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В ХАЙ АСЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЯХ 

1. Ранние армяно-картвельские контакты 

Перейдем к рассмотрению тех косвенных данных, которые свиде-
тельствуют о наличии армянских племен в Хайасе и прилегающих об-
ластях во II тысячелетии до н. э. 

Независимо от того, восходит Апр§а к западно-кавказскому ис-
точнику или нет, на северных окраинах и по соседству с Хайаса-Ази 
должны были жить западно-кавказские и, возможно, южно-кавказские 
(картвельские, в частности, занские) племена. Это говорит о ранних 
армяно-восточнокавказских и армяно-южнокавказских контактах, о 
кавказском адстрате и субстрате в армянском. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, следующие факты. Во-первых, грузинское назва-
ние армян зотех1 восходит, по мнению некоторых ученых, к названию 
соседнего с Хайаса с юга страны 2иЬта (ЗиЬти в ассирийских тек-
стах), по нашему же мнению, соседнего с запада страны Зашила. Во-
вторых, имея в виду, что в хайасский период еще существовало гру-
зинско-занское единство (по Г. А. Климову—с XIX в. дон. э. до VIII в. 
до н. э.)77, можно приурочить имеющиеся грузинско-занизмы в армян-
ском и арменизмы в грузинско-занском именно к этому периоду. Соб-
ственно занизмы армянского языка, не имеющие грузинские паралле-
ли, должны относиться к более позднему периоду—после VIII в. до 
н. э. 

Рассмотрим сначала совпадения, которые могут относиться к пе-
риоду грузинско-занского единства. Среди них выделим возможные 
грузинско-занские арменизмы. 

агса1с-оу „серебро" при агепет „выжигаю" и агсагсет „возбуж-
дать, раздувать" (от и.-е. *агр'-„блестящий, белый'; ср. др.-инд. аг-
]а1аш, ав. эгэга!а-, др.-пере. агс1а1а- „серебро") — груз. \уегсх1-, мегр. 
>уаг<5х11- „серебро", а также авар, г/арац, лак. арцу, дарг. арц, таб. 
аре, арч. арси\ источником кавказских слов вероятнее всего был ар-
мянский язык, где на месте и.-е.*у' имеются глухие и свистящие зву-
ки; для начального груз.-мегр. V ср. арм. ог] „самец", уог] „баран" 
при груз. туег]1 (мегр. ег]1) „баран": однако в этом случае можно до-
пустить независимое распространение арм. слова в различных кавказ-
ских языках и не относить его к периоду грузинско-занского един-
ства, имея в виду также его отсутствие в чанском. 

* Окончание. Начало см.: Историко-филологический журнал, 1968, № I. 
7 7 Ср. Г. А. К л и м о в . О лексико-статистической теории М. Сводеша.—В сб.: 

Вопросы теории языка в современной зару-беияюй лингвистике. М., 1901, с. 245; О и 
ж е. Этимологический словарь картвельских языков. М.р 1964, с. 35. 
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агси1, агс!V „орел" (и.-е. гд'1р!]о-) — груз., мегр., сван. агс1^1, 
а также чеч. аьрзу, инг. аьрзи „орел" и урарт. агфЫ (п!) (имя кокя); 

Ьиг<1,-оу „шерсть* (в сучавск. диал.: „оперенье, пух'1) от Ьигй-
ЬгдЫ „разрез(ыв)ать, крошить" (от и.-е.*ЬЬег(1Ь- „резать"; ср. др. 
-инд. ЬапЗЬака-.отрезаюший, стригущий", греч. тёрдш „опустошать, 
разрушать; уничтожать, вырывать, обрывать", {?), др.-англ. Ьогй 
„край")—груз . Ьигс^а „оперение, пух", мегр. Ьигй-^а-„оперение, пух* 
(груз.-зан.*Ьигс1*('а-, откуда *Ъгс17\ур „щипать (птицу)"; позднее из ар-
мянского заимствовано груз. Ьигйо „обмолоток"; ср. также груз. Ъиг-
^1-„пух и перья"; мегр. Ь ц ^ И - „ М Я Г К И Й " , чан. Ъи(г){с]и-„какое-то на-
секомое" (груз.-зан.*Ьиг^1-); 

&т1,-\Уоу „вино" (и.-е.*ито-) — груз. 7\у1по-, мегр. *гиМп-, чан. 
Ч(\у)1п- „ВИНО" (груз.-зан.*7«мпо-); 

]о! „шест, жердь" (и.-е.*§'Ьс1-)—груз. зе1-,мегр. 3а- (мн.за!-) , 
чан. (п)за-,шза- (мн. (п)га1) „брусок" (груз.-зан. *31е1-); 

гшс „грязь", тсеа1 „грязный; темный" (и.-е.*зте1с1-; ср. др.-англ. 
зтШе „пятно", ср.-в.-нем. зшКге „пятно, грязь") — груз, т д к - , мегр. 
С1к(\у)- „пачкать" (груз-заи. * т ? ^ и - ) ; 

т и х - , тхе1 .совать, вонзать, вбивать" (и.-е.*тикЬ-; ср. греч. 
[1У/0С „внутренняя часть")—груз, ших-1- „колено", мегр. шихиг- „угол, 
край" (груз.-зан. *пи^1-); 

огЬ,-оу „сирота" (и.-е. *огЬйо-)—груз. оЬо1-,мегр. ошЬо1- „сирота* 
(груз. - зан. *оЬо1-;); ср. также абх. - ш5а\ каб. ибэ, чеч. бо „сирота", 
авар, гьобол „гость"; 

ог],-оу „самец", уог] „баран", при-оф „яичко" (и.-е. *ог§'Ы-„яич-
ко"; ср. ав. эгаг!, греч. бр/ч, ср.-ирл. и ! г^е ) — груз. \д/ег]-, мегр. ег]-
„баран" (груз.-зан. *\уегг-; для соотношения о—у/е ср. агса1:с-\уегсх1-
„серебро"); 

Ик,-1,-ас0 „бурдюк" (и.-е.*<11д- при ^сН^Ь-? Ср. фрак. 81Са, др.-в. 
-нем. Щ а „коза", норв.диал. Нкка „овца")—гпуз. Ца\у-, мегр. Ц е Ь - , 
чан. ИЮеЬ- „шкура, кожа" (груз.-зан.*Ца\у- „шкура") (?). 

В следующих случаях источником армянских слав могут быть гру-
зинско-занские слова, но вопросы о древности заимствования и о том, 
заимствованы ли эти слова из грузинско-занского состояния или из 
уже выделенных языков, остаются открытыми: 

сапг- „тяжелый" — груз., мегр., чан. соп-, чан. с1п-„взвешивать" 
(груз.-зан. *СОп-); 

сер0 , -оу „лепка", сер°еш „лепить" — груз. сеЬо-, мегр., чан., 
$аЬи- „клей" (груз-зан. *д4еЬо-) при гру$. <;еЬ-, мегр., чан, ?аЬ- „кле-
ить" (груз.-зан.*д,еЬ-); 

сре1 „стропило" — груз. <;кер1а-, мегр. скариЬ „розга, прут" 
(груз.-зан.*с^ер!-); 

когс! „целинный, необработанный" — груз, когй „целина", чан. 
когй „глыба земли" (груз.-зан. когй; но ср. урарт. и̂1(1̂  „целинный, 
пустынный, необработанный"); 

к1-ис°,-1,-ас° „клюв"—груз. 1*г{п-, мегр. ^эг^оп-, 1>1г1оп-, чан. 
{оп- „искать клювом, щипать" (груз.-зан. при груз. п1(з)-
^аг}-, сван. ш^га}-, .клюв" (груз.-зан. *п!-&аг1-); 
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х а т иг-, х а т П т „вянуть, увядать" — груз, хш-, мегр. хит- , хот - , 
чая. хот(Ъ)- „сохнуть" (груз.-зан. *яат-)т*. 

хсис „пакля, очески", хссе1 „изрезывать, раздирать" — груз, 
хъ-ед- „строгать, тесать", мегр., чан. хос- .снимать (кожуру)" (груз.-
зан. х>уес-)79; 

хгат „брешь" — груз, типа- „глубокий", чан. тогта „отверстие, 
дыра" (груз.-зан. *т[та-) : 

хШ „щекотка" (хНет .щекотать") — груз. тН'п-, мегр. х1д!п-, 
чан. х!|1п „щекотать" (груз.-зан.*рЛп-): 

хШ „объятие, лоно", диал. х«е1 „обнимать" — груз. хЩ-, мегр. 
хи!о1- „прижимать(ся)" (груз.-зан.*хи1-)80. 

2. Армянские параллели собственных имен в хеттских текстах 

О наличии армянских племен на территории Хайаса-Ази и в прм-
летающих областях и о взаимовлиянии их языка и языков окружаю-
щих племен друг на друга говорят некоторые данные ономастики 
хеттских и более поздних текстов. Выше мы говорили о перенесении 
грузинами названия Запила (менее вероятно 2 и Ь т а (ЗиЬти), если 
иметь в виду разницу в произношении) на армян. Здесь можно при-
вести некоторые факты из ономастики стран, занимающих главным 
образом территорию близ (в основном южнее) Ханасы—на восточных 
окраинах хеттского государства. 

Так, среди личных имен людей из страны 1§т1пка (отождествля-
ется с Севереком) мы находим, наряду с явно хурритскими ЕЬаНе-
§цЬ, Ниг1ап"1 и хеттским ЦиЬапап1, имена не менее нино армянского 
происхождения: АПиази — арм. а1ибз „лиса" (*э10рёк'из), а также 
АкЦа — арм. абс-(кс) (древнее *ак! из *ок"1 при акп „глаз"; ср. лич-
ные имена АСс1г—VI в., АС°ег—XIV в.); Ыапп!—арм. диал. пап (зват. 
форма папе) и.-е.*пэпа) „мать"; 2агс1итапп1—гапЗ, -и „украшение" 
(г- <[ и.-е.*д'Ьб + агй н.-е.*аг1-, от этого слова в дальнейшем 
образовывались женские имена), возможно и Л\а2г1—арм. тас°- в 
тас°аг „поросль, кустарник, крона", диал. шас°ак „корень" (и. -е. 
*та!1о- от та ! -? Ср.др.-инд. та4уа- „борона", лат. та!ео1а от *шаиеа-
,дубина", др.-в.-нем. тейе1а „плуг", русск. м о т ы г а , и особенно ла-
тыш. та1ага „прут, тонкая палка") или, что менее вероятно, тас -
,смежный, соединенный, плотный" (и.-е.*тае '-) . Был из страны 1§т1-
г1ка также человек АпЬр121,-121 имени которого совпадает с арм. ес°1 

, 8 Р. Ачарян (ХичЬрЬЬ ш(т:/»«1»|шЬ ршпшршЬ, 2, 4* 324) считает армянские 
формы заимствованиями из кавказского источника, указывая на грузинские формы. 

