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Хурритские слова армянского языка 

Переселившиеся с VII в. до н. э. из древнего государства 
Хайаса-Аззи (Хайаса = место хаев, т. е. армян), совпадающего с позд-
ней Малой и Высокой Арменией, племена или народы хаев и их за-
падных соседей пала (бала) засели главным образом на юго-запад-
ных просторах Урарту; они двигались сперва на юг (Тогарма и Ме-
литена), а затем на Софену и Арзанену, т. е. в сторону верховьев 
Тигра и районов Таврских гор, особенно в области Арме и Шуприа. 
В Шупритисе (—Шуприа) помещает армян и Страбон, считая их ис-
ходным пунктом Акилисену, т. е. центр бывшей Хайасы. Часть же 
хайасцев и палайцев двинулась на восток и северо-восток по тече-
нию Аракса до современного Карабага и Зангезура. Есть данные, 
что эти племена отчасти проникли и в современную Грузию. 

В районах верхнего Тигра, еь частности в областях, обознача-
I емых в клинописях как Арме (Ариме) и Шуприа, в это время не-
сомненно еще обитали шубары (откуда Шуприа) или хурриты, от-
части арамеизованные, а позже и арменизованные. Недаром эти рай-
оны упоминаются у Фауста Византийского как древнейшие домены 
армян. Район „Ангелдом" (арм. Ап^еИип), совпадающий с древ-
ним Арме, по Фаусту Византийскому считался „столицей (=до-
меном) армян давным давно", а в районе соседнего с востока Шуп-
риа позже была основана столица Тиграна II—Тигранакерт, нынешний 
Муфаркин. 

Новый топонимический термин Агтша своим -та так образовал-
ся из Агше, как НаШпа из НаШ (=урартс. На1е) „страна и народ 
хеттов", Ьи1шпа „страна лулубеев", Ешш, „страна племени биа", 
Ра1е81та „страна филистимлян" и т. п. Пришлые хаи ассимилировали 
аримов и соседних же хурритов, имя которых в клинописи упоминает-
ся вплоть до VIII в. до н. э. В персидском тексте Бехистанской 
надписи Дария I (521 г. до н. э.) область расселившихся хаев (так 
называют себя армяне) еще называется по старому местному име-
ни Армина, а отсюда и персидское производное образование аг-
тттуа „арминец44 (т. е. из области Агтша), а отсюда и грецизиро-
ванные агтеп-о$ „армянин* и Агтеша. Но ассировавилонский пере-
водный текст той же Бехистанской надписи дает уже старое поли-
тикеское наименование „Урашту" ( = Урарту), по функции быв-
ших владетелей, т. е. урартцев, столь известных этим ассирийцам 
по политическим и военным обстоятельствам. Различное наименова-
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ние одного и того же народа или племени со стороны их соседей 

нам известно и во многих других случаях. 

Переселившиеся под киммерийским давлением хайасцы (вместе 

с близкими к ним палайцами) этнически, политически и лингвисти-

чески взяли верх над всеми местными племенами и языками Урарту, 

обогащаясь в словарном отношении и сохраняя в общем свой грам-

матический строй. Местные языки и их диалекты естественно не 

все целиком поглощались. Они могли все же удержать свои особен-

ности, как в словаре, так и грамматике (что реже) и их лакая диф-

ференцированная арменизация (точнее „хайизация") естественно от-

разилась в формировании территориальных армянских диалектов. 

Нас в данной работе интересует вопрос, какими своими эле-

ментами (корнеслов, формы) хурритский язык юга Армении (районов 

Таврских гор) отложился в общеармянском языке, как новое напла-

стывание, подобно хеттскому, урартскому и грузинскому вкладам в 

древнейший язык хаев-армян, в период их племенного объединения, 

в противоположность поздним заимствованиям из иранского, сирий-

ского, греческого и прочих языков, когда армяне уже в качестве 

государственного народа, обладающего письменностью, имели совер-

шенно иную ситуацию, качественно отличную от прежней. 

Этнико-историческим отголоском смешения субарийского (шу-

прийского), гезр. хурритского, нарЬда Ар(и)ме с пришлыми хайасца-

ми является упоминание армянским историком М. Хоренским одного 

из родоначальников армян—патриарха Хора (Юпп Хо^), сына Хайка, 

откуда и влиятельная армянская княжеская фамилия (род) Хорхору-

ни с титулом „малхаз" (откуда и Малхазуни). Быть может бытовым 

реликтом того же этнического начала является и арм. нарицатель-

ное слово „хор" ([ипп. хог) в значении „скряга, Скупой", подобно 

грузинск. „гмириа в значении „герой" от имени киммеров или арм. 

„ска" (=великан) от имени саков и т. п. Видимо хурриты-субары, 

как торговый или негостеприимный народ, оставили на пришлых 

хайасцев неблагоприятное впечатление. 

Хурриты занимали довольно обширные пространства Северной 

Месопотамии (столица Ассирии Ниневия основана ими), Сирии, 

южной Армении, возможно Киликии и пр. и имели, как сейчас при-

нимается всеми, разные наречия. Между прочим, сами термины хур-
ри (== хорр) и субари (шубари, игубриа) считаются диалектными 

наименованиями. Хурриты не сумели объединиться в одно боль-

шое государство и образовать единый язык. Только в продол-

жение двухсот лет (1400—1200) они сумели создать одно сильное 

политическое объединение — Митаннийское государство в долине реки 

Хабур, официальным языком которого является письмо царя Туш-

ратты, написанное египетскому фараону Аменхотепу III. Это письмо 

в 496 строк (начальные семь строк, как торжественное приветствие, 

написаны на аккадском языке) и до сих пор служит лучшим связ-

ным текстом простого и народного хурритского языка. Найденные 



в архиве хеттских царей из Богазкея (=хеттское Хаттуша) хуррит-

ские документы приблизительно в тысячу строк современны „Митан-

нийскому письму" (т. е. письму Тушратты), носят ритуально-мифо^ 

логический характер, за исключением фрагмента из эпоса Гилгаме-

ша, и отличаются в языковом отношении. Мало помогли пониманию 

указанных текстов и сравнительно недавно открытые в Рас-Шамре 

(древнее Угарит в Сирии, к югу от Антакии) стихотворные тексты, 

из которых самый крупный имеет 62 строки (разделено на 17 параг-

рафов) и служит воззванием к богам, не считая отдельного листа 

с именами богов. Их клинопись дает только согласные звуки и по-

тому трудна для понимания. Найденный в этом же месте сумеро-

хурритский словарь, дающий перевод 135 хурритским словам (ча-

стично испорчен), более способствовал прогрессу в знаниях хуррит-

ского языка, но и он, как видно из сравнения с другими хуррит-

скими словами, отражает особый диалект. Я уж не говорю о диа-

лектном также характере четырех хуоритских надписей из области 

Мари (район современного Тель-Харири, где впадает Хабур в Евф-

рат), как и о собственных именах хурритов из аккадских текстов 

города Нузи (=-=совр. Иорган-Тепе близ Керкука), которые также 

отображают диалектные различия. 

В этом аспекте нужно подходить и к хурритскому языку к 

югу от армянских Тавров," в частности языку хурритов областей 

Ар(и)мэ и Шуприя. А ведь в этом „Шупритисе" помещают греки 

армян, как „фригийских выселенцев", после временной локализации 

их в Акилисене (^арм. Экели-к „равнина", с родит, падежом Эке-

леац, совр. Эрзнкайская равнина с городом Эрзнкан, из Эризакан), 

ге$р. в,Малой Армении, бывшей Хайасе (Страбон, кн. XI, гл, 12, 14). 

В своей работе „Хайаса—колыбель армян* (Ереван, 1947, стр. 

209—234) я привел достаточное количество общих слов между ар-

мянским и хурритским языками. Но так как хурритский и урартский 

языки обнаруживают большое генетическое родство между собою, 

то подчас трудно бывает решить происхождение армянского слова, 

общего и хурритскому и урартскому языкам. Грамматических об-

щностей между армянским и хурритским мною не замечено, что 

говорит в пользу того, что хурритское влияние было не столь силь-

ным, если конечно хурриты Ариме-Шуприа имели ту же морфоло-

гию, что и жители Митанни, говорившие на языке письма Тушрат-

ты. Особенно нужно отметить множество собственных личных имен, 

проникших в армянский язык из хурритского. 

В этой работе мне хотелось бы обобщить, уточнить и особен-

но дополнить все то общее, что пока можно видеть как хурритский 

языковый вклад в армянский. Не сомневаюсь, что в будущем эта 

задача будет полнее разрешена. Многие этимологии мною даются 

чисто теоретически, пока не выяснится точное значение и произно-

шение данного слова. Приведем подробно эти общие лексические 

встречи. 



1. 5АЬ пе-е-га „жена деверя" 

В четвертой колонне письма Тушратты (IV,62) читается пе-е-п-

ш-^и-й-1а-ап ( = пёг-1ш^и-1а-ап) с детерминативом ЗАЬ „женщина". 

В слове пе-е-га первый знак фактически есть щ . как и стоит во 

всех изданиях, но Борк, имея в виду следующёе гласное е и непри-

менение особого знака для пе, пишет не ш-е-п-, а пе-е-п-, т. е. 

дает фонетическое его значение, что, конечно, принимается всеми, 

но не пишется. Что же касается детерминатива „женщина", то это 

не значит, что перед нами собственное личное имя женщины, а 

обыкновенное нарицательное имя женщины, как еще отметил Кнудт-

зон, а за ним и Йензен, Мессершмидт, Борк и др.1 Йензен предла-

гал в этом п1-е-гНр-ри-й-1а-ап, как транскрибировали раньше, часть 

пёп- перевести „тетя" (Тап!е).2 Борк же предлагает под вопросом 

перевести через „спутница, рабыня"8. 

Установлению точного значения этого-пёга- помогает нам как 

самый контекст, так и особенна древнеармянский язык и современ-

ные его южные диалекты. 

В хурритском тексте, в „абзаце" 58'—68' четвертой колонки, 

говорится о том, что Тушратта отдал свою дочь в жены египетско-

му фараону, как было решено (58'—59'), но в дальнейшем текст 

плохо понимается, хотя и хорошо сохранился. Немного более поня-

тен текст из середины и конца. Тут речь идет о двух женщинах, 

как это явствует из 62-ой строки и из конца (строки 67'—68')> где 

говорится о Тадухепе и Ведуките. В середине читаем (62г—6У): йпё-

На-шап §а1а-11а-ап 5АЬ пёг-шт1-1а-ап еШа арзй$а 1§а-Па-ап ар$и$аи-

Иа-шап... „касательно (еШа) же (-тап) помощи (5а1а-) двум рте-) 

этим (-На) моим (-ш>уи-) „нера" женщинам он позаботился (арзйза?), 

и (-ап) я 0$а-[5]) о них (-11а) также позаботился (арзиЗаи-)..." Тут 

глагол арз- перевожу предположительно, а энклитические -ап или 

-тап („же, и; но") без нужды повторяются. Упомянутые две „нера"— 
женщины несомненно—Тадухепа, дочь Тушратты и жена Аменхо-

тепа, и Ведукита, видимо жена Тушратты. 

