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Относительно молодая, но у ж е довольно развитая отрасль язы-
кознания—структурная типология—открывает перед исследователем 
широкие возможности для сопоставительного изучения аналогичных 
языковых категорий в языках разного строя. При этом выявляются 
общие закономерности, условия формирования, функционирования и 
развития этих категорий. 

Круг наших интересов составляют вопросы выражения атрибу-
тивных (определительных) отношений в языках разного строя. В 
этой связи в качестве первоочередной задачи исследуется типология 
детерминантов в пределах простого преложения. Это является част-
ной подзадачей большой работы по анализу типологии атрибутивных 
отношений. 

В статье приведены результаты предварительного • исследования 
атрибутивных конструкций, их структуры на примере армянского и 
английского языков, "что, по нашему мнению, может пролить свет 
на изучение типологии средств передачи атрибутивных отношений1 

вообще. 
При изучении словосочетаний1 с атрибутивным значением в 

строе предложения можно выделить определенные разряды слов, от-
личительной особенностью которых является способность употреб-
ляться в той или иной позиции или в тех или иных формах 2 . 

В этой связи основное внимание уделяется тем классам слов, 
которые специализированы на передаче атрибутивных отношений— 
прилагательным и причастным формам. 

С этой точки зрения типологическая характеристика армянского 
прилагательного имеет много сходного с атрибутивным существи-
тельным, а т акже с причастными формами, выступающими в той ж е 
функции. Очевидно, этому способствует отсутствие у армянского 
прилагательного флективных показателей, позволяющих производить, 
однозначное соотнесение слов с атрибутивным значением с классом 
прилагательных 3 . 

1 Термин «словосочетание» нами понимается в том смысле, который вклады-
вается в это слово в «Русской грамматике» : «Словосочетание—это то синтакси-
ческое объединение, которое образуется сочетанием знаменательного слова и ф о р м ы 
другого знаменательного слова на основе подчинительной связи» (Т. II , М., 1980; 
с. 6) . 

2 Л . С. Б а р х у д а р о в . Структура простого предложения современного ан-
глийского языка . М., 1966, с. 11. 

3 В ЭТОЙ СВЯЗИ В а Ж Н О ОТМеТИТЬ СТаТЬЮ Р. Д ш < п I 1 ш Ь . ЛшЛшЬшЦш^д 

^ш^ЬрЬЬр шр^штш^шЬ шАш^шЬЬЬр^ ^ЛшитшфЬ ^Ьр^п^тр^тЬ аРшЪрЬр ЬришЬ[) ^ш-

аш^шршЬ/т, 1985, м 1, 77—96, где проводится семантический анализ корневых 
прилагательных на основе разработанной автором универсальной лингвистической' 
модели ( У Л М ) — ее категорий и термов. См. т а к ж е : 9-. Р. Х ш ^ т ^ ш Ъ . Лш^ш-

Ьш^ш^д ^ш^рЫ/, тЬитр^шЬ ^^пЛрЬЬрр. ЪрЬшЬ, 1974, ^ 305 —ЗОВ1 
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Так, соотнесенность прилагательного и существительного в ар-
мянском языке выражается в том, что некоторые падежные формы 
существительного (формы именительного, дательного, орудийного и 
частично отложительного падежей), подобно прилагательному, указы-
вая на признак предмета, могут выполнять роль определения в пред-
ложении4 . 

В работе В. А. Косяна данному вопросу в главе «Словосочета-
ния с существительным» посвящен специальный раздел, где особо 
подчеркивается продуктивность семи разновидностей существитель-
ного в именительном падеже, выступающего в роли определения5. 
Можно привести несколько характерных примеров: 

1. Имя собственное становится определением по отношению к 
имени нарицательному, указывающему на род занятий, положение, 
ДОЛЖНОСТЬ [г) шг/ии/пр, '/,шишI/ ии^шрши^Ьт , Рш/с/пц Д-ДгшЬ^. 

