
ЯЗЫК ЗАЗА И АР.ИЯНСКИЙ 
(Предварительные заметки) 

Г. С. ЛСАТРЯН 

1. 1. Заза—народ, населяющий главным образом область Дерсима 
(ныне Ту но.же ли п современной Турции), самую западную часть «Вы-
сокой Армении" (Ваг]г Наук ' ) , территорию между двумя ветвями Ев-
фрата—между городом Эрзинджан (Ерзнка) на севере и рекой Му-
радсу (Арацани) на юге. Область собственно Дерсима однако намно-
го меньше: ъто в основном северная высокогорная часть указанной тер-
ритории1. Заза живут также в Бингеле, Муше, в провинции Битлис, в 
окрестностях Диярбакра, в Сивереке и других районах Малой Азии2. 

1. 2. Заза—название (первоначально, видимо, пейоративное), дан-
ное им соседями; их самоназвание—дымли (см. 1. 3). К. Хаданк при-
водит сообщение Рича, путешественника начала XIX в., о том, что 
заза— прозвише, означающее „заика" („51оиегег")э. Оно обусловлено, 
как считает Д . Н. Маккенэп, сибилянтным характером их языка, т. е . 
обилием в нем сибилянтов'. 

Армянские источники иногда употребляют для обозначения заза 
наряду с Шгшк, с!е1т1к термин гага-ксг(1ег „курды-заза". Однако ком-
понент -ксгс!ег этого сложного термина выступает скорее как опреде-
ление социальное и его надо понимать как „заза, которые по способу 

1 См. подробно топографию п географическое описание Дерсима II. > ш } 4 п ! 
'Ц.Р*/.,Г.- Иршршш, е , 18ив, Ц Щ Ц.% 7 г Ш 7, 11. 8ЪРи^, р-Ц^и, 1000, 4/ 111—1Щ 

'/•• Ч• I; /• 'и , Ш и,. '1)и,.„.Гп, р Ц ш р и ш Ь ^ ш / ^ "1"Я> 1:1г.1Р", Н ' 1936, 1—20; А л а д -

ж я и, с. 0—100; 1" а с п а р я н, с. 195. 
2 Подробно см. 11 а <1 а п к, 8—9 (со ссылкой на М ь ч /> Ъ ш ^ . ) ; см. так-

же I. е г с Н I, XXI; М. М. V а п В г и I п е 8 5 е п. ЛрИа. 8На1кП амс! Ыа1е. Оп 1Ье 80-
с1а1 апй роППса! ог^аШгаПоп оГ КигсИ$1ап, КЦвч/Цк, 1978, р. 30. 

а 11 а (1а м к, 1. 
* Д. I I. М а к к е н з и. Курманджи, курдн, гура ни.—Народы Азии и Африки, 

1963, № 1, с. 164. Интересно, что язык мнракцев—армянского горного ашнрата 
Дерсима, также отличался снбнлянтностью н обилием аффрикат: это единственный 
ирмяыекнн диалект, в котором др.-арм. двуфокусные аффрикаты 6, с с перешли в 
однофокусные I. с, се, а фрикативные 5.2— в 5, г (см. Ч- I ш 1 4 л ь д, шг)и. — 
Иршршт, Ч-, 1896, 1г 133, и ъ ^ р ш Ь Ц . Ъ ш 2 / и . , ьг 184\ Б а г р а м я и, с. 59—70; 
Д ж а у н я » 1972, с. -18). Что касается заза, то мы до сих пор не располагаем 
полным научным описанием фонетической структуры (как, впрочем, и грамматики) 
этого языка. Лишь недавно Р. Л. Цаболов на основе текстов О. Манна сделал По-
пытку восстановления вокализма снверскского диалекта заза (см. Р. Л. Ц а б о -
л о в . Замечания о вокализме заза.—В кн.: Иранское языкознание—1981, М., 1985» 
с. 65-70) . 
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в е д е н и я х о з я й с т в а и в к о н ф е с с и о н а л ь н о м о т н о ш е н и и б л и з к и к у р д а м * 3 . 
З а з а и н о г д а н а з ы в а ю т т а к ж е дум-и к и л и кураы-думгик (Эиг1к-Кигс1еп . 
а р м . с1иг1к-к'гс1ег) п о н а з в а н и ю ц е н т р а л ь н о й г о р ы Д е р с и м а Д у ж и к б а -
б а , п о ч и т а е м о й в н а р о д е * . 

З а з а и с п о в е д у ю т о с о б у ю ф о р м у к р а й н е г о ш и и з м а с б о л ь ш о й п р и -
м е с ь ю э л е м е н т о в м е с т н ы х н х р и с т и а н с к и х в е р о в а н и й 7 . П р и б л и з и т е л ь -
н у ю ч и с л е н н о с т ь з а з а м о ж н о о п р е д е л и т ь в п о л м и л л и о н а ч е л о в е к . 

1. 3 . П о я в л е н и е з а з а на т е р р и т о р и и , з а н и м а е м о й и м и т е п е р ь , с в я -
з а н о с б о л ь ш и м п е р е с е л е н и е м из Д а П л а м а — в ы с о к о г о р н о й о б л а с т и Г и -
л я н а . Э т о т ф а к т о т р а ж е н в с а м о н а з в а н и и з а л а д м . к д и - Ш т П и л и с П т 1 а 
и з О а у 1 а т ( Р . С . А п ё г е а з ) * , т о ч н о е из а д ъ е к т и в н о й ф о р м ы *с1ё1тТк 

• ( о т п о д л и н н о и р а н с к о й ф о р м ы н а з в а н и я п р о в и н ц и и Г ) ё 1 а т и л и О ё Н т М , 
о т р а ж е н н о й в а р м я н с к о й т р а д и ц и и 1 0 . Д е й л а м и т с к о е п р о и с х о ж д е н и е 
з а з а п о д т в е р ж д а е т с я и л и н г в и с т и ч е с к и : я з ы к з а з а , б у д у ч и о д н и м па се-
в е р о з а п а д н ы х и р а н с к и х я з ы к о в , о с о б е н н о б л и з о к д и а л е к т а м т а л ы ш н . 
х а р з а н н , г н л а к н и с е м н а н и " . О т н е с е н и е з а а а к ч и с л у д и а л е к т о в к у р д -
с к о г о я з ы к а н а у ч н о не о б о с н о в а н о ' - . В п е р в ы е л и н г в и с т и ч е с к и е к р и т е -

5 Ср. сходное употребление термина курд в сочинениях средневековых арабских 
авторов, в которых этот термин, кроме этнического содержания, имел и социальны)! 
оттенок, передавая значение «екотозод, кочевник* вообще, н применялся порою 
для обозначения всех кочевых племен Ирана: ср. V. ЛИ п о т е к у . 1.ез Тз((;ап8 1.цЦ 

• е1 1ез 1-игз регзапз,—ЛА. 1931, р. 2?8: I и е т . 1-е* 0Г1ЦП13 дез Кигйез.—1п: Ас1ез и и 
XX* соп§гёх ш(егпаИопа1 дез опешаМз^з, ВгихеИез 1938. 1.ои\а1п, 1910, р. 144—145: 
1 (1 е т . ТНе Ойгап.—В50А5, 1943. XI. 1, р. 75. 

