(а1о^) на 7400 топонимика из гре-

ко-римских источников, 4000 из ассир. надписей, 1460 из Богазкея, 700 имен боюв 
из богазкейских же источников (см. Юешаа. РогзсЬ., стр. 284). 



И если П. К р е ч м е р с у м е л в свое время д о в о л ь н о о б с т о я т е л ь н о 
охватить материал из надписей и работ п и с а т е л е й к л а с с и ч е с к о г о 
периода , то используемый мдою клинописный м а т е р и а л , е с т е с т в е н н о 
о т с у т с т в о в а в ш и й у Кречмера и д р у г и х , б у д е т б о л е е древним и точ-
ным, ибо выявляет с л о в о п р о и з в о д с т в о ж и в ы х тогда я з ы к о в , как про-
т о х е т т с к и й , лувийский , хурритский , хеттский (как клинописный, т а к 
и иероглифический.) , урартский и д р . 

Хочу з д е с ь п р и с о в о к у п и т ь т а к ж е , что наша м а л е н ь к а я работа , 
претендуя на б о л ь ш о й м а т е р и а л и новые п о д х о д ы о б ъ я с н е н и я , 
имеет т а к ж е д в е ц е л е у с т а н о в к и или ц е л е у с т р е м л е н и я . 

С | одной с т о р о н ы к о н с т а т и р у е т с я и и с п о л ь з у е т с я то о б щ е е 
я з ы к о т в о р ч е с к о е начало , в связи с м ы ш л е н и е м с в о е г о в р е м е н и , 
когда , напр. , имя п р е д м е т а во м н о ж е с т в е н н о м числе п е р е д а е т мето-
нимически и значение местности, как а р м я н с к и е Рагп1, В э ] ш , Ми1ш, 
Оагп!. . , Ма$1кЬ, Когба]кЬ, Ко1а]кЬ, У1г-кЬ, Н а ] к Ь . . , Те1ег, Зегке\у1ег.. , 
груз . № ( а п е Ы , Уа$1еЫ.., рус. Б о р о в и ч и , Ч е р к а с ы , Валуйки , К и м р ы , 
С у м ы . , (ср. т а к ж е , Д о р о г а из варягы в грекы") , г р е ч . АШепаЬ ТЬе-
Ьа1 и т. д . , з атем когда эта топонимика о б р а з у е т с я ч е р е з с у ф ф и к с ы , 

у 
о б р а з у ю щ и е п р и т я ж а т е л ь н ы е п р и л а г а т е л ь н ы е , к а к груз . Ха§ип, С1а-
Шйп. . , арм. Е п г а к а п , Мизе^кап , Озакап. . , рус. С л а в я н с к , А р х а н г е л ь с к , 
Смоленск . . , Колпино . . , М и х а й л о в о , п о л ь с к о е Польска . П о л ь ш а " ; 
чешек . Ч е х о с л о в е н с к о . Ч е х о с л о в а к и я " , лат . Аг§еп(1па, Р1ог1па.., и 
наконец, когда т а к а я топонимика о б р а з у е т с я из ф о р м ы р о д . п а д е ж а , 
как груз . ТИЬШ$1, КНи(На1$1.., ОиЫНа, Уагеп1Ьа, ЗхаИЬа, Х а М г Ш а . . , 
арм. Тази, Епги , Соги , Вокахи , А М и (в СЮНИИ), М е и , К э г х и , КОГУЦ 

(сёла у Битлиса) , Кепдгапд ( в районе Карчкана ) , Оагопс ( в районе 
Хизана), РЬзаууапс ( в районе Гаваш-Остана) , Ра1акапс (!Ыс1.), Вапапс. . , 
Еке^еас и т. п. Н о с д р у г о й стороны, кроме э т и х о б щ и х т е н д е н ц и й 
словообразования ч е р е з т е или иные частицы, нас з д е с ь д о л ж н а 
занимать особенно разность в%формальных в ы я в л е н и я х этих частиц 
на территории д р е в н е й М а л о й Азии и с о п р е д е л ь н ы х с востока 
стран, ибо этим мы м о ж е м отчасти о т г р а н и ч и в а т ь т е р р и т о р и а л ь н о 
древние я з ы к о в ы е единицы, т о ч н е е л о к а л и з и р о в а т ь эти имена мест , 
о б ъ я с н и т ь пути распространения и влияния , к о н с т а т и р о в а т ь продук-
тивность ( ж и з н е н н о с т ь ) данного с у ф ф и к с а ( ч а с т и ц ы ) д а н н о г о я зыка 
д л я данного в р е м е н и и т . п., а все э т о п р и о б р е т а е т д л я нас о п р е -
д е л е н н у ю и с т о р и ч е с к у ю ц е н н о с т ь . • Н а с е с т е с т в е н н о д о л ж н ы о с о б о 
и н т е р е с о в а т ь и б ы т о в а н и я этой д р е в н е й топонимической практики 
с у ф ф и к с а л ь н о г о образования и на територии хаев-армян (в Хайаса , 
Урарту-Армении) как и грузин . 

Р а з б е р е м т е п е р ь конкретно т е т о п о н и м и ч е с к и е с у ф ф и к с ы или 
суффигированное элементы, к о т о р ы е были выявлены и р а з о б р а н ы в 
трудах П. Кречмера и д р у г и х , с внесением нами т о г о к о р р е к т и в а в 
уточнении , констатации и д и ф ф е р е н ц и а ц и и , к о т о р ы й д а е т с я д р е в н е й 
топонимикой клинописного периода и м а л о а з и й с к в м и древними язы-



ками. А после у ж е остановимся на новых топонимических п о д о б н ы х 
формативах , с д е л а в в к о н ц е и н е к о т о р о е о б о б щ е н и е этно-лингвисти-
ческого и с т о р и ч е с к о г о п о р я д к а . 

1. •апйа (-ипйа у -тйа) 

Имена с этим с у ф ф и к с о м весьма многочисленны и в с т р е ч а ю т с я 
во всей Малой Азии ( в Вифинии, Галатии, Фригии, у приморских 
греков и пр.) . Н о подобный ж е с у ф ф и к с проник и на з а п а д от Малой 
Азии, д а ж е в Грецию, где имеются напр. имена г о р о д о в 
'Приудос и др . П. К р е ч м е р з а т р а г и в а л и в о п р о с о первичности -п( 
или -пй, отрицая их и н д о е в р о п е й с к о е п р о и с х о ж д е н и е из -псШ-. Его 
у т в е р ж д е н и е , что в М а л о й Азии г о с п о д с т в у е т -пс1- (т . е . а п ё а ) со 
звонким „с!" сейчас находит п о д д е р ж к у в клинописной п е р е д а ч е 
(ассирийской, х е т т с к о й , хурритской) , где эти имена в е з д е п и ш у т с я 
ч е р е з апс!а: МЦауапйа (в Арзаве) , гора Ниуа1апиуап()а (151(1.), МШа-
уапйа (в Арзаве или К и з в а т н е ) , РагзиЬагкЗа, ВигиЗЬапйа ( в Хеттии) , 
Вигапба (в Арзаве ) , 21рра1апс1а ( в собственной Хеттии), Тап1уап()а 
( г д е п о ч и т а л а с ь богиня К а т г и З е р а ) , Тагиуапйа , Н1паг1уапс)а, §арра -
гапда, гора А п п п а п й а ( в Арзаве.), река Мага&апйа (Алис) и др 1 . , 
хотя в х е т т с к о й клинописной графике встречается и форма с глу-
хим „I е , как напр. в писании имен г о р о д о в 1Ли\уап(а, Карапи\уап1а, 
страны ТагЬиг^аяа, г о р о д а Ма§Нип1а, в мужском имени Кигип1а и 
пр. В хеттском» как известно , глухие и звонкие согласные ч а с т о 
путаются и потому е щ е не ясно их п о д л и н н о е произношение-

В греко-римский ж е период , судя по К р е ч м е р у (стр . 308—310) , 
имелись, напр. , с л е д у ю щ и е имена городов : в Ликии—врбауба, Ка5и-
ауба.. . ; в Памфилии—"Аотсеубо;, 2&у8аоу5а...; в Писидии—*1о1у5а, Тицау-

в Киликии—Кшуоа, Мооа[Зау8а..; в Катаонии — По5ау5о$...; в Кап-
палок и и-—2оауоо$, Лйхауоо^, 'АрСауоо^ (и 'АрСау^ос)..; в Ликаонии— 
Лосрауба..; в Фригии—МХООУООС, ХФИЗОИУДА..; в Карин—'А|л6уауоа. Карб-
ауба, КаХиуба..; в Л и д и и — К а Х а у о а , Морцэудх...; в Р о д о с е — 
Кариу5с$, Вриу^оара (имя ж е н щ и н ы ) И пр.1 

Нас, в частности, д о л ж н о и н т е р е с о в а т ь и наличие суф . -апс1а 
( || -ипс1а II -1пс1а) в Грузии, Армении и д р е в н е м Урарту . Клинопис-
ные данные о б У р а р т у не с о о б щ а ю т нам имен мест с этим с у ф ф и к -
сом. Грузинские ж е и армянские топонимика х о т я и имеют такие 
о б р а з о в а н и я , о д н а к о они ограничены своим расположением т о л ь к о 
в о п р е д е л е н н о м направлении, а именно по верхней Куре , А р а к с у и 
по б е р е г у Ч е р н о г о моря , что д а е т мне основание п р е д п о л а г а т ь о 
сравнительно позднем их п р о н и к н о в е н и и , в о з м о ж н о в связи с гре-

1 Г. Мейер и Паули в именах мест на -ада, оо;, -160;, -моос хотят видеть выпа-
дение .П" перед ,(1а (Ср. Тфаазаоа, Обзаоа, ЗДгю&а, Аё{кбо;, N 37160с, Мсфоос и 
пр.). Это явление наблюдалось и в хеттском» ср. (а)1ас1(1ап (.хлеб*) из *а1ап<1аг1, 
имена городов Заги\уа((()а<^ги>уап<1а, Виги$Ьа((а<Виги$Нап<1а н пр. Ср. также 
хурр. РигапМ—аккадск. Ригаии(ш) .Ефрат". 



ческими колониями, торговлей и некоторой передвижкой опреде-
ленных племен* Древние клинописные документы очень редко при-
водят имена мест на -апйа в северо-восточной Малой Азии. Мне 
известен только город Зара§иг\уап1а, где почитался хайасский бог 
грома и молнии, хотя в Хайасе-Аззи , расположенном на верхнем 
Евфрате (Карасу) известно нам до пятнадцати населенных п у н к т о в 
( . г о р о д о в " ) с другими словообразовательными элементами. Нет как 
будто образований с суф. -апйа II -ипйа и в сопредельных с Хайасой 
странах Ишува , Пала и др . Все это заставляет думать, что обилие 
топонимических образований с этим Суффиксом -апс1а и пр., что так 
явно бросается в глаза в позднем Понте, а отсюда отчасти и в Гру-
зии и Армении, есть > сравнительно новое явление. О б именах мест 
на -апс1а в Понте имеется д а ж е особая работа Бенлова ( Э е з пошз 
(ГепйгоМз 1епп1пёз еп апс1а поп 1о]п <1е ТгеЫгопсЗе: Ас1е$ с!и X Соп^г. 
Ог1еп*а1151е$, 5ес(. VII, 633—637.). По типу Керасунда, Трапезунда и 
пр. образовано, напр. , имя Пицунда ( = Сухум), ставшее в местном 
произношении Бичвинта. Грузинское Огапс1а (монастырь) на р е к е 
Кодор в Абхазии т а к ж е примыкает к этим именам на -апйа II -ипйа. 
Ср. Тагап1а в Катаонии 1 , Аарауоя в Вифинии и Тагеп1ит в Италии . 

Распространение ж е топонимической практики со словообразо-
вательным суф. -апс!а и пр. происходило по-моему не только как 
последствие торгово-колонизационной экспансии греков или греци-
зировавшихся туземцев Малой Азии, но и как последствие миграции 
или расселения этих древних малоазийцев еще с восьмого века до 
н. э. Я имею в виду мушков, хайасцев , палайцев (балайцев), туба-
лов и др. Этому ф а к т о р у я хочу приписать наличие топонимики с 
-апйа в Д ж а в а х е т и и (напр. в имени села Уагеуапй, что сев.-зап. 
от Ахалкалаки) , в именах армянских областей Магапй (в „Вайоц 
Дзоре* близ Цахацкара) , НаЬапс1 (в Сюнии—Зангезу ре), Уапапй 
(Карсская обл . ) \ Уагапйа (в Арцахе—Карабаге) , Ва&гаюапй (Алаш-
кертская долина до Бдсена) и д р л Т а к и м путем проникали, конечно , 
и другие имена мест и в частности, напр., Аззи ( = римск. Ага II Нага) 
бывшей Хайасы—Аззи повторяется в Голтене , где есть Верхняя и 
Нижняя Аза, Ани на Ефра'те* повторяется в Ани на реке А х у р я н , 
имя страны и племен Бала (Пала) вместе с переселенцами пере-
носится и на новое место в Сюнии, где есть „страна балов" (Ва1а$ 
айкагН), не говоря у ж е о Ьа1акагап «бала племена* ( = Карабаг) и 
пр. Переселение хайаса-аззийцев и балайцев с верховьев Евфрата и 
Келькит шло и на Мелитену-Тогарма, на Арзанепу, где т а к ж е е с т ь 
топонимические свидетельства (На)П1, Нагго, На/оъ йгог.., РаЫт, 
Ва1а-Н(ууИ, ВаШ и пр.). На суф. -апс1а в вышепоименованных ар-

1 Это древнее Таранта—современное Даренде, находящееся западнее Малатии, 
по соседству с Арслан-дашом, где на утесах изображена пара львов (см. Н. Адонц, 
Арм. в в п. Юст., 84). 

1 Есть и село Вананд в Сюнии (в районе Кашуник) у Аракса. 



минских именах обратили в свое время внимание ученые Каролидес, 
Бугге, Ташян. Имя Маранд области Вайк (есть и одноименное Ма-
ранд в Атропатене южнее Ордубата) они трактовали в связи с арм. 
формой шаг „мидиецй (было и место „Маракерт") . Лагард (Сез. 
АЬН., 214) и Бугге (ЬуМзсЬе ЗШсПеп, I, 10—14) из армянсхих имен 
Багреванд, Заруанд (в рукописи Плиния написано 2оагапйа, см. №1. 
11131., VI, 128) и пр. хотели вывести суф. -\уапс! и сопоставить с дейст -
вительно существующим - ^ а п ё в нарицательных армянских Ьагйгга-
^апс!ак „плоскогорие" (от Ьагйгг „высокий"), дагашапс! (от (1аг .скат, 
возвышенность"), зага^апс! (от за г „высота"), &аЬа\уап(1 (от 
.престол") и пр. Этот -чуапс1 они считали индоевропейским суффик-
сом и сопоставливали с индоиранск. -мап1, греч. -Реут- II -еут (напр. 
в слове х<хрСе1$). Тот же суф. -^ап<1 Бугге (1Ыс1., 11) видел и в мало-
азиатских Огоапба = ЮроауоеТ^ ( в Памфилии), 5оапс1а = 26ау5о$ (в Кап-
падокии), Ое1п1ап(1из (в Киликии) = Осуоауоа (в Кибюратисе), выводя-
последи ее имя из *\Л/ото\уапс1а .винообильный". Мне же думается, 
что в армянских нарицательных словах Ьагс12гамапс1(ак), с!ага\уап(3, 
зага^апс! и пр. нужно выделить не -\уапс1, а -а^апс!, как суффикс 
для обозначения ' обилия , и считать это -амапс! заимствованным из 
иранского -а^ап! (ср. имя горы Оиш(Ь)а^апс1 „дымный"), тем более ,что 
армяне заимствовали и форму его женского рода -а\уаШ (в Авесте) — 
санскр. -ашаИ. Э т о иранское -ачуаШ я вижу в армянском суф. - ш ^ ш 
амё1, что еще более распространено, чем -а\уапс1, и обозначает так-
же обилие (напр. са!камё1 „цветущий", Ьига^ё* „душистый", §1пе-
\Уё* из *&1п1а\Уё1 „винообильный" и пр.). Наконец, суф. -^апс! в име-
ни Ва&гемапё (у Птоломея Ваураоюдууг]) скорее следовало бы со-
поставить с тем же -\уапс!а в клинописных именах городов М1ауап-
с1а> МИ1ауапс1а, Ниуа1апиуапс1а, Т а т у а п й а , Тагиуапда, Н т а п у а п й а , 
Кагапиуапс1а, 1ЛиФап1а и пр. (см. выше), не говоря у ж е об именах 
греко-римского периода, как По5оау5од] (>Пооауоо$) = клиноп. Рас1и\уап-
(1а§ (К1Ш, XXVI, 43, ОЪУ. 25) = совр. ВогапИ (в Катаонии), МойарауЗ* 
(пишется и Музапба, оба из *Миз^апс1а) в Киликии, КаооауЗа в Ли-
кии, что в чисто ликийских надписях передается через ХайаУфН (из 
*Хас1а\уап{1), бриауба в Ликин. Карбауба в Карии, Кар[3асг6ау5а (1Ь.), 
Хариаубо; (1Ь.) и т. д. и т. п. 

Что же касается происхождения этого азианического -апс!а, 
который вдобавок еще вариирует с -ипйа и реже с -1п(1а, то уче-
ный Паули впервые приписал его народам южной Малой Азии, откуда 
распространился и по другим местам (1п$еНгП1 УОП Ьешпоз, I, 44 и 
сл.). Это можно было бы поддержать не только тем, что в хеттское 
и греко-римское времена в южной части Малой Азии суф. -апйа 
более встречается, чем в других местах, но и предлагаемой многи-
ми возможной его этимологией с лувийсквм суф. для множествен-
ности на -1пга II -тгь (или -епг/), а также и -апга, где , г " полу-
чилось из „(1", как это видно и из соответствия лувийских богов 
Аппагитшепг! хеттским 1ппага\уап1а$. Нам же известно из практики 



других языков, когда имена предметов во множ. числе становятся 
также именами мест (см. выше). Так что, когда читаем напр. имя 
города в Арзаве под названием Вигапс1а, то это могло значить 
„рабы" (ср. урартс. Ьига || рига .раб*) ИЛИ ИМЯ горы Агшпапс1а (там 
же в Арзаве) могло просто значить „гбры" (о чем см. у меня в кон-
це в заключении) и т. д.1 Нужно иметь в ваду также и хеттский суф. 
-апга или -апйа в простых нарицательных словах д!ттапс1а „зима", 
НатезИагиа „весна" при простом Н а т е З Ь а в дат. п. ЬашеЗИ!, вин. п. 
Наше$Нап (1<1.), гепапга „осень" при гепа (1(1.), чуШапйа „год" при 
простом , в году", и^пеапга „страна" (ср. ис!пе с тем же зна-
чением), 1игг1ап2а „лагерь" при \\т[ (\д.) и пр., хотя первичная 
функция и происхождение этого -апёа || -апга все-же не ясны. Ср. так-
же личное имя 21йап(1а при простом 21(1а.1 

Как бы то ни было, суф. -ап(1а в малоазийских топонимика, 
как правильно подметил Кречмер, есть одно из специфических 
проявлений языков именно данной местности с распространением на 
восток и запад. 