2. Имена нарицательные с указанием на род занятий, должность 
могут стать определением не только к именам собственным, но и на-
рицательным, например: ршЧи[пр Лшрц, ^ п ^ ш ^ ш р ш^ш, т и ш д ^ рЫ/Ьр 

и т. д. 
Г. Б. Д ж а у к я н отмечает, что собственные и нарицательные име-

на в условиях клише указанного типа функционируют в качестве 
разновидности о п р е д е л е н и я — р ш д ш ^ ш ^ ^ . Таким образом, уточняет-
ся значение атрибутивных связей в отмеченной ситуации, которые 
в работе В. А. Косяна даны недифференцированно—как просто оп-
ределение (ср. принятую в традиции армянской грамматики диффе-
ренциацию трех типов определений по функциональному признаку— 

р ш у ш Д и/ш^ш д т у ^ . 

Особое место среди рассматриваемых словосочетаний занимают 
двухкомпонентные устойчивые сочетания типа шшр ц т / и 
и т. д., которые представляют собой деепричастные обороты с усе-
ченным (редуцированным) причастием. 

Вопрос синтаксической функции существительного в именитель-
ном падеже как атрибута в армянском языке во многом типологи-
чески подобен той ж е ситуации в английском. Так, типичным являет-
ся использование конструкций большой глубины в языке газетных 
заголовков (ср.: 51а(е Рш: Ьоззез, \Уоос1 Мигс!ег, СЬаг^е Соиг( 5сепе) . 
Деривация конструкций этого типа продуктивна в сфере научно-тех-
нической литературы, где можно встретить многочисленные терми-
ны - словосочетания типа аиЯеМ зиг^асе т о у е т е п ! тс11са1ог, ри1зес1 
гтсго\уауегас!аг з1а{1оп и т. д.7 

Известные аналогии армянского языка с английским просмат-
риваются в случаях типа и(,р„, и з!опе \уа11 (ср. т а к ж е конструк-
ции: Ню 8(ийеп( о! 1Ье соПе^е и 1Ье соНе^е 51ис1еп1). Кроме того, 
многочисленные примеры с субстантивно-атрибутивным препозитив-
ным словосочетанием типа рп'се \уаг, специфичные для современной 

^ и. ч. и. р р ш > ш ,т у ш ь, ь. и,. У ш п Ь ш и / ш Ь , 2.. и. о ^ ш ь ^ ш ь. 

Ьш^ш^д ''ш^пд [Ь^ги. '. 2, ЬрЦшЬ, 1974, ^р 1391 
1 ц>. Рпи^шЬ. дш^шЬш^ш^д 4ш]ЬрЬЬ[, рш пш I/ ш н/ш ^ д п! р ,ЬЬ Ь р р. ЬркшЪ, 1975, 

37—52, 
1 р- дшА шЬш^ш^/гд ^ш/^рЫ,^ т1*ип1.р/шЬ 4 ̂  п рЬ Ь р р. Ьркиг/, 

1974, 554—558, 
7 Л . С. Б а р х у д а р о в . Указ . соч., с. 53. 
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научной экономической литературы, т а к ж е свидетельствуют о том, 
что тенденция к их употреблению в английском языке все более рас-
ширяется. 

В русском языке словосочетания с субстантивным атрнбутнвом 
в именительном падеже отсутствуют, что объясняется флективным (в 
•основном) характером русского языка . Следует отметить, что в рус-
ском языке немало устойчивых сочетаний с зависимой словоформой 
в родительном падеже, которая находится в препозиции по отноше-
нию к существительному, например: гвардии майор. Ордена Трудо-
вого Красного З н а м е н и ~ Государственный оперный театр. То ж е яв-
ление проглядывается во фразеологизмах типа: одного поля ягода, 
два сапога—пара (в последнем случае форма именительного п а д е ж а ) 5 . 

С вопросом о классе слов, имеющих тенденцию выражения толь-
ко атрибутивных отношений, тесно связан и вопрос об их переходе 
из одной части речи в другую в зависимости от синтаксической функ-
ции в предложении. По этому поводу у исследователей имеются 
различные точки зрения. 

Так, в армянском языке некоторые виды причастия и существи-
тельного часто выступают в роли атрибута в предложении, и, соот-
ветственно, встает проблема их постепенного перехода в разряд при-
лагательных. Этот процесс у разных частей речи в разных языках 
протекает неодинаково. 