0 О Дужнкбаба как предмете почитания см. Л л а д ж я н 5, с. 592 См. также 
Рг . 5 р I е & е 1. Егап1зсНе АИеМишзкипйе. Вс1 II. 1>е1р71й. 1873, 5>. 65. 

7 О религии заза см. С. 5. А з а ( Н а п. N. КМ. О е у о г ц ' а п . 7.8/й Л\1зсе1-
1апу.—1п.: Рез1эс11гШ .1е8 Р. Азпшззеп (в печати). 

8 V. Л П п о г з к у . Ьа с1от1па(1оп иез РаИатИез. РаПз. 1932, р. 17, > (1 с ш. Пау-
1ат.—Е1, р. 193. Независимо от Ф. К. Апдреаса впервые мысль о дейламитском 
происхождении заза высказаа армянский авгор Аидрлнмк, см. И ъ 7 /» ъ /, 4. 
««г/»-. Ч Оо этом см. Н а и а п к, 85 . 2, 4, 11—12. О денламнтах см. 
также V*. М 1 п о г з к у . 5(шПе$ 111 Саисаз1ап ЖзЮгу. 1.ош1оп, 1953. р. 112—113; М. 
М. V а п В г и I п е з 8 е п. Ор. си., р. 431, п. 105. 

* См. V. Л П п о г з к у . [.а <1опииа11оп с1ез ОаПапшез. р. 1 
10 См. К. Н. Ю з б а ш я п. Дейлимпты 11 «.Повествовании» Аристакеса Ласти-

вертцн,—Палестинский сборник, вып. 7(70). М.. 1962. с 14(: 151. 
11 См. \У. В. Н е п и I п д. ТНе апс1еп! [.ан^иа^е оГ АгегЬаЦап.—'ТРМЗ. 1954 (риЬ-

ПзМес! 1955), р. 174—175; (1. Мог^епзПегпе. Кеи-1гашзс11е ЗргасЬеп,—ИЬО, 1гаи1я11к, 
Вс1 IV. 1 АЬзс1т. ЬеМеп, 1958, 5. 175-176; И. ,М. О р а и с К и Й. Иранские я лаки и 
историческом освещении. М., 1979, с. 43—44. 

12 Это обстоятельство отнюдь не исключает возможности возникновения среди 
заза чувства этнического единства с курдами, что главным образом обусловлено 
процессом национально-освободительного движения курдского народа в Турции и на-
циональной консолидацией курдов в целом. Поэтому теллиген-
цня заза в основном причисляет себя к курдам, принимая также участие в их на-
циональном движении. Примыкание к этому движению и неизбежное стирание кон-
фессиональных различий (см. 1.2)—основные причины будущей полной курлнзации 
заза. Это явление вполне естественно 'для маленьких этнических групп—«анклавов, 
находящихся в окружении доминирующего близкородственного народа, к тому же 

• борющегося против общего с ними врага. 
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рии для определения места заза, а также гурани и лури в системе иран-
ских языков 'были сформулированы Д. Н. Маккензи18. Эти критерии 
служат серьезным научным основанием для исключения указанных 
языков ич курдского диалектного массива. 

2. 1. Язык чаэа, насколько можно судить по отрывочным текстам н 
глоссариям, имеющимся з нашем распоряжении, содержит (наряду с 
заимствованиями из курдского и других языков—турецкого, персидско-
го и арабского) довольно большое количество армянских заимствова-
ний14—факт, который хорошо согласуется с исторической реальностью 
векового симбиоза зача с армянами14 . Среди материалов уроженца 
.Дерсима Г. Аладжяна1 6 , хранящихся в архиве Института археологии и 
этнографии АН Армянской ССР, находится список предполагаемых им 
арменизмов ~в заза (см. Аладжян 2, с. 242—244); часть этих: слов, одна-
ко, исконного происхождения. Тем не менее мы сочли нужным именно 
на основе этого списка дать перечень арменизмов, зафиксированных в 
.скудны . пока материалах по заза. Такая попытка при отсутствии более 
надежной лингвистической базы оправдывается тем, что область Дер-
сима, как и вся восточная часть нынешней Турции, малодоступна иссле-
дователям, и потому материалы по заза поступают очень редко. Доста-
гочно сказать, что со времени выхода в свет в 1932 г. работы К. Ха-

.данка (см. .Найапк), написанной на лингвистическом материале, соб-
ранном О- Манном в первом десятилетни XX в., не было издано ни од-
ном более или менее крупной работы, специально посвященной заза1 7 . 

2. 2. Ниже приводится перечень арменизмов, зафиксированных 
в различных источниках. 

а к з Г« „женщина" (Найапк, 33, 149). Заимствовано из армян-
ской диалектной формы с аффрикатой с°18, вероятнее всего, из языка 
мпракцев, армянского племени Дерсима; ср. а-[с°1&, а с 0 - ^ (Баграмян, 
с . 72) из а-^Пк (др.-арм. аН]). Г. Б. Д ж а у к я н предлагает и.-е. эти-
мологию для этого слова: из *рэ-1о-, корень *рб{и] „маленький, кре-
хотный"1" (Джаукян 1963, с. 87—83). Слово заимствовано также в 

" См. подробно N. М а с к е п г ! е . ТЬе О П ^ п з оГ КииНзЬ,—ТРЬ5, 1961, р. 
70—72; Он ж е . Курманджи, курди, гурани, с. 1КЗ— Г64; Г. С. Ас а т р ян. О 
ранних армениэмах в курдском.—Историко-филологический журнал, 1986, № 2, 
примеч. 15. 

м Разумеется, и процентном отношении, учитывая ограниченность корпуса текстов. 
1:5 См., напр., Т р о т т е р . Малоазийскне курды.—В кн.: Материалы для описа-

ния Натумскон области. Тифлис, 1882, с. 6—7; Н а <1 а л к, 32 -34; см. также Ь. М о-
I у п е и х-5 е е 1. А Лоигпеу 1п Оегз1т. -0.1, 44 (1914), р. 49—68. 