7 3 Р. Ачарян (1ш^рЬЬ шрАштш^шЬ ршпшршЬ, 2, (] 375) считает армянские 
формы заимствованиями из кавказского источника и приводит грузинские формы. 

Однако ср. аккад. 112§ази (ш) «отламывать», «отломанный». 
8 0 Р. Ачарян шрм!шшшЦшЪ ршпшршЬ, 2, 428—429) считает армян-

ское слово заимствованием из кавказского источника, указывая на грузинские 
формы. 
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(и.-е.*~е-5кио-), указывающим на место происхождения, т. е. предпо-
лагается местность *Аг1{)Р- (ср. название хайасского города Аг:р5а?). 
С другой стороны, в ликийском и карийском имеется созвучный суф-
фикс (лик. -ах!: а!ап-аг1 „афинянин", зрраг1-аг1 „спартанец", кар.-из-.:: 
АрЭг(во'.;, "Артояазь;," и др.), который Р. Гусмани выводит из 
и.-е. -*Цо- м . 

В пахувийском личном имени Аггш1а можно выделить армян-
ское слово агсш (агси1 из *агс!уЦо- < и . - е . *гё'1рЦо-), заимствованное, 
как было уже сказано, также в урартском (имя коня Аг§1Ьт1 и бо-
жества Ат§1Ьес1еп1), в грузинском (агд1\у1) и других кавказских язы-
ках. 

Два человека из города уа!агизпа носили имена Апш, созвучное 

с хайасским АппЦа, и §ап1а, по всгй вероятности, восходящее к арм. 
§ап1°/с1 „молния" (и.-е.*к'щ}1- от *к'еи- „светить; светлый"). Вообще 
не исключено, что именно армянское слово §ап1с с! лежит в основе 
имени соответствующего божества, почитаемого во многих местностях 
Малой Азии. Таким же образом не исключено, что божество Ьи§№-, 
почитаемое в стране Хе/1па5а, перенято от армян-хайасцев, и в осно-
ве его имени лежит апеллятив 1оуз- „свет", *1изе1° „светоносный" (и. 
-е.*1еик-; ср. лат.-оск. ЬйсеНиз, галл. ЬеисеНсиз, ЬоисеНиз, а т а к ж е 
гот. НиЬар „свет". Укажем также на имя божества А51аЫ, почитаемое 
в стране Уа1ра и городе Тиуа1а и напоминающее арм. аз!и-ас „бог". 

Среди выделенных Э. Ларошем имен божеств «азианического» 
происхождеиия (т. е. не хаттских, не хеттских, не хурритских) могут 
быть божества именно армяно-хайасского происхождения; ср. Апйа-
1Ца (божество земли)—арм. ап(1 „поле, нива", ап(1е1 „обрабатывать, 
культивировать" (и.-е. *ап(111-); АпгШ (имеется город АпгИЦа в стране 
Тар1ка)—арм. апсе! (вид птицы: гагара?); ЦиггЦа—арм. хис° „келья" 
(*кЬи-зко-от и.-е.*(з)кеи- „покрывать"); КаНа^ага—арм. кса1 „жатва" и 
Ьаге1 „бить, ударять; жать" (к са! (а)Ьаг „жнец"?); §ап!а§—арм. зап!0/^ 
„молния" (ср. выше); §и1и11а-§0Ю1 „лучезарный" от §о! (и.-е.*к'ио1о-
от *к'еи-„светить; светлый"; 2икк1 (встречается вместе с АпгШ)—]ик-
-п „рыба" (и.-е.*§'ЬЛикоп) и др. 

Ниже мы приводим списки собственных имен, упомянутых в хет-
тских источниках, которые имеют армянские параллели двух типов: 
либо эти собственные имена восходят к армянским апеллятивам, ли-
бо апеллятивы различных языков, легшие в основу указанных собст-
венных имен, были заимствованы армянским языком. Эти два типа 
параллелей не всегда легко различить; хотя гарантией для выделения 
параллелей первого типа может быть индоевропейское происхождение 
приводимых армянских слов, однако нельзя здесь не учитывать, что 
при этом возможны случаи неправильной или сомнительной этимоло-
гии. Кроме того, при отсутствии четких критериев установления эти-

41 К. О и в т а п 1. II зиЖззо-Мо-<]е а^деНу! 1осаЧ е 1а зис <Ш1изюпе пе11е Нп-, 
#ие Ы о е и г о р е е . — АппаН <Г1зШи1о ог1еп!а1е <31 КароИ (вег1опе 11п§и1БГ1С5), 1961, а 
р. 41-58. 
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мологии собственных имен, с одной стороны, и особенности их клино-
писной передачи, с другой, возможно случайное сходство. 

При наличии параллельных армянских собственных имен они 
приводятся после нарицательных. 

Приводимые собственные имена относятся к объектам, насколько 
можно установить, восточных окраин Хеттского государства и сосед-
них с ним с востока территорий. Однако возможно, во-первых, распро-
странение собственных имен на запад, и, во-вторых, существование 
отдельных островков обитания армянских и близких с ними племен на 
более западных частях Хеттского государства. Поэтому иногда приво-
дятся и параллели для собственных имен, связанных с невосточнои 
частью. 

Кроме хеттских источников нами использованы также более поз-
дние источники по Малой Азии, данные которых будут приведены по-
сле рассмотрения хеттских источников. 

Среди топонимов сначала рассмотрены гидронимы и оронимы, 
имеющие более узкий круг значений апеллятивов, затем другие. Тео-
нимы (имена богов и богинь) приводятся отдельно от собственно лич-
ных имен. 

Прежде всего выделим некоторые часто встречающиеся компо-
ненты в топонимах, которые можно объяснить на армянской почве. 
Выше мы привели топонимы с компонентами Уи1а-, -{ш1а, ЦПа-, -1)Па 
и отождествили их сарм. хШ (Ы\У1, Ы1, Ье1) „хижина" из *кЬи-1о- от 
*(з)кеи- „покрывать*. Ниже приведем другие компоненты, по-види-
мому, восходящие к соответствующим армянским апсллятнвам. 

ЦШ-, 111П—арм. Ып „старый" (и.-е. *зепо-): ЦтагЦа (ср. АгЦаа1а, 
АгЦа!а, АгЦаН), Н'паг1иап1а (ср. Аг1уап*а), Н'пйиуа (ср. Тиуапа, Тиуа-
пииа; з последнем названии -пиуа, по-видимому, восходит к и.-е. ис-
точнику и означает „новый" при хетт, пеиа- „новый"), Н1пг"1а (ср. 
2/5и!а), Такиуа1}1па (ср. Такиуа), Тар^а^па (ср. 'Гамака, ТарМ, Тар-
Нка, ТарИпа). Т1р1Ыпа (ср. Т1рЦа), может быть н Та§1)1пЦа (ср. Та§а 
от хурр.-урарт. 1;а§е „дар, подарок"?); 

Ни!—арм. хи!с, хоу!с „риф, скала (и.-е.?; ср. НМ Хй1с/Хоу1°): Ни1и 
(при Ни1ч — название горы), §апа{]и1{а: 

Каг-, -каг—арм. к°аг, мн.ч. ксапикс , ксагапсс (и.-е. *каг- или *(з) 
кег-?): КагаНпа, Кагазиуа, Капипа, Кагпа, Ца1кага; 

-1Ца (?)—арм. И, -И „полный" (ср. рИаН „полный фруктами", 
йагпаН „полный горечи" и др.): Науа1Ца (ср. арм. Паю „птица"<и.-е. 
*аие1-), Кииа1Ца (ср. арм. коу „корова"<и.-е.*еУои-), МПа1Ца (ср. 
арм. т е ! „вина"<и.-е. *те!-?), ТагтаЩа (ср. арм. ! сагт „свежий" 
<и . -е . й !^то- от *1ег-), 2ага1Ца (назв. реки; ср. арм. саг „дерево" < 
и.-е. *§'130-). 2ипаи1ца (ср. арм. ]1\уп „снег"<и.-е.*е'Ы1бт); 

Ьиз-, -1и$(а)—арм. 1оуз, род. 1изоу „свет" (и.-е. *1еик-): Ьи§а 
Ьи§па (позднейшее Ьуз!га?), ТарПи§а, Щ1и$а\ 

§ап!-, -§ап!(а) (при божестве §ап!а§)—арм. зап \°[й „молния" (и.-е. 
*к'уо!- от *к'еи-): §ап!а§ага (ср. арм. заг „вершина"), §ап11та, Тара-
§ап!а, 2агазап1Ца; 

§аг-, -§аг(а)—арм. заг „вершина" (и.-е.*к'ы- от *к'ег-, если не 
из иранского источника): 5аг[, §агап!иуа, 5ага§Па (название горы), 5а-
ауа, ЗагЦапа, ЗагЦаШа, 5аг1р1Ла, 5аг1§а, §аП§а (название горы), Апа-
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бага, Карайага (ср. арм. кар „связь", карвп .ущелье"), КШ$ага (ср. 
арм. ксе1 — вид растения), Киуайаг1][а (ср. арм. коу „коровги<и.-е. 

ЛапЫага (ср. арм. §агЛс/4 „молния"), Та5зраЗага/и (название 
реки)(?), 21к1§ага. 

Т1- —арм. Н- („большой, великий" (в и-егегк0 „вселенная" от 
егег-к° „край", 11к1п „госпожа" от к т „жена", 1ёг<Н-ауг от ауг „муж 
(чина)" из и.-е. "эс1е1- или из хурр. *е)а, урарт. 1еае „большой, вели-
кий"): 'ПЬиЩа (ср. Уи1-, -Ьи1(а) в малоазийских топонимах при арм. 
хи* „хижина"<и.-е. *кЬи-1о- от *(з)кеи- „покрывать"). Т1кикииа (ср. 
Кикиуаиа при арм. кокс-у „яичко; (аиал.) круглый" от и.-е.*§еи- „сги-
бать, образовать свод" или кокоу-апк° „надутая речь, бахвальство"?), 
'Пра1а (ср. Ра1а?, Ра1Ца при арм. ра1/Ч „большой камень, скала" от 
и.-е. *Ье1-), Т15аша (ср. §аш[ ; может быть и Заша^а/ ЗатиЬа), "Штлра 
(гр. §|П1ра1а—название горы?),Т|зииа (ср. §ииап*а, §иуага, §иуа§иуа), 
может быть и 1§иуа—арм. Сор°-кс при соу-к' „моря")"3, ТНаЩа (ср. 
ТаЩа—название горы), Тшга (ср. 11га из хетт.-лув. ига- .большой, ве-
ликий"), Т1иаЩа (ср. ШЩаННа, Ь'аМиа?), Т1иа1иаН1а (ср. Ш11уап1а?), 
Т1уапгапа (ср. Оапга), Т]"иага (ср. Уага^а?), Л г Ш т а (ср. 2Штипа, 2И-
ши!а?); 

-!11(а/0—арм. 1е1(и „место" (при е*1 от и.-е. *зес!-)(?): УиЗиШа, 
§та/иШа (название горы), 1ГазШ1; 

Тип-, -1ил(а) —арм. *ип „дом, домашние, племя; страна, край" 
« и . - е . *йот-): Типа, 'Гипапара, 'ГипЦап, Тип*а, уараг*ипа (ср. Цара-
га, УарагЬипа), Каг(ап)дипЦа, Кагка1ра(ипа, 2агкар1ипа, 21(п)1ипа, 
возможно и ЦарКшгМ (название горы), Кигки1иш (название горы; ср. 
Оигки—название горы в Урарту); ТипЦап (название горы); 

-гиг(а)—арм. 1иг „вода" (и.-е. *^иг-) или ]ог „овраг" (от и.-е. 
*й'Ьеи-): Апгига (ср. арм. ап1иг „беззодный"?), УаИргига, Иапгига 
(ср. арм. е!п „олень"?), 2ипгига (ср. арм. ]1шп „снег"?), 2ип2иф; 

-гиуа (ср. также 5иу(а)-, -зии(а) при 2ииаЬЬи (название реки; 
см. ниже) —арм. СОУ (и.-е. *Д'оЬо-?): АШгиуа, На1епгииа, УаМпгииа, 
1§цагиуа, Капкагииа, Закагииа, 1Ип1гиуа, может быть и §иуазиуа, Зиуа-

1ата, Кага§ииа, Уазииа, Рик1зиуа при 1§ииа=арм. Сор°-к°, а также наз-
вание горы Карагиуа. 