2. Суффикс -за (-зза) 

Суффикс этот был столь же распространен в древней Малой 
Азии и западнее, вплоть до Греции включительно, как и суф. -апс!а, 
если даже не больше. В греко-римской передаче, как и в надписях 
на туземных языках, этот суффикс с основным -з- (-зз-), имел спе-
реди и после разные гласные, образует как имена людей, так и име-

1 Ср. следующие примеры из хетго-лувнйской псевдобилингвы (I . Рг1е<1псН, 
Юе1оа$1а(1$сНе $ргасМепкта1ег , ВегИп, 1932, стр . 136 - 87): 1Ю1Мпга .овцы" , -

С1Л)мпга . б ы к и " . 1аИпг1 ОШС1К -11121 .отцы боги" , рагпапга(а „из домов" (?) и 
т. п. Такое же окончание лувийского множ. числа на -102 я вижу и в собственном 
имени города НаШпхиа, что дословно значит- .место относящееся ( -иа ) к хеттам", 
. м е с т о хеттов*. Слово же рагпапга(а поставлено в форме ИСХОДНОГО падежа на -(а, 
что свойственно и иероглифическому хеттскому, где -(а для АЫаНуцз-1п$(гитеп(а-
Пз (см. I, Ое1Ь. НШ. Ыег. . III, стр. 41), а форма рагпапха должна значить . дома" 
(ср. хетте, рагпа „дом"). Д а ж е в самом хеттском есть эта форма я бы сказал соби-
рательного множественного числа „рагпапга", что И. Фридрих переводил „все дома" 
/см. 5(иг(еуап(, Нис. §1о$5агу, 11, стр. 118). Подобное ж е собирательно-коллективное 
значение дают и „чисто* хеттские пер1зап2а „небеса" при обыкновенном пер($-
.небо*, р т ( а п / а .рули , вёсла", регипапга „скалы* прн регипа- „скала" и т. п. 

5 Есть в хеттском и поссесивный местоименный форматив - епга (п ) для 
род.—исх. падежей ми. ч., как д а т т е п г а ( п ) „других" (от 1аша1-3 .другой" ) , $ишеп-
2а(п) „от вас"/ арепгап . от них" и пр., что как будто осталось и у арман в фор-
мах исходного пад. мн. ч . : 1 т ё п ] „от нас", 1 с1гёп1 .от вас" . Армянский вторит 
хеттскому и в трех основах следующих слов времени: от (№ . д е н ь " имеем 
№-эп]-еап (род -дат. п.), от т Ш .всегда* тэ$1-эп]-еап . вечный, всегдашний** от 
у а | „рано* уа^-аоТ-еао (ср. 1 уа}эп]епе . и з д а в н а " ) . Но, естественно, это хеттское 
-епха(п)» могущее быть из старого *-епс!а, не может лечь в основу объяснения мно-
гих топонимика на -апйа | | -ипйа II -тс!а. 



на мест. Ср. , напр., имена л ю д е й в древней Малой Азии : в Линии 
"АР«01€ (ОТ имени "Ара), 'Ароаа^, 'Арцбаоь;, Тауоаа^. . , ( п о 
лик. ЗЫкага) . . . ; в Писиции "ОтсХеа^. Мар,а)таа^..; в Ликаонии 
'Ьирааь;, Шерлок; (от имени ПСурт?;), Т4рао1$, ТоХобрат.?..; в 
Киликии 'Еяооаа^, КсБацооакл;, ТгрВДхаоь;, "Ар^аа»^ и пр. У карийцев 
больше передается С двумя -зз: Даубааак; (но и Паубаас^). 'Оаааоаа^, 

'АХьхару^аоо; и пр. (см. у Кречмера , стр. 315—317). И з 
имен городов отметим: Крйа ( г о р о д и гора в Карии) писалось и 
Криаооос, крепость Х&ра в Каппадокии во время Страбона называлась 
Уцроааао^, город МохаХт? ( в Карии) и з в е с т е н и под именем МохаХ^ааос 
и пр. Ср. также—ЮрраХюа^уу] (в Малой Армении) , 'АхяХюаб? (в Ли-
кии), вгрлааб* (в Карии), 'Гбюоо; или Т о ю а а (там ж е ) , Ко&зстб; (во 
Фригии), Т6р.юа (в Каппадокии) , Лиру^ооб; (в Мизии), Тар1*дао; ( в 
Греции» ср. тЬ Тасрюу бро;.), Дффюааб^ (ср. имя горы Д(р<ри; в Евбее ) , 
ЯьХрлоаос ( в о Фракии), гора Мерюо? (там ж е ) и т. д . и т . п. 

Но что ж е придает слову е г о конечный с у ф . -з- и к а к о в о е г о 
происхождение? 

Н е к о т о р ы е исследователи, как С. Б у г г е или арменист Я. Т а ш я н 
подходили было к генезису этого суффикса по данным армянского 
языка, что конечно с у ж и в а е т вопрос о е г о происхождении и в корне 
неправильно* Правильны быть м о ж е т их попытки генетического 
увязывания с арм.- флексией „уи ( = рус. „ц") род.-дат.-исх. п. ми- ч. 
особенно ликийского суф. -аг1 или -ег1, показывающего происхож-
дение по месту , как напр. 5раг1аг1, Ра(агаг1,* А(епаг1 или ж е ргппег! 
. д о м а ш н и й " , Зигег! „сирийский" при армянском -а?1 (Хогепас1, 
Ко1Ьа?1, „деревенский" , кЬа!акЬа?1 „горожанин" и пр.) . Нет 
т а к ж е сомнения, что греки своим -з- (-зз-) в ы н у ж д е н ы были пере-
давать и иноязычные „5" (рус . ш ) и разные аффрикатные согласные 
в роде с (рус . „ц".), ( (рус. „ч а ) , с (1§ = арм. *), 1з ( = а р м . *) и пр. 
Ср. х о т я бы греческую п е р е д а ч у имени армянской области Ъ^ЬцЬшд 
Еке1еас через 'АхьХю^ут) или имени городка Агбёз ч е р е з 
"Араюоа (или "Арат^аа). Н о конечно этим вопрос не разрешается , 
ибо морфологические данные самого армянского языка с о в с е м не-
достаточны при объяснении столь б о л ь ш о г о , обширного и разно-
местного распространения суф. -з- (-зз-), о т с у т с т в у ю щ е г о вдобавок в 
армянской топонимике. 

В этом отношении нам на помощь п р и х о д я т нововыявленные 
хеттские и прочие клинописные материалы, где весьма многочис-
ленны имена мест на -За (или -§5а), произносившееся несомненно 
-за. Писание ж е ч е р е з -§5а есть чисто графическое явление , хотя 
многими это ставится в связь с ударением на п р е д ы д у щ е м гласном. 
Но все ж е не так редки писания одного и того ж е имени через -5$а 
или -§а. Имеются , например, следующие города (гезр. с траны) Малой 
Азии в клинописный период: На1а$а, На((и&а, Ниг1и$а (Ниг1а§а), Ыгиз-
*а (Урфа?) , \У11и§а (>1Ли$а), К а г Ш а , ЛаЬг1$$а (Ла^геШ)Г В1^а1лагеШ, 
На&ЫШ, 2аг21§а, Ашза, АсЩиИзЗа, Ва1Ьш§§а, 1уа1аШза, Араза, 2ара -



га&а, №па33а (КепаЗЗа), Таг1}ип1а$л, ЭаПа1а, Аг1рза и пр. В греко-
римский период также упоминаются города с конечным -за (-зза), 
как СуЬозза (в Мелитене), ЗесПза, ЗиШза (5ап1за), Уег!за, КаПзза, 
Зегтиза ИЛИ 5егат1за (нын. Омала.), Р1то11за, Эайаза (крепость у 
Е В Д О К И И , СМ. й!оп Сазз., XXXVI, 12), Ое!аза (=Сос1аза ?, см. у 
Птол. V, 6, § 20 село у Никополя) и т. д. 

Одно языковое явление выгодно отличает эти хеттские и про-
чие древиема.юазийские топонимика, это то, что они всегда окан-
чиваются на -за (-зза), т. е. на основной элемент „зв, наличный и в 
греко-римский период, и на постоянное прибавочное .а*, которое, 
как и в других древних частицах мест на „а", как-бы выявляет или 
констатирует функцию локализирования, т. е. ассоцирования дан-
ного понятия с каким-то местом. Само-же -з- считается формативом 
притяжения (поссесивностн), что я ставлю в связь с окончанием 
флексии родительного падежа на -з. А так как такое окончание род. 
падежа имелось только в хеттском (клинописном и иероглифи-
ческом), а также лувийском языках (нет в хурритском и урартском), 
то и район распространения топонимики на -з ограничивается глав-
ным образом территориями западнее Ефрата, не охватывая Субарту 
и Урарту. Егейский и пеласгский языковые миры, судя по гречес-
кому, в этом отношении имели подходящую языковую почву. 

Между прочим армянская топонимика не сохранила этих обра-
зований на -з, ибо нет в арм. языке и подобного форматива род. п. 
на -з. Наличные поздние Каре, Горис, Толорс, Бнунис, Мокс и пр. 
являются формами винительного падежа множ. числа при частом 
применении этих имен как для указания пребывания (статичного 
состояния 1 Кагз „в Карее"), так и для направленности (1 Кагз „в 
Каре"). Армянский язык подобно урартскому в род. п. ед. ч. имел 
гласную .1" (гезр. „]*), а потому и нет образований имен мест на -з(а). 
Грузинский язык имел в этом отношении вполне подходящие, условия, 
ибо там род. падеж оканчивается на -1з. Потому и имеются топони-
мические ТЬЫНз1, КНи№а1$1, Мап&11з1, Оишап1з1 и др1. Если бы в них 
последний звук „1" заменился гласным „а", как субстантирующей и 
локализирющей характеристикой, то мы имели бы, так сказать, древне-
малоазийскую языкотворческую практику в образовании имен мест 

1 Имя Мап^ИзЬ как я отмечал и в другом месте, идет из сумерского е§а1 
„палата* с изменением в (у аккадов стадо екаИи). Армяне изменили это е§Ц в 

(род. п. Ап^е!) со значением „крепость*. Это слово сохранилось во 
многих местах, но как собственное имя, и везхе относится к крепостям, как подчер-
кивают и сами историки или ж е сохранившиеся развалины. Из Армении ж е это 
ап#1 перешло и к грузинам в форме М-ао&1-1$Ь Второе же имя Оишашз! идет из 
северовосточвой Малой Азии, где в числе городов Малой Армении Птолемей (V 6, 
18. стр. 882) называет и имя Д о ^ а (см. у Н. А донца, Арм. в эп. Юст. , 74), что 
западнее Саталы. Но хеттские клинописи (напр. анналы Муршила 11) упоминают в 
Понте, близ страны Пала, рядом с Дурмнттой, и город Т и т т а п а , что так совпадает 
оо созвучию, а может быть и по месту с Доманой Малой Армении. По .N0(1(18 
ОДпИашш* в Домане -стояли римские всадники (ЕдиКез зафКагП). 



с той ТОЛЬКО разницей, что грузинский сохранил бы и гласный . 1 " 

форматива родительного падежа* чего в других случаях может и не 
быть (ср. напр. имя хайасского города Аг)р$а и груз. Зирза). 

Приводимые в клинописи имена мест на -за охватывают почти 
всю Малую Азию, как напр. имена городов Напапа&а и Кагкиа в 
Арзаве (юг Малой Азии), М1и$а (юго-запад), ЫепаЗза (юго восток), 
2а22)3а, На1а§а, Аг!р$а (северо восток) , НаМиЗа (столица хеттов в 
Каппадокии), Ниг1иЗа (город хурритов), В1§а1паге&$а и ЛаЬг153а (ЛаН-
геЗЗа), находившиеся у городов Харран и Эдесса (Урфа) и т . д. 
Иногда эти имена легко объясняются, как напр. НаИиЗа (от ЬаШ 
национального имени хеттов), Ниг1и5а (от имени хурритов) , На1аЗа 
(от имени &а]а,), Ва1Ьи133а от хетте, слова ра1Н1-з „широкий", МшаЗЗа 
от имени богини Ы1па и др. 

Топонимические, да и простые нарицательные слова с суф. 
-5303 (-Поз) и -п!Ь- встречаются также на .островах Крит, Хиос, Па-
рос, Кеос, в Аттике, Бэотии, Фокиде и пр. Это считают влиянием 
древнейших обитателей пеласгов на греков, которые у них взяли 
и нарицательные слова с суф. -л1Н , как 1аЬуг1п!Ьоз „лабиринт". 
шёгЫЬоз „нить, шнур*, арзтШоз „полынь", кёппШоз и пр. Но с 
другой стороны греки ахеяне и эолийцы, по данным хеттских над-
писей, за 13—14 веков до н. э. жили близ Западной части Малой 
Азии или Памфилии с царями Этеокл, Атрей и др. (по Форреру), 
так что была и такая непосредственная возможность перенятия 
чисто малоазийских лексических и формальных (-з-, -п1Ь-) эле-
ментов. К ^ 

Происхождение этого малоазийского суф. -за А. Гётце (в 
,К1е1паз1еп", Мюнхан, 1933 г.) склонен был объяснить как будто 
на лувийской языковой почве, беря примерами имена мест Таг^ип-
*аза и ОаМаЗа1, образовавшиеся от имен богов Тархунта и Датта. Он 
же думал с этим поссесивным -за связать и индоевропейский фор-
матив -ез для новых слов в роде русского неб-ес-(ср. хетте, параз ) , 
кол-ес-, чуд-ес- и пр. Другой хеттолог Э. Форрер в статье „На]а$а-
Ахх1 (см. Саиса$1са, Разе. IX, Лейпциг, 1931 г., стр. 23.) объяснял 
слово На]аза, как страна, принадлежащая Хаю (с1еш На]а зе!п Ьапс!", 
,На]а-Ьапс1а), понимая, следовательно, суф. -за как показатель стра-
ны (места), а само На]а, как имя мужчины, народа или бога ()Ыс1.). 
Также хочет понять значение суф. -за и ученый Л. Делапорт, счи-
тая его лувийской посессивной местоименной частицей третьего 
лица, образующей имена принадлежности (ТаЬипЫ§а „ци! аррагНеп! 
а ТагНип1а", ОаПаИа „се!1е с1и (сИеи) Оа11аИ.)2. 

Несомненно, что это топонимическое -за, как у ж е было ска-
зано, связывается с поссесивной функцией форматива род. падежа 

1 Ср. также и имя крепости Оада$а у города Евдокии (О10П Са$ии$, 
XXXVI, 12). 

2 См. Ьои1$ Ое1арог(е, Ьез ЬНШев, Раг1з, 1936, стр. 310. 



на -5, судя по обусловленности таких топонимика только с террито-
риями, где языки имели род. п. на -Б.1 

3. Суффикс -т (-та, -пи) 

Такой суффикс устанавливает Кречмер (322—325) на основании 
собранного им, Шмидтом (№ие 1ук. 51исПеп, стр. 84), Г. Мейером 
(„Вегг. Вейг.и, X, 182) и др. топонимического материала древней 
Малой Азии, Крита, Греции (см. также Я. Ташян, Учение класс, арм. 
яз., 1, Вена, 1920, стр. 182, прим. 3). Упомянем из этого материала— 
в Ликии Ксйргця, Ш у р а ц ц . . ; в Ликаонии Марой ц а ; . . ; в Кили-
кии Шрзро;, и имена на -р.^; в Карии Тебтацос, 'АрХСш-
рос, Кгряи-о;.. .; в Лидии ТЦю;, река СЗо&атиз; в М И З И И Перуа^о;..; 
в Пафлагонии во Фригии КСорацо^..; ср. также Кьаа 
К й а ц о ; на Крите, гору боаро? в Акарнании (Греция) и др. 

Из данных, почерпнутых мною из хеттских надписей укажу 
примерно и на следующие имена мест на -та: Ка1аШа, Уа1та (в 
Арзаве), Втагата, Нигта, 1н\\та, 1Лата, КигиЫата(упоминается 
вместе с городом Сагг1ига, существовавшим и в римское время око-
ло Понта), Иипата, А1айагта (в Ишуве), 2и\ьта (ср. ЗиЬте), 
7е^ага(т)та, Тагкита (от имени бога Тагки). 2к1иЬагЬата, АИа-
птта (в Арзаве), Кшптата. Упоминается в Софене и имя города 
йаМта. 