Разрешение вопроса об этих двух высокопоставленных женщи-

нах в связи с пега- дает древнеармянский язык, где имеется пег или 

пег со значением „жены двух братьев в отношении друг к другу", 

иначе говоря „жена деверя", но также „жена в отношении другой 

жены мужа"4. В хурритском пега- последнее „а" перед местоименной 

1 У Фридриха в К1еша$1а(1$сНе ЗргаеМепкта1ег это слово видимо принимает-

ся за собственное—заь М-е-^гЫш-ми-Ыа-ап, что неправильно. 
3 См. у Мессершмидта. М!(апп1-8(и<Кеп, стр. 92. 
3 МИап1Ьг1е!, стр. 96, „Ве^ейе^п (?), 5к1ау1п (?), хотя на стр. 81 он пишет: 

ЛОг ше1пе пёга-Ргаиеп". 
4 Это слово пег употребляют и сейчас армяне из Ахалциха. Лкна, Харпута, 

Эрзерума, Хемшина. Нахичевана на Дону, Себастии, Муфаркина и др. В север-

ных новоармянских диалектах (Араратском, Карабахском, в Сюнии и пр.) этого 

слова нет. 



ЭНКЛИТИКОЙ „мой" отпадает (пёг-ш\уи-), как и в слове $ёпа-

„брат" (но §ёп-Ш#ш «брат мой"). Его значение следовательно будет 

„жена деверя", понимая под двумя братьями царей Тушратту и 

Аменхотепа III. 

Индоевропеисты-арменисты и в отношении этимологии арм. пег, 

пренебрегая всеми звуковыми закономерностями и в особенности 

местными азианическими (хурро-урартские и др.) возможностями, на-

сильственно предлагали связать его с праязычным (?!) *|епе!еп в лице 

санскр. уа!аг, греч. еша1ёге$, лат. ]аш1пх, лит. ]еп1еге и пр.1, хотя Мейе 

арм. пег ставил в скобки, видимо и сам не верил в его индоевропейское 

происхождение (см. его „Введение", рус. перевод 1911 г., стр. 333, 

и 1938 г., стр. 392). Чувствуя всю натянутость этой этимологии, я в 

1946 г. предложил арм. пег связать с ликийским пег, что вопроси-

тельно переводят через ,сестра" (см. мою работу „К происхождению 

арм. языка", Ереван, 1946, стр. 10, прим. 1). Рад, что моя этимо-

логия арм. пег на базе азианических языков теперь оправдалась 

вторым примером, взятым из хурритского языка, с уточнением его 

значения по данным армянского слова. 

2. \\Ьп<1-и „серьга" 

Хурритское слово ЫпЛ-и (во множ. ч. \±Шепа) известно нам из 

списка (=описи) даров, присланного Тушраттой Аменхотепу III (см. 

КписНгоп, Ше Е1-Атагпа-Та1е1п, Ье1р21&, 1915, напеч. в серии Уог-

с1егаз1ай5сЬе В|Ыю1ек, 2). Тут конечно имеется в виду приданое прин-

цессы Таду-Хепа. Это Ьшй-и в помянутом „списке даров* встречает-

ся несколько раз (ЕА. 25 II 12, 31, 37) и стоит в имен, падеже ак-

кадского языка (на -и) хотя само слово хурритское2. Примеры: 4 Нш-

1епа Нига§и (стр. 12), 4 Ып1епа Ьига$и иННиги (стр. 31), 4 Ьтс1и Нигази 

(стр. 37). Оба аккадских слова Нига§и и цН^иги нам известны и зна-

чат: первое „золото", а второе „покрытый", т. е. оба вместе „золо-

том покрытый". Но что же значит Щйё-и ? Я не читаю его перево-

да в помянутом месте. Нет сомнения, что оно значит „серьга" (от-

метьте также их четное число „четыре"), и это опять-таки дается 

при помощи армянского языка. Здесь слово (или реже рп ! ) 

значит „серьга", так что в хурритском тексте говорится о четырех 

серьгах из золота и четырех серьгах, покрытых золотом. Армянское 

слово несомненно азианического происхождения, быть может непос-

редственно не взято из митаннийского хурритского, а из какого-то 

диалекта, ибо мы ожидали бы тогда хтд или МйЙ (х=рус . х = нем. 

1 См. у Ачаряна, История арм. языка, Ереван» 1940, стр. 6 6 ; ' а также у 

А. Мейе, В вед. <в сравн. изучение индоевр. языков, 1938. стр. 392. 
2 См. у 1 РПесМсЬ'а, Щеше ВеКг<цге гиг сНиггШзсЬеп СгапппаПк. Сефгг^, 1939, 

стр. 3. прим. 2. Также хурритским было слово гаНэже, но что оно значило ? 

Изготовлялся этот предмет ( «украшение) из бронзы. 
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сН). В армянских заимствованиях из аккадского имеется большей 

частью соответствие начального & армянскому х (реже А) и только 

два раза 1]>арм. к (но не §), как аккадск. ЬаЬа^и „грабить" (НаЬ-

1и „ограбленное") при арм. кари! „грабеж", акк. (и сир.) ^аззшц „то-

пор"=арм. каст („кацина)-к1. Индоевропеисты-арменисты арм. фпй 

опять-таки хотят вывести из фиктивного праязыка, из праформы 

*\уепсШа, представленной в санс. уапйЬига „кузов экипажа", умбрийс. 

иепс1о «повернутый", др. верхр.-нем. ишпсНп&а „женское украшение, 

серьга", как впервые предложил Лиден1, но мои вышеприведенные 

факты этому противоречат. 

3. 8агг-($аг-) II гагг-(гаг-) граб$ слуга" 
В хурритских текстах из Богазкея в Турции (К11В XXV, XXVII) 

имеется много нарицательных слов с основами §агп- или Загга- и их 

производных, как §агп, §аггепа (мн. ч.), 5агг1Ы, загпЫпа, §агга, §аг-

га§11, Загга51}11П1Ып1 и пр., так и много собственных личных имен из 

Нузи с этим же словом, как 5аг1е§ир, 5агШ1а, Рагёаг, Еп|аги, Ейт-

Загп и т. д., значение которого не установилось. То думали, что 

это есть аккадское Загг-и „царь", заимствованное хурритами, то счи-

талось божественным эпитетом, ибо это $агг- обожествлялось, точнее 

имело детерминатив „бог" (что есть скорее идеограмма), то произ-

водилось от хуррит. 5аг-„вытребовать" и, наконец, уже в новейшее 

время, блаюдаря сумеро-хурритскому словарю из древнего Угарита, 

считается эквивалентом сумерс. паш-§аг-га, синонима пат-п (пат-га) 

и аккадского 5а11а1ит. Переводят либо через „уводимое из покорен-

ных городов население." (А. ОсЯге, Оге Аппа1еп йез Миг$ШЗ, Ье1рй§, 

1933, стр. 228), либо же через „пленный" или „раб, колон" (гЬМ.), 

По идеологии образования имена 5аг1е$ир „раб бога Тешупа", 

Епзаги „раб бога", Е^пзагп „раб царя" ^властителя) и др. вторят 

аккадским МагсНМаг „слуга богини Иштар", ^агайШа (ласк, от \Уа-

гас1-Те§ир), У/агабкиЫ „раб подземного бога Куби" и др., заимство-

ванным хурритами Нузи, или походят на касситские Ме1е§1рак«Ме-

Гетагйик (слуга Мардука), Ме1е$1Ъагги „раб бога Шибарру" и др. в 

роде арабского АЪс1и11аЬ, АМа1те1ек и др. 

В одном месте из Богазкейских хурритских текстов (К1Ш. 

XXVII, 42, И, 14'—15') говорится о боге Тешупе, почитаемом у рабов 

шЫ§) и царей (еЬпЗ$1Ь1шЫшб). В этих же текстах есть 

формы $аггша$а, §аггш$а, загппаМа и др., перед которыми стоит де-

терминатив „бог", что по-моему скорее идеограмма, обозначающая, 

„бог служения" или „бог служитель", подобно как у Тешупа были, 

служители бога в качестве небесных быков (йНигп§, ^Зегггё), или, 

1 См. его вАгтеп15сНе | ш $ | В | стр. 5—7. Корень этих слов- обозначая мол 

.круглый; свернуть, оборотить" (герм, шепйеп !| ш!п(1еп). что для значения армян-

ского §111(3 .серьга- не реально и искусственно. Названия материально-веществен-

ных изделий у древних армян должны быть местные, древне-восточные, а не при-

несенные из обетованной индоевропейской прародины и языка. 



напр., служанки-богини Нината и Кулитта у богини Хепит (гезр. Ша-

ушка) и т. п. 

В хурритских письменных источниках из Митанни (письмо Туш-

ратты, I, 89'—90'), из Чагар-Базара (к югу от Мардина) и северной 

Сирии (напр. из Рас-Шамра) имеются писания га г г- вместо обыкно-

венного §агг-, что может свидетельствовать о фонетическом §агг-

{|| (агг-), ибо в гаг-п знак гаг в обыкновенной клинописной аккадской 

графике передает также §аг, как имеются &аг || г!р || §1р, гиг || зиг, 

га || §а и т. д. Эта форма §агг-( || сагг-) сохранилась у армян в слове 

(|| 1зага) „слуга, раб", где „а" в конце возможно арамейско-си-

рийское влияние, и у грузин мегрелов, где имеется измененное бкоМ 

„раб" из старого *фог-, сообразно образованию „цецессивных" бк или 

^к (из старого с || с), бк4 или ск4 (из б II с), бх или сх (из с и с) и т. п. 1 

Возможно, что из старомегрельской формы *бог- имеем и про-

изводное $ог1, что у армян значит „прислужник, крепостной (с X в.), 

а у грузин-картов „статуя из камня" (позднее слово, отсутствующее 

в древней литературе), судя по словарю Чубинова, а по словарю С. 

Сулхан-Орбелиани оно значит „крепостной с отрезанным одним 

ухом". Мегрельское *$ог- могло быть более старым *$огг-, ибо гру-

зины вообще избегают двойного согласного (сопзоппе ^ёпипёе), а 

формы с гласным „о" в мегрельском отражают прежние формы с 

„а" (напр. карте, касд „человек">мегр. ко&, карте. ёгауИ „собака" 

>мегр. с&оуоп и т. д.). Так что мегрельское бкоп „раб" (ср. также 

Ое&ебкоп „раб Георгия") вышло из *сог-<С*согг-<*сагг-, что соот-

ветствует арм. саг-а и хурритскому §агг- II гагг- \\ загг- „раб, колон14. 

4. а$/- „женщина; жена" 

Значение этого слова „женщина, жена" точно установлено хур-

ритологами и налично во многих формах и производных образова-

ниях как нарицательных, так и личных имен. Таковы: а§Ш (имен, 

п.), а§1ш (вин. п.)..., как и личные имена АЛе, А5*еп, А$с1е1а...; от 

основы а31а- имеем личные имена А51аЬи1а, АМакапга, АШкша (из 

документов в Нузи); ср. также аМи(Ь)1и или а$с!и(Ь){п „женский", 

айигх!—род одежды. В армянском языке этому хурритскому корню 

аЫ- „женщина, жена" соответствует аз*- в значении „жена". Это ред-

кое армянское слово было два раза употреблено в армянском пере-

воде „Печать веры" Тимофея Эйлура" (стр. 168, изд. в Эчмиадзине в 

1914 Г.) в форме аз(-е1 „жениться", откуда аз1о! (стр. 283) „жених". 