Немногочисленность .примеров делает маловероятным выделение 
следующих компонентов: -агиуа—арм. аги „ручей; арык" (от и.-е. 
*згеи-): §тагиуа; -Ьипа—арм. Ьип „русло; проход, путь; дыра" (и.-е. 
*роп1-): УарагЬипа (при Уараг1ипа), ЬаргёНипа; У и и — а р м . НОУ „про-
хладный" (и.-е. *рои-): Ниуапа-х[, Нииапага, НиуагпЦа, уииа&агта 
(назв. горы); Мгё-, ш1§(а)—арм. т ! з „мясо" (и.-е. *тётзо - ) : МЙиуапга 
(ср. ^ а п г а ) , КаЬат1за?); М П и — а р м . те1и „пчела" при ме1г, род. 

8 2 Каково в этом случае отношение к хетт. 1$ица- (обозначение празднества), 
по-видимому, хугррнтского происхождения? Ср. Л. ТI Б с Ь 1 е г. НеИШ1зсЬез е1ушо1о-
81зс11е8 Ооззаг . 3, 5 . 438 - 4 3 9 . 



т е ! и .мед" (и.-е. *теШ- при *тейЬи-): Ме1и1ака, Ме1иЬ|1а: 1ч'ег-~арм. 
п е г . , 3 > внутри", пег-к ' -т .внутренний: нижний" (и.-е. ""пег-): Хег1-
казЦаП* (при Ка§Цап); Р а к - - арм. рсак .закрытый; замок" « ? ) : Ра-
капра, Рак1, Ракита1Ца. Ракиги-пииа; Раг(1)-—арм. р с агет .окру-
жать, огибать, включать" (и.-е. *рег-): Раг1§1а: Р а г г а — а р м . Ьаг]г, 
род. п. ед.ч. , -]и, род. и. мн. ч. -]апсс „высокий" (и.-е. *Ы1еге'11-): Раг-
гаНиуа; Ра1- — арм. ра* „круг; стена" ( < ? ) : Ра*а, Ра1а1Ца (ср. арм. 
ра^аНт „заниматься: наткнуться на препятствие"), Райзцап1а при хайасск. 
Ра1еи[; -рипа—арм. Ьоуп, род. Ьипоу „гнездо; нора; дыра, щель; хи-
жина" (и.-е. *Ыюи-по- от *ЬНеи-); -§ипа—арм. §ип „собака" и.-е. 
*к'иоп-); Та1а5ипа, Ти&а^ипа, ТиЫзипа (ср. арм. 1сих „смуглый, тем-
ный, черный"); Т а Ь — а р м . 1 сах-„грязь" в 1са-1'ах-ет „макать, оку-
нать, пачкать" (и.-е. *1а-кЬ-?): ТаЬапийа, ТаЬа1ака (ср. арм. образо-
вания на -ти* „ВХОДЯЩИЙ", -1аг „НОСЯЩИЙ"); Та1]ап(агЦа (ср. арм. ап1аГ 
„лес"), ТаЬа§1ииага (ср. арм. з1иаг „плотный, толстый"), ТаЬаг1гЦа (ср. 
арм. а с „грудь, сосок" или сс1сс „кол; торчащий"); Тарзг- — арм. 1сарс-
аМш „бродить" от 1°арс „дно; ножны; размах" « ? ) : Тараг1311а. Та-
рагИка, Тарагика, Тараги1а (ср. топонимы с начальным компонентом 
Тар-?); Т а г т а — а р м . 1°агш „свежий" (и.-е. *1г-то- от *1ег-): Таг-
ша!ш1, Таша1Ца, Тагта1иуа; -1агг—арм. йаг] „возвращение; пере-
ход" (и.-е. *<Л1[§г'11-): 1па1аггца; 1 Ш и — а р м . „река" (и.-е. *уес1-): 

1П1иуа§1па; 2аг-,-гаг — арм. саг (и.-е. *^'{-зо-): 2ага§ап1Ца, ЗаНигага; 

2Ца-, -211а—арм. ]1 (и.-е. *в'Ье1°5) : 2ИагНа, Тараг!Ла; 2Ц)—арм. ссех 
„грязь" (<и.-е .?) : 2Й1а, 211]апа, 21{}агЦа, 21{загг!, 21Ьа8та; 2П-, 211а— 
— арм. ссе4 „племя" (и.-е. *зке1-) или сП „росток" (и.-е. *§'Г-1-); 2Ппш-
1а, ТаШгИа; 2 и & — а р м . сих „дым" ( < ? ) : 2и(}ара, 2и|)гаа; 2ип-, -г1-
ипа—арм. ]1\УП „снег" (и.-е. *д'ННот): 2ипаЬага, 2ипаи1Ца, 2ипгига, 
2ипгигЬ1, Наггцта. 

Среди топонимов сначала приведем гидронимы, в частности, наз-
вания рек и источников (особенно многочисленны подобные названия 
на юго-востоке от Хеттского государства): А11/с1а, АИ/(1ап1 (ср. НМ 
А Папа)—арм. аП „грязь" (и.-е. *1-с1- от *е1-) или а11 „соль" (и.-е. 
*за1-с1- а *за!-, откуда а1 „соль"; ср. НР АНаН); А1иагиппа - арм. 
а1и „сладкий", а Мог „красивый" (от а! „соль"); Апга/1—арм. апс° 
.проход"; Агапга[)| (хурр. форма названия реки греч. Лро:та;, арм. 
Агасаш, ныне Мурад-чзй)—арм. *аг(э)с „белый, блестящий" при аг-
са4с „серебро", агс-п е т „выжигать по дереву, наводить блеск", аг-
•сагсеш „зажигать, воспламенять" (и.-е. *аг(е)д'-); Агс1и[11п1—-арм. агс1.-и 
..форма, порядок, убранство, украшение" + Ып „старый" (?); А г [ и — 
— арм. а?и „ручей; проход; яма" (и.-е. *згеи-); А§г1 (1а) — арм. азг 
, шерсть, руно" (и.-е. *рок'и-г; ср. НМ Азгеас0 рсог=Агзеас°р° ог, где 
р°ог „оврог" входит в состав многих топонимов); А§1а1ап1а—арм. аз-
1ап<1- в аз1апс1еш „водить туда и сюда, изменять, колебать" (от аз1 
„сюда" и апй „туда"); Аг(г)1 (при НМ А2(г)1)—арм. аг- (и.-е. *аг-е'Ь-) 
в агагип „сухой, безводный", агагеш „сушить"; Уа1епгиуа, Ца11з(и[, 
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Ца1уаппа—арм. Ьа1 „таяние, плавление, плавка", Ьа1ип .тающий, плав-
кий", Ьа1еш „топить, плавить" (и.-е. *ре1-; для На1епгииа можно зы-
аелить компонент -гииа = соу „море, бассейн"^ и.-е. *§'оЬо-?); Уа-
раЭДира—арм. ЬараЬир „очень быстро" (редупл. от Ьар „быстро" ИЛИ 
Ьар „быстро" — Ьир „сжато"); КзрапШзапшта—арм. карап „ущелье, 
горный проход" — Ш а п ш т а (?) (случайное совпадение с {езапет „ви-
жу"); Кап'ра (1(1))—арм. к°аг, -\ „камень" (и.-е. *каг- или *(з)кег-?)4-
-г ра1ет „покрывать, окружать"?) ср. совр. ксагара1 „выложенный 
камнями" при древней *К'агПра1-?); ОигкиЩа—арм. *когкво „гора" 
(и.-е. *^мог-ко-; ср. название горы Оигки в урартских надписях при 
современном арм. К°агксе) И „полный" (*Когк°о1Цо-„гористый" или 
„холмистый"); Ми1еН—арм. пНе*<^*пш*е1) „пыль" (и.-е. *ше1- „молоть"); 
Мигап1а--арм. тач/г,-асс „грязь, ил, тина; болото", тамга* „болото" 
(и.-е. йшеи-г-; ср. название реки Меса-та^г , где Меса-— древняя ос-
нова т е с , -асс „большой"); Р1р1§1ипп1—арм. р!р!§ „красивый" + й т 
„дом" (и.-е. *(1от-)(?); 5а^иг (аккад. 5адигги/а/1, совр. турецк. Засьг 
бау)—арм. сак, днал. сакиг „дыра" (<С?); §агг![—арм. загй, род. запп 
„холодный" (и.-е.*к'ег-); §1§аз1да—арм. з!к „грязь", зкЗт „погружать-
ся" « ? ) * - ; §иагри (2Нагри, хурр. §11агри)—арм. §ИС „струя, капля" + 
+ агЬ- „пить" (и.-е. *5^Ь-; *5КсагЬи „ПЬЮЩИЙ струю"?); Та4агтпа—арм-
с!ас1аг „покой, привал, остановка" (и.-е. *с!Ьег-); ТаиМаиаг!—арм. 1са1с 

а\'/с1 „макать, загрязнять", диал. 1са1са\у „дождь" (и.-е. *1ар-); Тег-
р1 —арм. йегЬ-ик „ухабистое место" (и.-е. *сШегЪЬ-); 1ЛиП—арм. о1о1 
„потоп, наводнение; поток" (и.-е. *ре!-); 1Л1а1а—арм. оз!-п-ит „пры-
гать, скакать", оз4еа1 „прыгнувший" ( < и . - е . ?); иеШ^и—арм. „ре-
ка" ( + х у р р . - у р а р т . -Ь(Ь)—суффикс принадлежности?); 2ага1Ца—арм. 
сагаП < *саго!Цо-/-а „лесистый" (саг „дерево" < и . - е . и II 

„полный,, и.-е. *р1ёюз или *р1ё1оз); 2и1Ца—арм. ]оу1 „литой,, (и.-е. 
*й'Ьеи-1о-, если не 2и-1Ца); 2иуаМш—арм. СОУ „море" (и.-е. *§'оЪо-? 
при урарт. §ие „озеро" и хурр.-урарт. суффикп принадлежности -Ь 
(М-?). 