"> О нем см. А л а д ж я н , с. 7—8. 
17 В настоящее время в Париже издается курдский ежегодник Хеви (вышло 

пока четыре выпуска), где имеются материалы по заза (стихи, рассказы, граммати-
ческие очерки, краткие глоссарии и т. п., см. Нё\'Т I—IV). Кроме того, до недавнего 
времени в Швеции издавался журнал Тиреж (см. Т1гё] ), в котором помещались 
также тексты на заза. 

18 Арм. аффрикаты с с ^ .ткбо переходят в заза в з, г, как в курдском, либо же 
остаются неизменными (при наличии этих фонем в данном диалекте заза), ср. 
ниже 1|б1ос, к11бс, з1п]. По-видимому, для некоторых диалектов заза можно посту 

к А 
лировать наличие аффрикат с ( = 1з), 1 ( = (12) и с ( = 15, курм. с, арм. а—перед-
неязычная глухая дпуфокусная аффриката со вторым задним фокусом), ср. Нёу! I, 
83. 

" О о атом корне ср. Р о к о г и у, 842—843. Ср. также рассуждения А. Мейе ; 

А. М с 111 е I. АгшёШеп а1ах!п, а!И ( а { ] 1 к ) . — V . 37, 1936, р. 73—74. 
>11 & ш̂&1]1и>, .Л* 1 
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курдский и широко распространено в курманджнПских диалектах « 
формах а? хсТ, а-; хсТк (ЛЛ, 12; Баязиди, с. 105; К'1П, с. 25: КЧЦК', 
с. 92). 

а п т а Ь й т у о п в сочетании капТуё апшаЬй^уйп . И С Т О Ч Н И К б е с -
смертия"—название почитаемого в Дерсиме источника, нахочмтогося 
на склоне горы Сулвис20 (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. аптаЬиГуип 
„бессмертие - . 

Ь й г з „высокий, длинный* (Аладжян 2. с. 242).—Из арм. днал. 
*Ьагз, ср. рагь (Баграмян, с. 75), др.-арм. Ьаг]г тж. (арм. диал. ф о р -
мы см. подробно Ачарян I. с. 427). См. ниже примеч. 27.. 

Ь а у .инструмент для копания земли, лопата" (Аладжян 2, с 
242).—Из арм. днал. Ьау, рау (Ачарян I, е.. 393; Аладжян 2. о. 242; 
Баграмян, с. 74). др.-арм. ЬаЬ ( < *ЬаЬг < "Ьайга—тематическое обра-
зование от др.-иран. ^Ьайаг-)21. 

Ь б с (-1 к), р б б ( - 1 к ) .хвост, хвостик" (ЬегсЬ 1 ,4 ; Найапк. 212. 
280; ТТгё], 68, 92); ср. пословицу с1а1а к! р о й (вариант; Ь о ^ а Х\У!) 
пё 5апа, киИк (11та пё Лпб .Если сука не вертит хвостом, кобель 
не кружится вокруг н е е ' (ТТгё], 68).—Заимствовано из арм. диал. 
Ъосс, рссс , др.-арм. робс (Ачарян IV, с. 98). Слово выступает и в к у р -
манджи в тех же формах (Ьегс.И II, 159; ЛЛ, 58, 83; Ли$11. КА, 0; Ег. 
Сл., с. 37; Бакаев, с. 74, 288; Курдоев. с. 621).. Вариантность ь. диалек-
тах заза, как и в курманджи, »бусловлена различиями консонантизма 
тех армянских диалектов, из которых заимствовано слово. По мнению 
Г. Б. Джаукяна арм. слово восходит к и.-е. *Ь.1иок1о- от *Ь(|1)еи-к-
„дуть, раздувать" (Джаукян 1967, с. 170; см. также Ачарян IV, с. 98). 

Ь 6 7 I к .название растения, идущего в соленье; корм скота" (Алад-
жян 2, с. 243).—Лрм. Ь о ^ к , Ьо^, Ьох, Ьох-1 п т. д . тж. (Ачарян, с. 
200; этимологию см. Ачарян I, с. 464). 

Ь б г а х то же, что предыдущее (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. 
Ьогах (Лчарян, с. 198) < *Ьох/*;-гал? ' Слово гах в армянском имеет 
то же значение, что п Ьо?-1к (см. предыд. ) - . 

ц а Ь „ревень, К Ь е и т Ь " (Аладжян 2. с. 243).—Из арм. ^аЬ,. 
^аЬсИ тж. (Аматуни, с. 122; Ачарян, с. 213; Ачарян 1, с. 495). 

§ а г „колючее смолистое растение, употребляемое как корм; ас-
трагал, А81га§а1из Ь." (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. диал. каг тж. 
(Ачарян, с. 214; Ачарян I, с. 497). Сюда не относится перс, ^аг „та-
мариск""1. 

2 0 Гора Сулвис или Сылвус (из арм. 5иг1> 1иу?) также является: объектом по-
читания; ср. подробно А л а д ж я н Г>, с. 593; Ь. М о I у п с и х-3 с с I- Ор. сМ„ р. 
54; Г С. А с а т р я н . Указ соч., с 170, примеч. 7. 

21 См. I. О е г з Ь е П с Ь. Ошйоог Тегшя 1п 1гап!ап.—1п: Л ЬогизГз 1.ец. 1.оп-
с!оп, 19(52, р. 7 8 - 7 9 . 

СМ. №. М • ^ ^ШЦИ^Р^ШЪ. РПИ/ШЬТЬЫ'Р/Е %И1]1.РЬЬ* ГШТИЬРЬЪ-ШЪНЦЬРЬЬ* ФРШЪИЬРЬЪ-

ч1.г,1 „,),!. г 1.1 ршпшрш'ь. 1)Ри,иЬ, 1981, 1г 17\ см. также А ч а р я н, с. ЗМ- ЗЯ9; А ч л р я к 
II, с. 220. 

" С м . А ч а р я н I. с. 497; \У. Е 11 е г 8, М. М а у г И о Г е г . Кигс115с1| 1) П г или 
Й1е 1п|]0§егтап1.<>с11с . В и с Ь е п ' ^ р р г . — МШеНипцеп с1сг ап 111 г. Ое5еИ8с1Ш1 !п 
ХС11 0902). 71, Апп1. 66. 
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ц б т „хлев" (Аладжян 2, с. 244).—Из арм. § о т тж. < и. е. *(гЬот-: 
•ср. дат. к а ш т е .овчарня", шаед. диал. <*атте .ясли-* (Рокогпу. 452: 
Ачарян I, с. 5 7 4 - 5 7 5 ; Д ж а у к я н 1982, с. 47)". 