Несомненно переводчик армянского текста происходил из южной 

Армении, из бывшего хурритского (аримо-шуприйского) мира. Точ-

ная форма и значение армянского слова даются в „Корневом Сло-

варе" Р. Ачаряна (том I, стр. 566—567). 

1 Графема С соответствует рус. Ч , англ. СН, нем. Т5СН. а графема С соот-
* 

ветствуег рус. I I . нем. 2. В звуках для С и С нет аспирации. 
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5. рар- или раЬ- „гора" 

Значение его точно установлено „гора" , откуда и производные— 

рарш, рарайНе „горный", но и „восточный", что стало и географи-

ческим термином в форме РарапЬе или ВаЬапЬе. Ср . и географи-

ческое РарЬ1 или ВаЫ}1 в урартских военных надписях. В хуррит-

ском есть и личные мужские имена —Рарап1е |] ВаЬап1е, Аг-ЬаЪа („дар 

горы"), Апр-рарш (1(1. ?), Тайр-рарш, 2Шр-рарш и пр., а также жен-

ское имя Рара1а. Известный ученый Иоаннес Фридрих с этим ху-рр~ 

рар-(ЬаЬ-) справедливо сравнивал урартское производное ЬаЬаш 

„горный", чистую непроизвольную основу которого сохранили армяне 

в редком слове ЬаЬа „холм" (по Словарю Еремии Мегринского). К 

хурритской же форме рар „гора" по-моему принадлежат во-первых 

рапр (у писателя Матфея Эдесского), что предположительно значи-

ло „место, откуда сводят вниз", а это думают, что было „кафедра" , 

что, конечно, неправильно.1 Затем имеется частое ар 'ар 'а ( = арЬарЬа) 

„недоступные горные скалы" с арамейским-сирийским конечным „а* 

и с непонятным начальным „а". Быть может сюда же относятся и 

слова р'ар (==рЬар) или р'ар* ( = рЬарЬ) „обрыв" в имени села РЬар(Ь)-

§еп на склоне Битлисского ущелья, как имеем мегрельское рса-

р'а1а (=рНарЬа1а) „обрыв, обрывистость". Есть и арм. р 'ар или р'а-

раг „расселина в скалах". Наконец, имеются и имя горы Р ' а т р ' (от-

куда Р 'атЬак ! с1гог „ущелье Памбака", Памбакское ущелье) и лич-

ное мужское имя Р'арак, подобно вышеприведенным хурритским 

личным именам Рарап1е, Рара1а и пр. 

6. капги или ката— род куста (—-камыш ?) 

Слово капги (ка-ап-ги-й) упоминается как какое-то растение с 

детерминативом затгпи „растение" в одном листе синонимов (К11В 

XXVI I 38 Ш 13), как читаем в „N1121 регзопа! па те з (стр. 233). Это 

растение несомненно было или пахучим или же стройным, ибо ста-

новится также женским именем, как это явствует из тех же Нузий-

ских документов. Здесь имеются: Ранги, Капга1а (ласкат. имя), На-

$1рцапги, (ЭапгизаИа („Канзу-девочка"), А Ш ^ а п г а („сударыня-канза"), 

А^ацапга („женщина-канза") и пр. Семасиологически сравнить жен-

ские имена у нас на востоке, как 5а1Ы, РмЗап и пр. в связи с о строй-

ностью, или 5и$ап, МапиЗак, Лазгшк и пр. в связи с пахучестью этих 

растений. Хурритское слово капги ИЛИ капга, в которых начальное 

к !| с] не аспированный согласный, в армянском фонетически было 

бы представлено в виде *кап$ или *кад$ (^шЬЬ) , Н о в ар-

мянском имеется только производное от этого корня слово кап^ох 

или капс12их со значением „трост, посох" , где последняя часть есть 

1 Это рапр несомненно развилось из прежнего рар. В армянском рапр 

вместо рашр, употребляется только раз у М. Эдесского: €Ирп^ и ррп# ^шЪ^Ьш^ 
рЫ/ЬдрЬ ч"Ъш щшЬн^Ь [г /ГЬ^ ршцй/шм/рп[и (См. ршл., V. СТр 833). 



известный хурро-урартский суффикс-иНт (— -их), обозначающий при* 

лагательные притяжательности (принадлежности), как а51-иШ „жен-

ский-, ЙМШ||| „мужской"..., урартс. ЩЩриЪ! „Вихирский", ШеИкиЫ 

„Великский", Щ р р Ш М „Урменийский" (Орменийский), ЕКиМ „Этий-

ский" и пр. Хурритское слово капги ИЛИ капга, как указывает армян-

ское производное капййих (л\\ кап^их) „трост, посох", собств. „трост-

никовый (предмет)", несомненно значило ^„камыш, тростник" и все 

женские имена хурритов с этим корнем капг- указывают на строй-

ность, на сравнение женской грации со стройностью тростника. Меж-

ду прочим имя „камыш, тростник" образует в языках не только 

слова со значениями „стройный", „дудка, свирель", „посох, трост", но 

и „стрела", как на это указывает перс. па1=арм. пе! „стрела" (из 

староиранс. пас!и); урартс. §ип „стрела" =арм. Зиагп „камыш" и пр.1 

7. ЫЫ1—род растения 

Это слово также растительного мира, имеет спереди детерми-

натив или идеограмму §атши „растение" (Зат !иШ), с объяснением, 

что оно растет в стране Шуприа (та ЗиЬап „в Шубари"). Было и 

женское имя Эи1с1и, но и мужское имя шдрсй^р (|| Ти1с1икка),—см. 

ЫРЫ, стр. 268. Нет сомнения, что „растение соименно с ар-

мянским (шпицт), что существует и в современных диалектах в 

значении аИЬаеа раШсЗа ШК (см. Р. Ачарян, Корневой Словарь, VI, 

стр. 971). Грузинское 1их€ „шаиуе гозе, аШгёе шгйшахге" (аЬМ., стр. 

972), как справедливо указывает Ачарян, заимствовано с армянско-

го, ибо груз. 1ихИ вместо (Шт$1) передает средневековое (9— 

11 в.) и новое армянское произношение 1иу1 (1иус1) вместо древнего 

Ы1, с изменением древнего 1 (сонант, вроде русск. ль) в новый 

фрикатив р 

8. Ыпгиг „яблоко" 

Это хурритское слово известно нам в разных формах как на-

рицательное имя в хеттском архиве из Богазкея—Ыпгип1а$, Ьтгиги-

1ае§, 1нпги гтпа, Ьтгиги&аппа, затем из раскопок в Мари (Тел-Харир 

у впадения в Ефрат притока Хабур) в форме {рщшиД (см. ЫРЫ, стр. 

217). Наконец это слово фигурирует уже в качестве собственного 

женского имени из раскопок в Нузи в формах- Нтгига^а (ласкат.) 

и Нтгип, хотя упоминается еще 1ппгип как имя месяца (Щъ&). Зна-

чения этого ^шгиг хурритологами не дается, но нет никакого сом-

нения, что оно обозначало „яблоко", как это имеется в армянском 

соименном хэпсИгог „яблоко". Это общеармянское слово в сред-

них веках служило и собственным именем женщины в формах 

1 См. мою статью »0 концептуально-идеологической стороне некоторых урарт-

ских слов и выражений", напеч. в АГСЫУ Ог1еп!а1ш, посвященной 70-летию 

Гг. Нгогпу Ж(.5угпЬо1ае Нго2пу\ 1, 1949, 360—573). 



Хэпског и ХэясЗгопк (уменьш.), как видим в „Словаре личных армян-

ских имен41 Р. Ачаряна (II, стр. 515). В одно время армянское хэпйгог 

хотели было считать заимствованным из сирийского Ьаггйга „ябло-

ко", хотя Гюбшман принимал обратное заимствование (сирийское 

с армянского)^ Теперь же, как видим, точно устанавливается проис-

хождение армянского слова. в 

9. Рш—какое-то мифическое человекоподобное существо 

Такое приблизительное определение хурр. РаХ, входящего в 

состав многих личных имен, дается мною на основании однозвучного 

древнеармянского ра|, что обозначает некое мифическое существо, 

происшедшее из человека и пасущееся с дикими животными. Это 

воображаемое существо имеет как будто и генетическое отношение 

к козлам и оленям, на подобие грекоримскому пану или фавну. 

В хурритских личных именах имеются следующие мужские имена: 

РаЬзагп „Пай-служитель", РаЙезцр „Пай бога Тешупа", Ра]-§ща 

(И Ра1-гаш) „Пай бога Сина", РаМШа „Пай бога Тилла", Ршккм (ср., 

арм. ра]1к с тем же значением ра]). Ра1(к)- е̂г{те ( = ?), Ра1р-ригш 

„Пай-служитель" (с касситским ригп „служитель", ср. урартское 

риг(а)- „слуга, раб"), что дается и в обратном сложении Ригпа-ра1а 

с тем же значением, как влияние касситского мира (ЫРЫ 242, 247). 

Мы знаем, что, напр., бог Тешуп имел у себя служителей-богов в 

лице быков Нигп и §егп. Знаем также, что у известной богини Ша-

ушка (Хепит) были богини-служанки Кулитта и Нинатта. Известны 

также вестовые у богов в виде птиц (орел, аист, ворона) или обо-

жествленной радуги Ириды у греков и т. п. Так что возможна была 

такая же роль на ближнем востоке этих человекокозлиных паев у бо-

гов Тешупа, Сина и Тилла. Не исключается переосмысление заим-

ствованного русского слова „чорт", как служителя подземного бога, 

в связи с армяно-грузинским „слуга, прислужник, крепостной". 

Следовательно нет препятствий, чтобы мифическое существо „пай" 

стало прислужником богов. 

В армянском есть и имя мифического существа Ра]ар1-з (род. 

п. Ра]ареа]) с эпитетом к4а!еа] „козлиный" (М. Хоренский, кн. 1, гл. 

14), в котором суффикс-ар*1 такого же происхождения, как и в хур-

ритских личных именах Ап1пар[, ЦтЫпар!, \УЪ&гар1 и др. (ЫРЫ 201). 

10. Лгаппа—обожествленная радуга 

Слово это сумерского происхождения; имеются личные имена, 

сложенные с ним из Ниппура и Сузы, а в хурритских именах из 

Нузы зарегистрировано только имя Аг-Игаппа „Дар-Тиранны" (NРN 

№ 267). Пишется ^Тп-ап-па, что, видимо, эквивалентно урартскому 

имени бога йТигат в надписи на „Мхеровских воротах"у Вана. 

Мне думается, что Нгаппа „радуга" было распространенным 



словом также у северных хурритов и в частности на верховьях Тиг-

ра, в местностях Ариме и Шуприа, откуда и вошло в несколько 

измененном виде (снап- 0 фгап-) и значении в армянский и грузин-

ский языки. 