Некоторые формы причастий прошедшего времени с окончанием 
в армянском языке перешли в разряд прилагательных, а другие 

формы находятся лишь в стадии перехода. 
То ж е происходит с существительными, которые, употребляясь 

в роли определения в именительном, дательном, орудийном и частич-
но отложительном падежах , сохраняют свою падежную форму, меняя 
грамматическую функцию. 

Вообще в армянском языке наблюдается типология конверсии 
творительного падежа в образованиях с наречным значением. Этот 
процесс продуктивен, в силу чего можно наблюдать пополнение ад-
вербиальных дериватов за счет слов с морфемным показателем тво-
рительного падежа . Слова 4 ш т т [ , п т п ^ п ^ , шЬпЛп</ в совре-
менном армянском языке выступают в роли атрибута-прилагатель-
ного9. 

Конверсия в армянском языке, в частности, выражается и в про-
цессе адъективации причастий- Это—универсальный продуктивный 
процесс. Примером сказанному с л у ж а т прилагательные типа иш-
П-П1~Э ^Ьрп^^щиц и Т. Д., КОТОрые ЯВЛЯЛИСЬ ф о р м а м и 
причастий прошедшего времени, а сейчас приобрели значение прила-
гательных1 0 . 

В статье В. М. Григоряна и С. К. Тиоян «Отглагольные сущест-
вительные с суффиксами И о т т а а § е п Ш в современном армянском 
языке»1 1 в связи с проблемой отглагольного именного словообразо-
вания закономерно вводится термин «причастие» или «причастные 
конструкции» в противопоставление термину «дербай» как компо-
ненту аналитических форм. Это различие наиболее ярко проявляется 
в дистрибутивных закономерностях. «Дербайные» аналитические кон-
струкции сопоставляются с причастными конструкциями, при этом в 

8 Русская грамматика, с. 205. 
9 V. Ч-. а Р р ш ^ ш ^ ^ ш Ь у Ъ . Ц,. ЩшаЬши^шЬ,^. П. О "» ш Ь у ш Ь. ш^и., 

н о , 

10 Ъ,щЬ тЬцпи!, ^ 1421 

1' Структурный акалкз текста. Ереван, 1979, с. 61—78. 
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первых прямое дополнение свободно располагается как в препозиции, 
так и в постпозиции от управляемого слова, в то зремя как в кон-
струкциях с причастиями с переходной основой сушествительное в 
винительном падеже находится только в препозиции к причастию. 
Ср. Ьш ^и^п^^ ^ ;/»</»< "^ш { т р 4 И [ии'шд х / ш р у р . То ССТЬ 
различие дербаев и собственно причастий диктуется не только раз-
личием их грамматических значений, но и функциональными свой-
ствами этих двух классов слов. 

Следует отметить, что в статье на основе существующих концеп-
ций системно выведено понятие синонимики. 

Неличные формы глагола , объединяемые в теории армянского 
языка под термином «дербай», Л . С. Овсепян правомерно разделяет 
на 4 разряда : 

I. Аналитические глагольные основы, не имеющие самостоятель-
ного употребления и лишь со вспомогательными глаголами участвую-
щие в образовании аналитических форм парадигмы: ч г „ , . 1 , ч Г Ь [ , црЬри. 

П. Собственно причастия, выполняющие в предложении функции 
прилагательного, а при субстантивации—также существительного: 

III. Сопроводительное деепричастие с суффиксами - Ь ^ и , - ш ^ и — 
I Ч р ^ ! ^ " / ^ ш р ц ш ^ и . 

IV. Инфинитив или исходная форма глагола : црЬ^, ^ ш ^ ш / 1 2 . 
По вопросу синтаксической обусловленности перехода слов из 

одной части речи в другую есть и другая точка зрения, противо-
положная вышеизложенным. Ее придерживаются , например, М. Абегян 
и Ч. Фриз, американский языковед, и его последователи, которые 
выделяют четыре части речи, руководствуясь, главным образом, син-
таксической функцией тех или иных классов слов. При этом, естест-
венно, одно и то же слово зачисляется в р а з р я д разных частей речи 
в зависимости от его функции в предложении. По Фризу, например, 
слова а11, Ыз, 1ечу и им подобные относятся к существительным в 
п р е д л о ж е н и я х типа а11 аге Ьеге; 1Ыз шопеу 13 Ыз ргорег1у и т. д , но 
в п р е д л о ж е н и я х типа а 11 т е п аге {гее Ьеге, 1Ь:з шопеу 1з Ыз и т. д . 
те ж е слова, оказывается , относятся уже не к существительным, а 
к классу «определителей имени»13 . Однако, с точки зрения Л. С. Бар -
хударова , в подобных случаях перед нами одни и те ж е части речи,, 
употребляемые в разных синтаксических функциях1 4 . 