Н а г з .невеста, невестка ' (Аладжян 2, с. 242) .—чз арм. Ьаг5 тж. , 
др.- арм. Ьаг5п>(этимологию см. НйЬ5сЬтапп, 464—465; Ачарян III, с. 

•62). Слово заимствовано и в курдский в формах Ьагз, хагз (<^арм . 
диал. хаг?) (КесиеН, 110; ЛЛ, 148; Баязиди, с. 105; Курдоев, с. 299). 
Исконно»: соответствие в заза для этого заимствования из армянско-

то—Уёу ' /е (у-ёу, узууа, у^улг, уауу(ка) (Найапк, 302; Аладжян 2, с. 
' 2 42; Н6У1 I, 121), которое зыстунает в общем ряду иранских обо-
.значений для .невесты, невестки" и восходит к др.-иран. *\уас1- „вес-
ти"; ср. ср.-перс. уаубк, новоперс. Ьауб, евр.-перс. Ьауб^, курд. Ьйк» 
анроманя \уау\уэ, ч/а\на, \УЭ\УТ И т. д . Ср. также др.-инд. уасНшЬ, 

-апест, уаой-, согд. ТУОЙГ, шо*5. 
Ь а з Та (претерит 3 л. ед. ч.) „достигать, доходить" (Нас1апк, 32, 

117).—Ич арм. глагольной основы Ьаз-(1та5ш1) тж.2" Сюда не отно-
сится форма Ьаьёпап (1 л. ед. ч. наст, вр.) „замечать, узнавать" (На-
с1апк, 117) в заза, а также курдское (курманджи) Ь'аз1п, осн. наст. 

• вр. Н'аз-.осведомляться, узнавать" (употребляемое главным образом 
•с превербом рё : а\у реН'азТуа „он разузнал, понял") . Эти формы 

восхо.'.ит, по-видимому, к арабскому Ьазз „чувствовать, воспринимать". 
П С- з а п „оселок, точило, брусок" (Аладжян 2, с. 244).—Из арм. 

Ьезап, др.-арм. уезап тж. (Ачарян III, с. 396—397). Слово в этой фор-
ме заимствовано и в курдский (К1теа, 142; Л.1, 443). 

Ь о з ё 1.1 „деревянное орудие с тремя зубьями для провеивания 
зерна* (Аладжян 2, с. 244).—Из арм. диал. ЬозеИ тж. (Ачарян, с. 
6(58; Ачарян III, с. 115). 

11616 с „длинный топор дровосека" (Аладжян 2, с. 2-43).—Из 
-арм. диал. *Ьо1осс « *Ьа*осс?)87. Ср. примеч. 18. 

Ь й п ' й 1 , б п б | „первый в ряду жнецов, проходящих полосу"28 

(Аладжян 5, с. 526).—Из арм. 1тип „колея, дорога" -}- турецкий суф-

24 Слово й'бу/ш, Й̂У (ИЗ арм. вот)—одно из ранних армянских заимствований 
н курдском. Оно может служить лексической изоглоссой, объединяющей все севе-
рокурдские диалекты; в южных его употребление не отмечено. Подробно см. об 
этом Г. С. Л с а т р я н . Указ. соч., с. 171—172. 

25 См. подробно А. С Н г 1 з 1 е п з е п , К. В а гг. 1гап1зсНг П1а1ек1аи[2е1сЬпипкеп 
а их <1ен! ^ с Ы а з з уоп Р. С. Апйгеаз. ВегПп, 1939, 5. 356 - 357; Б. N. М а с к е п г 1 е 
Тйе 01а1ес1 о! Л^гошап. КоЬепНауп, 1966, р. 118. 

26 Армянские глаголы заимствуются в заза, как и в курдский, преимуществен-
но н форме основы, на которой и строится вся парадигма. Такие случаи могут 

иметь место, вероятно, в условиях полного билингвизма, ибо для вычленения осно-
вы требуется довольно интимное знание чужого (неродного) языка. 

27 Статья уже бы,та сдана в редакцию, когда мы встретили реконструирован-
•ные нами арм- диал. формы ЬоЕосс и Ьагз (см. выше Ъйгз) в только что вышедшей 

книге Л. Мндзури—западноармянского писателя, уроженца Дерсима, см. I- ( Г Ы т -
р Д. Ьр^Ьр, ЬркиЛ, 1Э86, (I 501, 5091 

2 8 Сч. подробно А л а д ж я н , с. 108—109. 
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фикс -ск Слово засвидетельствовано и в курдском диалекте Моксл 
(см. Орбели), южнее озера Ван (нынешний Мюкюс). 

к а 1 „ток, гумно, место молотьбы зерна ' (Аладжян 2. с. 243).— 
Из арм. ка1 тж. (Ачарян II, с. 483). 

к а т .молотильная доска" (Аладжян 2, с. 243: Нё\Т И, 8':5).--11я 
арм. диал. к а т (др.-арм. к а т п ) , встречающегося в большинстве ар-
мянских диалектов (ср. Ачарян II, с. 502)" . Слово широко представ-
лено и в курманджнйскнх диалектах (ЛЛ, 323; Бакаев, с. 18Г\ Кур-
доев, с. 418). Ср. также в турецких диалектах Анатолии: кати г ж Л 

к а т а ) 1 , к а т И . М О Л О Т Я Щ И Й ДОСКОЙ, ПОГОНЩИК быков при мо-
лотьбе" (Нё \1 II, 89).—Из арм. к а т (см. выше) + турецкий суффикс 
-91. Ср. куры, к а т а г о тж. < к а т — осн. наст. вр. глагола а2бНп .по-
гонять, вести". 

к е 1 а п <11 .коса (земледельческое орудие) ' (Аладжян о. с. 526).-
Из арм. диал. *к'егап(11, ср. §:егап<И, ^егапё! (см. Ачарян I, с. 540). Сло-
во засвидетельствовано и в курманджи в форме к'й1 гапсП, к'о! гат.1й 
(ЛЛ, 330; Ег. Сл., с. 11: А(1]аг1ап, 350; Орбелн). 

к 1 г Т к „крюк, к которому привязывают канат или воревку" (Алад-
жян 2, с. 243). —Из арм. диал. кэг:к, кейк тж. , „гнутый; крючок" 
(от кег „кривой", Ачарян И, с. 574). 

к Н о с .корзина для вынесения помета животных" (Аладжян 2; 
с. 243).—Из арм. диал. кс1сосс тж., первоначально „сосуд для доения* 
(от к11с „продукты, полученные от животных", Ачарян с. 568: Ача-
рян II, с. 585). 