Имея в виду, что древнее согласное 1 зачастую в армянском 

позже меняется на | (1з), как хетт. 1иЬЬшз „дым">арм. сих (УМ); 

имя города Таго5>арм. (̂ .иг, 1гопт>$гопт „разлагаюсь", 1а1атт> 

сасашт „колыхаюсь, колеблюсь*, кеЙ „грязь">ке4с „нечистый, фаль-

шивый", Ьэ-раг1 „горделивый" и рагст „горжусь* и пр., не говоря 

о сродном переходе ( 1 ' опт>с опт „сочусь", Гек'еш>-?ек'ет 

„наклоняю" и пр.), я предлагаю в армянском снаш „красно-желтый, 

багряновый, золотистый, пурпурный (море), синий (голубой), фио-

летовый" видеть производное прилагательное с суф.-1 (ср. |иг „во-

да"—Тэп „водяной", а! „соль"—ай „соляной", егка!' „железо"—егка1Ч 

„железный" и пр.) от некоего *с!гап „радуга", а не от арм. фшШ 

„абрикос", как предлагает проф. Р. Ачарян (см. его Корн. Словарь, 

III, стр. 782). Армянское С1гап и груз. $егаш „абрикос" не имеют 

отношения к интересующему нас слову ?1гаш, в котором как будто 

представлены все цвета радуги, никак не могущие развиться от од-

ного оранжевого цвета абрикоса. И не напрасно современные армя-

не Константинополя, Ново-Нахичевана и Асланбека под названием 

Слгаш § ш понимают радугу (дословно „радужный пояс"). К счастью 

это *?1гап-,радуга" сохранилась и у грузин (У1а агтешаса ?) в слове 

фгапо „орбита (круг) вокруг луны" (по Чубинову) как арм. сЯасап 

значит „радуга*, но и „орбита вокруг луны". Следовательно груз. 

$1гапо первично обозначало „радуга". Армяне отобразили цвета ра-

дуги, а грузины ее дугообразность. 

11. НаЗип&ггН*—имя бога 

Это собственное имя бога и упоминается в Богазкейских тек-

стах вместе с хурритскими другими божественными именами Ргёа(1)-

ЗарЬг, Тагр.аййиЩ, 5иги(Ь)Ь1, и др., которые являются обожествлением 

(деификацией) растительных имен, подобно тому как Вйеп{и стало 

обожествлением воды, от основы *Иеп- из \ига!аг .вода", как имеет-

ся в хеттском языке (имен. п. ша!аг, род. п. «ч1епаЗ или \уе1ела8, 

твор. п. >уе1ет1 и т. д.), т. е. хурризованное имя бога ВКепЫ (=М1еп-

и формально и по значению адэкватно русскому „водяной". О суф-

фиксе -и{}1 или -Ы я уже говорил выше. Следовательно в имени бога 

На8ип1аг{11 нас должна интересовать основа Ьа$ип1аг-, что неотдели-

мо от армянского нарицательного ха5эп(1е1 (/иш^ъ^Ьц) „ревень, гЬе-

ипГ, как растения, применяемого при родах и запоре. По образо-

ванию, как сложное слово, и по форме армянское слово ха$эпс1е1 

так относится к хурритскому {}а$ип1аг-, как армянское СакэпсЫ „све-

кла" к персидскому бидипЗаг, афганскому еи&ипйаг и пр., прячем 

грузинская форма $акшк1е1а и эти иранские би^илйаг проф. Р. Ача-



рян готов был считать заимствованными с армянского, ибо в послед-

нем есть и простое (без -йе!) бакэл с тем же значением. Второй ком-

понент <1е1 в армянском значит „злак, трава", как и „яд, отрава" 

(ср. йе!-е1 „отравить", как русское трава—отравить), что полностью 

соответствует иранскому йаг в именах бауйаг „рожь" , ^епйигпдаг 

„пшеница" и пр. Хурритская форма ЬаЗшйаг показывает, что все 

эти злаки с элементом -1аг или -йаг первичны, а в армянских ха$эпс1е1, 

ёакэпйе!, карэпйе! (из карипёаг-?) „Н^изМсиш 1еу1$Мсит" и т. д. вто-

рой элемент -йе1 есть народно этимологизированная новая форма из 

общего -баг (по Ачаряну). Хурритское Ьа§ип1аг- может указать на ази-

анический, а не иранский источник всех этих имен злаков. 

Хурритское имя бога Таграп{икп я также вывожу из раститель-

ного мира. Если отбросить его суффикс йЗЙЬ, то основа 1аграп1- не-

отделима от гречегкого {егеЫпМюз, известного дерева-куста, из 

разрезов которого сочится терпентин, т. е. жидкость „скипидар", 

почитавшийся в Сирии и, как видим, у хурритов. Скипидаром терли 

свое тело от холода и солдаты Ксенофона, когда они проходили по 

Большой и Малой Армении, близ страны халибов („Анабазис", кн. 

IV, гл. 4, §§ 12—14). По своему происхождению греческое 1егеЫп-

1Ьоз своим суффиксом -шШоз, как и слова 1аЬуйп1о8, Копп1Ьоз и пр., 

выдает свое малоазийское происхождение, подобно многочисленным 

греческим именам богов. Хурритское имя бога 5иги(Ь)}}1 я сопостав-

ливаю с именем отборного черного винограда зогек (еврейское сло-

во), что близко созвучно с армянским диалектическим зогок (в Н о р 

Баязете) или зогекЬ (в Буланыхе), означающим растение с узкими и 

длинными листьями, желтыми цветками и черными зернами, из ко-

торых добывается терпкое масло (см. С. Аматуни, На]ос Ьаг и Ъап, 

стр. 508 при слове §а1к1). 

12. Ьигг- „хуррит, х о р " 

Племенное имя хурритов писалось по разному: Ниг-п ИЛИ Ьи-

иг-га, как и имя бога Нц-и-иг-га, ^цгги^е „хурритский", Ьиг1а- „хур-

рит", Ниг1а$а—имя бога, ЬигИП „по хурритски" и пр. Ср . библейское 

Ьоп и греческое х ° Р Р а 1 ° 1
 „хурритьг при арм. Хог ( = внук или сын 

Хайка). Но как было сказано, в армянском было и нарицательное 

слово хо* „скупой", что раз употреблено у писателя XIII века Ба-

сила Чона (см. его „Толкование евангелия по Марку" , Константинов 

поль, 1826 , стр. 81), что обнаружил проф. Р . Ачарян. Я этимо-

логизирую это слово от имени хорритов (т. е. хурритов), как часто 

случается с именами племен: ср. груз. § т ш „герой" (от имени ким-

меров, ассир. §вд&ш), арм. зка „великан" (от имени саков-скифов), 

груз. кегкеИ „стройный" (от кегке*- „черкес"), арм. рагШёу „стройный" 

(от имени парфян) и т. п. Армянскому звуку ь в слове хог соответ-

ствует клинописное гг (два графических г) слова &игп, как и в соот-

ветствии арм. (1за*а) хурритскому гагг-. Возможно, что это кли-

нописное два гг писалось вместо одного твердого (раскатистого) Г. 



13. §аи$ка или Зании&ка— известная богиня 

Эта известная богиня хурритов равна по положению семитиче-

ской Иштар, напр., в письме Тушратты (III, 96)—1ЛШ №-1-пи-а-а-\уе 
а5а-иЗ-ка-а-а-луе „города Ниненивии богини Шаушка" (род. п.), т. е. 

говорится о Ниневийской Иштар. Даже пишется а Ё$ - О А К-р 

где последние фонетически написанные звуки отражают (§а )-щЩр 

с идеограммой Иштар. В угаритских документах согласными напи-

сано 5изк или 5^зк , рядом с Нр1-с1 „к Хепит, для Хепит". Если Хе-

пит властвует в Малой Азии (особенно у хеттов), в Северной Месо-

потамии и даже южнее, то Шаушка упоминается в Митанни, Угари-

те, т. е. у хурритов этих стран. Несомненно она была почитаема и 

южнее территории исторической Армении, т. е. возможно на вер-

ховьях Тигра в областях Ариме и Шуприа, подобно употреблению 

хагг- (а не |1Й| „раб" в тех же областях. ОтРолоском почитания в 

этих местах богини §аи$ка я вижу в значении армянского глагола 

5о§оке1 „жеманиться, кривляться, рисоваться", 5о§ак-апз агпе! „же-

манство или кривляние делать", что проф. Р . Ачарян напрасно ис-

правляет в §оЗок-апз (см. его „Корн. Словарь*, V, 401), особенно 

если иметь в виду у Еремии Мегринского §о§ак-еа1 или $и§ак-еа1 „про-

возглашенный" (армянские писания 2.пчшк^ш1или описки). 

Это показывает, что нужно писать §о§ак-апз (а не §о5ок-апз), как 

правильно дается в армянском Ручном Словаре. Эти редкие слова 

приводятся в армянских переводах из Иоанна Златоуста и Филона 

еврея. В греческом переводе из речей последнего имеем грсаХХютс^оцаь 

„рисуюсь, чванюсь", на месте армянского §о§ак-апз агпеш. Мне ду-

мается, что армянский глагол §о§ак-е1 (откуда имя зозак-апк') «крив-

ляться, рисоваться, чваниться" есть отображение черт образа богини 

Шаушка, которая в представлении древних имеет те же стороны 

или проявления, как и Хепит (Нерй), от имени которой сохранилась 

у армян же ЬэрИ (чаще Ь?1рй из *Ьэррй) „проказница, кривляка, 

искусительница, наряженая", откуда глагол Ь э р Ы т или х э рЫт „наря-

жаюсь, искушаю" и т. п. Богиня Хепит вошла в Армению вероят-

но через государство Хайаса, в пантеоне которого она фигурирует 

идеографически („Иштар"). Вошедшее же с юга Шаушка у армян 

преобразилось в нарицательное 5о$ак-е1 или зи!ак-е1 вместо первич-

ного *$о$к-е1 или *5и$к-е1, изменившегося под влиянием многих слов 

с суффиксом -ак. Слово это не может быть и звукоподражательным, 

как видно из его значения „жеманиться, кривляться, рисоваться". 

14. §ап1а(1)1и(д)дап —имя бога 

В хурритских текстах из Богазкея имеется божество ЗапЫиц-

<|ап (К1)В, XXVII 1 И 26) или 5апс1а11и§ап, что в форме 5апЫ1ик из-

вестно и из документов в Нузи как личное мужское имя. Как пра-



вильно замечают ученые, это слово произведено от имени известно-

го божества 5ап*а или Запйа с суффиксом -(а)Лик или -(а)1ик, что 

имеется и в личных именах из Нузи—МиЫ1ик, Т ш а Ш к (ср. Аг- 11-

ша1ик). Божество 8ап1а, в греческой передаче Запйоп, было могу-

чим богом южной Малой Азии, подобно вавилонскому Мардуку. 

Сравнивали и с индоиранским УагШга&па (>арм. УаЬа^п), и нужно 

думать, что в функции этого 5ап1а у хурритов входила и молния 

с грозой, что входило в функции и Тешупа. Как впервые заметили 

Лешеп (см. в арм. журнале Напйёз ашзбгеау, 1904 , стр. 184) и 

КоШ*(Фи1, 1927, стр. 744), имя этого 5апс1оп, как божества воз-

духа и особенно молнии, ^ужно отожествить с армянским нарица-

тельным словом 5ап1с „молния" (пишется и $апс1). Но по-моему это 

божество Запйоп, т. е. древнее хурритское 5ап1а, не есть обожест-

вление первоначального имени §ап!' „молния", а скорее это армян-

ское слово есть отображение главной функции древнейшего хур-

ритского бога Загйа или Запйа. Подобное же явление мы видим и 

в имени армянского женского божества Соутаг или Соу1ап, что 

буквально значит „моря богиня" (паг „богиня реки, нимфа", ап „бог"), 

фигурирующее и как личное женское имя. Но в некоторых армян-

ских диалектах это слово сейчас понимается только в значении 

„молния". 