Кроме названий гор (оронимов), упомянутых выше (ЦарНи1п1, 
Ни1и[, Карагиуа, Кигки1иН1, ЙагазПа, §аг1§а, $1П]ра1а, §1па/иШа, Тиш-
Аап), можно указать еще и на некоторые, имеющие более или менее 
вероятные армянские параллели: Каракара—арм. кар „связь, узы", 
карап „ущелье; горный проход", диал. карк(а)ре1 „связывать"; К а т а 
(ср. НМ КагаЬпа, Каг(ап)с1ипЦа)—арм. ксаг (мн.ч. ксаг1пк, ксагапсс) 
„камень" (и.-е. *каг- или *(з)кег-?); Ки1Па—арм. *ко!е! „ребристый" 
от ко! „ребро" (и.-е. е^о1-); Ки(п)кит1/изпа—арм. коп§от (копкот , 
кокоп) „почка, бутон" « ? ) ; КипЩа—арм. кип1/с! „лысый" (и.-е. *(з) 
кеп-й-); Киг{11(па)—арм. ког „кривой" (и.-е. *§еи-) или *ког „гора" 
(и.-е. *ецег-/§;Уог-; ср. Кигки1ип1); Кигки1иш (при урарт. Оигки, сов-

83 Не прав Р. АчарЛ'Н (Аш^рЬЬ шрЛшпш^шЬ ршпшршЪ, 4, & 212), выводящий из 
ирап. яП< «песок». 
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рем. Ксагк'е)—арм. *когксо „горка" (н.-е. *§«ог-ко- от *§\»ег-,'е«ог-; 
ср. КигЬКпа)); Кигпа—арм. киГп „спина" « н . - е . *Егигпо- от *ееи-); 
Й1р1§а—арм. зер „клин; остроконечная скала; остроконечный, торча-
щий" « ? ) (при НМ §1ра. §1ргК §1риуа?); §ипага—арм. зпаг „макуш-
ка; вершина горы; затылок; подушка" (<*зипаг<?) ; §иПап1а. §иг11а. 
ЗигитЦа—арм. зиг „острый" (и.-е. *к'б-го-); ТаЬа, ТаИа^а (ср. НМ 
ТаЬ1а|}и)—арм. 1сах „грязь" (?) и *са1сах-ет „макать, окунать, пачкать, 
загрязнять"; ТаЩа—арм. 1са1 „плотный" (и.-е. ~1е1-?); Тара1а, Тара1-
Ьипиуа—арм. 1сара1 (1ара1, 1са\\-а1) „катание, валяние, скатывание, скат" 
« ? ) ; Тига511а—арм. 1сиг „меч" (и.-е- *Чег-) и 5е1 „косой" (и.-е. *зкЬе1-
при *(з)ке1-); Ти*и, ТиШиа—арм. 1и1п „конечность, конец, край" (н.-е. 
*йий-?); 11рагЦа, Урагра, УраграЗа — арм. \-ег „верх" (и.-е. *иреп). 

Можно предположить разные компоненты в других названиях, но 
во всех этих случаях мы останемся в кругу предположений: Апетега-
кМпа—акп „глаз; ИСТОЧНИК" (и.-е. *оки-); На1а1аг1ра—арм. ха1а1 „спо-
койный, мирный" (и.-е. *кЬа1-; ср. греч. /я/дш „отпускать, ослаблять; 
слабеть, утихать"); Ка1апЦа—арм. ка1ап-кс „заключение" (н.-е. *^уь1-
от *з'еи-); КиуаШЗа—арм. 1<о\' „корова" (и.-е- *§цои-) и 1е1(1) „место* 
(при еИ от н.-е. *зес1-); ТегЦгПип—арм. 1ег „господин" (<Ч1ауг), 1еги-
п1 ({егиш) „ГОСПОДСКИЙ"; 2а1ашига—арм. са1 „складка" ( < ? ) и ашиг 
„крепкий: крепость" « ? ) ; 2ИаЬагЦа—арм. Ьагет (-Наг) „бить, уда-
рять" (и.-е. *'рег-); 21211а—арм. ссе1 „грудастый" от с1с „грудь, сосок* 
(и.-е. *§'1(Цо-?) или сс1сс „кол; торчащий" « а к к а д . §1§§и(т)?). 

Среди остальных топонимов, в частности, названий стран и горо-
дов, можно указать на следующие вероятные параллели (уже упомя-
нутые в связи с рассмотрением отдельных компонентов не повторяют-

ся): А1а, А1а1а—арм. Ьау (самоназванне армян; ср. На.1а§а); А1а1га — 
--арм. а1а\уг1-кс „мельница" (и.-е. *а1о1гЦо- от *а1-; если в это время 
не был завершен переход - 1 Г - > \ У О - ; ср. НМ А1ог1кс <а!а\.уг1-кс); АпкаП-
1а, Апки1а(?)—арм. „гриф" (<и.-е.*апк-? ср. ИМ Апц1, АщгсМип) 
Ап1аг1а—арм. ап(аг „лес" (и.-е. *3фс1ьги-?); Лпипиуа—арм. апип „имя" 
(и.-е. *опогпп) (?); АпгПЦа (ср. теоним АигШ)—арм. апсе! (вид пти-
цы: гагара?); Агка*а (1гк да!а)—арм.егка(с „железо" ( < ?); Апиа1апа — 
арм. аггпа* „корень; род, племя" (п.-е. "ог-шо- от *ег-); Лгйипа—арм. 
аг<И\уп „урожай, плод" от агс1, -и „форма, порядок; образование" (и. е. 
*аг-1-. *г-1-); Аг1и§, Аг1ика—арм. аг1, -оу „нива; ноле" (и.-е. *ад'го; од-
нако ср. выше Агдипа); Агипа—арм. агиуп „кровь" (*ез|--; ср. НМ 
Агип, Агип!, Агип-кс, Агеап где ЙС* .река", Лгеап 116, где ПС 
„озеро"); А51а1а— арм. Наз1а1 „крепкий" (и.-е. *раз1-); А§Шир1—арм. 
аз11, -е1 „звезда" (и.-е. *з(ег,1-; ср. НМ Аз11, АзН-); НаНа—арм. Иау{с-
еш „соединять"; Уакига—арм. Ьакг „непокорный, строптивый" ( < ?) 
(?); НаПипга—арм. *а1шп! от а1,-1 „соль" (и.-е. *за1-) и ип1 „дно, низ" 
("С?); Нагаузпа—арм. Ьагаху „юг; южный ветер" (*рьгэуо- от *рег-); 
НагЬага, НагЬагпа, Наг^агапга—арм. хагхаг-ет „расшатывать, разру-
шать", хагхи1 „расшатанный, обветшалый" при урарт. ЬагНаг-з- „раз-
рушать"; ЦаПака, Начала, ИагШуа—арм. Ьайс(ак) „ровный, плоский" 
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<<?); ЦаЗИга, ЦазИгЦа—арм. Ьаз1 „крепкий, толстый", Ьаз1оуг „креп-
кий, сильный" (и.-е. *ра51-); Цагка—арм. Ьасс „хлеб" (и.-е. *рокМ1-
от *реки-); 1гИа—арм. егИс „клин" (и.-е. *рег-?); КаЦапа—арм. кау1с 

„корзина" « ? ) или кау!с „пляска" (и.-е. ?); Какара^а—арм. какса\у 
„куропатка" (звукоподражательное образование) (?); Караг§а — арм. 
караг „свинец" « с е м . ?) (?) ; Кагкаг—арм. кагка? "груда камней" 
(и.-е. ?); Ка1а1а1иуа —арм. *ка1а1а1соу „заклинающий бешенство" от 
ка1аИш„ беситься"(<?) и 1сОУет „завораживать, заклинать" (и.-е. *{еи-); 
Ка*агка —арм. ка!аг „вершина" « ? ) ; КаШа—арм. ка!сН „капля" « ? ) 
(?); Каиагпа—арм. кашаГп „канал" (и.-е. *§еи-?); Кикииаиа—арм. ко-
ков- „ Я И Ч К О ; (диал.) круглый" (и.-е. *&еи- ?) или кокоу „надутая речь, 
бахвальство" « ? ) ; Кигийа, КигиЛата—арм. ког-из! „потеря, утрата" 
« ? ) ; Киха, Кигша, Кигип151П1—арм. киб „мрамор" « ? ) ; ЬаЬига, Ьа-
Ьигата (?)—арм. 1ахиг „петрушка" « ? ) ( ? ) ; Ьа1ипа—арм. 1ауп „ши-
рокий" (и.-е. *р1э!епо- от *р1а!-); Маг1ииа—арм. шаг1 „война* (и.-е. 
*тег-(3-); Ми1апа (и Ми1ага§1, Ми1Ьа?;- арм. ши1с(п)ш1саг „темный" (и.-е. 
*шеи-1-); Ра1ара1а$а—арм. р'а1р'а1-1т р с а1р с аЫт „блестеть" (и.-е. *(з)р 
(Н)е1-) или ра1 (ра!) „камень", диал. р!р1ак°аг „большой камень" (и-е. 
*Ъе1-); Рагтапа—арм. рагшап(0 „молодой человек, юноша" « ? ) ; Раг-
рага—арм. ЬагЬаг „слово, наречие" или р'агр'аГ „блестящий"; Р1гапа — 
арм. Ьегап „рот; проход; дверь, начало" (и.-е. *ЬЬег-); ЗаЬапЦа —арм. 
заЬап-к0 „течение; быстрина, стремнина" (от заЫт „бродить, шатать-
ся, колебаться, колыхаться, волноваться; течь, струиться* « ? ) ; §а-
1а—арм. за1 „плоский камень, плита" (и.-е. *к'э-1а от к'е(1)-); §а1ара— 
арм. за!а\у „обманщик" « ? ) или за1арс „бурав, сверло" « ? ) ; §а-
пикНа—арм. Зип, род. зал (и.-е. *к'уоп-) и к0И0 „нос" « ? ) ; §а$апа— 
арм. зазап „потрясение, расшатывание" ( < ? ) ; §1пагииа—арм. зш „пус-
той" (и.-е. *к'епоз) и а^и „ручей" (и.-е. *згеи-); §1г1ка—арм. зегек 
.„кожа" (диал. „верхний слой") ( < ? ) ; Зи^игИа—арм. зхиг „плата" 
« с е м . ? ) ; §иргП<1 (если не тождественно Шуруппаку)—арм. зигЬ „ЧИС-