кос! „деревянная чаша; миска; мера сыпучих тел" (Аладжян 2', 
с. 213). — Из арм. диал. ко* „голова; деревяиная миска, мера сыпучих 
тел" (Ачарян, с. 596—597). Слово заимствовано из армянского и в кур-
манджи в формах кйс1(1к), кб(, кис1 п т. п.(Кесие11, 75; .1.1, 347; Орбелн; 
Бакаев, с. 192: Курдоев, с. 445). 

к б г 1 п к а п „люцерна, эспарцет, опоЪгусЫз эаШа." (Аладжян 
2, с. 243). —Из арм. диал. когэпцап е4с. тж. (см. Ачарян II, с. 652). 
Слово зафиксировано в курманджи в формах кипп^яп, кйгпщаи (ЛЛ,. 
348; Орбелн; Бакаев, с. 194) и в турецком в форме кигип@а (Амн-
рян, с. 154). 

к й § п а „чина весенняя, употребляемая как корм, огЬиз уегпиб 
Ь." (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. диал. кси§па гж. (НПЬбсНтапп, 319;. 
Ачарян, с. 1124; Ачарян IV, с. 593; Аладжян, с. 116). Армянское сло-
во, по всей вероятности, занметполано из сирийского ки§па „вика, го-
рошек, уМа Ь." (в свою очередь заимствованного из иранского)31. 

2 9 По Г. Б. Джаукяну арм. каш, к а т и может восходить к н'.-е. |»ет-(Д. ж ? у к и и-
196о, с. 256); об н.-е. корне *цет- «хватать, прижимать, тискать» см. Р и к и г н у, 
368. 

3,1 См. Н. 5 а г а с о I и. Ооци Апа<1о1и, с. 1, 15(апЬи1, 1956, я. 231. 
31 См. С. В г о с к е 1 г а а п п . 1.е.\1соп 5уПасигп. ВегНп. 1928, 5. 350; XV. В. II с п-

Ш п ; . СоЛатк-г. АЛа Ма]ог. \о1. X (2), 1963, р. 195 199. 
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1 а г а п «веревка (канат) и* кг,зьей шерсти" (Аладжян 2, с. 243).— 
Ич арм. диал. ]агап „ьолосяной или льняной канат" (Ачарян, с. 412; 
Ачарян И, с. 2^7). 

ш а п н а к .фиалка* (Ачарян III, с. 256).—Из арм. диал. тап1-
5ак, заимствованного из сирийского т э п ! § к а (НйЪзсЬтапп, 311). 

ш а п к '4 а 7 „серп* (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. диал. шапк §а-{ 
(НиЬзсНтапп, 311; Ачарян III, с. 251). 

т а з й г „ШИПОВНИК , гоза с а п т а Ь.* (Аладжян 2, с. 244).—Из арм-
тазиг тж. (Ачарян III, с. 265). 

т о I „росток, прут, ветка; вторичные побеги на стволе дерева* (Алад-
жян 2, с. 244).—Из арм. то1 тж. (Ачарян, с. 790; Ачарян III, с. 339). 
По Р . Ачаряну арм. слово восходит к и.-е*шо1- „расти, давать рост-
ки" (Ачарян III, с. 338). 

ш б г Т „лес, чащоба" (Аладжян 2, с. 242). —Из арм. диал. т о п 
тж . (Ачарян, с. 794; Ачарян III, с. 247—248; Баграмян, с. 93). 

т о з к о г „растение, употребляемое в соленьях и в качестве кор-
ма" (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. диал. тозког тж. 

т о „ о в о л , оса, шмель" (Аладжян, с. 242; ТТгё], 105). Слово 
широко представлено и в курдских диалектах (Кйеа, 147; ЛизИ. .ЧА, 
32; Л , 408; Ег. Сл., с. 47; АсЦапап, 361; Бакаев, с. 247; К'урдоев, с , 
549; Курдоев—Юсупова, с. 619).—Из арм. днал. шог тж. (Аматуни, 
с. 114, 485—486; Ачарян, с. 789), возводимого Г. Б. Джаукяном в ка-
честве одного из лексических архаизмов армянских диалектов к и.-с. 
*шй-, *тц8- „мошка, муха" (Джаукян 1967, с. 2-56; Джаукян 1972, с . 
330). 

б/, б г „ветвь" (Аладжян 2, с. 2441. — Из арм. огот „ветвь; закру-
ченный, извилистый" (Ачарян, с. 1133). Г. Б. Д ж а у к я н возводит ело-

во к и.-е. ' ог^Ьо- (Джаукян 1967, с. 218). 
А 

р а с „стручок, зерно (в шелухе)" (Аладжян 2, с. 242).—Из арм, 
диал. раб тж. (Аматуни, с. 547; Ачарян, с. 894). 

р с § „кайма одежды (юбки)" (Нас1апк, 163).—Из арм. диал. рсе§. 
„пола, подол" (Аматуни, с. 650). Ср. также в курдском диалекте Мок-
са р'63: р'ё§а 1а „твой подол* (Орбели). Арм. рсё§ заимствовано из 
ср.-перс, рёз „перед", восходящего, по мнению И. Гершевича, к др, -
иран. *разуа-м . Значение „пола, подол" зафиксировано только в ар-
мянских диалектах; в иранском рёз выступает исключительно как пред-
лог или наречие времени. Это дает основание считать вышеприве-
денные формы заимствованиями из армянского. 

.А 
р и г е „колючее растение, употребляемое как корм" (Аладжяю 

2, с. 243).—Из арм. диал. ригб тж . (Ачарян, с. 733). 

з а 1. О е г к И е V П с II. 1гап1ап сНгопо1о§1са1 асК'егЬз.—1п: 1пс)о-1гап1са. М61алцез: 
ргезепгёз а О. Мог^епвИете . \У1езЬайеп, 1964, р. 87; Ш е т . ГИа1ес{ уаПаНоп (А 
Еаг1у Регз1ап,—ТРН5, 196-1, р. 2. п. 2. 
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р и г 1 „шкура, шерсть, шуба* (ьегсЬ II, $08) .—Из арм. диал. риг1°, 
рсцг1с, др.-арм. Ъшч1 .шерсть"—отглагольного образования от Ъп1е1 
„крошить, размельчать" (Ачаряк I. с. 489. 492). Слово широко пред-
ставлено также во всех курманджийских диалектах (ЬегсЬ II. 153: .1.1, 
83: ЛизИ. КО. 111; Бакаев, с. 300: Курдоев. с. 622, 624). 