В связи с обсуждаемым вопросом следует отметить, что в армян-
ском языке есть ряд слов, которые в словарной форме характери-
зуются наличием частеречных признаков существительного и п р и л а -
гательного , например, ^шЛш^ишрш'ьш^шЪ, о^Ъш^ш'и и т. д. 

В армянском языке семантически очень однородны т а к ж е бес-
флективные прилагательные и наречия, тем более, что по форме они 
одинаковы, например, ршр&р и ршр&р д^&шцЬ^ / „ , „ „ , и 
/"""/""/ и т. д. И в этом случае отнесение слов у к а з а н н о г о 
типа (таких примеров в армянском языке немало) к той или иной 

' 2 Л. С. О в с е п я н . Армянский язык. Энциклопедический словарь «Языки-
мира» (в печати). 

13 Р г а п с 1 5. I Не 5 |гис(иге о! Агг.епсап Еп§П5Ь, N. У. 1958, рр. 246—248. 
14 Л. С. Б а р х у д а р о в . Указ. соч., с. 34. 
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части речи в достаточной степени зависит от их синтаксической функ-
ции в предложении. 

Н а фоне вышеизложенного особый интерес представляет вопрос 
•о словообразовательных средствах, которыми порождаются слова-
детерминанты. Эта проблема особенно интересна в армянском языке 
и задача настоящей статьи—это исследование дериватов , образую-
щих слова, которые специализируются на атрибутивной функции. 

В современном армянском языке можно выделить 3 типа атрн-
бутпвов: 

1. Первообразные неаффиксованные атрибутивы типа /ш^, ^шш, 
2Ш1л и т. д. 

2. Ф л е к т и в н ы е и л и д е р и в а ц и о н н о - с л о ж н ы е а т р и б у т и в ы . х а р а к т е -
ризующиеся особым набором суффиксов т и п а / ш ) цпЧЬ, -шршГ , 
-шЦшЬ И Т. д . 

3. Атрибутивы, имеющие субстантивный характер или субстан-
тивные атрибутивы, которые изменяются по парадигме существитель-
НОГО т и п а : Г ^пм-^и ЬрЬч шг^ я/-// И Т. Д. 

Особый интерес с деривационной точки зрения представляют 
атрибуты, относящиеся ко второму типу. Д л я того, чтобы выявить 
характер порождения этих слов и возможности их специализации на 
атрибутивных значениях, произведен анализ их деривации. С этой 
целью, после учета перечня продуктивных суффиксов, образующих 
качественные и относительные прилагательные, данного в граммати-
ке армянского языка1 5 , был рассмотрен обратный словарь армян-
ского языка1 6 . Были выписаны суффиксы слов, способных функцио-
нировать в атрибутивном значении. Д а л е е , была составлена таблица, 
в которую вошло около 130 дериватов, образованных с помощью 
правых (словарных) композитов, суффиксов и некоторых суффик-
соидов. 

В задачу настоящей статьи не входит выработка критериев, 
идентифицирующих суффиксоиды,—это особая, специфическая для 
армянского словообразования проблема, однако считаем необходи-
мым остановиться на некоторых обстоятельствах. 

В трудах армянских грамматистов нет термина, соответствующе-
то русскому слову «суффиксоид». По устному сообщению С. Г. Абра-
мяна, суффиксоиды—это морфемы, занимающие промежуточное по-
ложение между корнями и суффиксами, т. е. это корни слов, потеряв-
шие свое вещественное значение, но еще не полностью получившие 
абстрактное грамматическое значение суффиксов. При этом обяза-
тельным условием для них является способность присоединяться к 
большому количеству корней, образовывая новые слова. К числу та-
ких он относит единицы - ш Г ш Г , - ^ Ь р ^ . ~ъ,г,иъ. Кроме того, в 
книге С. Абрамяна находим аналогичные морфемы -ршЬ, -и^шЬ, - ( ш ) 

р , Ш р Д*7 . 