ТЫЙ; СВЯТОЙ" (и.-е. *к'и-Ы1-го-); Така1аЬа—арм. 1сака1 „колотушка, мо-
лоток (дверной)" от 1сак „мологок" (и.-е. *(з)1ед-); ТакаЛа — арм, 
*1°аказ1 от 1 сакет „МОЛОТИТЬ, бить" (и.-е. *(з){ед-); Та1а—арм. 1=а1 
„ОКОЛОТОК, квартал, участок" « ? ) ; Та11р(а)гЦа—арм. *1еа11Ьасс от 
1са11-ке „войлок, войлочная шапка" « ? ) и Ъасс „открытый" (и.-е. 
*Ы13-; для формы образования ср. д1х!Ьасс „с открытой головой"); 
Та1ика|а—арм. 1°а1ик „головокружение" « ? ) ; Таша1кЦа — арм. {ата1(0 
„крыша" (<аккад . ?); Тап(1)р](1а)—арм. 1сатЪ „седло" (и.-е. *Четр-); 
Та$та1а—арм. 1азп „десять" (и.-е. *с!ьк'т); Та1апа51, Та1апЦа — арм 
Шап „колебание, шатание; шатающийся, бродячий" (и.-е. *<1еп-?); 
Таи(1)пМа—1са\уп „проливной дождь" (и.-е. *4аи-) или 1а\уп „праздник, 
празднество" (и.-е. *йа-р П1-); Ти/аЬтиЬ)га —арм. 1сих „черный, тем-
ный" (и.-е. ?) и ш1саг „темный, темнота, мрак" от т ш с „темный" 
<и.-е. *теи-1-); ТиЬирЦа—арм. Гихр „облако, мгла" « ? ) ; Тира (ср. и 
Ка1и1ира?)—арм. 1с1зрс „куст, кустарник" (р.-е. *Ш-рЬ-с-); 'Гига (и 
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Тигк1, Агашга ?)—арм. шг-(к') .дар. подарок; дань, подать" (и.-е. *йо-
го) или *сиг „мечь" (и.-е. *гег-); 1Л1у1—арм. .дорога, путь" (и.-е. 
*и1Цо- от *аи!о-); УршрЦа—арм. орс „яма* ( < ? ) : менее вероятно 
уорор „удод" от и.-е. =ерор-, 'орор-) ; 1Лаша (Ца1та=греч. "О/4101) — 

арм. Ьо1т .ветер" (и.-е.?); Ьтгта—арм. огш „стена" (и.-е. *огк-шо-); 
Угигиуа—арм. огог „чайка" ИЛИ игиг .коршун" (и.-е. *ег-. *ог-); ^ п -
1а—§г!пс1 .серьга: ожерелье, колье" (и.-е. 'цепйЪз): 2акЦа—арм. сак 
.дыра" ( < ? ) ; 2апга1Ца—арм. сапса! .мелководный" ( ^ ? ) : 21пшгЦа— 
арм. 2тппт „впасть в дремоту, дремать, неметь" (н.-е. *шег-); 2ипа-
|>ага-арм. *]шп(а)Ьаг „побитый снегом" от ]1\уп „снег" (и.-е. *д'ННбш> 
и -Ьаг от Ьашгп, Ьагкапет „бить" (и.-е. *рег-). 

До сих пор мы говорили о топонимах, засвидетельствованных в 
хеттских источниках. Но известно, что в дальнейшем в Малой Азии 
сохранились топонимы, имеющие более архаичный характер. Многие 
из них явно отличаются от греческих топонимов (хотя иногда конта-
минировались с ними) и восходят к хетто-лувнйским апеллятнвам. 
Следует также учесть, что население Малой Азии частично продол-
жало говорить на поздних хетто-лувинских языках: лидийском, ликнй-
ском, карийском и т. д. 

Ниже мы выделим среди малоазийских топонимов такие, для ко-
торых можно предположить армянские апеллягивы. Это относится, в 
частности, к восточномалоазийским (понтинским, каппадокийским и 
др.) топонимам, но подобные топонимы иногда встречаются и в регио-
нах, расположенных в центральной и даже западной Малой Азии. 
Наиболее полный список малоазийских топонимов послеклипопиеного 
периода можно найти в книге Л. Згусты «Малоазийские названия ме-
стностей»84. 

Ниже приводится список тех малоазийских топонимов и этнони-
мов, для которых можно указать более или менее вероятные армян-
ские апеллятивы85 (в скобках даются сокращенные обозначения на-
звании малоазийских областей и стран: Виф,—Впфпния, Гал,—Гала-
тня, Ис.—Исаврия, Капп—Каппадокня, Кар.—Карня, Кнл—Кпликия, 
Лид.—Лидия, Лик,—Лпкня, Лика,—Лнкаоння, Мпз,—Мнзня. Па-мф.— 
Памфилия, Паф,—Пафлагония, Пис.—Писидия; Фрнг,—Фригия; Понт 
приводится без сокращения): 

'Араорахш, Агаигакоз (Понт), "Араорах/а/ (Кар.) — арм. ага\угак — 
уменьшительная от ага\уг „соха" (и.-е. ®агэ1гот)80; 

"АЛ>7=ТТ;; (Гал.) —арм. аМ ^е* „соленая река* (и.-е. *за1- и *иес1-)81; 
'Аршечт) (Капп.), Аииаз Агауепаз (Капп.)—арм. аги „ручей", аго& 

„источник, ключ; вода для орошения" (и.-е. *згеи-; часто отождест-
вляется с Еараиауг), где начальный з- сохранился). 

81 Ь. 2 к 115! а. ЮетаЛаКзсЬе ОМкпашеп. НеМеГЬеге, 1984. 
8 5 Интересно отметить, что такое характерное для армянского языка явленно, 

как выпадение начального 5, наблюдается в некоторых малоазийских топонимах с 

параллелями на 5: Еа-уеЖшюо;—'А^яХааи!. И^ароч—'"А-цара, ТатаХа- "ЛттоХа: ср. 
I.. 2 я ч * I а. Указ. соч.. с. 584. 

8 е Параллель является вероятной, если малоазийские топонимы не имеют отно-
шения К фрак, ^арзфра-ля с начальным 2- . 

8 7 В период возникновения названия был завершен переход и.-е. * у > в д . 
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Ария-я" а СПиг.)—арм. агта! .корень" (и.-е. *ог-то- от *ег-); 
Агшага, Агшаха (Кар.)—арм. агш „корень; племя" (и.-е. *ог-то-

от *ег-; ср. также урарт. агтиг1 „семья" арм). 
Гтразя (ср. р. мн. ч.) (Кар.)—арм. „река" (и.-е. *уей-); 
Кги'я (ЕПга) (Фриг.)—арм. ег!г „льняная лента"? ; ср. Ег12ау — 

город в провинции Высокая Армения, ныне Эрзерум); 
Кречятг(; (Лик.) — арм. егешИ „виднеться, показываться" (и.-е. 

*рг<Ф"); 
Кячт, (Миз. или Виф.)—арм. ка\у „глина" « ? ) ; 
Маооора (Памф.)—арм. тазиг „ШИПОВНИК" (<^?); 
МзС/я/ ИЛИ МаСз/а/—арм. шее „большой, великий" (и.-е. *ше&'-); 
ХИЛА.'я/ (этноним, Виф.)—арм. пего} „прощающий" от пегет „про-

щать" ( < ? Дечсв считает фракийским без достаточного основания); 
N7117)110; (этноним от К7)хо/?/ в Фриг.)—арм. пе!,-оу „стрела" (и.-е. 

*пейо-); 
Хиря ( ср . р. мн. ч. , Кар . ) при Хшряхзю- или Хшряу. о\ ( В и ф . ) — а р м . 

стог „новый" (и.-е. *пеио-го; ср. НМ 1Мог-кс); 
Орр- в Ор?я8/я/ (Кар.) Ор?яч я/ (Гал.), Ор^яозя (ПисЛ, Ор^ /я 

(Кар.), ОрЗя (?Ис.) при О р ^ 01/ (южн. Фриг. -Лик.)—арм. огЬ „сиро-
та", агЬапеак „слуга" (и.-е. огЬЬо-); 

Орштя (Кар.)—арм. огкЧ^п „лишай" (и.-е. *егек-); 
Ороя^/я/ (Лид.)—арм. огоуауп „живот" (и.-е. *огеи- или кгор-?); 
ОрзолХ/я/ (Кар.)—арм. ог$о1 „охотящийся, охотник; интриган" от 

•огзаш „охотиться" при огз „охота" (и.-е. "рогк'оз, откуда греч. трул-
„рыболовння сеть"). 

Оз1я (Г1ис.), 0з1т^я (Оз1апа, Кар.)—арм. оз1 (вид колючего рас-
тения) ( < ? ) ; 

Ртскп15511т (Кил.), Рт(1азоз (назв. горы, Миз.)—арм. рте! „креп-
кий" (и.-е. *Ьепс1Ь- от *ЬЬеп(1Ь-); 

Поротх7)у(о (от топонима Поротт/я/)—арм. ро?о1 „хвастливый" (<С?); 
Еа).ефгр1иа (Кар.)—арм. *ьа1аЬегп от за! „плоский камень, плита" 

-(и.-е. *к'ь1а) и Ьсгп „бремя" (и.-е. *Ы1ег-по-); 
Еячбочм/я/ (Лик.)—арм. §апй/1 „молния" (и.-е. от *к'еи-; 

•ср. 5ап(1а§—имя божества и §апс1- в топонимике клинописных текс-
тов); 

Еяря*б).я—арм. *загаде! „горное село" от заг „горная вершина, го-
гра" (и.-е. *к'ег-) и при „село" (и.-е. ?)88; 

Еяруяхя (Миз.)—арм. за?п „холодный" (и.-е. *к'ег-); 
2г/.еорзрЕ1я/ Ез/.зоЭер1а П<ар.) — арм. -Ъег „приносящий" от Ьегет 

.„приносить" (и.-е. *ЬЬег-); 
ЕзХця (Фриг.)—арм. зе1ш „тесный, сжатый, сомкнутый" « ? ) ; 
2=ррзтз).1; (Кил.)—арм. *зег11е*< от зег „род, племя" (и.-е. *к'ег-> 

№ 1е11 „место" (при е11 от и.-е. *зес!-); 

•88 При допущения диалектного сглушейия ^е^к»!. 
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Еорой8а (Лик.)—арм. 50П1* „пористый" от БОГ „дыра: гнездо; по-
ра* Ги.-е. *к'еи-) и суффикс -и! (?); 

1оЗра (Лик.)—арм. зиг „острый: меч* (н.-е. *к'0-го-); 
ЕоорЗ а (Понт; восстанавливается на основании этнонима Гоур^-

а*э-)—арм. зигЬ „ЧИСТЫЙ; СВЯТОЙ" (и.-е. *к'и-Ы1-го от к'еи-); 
1йра (Виф. или Паф.) —арм. зог .дыра: гнездо: пора" (и.-е. *к'еи-);. 

Ср. 1сро0оа; 
Тарра (Лид.)—арм. (агг, га? „(материальное) первоначало, элемент,. 