От южных и юго-западных хурритов к армянам проникли не 

только ЗаиЗка, Зап1а, Тагки («армянское Тогк', почитавшееся в про-

винции Апде1епё, арм. Ап^еМип)1, но вероятно и хурритское бо-

жество ЫираИк, которое как будто связывалось с почитанием гор, 

судя по имени армянской горы Ыра! (Ъщшт), близ Алашкерта (в 

Турции)1, на склоне которой построен знаменитый армянский монас-

тырь Багаван („обитель бога"), у турок „Уч-килисев (=три церкви), 

вероятно на месте языческого храма. 

Что же касается перехода собственного имени бога в его ат-

трибут, то помимо приведенного арм. Соущаг (Соу1ап) „богиня 

моря", но и „молния", 5аи|ка и арм. Зо$ак-е1 ,рисоваться, жеманиться 

кривляться", Нерй и арм. Ьэрй „кривляка, наряженая, соблазни-

тельница, ряженая", я бы указал и на фригийское имя бога Аттиса 

(АШз, но и АШп), который оскопил себя от преследований Кибелы, 

в связи с чем есть и арм. а!'ш-еа1 „лишенный мужества, импотент" 

от некоего глагола а!'ш-е1. Затем от имени иранского бога МйНга 

(индийс. Мйта) имеем заимствованное арм. атеЫ „буйный", соответ-

ствующее староиранскому НатпШпа с тем же значением. Наконец, 

1 Мне думается, что бог Торк из города Ангел проник к армянам из Кили-

кии и вообще с юго-запада Армении. Писание 8п$.р# в некоторых рукописях М. Хо-

ренского возможно извращено переписчиками из (т. е. буква ш преврати-

лась в пи// что очень часто происходит, хотя есть и греческая форма Трохоарк, как 

местность в Киликии. В хеттском даются две формы Тагки .ТагЬи. В ЛИКИЙСКОМ 

1гч значит вообще .бог". 
2 Были и горы Нифат против горного хребта Загрос. 



укажем на хеттский глагол 1агкиа- „беситься, буйствовать, танцо-

вать" ('га&е, Ье !игюи$, Ье тай; йапсе', см. Е. 51иг1еуап1, 5ирр1. 1о 

НМ. 01058., РЫ1ас1е1рЫа, 1933, стр. 42) от имени известного бога 

Тагки. Ср. „паника* от имени бога Пан. Оставляю подобные семасио-

логические переходы из собственных имен людей в нарицательные, 

как—царь (кесарь, цесарь), король, хулиган, монпасье и др. 

15. ри\\- „менять" 

Хурритский глагол риЬ-, как точно установлено, значил „ме-

нять* и вероятно произносился р'ох-( — рЬох-), т. е. с гласным „о*, 

подобно арм. р'ох-е! „менять". Хурритский этот корень известен как 

в нарицательных словах ри-й-Ни, риЬ^ггаги, риЬикага с частью -кага 

(как имеются в письме Тушратты {айикага-, рМёикаг-, а&икаг- гла-

гольные образования), так и в Нузийских личных именах—РиЬ», РиЫ-

Зепш ИЛИ РиЬа$епш („заменитель брата"), жен. имя РиЬитепт „за-

менительница невесты" (?) и т. д. И сейчас у нас на востоке суще-

ствует обычай, после смерти какого-либо, новорожденному дать 

имя Ва<1а1 („заменяющий"), что, как явление, существовало, как ви-

дим, за пятнадцать веков до н. э. Хотя и существует ассировавилон-

ское (аккадское) слово рйНи „менять", ЭТИМОЛОГИЯ которого нам не-

известна, однако армянское р'ох-е1 „менять" скорее нужно считать 

перенятым непосредственно от хурритов Ариме-Шуприа, чем из ак-

кадского языка, как полагает проф. Ачарян (Корн. Слов., VII, 

стр. 189). 

16. ра1- „выпросить, просить* 

Этот глагол част в письме Тушратты со значением „просить, 

выпросить" (невесту). В Угаритском сумеро-хурритском словаре 

раН-$и переводится однако таким сумерским словом, которое экви-

валентно акк. щЪ\ „он сказал". Мне думается, что значение „выпро-

сить" будет более правильным, как переводили Мессершмидт, Борк 

и др. Я имею в виду также арм. глагол ра1-а!-е! „умолять, про-

сить", где суф. -а! применен для усиления, подобно как имеем кэ!г-

е! „резать" и кэ!г-а!-е1 „часто резать, разрезать". 

17. раИ или рЫа „ложь, извращение" 

Значение этого хурритского слова точно установлено всеми 

хурритологами (Мессершмидт, Фридрих, Спейсер и др.) как антоним 

к слову игНе- „правда, истина", что особенно явствует из одного 

места письма Тушратты (II, 106):... игЬеп ра1а &иНа-та, раН-тап игЬа 

&иИа-та „(если) правду за ложь не (-та) говорит, а (-шап) ложь за 

правду не (-та) говорит-. Значение Ура1- „ложь* могло первоначаль-

но означать как „извращение*, и этимологически я бы сопоставил 

его с арм. Ъа1-а]к1 (множ. ч.) „кляуза, ложное обвинение", с глаго-
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лом Ьа1(а)Ьа1-е1 „ложно обосновать, обвинять", откуда Ъа1Ьа1-а]к' или 

Ьа1Ьа1-апк4 = Ьа1-а]к4, где основа ЬаЬа]-. Единственное препятствие в 

сопоставлении арм. у'ЬаЬ с хурр. ра1- чисто фонетическое, ибо хурр. 

„р" в армянском сохраняется (ср. хурр. рар- или раЬ- „гора" и арм. 

ар'ар'а, Р'арЗеп и пр., см. выше). Но может быть армянская форма 

произошла из какой-то диалектической среды, где произносили Ъа1-

вместо ра1-, как это мы видели и на примере хурр. рар- или раЪ-

„гора" при армянском ЬаЬа „холм", сохраненном армянским лекси-

кографом Еремией Мегринским. Конечно не исключается и урарт-

ское опосредствование, через которое тот же Е. Мегринский сох-

ранил с опискрй арм. (ГЬчшрц (Ме1агс1) „луна" вместо правильного 

урартского иьЧшР>1 (Зе^агй), что клинописно, в надписи на дверях 

Мхера близ Вана, передано С|3е1агс11, а в параллельном тексте идео-

графически через аЗШ (=луна). Армянские лексикографы (Мхита-

ристы, Ачарян) хотят арм. Ьа}-а]-к' связать с арм. преф. Ьа\ „со, вме-

сте" (т. е. Ьа1-а]-к' „сплетни, кляуза", из первичного мол значения 

„сочетания, сплетения" и т. д.), существующем и в виде р*а1-. Сам 

же корень Ьа1- выводится из названия вьющегося растения Ьа1е1п, 

с чем связывается и глагол 2-ЬаЫт „занимаюсь, резвлюсь". 

18. Шг- „приятный" или „приятность" 

Этот корень представлен в форме Йгап (вин. п.) в письме Туш-

ратты (III, 14), $1пеппап (III, 34), §1га$$е (IV, 33) и пр. Для послед-

него примера читаем: а$Ип $ёш\у\уце агиЗаи $ёпшшиетеп Шапйа *1га$-

§е „жену (в жены) брату моему я дал, (как) брата моего сердца 

приятность" (см. также Е. Зрегзег, 1п1гос1. 1о Нигпап, стр. 117, с пе-

реводом §1га55е „р1еазт^"). Формы на -§е (ИЛИ -йе) в хурритском И-

урартском показывают отвлеченные имена, как, напр., хурр. егт§зе 

„повинность господину" (от ет1>егш „господин"), йашкаг|1 „ком-

мерция"..., урартс. р1§115е „радость", и§та5е „слава", а1зш$е вели-

чие" и пр. С хурритским корнем &г- я сравниваю арм. §ёг „лю-

бовь", З1г-еш „люблю". В хурритском для понятия „любить" есть 

корень 1а1- или 1ад-, с которым, быть может, стоит в связи арм. 

мужское имя Тва1еи1 „возлюбленный" (?), с хур. суффиксом -и1, как 

в именах СШ&агш§и1, Зти! и пр. (ср. и арм. имя Оаг}и1 из рода 

Хорхоруни). 

19. ра&(&)- „посылать" 

От этого обыкновенного хурритского глагола имеются и про-

изводные образования, как раШ&1 „посланник", ра§(5)аг- „послать" 

(ра§апшаеп или ра^агшаеп «может не послать" при раШа-ща „не 

посылает") и пр. Быть может арм. райаг „съестное на дорогу" (ср. 

груз. за^гаН „съестное на дорогу" от р а „дорога") произошло от 

хурр. ра5(5)аг-, где -аг является таким же суффиксом, как и в ар-



мянском за!аг „пособник" (за*аг-е1 „пособить"), хапдаг-е1 „помешать, 

повредить", ха1'аг-е1 „испортить" и пр. В армянском есть и чисто 

арм. суф.-аг в глаголах, что произошло из арм. глагольного корня 

аг-„делатъ" (а̂ -п-е1 „делать", аг-аг-1 „я сделал") как гагс1-аг-е! „ук-

рашать", ше?-аг-е1 „возвеличить" и пр. от гаге! „украшение", те? 

„большой" и т. п. 

20. Ьа1аг(И „ветвь, ветка" (?) 

В хурритских надписях из Мари приводятся слова зшсП 5а1агсН 

(см. Е. 5ре1зег, 1п1гос1ис!юп 1о Нигпап, стр. 27), из которых первое 

5Ш<й (пишется §1-т-сН) значит „семь". Имеются и писания Ипйа и 

зМа„семь", как переводят Ро1га1г, РпейпсЬ, Вгапдепз^ет (см. у 

5ре1зег'а, там же стр. 82). Но что значит хурритское За1агс1-, остав-

ляемый всеми без перевода. Мне думается, что это слово значит 

„ветвь, ветка", имея в виду арм. за)агс! или за1аг!' „ветвь с листьями, 

лист". В армянском есть и два других слова с суффиксом -агй, ка-

ковые также нужно считать хурритскими заимствованиями. Это—та-

кагс! „закваска" и Гакагй „западня". Быть может к ним нужно при 

бавить и арм. ха1а>уаг{ или хаЬ/аг! „опухоль", где окончание -аг{, а 

не -агс1. В хурритском имеются многие слова с этой частицей (-агс11| 

-аг1), как аИагсН „свадебный дар для отца", е1агсН „дар для сестры", 

2и§е11агиа$ и пр. Это -агё или -аг! хотели сопоставить с урартским 

агсШе с предполагаемым значением „дар, приношения", имея в виду 

глагол аг- „давать", наличный в хурритском и урартском (ср. также 

арм. ]-аг-1т „придаюсь, примыкаю" с преф. ]<!). Но А. Оо1ге пред-

лагает в этом хурритском -агс! видеть простой суффикс для отвле-

ченных предметов (см. у 8ре1зегса стр. 203). Армянские за1агс1, тпа-

кагс! и {'акагё имеют, однако, не отвлеченные понятия, а скорее оз-

начают конкретные понятия для разных вещей, та,к что суф. -агсЗ 

как раз и придает словам такое значение. Как видим, армяне заим-

створали хурритские имена с суффиксами -агс! (о хурр. суф. -аг см. 