Я ОI а § .пугозица- (Найапк, 296).—Из арм. диал. ко]ак/р « 
А 

косак) тж. (Ачарян II, с. 626). Сюда же курд, кос .бревно, балка" (.К, 
346). По Г. Б. Джаукяну арм. слово из и.-е. *§о§Ю-илн *роцо(Цо-
(Джаукян 1967, с. 169). 

з а т ! .перекладины ярма* (Аладжян 2. с. 243).—Из ары. диал. 
запи, др.-арм. зат1-к с . Слово в такой же форме представлено и в 
диалектах курманджи (ЛЛ, 233: Бакаев, с. 324: Курдоев. с. 625). Арм. 
слово заимствовано из иранского, ср. др.-иран. *зат(1)- м . 

з а г .гора, вершина" (Аладжян 2. с. 242: Гаспарян. с. 200).- Из 

•арм. заг тж. из и.-е. *кг-(кег-) . голоза , макушка: вершина: рог" (НйЬ-
зсИтапп, 489; Ачарян IV, с. 182: Д ж а у к я н 1967, с. 180, 188). 

з а у а г „крупа из пшеницы: полба" (Нё\м Ш, 104).—Из арм. диал. 
ссауаг (]а\гаг) тж. (Ачарян III. с. 147: Баграыян, с. 90). Слово про-
никло во все курдские диалекты, северные и южные, в двух парал-
лельно встречающихся формах—с начальным глухим фрикативным $ 
и со звонким фрикативным г: зау/л-эг, га\- \\-аг (Оаггоп!, 68; К11еа, 
150; ЛЛ, 233; ЛизИ. КО, 72; Ег. Сл., с. 23; Орбелн; Р К К И, 12, 173; 
Курдоев, с. 653)". В заза, как и в курдском, арм. аффриката с° пе-
редается через з. а ]—через 2м, чем п обусловлена вариантность ука-
занной лексемы н курдском. Арм. ]а\аг Г. Б. Д ж а у к я н возводит к 
и.-е. - )еуо- „хлебные злаки, ячмень" (ср. др.-инд. уа \ а , авест. уауа-
„хлебный злак, зерно"), исходя из обнаруженной им закономерности 
перехода и.-е. в ], которое обычно в армянском дает ] (Джаукян 
1967, с. 2 6 3 - 2 6 4 ) . 

з I п (а )п а(п)1л. ед. ч. „любить" (ЬегсК И, 205, та же форма 
приводится в ЛЛ, 246; На11апк, 32) .—Из арм. глагольной основы (см. 
примеч. 26) з1г-(й!ге1) „любить", зёг „любовь* (НиЬзсИпкшп, 490; Ача-
рян IV, с. 208--210). Заза образует глагольные основы наст, нремени 
посредством суффикса - (0п- , -ап-<-пс1-.л" При этом в основах на -г 

33 См. подробно I. О с г 5 М е V I [ с II. Н ю А\-сз1ап П у т ч (о МШка. СатЬгЫйе, 
1959, р. 274: Е. В е п у е п 1 з 1 е . Ё1етеп1$ раг(Нез сн Агтёп1еп.—КЙА. I. 1, РаНз, 1964, 
р. 2; О. З г е т е г ё п у ! . 1гап1са III. 1п: В. П е п т и д МетоПа! \ 'о1итс . ЬнЫоп. 
1970, р. 417—418. Подробно об этом слоне о индоиранских языках см. II. М. С т е б -
л и н-К а м е не к и П. Названия пахотного орудия в плмнрекнх языках.—В кн.: Иран-
ское языкознание—1981. М., 1985. с. 101—101. 

31 Об употреблении этого вида пищи у курдов см. В. N I к I М п е. 1.а у1е с1о-
шезЫцие кигйе.—Кечие (ГЕПтоягарЫе е1 (1ез ТгасИИопз рориЫгез. Рапз, 192Г>. 
№ 790, р. 330. 

3 5 В заза наряду с с, I, см. примеч. 18. 
34 См. Рг. М В П е г . ВеИгаде гиг КеппЫзз йег \еирегМзс11еп Ша1ек1е. III. У.ягл 

01а1ск1 с1ег КигЛепзргасЬе. \У1еп, 1865, Я. 17-18; 11 а и а п к. 86—87. :-)тот признак 
•свойствен и другим близким к заза диалектам (см- 1. 3); см. \У. П е п г Н п и . Т1|е 



7пы>: згза армянский 

последний ассимилируется с -л- ; ср. Ьап-п-ап „(я) несу* *Ъаг-п-гп 
( < ; *Ьат-.иести"); кап-п-ап „(я) д е л а ю " < * к а г - п - а п ( < * к а г - . д е л а т ь * ) ; 
соответственно из *э!г-п-ап или *5Тг-ап-ал закономерно получается 
Ь1п-апап. 

ы ' п ] . козлобородник , 1га^ороёОл Ь." (Аладжян 2, с. 243), ср. §Иё 
51п]ап „молочко козлобородника" (Аладжян, тетрадь 356, с. 11) .—Из 
арм. Ып] т ж . (Ачарян IV, с. 216—217). См. примеч. 18. 

5 й п к <* л г р и б " (Аладжян 2, с. 243; НёУ1 I, 119)" .—Из арм. з и п к ' ^ 
(Ачарян IV, с. 252). О происхождении арм. слова см. Д ж а у к я н 1982, 
с. 113. 

а р 1 к „сорочка, рубашка, рубаха" (Ачгджян 2, с. 242). —Из 
арм. 5ар]к т ж . заимствованного из ср.-перс. §ар!к—адъективной фор-
мы от §ар „ночь" со значением „ночная о д е ж д а , ночная р у б а ш к а " 
(ИйЬксЬшапп, 211; Ачарян III, с. 4Ь-5). Из армянского языка слово 
/ / роникло и в курдский: §ар!к „штаны, брюки" ( н а п р , Курдоев , с. 
ту*. 

Основанием для рассмотрэния этого слова как заимствования из 
армянского могут служить следующие факты. И Долгота начального' 
гласного: арм а во всех случаях в заза, как и в курдском, о т р а ж а -
ется как долгое а (в отличие от арм. диэл. а, которое в этих я зыках 
передается через краткое а). В иранском ж е - а - в § а р < * х 5 а р л — 
краткое. 2) Дреннеиранекое -р- в интервокальном и поствокальном 
положениях переходи г в курдском в -V-; ср. а-/ «вода" < *ар-;. §]\гап 
„пастух" <*1§ирапа - ; 1ау „солнце" < *1ара-; пМзИп „спать" < *п1-рас1-; 
§ау „ночь" < *х§ара- и т. п. Рассматриваемое слово в случае его 
исконности д о л ж н о было звучат;, как *5ау1. 3) Наконец, значение 
„сорочка, одежда , рубаха" засвидетельствовано только в армянском, 
и иранском ж е ясно чувствуется связь с производящим словом 
„ночь"-10. 