А. М. Сукиасян отмечает, что некоторые корневые слова, еще не 
завершившие своего полного превращения в суффиксы, имеют двой-

15 и. 9-. и. Р р ш < ш </ I ш Ь, Ь. К. Ч « . л Ь » « | » 1 г , I. К. О 4 Ш Ь ] Ш I. Ь ^ . 
ш2/о., ( г 174—181, 

16 V . Ч - г / ^ п р { ш Ь и тр^ЬЬр. 2.ш (пд [^Ч'Ц1 ^шЪцшршпшршЬ. ЬркилЬ, 1976, 

25—28, 33—37, 42—47 и г 

17 I]. Я*. Църрш^шА^шЬ. ^/г/7 црш^шЬ ^ш^ЬрЬЬ. Ьр1ииЬ, 1981, 1051 
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ную функцию: они одновременно могут быть и корневыми, незави-
симыми словами, и суффиксами: ср . - Ч п Г 4 , г 

Определение аффиксоидам дает и Р. С. Манучарян . приводя в 
качестве примеров суффиксоиды - ц Ь т , -р Ш ь , -рпц&, -цпрЬ-. «Аффих-
соиды -это морфологические единицы, которые сохраняют формаль-
но-семантическую соотносительность с полнозначными коррелятами и 
вместе с тем являются потенциальными аффиксами» 1 9 . 

Таким образом, правые компоненты в нашем материале пред-
ставлены: 

1. Композитами 
2. Суффиксоидами и композитами, которые: 
а) совпадают со словарными прямыми формами своих коррелят 

(сверка велась с -Толковым словарем армянского языка» Э. Б. Агая-
на на все буквы, кроме и, о, ф), где эти ж е суффиксоиды фигури-
руют как отдельные словарные единицы, например: ЪЬп^ш^прА, -,'ш-
1/шршршр, правые компоненты дериваций -упрА и -шршр совпадают 

«со словарными прямыми формами; 
б) не совпадают с прямой словарной формой, например: [тиш-

р„.ф.„ъ,,, [ипи.ш^Ьр, где правые компоненты словосложений—модифи-
цированные формы глаголов ^шфш'ъдЬ^ П1.т\ц\ ^т^шртй'У, Ьрцш^шЬ 
где правые компоненты—модифицированные формы слов р-ль^, ^ш'иЬ .̂ 

Проанализированные нами дериваты можно разделить на 3 вида: 
продуктивные, непродуктивные и невозможные. 

К продуктивным образованиям относятся следующие сочетания двух компо-
н е н т о в слов (исследовались т а к ж е перзые компоненты слов) : 

I Существительное (в прямой форме) с существительным (в прямой ф о р м е ) , 
'Например: Цшр^ЬрЬи, ишршциЬ}, ршпшршЬш!{. 

2. Существительное (в модифицированной форме) с глаголом (в модифициро-
ванной форме) , например: ^рш^пи, дртш4шр, ЬЬрш^ши, Ьр^ЬшцЬшд и т. д. 

3. Существительное (в модифицированной форме) с существительным (в пря-
м о й ф о р м е ) , Например: [•рМЬицпц и, пш^ш^тЛц, тп1]1л. 

4 Существительное (в прямой форме) с глаголом (в модифицированной фор-
м: -). например: ^ш^рш^ш^Ьрш, шрдшршщш^ш, шццш^ъ^. 

5. Прилагательное 1 (в прямой форме) с существительным (в прямой форме ) , 
'Например: ^шяЬш^уя^ъ, , [ш^ЬЬрЬи. 

6. Прилагательное (в модифицированной форме) с существительным (в прямой 
ф орме) , например: •ЦчЬш^шрц, п^ршщтпци*, 1и[ш&Ш]Ь. 