ниже при слове Ига! „длинный"). В урартском языке возможно этот 

суф. -агс1 наличествует в именах богов— й§е1аг<М и й5тшагсЦ, пред-

ставленных в сакральной надписи на „Мхеровских воротах". 

21. кЬгаЬ „длинный" 

Хурритское кхШ или кета! значит „длинный", судя по сумеро-хур-

ритскому словарю (IV, 28). Конечное -<и, что в других случаях пи-

шется чаще -ае, образует прилагательные и наречия, как, напр., шгае 

„легкий", ра!}1пе „хороший", 1иЬие „СИЛЬНЫЙ" И пр. (см. у Зре1зег'а, стр. 

118—119). От корня /мг-(а1) || кег'(ъ\) имеем и другие производные— 

к!га§е II кегаЯе „длина", к!гаг-(с суф.-аг) в формах к^гага, киапа$, кка-

пппа, МгапппПат и др. (см. ЫРМ, стр. 225). Для суф. -аг имеются гла-

гольные дериваты Ьа$аппт о^ глагола На§- „слышать", Шагаеот 1а1-



„любить", ра§(§)агшаеп „да не пошлет" от ра5- .посылать". игЬаплш 

„режущий" (мясник) от ]/игЪ-, существующем в игЪшшпа (с акк. 

ерё$и „делать", т. е. игЬишта 'ерё§и „содрать кожу">„зарезать"), 

при урартском и0игЫка$е „режущий, закалывающий" (жрец), игЬиНп! 

„они зарезали то". В документах из Нузи имеются имена с кегаг, 

как, напр., Кегаг-Те$ир, Кегаг-ТШа. По-моему, армянские егкаг и 

егка]п „длинный" неотделимы по происхождению от хурр. корня 

к*1г- или кег- „длинный". Быть может, вышеприведенные хурритские 

слова произносились кгаь кгаг, кга§е и пр., ибо в клинописной гра-

фике два начальных согласных иначе и не могли быть переданы. 

Метатеза же в армянском кг>гк—обыкновенное явление (всякое по-

слесогласное г перескакивает вперед), так что кгаг стало гкаг, с про-4 

тетическим „е", ибо армяне с двух согласных, да еще с начальным г 

(гкаг) не могли произносить. Есть и мегрельское пкаН„ длинный", что 

быть может взято с арм. древнего *гкаг, хотя возможен и иной путь 

проникновения. Менее походит для арм. егкаг и егка]п „длинный" эти-

мология их с аккадским 'гк „удлинять", 'агки „ДЛИННЫЙ", ибо в ак-

кадском „к" нужно видеть аспират кН, что армяне в своих заим-

ствованиях с аккадского всегда сохраняют (=арм. ^=кЬ). 

22. етг'1 „господин" 

Упоминается это хурритское слово в документах из Богазкея, 

в письме Тушратты и в одной иероглифической „хеттской" надписи 

из Каргемиша в форме шппа- „принц". В таблицах из Нузи боль-

шей частью наше слово представлено метатезированно—егУ1. Но 

нормальное е\уп „господин" существует и в урартском языке в ча-

стом выражении аНа1сИе еигте „Халду господу", а раз и йНаШе 

еипе-иЫе „Халду господу моему". Нет сомнения, что это хурро-

урартское е^п вошло и в армянский язык в форме а\уп- того же зна-

чения в сложном а\уп-огс! (ш^р^ирц) „дитя господина", позже „ба-

рыня, барышня". Есть и арм.а^теаг или чащеогеаг, а раз и а\угеапк'(мн. 

ч.) „господа". Н. Марр переводил как „знать", а Н. Адонц как „кня-

жеская дружина". Есть и сложные—ага1огеаг, ашадогеаг, ?а*"а]огеаг 

и пр., что дало повод армянским монахам-мхитаристам и проф. 

Ачаряну (Корн. Слов.) переводить это огеаг через „люди". Если пер-

вые сложения действительно говорят о „свободных господах", „стар-

ших господах", то сам]огеаг означает „слуги-господа", т. е. слуги 

(рабы), сделавшиеся господами. 

Армянское алуг1- своим начальным „а" при хурро-урартском „е" 

отражает общую тенденцию североармянских диалектов к той же 

альтернации Ср., например, не только е\т-1| а\уп-, но и хурр. еп „бог" 

при арм. ап „бог- (в диалектном слове Соу[ап „бог моря", Ап-Ьег(1 

„Бога крепость") и пр., но и Ег 0 Ага „бог Ара", Епга || Апга (имя 

города, первично „поселение"), ЕпуапсЗ || Аг\уалс1 II Ог^опсЗ (имя муж-

чины), Егазх || Агакз (имя реки), ега& ||»ага& „быстрый" и пр. Такая 



же альтернация в начале слова происходит и перед твердым I (напр. 

еИп! || 1Ш1| „крапива", еНотг || айшг „лужа*, е!Ьа1г || а1Ьа1г „брат" и 

т. д.). Подробнее см. мою работу в „Вестнике древней истории" 

1945 г. № 3, стрч 10—13. 

23. йчие „слово; вещь" 

Слово (мн. ч. 1шепа) может терять свою тематическую 

гласную „е*, как, например, в соединениях 1ша]1ап, 

1ап (см. у Зрехзег'а цит. раб. , стр. 226—227), подобно такому же яв-

лению с о словами пега „жена деверя* и 5епа „брат*, становящимися 

в сложениях пег- и 5еп-. Основное значение 1ше „слово", т. е. кор-

невое 11V- значило несомненно „говорить". Если теоретически воз-

можна была альтернация форм II 1очу- в хурритском или в срод-

ных диалектах, то разновидность их 1О\У- „говорить" я могу видеть 

в древнеармянском повторе 1'оГоуеш „лепечу, говорю отрывисто" 

и его простом виде 1 'оует „очаровываю, обвораживаю*. Семасиоло-

гически ср. русс , говорить и заговорить, хетте. и!1аг ИЛИ исШаг (род. 

п. иййапаЗ) „слово, дело, магическое изречение" и глагол иИата- „во-

рожить, колдовать", старослав. гадать „говорить" и „гадать судьбу*, 

обаять, „говорить, разговорить" и „очаровать, обворожить" , латинс. 

ого „говорю41 и огаси1иш „пророчество, заповедь*, латин. сап1б „пою" 

и англ. шсап!а1юп „чары, колдовство" и т. д. Пр оф . Р . Ачарян арм. 

1'ОУ- „говорить (отрывисто), очаровать" этимологически хочет свя-

зать с индоиранским древним з!и- „хвалить" (с&нс. $1и-, авест. з!ау-, 

з!и-), в религиозном смысле „хвалить-благословить" и пр., возводя 

все эти формы (арм. ГОУ- И индоиран. $1и-) к индоевропейскому пра-

язычному #1ои- (см. Корн. Слов. II, 1281 — 1282), что более чем 

сомнительно, ибо других индоевропейских представителей этого 

з1ои || з!и- нет, а армянский 1ОУ-(1О^-) не может быть заимствовани-

ем из этого индоиранского мира ни по форме, ни по значению. Хур-

ритское происхождение армянского слова более чем возможно, осо-

бенно если оправдается чередование 1гV-1| 1о^-. 

Нет сомнения, что хурритских (субарийских) слов сохранилось 

в армянском больше, чем вышеприведенные два десятка. Невыяс-

ненность их значения пока не дает возможности сравнения с армян-

скими. Тем не менее для некоторых хурр . слов я предлагаю следу-

ющие значения и этимологии. 

Потенциально, напр., я бы дал хурритскому глаголу На!- значе-

ние „смотреть", имея в виду др.- арм. На]-1Ш „смотрю" (ср. сасунское 

Ьа]-п-а1 „смотреть, взглянуть" с аористом ОД-с-а „я посмотрел"). Хур-

ритское предложение в письме Тушратты (III, 30)... Зиккапш едем 

ЫепЦап- ЗетигигиЗ я бы перевел „на далекое небо да взглянет мой 

брат" (чтобы снарядить посольство, как явствует из следующих 

строк). 

Или, напр., очень распространенное хурр . слово §е!и (II ке1и-) от 
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корня §е1-1| ке1- переводят „благополучный", имея в виду §еШ (кеШ) 

„благополучие", как хурритскую замену аккадского зи1ти, §и1тапи, 

ЗиПати. Но ведь может же хурр. (кеЬ) и не иметь морфологи-

ческого отношения к этому §еМ (кеШ). Я предлагаю (ке1-) или 

р1- (Ы1-) переводить „красивый", имея в виду арм. „красота", §е-

Ы т или де1ес1-к „красивый". Следовательно хурр. §е1иЗ будет зна-

чить „красота", что есть и в собственном имени женщины Ое1и§ 

Нера „красота богини Хепы" («Хепит), для чего ср. обыкновенное 

Нерй шиЗт „Хепит чудесная". Есть и имена ОПи-ТеЗир „Красивый 

Тешуп", ОеНр-ег>У1 „Красивый мой господин", ОеНа „Красивенький" 

и пр. 

Точно также редкое арм. слово Ьо] (в сложениях Ьо]акар „ве-

ликослаженный", Ьо]апип „величаво-именный") я хочу видеть в хур-

ритских личных именах из Нузи: Нш-ТеЗир „величавый Тешуп", 

Нщ-ТШа „величавый бог Тилла", Ншр-ег^1 „величавый мой госпо-

дин". Есть и нарицательные слова из Богазкея: Ьиие (К11В VIII 60, 

ОЬУ. 8), ЬшЗзйа (К11В X 63 п И)1 и пр. Наконец, есть и отдельное 

мужское имя из Нузи, звучащее Нша, что вполне соответствует ар-

мянскому личному имени легендарного правителя Но], наследовав-

шего Базуку (см. у М. Хоренского, кн. 1, гл. 20-ая), также имеюще-

муся в числе хурритских мужских имен (см. ниже). 

, * * 
I * 

Обратимся теперь к этим хурро-армянским личноименным со-

ответствиям, независимо от источников проникновения этих имен 

к самым хурритам, будут ли они аккадского, касситского или иного 

происхождения. 

Хурритские имена я беру из .,N1121 регзопа! патез" (изд. в Чика-

го, 1943 г.), сокр. МРИ. 