Как видно из приведенных мною имен, форма городов клино-
писного периода оканчивается на -та, тогда как в греко-римский 
период имеется для корренного большой разнобой в его конеч-
ной огласовке. Несомненно форма суффикса на - та отражает более 
древнее состояние и связывается, как уже было сказано, с локали-
зирующим конечным гласным .а", что видим не только в поимено-
ванных -апс!а, -за, но также и в нижеследующих топонимических 
суффиксах -На, -На, чпа и пр. % 

Наконец, эту же малоазийскую древнюю практику обра-

1 Хеттский я.1ык. клинописный и иероглифический, столь близкий к лувийско-
му, дает. напр.. следующие словообразования с поссеснвным -§(§)! или -$'3)а: от 
имени ЬПа .портик (притвор) храма" образовано по-моему имя бога (К11В. 
IX* 28. Со). III, 4'), что дословно значит .относящийся (принадлежащий) к портику 
храма" (в роде русского „домовой* от слова „дом ' ) ; им7а&/-§ „годовой" от корня 
и*Ш-)-.год" (ср. шШапга . год" , . в году") : рага&Ц~& (только в вин. л . рага§&п) 
«покровительствующий (бог)" : (рагъуаШ-з ( р о д птиц): . годовалый* 
(животное) от ш ^ а - . г о д " (?); пакЬи&&1-& . з амещающий" : Аа 1ти&1-& (род птиц) и 
т. д . ср. также в хеттском иероглифическом ЬиНЦа-з тгпшмаТз .ЬиЫап зон" 
(1.0е1Ь, НШ. Пег.. III, 21), окончание которого -5а-з ' о н сравнивает с лувийским 
-5§а-з. Имеют обыкновенно в виду лувийский пример т а ^ а з з а з З Г з ЕЫ-аз . ж е р т в о -
приношения хозяин", где слово .жертва* будет только ша1{1а$$(1)- ибо имеется и 
вин. п. та1Ьа§§1п ЕЫ-ап с оборотом, подобным хеттскому О А Ш - а п 5 А 0 - 0 1 1 - а п 
•человека голову* (вместо САЫ1-аЗ $АС-011-ап) , <Ю1$(31ММА5-ап АЬАМ-ап 
„Гильгамеша статую" и т. п., где форма род. п. на -аз заменяется формой его управ-
ляющего в вин. падеже. 

| 



зоваиия топонимики на -та мы видим и в грузинском, где наличны 
V 

имена городов или сел, как Уебогта, Сауша, 2аггта, Рагсхта и пр. 
с суф. -тф после основ на согласный звук, и имена 5игат(1), Но&а-
ш(1.) (село в Джавахетии), Окагп(1) (в верховьях Куры), Оге^ат(1)... 
или ТЬог!Ьит(1), Ва1Ьит(1), Вог2от(1) и пр. с суф. -т(1) после основ 
на гласный звук. На территории Урарту-Армении этого топоними-
ческого суф. - т а или -т(1) мной не засвидетельствовано. Грузинские 
формы на этот суффикс не только подтверждают малоазийское его 
происхождение, но и возможность определенного территориального 
его размежевания в связи с северо-восточной Малой Азией. 

А ведь в одно время, оперируя только топонимикой греко-
римского периода* некоторые исследователи, в том числе арменист-
мхитарист Я. Ташян (цит. раб. стр. 182.), имели определенную тен-
денцию эту топонимическую суффиксацию на -гп(а) объяснить толь-
ко на данных индоевропейских языков.1 

Для меня сейчас ясна отыменная производность этих топони-
мика на - та . Напр. Регдат(а) должно значить .высокое место", 
имея в виду хетте. Ьагди-,высокий* (и индоевр. соименные корни), 
Тагкиша- производное имя места от имени бога Тагки, также и Ба-
йта от имени бога Оа1(1)а,* а Теи1атоз я объясняю от существовав-
шего когда-то в Малой Азии простого энтического имени 1еи1-, что 
я вижу напр. в имени народа теутранцев (в Мизии, т. е. в западной 
Малой Азии).8 Имя города Нитта, если оно не есть Оигта в Л И К И И , 

возможно С Т О И Т в связи с этническим 1}игг1 .хуррит* (есть и бог 
Нигп). Наконец имя города А1а(1агта явно говорит за его произ-
водность от хеттского слова а1ас1<1эг(1) „хлеб (в зернах)*, откуда и 
имя города А1ас1аг-апга (собств. .Зернопоселок*) греко-римского 
периода, в районе Себастии.4 

1 Между прЬчим в хеттском языке" очень част суф. - т а для отыменных и 
особенно отглагольных имен, как от екипа- .холодный• имеем екипила .холод", от 
а |]1аН«а-.чувствовать с т е с н е н и е * — и Н ' а Ы т а .треволнение» досада", от и ^ а . ^ г р е -
меть~—ге1Ыта .гром*, от УаШа —.быть горячим*—уаШета . горячесть , гнев" и т. п. 
(См. у А. Гетке в журн. К1еЮ. Роп»Ь, стр. 186—187). в роде арм. хнатп „опека" 
от [ и Ъ ш * п а ) е т . щ а ж у " , г § а т . ч у т ь е ' ^ в а п г ^ а т .безтактный" от г^ага 
„чую, чувствую* и т. п. 

а Если конечно, это 13аИта не есть заимствование из аккадского 1а1т-и 
(йайга-и) .местечко" ,как переводит эго слово Вг- МеКзпег („ВеНга^е г и т аззупзсЬеп 
\УОг(егЬисН, Чикаго , 1931, стр . 35—37). Другие переводят через .поселок" (1Ы<1). 

3 Быть может это этническое ;(еи(- первоначально значило .народ, толпа* 
(и т. п.). В таком случае его можно было бы связать , хотя бы по внешнему звуча-
нию. с урартским (аиШЬ!. что вероятно значило .толпа, караван*. С р . т акже арм. 

(Ьага (На\у(Н-кЬ .многочисленная семья" (из урартск . (Нага .много, 
очень, сильный" и нашего 1Наи1Ь—, что на вид вторит герм. 1Ыи<1-!! сПи1, литовскому 
и латышскому 1аи 1а „народ*). 

4 Иногда на конечное - т а наращается новое -па н получается сложное - т а п а . 
Конечно не всегда ясен суффиксальный характер этого конечного - т а . Напр. имеет-
ся имя хайасского города Ь м к к а т а при ишувийском городе О и к к а т ( т ) а п а с новым 
наращенным -па. Между прочим упоминается и имя города О и ц а т а ( Э и к а т а ) в 



4. Суффикс -ИИ а (4Ш) \ 

У П. Кречмера и других приводится несколько имен мест на 
конечное -1а, как напр. каппадокийское Еьу&та при писидийском 
21у5а, лидийские и писидийские—'АЗротта, 'А^ютта, ТрсуХгтта, Мароот-
та и пр. Примечателен особенно первый пример, когда при простом 
51пс1а имеется и производное 51п<Ша. Это конечно -1а, как видим* имеет 
простой „Iй, а не аспироварный „1ЬИ, что так сильно подчеркивается 
еще двойным „и" в других примерах, не говоря уже о возмож-
ности греческой азбуки передать аспированное#и неаспированное „Г. 
В клинописной графике у хеттов эта разность передачи двух .1" 
(аспированной и неаспированной) особо не отмечается, как это ви-
дим в аккадской или урартской графической передаче. Тем не менее, 
мне думается, что двойное писание „IIе не столько обусловливается 
ударением на предыдущем слоге, как предлагают некоторые хетто-
логи, сколько качественным отличием двух разных согласных. 
Потому и с этим ,1* или .11" грекоримской передачи малоазийских 
имен я сравниваю и суффиксы -11а в хеттской передаче имен горо-
дов— ТатаНа (в Хайасе.), ТаШаИа (КДО, XIV, 20 = 2ВоТ11. 64.), 
ИЬирШа (находился на дороге Комана—Птандарис—Осдара или же 
Ариаратиа—Гавраена—Таранта)1 при наличии простого имени города 
Щирра (КВо, П. 5.111.37), ТигпгШа (йиппШа), находившегося рядом 
со страной Пала и городом Думанна (= Дбр-ауа Птоломея в Малой 
Армении). Когда имеются такие различения, как 31пс1а—51псШа или 
Шифра—1§НирШа, то поневоле с этим суф .-На, как и -оИа в А<1го1-
1а, Аг1о1(а и пр. и •иИа (в МагиИа и пр..) связывается какое-то новое 
значение, возможно уменьшительность. Это можно было бы поддер-
жать параллелью в личных именах, где имеются, напр. хеттские— 
АппИа (имя древнего царя), Апп1Ш (женск. имя), при имени хайасца 
Апп1а. Особенно часты подобные суффиксы в хурритских личных 
именах из Нузи—ЕппНа, НирИац 1кИа (1пк11а), 11к11а, 21к11а II 21ка1а 
(при простом 21ке), АкМа II АкШе У АкИИ, НазШе, 'ЦегИИа, КаШа, 
М а т а , ЕягШа (при ЕФЦМ). РикШа... На1и11а, ЛагиИа (женск. имя), Ка-
гиШ, К1п1иИ1, 2ипиШ, КаПиШ.., АгаПа, КагаИа, №1га111 и т. п. (см. 
N1121 регзопа! пашез [сокр. ЫРЫ], Чикаго, 1943 г., стр. 260 и 268). 
Не имеем ли подобное же -а! в мужских именах Таба! и 

0(нл.^ршш 5 (и)тЬа1? 

урартских надписях Аргиштм 1 при описании его похода в ассирийские страны. 
Другое хайасское имя города НаНгпапа, откуда происходил хайасец Мутти, также 
имеет наращенное -на, ибо судя по каппадокийским ассирийским надписям за два 
тысячелетия до и. э. в древней Каппадокии было туземное мужское имя На11ша (см. 
Р. 5(ерНеп$, Рег$опа1 п§ше$ Ггош сипеНогт 1пзсп'рШ>п$ о* Сарра4ос)а, Ые\у-Науеп, 
1928, стр. 39). Ср. также имя города Шазишапа, где суф. -шапа напоминает мне 
-1топ в именах городов ОагнпопШз и РНаг1топШ$ (у ПОНТНЙСКОГО Комана) греко-
римского периода. 

1 См- А. Об1гс, К1«1оа$1еп гиг МеНШеггеН, стр. 9, прим. 4. 



По данными армяно-грузинской топонимики с ее точным произ-
ношением выявляется мной наличие древнего топонимического суф. 
-ННа (-ИЫ) на территориях северо-восточной Малой Азии (с Хайасой 
и Ишувой), как и в Грузии и Армении—Урарту. Так, напр., в Хайа-
се (районы верхнего Евфрата—Карасу) хеттские клинописи отме-
чают город Аг\\Ма.х В области Ишува (южнее Хайасы) был город 
Ег^Иа, что собственно одно и то же наименование („Погранич-
ный"?)^ частым чередованием перед „г" гласных „е" и .а" , как 
отмечается в хеттском, хурритском и армянском языках. В каппад. 
ассир. надписях отмечается город ТиЛлитН в районе между Иозга-
том и Мерзифоном. Затем хеттские клинописи называют имя города 
ЫаЬНа (К1Ю, XXI, 6а :6, географический текст), ' фигурирующего и 
в .хеттской" иероглифической надписи из Андавала (I. Ое1Ь. НМ. 
Ыег., II, 17—18), в четырех милях южнее которого и сейчас есть 
село Ы1̂ Нс1е = №кк!а арабских писателей. Далее я отмечу 1пхНе 
ассирийских надписей, передаваемое армянами в форме ЪшЬ&рр 
НапйгМЬ, т. е. с аспированным „IIIе, хотя у Птоломея написано 
'А^ста. У армян передается через -11Ь также имя города 
АтИН (=Диарбекир) . Наконец имеются села Ьеш(Н (в Сасу-
не, севернее Нерджика) и к/ш^црр ХаггНН близ Битлиса (в районе 
Гюзельдере),8 имеющие суффиксом также -Шь Коренное хагг- послед-
него имени ,наличнсг и в имени места кгшрцшЪ Хаггап, под которым 
понимаются, во-первых, те горы в Сасуне, что западнее гор Мара-
тук (у верховьев реки Батман-су), а затем и большая область 
Харзан к сев.-западу от Редвана и Сгерда, между реками Мотки и 
Хазо, впадающими в Тигр.1 

Но более разительные примеры для нашего топонимического 
суф. -1Ма дает грузинский язык,- где есть напр* ЗотхННа .район 

1 См. у Э. Ф о р р е р а в с т а т ь е .На]а$а—Агг1* (в ж у р н . Саисаы'са Разе. . I X . 6) с 
написанием А г - Ь и а или А - а г - Ы - И а ( В о . 2540, У$. 43) . 

2 См. Е. роггег, Рогзскип^еп I, Не(1 I. с тр . 30. 
3 Э т о село Харзит и м е л о д о 25 д о м о в а р м я н . См. у Э н р и к я н а в е го Топони-

мическом С л о в а р е ( л Р Ь ш ^ ш р ^ ^ в ш л т р ш Ъ » ) , Венеция , 1900. с т р . 365. 
4 М н е д у м а е т с я , что к о р е н ь хагг- в именах мест ХаггКЬ и Хаггап п е р в и ч н о 

значил . ж и т ь , селиться* (и т . п . ) и п е р е ж н т о ч н о с о х р а н и л с я в а р м . слове 
хэг^КЬ «хижина" , столь п о х о ж е м на имя с е л а ХаггНЬ. П е р е д а ч а д р е в н е г о ( и к л и н о -
писного) „2м в а р м я н с к о м ч е р е з „ с " ( * ) наблюдается во многих случаях . П о д о б н о 
суффиксальному ч е р е д о в а н и ю -ИЬ и -ап имен ХаггЦН н Хаггап имеем т а к ж е ч е р е -
дование $еу|(Н и З е у а п (село ю ж н е е городка и о з е р к а А р ч а к а , к в о с т о к у от о з е р а 

, Ван); На1сШа ( и м я одного арминца в Бисутунской н а а п и с и ) и Хак1ап ( м е с т н о с т ь ) ; 
АппНа (АппНИ) и Аппап ( х у р р . имя из надписей в Ч а г а р - б а з а р е ) ; АкШа, АкИ-ТеЗир 
(арм. 0Щ>р АкПЬ муж. и.) и А к к а о (имя из Ч а г а р - б а з а р а ) : У ш Ь ^ р МапПЬ ( м у ж . и . ) 
и ТГшЬшЬ Мапап ( м у ж . и.); &ЬсЬР Т1га111 ( м у ж . имя ) и Т1гап ( м у ж . и . ) . Имена 
Ца1<1(1), М а о и Т1г( | )—известные б о г и . Т е о ф о р н о г о п р о и с х о ж д е н и я п о - м о е м у и 
арм. м у ж с к о е имя &ри»[,р АгШЬ с тем ж е с у ф . -ИЬ от имени у р а р т с к о г о б о ' а АгсП 
(бог солнца) , как имеем от того же АгсН арм. имя Аг(иха$ ( п о м о щ н и к ц а р я О р о н т а ) 
с хурро у р а р т с к и м о б ы к н о в е н н ы м с у ф . - и х ( -иЬ) . С е м и т и ч е с к о е - И Ь для имен ж е н с к о г о 
рода н е имеет отношения к н а ш е м у -ИЦ. 



армяв—Сомхита" (от 50гпех1 „армянин"), МсхЛЬа, что дается у 
М. Хоренского (кн. II, § 86), но под влиянием о б ы к н о в е н н о г о г р у з , 
суф. -е*Ы (ср. 1теге1Ы, §аУЗе!Ы, Неге1Ы и пр.) сейчас произносится 

МсхеШа. Грузинское же -1На в именах мест СиЫНа, КагапШа, Сиг-
1Ьа, ХашШНа, УагепШи и пр. есть несомненно окончание род. пад. 
мн. ч., что в древности так и звучало. 

Имея в виду, что форма нашего топонимического суф. -ИЬа 
очень древняя, выступает в клинописи чуть не с половины второго 
тысячелетия до и. э. и поддерживается также грузинским -ИЬа в 5ош-
хИЬа и МсхИЬа, как и топонимическим -ИЬ в ХаггйЬ, Зе^ИЬ, АтИЬ, Ап-
4хЖ) и пр. на территории исторической Армении, не говоря о грече-
ских формах на -Ш$ напр. в Оаг1топШ$, $1$р1гШз, ТЬозрШз и пр. 
(ожидали бы -иЫ$), я предлагаю его возникновение также связать 
с этими древними языками, в частности г. формой творительного 
падежа на -И у хеттов (и протохеттов?) и на ИЬ у грузин. Такое 
понимание предмета» как обладающего чем-то, легко могло стать и 
собственным именем, как, напр., в груз* именах ТЬе1ау| .место, 
обилующее вязью" (от (Ье1а „вязь"), Сиг1Ьау|.., в арм. Пр̂ Ъш». Огйпаш 
.червивое" (от огс!п .червь*), ^ « и К€аж „щебенистое" (от к!б 
„щебень"), 2/>[>ш1. Э г к а м .место с кореньями4- (?), Цп^ш*. З и к а ш 
.место с грибами" (от зипк „гриб".) и т. п. В отношении же нашего 
-ИЬ, как форматива твор. падежа, я бы указал на грузинские топо-
нимические—ХгеИЫ, Ки1ЬИЫ (см. у Вахушта, стр. 75), №#о(г)иЫ (в 
Имеретин) .Орешняк", а также на хеттское имя горы ЗаНИ (в надписях 
Муршила II, см. КВо IV.4 = 2ВоЩ.58.В), упоминаемого близ Хайасы, в 
связи с кашкайцами „города" Тибиа. Даже позднее имя понтийской 
крепости В ярусно-ар (при Митридате Понтийском) я склонен понять 
как .поселок со свеклой", т. е. .свеклообильный поселок" с фор-
мой твор. падежа на -1(1 (=И) от ршцпа.̂  Ьагик .свекла" (семасиоло-
гически ср. имена мест А1ас1аг-аг1га .Хлебо-поселок", арм. Зипкаг1с 
.грибо-поселок" и пр.). 

5. Элементы аг$а-, тиуа-, Ьаз/Лаза 

Для первого элемента агза- П . Кречмер в своей п о и м е н о в а в н о й 
книге приводит несколько примеров, как 'АраоХа; ( б о г с о л и м ц е в ) , 
ликийские—"Ароокл;, " А р о а т с с женск. именем "Ароь;, п и с и д и й с к и е — 
"Арал со сложным именем 'Араар.бт^ и п р о и з в о д н ы м и 'Араар^ и 

1 Об этом суф- -аXV. как возможном формативе тв. п., см. мою работу .Исто-
рико-лингвистическое значение топонимики древней Армении" , Е р е в а н , 1940, 
стр. 110). 