1а П к „растение, и д у щ е е в соленье и употребляемое как корм" 
(Аладжян 2, с. 243) .—Из арм. диал . "1са1°1к „ручка , лапка; вид рас-
тения" (ср. 1са1с1к „вид растения" , Ачарян, с. 342), образованного от 
диал. 1са1с, др . -арм. 1са1° „лапа" (Ачарян II, с. 137). Ср. в курдском. 
ГаШсё р"1'гё — название кисловатого съедобного растения, доел, „лапка 
старухи"1 0 ( „ щ а в е л е к " ? ) ст 11а11к „лапка" (Курдоев , с. 747), также-
заимствованного из армянского. 

апг1еп1 Ьапвиаве «Г Л2егЬа]ап, р. 175; А. С Н г 1 5 I е п в е п, К. В а г г. Ор. сН., 5. 
163, А н т . 1. 

31 Ср. ,за.<а зйпя = курд, к4гбк = турен. шап(аг" ( .гриб") (НёУ1 I, 119). 
3 8 В курдском это слово зафиксировано с XVII в. в образцах курдской речи, 

приведенных турецким путешественником Э. Челеби; см. М. М. у а п В г и I п е 8 5 е п. 
ТЬе Кпгйк апс] (Ье1г 1.ап§иа§с 1П (Не 8еуеп1ееп(Н Сешигу: Е\'11уа Се1еЫ'з Ко1е$ оп 
КигсНзМ 1)|а1ес1!= (рукопись); ср. Г. С. А с а т р я п . Указ. соч., прпмеч. 4. 

1,9 Ср., напр., в белуджском 5ар!§ «ночной», новоперсидском «ночной ; 
ночная рубашка" к т. д., см. \У. О е 1 в е г. ЬаиИеМге с1ез Ва1йс1. МйпсЬеп, 1891, 5 . 
26. 

40 Калька арм. днал. *рагу1 (или раг\и) 1с а[с 1к? 
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10 г (1} п . внук" (На^апк, 33, 219. 3 0 1 ) . - И з з р м . 1соГп, 1согпэ. др.-
арм. 1сош тж. из и.-е. *1ог-(*1ег-) „нежный, слабый" (Ачарян II. с. 
198: Д ж а у к я н 1967, с. 134). Ср. также курд. Гбпп „племянник", а 
также турец. Югип „внук- ( .и, 108: Ачарян II. с. 198: Курдоев, с. 767). 
обе формы—армянские заимствования. 

й г а § „тесло* (Аладжян 2. с. 244).—Пз арм. ига§ тж. (Ачарян 
III. с. 6 1 3 - 6 1 4 ) . 

х а ё .крест" , хасе 7>а .христианский крест", дссл. .крест Иису-
са* (Аладжян 5, с. 581).—Пз арм. хаё с . Слово проникло почти по 
все сопредельные языки региона—в курдский, персидский, турецкий, 
удинскнй, татский". 

х а р 1 п а (п) I л. ед. ч. наст. вр. .обманывать, нводить в заблуж-
дение" (Гаспарян, с. 200).—Заимствовано из арм. диал. харсе! (осн. 
хар с - ) , др.-арм. хаЬ тж. (НйЬзсЬтапп, 267: Ачарян И, с. 309--310, см. 
примеч. 26) с прибавлением - т — п о к а з а т е л я основ презенса в заза. 
Слово засвидетельствовано и в курдском: ср. харапсПп, харГп .обма-
нывать, надувать", харбк, харГпбк .обманщик* 1.1.1, 151 152; Кур-
доев, с. 3 5 3 - 3 5 4 ) . 

х а у г г г П „ревень. КЬеиш Ь.И (Аладжян 2, с. 243).—Пз арм. 
дпал. хаУ1Г]П тж. (см. примеч. 18), др.-арм. ха\\агс1 (Ачарян 11. с. 
3 5 1 - 3 5 2 ) . 

х I п 1 „умалишенный, безумный" (На1.1апк, 33, 154- 155. 284). 11.» 
арм. диал. х т 1 с , др.-арм. хеп1с с1 (Ачарян II, с. 354*). 

А. 
х ( 1 ) г с т к „хижина, изба" (Ачарян II, с. 432).—Пз арм. хгб11с (Ача-

рян II, с. 432). 
х О р а п „невозделанная земля, пустыня" (Ачарян II, с. 397).—II:» 

арм. хорап тж. (Ачарян II, с. 397). Слово в том же значении имеется 
и в курдском (напр. ЛЛ, 162). 

Х02/5 „свинья" (ЬегсН II, 199; .П. 155; 1-е Уоц, 94, 112; 1 Ы а п к , 
46, 154; НеVI I. 122) , а .—Из арм. хог тж. (НйЬзсИшапп, 160; Ачарян 
II, с. 382—383). Слово представлено во всех диалектах заза; оно за-
фиксировано и в курдском н значении „свинья, свиноматка" (Мом-
д ж я н , с. 59: Н ё \ ! I, 122). 

г а ^ Т к „вид дикорастущей съедобной трапы" (Аладжян 2, с. 
243). —Из арм. диал. }а^1к (см. примеч. 18), др.-арм. са^1к „цветок" 
(Ачарян II, с. 438—439). Сюда же курд. хагТ^ тж. (Нёу! IV, 43) с 
метатезой? 

г 11 „росток, побег", ср. 2116 р1уаг! „росток лука" (Аладжян 2, 
с. 242). Слово в этом же значении широко распространено и и курд-
ских диалектах: г11, гШк (ЛЛ, 223; АсЦаг1ап, 370: Орбели; Бакаев, с. 
171; Курдоев, с. 806).—Из арм. диал. ]П (см. примеч. 18), др.-арм. 

41 См. подробно с указанием литературы Г. С. А с а т р я н . Указ. соч., с. 173. 
42 См. также Е. В е п у е п I з ( с . N<>414 сГапипанх еп 1т1о-епгорёеп.— В.Ч., 45/1, 

р. 87. 
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сП, ей (Ачарян II, с. 455). Арм. слово из и.-е. * § ё К дТ- „пускать рост-
ки, прорастать" ( Р о к о т у , 255; Д ж а у к я н 1967, с. 206, 312). 

211 „соломинка, стебель, росток" (Аладжян 2, с. 243).—Из арм. 
диал. тж., др.-арм. с'И (см. предыд.) . 