1. АкШа (Акйй, Ак1Йе)^=а;рм. Акй', имя монаха, по арм. „вар-

дапет" (см. „Письмо Ваану Мамиконяну" Л. Парпеци, Тифлис. 1904, 

стр. 196). Часть -Ё(1)1а видим и в хурритских именах Еппйа, Ни-

рйа, 1кйа, М133йа, Шкйа и ШкШ-

2. АгйШ (АгШсН, Агс1й(11)=арм. АгШ', имя епископа из области 

Басен; ср. также АгШъь у М. Хоренского (Тифлис, 1913, стр. 99 

и 219). П. Пурвес в ЫРЫ (стр. 203) это хурритское имя этимоло-

гизирует из Аг- „дар" и -1Ш, что вызывает сомнения у И. Гельба 

(там же, стр. 35). Несомненно корнем будет агй- (ср. урартс. агсНЗе 

„дар" от аг- „давать") с суффиксом -йЬ, что видим и в армянских 

Акй' (=АкйЬ), АгШ, Азй* (из рода Мамиконян, см. у Ф. Арцруни, 

стр. 147), Вгй', 2ий4 (=сирийскому 2ий'а, 2еЬес1а), Опй' (епископ в 

I 
1 От Ьц1§§е „величие" с суфф. -ЗЗе (обыкновенно -Зе), образующем отвлечен-

ные существительные, как к!та$е „долгота", &е1и§е „красота", елу!3е „царствен-

ность* и пр. 



Дерксене, арм. Оег^ап, по М. Хор., стр. 335, 340), откуда имя кня-

зей Сэп1'иш. 

3. Ваг1 (Рагг) или Вага=арм. Ваг, имя внука Хайка, эпоним 

князей Вгпипь Само же хурритское имя (Рагц ВагО было очень рас-

пространено не только в Нузи и Гасуре, но и в документах из Нип-

пура, Анатолии и пр. и считается „хурро-анатолийским" 244). 

4. Рагаки, сын некоего Агагга 112), что вместе с име-

нем Рагагх (Вагай) и Рагга (уменьш. от Раг1 ц Ваг1) свидетельствует 

об их производном характере. Ср. арм. Вагик, имя легендарного 

правителя Армении по М. Хоренскому (кн. 1, § 19). Упоминается 

среди ряда правителей Рег€, АгЬип, Вагик, Ной, Лизак, Ка]рак, ко-

торые по-моему хурритского („ариме-шупритского") начала, после 

чего упоминается Скаорди, т. е. Сакид, сакского (скифского) нача-

ла (VII в. до н. а.). Арм. имя Вагик, как хурритское заимствование, 

своим суффиксом -ик представлен и в следующих личных именах 

из Нузи: На8ик, Разик, К>ггик (при Югап с суф. -ап), Ка11ик, Тащк, 

ЗПик (ср. Селевк), 2агёик и др. 

5. РиЬа или РиМи (РиЛЛи)=арм. ВШ' имя главного жреца, или 

Ви1, имя из рода князей Аравелян. Видимо это же хурритское имя 

входит и в сложное женское имя Ри1и-Нера (или Рийи-Нера), что 

буквально значит „служанка богини Хепа" (т. ё. Хепит) и в других 

местах пишется полуидеографически ЕКЦМ-^е | Ь1-ра „зегуеп! о! Не-

ра" (см. ЩШЯ 248). Ср. также грузинское мужское имя Вийп, что 

своим последним гласным „и" столь близко хурритскому Ри11и (Рий-

йи) ИЛИ ри1и (рис!и) „служитель". Проф. Р. Ачарян в своем „Слова-

ре личных имен" (кн. II, стр. 425) армянское Ви1' (или Ви1) считает 

сирийским Ьиё „церковный надзиратель". По-моему армянское и гру-

зинское имена независимы от сирийского Ьш1, которое само видимо 

такого же хурритского происхождения, а значение „служитель" уже 

наличествует за полторы тысяч лет до н. э. в хурритском Риди-Нера 

„служанка Хепы", не говоря о мужских именах Ри(а или РиНи 

(Рибйи). 

6. ИаЛа (Райа) субарское имя времен третьей Урской династии 

(см. Л. Ое1Ь, Нигпап апй ЗиЬапап, Чикаго, 1944, стр. 95, Ю9)=арм. 

Г>а<2ё или Оай'ш. Упоминается также некий хуррит Эас1а из города 

Ашга (ср. арм. Аг(еЗ ?), как и в Нузийских таблетках имена Та(а, 

ТаШа, ТаУ, ТасШй, Тайиппа, Ш:аМ1ип| и пр. (ЫРЫ, 150). Ср. также гру-

зинские РасНаш, Рас1е$кеНаш (фамилии). Есть также имя бога ШаНа (в 

хетте, клинописи) или ТаНа (в „хеттских" иероглифических надписях, 

см. Л. Ое1Ь, НШ. Ыего§1, III, стр. 48), что быть может наличествует и в 

армянском имени городка Ра1уап1, буквально значущего „обитель 

Дата". Бог же Шара у хеттов и лувийцев замещал известного Те-

шупа, бога грома и молнии. 

7. Оис/икша своим ШиШ-^арм. Рийш В хурритском частица 

1 Этот городок находится на юго-западной берегу ВЕНСКОГО озера. 



-ка^а считается осложненной из -ка и -ш и налична также в именах 

Нащкаха, Негпка1а, !пткага, Капика1а, Ра11ака1а и др. (ЫР1М, 222). 

Есть и армянское мужское имя ТиЫ и сложное Ти1ё-огШ («сын Ту-

те"). Быть может, хурро-армянские все эти слова семитического про-

исхождения, ибо есть божество и личные мужские имена Ой-

(1и, БСШи аЫ-зи „Дуду его (-Зи) отец", известные из Нузийских таб-

леток как имена хурритов. Э . Шрадер в своей книге „ШЫ КеШп-

зсЬгШ иле! с!аз АИе Тез1ашеп1" (Берлин, 1902, стр. 483) семитиче-

ское имя бога Эйёи выводил из семитического корня йай, йМ, ййй 

„любимый" (ЫРЫ, 303). 

8. 2,ага=арм. 2ага, имя нескольких Захаридов в XIV —XV ве-

ках. Есть и ласкательное арм. 2аг1к (см. Ачарян, Словарь личн. имен, 

II, 163). Хурритское мужское имя известно нам не только из Нузи, 

но и из „Каппадокийских таблеток" , т. е. как имя туземцев древ-

ней Каппадокии (см. Р. 51ерЬепз, Регз. пашез о ! Саррадоаа* 70, 85)— 

2аг1а, 2аг, 2ага (имя бога), 2агшц (по окончанию ср. арм. АгЬип, 

хурр. Та1иш...). Армянское имя 2ага употребляется даже сейчас, и в 

моем родном селе Аштарак и поныне есть фамилия 2агепс, местность 

2аг1 ёиг „равнина Заза" . 

9. 2*ще или 21к мужское и женское имена, известные из Нузи 

и Каппадокии (см. у Стефенса, 70)=арм. 21к мужское имя, что проф. 

Ачарян считает заимствованным с персидского („Слов. личн. имен", 

II, 208). Но , как видим, хурриты также носили это имя во втором 

тысячелетии до н. э., а сами иранцы перенимали даже нарицатель-

ные имена у малоазиатов (ср. перс. УНакЗа из ВШахЗа, см. ВДИ, 

1949, № 3, стр. I I — 1Ь>-

10. Шпгиг1„ Шпгигыа женские имена (из Нузи)=армянским 

Хэпёгог, ХешЗгопк ,которые образованы в средних веках, ^ак жен-

ские имена „Яблоко, Яблочко" , независимо от хурритских однокорен-

ных собственных имен. Тем самым отпадает заимствованность армян-

ских этих слов, а самый корень хэпёгог „яблоко", как выше уже было 

указано, не есть сирийское Ьаггйга „яблоко", если не обратное за-

имствование (по Гюбшману), хотя наличие аккадского ЬаЗЬигги „ябло-

ко" может говорить за семитическое, гезр. месопотамское происхож-

дение армянского, сирийского и хурритского слов для яблока. 

11. Ни&и&е, Ни&иша (ласкат.) женские имена арм. ХиЪиЬ жен-

скому имени, применявшемуся в средних веках. Несомненно хуррит-

ское имя есть повтор из простого корня НиЗ- с утратой начального 

Ь при втором компоненте, как на то указывает женское же имя 

НиЗ&иЗи. Утрата 1} имеется и при повторении обыкновенного хурр. 

глагола ЬаЗ- „слышать, слушать" в форме НаЗаЗ- (И.). 

12. НиИа (НиШ, Н^ша, НиИа)=а.ри. Хи11а% который был од-

ним из Сасунских владетельных князей и вместе с братьями Смбат, 

Мушег и Нерсес, по приказанию византийского царя Маврикия, 

пошел помогать изгнанному персидскому царю Хосрову (см. Ачарян, 

Словарь личных имен, кн. II, стр. 555). 



13. Н и ш (Ниша) кроме документов из Нузи, упоминается и 

как Каргемишский князь в надписях из Богазкея (КВ0, III, 3, Со1. III, 

Уз.2)=арм. Но], имя легендарного арм. правителя (см. у М. Хорен-

ского, 1 § 19), упоминаемого с другими правителями, носящими так-

же хурритские имена. О возможном нарицательном значении этого 

Но] (хурр. Нша) в связи с арм. Но]- „величавый, славный" см. выше. 

14. Н а т Ь ш или НаЬиггЬ «НаЬЬиг- Й5ш „отпрыск бога Син)= 

арм. НатЬи2 в имени княжеского рода НашЬийеап, занимавшего в 

„документе о местах* (ОаЬпагпак) сорок первое место (см. Н. Адонц, 

Армения в эпоху Юстиниана, СПБ., 1908, стр. 250). Эта фамилия в 

„военном документе" написана НаЬи±еап (ШЛ., 252), а в житии св. 

Нерсеса (в псевдогахнамаке) написано НаЬи^еап. Здесь имеем фоне-

тическое соответствие хурр. 1} армянскому Ь, как и в имени Цша 

(Ниша) и армянском Но], в других случаях хурр. И = арм. х. Хур-

ритское НаЬиг21 заимствовано из аккадо-сумерского- В последнем 

(сумерском) НаЬЬиги значит "ветвь, отпрыск" (см. ЫРЫ, 305), а имя 

бога 5 т (бог луны) в сложениях часто видоизменяется и сокращает-

ся в -81, -21, как второй компонент. Пишется также 21-т, 21-1-111. 

Быть может перс, имя Камбиза также видоизменение от этого же 

На(т)Ьигг1? Есть также ассирийское мужское имя КатЬгша (см. Кп. 

Та1^У181, Аззупап Регзопа1 Ыашез, 1914, стр. 274), с которым близко 

созвучно названное персидское имя Камбиза. 

15. Киап (Ки-а-п, Ки-й-а-п) по Нузийским документам муж-

ское, а иногда и женское имя (ЫРМ, 89)=арм. Киап. Последний 

будто был сыном индийских князей Гисане и Деметре, в области 

Тарон, строит село Куарс по своему имени, а вместе с братьями 

Хореан и Мелти ставит в нем идолы. 

16. ШатШта известно по Нузийским документам (ЫРЫ, 171) и 

близко звучит с армянским именем УагЫт> сравнительно поздно упо-

требляющимся. Возможно индо-арийское их происхождение (см. 

Щ Щ 275). 

Возможны конечно и другие встречи между хурритскими и ар-

мянскими именами.1 Но иногда трудно бывает настоять на путях 

проникновения. Напр., армянские'князья часто носят имя АШ (А. 