'Ароосхт?;, которые несомненно иранского происхождения и представ-
лены также в армянских Ир^шЛ АгЗат и Ир2шк АгЗак от иранского 
корни агза- „медведь". Ср* также малоазийское Датарсг/^, также при-
водимое Кречмером, что я отождествляю с персидским именем Оас1аг-
§15, известным нам из бисутунской надписи Дария1 , как имя одного 
армина и перса. Значение этого Оа!аг§1- должно быть .создание 
медведя" (медвежонок), как имеются подобные значения в именах 
^шцшр2 Уа1аг§ и Ири^шц Агзуа1 (имя одного албанского царя) с тем 
же значением .потомство медведя" или „семя медведя". Воз-
можно, что не все примеры с элементом агза-, приводимые Креч-
мером, нужно объяснить в связи с иранским аг&а - .медведь". Напри-
мер, имя Агза1а- и Агзар!- могут иметь и чисто малоазийское (хетто-
хурритское) происхождение, тем более, что таких имен и суффик-
сов (-а1а-, -арЬ,.) из древне-иранских языков мне неизвестно. Для 
первого имени Агза1а- (если это Араа/.а не из Агз\уа1а .медведя 
семя") я бы обратил внимание на суф. -а1а- (-аИа-) в хеттских сло-
вах, имеющих отношение к людям с известной профессией, напр. 
1}аг.<1а1(1)а-.пекарь", 6рап(и221а1а-.возлиятель", аиг1а1а-„защитник кре-
пости" от аип' - .гарнизон, крепость"), раЗапсШа- „повар", ^ел* 
гиа1а- „милостивый" и пр. и пр. На этом основании имя бога Агза1а 
у солимцев могло иметь такое же значение производителя или учи-
нителя чего-то. Даже ликийское имя Аг$ар1- своим внешним видом 
весьма напоминает хурритское имя АгЗари (Аг-$а-а-ри) из Нузи, 
подобно как имеется элемент аг$- в именах Кирагза (КиЬагЗа) ИЛИ 
НирагЗа, Аг5аЬа1а, Аг11к1а, АШа(1<Ш, Аг^еппе и пр. (см. N1121 регз. 
пагпез, лист П. Пурвеса, стр. 205). 

Второй словообразовательный элемент, приводимый Кречме* 
ром, это -шоуа, что ставится и в начале имен, как Моаует^;, Моа-
срёруу ,̂ Моатре1$, и в конце, как'Крр.оа;, 'Арар.6а$, Хауузроаз и пр. Этот 
элемент -тоуа был позже подтвержден в многочисленных личных 
именах из клинописного периода, о чем, имеется хорошая работа 
И. Фридриха „К малоазийским личным именам с элементом ти>уа", 
в журн. К1етаз1а11зсНе РогзсЬип^еп, Н. I, стр.359—378. Этот лексиче-
ский элемент сейчас переводят через .сила* (духовная или физичес-
кая) и употребляется в таких личных именах-выражениях, как .Сила 
Митанни*, «Сила льва . , «Сила богини Хепит* (Нерапш^а) , .Сила 
богини Иштар* (1$ТАК-ти\уа.) и т. д. С этой точки зрения поиме-
нованные греческие имена Егтоуа , Агатоуа и Ыаппашоуа должны 

1 Ср . т а к ж е с о с т а в а р м я н с к о г о имени Ч а м 7 Т 2 У а | а г з и имени о д н о г о а л б а н -
ского ц а р я И р т ^ т ц Аг$уа}, к о т о р ы е д о с л о в н о значат „семя ( п о р о ж д е н и е ) м е д в е д я " . 

2 Э т о и р а н с к о е имя ОайатЗгё п р о и з в о д я т из п р о с т о г о н а р и ц а т е л ь н о г о йайаг-
51- = санскр . . б е с с т р а ш н ы й , храбрый* ( п о Лиан, Оа$ 1гап. ЫагаепЬисЬ. 71 а ; 
см. т а к ж е СНг. ВагПкЛогаае, А1|1гап18сЬе$ ШоПегЬиЛ, 51га$$Ьиг^. 1904). Н о , быть м о ж е т , 
Оа1аг|1- в м а л о а з и й с к о м Аатарэт}; з н а ч и л о „ с о з д а н и е м е д в е д я " , как с е м а с и о л о г и ч е с к и 
имеются Агвуа} II Уа)аг$ или У а г а г ё а ) ( . к а б а н ь е создание")^ 0 а ( о г т а г 4 . с о з д а н и е 
Ормизда* I т. я* 



значить „сила (бога) Эра - , .сила (бога) Ара",1 „сила (богини) 
На на'* и пр. 

Третий элемент тЪа$!($) встречается в именах 'Ароураыд, ВооЫ-
Рх<11{, Лбу^аац и пр. (см. у Кречмера, стр. 366—367). Для последнего 
имени ср. имя ЛОУАРЮА; с другим элементом (-ШОУЭ). Но что могло 
значить это -Ъа$1($), произносившаееся несомненно -уа$1($), у меня 
нет для этого данных. 

Более как будто поддается объяснению интересующий нас пос-
ледний элемент -база, что Кречмер видит в малоазийских именах— 
вгут-.оааа, Мер^оаат}, 'Ертдаа^ и пр. (см. у Я. Ташяна, стр. 185, 
прим. 6). Если выделение этого лексического элемента правильно 
устанавливается Кречмером, то по звучанию это -базе II -база отчасти 
походит на урартское 1а$е, известное нам напр. из Кешишгельской 
надписи Русы I (строки 10 — 11): ш 1п1 $ие (1зие) 1а5е 1егиЫ .когда 
для этого озерка статую (?.) я поставил". Затем в одной Армавир-
ской дефектной надписи (в 13 строк, без срединного камня) читаем: 
а11 1а$е аташ Ыс11 .что статуя (?), сосуд (?!)и... Наконец, в сложном 
имени города Апки1гаИа$ё (в Софене.)- также читается интересующее 
нас это слово, прибавленное к имени города Апки1га в форме род* 
падежа на -1, свойственное урартскому (ср. напр. Мепиа-1, Киза-1 и 
пр.). Так что все имя этого города должно значить „Анкулры-статуя" 
(изображение» рельеф и т. п.), а если начальное ап- принять за 
идеограмму бога, то и получится .город статуи бога Кульра" (бог 
Ки1га мне неизвестен.) Хурритский язык также имеет это слово 1а-
5е, напр. в письме Тушратты (Со1. I, 85', 88'. 92' и пр.) во множ. 
числе (1а §е-е-е-паР'). Это слово обозначает ценный предмет, 
который митаннийскчй царь выпрашивает в числе других пред-
метов у египетского фараона. Перевод Мессершмидта через .священ-
ный подарок" (ШелНдезсЬепк) менее определенный чем мой перевод 
„статуя, изображение" и т. п. В хурритских личных именах из таб-
лиц в Нузи и др. мы также читаем это имя, но с двумя как 

1 Не исключается и возможность перевода .сила орла" ибо а га ( = х е т т с . 11 а га 
Ьагапа .орел" ) в значении .орел" существовало видимо во многих малоазийских 
языках. Ср. хотя бы в хеттском иероглифическом ребусовидное писание. А + и з -
ображ-ние птицы (орла) + га-за=Аегага-за (см. I. Ое1Ь, ННШе Ыего^1урНя. II, 13). 
Было и созвучное малоазийское женское имя, переданное греками через 'Арара, 
где -ра ссть такой же суффикс, как и в женском имени Вро^ш&ара от имени города 
Вги2шс1а, находившегося в Малой Азии. 

1 Этот город я отождествляю с современным населенным пунктом (судя по 
карте) Ангуран, находящимся между Харбераом и Балу, на северной стороне реки 
Мурад-чай (Арацани). В надписи Сардура на скале между Изоглу и Кумурхан, на 
берегу Евфрата (против Малатии), на строках 28— 81, помимо этого города А п Ы г а ! 
*а§ё» упоминаются и города-НагаЫ, 17гаЬ1, Аги§1, Ки1ЬНагп1 и пр., с которыми я 
сличаю современные (судя по карте)—Хозан или Хознгех, Уррек . Алус, Колоберд 
(на реке 'в с ч[ , КНэ]| = Кеги, у устья) , что по древне-армянской передаче ЪпчпРьРц 
Ко}о-Ьегс1 ( .Кола-крепость") соответствует нынешнему Бердак, дословно значу щему 
• Крепостца". 



это вообще свойственно графике надписей из этого места (ср. в 
письме Тушратты е1а/1 .сестра*, еп/е .бог", §а1а . д о ч ь " , 5 е п а 
„брат" и пр. при нузийских е!11, епп! (еппа), за1П, §епп1). Эти слож-
ные мужские имена следующие: АтИаЗЗ! (царь города Каллару), 
М1Наг(а&1.., Оаппа1аЗД, Ва1а1а§51 (Ра1а1а§§1), 5егра1а§§1 (см. Ыиг! регзопа1 
патез [ЫРЫ], Чикаго 1943/ стр. 263). Для последнего имени я бы 
обратил внимание на хеттское 015 Загра—род дерева („ЬгизЬ\уоо'1, 
уегЬепае"? см. у Стургеванта в его НШ. &1оз., II, стр. 135), так 
что хурритское §егра(а&1 могло значить .фигурка из дерева $.*. 

• • 

Теперь перейдем к рассмотрению тех топонимических суф* 
фиксов или суффигируемых лексических элементов древней Малой 
Азии, кои до сих пор не были отмечены ни у П. Кречмера, ни у 
других, имея ввиду, что клинописные . богатые материалы им еще 
не были доступны. 

6. Суффикс -На 

Устанавливаемый мною топономический суффикс -На представ* 
ленный в многочисленных примерах древней восточной Малой Азии 
с охватом хурро-субарских и урартских стран, восточнее Евфрата, 
генетически мною увязывается с известным в этих языках суффик» 
сом отношения или принадлежности (поссесивности), звучавшим -Ы 
или -Не (реже). Последняя же их гласная 11| е заменяется в топо-
нимике гласным „а", как подобное же явление мы уже видели и 
в других случаях, для оттенения принадлежности по месту. 

В урартском притяжательный суф. -Щ ( =рус . -ский) употреб-
ляется в отчествах, как Мепиа&Ь ЗагйипЫ и пр., что собственно 
значит „Менуйский* ( = Менуевич), .Сардурский' ( = Сардурович) и 
пр., как и выступает в именах стран этнического или личного проис-
хождении, как ЕИиМ ( || ЕМип1), ШеНкиЬ! ( || №е11кип1), игтеШиЬ!, 
МН1гиЬ1 (страна рядом с К О Л Х И Д О Й ) , 01аиеЬ1, Ег1аЬ1, Ег(1)киаН1 и 
т. д., причем последние две страны иногда имеют и детерминатив 
лица. Возможно даже, что -Ь1 входит в сложный суффикс -а!Ь1, 
напр. в Вшп1а1у .буиниец", МеЩеаЦ}1 .мелитеец", Ни§аа1Ы „хушец" 
(от имени города Хуша.) и т. д., если конечно тут не имеется само-
стоятельного слова а!Ы .дом, род*, о чем см. ниже. Но урартский 
язык из этого -Ы не создал нового топонимического суффикса -^а, 
как это сделали субаро-хурриты. Значение урартск. •(]! правильно 
было прослежено еще в 188^ г. А. Сейсом (в журнале 1КА5, стр. 
434) и Леман Хауптом (в я2е11зсЬгШ (Ог Е1Ьпо1ое1е*, 1892 г.. стр. 143) 
и вместе с хурритским || Не основательно было разобрано И. 
Фридрихом (см. журнал Апа1ес*а ог1еп1а11а, Кота , 1935 г., № 12, в 
статье , 2 и т 5иЬага1зсЬеп ипс! УгагШзсЬеп, стр. 122—128). Этим от-



падает мнение некоторых, что в урартском первично было -Н1п1, а 
затем с отпадением -п! получилось новое -{р. 

0 субарском суф. -Н1 для прилагательных принадлежности гово-
рили, судя по названной статье Фридриха, еще ученые Э. Форрер 
(2ЭМСЗ, NР., 1, стр. 227), Ф. Грозный (2А. , ЫР.в 4, стр. 173; АгА. 
ОНеп!.. 1, стр. 97) и Тюро Данжен ($уП«, 12, стр. 258 и сл.). Ср., 
напр., следующие примеры на -&1 : 1.) Хепит прекрасная из города 
Уда (удская), Кяэватна, Халпа и пр. (НерИ ти$п1 1ЛЙ1 ШаН!, ШЭД 
К|ггиа(паН1, 11НУ На1раЫ), что мне так напоминает арм. сложение 

ТогкН Ап&е)еа] . (бог) Торк из города Ангел*; 2.) имеются 
боги .мужские" (г!игиНН1) и .женские" (*а§4иЫ), причем фигурирует 
и муж- личное имя ТигиННе (в хурритских таблицах из Нузи, см. 
ЫРМ, 270); 3.) имеем этнические НиггиНе .хурритскнй" (напр. 1}иггиЬе 
ит1п1 „хурритская земля"), НаМиНе .хеттский"; 4) имена богов В1-
1епН1 (.водяной"? от \*л1еп-), Р11а(1)1ар(Н, Таграп1иН1 (.терпентинное* 
божество), На|ип(агЬ1 (божество ревени), §иш(Н)Ь1 и пр.; 5) разные 
субстантярованные прилагательные ра5ИМ „вестовой, посланник" 
(от ] ра$- .посылать*), ЫНН1 .засов" (от семитич. ЬЙ-и .дом"), 
1е1а|)1 .старший" и т. п. 

Но нас здесь специально должно интересовать не вышеназван-
ное хурро-урартское -Ы в словообразовании прилагательных при-
надлежности, становящихся субстантированно и именами мест, сколь-
ко образовавшийся из него суф. -На, со специфическим конечным 
.а* для локальности. Этот суф. -На мы видим не только в топони-
мике восточной Малой Азии, к востоку от Ефрата, на территория 
Армении, но видимо и в Закавказье. 

Сперва возьмем топонимику с суф. -На только по клинописным 
данным. Есть, напр., города: А1а1На (ср. также город I. а 1И а в 2ВоТ11 
60.11.54'), Кипгиг&а, Рарап^а (что значит .горная"), Р1таНа (КВо. 
11.9, Со1. I), Та$таНа ( 2 В < й и 60.11.27), ЗаглшаНа (2ВоТЫ. 48. § 29) 
рядом с городом 21и1|!а«3яле в Понте), ОаЗгтНаНа (в Хайасе), рати-
на (КВо VI. 28), КиттаНа (2ВоТ0. 3 4 - с о в р . Кемах на Евфрате, 
столица Хайасы), КиПбНа (2ВоТИ. 65), Каг1араНа (КВо. 11.31. Уз. 5), 
МагШаНл (1Ы(1., есть и город Маг1|(а, видимо тождественный), 
АггарНа (соврем. Керкук), река КитИтаИа (2ВоТ1). 66) и т. д.1 Из 

1 Мне думается , что имя города Эдессы - У р ф ы , а р м я н с к о г о Ш м , г р е ч . 
ОггЬое (откуда и ОггНоепе с с у ф . - е л е ) , ие нужно в о з в о д и т ь к э т н и ч е с к о м у и м е н и 
Х у р р и (СНигг!), как делал Фр. Грозный, этимологизируя с а к к а д с к и м словом Ьигг-и 
. дыра , пещера* , к о т о р ы х у этого г о р о т а о ч е н ь много ( с м . АгА. О п с ш . , 1ь29 г., 
Уо1. I .V 2, стр. Вв и гл.) . С к о р е е в с е г о тут б и л город Ур (11г), н а р а щ е н н ы й т о п о -
нимическим суф -На ( У г Н а ) , а ведь такой ф а к т мы видим и в имени г о р о д о в 
Маг1|<а и К а п а р а . п е р е д а ю щ и х с я т а к ж е с с у ф . -На . т . е . Маг( |(аНа и К а п а р а Ь а . 
В одной надписи (КВо . II. В. Со | . I) ' п р и з ы в а е т с я ииневийская И щ т а р из разных 
городов, в том числе из города Ура (11га). что если , ие с е т ь м е с о п о т а м с к и й У р 
или хайасская к р е п о с т ь Ура , что о ч е н ь сомнительно , то тут имеется веровтно этот 
У р северной Сирии , п р е д с т а в л е н н ы й ие т о л ь к о в ф о р м е 1!гНа ( с с у ф . -На), но б ы т ь 
может и с суф. - и М а . ибо иа карте рядом с Х а р р а и о м упоминается и город ШиЗва . 



них К и т т а И а и Б а т и Н а упоминаются в разных местах: е с т ь К и т т а -
На в Хайасе, но и в северной Сирии , о к о л о К а р г е м и ш а (упоминает -
ся и в урартских надписях Сардура.) , к а к есть Б а т и Ь а в . В е р х н е й 
Стране" ( западнее Хайасы), до к о т о р о г о доходили хайасо-аззийцы, 
сделавшие э т о т г о р о д своей границей, и д р у г о е ЗашиНа, ВИДИМО в 
северной Сирии, судя по д о г о в о р у , з а к л ю ч е н н о м у хеттами с амор-
ритским царем Д у п п и - Т е ш у п о м . С а м о ж е имя ЗашиНа, как в § а т -
таНа (так т о ж е имеется ) , мне п р е д с т а в л я е т с я образованным из азиа-
нического & а т ( т ) - . к а м ы ш " , что видим в арм. $ а т Ь , г р у з . 
ЗатЬпаг) , З а т Ы а ш и пр., не говоря об аккадс . 5 а т т - и „растение" , 
так что все слово З а т и И а ( З а т т а Н а ) первично з н а ч и л о „камыше-
вое место" , т. е. Камышин, К а м ы ш и н с к . 

В топонимике Армении т а к ж е сохранилось много имев с конеч-
ным -ах ш!у)% если конечно некоторые из них не п о л у ч и л а с ь нз 
-а! (~шч). И м е ю т с я , напр.: Ьрш]и Егах и Фш2ш]|> К казах в районе 
Моткан (Битлисского вилайета); Сшчшф § а ( а х в Тароне , к а к район, 
но и в Моксене , как г о р о д о к ( ю ж н е е Битлиса) , хотя дается и б ш -
шшц § а Ы в Сюнии (см. у Ст . О р б е л я н а . Тифлис, 1911, стр. 513) ; 
Иррш|и АгИгах в Арзанене (Иц&ьр?)-, Мш«Гш|и Катах ( в Малой Арме-
нии, из хайасского К и т т а И а ) и МинГиф Катах в районе Рахва се-
в е р н е е Битлиса. Е с т ь т а к ж е имена с конечным -ах из Сювии и сов* 
ременного Карабаха , как И р д о ф Аг$ах или 11рДш)о Агйгах, д р е в н е е 
название Карабага, затем имя района идта|и А]1ах в Сюнии, имя 
одного местечка Ц-рциф Агйах в области Хачен, в Албании ( с м . у 
С. Орб . , 278), хотя по Азарию Фридону с о о б щ а е т с я и имя села 
У.рцш)и А г с1 ах в Айраратской области у Д ж а х у к а при реке Араке, 
что ученый Алищан приурочивал к д р е в н е м у с е л у ОгйокЬ 
(см. у Эприкяяа в его „Топонимическом словаре" , стр. 282). Все эти 
албано-сюнийские имена на -ах, как и современные Шамаха , Самух 
и пр., могут генетически иметь совершенно иное происхождение . 