стихия" (и.-е. ?); 
Тг^оа (Лид., совр. Иге)—арм. (6г „господин" (11- „большой" и 

ауг „муж(чнна)*); 
ТгагПгауп (Пам.)—арм. саг „дерево" (н.-е. *§>$-?); 
Т ^ а (Кар., идентично с клинописным 'Г Билла?)—арм. 1ил „дом" 

(и.-е. ' й о т - ) . 
Не лишено интереса, что В. Георгиев некоторые западномалоазий-

ские гидронимы возводит к протоармянским апеллятнвам: Наттоечс— 
арм. аМ „соль"<*за1с!И Ьуз1з—арм. 1оуз,-оу „свет"; 1!Зро;—арм. зигЬ,. 
-оу „ЧИСТЫЙ", - А Т Р Р Ю ; — а р м . апк-апип „падать" и §:ауг „грязь, ил, ти-
на"; ср. также Кара/,1; от и.-е. *(з)кога, *(з)кэга или *каг(г)а „скала"89, 
для которого хорошим примером может быть арм. ксаг „камень", хо-
тя В. Георгиев этого слова не упоминает. 

Укажем на некоторые малоазийские гидронимы с вероятными ар-
мянскими параллелями: 

'Аэтг)л|; (Лид.) —арм. азИ, род. аз!е1 (прилаг. 'аэтеХеа*»] — арм. 
а$1е*е;т?): 

(озеро в Мизии или Вифннин)—арм. ар1'п „берег" (п.-е.. 
*ар(Ь)ег/п-?); 

Е\Е1ЧО; (Фриг.)—арм. е1п, -1п „олень" (и.-е. *е1-еп-)90; 
Л'.и? (Кап.) при На1езиз (Лид.), 'А).1та(а (Лид.)—арм. а1 „соль* 

(и.-е. *за1-); 
Харт]; (Колх.), Харьгь; (Колх.)—арм. к саг,-1 „камень" (и.-е. *каг-

или *(з)кег-). 
Выше мы говорили о 'некоторых теонимах и антропонимах, встре-

чающихся в хеттских текстах, для которых можно указать соотает-
ствующие армянские апеллятнвы. Здесь мы приводим список личных 
имен с армянскими параллелями, в скобках сокращенно указывая на 
пол носителей имен и название городов или стран, в овяэи с которыми 
упоминаются эти имена: АПуа5и (м., 15шепка) — арм. а1иёз, -и „лиса" 
(и.-е. *э1брекиз); Апп1 (м., 11а1агизпа), НаШ (м., ДОазиуа) при хайас-
ск. АппЦа—арм. ЬаШ „бабушка" (древнее значение: „предок") (и.-е. 
*(Н)ап-); АШагаШ (м., А1зе = АЦшкс)—арм. ап!аГ- „лес" (и.-е. *Еф-с]а-
ги-? при наличии глагола ап1а?ет название Ап^агаШ являлось бы нри-

» V. I. О е о г д I е V. 1п1го(1ис11оп 1о ШзЮгу оГ 1Ье 1пс1о-Еигореап [.апдиаеея. 
5оПа. 1931, рр. 2 1 8 - 2 1 9 . 

°° О. Хаас (А. II а а 5. 01е рЬгу^зсЬеп 5ргас1к1епкта1ег. 5о!1а. 1966, 5 . 249) ус-
матривает ВКХЕ^ОЗ дофриг. соответствие арм. слова. Ср. также Л. И к с Ь I е г . К1еш-
ая1а(18сНе НуйгопупЦе, 5.51. 
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частной формой от него; ап1ага111>ап1ага\у1); Апиуапга (м., — 
арм. апип, род. мн.ч. апиапсс, „нмя" (форма род. мн. ч. восходит к 
и.-е. прилагательному на *-«к-со значением „именитый")(?); АгшапаНа 
(м., противник Нарамсина в хеттском сказании о нем)—арм. агшеп 
(название армян) при агтп „корень" (и.-е. *огтепоз при *огтеп от 
*ег-); Аг2ш1а (м., РаЬиуа)—арм. агс1м, агси! „орел" (и.-е. г&'^рЦо-; ср. 
урарт. А Г § 1 Ы П 1 — и м я коня); Уа1-[х](м.?, §акашаЬа)—арм. Ьау „армя-
нин" (и.-е. *роИ; ср. Ца)а§а); Цаггша (м., §а!ира)—арм. ЬасЧ „ясень" 
(и.-е. *о$-5к!1&) или 1]асс „хлеб" (и.-е. *роки-И- от *рекц-); уПатаййи 
(м.) ИЛИ—арм. *хе1ата!п „с искалеченным пальцем" от хе* „увечный,, 
искалеченный" (и.-е. *зкЬе1-) и гпа!п „палец" (и.-е. *та!-); Уиги (м.,. 
Магаг&а)—арм. Ьиг,-оу „огонь" (и.-е. *риго-); уи1Ш (м., Уазпа1а1а) — 
арм. Ыи/1се1 „сочный" (от Ы\У1с „СОК" (и.-е. *31р!-) (?) или хо!е11 „гад-
кий, отвратительный" « ? ) ( ? ) ; Уиг21а (м., Тара§ап1а)—арм. хисс 

„келья" (и.-е. *кЬц-зк- от *(з)кеи-); Киуа (м., 5а1а), Кииапп! (Югги-
уа!па) (?)—арм. КОУ „корова" (и.-е. Ё^ОИ-); Ма^иПи (м., У1п2и1а)—арм. 
тах<Л „завистливый" от шах „зависть" ( < ? суффикс-о1 в дальнейшем 
был коптаминирован с -а\*1, восходящим к -а!1-; ср. Ап4ага1:11?); Иапп! 
(м., 1§тепка)—арм. пап(1) „мать" (и.-е. *пэпа при *пёпа); Р1ре11и (м.т 

§а!ира)—арм. ЪЪе! „зрачкастый" от ЫЬ „зрачок" (?); §ап1а (м., 11а1а-

ги5па) при 5ап1ар1, §ап{аиЦа,5ап1агШ и имени божества §ап1а§ —арм. 
зап1с/с1 „молния" (и.-е. *к'ур1- от *к'еи-); §ипаШ (м., Уа§Ига, ЦакигЦа 
и др.)—арм. §ип „собака" (и.-е. *к'уоп-); ТаНа (м., Ка§1ата и др.) 
при ТаНагааги, ТаНИ—арм. 1°а!с „рука, лапа" ( < ? Ср. ЛИ Тса1с, Т са-
1С1 к, Т°а1си1); ШИаиЦа (ж., ТигтКа)—арм. иШ „прямой, правильный" 
« ? ) ; 2а& [а-х]-пи, 2ада$а1иуа§1 и 2акарраи11 (все трое м., 21к15ага)— 
арм. „детеныш" (и.-е. *%'Ъа8чЪ-\ ср. хайасск. теоним 2ак[); 2агйи-
тапп1 (м., 1§теп1<а)—арм. гагс1,-и „украшение" (г- < и.-е. * % Ъ о а т й 
<*аг1-, * г Н . 

Выше было сказано о возможном отождествлении -1221 в имени 
Аг1{7р1г21 (при Аг1|]р- =• Аг1р(-5а)?); здесь добавим АгапЬарШгг! (ср. 
название горы АгапЬар11ап1), РаггШ (ср. название города РауагЦа при 
обычном для хеттского стяжении а у а > а ? ) , Р 1иа221 (ср. название го-
рода и страны Ре1а = РИаза). 

Как при топонимах, так и в данном случае мы приводим также 
более поздние малоаэийские личные имена91 с указанием на возмож-
ные армянские параллели: 

АСю; (м., Лик.), АСеюс (м., Фриг.) (отличное от Аою?) при хай-
асск. А1§(з)Ца(?)—арм. аус1 при аус „коза" (и.-е. *а1^'-) или ауз „ве-
тер, дыхание; дух" (и.-е. *апз-?); 

Аччяс, (ы., Фриг.), А т х » ; (м., Кар.), может бь'-п» и Ап1а (ж., ес-
ли последнее не из лат. Апша) при хийасск. АппЦа—арм. Наш „пре-
док" О груз. Ьаш „предок"), позже „бабушка", ср. ЛИ Ап1, Ап1а?); 

и Ср. Ь. 2 д и 5 ( а . К1е1па81а118сЬе Регзопеппашеп. Рга§. 1964. 
в с^шС^Ьи», Л! 2 
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АрЗ-.^а; (м.. Лик.) при АрЗаз!; (м., Кил.). АрЗт;з(з)1; (м.. Кар.), в 
которых -аз:-.:.-т.зз1.; возможно, генетически тождественны арм. -асЧ. 
-есс1 — агЬ „выпивка, выпивание". агЬепаш .выпиваю". агЫ .я выпил, 
попил" (и.-е. *5[ЪЬ'-): 

АрЗ^Згро; (м.. Кар.)—арм. *Аг(1иЬег- .носящий порядок" или .пло-
доносный" от агс1,- и „форма, порядок: снаряжение" при аг(11\х-п .де-
ло; продукт, плод" (н.-е. *аг-К *;-*-) и Ьег от Ьегеш „приносить" 
(и.-е. *ЪЬег-). 

Ар^т;—арм. агс- .белый, блестящий" в агса1с „серебро", агепет 
.„выжигать", агсагсеш „воспламенять* (н.-е. *ап*'-)м; 

АрСв^ю;, Ар^Зю; (м., Кил.)—арм. агсии лгс1\\' „орел" (н.-е. 
•рЦоп)93; 

Арр.ата (ж., Пис.), Ариа-п; (ж.. Лик.)—арм. агта1 „корень" (н.-е. 
*ог-то- от *ег-); 

Араг^'.;—арм. агтеп „армянин" (и.-е. *огтепоз от *ег-); 
ЛарVо; (м . Фриг., Пис.)—арм. йагп „горький" (и.-е. *с1Нег§'Ь-?); 
Дг;>.а; (м., Фриг.), Аг;>.т;; (м„ Фриг.)—арм. с1е1 „трава; лекарство" 

(и.-е. *сШе1-, если не греч. 8у.о; „ясный"); 
ЕЛ1УОО? (М., Лик.)—арм. е1п, род.п. еНп „олень" (и.-е. *е1-п; ср. 