Хогхогит, А. Опит и пр.), которое несомненно семитического (ас-

сирийского) происхождения, где АЛаЛ—имя бога грома и молнии. 

Употребляется в сложных именах и у хурритов, напр. Ас1ас1 иЬа1Н$ 

„Адад дал жизнь", Айас! па§1г „Адад—покровитель", 2цргас1ас1 (>2игЬ-

асМа) „коготь Адада" и пр., но отдельного имени Абай у хурритов 

пока не зарегистровано. Или, напр., касситское имя бога Награ 

(|| НагЬе), эквивалента Энлиля, у хурритов стало личным именем в 

форме Награ или Нагте (ср. также в сложениях Ап-Ьагра II Ап-Ьаг-

1 Напр. при хурр. имени Аикка имеется армянское соответствие А(Чк (ИрМ)* 

что возможно значило .отец" от хурр. а(()(а ,отец". Семасиологически ср. арм. 

имя На]Пк от нарицательного Ьа]г .отец". 
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те, НаЗ-НагЪа !| НаЗ-Иагте и пр. в документах из Нузи), что, быть 

может, передалось и армянам в имени легендарного айкида Нагта, 

столь похожего по внешности и на греческое имя бога Гермеса 

(Негшёз). 

Наконец, есть хурритские личные имена, которые как будто 

детского или лепетательного характера (ЬаНшбйег), хотя и они мо-

гут иметь интерес для сравнения. Таковы хурритские КакШ или 

Саккй, КакМа, Какки, Каккша, Каккиг?! (Оакгш), Кики ИЛИ Ои§и, 

КиккиИ и пр.; подобные имена имеют и туземцы Каппадокии, как 

Оа^а (имя бога), Са&ш, ОакИ и пр., оставляя ассирийские Оа§11, 

Оа&и (см. у Стефенса в его „Регз. патез о! Сарр., 82—83). Ср. арм. 

имена Оа&, Оа§1к, Кик и пр. Между прочим в этой же книге (стр. 

58) приводится и туземное имя семитического происхождения, пи-

шущееся Ме-Зй-гаЫ ИЛИ Ме-Заг-гаЫ, из которых первое столь напо-

минает армянское (заимствованное) имя Мезгор, который изобрел 

армянский алфавит. Но мы вправе были ожидать от МеЗигаЫ ар-

мянское *МеЗгар, а не Мезгор. Имя Мези-гаЫ возможно значило 

„дар великий". 

Мое исследование, как видим, выявило до двух десятков нарица-

тельных и столько же собственных личных имен между хурритским 

и армянским языками. В числе собственных имен нужно считать и 

несколько имен богов, также представленных в том или ином виде 

в армянском (Тагки, $ап1а, 5аизка,Т1гаппа, МираНк. Ра!,,.), тогда как 

более близкий по времени к армянам урартс корнеслов и имена лиц 

и богов в армянском мало представлены. Это как раз говорит 

в пользу того, что арменизация территории Урарту шла из областей 

Ариме и Шуприа, т. е. с верховьев Тигра, через Тавры на Турубе-

ран-Тарон и севернее, оставив Васпуракан, т. е. районы восточнее 

озера Ван, где еще в конце пятого века жили халды, дававшие ар-

мянам наемные войска, согласно свидетельству Ксенофона. 

Но мое это лингвистическое исследование не говорит о мор-

фологических встречах между хурритским и армянским языками. 

Я не нашел ни одной флексии хурритского языка, которая была бы 

в армянском. Склонение хурритского имени дает в эргативном(имен.) 

падеже -3, род.-ме, дат.-то, направ.—1а или -Да, местном -а. Спря-

жение имеет в 1 лице -аи, II л.-и, в III л.-[а/а (во мн. ч. неизвестно), а 

для прош. времени прибавляется частица -иЗ, после чего те же окон-

чания (: аг-иЗ-аи „я дал", аг-иЗ-и „ты дал", аг-иЗ-а „он дал"), а для 

будущего прибавляется частица -е1 или -Ш (:ка1-е!-аи „сообщу", §1-

рап-е!-а „пошлет") или обе частицы (:ка1-Ш-е!-а „сообщит" и т. п.)1. 
1 Этот суф.-е/ для образования будущего времени я вижу и в урартском язы-

ке в виде-!! или е! глагольной формы аг!-е(-а или ат-1*-а „он даст" от корня аг-.дать. 

Имеются эти примеры только в летописи царя Сардура, раскопанной в 1916 г. 

Н. Марром и И. Орбели в нише Ванской скалы. Фразеология совершенно одина-

кова: ЫЮАЬ-л1 Ш Ш Ви1п1а1Ь1 ШЬигаШШ ше31п1-р! 'ааШиЫ теЗе- т<*5агс1иг1е аг!е1а 

«иаря из города Бунни я поработил (подчинил), под дань вверг, (чтобы) дань Сар-



Структуре хурр. языка свойственна сильная агглютинация, напр., 

ЬэЗиЗаи-п рлзапдиЗШа-ап „я выслушал (&а§и$аи-) его (-п) и (-ап) он 

обрадовал (р1запс1и§1-) меня (-Йау. Или, напр., $еп-ш^и$$-ап аШ 5а-

ги$а...ипс1и-тап агиЗаи-п „и (-ап) брат (Зеп-) мой (-ш^и) ее (-33-) в 

жены (аЗИ) попросил (ЗагиЗа), затем и (ипЛи-тап) я дал (агиЗагь) ее 

(-п)". В древнеармянском глагол мог принять к личным формам и 

прибавление местоименных энклитик для отношений и для объекта, 

что было и в хеттском и в урартском (напр. ог р'ор'сш-я „то, что 

меняется", ог реса^-я- „то, что было написано", ?ог азетк'-з „то, 

что говорим здесь (-$) и т. д.). Даже не наблюдаются общие осново-

образовательные аффиксы между хурритским и армянским языками, 

если не считать суффикс М ' (=-Ык)9 как хурритские ЕппИа (есть и 

Епша), ШНа, М1зЗйа, 11ккйа,икиа (есть и Ук) при армянских личных 

именах—АгШе, МапИ', МатЖ', ШДО, От*' и пр., или же суф.-мАг в 

хурритских ЭаЗик, ЗиЗик, Назик (жен. и.), КаКик, Кдггик, Ыайагик..., 

при армянских Аг}ик (собств. „медвежонок"), На^ик („дедка", „де-

душка"), Зе^ик (собств. „черненький")..., подобно нарицательным 

§агпик „ягненок" (от ^аШ), хогик (от хог „свинья") и пр. 

Отсутствие хурритских грамматических форм в армянском нуж-

но объяснить тем, что сами хурриты в VII веке до н. э. были эт-

нически и лингвистически очень слабы и отчасти смешались с сирий-

цами. Следовательно, если они и сохранялись кое-где (напр., в на-

горных районах Тавра), то сильного влияния на пришлых хайев из 

Хайасы не могли оказать и подверглись ассимиляции, дав уже ор-

ганизованному грамматически этому хайскому языку много своих 

хурритских (субарских) слов, как нарицательных, так и собствен-

ных» как отчасти показывает настоящая работа. 

Конечно, общности в хурро-армянской лексике были в большей 

мере, чем удалось нам выявить здесь. Ведь сама хурритология еще 

не на много пошла вперед после первого крупного исследования 

Мессершмидта, хотя позднейшие раскопки дали солидный лексиче-

ский материал и даже небольшой сумеро-хурритский словарь, как 

у меня было в.начале подчеркнуто. 

Тем не менее, армянский язык служит одним из хороших ис-

точников для понимания или уточнения значения многих хурритских 

слов, как было у меня отчасти доказано. Ведь армянский язык с его 

огромным накоплением из разных этно-языковых источников, как 

живое детище культурного субстрата аборигенов древнего ближне-

го Востока, его азианического мира, таит в себе сотни и тысячи та-

дуру он дал- (см. надпись „Хазине Капуси", в .Арх. Эксп. 1916 г. в Ван*, стр. 42» 

строки 17—18). То же самое читаем в У-ой надписи на постаменте (1ЫЛ., стр. 53. 

строки 20—21): ьУЬига$1иЫ ше&ш-ре! ааМиЫ теЗе тйЗагйиПе апГа (говорится о 

подчинении и наложении дани на царя Ниди из области Великуха, района совре-

менного города Нор-Баязет у озера Севан). В урартском этим -е( образуется буд. 

вр. желательного накл., а в хурр.—изъявительного наклонения. 
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к их лексических этимологий и влияний, которые отчасти здесь 

даются. 

Эти и подобные примеры из разных языков, бытовавших либо 

на территории бывшего Урарту, либо на его границах, еще раз под-

тверждают ту мою научную установку в проблеме этногенеза ар-

мян, согласно которой многочисленные племена бывших хеттских 

конфедератов На1а5а-А721 и Ра1а (Ва1а), начиная с конца восьмого 

века до н. э., под давлением пришлых киммеров, передвинулись со 

своих насиженных мест, районов Понт—Верхний Евфрат в сторону 

Арацани (Мурад-чай)—верхний Тигр, где были бывшие Ариме и Шуп-

риа, поздние домены исторической Армении с „древнейшей столи-

цей" (по Фаусту Византийскому) в крепости Ангел, а затем в Тигра-

накерте. Другой ветвью эти же хайасцы, пала и др. двинулись по 

течению Аракса на восток, вплоть до страны „балов" в,Сюнии, не го-

воря уже о кага-Ьа1а „племена балов"# т. е. нын. Карабаг. Часть этих 

племен видимо двигалась и по Куре и по Черноморскому побе-

режью к абхазам, где упоминаются племена асЬаЬо! у классических 

писателей (ср. также „бала диалекты" у сванов), не говоря уже о 

том, что грузинский древний фольклор считает своим патриархом-

царем легендарного Азо, этого эпонима племен А221, в хеттской кли-

нописи смешавшихся с хайасцами, со страной Нага-За. Несомненно и 

многие грузинские племена в тех же VIII—VII веках, под влиянием 

тех же киммеров, передвинулись к среднему течению Куры, в более 

обеспеченные районы современной Мцхиты и далее. И не даром 

грузины и армяне виновников этой грозной поры новой политиче-

ской жизни, этих воинственных киммеров, а заодно и соучаствую-

щих скифов (саков), воспомнили с одной стороны в грузинском сло-

ве „гмири" (=герой), буквально „кимер" (ассир. „гимиррай"), став-

шем у армян „гмир" (==могучий">), а с другой стороны в армянском 

слове „ска" (=великан), с арамеизированным конечным „а", как от-

ражении имени саков (скифов),—термины, иногда путаемые в древ-

них документах. 

Как показывает эта наша маленькая работа, данные древнеар-

мянского языка, как и живых диалектов современности, могут дать 

очень много ценного не только для выяснения истории начального 

становления и образования армянского народа и языка, в частности 

для вопросов мифологии (с именами божеств южного происхожде-

ния), социальных отношений (ср. термины „раб", пег „жена де-

веря" и пр.), культурного влияния (ср. собственные армянские име-

на хурритского происхождения), этнического состава армян и пр., но и 

имеют большое значение для самой хурритологии, особенно хур-

ритского (гезр. субарского) языка, где выясняется точное происхож-

дение и значение многих его слов. 