Особенно хочу п о д ч е р к н у т ь большое количество топонимиче-
ских названий с конечным -ах, - ех , -ха в Г р у з о в . Древнемалоазий-
ский вид ( с с у ф . -На) дают имена юго-западных частей , б л и ж е к 
северо-восточной Малой Азии. Таковы имена сел Оа^ш Озха ( ср . 

0 ? х ё имя реки у Ахалцыха) , 'Врд}иш Ккэ$ха> (*Ь0|ош ТНепха, 
ВогЪха и пр., упоминаемые в районе Тортума и Ч о р о х а (судя по 
карте) . Есть также в Д ж а в а х е т и и имена сел Иусха и К ар ц ах (Чшр-
Ьиф). Ср. также напр. Мете*Карданахи, Модабнахе, Хундзахи 
(Вахушт, стр. 96, 98), Лагодехи, Мацехи, Катехи (у Закатала) , хотя 
здесь м о ж е т быть и другое происхождение (ср. утийское -хе „вода" ) . 
Грузинское нарицательное слово уепах! „виноградный сад" т а к ж е мо-
ж е т говорить своим конечным -х! о бывшей живучести трактуемого на-
ми азианического суф- -На, как и о том, ч т о основа уепа- «виноград* 
есть т а к ж е местное слово, п е р е ш е д ш е е и к индоевропейским 
народам. 



Гр. капайЦЯЙ 

Как видим из всего вышесказанного, экспансия имен (слов) с 
суф. -Ьа, как топонимических названий, происходя из субаро-урарт-
ского языкового мира, простиралась на север довольно далеко, охва-
тывая восточною Хеттию, Хайасу, Грузию. 

7. Суффикс -на (-юа) 

Этот топонимический суффикс -иа (->уа.) восточной Малой Азии 
мной также устанавливается и объясняется на субаро-хурритской 
языковой почве, подобно вышеприведенному -Ьа. Этот суф. -иа 
(-\уа) я вывожу из протохеттского и хурритского окончания роди-
тельного падежа на ->уе с прибавлением локализирующего „а" вместо 
конечного „е", как из поссесивного суф. -М или ^е получили новое 
топонимическое -Ьа или из подобного поссесивного -51 ,( = флексия 
род. падежа ?) имеем в клинописном периоде малоазийское -§а для 
подобных же топонимика. 

Область распространения нашего топонимического суф. -иа 
(-\уа) не только восточная Малая Азия, но и северная Сирия и Ме-
сопотамия со включением территории собственной Ассирии, где ко 
второй половине второго тысячелетия до н. э., судя по надписям 
из Нузи, Мари и пр., был весьма силен субарский (хурритский) 
элемент. Д а ж е само имя столицы Ассирии Ниневия хурритского 
происхождения, звучало Ышиа и было основано хурритами Ушпиа 
и Кикиа. На территории Урарту я не знаю подобных топонимиче-
ских образований на -иа (-\^а, -и\уа), что нужно объяснить тем» что 
урартский язык имел в род. п. ед. ч. флексию .-1", а не „-шё", как 
в хурритском, хотя род. и дат. п. мн. ч. в урартском оканчивался 
на -а\уе (напр. ЫТОАЬ еге!аме „царь царей", В1а1па>уе и$гпа$е „Биайне 
на славу* и т . п.). 

Примеров топонимики на -иа (-\уа, -и\уа) очень много. Я огра-
ничусь перечислением их только из анналов хеттского царя Мурши-
ла II (1345—1320): Апкима, Нарапи^а , НаИепги^а* Каррари^а , Ка-
газ51ша, Кас1(за1с1и\^а, М!с!с1ичлга, Р а с ^ и ^ а , ЗарМйима, Оапки\\га (Тап-
киига), Т а р а р а т ш а , 2 | т и т и \ у а (см. А. Сд(ге, 01е Аппа1еп с1ез Миг-
5Ш5, Лейпциг, 1933 г., в 38-ом томе „Сообщений переднеазиат-
ского-египетского общества). Хотя многие хеттологи транскрибируют 
через -иа (Апкиа, Эапкиа и т. п.), тем не менее не исключается 
и возможность писанЙя с -ич/л, имея ввиду, что самый корень мог 
оканчиваться на -и, как, напр., имеем имя города 2 1 т и т т и - 3 , но и 
21титти>уа-51 если конечно тут не имеется слова ши\уа „сила" (ср. 
подобную возможность и в имени города КаШШтшма). Но с другой 
стороны имеются формы городов 2а1ра и 2а1ри(^)а, На1ра и На1ри-
(м)а , где, конечно, первоначальная основа оканчивается на „а". Имя 
города "5агапс1и(м)а явно говорит за первоначальное 5агап(2а с 
обыкновенным суф. -апс1а. Ср. также имя города Ти\уапи(>у)а и е го 
позднюю передачу у грекоримлян в форме Туапа. Им,ена городов 
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Оа11а\уа и 1пда1а^а возможно составлены из суф. - и а ( - ^ а ) и гласной 
основы Ва11а- и 1п§а1а. 

С внешней (фонетической) стороны, но е д в а - л и и по содержа-
нию, т. е. генетически, с нашим суф. -иа (после согласных) ИЛИ же 
-ига || -и-ма II -а -\уа || -I -\уа (после гласных) дублирует мегрельский 
суф. -иа после согласных (как Со(иа, §(игиа и пр..) или же -м/а после 
гласных (как Ьегаига, ЕНа^а...)*1 Оставляю вопрос о конечном -иа в 
урартских именах Мепиа, 1пи$риа. 

8. Суффикс -та 

Этот топонимический суффикс встречается в многочисленных 
именах городов и стран восточной Малой Азии, Урарту и хуррит-
ского этничесхого мира. Его морфологический источник—обыкновен-
ный суффикс принадлежности - Ш , столь частый в урартском и хур-
ритском. Нет его в хеттском. Замена же последнего гласного . И 
на „а", подобно уже столь много отмеченным случаям, дает новое 
уточнение отношения по месту. 

В урартском имеются, напр., следующие поссесивные прилага-
тельные на -1ш: ЗагЛигМ .Сардуров" (напр. ЗагйиплШ кипН $а1иаП 
„Сардуровы ноги он обнял".), ТеШеЪать .Тешупов" (напр. ^Теие-
Ь а т ! ЫК11 «Тешупов город* в надписи из .Кармир-блура") , Мепиат/' 
„Менуев" (напр. М е п и а т ] з11а „Менуева жена") , аЫзШ ИЛИ аХашм 
(реже)2 „ГОСПОДНИЙ" напр. а Ш з т г т а15иШш аИаЬасН „господним 
величием я укрепился"(?) , 2 Н а Ш т „халдов" (напр. На1сИп1п1 Ъаи$1ги 
„халдовым словом") и т. д., но эго -1п1 приобретает и лично-гене-
тивное значение, напр. ЫаШъе „биаец", 1и1шт-$е „лулуец". сЛгШ 
„алзиец" в собственном имени страны АМгпМсЬ ( = греч. 
Арзанена) от простого имени той же страны А1г! (ге$р. АШ).3 

Хурритский язык также дает примеры на поссесивные прилага-
тельные с суф. -1п!, что п и ш е т с я также через - т е , е п е , - е ш . Напр., 
имеем Е 1 а г ш п е - м е (род. п.), Ьи11иепе-\уе (род. п . ) в выражении: а и 
' А и Ш и т т а п 1рг1 е \ й г п е 1Ж11 Е 1 а п п п е ^ е „смотри на Ауталума, 

царя государя города ( = страны) эламского", 4 или напр. БДОСНК^-па 
1ЛШ НаМешшпа ипНш\у1па .боги (города) хеттской страны* (с 
конгруенцией на грузинский лад: НаШп! иш1Л1 .хеттская страна" 
поставлена в род. п. ИаШп1\уе и т ! ш ^ е с окончанием род. п. -таге, 
но и с перенятием -па управляющего слова 01Ы01К-па „боги", что 
фонетически звучало бы еппа). 

1 Н . М а р р . этот мегрельский суф. -ша !| -иа || ча (из -Ыа) связывал с абхазским 
-Ьа в тех же фамилиях и со значением .сын". 

з С этим урартским а!аи- „господь* я бы сравнил хуррнтское з11&1 «госуда-
рыня, госпожа", сказанное о богине Иштар. 

3 Руское (славянское) поссесивное -нн (напр. дядин, сестрин и пр.) также 
потерпело такое же измёнение в смысле лично-генетивного применения,как имеют-
ся, напр., русин, жмудин, литвин, мордвин, лезгип и пр. 

4 См. Л РпейПсЬ, К)ешаз1аи'бсЬе 5ргасМелкта1ег, ВегНп, 1ФБ2 г., стр. 85. 



В одно время, естественно очень древнее, под одним и тем же 
наименованием передавалось значение и страны и народа, как напр. 
Русь значило и то и другое. Подобное же общее значение переда-
вали напр. НаШ ( = у ураотцев На(е), Аг(1)ше, Нигп, А35иг, Угаг(и и 
т. п., но в дальнейшем возникла необходимость оттенить разность 
их значения, что для этнического (личного и пр..) содержания мор-
фологически выявлялось поссесивными частицами, прибавляемыми 
к корню слова, и получаем, напр., от общего „Русь* новое „русин*, 
.русский*.., от общего НаШ—НаШп! .хеттин, хетт", от общего А п т е 
новое а г ( 1 ) г т ш *ар(и)мин, ар(и)мец* и пр., а отсюда уже получает-
ся также новое оформление места этих людей, как ЦаШпа, 11гаг!1па, 
Аггшпа и т. д. с локализирующим конечным .а*. Фактическое нали-
чие (но не объяснение) этого топонимического - т а давно было 
признано и другими.1 

Можно здесь привести много таких образований на суф* - т а . 
В анналах хеттского царя Муршила приводятся напр. имена следую-
щих городов (стран): ШШпа, Н и т е з з т а (по Форреру—Агтеззта) , 
ТарИпа, \Уа1кша и гора ТеЗД1па. В других текстах упоминаются также 
города (страны)—Тирата (2Во Т11.40), НаШпа ИЛИ НаИепа (2Во Т11.37 и 
44.), А1т1па (2Во Ш.41), Кига§(аг1па (2Во Т11.51.В.), Оакки^а^Ша (2Во 
Т1Ь61.В), ЫЬгта, НаМаппа и т. п. Имя Оакки\уаЬта образовалось 
из хурритской формы йакки^аЫ (с суф. -&1.) „дакувайскнй*, что 
корнем сближается с именем города Бапкима, находившегося на 
границе со страной Хайаса* Подобное же образование видим и в 
урартской топонимике, как КизаЫпа, Аг^ЗИЫпа и пр. Двойной суф-
фикс мы имеем и в именах городов Кига31аг!па, Уа1!аг1па и пр., где 
уже готовый и осознанный суффикс места на - т а наращивается к 
основе слова с суф. -аг, показывающем по-моему принадлежность к 

1 Из прежних ученых еще напр. Леман-Хаупт предлагал этим -'та понять 
значение „город", переводя НаМша „город бога Халда (это имя как раз и отсутст-
вует). Кстати нужно заметить, что урартские такие формы на - 'та воспринимались 
в языке как множественное число, быть может ложно этимологизируюсь. Напр. от 
В1а-ша .страна ( - т а ) племени биа" (.В|'а1$й1е$ Ьап<1" как говорил и И. Фридрих) 
имеет в род-дат . надежах окончание -а(чге), сродное с хурритским -\уе (для 
ед. ч.). Ср. также КЬ'К Ь|1и1пачл, 'КиэаЫпаие (=Ки5эЫпа\уе), К и К К11КР1— 
ше, 151паие ши|1(1паи(е) (в Кешишгельской надп., 3 ' , 25 ' ) также флектируются 
К1Л1 Ште^е-есЛа . в страну Урме", К и К Аг{}аше-е(11а . в страну Арха" и 
т. п.). Из новых ученых Игнатий Гельб суф. - т а называет .географичес 
ким окончанием" напр. иероглифически (из Каргемиша) написанное хеттское" 
имя места Залипла (с детерминативом . р е к а " ) он переводит ,соип(гу ( - т а ) о( Ше 
п'уег Ба^иг* (см. его НШ. Ыег. I, 2Г«). Само же имя области Сагурина известно нам 
и из ассирийских надписей (см. К. Воидои, Ыз(е (1е п о т * ^ео^гаПчиез, в журн. 
ОпеШаИа. N05. 36—38/ 1929, стр. 152; см. у Гельба, там же) . Быть можее, и часть 
-иг имени реки Завит также есть суффикс. Другой американский ученый Уотерман 
в своей работе Коуа! соггезропйепсе о! (Не А 58 у пап Етр1ге, ч. III (изд. в Мичигане), 
на стр. 208, говоря о форме З а т ш п а образовавшейся из 5 а т а п а , суф. -1па окре «пи-
нает в этом З а т х л а как аОеп1Шс /огт о / Затапа". 



племени, лицу или м е с т у 1 , т . е . я предлагаю э т о -аг(!) понять з д е с ь 
аналогично мегрельскому такому ж е с у ф ф и к с у в осМзап „одишец", 
ор1гаП . о п и з е ц " , оИЫзаг! „олтисец" ( с двойным с у ф ф и к с о м ) , § о т х 1 -
1Ьаг1 „сомхитец" ( = армянин) и т. д . , о чем впервые о б с т о я т е л ь н о 
говорил акад. А. Шанидзе . Конечно такой ж е функции -аг имеем и 
в армянской п е р е д а ч е топонимических образований Си^аг-
кЬ, Тзапаг-кЬ, ЧтЬ^трф Кап^аг-кН и пр. 1 Этот так сказать 
поссесивно-генетический с у ф . -аг! наконец обильно представлен по-
м о е м у и в самой хурритской личноименной о н о м а с т и к е , как КПап, 
Ва^ап, ТШпаг!, ЕгоМпвг!, А р е п а п , Нагарап, 1§§иНгап, ЮгаН, \У)ггаг1, 
Шаг1}аг1...» что п о - м о е м у никакого отношения не и м е е т к хурро-
урартскому глаголу аг- „давать", как хотят трактовать некоторые 
ученые. В армянском языке это аг-, как этно-генетивный суффикс , я 
в и ж у в с л о ж н о м с у ф . -агеп и^и егёп, как бшагёп „по китайский", 
]ипагёп „по-гречески", На]егвп «по армянски" и пр. 

М е ж д у прочим армянская и грузинская словотворческая прак-
тика не сохранила нам топонимических образований на интересую-

1 Формы ЬаНаг- и кига&аг-, по моему хурритские со значением .хаттец*» 
„кузаштец", от имени мест НаШ и *Кига§(а (город). Последнее имя, б ы т ь может, 
сохранилось в греческой передаче Костра, каковой город находился на дороге от 
Мажака (Кесария) на Туана (=хеттс. Ти\уапиа), что севернее Киликия, бывшей 
К1ги'а(па. Отождествление греч. КигЫга с К Л И Н О П И С Н Ы М Кигаз(аг1па может быть 
принято при условии выражения греческой формой старого *Кигач(аг&, т. е. «места 
(•а) кузастца" от имени племени и местности * К и г а $ К Клинописное К и г и $ ( а Ы п а 
своим -аг говорит также в пользу того, что этот город должен был находиться в 
хурритской этнической среде, тогда как в Кизватне-Килнкии, а возможно и несколь-
ко севернее (у Туаны) говорили по лувийски. Ср. такое же местное (лувийское) 
нарекание хеттского населенного пункта (.города") НаШпг-иа (см. у нас стр. 26), 
Между прочим в трактате, заключенном между царем Кизватны Шунашурой и 
хеттским царем, не названным по имени (вероятно Муваттали, сын Муршила II). 
при описании размежевания границы между Кнзватной и Хеттией упоминается 
пункт ОиигаПаПпа (см. А. СОГге, Юг\уа1па ат! 1Ье ргоЫет о( НШКе ^ео^гарЬу, 
№\у-Науеп, 1940/ стр. 61), что по виду очень напоминает вышеприведенные имена 
городов НаКаппа и Кига&агша. Но так как перед ним стоит детерминатив Т1Л, 
т. е. .источник, родник, колодец*, то это аает мне основание иначе трактовать это 
имя. Возможно здесь имеем сложение из обыкновенного хетто (лувио)-хурритского 
\уа(аг .вода" (с род пад* \уе(епа§ в хеттском, к чему ср. и имя хурр. божества 
^Вйеп-01 из \У11еп-Н1 .водяной"). Начальное же могло значить „два" и следова-

тельно все имя 1)и\уаИаппа должно значить .место ( - т а ) двух источников". 
1 Район ЪшЪцшр-е Кап^ат-кЬ с одноименными горами^находился в южном углу 

Гогарены на стыке с Арменией. Это имя дословно значит .кангцы", т. е. из пле-
мени кангов, о чем у меня см. также при объяснении суффигированного слова 
-\уаг. Близ этого места находилась и крепость Т Н и х а п з ! ( = а р м . Ртл /штрш Т Н и х а г 5 = 
нын. Херес» по Н. Адонцу). По моему (Ьихат значит .гухец" и это этническое имя 
я хочу видеть и в имени Т и Ь а с § а \ \ ' а г т. е. «область тухов*, что 
приводит! я в армянской древней народной легенде об отроке Вардгесе, который 
отколовшись от своих тухов, приходит по реке Касаг (Фшытц), с севера на юг, к 
нынешнему Вагаршааату (Эчмиадзину), где была стоянка прибывшего с юга ар-
мянского царя Ерванда, иначе юворя часть тухов примкнула к хайо-армянс. племен-
ному коллективу. Есть сообщение об этих тухах также в армянском переводе 
грамматики Дионисия Фракийского, где для этого этнического имени дастся при-



щее нас чпа, быть может потому, что эти языки не образовывали 
отыменных поссесивных прилагательных на -1п1. Армянский язык 
между прочим имеет подобный суффикс, звучащий -1п, но при-
бавляемый к прилагательным, как от уег „верхний* имеем уепп 
(к).), от з1ог .низкий"—з1ог1п (И.), ши1Ь .темный'—тэ1Ып Ос!.), аГа} 
„вперед*— а?а)ш .первый* (собств. .передний*) и т. д. Повидимому, 
в до-письменный период был и подобный суф. - т для отыменных 
прилагательных, что я усматриваю субстантированно в словах 1изт 
„луна* при 1о]з «свет*, а т и з т «супруг* (из ат „оба" +1/5+ /л), 
а 1 а х т .рабыня" (от а!х .челядь*), ёагЫл .кузнец' и пр. Правда 
у нас есть и суф. -а]!п, как <иИа]1п .полевой' от .поле' , 
егкпалп .небесный* от егк!п .небо' и пр., но это -а]т имеет слож-
ное происхождение и для нашей топонимической цели бесполезно. 
Нет сомнения, что имена арм. сел и#и городов, как Капп (Эрзерум), 
ТЬаНп (на Арагаце), АгНп (гора, там же), Райп (в разных местах 
южной Армении), АЙл (Л*/** около Ани), Мигп1п (село в Дерсиме) 
и пр., отражают старое К а п п а , ТЬаПпа и пр., т. е. с конечным топо-
нимическим суф. -1па. 