7. Прилагательное (в прямой форме) с глаголом (в модифицированной форме) , 
'Например: ЬпршрЬш!/, ^Ь^ШцЬшд, Лштш^ш'ши. 

К непродуктивным образованиям относятся следующие: 
1. Существительное (в прямой форме) с прилагательным (в прямой форме) , 

Н а п р и м е р : рЬрршпшт, иЬ^шЬш^д. 

2. Существительное (в прямой форме) с существительным (в модифицированной 
•форме), например: рпршрпрр, ^шр^шрпрр. 

3. Прилагательное (в прямой форме) с прилагательным (в прямой форме) , 
например: Ь б ш щ ш . 

4. П р и л а г а т е л ь н о е (в модифицированной форме) с существительным (в моди-
фицированной форме) , например: ць^кд^ш^ьл, ^[ирш^ь^ и другие 2 0 . 

18 а. I / . и п ч , /, ш и ц ш Ъ. г/ш»/и,и ш 1[1Л / / д '*и^пд [Ь^т. Ьр[1шЬ, 1982, 1,4 322 — ЗЗЗг 
19 Р . С. М а н у ч а р я н . Словообразовательные значения и формы в рус-

ском и а р м я н с к о м языках . Ереван, 1981, с. 21—22. 
2 0 См . д а н н ы е : /' ^шЬцшршпшршЬ: 

43 «^шЦЬи», ЛУ> .2 
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5. Прилагательное (в модифицированной форме) с прилагательным (в прямой 
форме), например: բազմաբարդ. 

6. Прилагательное (в модифицированной форме) с глаголом (в модифициро-
ванной форме), например: Հնամաշ, ուղղագնաց, ճշտակատար, ստախոս. 

В разряд невозможных и несуществующих в языке сочетаний 
компонентов атрибутивных слов входят те, которые «в основном со-
стоят 113 прямой или модифицированной формы прилагательного или 
существительного в качестве первого компонента и прямой формы 
вербального или модифицированной формы адъективного происхож-
дения в качестве второго компонента. 

Следует отметить, что из всех частей речи, участвующих в дери-
вации атрибутов, только глагол фигурирует не в прямой, а лишь в 
модифицированной форме и в основном в качестве второго компо-
нента словосложения, в то время как существительные и прилага-
тельные могут быть как левой, так и правой частью деривации. От-
носительно деривации с модифицированной формой глагола в пра-
вой части интересно отметить, что некоторые из них омонимичны с 
формами, которые употребляются в языке как самостоятельные еди-
ницы, например: ք ա ր շ , աղաց, կ ի ց , մ ա տ ո ւ լ ց , սեր, կազմ, կ ե ր , դաս. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу о том, что от-
мечаются определенные закономерности порождения слов с атрибу-
тивным значением. Самыми продуктивными образованиями являются 
атрибутивы с прямыми и модифицированными формами субстантив-
ного, адъективного и вербального происхождение (последние в каче-
стве второго компонента). Наблюдается также, что некоторые пра-
вые компоненты вследствие регулярности употребления приближают-
ся к суффиксоидам, являющимся потенциальными суффиксами при-
субстантивных атрпбутивов. 

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՐՈՇՉԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Ա. Ъ. ւ1ԱՐԳՍՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ »Г 

Հողվածում ամփոփվում են Հայերենի որոշչավւն կառուցվածքների նախնական Հետաղոտոլ^ 

թյունների արդյո լնքներր։ Որոշչային բառերի шч բաղաղրիչներր կարող են Համրնկնել կամ՝ 

չՀամընկնել արդի Հայերենի բացատրական բառարաններում բերված Համապատասխան ար-

մատների Հետ: Նշվում են որոշչային բառերի ստեղծման որոշակի օրինաչավաւթյոլններըւ Ամե-

նակենսունակն են այն որոշիչները, որոնց աջ բաղաղրիչներր ներկայացված են դո/ա կանների, 

ածականների և բայերի ուղիղ կամ փոփոխված ձևով։ Նշվում է նաև, որ որոշ աշ բաղադրիչներ՛ 

Հաձախակի օգտագործման Հետևանքով վերածվում են ա ծ ան ցա կե րպնե ր ի (սու ֆիկսոիղնևրի) յ 