.ЛИ [1ё(ап)ап?); 
2арЗш*т); (м.. Паф., Капп.)—арм. гагй „украшение" (г агй „фор-

ма, порядок" <[и.-е. *аг-1, *г-1-); 
2ар|ю; (м., Галат.)—арм. гагт „потомок; племя" (г + агш „корень" 

< и . - е . *ог-шо- от *ег-); 
2раро1а>о; (м., Пам. = 5Гаг(1, Лид.)—арм. гиаг1с „радостный, весе-

лый; резвый, бодрый, бдительный, трезвый" ( < ? ) ; 
Оа-лга- (м., Пис.-Лик.), йазо I?; (и., Ис.)—арм. 1са1с „рука, кисть, 

лапа" ( < ? ; ср. ЛИ Тса4с, Тса1с1к, Тса1си1, а также хетт. ТаПа и др.); 
9а*га; (м., Фриг.)—арм. 1°ак(п) „молоток, колотушка" (н.-е. *(з) 

Кои^Зтц (м., Кил.), КотуЗь; (М., Ис.), КооуЗаа (м., Лик.) —арм. 
кипс1 „лысый" ( < ? ) ; 

Ааоиа; (м., Гал.), Аа^)а; (м., Фряг., ЛИК.) —арм. 1а\у „хороший" 
(и.-е. ?); 

Аоо? (м„ Пис., Ис., Кил.), А-мла (ж., Гал.) — арм. 1оуз „свет" 
(и.-е. *1еик-). 

Ма^ус (ж., Пис.)—арм. шапг, род.п. шапи „мелкий, маленький" 
.(и.-е. *шеп-; ср. ЛИ Мапик); 

N^2 (ж., Миз., Кар., Фриг. и др.), Коиг/) (ж., Кар., Лик., Пис., 
'Кил.), (ж.. Лик.). Хау/|; (ж., Памф.) и др.—арм. диал. пап „мать, 
бабушка" (зваг. папа, папе, папП; 

ЕачЗа (ж., Пис.), ^ачоат (м., Лик., Кил.), Еа>5у]; (м., Кар., Кил.), 
(м., Кил.), (м.. Кил.) при ЕЯУЗШ* (имл божества, Кил.; 

9 2 Л. 3 густ а предполагает иранское происхождение (указ соч., с. 90). 
9 3 Л. Згуста предполагает иранское происхождение (указ. соч., с. 90) . 
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отсюда ЛИ Га^ь-/ и др.), а также 1а-,оа (ж., Галат.)—арм. запс1/1с 

„молния" (и.-е. от *к'еи-) при ЪпЪЛгу.- (м., Лик.)—арм. запс!/1с 

аЬег „молниеноснг/й" от ьапй Iе и -Ьег (от Ъегет от и.-е. *ЪЬег-); 
1'./'/!; (? Т.1/У 1{? м., Ис.-Кил.) при греч. Е-лли». Е1/./.50;, Е ш ; , II/.-

/а; (аи/о; „насмешка" при з-//о; „косоглазый"; последнее похоже на 
арм. §11 „косоглазый", но, по-видимому, сходство является случай-
ным)—арм. 5йе* „любовник" (и.-е. *к'еМ-; ср. хайасск. теоним §11(1) 
111?). 

ЕоорЗь; (м., Кил.; ср. Пис. этноним Ео^Зиуо^) — зигЬ „ЧИСТЫЙ; С В Я -

ТОЙ" (И.-е. *к'иЬЬ-го- от *к'еи-); 
Торпр1~ (м., Ис.) —1соГл „внук" (и.-е. *1ег-; ср. ЛИ Тсогп)' 

Тсогп1к); 
Многие малоазийские личные имена имеют параллели в армян-

ских личных именах, и для них, хотя бы частично, следует предполо-
жить малоазийское происхождение: 

Арма (?Лик.)—арм. Агаха (в бехистунской надписи персидско-
го царя Лария)(?); 

Арии- (м., Лик.) —арм. Агтау1з; 
ВаЩ/.)а (ж., Гал.)—арм. ВэЬи1 (м.); 
ДомЗа (ж., Фриг., Зап.- Фриг. Пис., Лик., Гал.), Доойтц (ж., Зап. 

Фриг., Лик.)—арм. Пи^ау (ж.); 
Кртярра (ж., Лик.)— арм. НгШаг; 
в7,р7. (ж.? Ис.)—арм. Тсег (м.); 
Ка8[А0с; (м.,)—арм. Кас1шоз; 
Риагппака (м., Лик.)—арм. Когпак (ср. хайасск. Кагапп!?); 
Котоок; (м., Пис.)—арм. КоНдаз; 
Ма»;77) (ж., Зап.- Фриг.)—арм. Мапё; 
Мвут}; (м., распространено в Малой Азии)—арм. Мапё (м., XVI в.);, 
М<тта; (м., Лид.. Кар.)—арм. Мап11с; 
Мои Со; (м., Фриг., Галат.), МООСЕ/Я^ (м., Кар.)—арм. Мисхк; 
Моо^оиро? (м.. Вост.- Фриг.)—арм. Мг^сцг'1; 
Ешзоо; (м., Ис.; однако Ейзо; является греч. именем)—арм. 5а\уз, 

от заи/з „платан") (?); 
Тархют; (м., Кил.), Тархоцш; (м., из южной Малой Азии), Таг-

копйагШз (м., Гал.), Тархо^Зя; (м., Пис.) и др. при хетт. ТагЬ- (1агЬ-
„побеждать"), Фрак. Торхо?, Торхои?—арм. Тогкс; 

МирзО.о; (ЛИД., при НМ АЬроту/л или Мирзт|/.а и Мирз1?.51а) = хетт. 
Миг1111—арм. Ми5е1. 

Укажем на некоторые параллели между малоазипскнми личными 
именами и хайасскими собственными 1гменами: 

Ва'/.айЬк; (ж., Ис.)—хайасск. теоним Ва11а1к; 
ГоП? (м., Лид.)—хайасск. Цисг(д)апа; 
Моотоо (м., Ис.), Мота- (м., Килик., Фриг )—хайасск. МиШ; 

М Р. Ачарян шЫЬшЬтЬЬЬр/! ршпшршЬ, 3, {{ 411) С ОГОВОрКОЙ ВЫВОДИТ К 

«азвапшю горы Мгциг. 



ГзЗа-^а; (м.. Пис.), 2аЪа§:а (м., Лик.)—хайасск. НМ $арадигиап1а 
0 ) . 

3. Армяно-хетто-лувийские языковые контакты 

Можно указать на значительное количество заимствований в ар-
мянском из хетто-лувийских языков (в частности, из хеттского) и, на-
против, хеттские заимствования из армянского языка. Все это можно 
объяснить в том случае, если предположить наличие армянских пле-
мен в Малой Азии и на восточных окраинах хеттского государства. 
Возведение хетто-лувийских заимствований к более позднему времени, 
а именно к иероглифическому лувийскому (в XII—VIII вв. до н. э.). 
как это делает И. М. Дьяконов, не оправдывается формой заимствова-
ний: они менее близки к иероглифическому лувийскому. 

Укажем также, что гипотеза о переходе армян Геллеспонта вместе 
с фригийцами в XIII—XII вв. до н. э. маловероятна: среди названий 
«народов моря», переданных в египетских источниках, нет названий, 
напоминающих известные названия армян: а гтеп или Ьау. 

ВОТ несколько заимствований хетто-лувийских слов в армянском 
языке: 

Ъги1 „гончар", Ьпеау „глиняный", Ьг1-е1еп „гончарные изделия, 
глиняная посуда", диал. ЪгНп „глина"—хетт, риги* „глина"; 

сих „дым"—хетт. Ш[1Ьи(уа)1- „дым?"; 
(1апс11гп „ М О Г И Л Ь Н Ы Й мрак"—хетт. с1апс!и- „смерть"; 

„ковер" —хетт, кигка- „покров, скатерть?"; 
Ьа1, Ьа1апет „резать, отрезать"—хетт. Ьа11а1- „резать, отрезать; 

колоть, раскалывать"; 
Не(п)§;(п) „насмешка", Ьеп^пеш „насмехаться, осмеивать" — хетт. 

Ь1п§апца- „резвиться, играть"; 
Ьп]ап „давильня" (диал. „шалаш") — хетт. 01§&ап2ап (вид ут-

вари); 
(Н)зкет „сторожить, присматривать"—хетт, изк- „видеть" (и, с 

контаминацией, Ьи§к- „ждать"?); 
козпет ( какёпет ) „дарить" — хетт. ки§§ап „плата; цена, награда"; 
к Л а т Ь е т „хулить, порицать, упрекать" (*ки§1п-)—хетт, кизйи-

иа1- „хулить, порицать, упрекать"; 
рсах „бегство, побег" (рсахпшп „бежать, убегать")—хетт, раг}]-

„гнать, заставить скакать", рагйапи- „травить, заставить скакать"; 
рсзиг „крошка, обломок, кусочек" (рс§геш „крошить, раздроб-

лять")—хетт. рагзиШ-, рагЗш!- „крошка, обломок, кусочек", раг§- „кро-
шить, раздроблять", раг§иг- „кушанье из мелко нарезанных кусков, 
рагу (?)"; 

йен! „куча (особенно зерна)" (*зеПо-)—хетт. §еП-, род. §еНа§, 
вин. мн. ч. 5е11и§ „куча зерна, омет"; 

1аге1п „аист"—хетт. 1аг1а (вид птицы); 
ха1аш (Ьа1апП „череп животного", ха1атоут „с головой"—хетт. 

1)а1ап1а „голова"; 
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ха(п „смешанный", хзгпет „смешивать; гнать"—хетт. Ьагпа- „сме-
шивать?"; 

хо!еш „отгонять"—хетт. Ьи1а 1- „бить, ударять, побивать"; 
хо^хглет „убивать, умерщвлять" — хетт. Ьи1{;иЩа „убивать в вой-

не"; 
хохот „овраг, место прохождения воды", хохошет .орошать, 

полииа:ь", хохотеа! „многоводный"—хетт. ЬипЬита221 „прилив, по-
ток, волна". 

хоуз (хоу-з?), хизепт „бежать, убежать"—хетт. Ьи^а- „бежать". 
Из заимствованных личных имен наиболее вероятно Ми§е1 из 

МигзН1$. 
В отдельных случаях можно говорить о заимствовании хетто-лу-

вийских слов из армянского (гезр. хайасского) языка. 
аг1 „нива" (<*агс- <асг <*а?'го-з)—хетт. аггЦа- „возделываемая 

земли", лув. апЦаШ (название земельного участка); 
азг „шерсть, руно" (и.-е- *рок'иг)—хетт. е§г1- еёзаг!-) „шерсть, 

руно"; 
Ьасс „хлеб" (и.-е. *рокч-11- от *реку-?) — хетт. И^'ОАЬагфН/йа-

(вид печенья); 
Ьашмп(-ет) „вынимать, отнимать" (и.-е. * зет -? )— хетт. Ьап-

„черпать"; 
Ьагкапеш „бить, ударять; рачить; убивать" (и.-г. *рег-§;-) —хетт. 

Ьагк- (гибнуть, приходить п упадок, разрушаться", Ьагкапи- ({гадали-) 
„губить, уничтожать"; 

1ис „ярмо; груз, тяжесть; тяжелая работа" (и.-е. *1и§от)—хетт. 
1и27Л- „принудительный труд"; 

рсо1- „проход, отверстие; труба; продолговатый сосуд", рсо!огак 

„труба" (н.-е. *(з)р(Ь)е1- „колоть, раскалывать"?) — хетт. 01,Г0ри11а-

(нид посуды), 0ЬПри11иг1(1а) (вид посуды); 
зНе! (зе*е!) „любонник" (и.-е. *к'еМ-; ср. зёг из *к'е1-го-), хай-

асск. §11(1)111 (имя божества)—хетт. 5е11- „влюбленный(?); предан-
ный (?)". 