Под конец считаю не лишним в связи с нашим суф. -1па обра-
тить внимание и на подобное явление в индоевропейских языках. И 
там есть поссесивний суф. -1п для отыменных прилагательных, как 
в латинском—6Мпи$ .божественный" от Зеи$ „бог", т а п п и з „мор-
ской* от таге „море" . . , в греч. кёПпоз .восковой* о т к ё г о з „воск".., 
в славянском дядин, сестрин и т. п., в персидском—зап^п .камен-
ный" от зале .камень" и пр. и пр. А отсюда получаются и топони-
мические образования—как лат. Аг^елНпа, Р1ог1па, греч* Когс1иёпё, 
Со^агёпё.., русские—вотчина, родина, долина, рытвина и пр. и пр.1 

Конечно, никто не будеть ставить вопроса о заимствованности, 
влияния или их происхождения из одного общего источника, тем 
более, что в хурритском эти образования заходят за третье тысяче-
летне до нашей эры. Тут мы имеем независимый друг от друга, но 
обшее глоттогоническое явление, вне зависимости от фактических 
схожденвй или расхождений в этих двух типах языков, но конечно 
в зависимости от мышления при образовании топонимических поня-

писка—комментарий .грузины" (см. у Н. Адонда, Дионисий Фракийский и его 
армянские толкователи, стр. 20). В языке индоевропейских тохаров, которые жили 
когда-то в Закаспийских просторах, есть очень много такого, что принадлежит 
только хеттскому языку (как и латишжому). Не говорит ли это в пользу пребы-
вания эгих тохаров когда-то у нас? Ср. существование и иранского племени мар-
дов в том же Закаспии (у р. Мургаб), если правильно объяснение имени района 
Ати1 из * А т г 4 (ср . греч. атагскл), тогда как большая часть этих мардов была у 
нас. в пределах территории исторической Армении. Наконец, я предлагаю в им1ни 
арм. Ои1аг, потомка Шары, также видеть этногенетический суф. -аг, и 
следовательно, предположить существование „гуш"«ов, как одного из скифских 
родов или племен. 

1 Но уже другое значение приобретают с тем же суф. слова—истина, седи-
на..,, дубина, картина, хворостина, детина и т. д. 



тий в связи с поссесивными словами, и т е м самым отбора соответст-
вующего я зыкового инвентаря , морфологических элементов и м о р ф о 
технических способов составления этих новых слов , ч т о в конечном 
р е з у л ь т а т е иногда дает сходные на вид р е з у л ь т а т ы . 

9. Суффикс -аЦЬ) 

Этот словообразовательный форматив наличествует преимущест-
венно в топонимике северо-восточной Малой Азии , в частности в 
районах т а л о й и Высоко,й Армении. . 

Так , напр. , имеются имена армянских областей VшЬш^р МапаН 
или ЦшЬшЪшц/, Мапапай с суф. -а! | и корнем шап- н т а п а п - , ч т о от-
ражает этническое имя шаппа . м а н н е е ц " (клинописное Маппа , библ. 
М1пп1 в районе Урмийского озера) . 1 В Высокой ж е Армении есть и 
область Vшрцш^!» Магс!аЙ с тем ж е с у ф ф и к с о м -ай, прибавленным к 
этническому имени иранского племени мардов, имевших столь боль-
ш о е распространение (ср . Уш^^шишшЪ Магс1а$1ап, ч т о л е ж а л о к 
северу от Ванского озера вплоть д о Арарата.).1 Такой ж е топоними-
ческий суф. -а)1 носит и ЪшршЬшц/» Оагапай, т . е . район современого 
Камаха в Малой Армении, ч т о у Птоломея передано ч е р е з А«рото-
оа, т. е. с другим топонимическим соценным суффиксом -155а. 
Упоминается т а к ж е местность АНаПз ( г о р о д ? ) в Армении, без точ-
ного г е о г р а ф и ч е с к о г о определения на границе между Византией и 
Персией . Несомненно и тут имеется суф. -аН. Этот ж е топонимичес-
кий форматив нужно видеть и в древнем названии современного 
Битлисского ущелья , звучавшего у греков (у Георгия Кипрского) — 
К1е1зига Ва1а1е1збп (см. у Адонца, стр. 225). Основа Ва1а1еЬ(<$1) полу-
чилась от Ьа1а11, подобно как имеем Маг4а11, МаппаИ и пр. , и имеет 
по-моему т а к ж е этническое происхождение в связи с племенами 
балов или палов, известными нам е щ е с хеттского времении и вместе 
с хайами переселившимися в Урарту (ср . армянские имена города 
Ва)-б$ „Битлис" , района Бала-овит, города Балу , княжества Палуни, 
местечка Палин (Чш^ръ) и т* п.). 

Затем, как известно, римские дорожники сообщают нам пункты 
Оа%о1аззиз, что между Зарой и Никополем, и Ме&а1аз80з между 
Доганисом и Месоромом, т. е* на пути м е ж д у городами Себастяя 
и Н и к о п о л ь в Малой Армении (см. у Н. Адонца, стр. 76). Известны 
нам также ЗаЬакгззоз и ЗаШаззоз, что дает нам основание ф о р м у 

1 По Н. Адонцу этот район (область) Мап(ап)а11 находился на верховьях 
Евфрата, восточнее Акилцсены, у Лерджана, и простирался от гор Ьагнр-хач на север 
до реки Ту злу, причем южный и главный ее приток отделял Маналню от Дерджана, 
а течение Евфрата до Котера—от Акилисены (см. , Арм. в эп. Юст.и, 62). 

1 Мардалия простиралась на северных покатостях Вингеаьскмх гор до преде-
лов Карина.. ; с запада Мардалия примыкала к горе Меледух, тождественной с 
Халхалскнми горами" (|Ыс1.). По •Маркварту, были марды и в Закаспии, у реки 
Мургаб, где современное Апш1 (из *Атгс1) сохранило это ими. См. его статью ,01е 
$1#уппеп* (в журн. Саиса«1са, Ра«с., X. 1932, стр. 7—9). 



исправить в Оа$а1а$$и$. Во всех этих именах первичные 
основы будут Пл^дк МецаК 8аЬа1- и $а1та1% Т. е. с интересующим 
я*с топонимическим суф. но с допольнительным осложнением 
новым подобным же суф. -а$з-(оз). Это же явление мы видим и в 
нменн района ОгЬаНз^пб* где к первичной основе ОгЬа1- прибавлено 

к чему ср. сродное топонимическое ОгЫзёПе без -а1. Это 
районы Малой Арменнн (по Птоломею), причем Орбалисена занимала 
северную часть (на реке Келькнт рядом с Акилисеной), а Орбисена 
была южнее (см. у Адонца, стр. 74). Быть может коренное огЬ-
также этнического или родового происхожения, как это явствует 
в Вл1а1е1§-, МагйаН и Мапп%11, а в своей изначальной идеологии 
связано было с тотемом орла (ср. груз. огЫ „орел44 и фамилии 
Орбелмнов, Орбелн), как имеем племена ТигиЬегап „тавро-роды44 

(почитавшие быка), АгЬегап(|) „ар-роды (почитавшие Ара, б. м. 
также орла), племена-народы Нигг1 от простого имени 1]игг1- „бык4*1 

(был вместе с обожествленным 5еп- небесным спутником бога грома 
н молнии Теш у па) н т. д. 

Наконец, хочу обратить внимание и на имя станционного пункта 
рнмекях дорожников ВиЬаНа, что находилось на пути между Дра-
коннсом и Знмарой* в 40 км (27 ш111е раззиит) от Зимары, вероят-
но в области Даранали, как думал Н. Адонц. К западу от Ванского 
озера упоминается в девятом веке до н. э. местечко (город)* АгатаИ 
( .место Арама"?), как и АгтапП или АгшкаП, если ассирийские над-
писи не путают имя одного и того же места. Нормативно, судя по 
азианическим языковым возможностям или данным, могло быть 
А г а ш а П нлн АгтагаМ .место (аН) аримца* (или арамейца). 

При всей .казалось бы правильной лингвистическо-формальной 
аргументации моей постановки о топонимическом характере суф. 
-аИ, тем не менее имеются и некоторые данные или возможности 
для рассмотрения этого -аН к$к форматива образования имен лиц, 
происходящих из того или иного племени или народа, а может быть 
и места. Отношение же к месту выражается уже особо* В этом 
аспекте основы <1а^а1-, ше^а!-, шагс1а1-, шаппа1-# огЬа1- и пр. будут 
уже обозначать „дагец", .мегец", .мардец", .маннец" (манией), 
.орбец* и т. д., к которым присоединяются либо новые поссесив-
ные частицы, совместно образующие субстантированные топонимика, 
либо же чистые суффиксы для этой же цели. И потому напр. Оа&а1аз-
зоз будет означать .(место) относящееся (-азз-оз) к дагцу*, Маг-
6а] 1а „место (-1а) мардца", ВиЬаНа .место (-1а) бубца". ОгЬаИзепе 
.место (-епе), относящееся (-1з) к орбцу* и т. д.а Здесь суф. *а1 

1 Ср . г р у з . Ьд*>л хап .бык4 4 

1 И . Гельб (НИ1. Ыег., II, 6 ) с р а в н и в а е т основу огЬа!- э того 'Ор.раХю<т^/Г| с 
хеттским иерогл. М'агра1а(«-а), именем царя города Тюана* ( Г у а п а ) , с хетте, клино-
писным муже, именем Ь'граИа, греческим 1>>р*с<м©с, ныводя из х е г т е . чуаграШ! „могу-
чий" ( « г о л в ) , хотя ему ие было известив и соименное ОгЬжепа из корня огЬ- , без 
конечного с у ф . -а1. 



(рус. -ец) будет играть такую же фуикцню, как я рассмотренное 
нами сродное -аг в хурритском Ьаиаг- „хаттеп", когниг* „куза-
стсц".., в мегрельских ор1гаг, одНат и пр. И последствием такового 
конкретного узкого определения (оформления) местности но я меня 
этнической личности получаем то НаНаМпа .место хаттца", то Маг-
с1аМа „место мардца" и т. п., как если бы сейчас мы сказали не 
„Англия", а „Англичанин". Ср. подобное же сужение н конкрет-
ность в ра1аитпШ „но палайски" от имени ра1аиш(е)п а* .палаец", 
а не от этнотопонимического Ра1а (от чего было бы р̂аГаШ), Ьог1Ш 
„по хурритски" от Ьиг1а- „хуррит", а не от общего НиШ, от чего 
ожидалось бы *НиггШ и т. д.1 

В аспекте поссесивного содержания трактуемого нами суф. -а! 
я бы хотел отметить и предложенную Н. Адонцом (Арм. в эп. Юст., 
56) корреспонденцию этого -а1 с грузинским -е1 (в Руставели, Цере-
тели и пр .). Мне думается, что с этими поссеснвнымн суффиксами 
(-а1, е!) родственен и протохеттский суф. -е! I -111 -а1 (<*а-Н?) в 
придаче к именам городов для выражения их уроженцев. Так, имеют-
ся Н|ЬЬиг1а11, КгётШаП, Но1ага11, НаИаЫаИ. ТшЮшаН, 2агкар5ипа11, 
Нашши(з1а1Ь А111аП ИЛИ АИ§а1, ]аИ1, РазШП, Сха&итиП, Та^азпаШа!, 
Шарага! (см. Ф. Грозный, 5рг. 6. НоШ., 51). перед которыми везде 
идеограмма „город"; ср. также г!р!апс1е! .зипландец* (уроженец 
города Зипланда). Чисто хеттским эквивалентным формативом для 
такой же функции является суффигированное -ишап-1 -ишеп- „страна", 
известное нам из хурритского (иш1п1 .страна") и иероглифохеттско-
го (итепе „город") языков, как 'и из каппадокийскнх туземных 
сложных имен лиц на -ишап за два н более тысячелетия до н. э. 
Ср. напр. хеттские 1иФ1ит(а)па& „лувиец", ЬигиЗ&апйшРпеЗ .жители 
города Бурушханда", &аНи$ипше$ .жители города Хаттуша" и пр. 

10, Суффикс •ара 0 -ира 

Такой суффикс выводится мной из топонимических словообра* 
зований клинописного и позднего периода. Имеется, напр., город 
Оипапара (КВо. 11. Со1. 1), простую основу которого я вижу в имени 
города Биппа (см. у 3. РпейПсЬ'а в его Не1Ь. Тех!е, стр. 22). Затем 
отметим имя города Оахгара или Каггара, основу которого можно 
видеть в имени хайасского города Саго (О а-г и-и)3 н в имени 
понтийской крепости Сагг1ига, существовавшего еше в римское 
время. Далее имеем имя города Ка(ара (Оа(ара) бывшей зимней 

1 Интересно, что ЬаШН значит .по протохеттски*. а не „по хеттски" для чего 
употребляется новый термин—паЗШ. собств. . п о неситскн" от имеми города К'е$а. 
как впервые это выдвинул Ф. Грозный (см. также у Стуртеванта „НИ. в'оа*., ц , 
108: №1Ш*»ЫмитпШ „1п 1Ье 1апяиа?е о* N$$8$, т N04116?')- Подобно ЬаиШ имеем 
РарИШ .по вавилонски". 

А ЭТОТ город Оаго фигурирует в трактате, заключенном между хеттским 
царем Тудхалиа и хайасскнм царем Каранни. 



квартиры хеттского царя МуршилаП (2ВоТ1).60 II. § 132.37'),1 имя 
города КаПараЪа с новым суф. -На (есть и икиКаг1ара1}итпе§ „карта-
пахцы"), имя страны НИа&Ъара и города 5аИара (в Арзаве, см. 
2ВоТЬт. 61. § 148). Наконец в производном ик1,На11аЫаП „халлабиец" 
также имеем имя города На11ар1(а). Ср. также приводимые Птоло-
меем (V, 16, 18) имена городов Малой Армении—Карату и СЬарааяа 
(у Адонца, стр. 74). 

Менее часты имена мест с суф. -ира. Таковы города: Кас1ис1ира, 
5а<1с1ирра (КВо. V. 8. 14), Ша1ирра или ВЫиЪЬа ( 2 В о Ш 6 1 . § 148), 
КаЬЬиЬа ИЛИ ОаЬЬиуа,Ч§[1ирра (КВо. II. 5. III. 37. в стране Калашма) 
И т. д. Ср. также имя города §ипираХ11 с поссесивной частицей 
-аН1 и осн. §ипира (=Синоп ?). 

В о д н о время М. Шмидт („Ыеие 1ук!5сЬе 5(исИеп..." Лепе, 1869 г.. 
стр. 104), хотел выделить суф. -Ье в Л И К И Й С К И Х именах м е с т К ^ Б А У Б -

(что на стеле Ксакта написано через Хп<апоЬеЬ), Пр-ауо^а, в 
кили к и иском КоХаЗт/с и др. Но, как видим, первые два имени опреде-
ленно говорят за суф. -оЬ, что поддерживается и хетте, -ира, фоне-
тически звучавшим несомненно -ора (в клинописи „и" передает оба 
гласных ,ии и „о"). 

Устанавливаемые мной суф. -ара -и -ира (ге§р. -ора) бытовали 
также и у армя и грузин, причем у армян согласный звук передает-
ся либо простым р (*/), либо аспированным рЬ (ф) с отбросом ко-
нечного гласного „а". Таковы арм. имена сел: ЛрЬшф Агсарк (в Алаш-
кертской долине, в 12 милях сев.-зап. от Баязида); Вшр&ип}ф ВагсарЫ 
или ВшрЛшф}1 ВаЫгарЫ (совр. Елгован близ Еревана в районе 
Котайк); Ибршф АпНгар (район к западу от Дутаха на реке Араца-
ни), что не нужно смешивать с городом А1п-1ар („источник хоро-
ший"?) в Сирии, в районе Алеппо; Оьршшф IIНар к (село к северу 
от Битлиса, южнее Датвана); 1ГЬдпф Месорк\ Зш^ипоф ТаЫорк (село 
в районе Гюзельдере у Битлиса); Пбпф Осорк и пр. 

Быть может последняя часть -орН в этих армянских топонимика 
есть арм. слово »Ф орН „яма, падь, трущоба", родняясь с груз. 
иЬе .пазуха, лоно", с которыми случайно созвучно и греческое 
'ощ .отверстие, дыра". Хеттское имя города ЗаПара образовано 
от хетте, клинописного ЗаШ „большой" ( = х е т т с . иерогл. заН) и от 

1 Для выяснения местоположения этого древнего города Ка(ара я б ы обра-
тил внимание на название ущелья между полями современных Аладжа и Ч о р у м а 
по дороге из Амасии в Тавиум. Это у щ е л ь е сейчас называется На(ар . Наконец 
есть имя села Ок(ар по дороге между Н е к с а р о м и п о н т и й с к о й Команой ( „Кюменек" ) . 
Выла попытка сопоставить город Ка(ара с поздним Ко1орепе г р е ч е с к и х писателей 
со звуковым изменением 1 > 1. Это Ко1орепе находилось на месте современной 
Себастии (не смешивать с Себастополем, что значительно западнее) . Мне думается, 
что имя Ко1ор-епе древнего происхождения и ничего общего с Ка1ара не имеет , 
тем более , что в Киликии упоминается подобное ж е имя города ( м е с т а ) КоХаЩ: 
(см. У. Шмидта, Иеие 1ук. 5(и<)1ео, стр . 104). 