2 а х „дикорастущая трава" (Аладжян 2, с. 243). См. Ь<3-;1к, Ъб-
7А7,— № арм. диал. гах (Ачарян, с. 388—389; Ачарян II, с. 200). 

2. 3. Наряду с лексикой, в заза отмечено также заимствование 
из армянского форманта для образования причастий настоящего вре-
мени (в основном со значением имени деятеля) от прошедшей осно-
вы глагола. Это - (у)бх (<^арм.-о-,')4:), имеющее широкое распрос-
транение во всех диалектах заза; ср. атауб-,' „приближающийся, при-
ходящий", §1ауб? „идущий", кагс16-;/х „делающий", ЪазЮх „закрыва-
ющий". Лггаубх „летающий", &1'га\\'1бх „схватывающий, держащий" , 
ки/|§1ох „убивающий", \уапс1ох „читатель, читающий", уа1бх „говоря-
щий", а$И%а$1бх „требующий мира, миролюбец" и т. п. (Набапк, 89, 
92; Тш-}, 1, 90, 96, 98, 102, 103; Нёу! I, 121; Нёу | IV, 118). Некото-
рые случаи употребления этого суффикса для образования имен дея-
теля от прошедшей основы глагола засвидетельствованы и в курд-
ском (курманджи); ср. дб!бх „говорящий", бёМгбх „создатель, осно-
ватель"—ср. б е к 1Г б х е ^ ё МТг §ага*хапё ВасШзТ <Н за1а 1599 да п1-

'уТзТуа „Не (т. е. книги Шарафнаме,—Г. А.) создатель Мир Шарафхан 
Бидлиси, написал и 1599 г.", и т. д. (НёУ1 I, 121; ВегЬапд, 17)". Суф-
фикс -бх/7 в курдском не может быть фрикативным вариантом искон-
ного -6к, образующего, в отличие от - бх/-,', имена деятеля от презент-
ной основы глагола; ср. ^ягОк „бродяга", §агбк „кусающий" и т. п. 
Суффикс -бк в курдском—из др.-иран. *-ака-1 5 . 

3. 1. К. Хаданк и параграфе „2ага ипс! Агшеп15сЬв своей из-
вестной работы (см. Нас1апк, 32—34), приводит в качестве армениз-
мов в заза, наряду со словами, действительно заимствованными из 
армянского, несколько слов несомненно исконного происхождения, 
напр. ашпап „лето" (ср.др.-иран. * Ь а т ш а - , авест. Ь ^ т т а ) 1 8 , с т у б / а „не"-
негативная частица (ср. харзани б1ш(уа))47. Ср. также 51т- япить"1 8 

(сравнивается с арм. х т е ! тж.) , уип-„падать" (с западноарм. 1пкпа1 
тж.) н т. д., которые по историко-фонетическим причинам не могут 
рассматриваться как армянские. 

43 Об арм. суффиксе см. К. 5 с Ь ш I Н. ОгаштаИк ^ з К1аз5!ас11-Агтеш&с11еп. 
1ппзЬгиск, 1981, 5. N5. 

44 Наличие этого суффикса з курдском отмечено памп впервые в статье 
9*. и., и. и ш ш р ^ ш ь, V-. I/. \г н I р ш ц $ ш и. ^ршршр^ шЬ/̂ шЬш^шЬ ^ЬрхшАшЬдр— 

а 'Финт/т. ршЬшн/грш^шЬ -'шЬцЬия, 1985, X 3, 1,2 143, ЪшЬ. 43. 
4 5 См. с указанием соответствующе!"! литературы Ч- II и ш и, р 1 ш Ъ,. 

Ч-. / / . 1Г п 1р Ш Ц ^ Ш Ь. Ь11[. (I и з . 
40 Ср. также согд. "шупуу, афг. шана!, курд. Паут. 
41 См. \У. В. Н е т и п (т. Ор. с»., 5., 174." 
48 Ср. апест. §ат- , согд. § ' т - , пехл. §атЪ- п т. д. < др.-нран. *суап".-, см. ИРЬ 

И, 252; Рго1ех1з, 245. 
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Н е м н о г и е в ы я в л е н н ы е з д е с ь с л е д ы в л и я н и я а р м я н с к о г о н а з а з а — 
я з ы к во м н о г о м н е и с с л е д о в а н н ы й , р а з у м е е т с я , л и ш ь р а з р о з н е н н ы е к 
б е с с и с т е м н ы е с в и д е т е л ь с т в а м н о г о в е к о в ы х к о н т а к т о в н а р о д о в , гово-
р я щ и х н а э т и х я з ы к а х . К р а й н я я недостаточность м а т е р и а л а н е п о з -
в о л я е т в о с с т а н о в и т ь с е й ч а с ПОЛНУЮ к а р т и н у э т и х к о н т а к т о в ; о н а мо-
ж е т п р о я с н и т ь с я т о л ь к о по м е р е н а к о п л е н и я н о в о г о м а т е р и а л а . 

Корректурное примечание к ЬЭг*: это слово, в прочем, может быть и не кон 
иым, из иран. *Ьаг2-, ср. Ьагз г (НаЛьпк, 231). 
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Զաղան երր ւիորր ժողովուրդ են (մոտ կես մ իք իոն), որոնք ապրում են Հիմնականում 
'Ւերսիմում (Ш յ՚ք՚ւ'՝ ք՛՛ունք հ/ի, ժամանակակից Ր՚ուրքիայում )։ %տղաների ինքնանվանումը 
/ , որն արտացոլում Է պատմական աչն իրողությունը, որ նրանք X—XII դդ. տեղափոխվեք .են 
Իրանի Հյուսիսային Գայ/ամ շրջանի//։ Ըստ այսմ, 1 ] [ ս ք | ի ինքնանվանումը (Հայերը կոչում են 
նրանց ւյլմիկ. զ^լմիկ) .անղում Է *с1ё!гшк ձեին, այսինքն՝ ղայլամացի։ <Լաղա Հորջորջումը 
րամաՀրական անվանում /;, որով Հիմնականում կոլոսI են նրանց Հաոեաններըէ Հայ-ղաղայա-
կան մոտ մեկ 'աղարամյակի ււերտ Հարաբերակցությունն իր Հետքն Է թողել ղաղայերևն լեղ-т 
վի վրա* Վերջինս ',այերենից փոխ Է ասել բազմաթիվ րաոհր և մեկ քերականական ձեույթ; 
Սույն \ողվաձամ վ՚որձ /; արվում եղած սուղ ն/ութերի .իման վրա վեր Հանել ղաղայերենու՚է 
աոկա որոշ Հա յկտրանու թյուններ։ 