неизвестного пока -ара. Мне думается, что во всех этих Оипапара, 
Саггара, Каг(ара.., Кайийира, 13(а1ирра, БасШира.., Ктс1апоЬе, Рг1а-
пбЬа и т. п. мы имеем какое-то суффигированное слово* Ср. также 
груз. суф. -оЬ(|) напр. в именах мест Уа$1оЫ (от уазИ .яблоко"), 
02шс52<гоЬ1 (около Ардагана) от сШп<)2аг1 (или 13еп13ап.) .крапива", 
ТкюЫ (близ Агары—Михайлово) от 1ке .лес" и т. д. 

И. Суффикс ига ( II -ипа) 

Топонимический суф* -ига (-иг!а) бытовал начиная с хеттской 
поры, как видим на примере имен городов—ТШига, НгЬЬипа или 
Нгррипа в производном Н1рриг1аЛ „хиппуриец" (см. у меня, стр. 
47) и Киг&аига.1 Отмечается этот суффикс и в грекоримское время, 
судя по имени понтийской крепости ОаггЫга, о чем у мене уже 
было отмечено в связи с именами городов Саггара и Саго. Наконец 
сообщается и о городах во Фригии, образование которых также 
должно быть местного малоазийского (азианического) происхожде-
ния. Это—города К а р о и р а (ср. Мг^у К а р о й .бог Мен из города Кар) и 
К 6 5 р о о р а от личного имени Кбдро;, часто встречающегося отдельно 
и в других производностях (Кибр^Хо^. КоЗрброХ: ;* К{орар.ос , Я ь & р а д о » 

К&рарбас..). 
Примеров из хеттского языка на суф. -иг для отыменных при-

лагательных не имеется, и потому имена вышеприведенных городов 
ТШига, Н|ррип"а, КигЗаига, Оаггшга, Кагига, Кй(1гига должны быть 
иного происхождения. В хеттском есть ^уф. -иг только для означе-
ния имени как продукции от действия глагола, как имеем напр. 
рагЗшг .кроха" от раг31а- .крошить", апшг .обряд" от ап(п)1а- .чи-
нить, творить" агЗагЗиг „поток, течение' и пр. (ср. арм. 1ез-иг-кН 
„источенное" от 1ез-и1 .точить", 1ЬарЬ-иг .оставленное, брошенное" 
от 1ЬарН-е1 .бросать").1 В хурритском и урартском языках также мне 
не известно существование поссесивного отыменного суф. -иг.3 В 
урартском есть только отглагольное причастная форма прош. врем, 
страд, залога на -иг!, как а1-иг! или Ша-ип .сделанный", и31-иг! 

1 Имя города КигЗаига приводится в найденной в Богазксе надписи древне-
асирийского царя Нарамсина и соответствует городу Сагеаига грекорнмского вре-
мени. Это—современное Аксачай, что южнее реки Кизил-Ирмак (северо-западнее 
гор Хасан-Даг) . См. у Л. Делапорта , Ьез НИШеа, стр. 43 и 56. 

2 Возможно отыменного происхождения имя богини 1Лип , почитавшейся в 
Кизватне ( = с о в р . Киликия) , имея ввиду хетте. Ша или 1е1а—род известного п р а з д -
ника (см. Стуртевант, Ни . §1о$., II, 92).-Несомненно этот коревь Ш- входит и в имя 
бога (богини) ЬЦ\уапп1. В хеттском же упоминается имя музыкального инструмента 
(из 1)К1Ш .медь*) по имени &а)&а((йп, что как видим звукоподражательного харак-
тере с суф. -иг. ЬПип и#а1§а|1ип тут поставлены в дат. п. на -1. Характерен суф. -иг 
в именах музыкальных инструментов (атЬига , Ьапс1ига, ^а{^а1|иг.х'>;>ра ( - а р м р ь » ? ) 
.лира", бап^иг, груз , фапиг , са1атиг . с в и р е л ь " и Т. д-

Известия 6—4 



„направившийся походом", быть может *гас!-иг1 .стройка, построе-
ние" от гай-иЫ „я построил, я сделал",1 тапип ( — ?.). 

Предлагаемый мной топонимический суф. -ига несомненно 
также притяжательного происхождения, подобно уже многочислен-
ным вышеприведенным, где последнее „а" также специфично в 
своей функции- Этот суф. -ига мы В И Д И М В грузинском языке, где 
так образуются отыменные прилагательные* и, как уже было 
мной отмечено, такие прилагательные могут там субстантиро-
ваться и стать топонимическими именами вроде Хашури, Чигтури и пр. 
Несомненно и арм. имя места Шарур (&шрт.р §агиг) имеет подоб-
ное же образование от этнонимического Ъшрш §ага (скифское 
племя), откуда имеем и имя князей И^шр^иЪ/г АЗагип! (такое писание 
точно установлено по надписям на церквах VII в.), что позже 
аккомодируется в Аг§агип1 под влиянием имен с начальным аг§- (в 
АгЗат, АгЗак и пр..). 

Так что пределы для поссесивного, гезр. топонимического суф. 
-иг(а) ограничены северо-востоком Малой Азии и грузинским этни-
ческим миром. 

12. Суффигированныи элемент таг (а) 
Мной выявляется в некоторых именах древних городов клино-

писного периода регулярно-повторяющаяся часть (компонент) -\уаг(а), 
что я предлагаю считать древним малоазийским словом со значением 
.род". Это слово я усматриваю напр. в именах городов: Кап пи-
тага (Оашшчиага), находившегося по анналам Мучшила II близ 
Хайасы, $а1аЫи1Л)ага, §а1а(таг (§аЬаЫчюаг), который по древнеасси-
рийским надписям находился на среднем течении реки Алис, К и й ' 
*шаг (Во. 2715, Во. 423.), Та\\а\Лиюага. Кроме того, по хеттским 
иероглифическим надписям имеются еще имена городов X ра (а-тиа-
га-Л, Х-ттяа-га-А.., Ки-та-^а-га-81, \\а1ра-ъоа-га $1 (имя реки) и т. п. 
где -5(1.) есть окончание имен. п. ед. ч.» хотя, как видно, начальный 
иероглиф некоторых из этих имен городов еще не прочитан и обоз-
начен ,икс"-ом (о чем. см. I. Ое1Ь, НШ. Ыег.# II, 1935, Чикаго, 
стр. 27). Имена Кита\уага и На!раигага по-моему легко объяснимы 
с точки зрения выделения начальной части кита- и На1ра-и общей 
части -\уага (.род"), ибо имеются в других случаях—города Кит-
таЬа, Киттап! , река КитеЗтаЬа, село Кит1а1а, личные имена хур-
рвтов АМакишше, Апкитте . . . как есть и самостоятельное На1ра 
или А1ра (имя города Алеппо), мужские имена На1ра, На1рагип1а,' 

1 Ср. имя города 2адит1, который упоминается вместе с городами Ап'пи и 
Тигци и страной §ирг!а (верховье реки Тигра) в надписи Ададнирарн Н (911—891). 
См. у И. Гельби в его „Нигпапв апс! 5иЬаг1ап$и, стр. 47. Для урартс. а»-иг1 .сделан-
ный" ср. хетте, иерогл. илувнйское а»а- = хетт. клинописному 1]а- „делать*. 

* Начальная часть Агип!а ИЛИ Еги1а входит н в личное имя хетта Н11агиас1а 
(собств. .хижина бога Ар у ада" ) и является именем какого-то божества (см. у 
И. Гельба, там же, стр. 29—30). Есть н личное мужское имя 'Ароигг^ из Малой Азии 
( я о Сундваллу). 



На^аИНЗ.1 И. Г*ельб хочет в этих Киша^ага, На1ра\ьага и др. выде-
лить только последнее -га, имея в виду хеттские клинописные 
имена мужчин МиШага, ВппЫга, ВШарага, ЗитпШага, 5ипа§3ига, 
\Уа[шЬ]ас1ига, а с другой стороны малоазийские имена греко-римско-
го периода (взято ям у Сундвалла): Дакар?;, Ксл.ацора;, Оарара;. Оуоа-
ра;, Партара;, катара;. Я не отрицаю возможности наличия суф- -га, 
точнее -ага> в некоторых из этих личных имен, как это особенно 
явствует из примера женского имени Вр^удара, образованного не-
сомненно из имени малоазийского некоего города Вги^1пс)а (ср. по 
суффиксу имя тамошнего же города И'.у.уба). Подобное же -аг(а) 
я вижу и в муже, имени К'.Алара;, от имени Тед-.ар.; (киликиец) 
от им. бога Тед*., в женском имени Арара ( = Агага), что читается также 
и в хеттских иероглифических текстах (см. у И. Гельба, там же 
стр. 13 и 27). Возможно, что такое же словообразование с суф. -аг(а) 
имем и в армянском мужском имени феодала И л т Ы т р Агапйгаг из 
некоей основы (или корня) *Аггапс1(а). Суффикс же -аг вероятно 
здесь тождественен с рассмотренным уже хурро-грузино-армянским 
-аг, выражающим принадлежность лица к тому или иному лицу, 
племени, городу. 

Для суффигированного же -\уаг(а)ябы прибавили имя ЗаКиага, 
царя Ханнгалбата (Митанни). Наконец, как мы уже видели (стр. 43 ), 
местность ЧшЬцшре Кап&аг-кЬ значила дослово „кангцы" от имени 
этнического капд-аг .кангец", но есть вблизи и гора ЦшЪ^пишр 
Капдиаг, т. е. Кап&маг, что значит .канг-род", т. е- является другой 
концентуальной передачей первого слова Кап^аг-кЬ. Была и арм. 
крепость Кап^шаг в области Андзаваци на верховьях Бохтан-су, 
восточнее Шатаха, как есть и гора Кончит (из *Коп&\?/аг) —нын. 
Гинал-даг восточнее оз. Севан. Быть может так же нужно объяснить и 
имя села Ътшц^шр Т$ар1\уаг, как .цапл-род" (находилось около 
Арабкир на Евфрате).1 

Но с другой стороны есть много примеров из армянской и 
грузинской топонимики, как и языка, где выступает элемент -\уег 
.род" как бы двойник нашего -^аг(а). Так, напр., есть нарицатель-
ное арм. фЬишккр рЬе$а>уег .родич по зятью" (на свадьбе), ЪшриЪшш.Ьр 
Нагзпамег .родич невесты" (на свадьбе же). Ср. также имена сел 

• Ъшр^Ьр №гуег (у Акна на Евфрате), Щш>[Ьр А1ауег (тур. село у 
Эрэерума), ^шцш^Ьр Уа1ауег (в Басене и Голтене), 8ш[Ш±Ьр Та1ауег 
(местоположение неизвестно). Уь^ш^Ьр 5еуа\гег (совр. Караджоран 
на р. Занга)..., а также грузинские: Цагвери, Машавери, Шулавери 
(из <Шуравели<Шуравери),Уравели (из Уравери), Хурнавели (в Ши-
раке).., каг!Ь\ге11 из кЬаМЬуег! .карт-родный", т. е. грузин-карт-
вел, и т. д. 

1 Для образования конечного -ЗШ5 (из -5-Л-1-5) ср . также имена Миг$||&, На1-
1и§Ш§. В1а{Ш|..| О"ш^п^Ьц М а т и $ е | имя реки в Большой Софене , где арм. - е | 
вышло из- И ( к о р е н ь имени этой реки Мамушил буает Маму-, что быть может не 
случайно созвучно с именем соседних курдов Мам-как из Дерснма . 

2 Для начального Тзар1- гр. имя села ТзарГКвг, 



Суффигированное ъа(п)п1 или уа(п)па 

В иероглифических хеттских надписях приводится изрядное 
количество топонимических образований с конечным элементом 
•^апп$ (реже -\уаппа). Судя, напр., по трем выпускам „НШйе Ыего-
д1урз* Игнатия Гельба (Чикаго, 1931— 1942), отмечаются следующие 
„географические прилагательные* (1Ыс1., П. 23) с детерминативами 
.город* или „страна": Т1шапашап1(за.) „из города Тувана" (II. 23), 
НагтшапЦза.) .из г. Хаму - , известного нам и из ассир. надписей 
(Г1, 16, хотя знак „ши" здесь читается предположительно), Зепи'га-
ка\уаш- .из г. Семирака ( = Ишмирика?), Нагапа^апеа- .из г. Харран, 
харранский", Ьакамагп- „лакский, из страны Лака", затем—дефектив-
ные по чтению [—] гтапа^апа- , Е...га\уапа II Е...га^ап1 и т. п. (1Ы(1., 
III, 8—9, 16, 34—35). Есть даже нетопонимическое сложное слово 
„Ыррага\уап1 сын", что дословно значит .сын происхождением (-№п1) 
от пленника" ( = клинописное хеттское Ыррага, что в своде законов 
замещается, по мнению А. Вальтера, аккадским а§1гипъ см. там же, 
II, стр. 17). По моему неправильно констатируется -меп! в митан-
нийском М121гг1е\уэп1е$ грп§ „египетский царь", где есть по-моему 
окончание род. п. с новым поссесивным -п! и для им. п., как 
есть §1т11д[)п1е^дп1етаап при ^ т п & Ы е - м э - т а а п (см. письмо Тушрат-
ты, Со1. 1, 85—86), где - т а а п отдельпое слово—прилепа, а само 
§1ш1д1п1 отмечено детерминативом „бог" или .страна". В митанний-
ском—хурритском генетивно-поссесивный суффикс был бы -Ь\ ШР11 
Ш а Ь 1 „из города У д а , удский") или -аг (ИаНаг- „хеттец").1 

Но наш суффигируемый элемент - м а и ш (-^аппа) можно засви-
детельствовать и в клинописном хеттском- Так, напр., имеются име-
на богов Кипп1а\уапЫ(&), Ье1\уапш(§) при киппа- „благоприятный, 
удачный" и 111а- (1е1а-)--роЛ известного праздника.* Есть и личное 
имя хетта Ш а м а н т , который посылается против гашгайцев города 
Ка$и1а (КВо, V, 6, 32). Дословно 1]га\уапп1 могло значить „урский, из 
города Ура" (был город Ура в Хайасе и Ур в Месопотамии). 

Генетически суф. -\уапп1 (реже -ягаппа) мог быть и самостоя-
тельным словом со значением „место, дом, земля, страна" и т. п., 
а позже стать в сложениях и формальным элементом, подобно суф-
фиксам для выражения происхождения человека от той или иной 
личности (или божества). Семасиологически ср. хурритское и иеро-
глифо-хеттское слово ишепе/1 (иггпш) „страна", ИЛИ „город", вошед-
шее с новым значением в сложные Ьиги§|]апс1итпа§ „бурушхандец* 
(от имени города Бурушханда), ра1аит(е)па$ „палаец" (от имени 

1 Ученый Боссерт даже на этом мнимом наличии „хурритского -чтм! в 
иероглифическом хеттском языке предлагал последний считать происходящим из 
хурритского (см. у Гельба, НШ. Мег., II. 21). 

2 См. Е. $1иг(ёуао(, НШ. ^1о*>., И, стр. 83 и 92. 



народа или страны Пала) и т. п.1 Вероятно также нужно подойти и 
к генезису урартского а1Не (а!Ы) в Ме11(еа1^е „мелитеец, из города 
М?лита", ВшшаПп" „буикиец, из г. Буани* и т. п., видя в этом -а1Н1 
(раз употребляется и самостоятельно)4 значение .дом, род" и т. п., 
при сродном арм. шц^ а!х „челядь" (откуда а!ах!п „рабыня")* 
груз. 8-ахП = мегр. охог! „дом" (ср. сванс. шо-ах1е прислуга"), семи-
тич. аН1 и т. п. Следовательно, нет препятствий для понимания 
Нагапа\ь'ап1, Ьакал-ап! и пр. как „харраноземский", „лакоземский* и 
т. п. Есть даже имя города Нара№ап!а от имени богини Хепит 
(см. К11В. XXVI, 43—41). 

Уточнение значения этого малоазийского ма(п)ш дает армянский 
язык, где очень было распространено слово ^«Л уап (чаще во 
множ. ч.) с древним значением „место пребывания, место покоя", 
затем и „обитель, приют", а позже и „храм, монастырь". Я не 
знаю в армянском языке другого такого слова/ как это уап, которое 
бы имело три формы множ. числа: уап-кЬ, ^шЬ-Ьшр уап-еаг и 

уап-ога]-кН (с собирательным значением). Это слово 
проникло через священное писание и к грузинам, судя по словарю 
Чубинова (3060 уап! „дом, жилище, пристанище, приют", стр. 501), 
хотя топонимические свидетельства имен сел Уап! юго-западной 
Грузии (на реке Супса и северо-восточнее) говорят и за непосредст-
венное распространение с юго-запада на северо-восток. Есть и 
армянские три деревни на юге от Ванского озера с именем 
УаШк. Древнее значение „дом, комната, обитель", не говоря о много» 
численных Уап-кЬ (из коих два села в долине Тортум), дается по-
моему и в армянском объяснении историком Агафангелом кумирни 
Астхик как иЬЪЬш^ зепеак УаЬаап1 „комната Вахагна", 
супруга богини Астхик, хотя кумирня самого Вахагна передается 
одним словом ^шЬЦшВ Уакеъап (откуда УаЬеуапеап шеЬеап „Вахе-
вдиский кумир"), причем само это УаЬеуап дословно также значит 

1 Это -ишеп имело и разновидность -ишап, напр., в 1и\у1-итага§ .лувиец" 
§и1-и(т)тапа§ .житель города Шута" (Во. 478, /асе II. 6) и т. п. Даже от агипа-
„море" имеем агипишапё§ „приморские (жители)", как переводит Ф. Зоммер (см. 
у Стуртеванта, §ирр1етеп( о1 Ми. §1оз5., Р№1айе1рЫа, 1939, с гр. 14). Наконец» извест-
ны многие личные имена из „каппадокийских таблеток* ассирийцев-торговцев (с 
конца III тысячелетия до н. э.), где читаем туземные мужские имена на -ишап, 
как А^аПишап, Агпишап, ЫтитЗитап, Ьи^айитап , $1тпишао | §икпитап , $иЬеитап 
(см. Р. 51ерЬеп8, Рег$опа1 п а т е з оГ Саррас1ос1'а, 1928, №\у-На>уеп, стр. 69. где ав-
тор неправильно выделил элемент -шап вместо - и т а о ) . Это игаап ( и ишеп) „страна, 
город" нельзя, по-моему, отделить от картского иЬаш „квартал", мегрельского аЬап! 
„место", урартс. еЬап! .страна", арм. шсшЪ а\\'ап .поселок". Слово это несомненно было 
в протохеттском языке, как доказывают н каппадокийские имена. 

2 В изоглинской надписи царя Сардура, что на восточном бере у Ефрата, 
против Малатии, читаем: Сардур говорит -а]П1 ЬигапасП (и&Ьгтапи ш а1п1е! 
1.1ЮА1. Шп1 и$1ог1. (строки 6—7). 

а Не выдерживает никакой критики вопрос о заимствованности арм. уап 
.„обитель" из санскр. уазаоа через предполагаемое но отсутствующее нранс. 
•уаЬапа, что в арм., как заметил и Гюмбшман, сохранилось бы в этом же виде. 



„комната (-уап) Бахе", т.е. бога Вахагна. Значение слова уап, в частности 
как жилища богов, мы видим и в армянских (скорее доармянских) 
именах мест: Оа&пауапа римских дорожников, соответствующее 
по Я. Манандяну армянскому "ЪпЪЬ^шЬ^ Эопеуап-кН (село севернее 
озера Ван) и 'ЬшмЦшВ ПаЬуап (городок у юго-западного угла того 
же озера). Первое имя Оа^пауапа дословно значит „жилище (обитель) 
бога Дагана", а второе „жилище (обитель) бога Дата". Бог Даган 
(или Дагон) почитался у аморритов и даже у части хурритов, про-
никнув даже в район Тарона (ср. „Дагонские горы - у Муша), а 
второй бог есть известное малоазийское божество грома и молнии, 
соответствующее хурритскому Тешупу (и урартс. Тейшеба), и срод-
но по содержанию и звучанию ассирийскому Ададу. Даже имя 
села Лр\|шО Агъап, что севернее города Балу, я склонен объяснить 
в связи с богом Ара# не говоря уже о личном имени хетта АМуапа 
(см. Во^Н. 51исИеп, VIII, 14:43). А ведь теофорные имена людей 
„из жилища бога такого-то" мы видим и у других древних наро-
дов. Напр. имя мелитийского царя 8 в. до н. э. НПагиайа (из дина-
стии Шаху) дословно значит „жилище (ЬПа) бога Арвада", как 
имеется хайасский город ЬаЫгЬПа „Лахира жилище" (мой пере-
вод.).1 

Быть может наше слово уап „жилище" входит также и в хур-
ритское личное имя из Нузи—Уап1е$ир „из обители бога Тешупа", 
хотя это писание может передать и сложение уапЫеЗир (см. N1121 
регБопа! патез , Чикаго, 1943 г., лист Пурвеса, стр. 274). 

Точно также, когда в одной хеттской надписи (фрагменте) 
читается «Ьй уаппИз памятника хайасского бога грома и молнии», 
то я предлагаю тут понять не личное имя („муж Ванни"), а „муж 
обители при памятнике бога грома и молнии"(см. у меня „Хайаса— 
колыбель армян", стр. 75—76). Тут „памятник" есть несомненно 
детерминатив, как читается и ^хеттском иероглическом „МОШМЕГ^-
ТЫМ уаш а . 

Наконец в лидийском языке есть слово уапа „могила", кото-
рое связывается с хеттским иероглифическим уапа или уап! „(памят-
ник) алтарь" (по Мериджи и Босерту). И. Гельб, основываясь на 
ассирийских маленьких моделях или макетках .домов мертвых" 
(см. у Э. Форрера „01е НеШШзАе ВП<Зег$сЬа{Г, стр. 10 и сл.), сде-
ланных из глины, с двумя этажами и окнами, предлагает под мало-
азяйским уапа (уап!) понять этот „дом мертвых" (То1епЬаиз по Фор-
реру). Мне думается, что армянское уап „жилище, обитель" легко 
могло стать позже и „жилищем мертвых", как часто в древности на 

1 Это личное имя Л а х и р я онжу и в к а п п а д о к и й с к и х туземных именах 1.аЬг1а 
и 1аIIга 1з5и (часть - аЬ$ з н а ч и т , . в л а с т и т е л ь - к н я з ь ' ) , о наличии которых см. у Рег . 
5(ерЬепя'а в его . Р е м о п а ! паше* о* С а р р а б о а а . 1 \ е ш - Н а у е п , 1927, стр . 88. С л о в о 
же Ы а . х и ж и н а ' представлено в хеттском 1]Ла ф е 1 а ) . п р и т в о р х р а м а , п о р т и к " 
как правильно в п е р в ы е перевели И. Ф р и д р и х и Ф. З о м м е р , и с о о т в е т с т в у е т армян-
скому Н1«г| или х и | . к е л ь я " , груз . хи1а . и з б у ш к а , чулан , лавка* . 



могильных камнях писали— „это есть покой такого-то". Но почему 
же так сузилось применение обыкновенного слова уап от значения 
„жилище, местопребывании, „приют* и т. п. к значению только 
„жилища мертвых*, т. е. могилы, а то и надмогильного памятника 
(„алтаря")? Причина несомненно религиозно-идеологического поряд-
ка, когда в известный период начинают превозносить высшее-небес-
ное, как истинное и вечное, когда в миропонимании верующего 
понятие „обитель" для мертвого, т* е. могила, как и для бога 
( -кумирня, храм) является как бы уже довлеющим. Отсюда и сам 
бог становится приютодателем ( — арм. Уапа(иг, эпитет Арамазда— 
Зевса, а затем и как самостоятельное божество), почему и арм. 
уап-кЬ приобрело значение „храм, монастырь", как обитель бога, 
где находят приют и сами смертные* Понятно также и понятие— 
„обитель мертвого" в лидийском и гиероглифохеттском языках (уапа, 

т. е. могила. Ср. и хеттское выражение „стать богом" в 
смысле „умереть", хотя это засвидетельствовано в отношении 
царей. 

З а к л ю ч е н и е 

Как можно заключить из моего исследования о топонимических 
суффиксах древней Малой Азии с близкими к ней просторами 
урартских и хурритских земель, в том числе и топонимики армян и 
грузин, я естественно не мог охватить весь возможный материал, 
тем более в обще-лингвистическом и историческом разрезе, как 
этим я задавался в моей работе „Историко-лингвистическое значе-
ние топонимики древней Армении" (Ереван, 1940). Да, наконец, на-
личное состояние понимания древних клинописных языков не поз-
воляет так подойти к затронутой тематике. 

Затем* само существование некоторых суффиксов может выз-
вать дажа сомнения, вследствие недостаточного подкрепления при-
мерами, как например наличие суф. -п&(а) или -г!к(а.) в топоними-
ческих Ыег1к(а), §ег!вда, 1$ттк(а) , РаШап^а, Нагтипда (в сев. 
Сирии) и пр. или же наличие уже вышеотмеченного суффигируе-
мого элемента -\уаг(а). В других же суффиксах чувствуется как-бы 
недостаточность их продуктивности, как напр в суф. -а5( (-а$1) или 
•Ш (-151), для чего имеются только имена городов—ЬарагаМа, Та&-
ЗаЗДа, МаПИа (МагШаНа).., как и сложносуффиксальные ТаЬаЛиуага, 
Кига$1аг1па.., если, конечно, не учитывать хурритс. личные имена— 
ЕппШа, ИЬШа, 1УШ1, ТаНгШ! (см. ЫРМ, 258), 11па^а51а (бог хайасцев) 
и Аг§15И (имя урартского царя). 

Иногда элемент сложения как будто не наличествует в клино-
писный период, хотя и мог быть представленным, а выступает позже, 
как, например, образования со второй частью на апга („поселок".), 
что особенно выступает в припонтийских областях и в Высокой и 
Малой Армении со своими — ЗипкаПё („грибопоселок"), КЬе1ег1С (от 

кНе!—вид растения), Ва^уоьб-ар^а („Свекло-поселок" в Понте» 



арм. В а г к а п б у Эрзерума) и т. п., хотя такие примеры, как АЫаг-
апга („Хлебо-поселок") в районе Себастии еще дышат хеттским 
языком (ср. хетте. аЫйаг! или 1ас1с1аг1 „хлеб"), о чем говорит и 
арм. Ке1ЬаИс = греч. Кь&ар^му („поселок хетов")—слово не позднее 
ясчезнования хеттов (7—4 века до н. э.). Само же это -апга мне 
представляется словом бала-хайасского происхождения со значением 
„поселок" (по Н. Адонцу .деревня", Арм. в эп.Юст., 80), к чему ср. и 
мегрельское огеп}1 .приют, жилище" (И. Кипшидзе, Грам. мегр. яз., 
294) и в своей первоначальной форме аг!га (ср. собств. имена мест 
Еп'га, Н а п г а ) , ставшей у армян аИС, не только богато пред-
ставлено в армянских В а г к а Н б и Ч^шцшшп^ ОаКа^б (в долине 
Карина), 2агс1$г1б и ^ш^шл^й Са]1аМб (в районе Ерзнка), 
О.*}*^ шпр* Аг]о] а п б (.местопребывание медведя"), кп^шп^й Хока-
НС, ВШаНб (ср. хетте, и хайасской РНИаг^а) и т. п., но и 
в самостоятельном виде Мп/А} Ап'п] распространилось по путям 
расселения этих балахайасцев, т. е. по Араксу (вплоть до Сюнии, 
где много имен с этим—аг!п1), и по Арацани на юго-восток к Мок-
сене (ср. Аг1п] у Муша, а также восточнее Хазо, в районе долины 
речки Мотки).1 

Вообще же говоря, я не ограничивался вопросом конкретного рас-
пространения того или иного малоазийского имени места, чему ме-
шает вдобавок еще невозможность точного приурочения этих имен 
к тому или иному известному нам пункту. Даже целые районы 
вроде Кизватны, области распространения гашга и пр. не были до 
последнего времени определены, уже не говоря об отдельных 
.городах". Повторение же известного топонимического или этнони-
мического термина иногда можно объяснить и как последствие 
передвижения племен, когда напр. в разных местах застаем этнони-
м и ч е с к и е таЫа (арм. Маг(1а§1ап, МагсЫ! и Ати1<*Атгс1 в Закас-
пии), таппа (Малпа или М1пп1 у оз. Урмии» арм. области МапаН || 
МапапаЬ в Высокой Армении), НаШ (НаШ, НаНиЗа.., НаНаппа, 
НаШпгиа), ра1а || Ьа1а (Ра1а, арм. Ра1ип1, Ра1апакап 1ип, Ва1и, Ва1а-
ЬОУМ, РаЬ'п, Ва1ё§, Ва)ас а$НагН .страна балов" в С Ю Н И И и пр.), На/ 
(На]а5а, город На]ЗеН1а, городок На]т, долина На]о?-бгог) и т. д. и 
т. п. Передвижения племен не только вызывают у бывших абориген-
ных племен топонимические нарекания по имени прищлых племен, 
но и служат причиной переноса или повторения своих бывших топо-
нимика, как это мы видим на примерах Ани, Аза, Ариндж и пр. или 
имен с суф- -ап(1а, -На, - т а и пр. 

Но с другой стороны распространение географического имени 
может быть вызвано и нарицательным значением самого слова, 
употребляющимся у разных народов, в смысле их общего родного 

1 Мне не известны села с этим именем в Васпуракане , ибо после оформленна 
хайо-армянского народа (или союза племен), халды урартцы е щ е долго держались 
в районах восточнее озера Ваи ( ю конца пятого века до н. *.), и потому хаи не 
давали этим местам своих имен-



слова или заимствования. Напр., в надписи на статуе даря Гудеа, 
как и на каппадокийских таблетках ассирийских колонистов тор-
говцев сообщается о городе НаЬЬ-ит, откуда они вывозили золото. 
Находился этот пункт, видимо, восточнее Канеша. Но урартский 
царь Аргишти I в одной своей надписи на ванской скале (Со1. Г1. 
строка 43) также сообщает о городе НаЫ(а.)- который он завоевы-
вает (после страны Хабурда с царем Ишлубура). Место этих горо-
дов мы пока не знаем. Но в то же время мы не можем это имя 
отделить, в отношении конечно происхождения, от имени армян-
ских сел к/ш/и Хах (в Ахилисене), Ьш/ипа. Хахи (вТортуме), Ъш^ 
Хах (в районе Джахук у Аракса, в Сюнии)1 и от грузинского Хахули. 
Иногда в этих разноместных именах как будто всплывает и их на-
рицательное значение. Так, напр., есть несколько топонимика с 
общей основой (корнем) апп, что по-моему значит „гора". Если в 
имени хеттского священного города Апппа с культом верховного 
божества хеттов—богини солнца—это значение „гора, холм" еще не 
так явствует, хотя ее почитание на высокогорий было бы 
очень подстать (ср. почитание Семирамиды, Анахиты и других на 
горах), то в имени .горного города" (СеЫг&$$(асН) Аппа или Апп1, 
находившегося близ района Мусри ( = арм. (Тцт.? Мгиг?), это зна-
чение .гора" уже очевидно.2 Есть и гора Апппапйа в Арзаве, что 
по-лувийски 'значило бы .горы". Наконец, об этом значении „гора" 
говорит и арм* имя горы X̂пЪп̂  Пш% Агпо]-о1п .подножие (горы) 
Арини", соответствующее нынешнему ^„Арнос-даг" (близ Мокса, 
южнее озера Ван.).3 

Но при всей я бы сказал замкнутости и узкой специальности 
рассмотренной нами тематики, с подробным историко-лингвисти-
ческим анализом более десятка топонимических суффиксов или 
суффигируемых элементтов, наша эта исследовательская попытка 
дает большой материал для историко-культурных и языковых целей, 
не только в смысле размежевания сфер, а следовательно и локали-

1 Быть может это имя Хах у Аракса есть такое ж е повторение хайасцами 
своих родных топонимика, как это мы видим и в именах Ани (на Евфрате и на 
Ахуряне) , Аза или Хаза ( в Аззи-Хайасе и в Сюнии—Голтене , как и в Арзанене) , 
Ариндж (в Малой Армении и по Араксу на востоке) и т. п . 

2 Об этом . горном городе" см. КеЛзсНп'ШехГе аи$ Аззиг ЫзЮп'зсНез ЛпНаИз, I 
Л 13, Ш . I I , В. 6. 

8 Это восточномалоазнйское (ге$р. л у в и о - х у р р и т с к о е ) слово апп . г о р а " я 
усматриваю и в армянском слове ^шпЪ 1еагп . г о р а " с родит, падежом 1егш на 
И + а п п . Первая же часть -И значила по-моему . в ы с о к и й " и есть сокращение из 
еП, что наличествует и в кавказских языках (напр. в сванском, утнйском и д р . ) и 
в семитических (ср . акаадс . е1-и „высокий*, откуда вероятно и общее е1-111- . б о г " ) . 
Это же е!(1) мы видим и в доармянских имени села Ц ш ^ » ^ Е| | 'ра1ги| (в Ниге, 
т. е . совр. Апаране, ныне село Тамджерлу) , что по моему значит ^Высокая (или 
Верхняя) крепостца" , затем в имени сел Е|№аг<1 (в Айрарате н Сюнии)., 
что дословно значит „Верхняя вода* (ср. хетте и арзав . \уа(аг „вода" > \ у а п 1 ) , 

Е}|уапкЬ или Ь ц т ^ т Ъ ^ Е}ауапкИ с первичным значением . В ы с о к а я оби-
тель* (храм) , 



эации древних языков Малой Азии с близлежащими странами, но и 
в выявлении влияния друг на друга, отграничении культурных и 
более сильных областей этого древнего мира, в отображении пос-
ледствия перемещений и расселений этих древних языков и племен. 
Я уж не говорю об образовании и изменении преемственно освоен-
ных названий в связи с новыми сдвигами в мышлении, что у меня 
также подчеркивается. 

Вспомогательное значение для исследованной здесь топонимики 
могут иметь, конечно, и оформления личных имен этих древних 
хурритов, хеттов и др., что отчасти мной и использовано. Приме-
чательно, что мало представлены имена мест, образованные на 
морфологии хеттского клинописвого языка („неситского") , как это 
отмечено и друтими. В большинстве случаев тут мы имеем дело с 
более древними, чисто азианическими языками и их творчеством, -
каковы—протохеттский, хурритский, .хеттский'—иероглифический, 
лувийский (в Арзаве—совр. Киликии), грузинский, бала-хайаский и 
другие неизвестные языки природной Малой Азии и сопредельных 
стран. Но конечно азианическая (гезр. малоазийская) филология 
завершает пока свои первые шаги. 

Особенно же должны радовать нас, филологов и историков, 
последние открытия многих хурритских (субарских) документов в 
Рас-Шамре (древний Угарит в северной Сирии), в Тель-Атшанехе 
(у Антиохии), в Тель-Харире (в древней области Мари на Хабуре 
при впадении в Евфрат.), у Чагар-Базара (южнее Диарбекира) и 
особенно у Нузи (близ Керкука). Многочисленные собственные 
имена хурритского словообразования, сумеро-хурритский словарь и 
обыкновенные надписи, хотя и немногочисленные, на собственном 
хурро-субарском языке (гимны, заклинания и пр.), обещают произ-
вести серьезный сдвиг в деле понимания хурритского языка, кото-
рый до сих пор был известен на%< только из известного письма— 
таблицы митаннийского царя Тушратты, посланного фараону Аме-
иопису III. 

Если открытие и чтение хеттских клинописных, как и иеро-
глифических надписей произвело целый переворот в деле изучения 
гхереднеазиатской древней культуры и языков, то пожалуй не мень-
шая роль остается за хурритскими надписями и языком, понимание 
которого все более прогрессирует. 

Наш сей научный экскурс с узким уклоном языкотворческого 
интереса в деле разработки многообразного и разноязычного мате-
риала из топонимики древней Малой Азии и сопредельных стран, 
быть может» послужит не только новым шагом в выяснении неко-
торых морфологических особенностей словообразования древних 
азианических (малоазийских) языков, но и новым источником, хотя 
и второстепенным, для истории этих стран, в частности Армении и 
Грузии, как и их языков. В этом отношени грузинский и армянский 
языки, эти живые детища культурного субстрата аборигенов того 



же древнего ближнего Востока, несмотря на почти двухтысяче-
летнюю дистанцию их от времени последних клинописных документов, 
продолжают еще и сейчас, как последние могиканы, перекликаться 
с атими хурритским, протохеттским, хеттским и прочими языками, 
выяснять даже многие непонятные черты или элементы этих языков, 
оказывая тем самым большую услугу для истории народов того же 
азиаиичсского мира. 