хи! (111\у1, НИ, Ье1) „хижина", хайасск. (ЬаЬ'г)!]"а (и.-е. *(з)кеи-1-)— 
хетт. ЬИа- „двор; огороженное место; скотный двор, загон". 

4. Аккадские заимствования в армянском языке 

В армянском языке имеется значительное количество аккадских 
заимствований, источником которых, хотя бы частично, могли быть 
аккадские колонии в Малой Азии во II тысячелетии до и. э. Если 
хайасск. Каш[ действительно тождественно с К а т а х и если последнее 
действительно связано с арм. ктах-к с „останки", ктах!-к с „плач на 
похоронах", восходящими к аккад. к1таЬ(|])и(гп) (§1та[1и)95, то мы 
имеем указание на подобную возможность. 

95 Л и & ш л } ш Ь. сш/1,р1,Ь шрйштшЦшЪ ршпшршЬ, 2, 605г 
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В нашей «Истории армянского языка» приведено три десятка ар-
мянских слоз, источником которых мог быть аккадский язык. Здесь 
приведем некоторые из них: 

сс1сс „кол, свая"—аккад. $1$$шп „шест, жердь, палка": 
^а§-а1сп „вершина, макушка"—к ^а^^а^3и(т) „голова: вершина, 

макушка"; 
кп;кс „печать"—аккад. ксп1ки(т) „документ с печатью", кипик-

ки(ш) „печать -; 
к§1г „весы; вес"—аккад. §гёг1ппи(т) „весы"; 
р ^ х „заем"—аккад. риЬи(ш) „заем; замена". 

С другой стороны, мы указали на заимствованное из языка ар-
мянских племен слово агшаппи ( т ) «абрикос; абрикосовое дерево». 
Возможно также заимствование акк. {зи$$и(т) «тростниковая хижи-
на" из арм. хисс „келья" (п.-е. *кЬи-зко- от *(з)кеи- „покрывать"), 
ри^1и(т) (арам., сир. ри°1а) „редиска" из арм. *Ьо1к „редиска" (н.-е. 
•ЬЬе!-?). 

5. Некоторые источники армянских слов неясной этимологии 

В армянском языке имеется значительное количество корней неяс-
ной этимологии. Среди них должны быть субстратные слова и заимст-
вования из языков племен восточной части Малой Азии—как индоев-
ропейских, так и неиндоевропейских. Обычно считалось, что большин-
ство этих корней урартского происхождения—восходит к урартскому 
субстрату. Однако в настоящее время ясно, что имело место большое 
разнообразие племенных языков, и дальнейшие исследования могут 
выявить другие пласты путем как прямых свидетельств (в том числе— 
данных ономастики), так и современных методов реконструкции. Для 
установления влияния армянского на соседние языки многое может 
дать восстановление исконных армянских эквивалентов заимствован-
ных позже иранских, кавказских, семитских слов, значения которых 
должны быть выражены соответствующими индоевропейскими корня-
ми: названия природных явлений, частей тела, цветовые обозначения 
и т. д. 

Опираясь на ономастический материал, приведенный выше, мы 
можем указать на следующие слова, заимствованные, по-видимому, из 
языков малоазийских и соседних племен: атиг «крепкий; крепость», 
апсе! „вид птицы: гагара?", ЫЬ „зрачок", са1 „складка", сак „дыра", 
сс1х „грязь", ег1г „льняная лента", егка1с „железо", §1\у1 „село", 
Ьаг1с „плоский", Нау1сет „соединять", кар „связь" (карап „ущелье"), 
кагкаг „груда камней", ка\у „глина", кау1с „корзина", копрот (коп-
кот , кокоп) „бутон", ког-пбс-1т „теряться" (когиз* „потеря"), киб 
„мрамор", кипе! „лысый", ксИс „нос", 1ахиг „петрушка", шазиг „ШИ-
ПОВНИК", шах „зависть", пегеш „прощать", ор' „яма", оз! „вид колю-
чего растения", рагтап(0 „молодой человек, юноша", ра1 „круг; сте-
на", раЫнп „заниматься, натыкаться", рого! „хвастливый", рсак „за-
крытый; замок", заМт „бродить, шататься, колебаться; течь, струить-
ся", зенп „тесный, сжатый, сомкнутый", зер „клин; остроконечная 
скала; остроконечный, торчащий", зегек „кожа" (диал. „верхний 



87 

слой"), 5паг „макушка; вершина горы; затылок; подушка", §а1ар= „бу-
оав", За1а\у „обманщик", 51*с „струя", гашт (аор. 1агау) „носить", 1са1 
„обморок", 1еа1 „плотный", Г-а\ „околоток; квартал, участок", 1сарс 

„дно; ножны; размах" (1сарсапт „бродить"), 1=а1с „рука, лапа", *сихр 
.облако; мгла", иШ „прямой, правильный", хо1ет „презирать" (хо1е11 
„презренный, гадкий, гнусный") и др. 

IV. ВЫВОДЫ 

На основании приведенных данных и с учетом некоторых других 
можно прийти к следующим выводам. 

1. Хотя наличный ономастический 'материал недостаточен для 
вполне достоверной характеристики языковой ситуации страны Хайа-
•са-Ази, комплексное изучение фактов все же может служить основой 
для определенных выводов. Если наличие малоазийско-хетто-лувий-
ских и хурритско-урартских элементов в хайаеской ономастике не яв-
ляется еше полным доказательством этнического присутствия хетто-
лувийских и хурритско-урартских племен—эти элементы могли рас-
пространиться на территории Хайасы-Ази в результате политического 
и культурного влияния и языкового заимствования (непосредственно 
,или опосредованно),—то наличие собственно армянских элементов не-
зависимо от их количества говорит именно в пользу армянского этни-
ческого присутствия. Наличие довольно достоверных армянских па-
раллелей при отсутствии таких же достоверных хетто-лувийских или 
хурро-урартских параллелей свидетельствует о ведущей роли армян-
ских племен в хайасском племенном союзе. Можно говорить о первом 
исторически засвидетельствованном государственно-полнтпческом объе-
динении армян, точнее о разноплеменном союзе, где ведущую роль 
играли армяне. Значительная часть хайасских собственных имея 
удовлетворительно объясняется на армянской почве; в тех же слу-
чаях, когда одинаково вероятны как армянские, так и хетто-лувий-
•ские параллели, нередко следует отдавать предпочтение армянским; в 
большинстве сучаев они имеют индоевропейское происхождение, и 
хайасские формы образуют среднее звено между индоевропейскими л 
древпеармянскимп формами. 

2. Некоторые собственные имена неармянского происхождения 
свидетельствуют о культурно-религиозном влиянии хетто-лувийских и 
хурритско-урартских племен, возможно, и об их присутствии в Хайасе-
Ази, причем хетто-лувийское влияние сильнее, чем хурритско-урарт-
ское. Сильный урартский субстрат в армянском языке образовался 
позднее в связи с передвижением армянских племен к востоку и юго-
востоку. 

3. Если некоторые фракийские параллели свидетельствуют, по-ви-
димому, о присутствии в Хайасе-Ази и в ее окрестностях фракийского 
этнического элемента, то аккадские параллели говорят о ранних ак-
кадских заимствованиях как непосредственно (из языка ассирийских 
колоний), так и опосредованно. 



Г . 5 . Д ж а у к я н 

« Ա Յ Ա Ս Է Ր Է Ն Ի Ъ Ч Հ Ա Յ Ե Ր Ե Ն Ի Հ Ա Ր Ա Ր Է Ր Ա Կ Ց Ո Ի Թ Յ Ա Ն Մ Ա Ս Ի Ն 

ՀՍՍՀ ԳԱ ակաւյհմիկոս Գ. Р. ՏՍՀՈԻԿՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

У а 1 а § а - А 2 ( г ) 1 երկրի մասին մեր ունեցա» աղբյուրները մ. թ. ա. - Т Л ' — X I I I գդ. խձթա-
կան արձանագրություններն են։ Այդ երկրի լեզվավիճակի մասին կարելի { դատել ինչպէս ուղ-
ղակի, այնպես Էլ անուղղակի տվյալների հիման վրա։ Ուղղակի տվյալները սահմանափակված 
են միայն շուրջ չորս տասնյակ հատուկ անուններով՝ անձնանուններ, դիցանուններ և տեղանուն-
ներ։ Կողմնակի տվյալները այն բառերը ե հատուկ անուններն են, որոնք ընդհանուր են հայերե-
նի ու հարևան լեզուների համար, և որոնք կարելի Է հասցնել մինչև հայասական ->րէանր։ 

Հա յասերենի և հայերենի փոխհարաբերության վերաբերյալ հայտնվել Է երեք հիմնական 
կարծիք, ա) հայասերենը հայերենի ուղղակի հիմքն Է. մինչև այժմ այս կարծիքը հիմնավորվել 
Է խիստ անբավարար կերպով կամ հաշվի Է առնվել միայն Հայաոա անվան և Տայ ինքնանվան-
ման ընդհանրությունը (Է. Ֆոռեր, Կ. [հոտ, Պ. Կրեչմեր, V. Երեմ յան և ուրիշներ), կամ կ թե' 
•,այասեբենին և թե' հայերենին հատկացվել Է խաոնածին բնույթ՝ հնդեվրոպական ու ոչ հնդէվբա-
պական տարբերով (Գ. Ղափանցյան). բ) Հայասայի անվան և հայերի ինքնանվանման նմանու-
թյունը պատահական է, հայ անունը դալիս է խեթերի անունից՝ է1ւէ1՚«Հ Տայ, Լ հայասերենը 
հայերենի հիմքը չէ (Ի. V. Դյակոնով). գ) Հայասայի անունը կապված է հայերի անվան հետ, 
բայց հայասերենը հայերենի՛ց տարբեր խեթա-լուվական բնույթի լեզու է, որ հայերենում պահ-
պանվել է որպես ենթաշերտ (Գ. Ջահուկյան)։ էՀայոց լեզվի պատմություն, նախագրային ժա-
մանակաշրջանя աշխատության մեջ այս տեսակետը զգալիորեն ձևափոխվել է նրանով, որ Հա-
յասայի բնակչությունը բաղկացած է համարվել տարասեռ ցեղերից, որոնց մեջ, ի թիվս խեթա-
լուվական, խոլռական, կովկասյան, թրակյան ցեղերի, տեղ է տրվեյ նաև հայկական տարրին. 
ներկա հոդվածում փորձ է արվում հաստատելու, որ Հայասայի հիմնական լեզուն եղել է հա-
յերենը, և որ հայկական տարրը գերակշռող դիրք է գրավել հայասական պետության մեջ։ Հեղի-
նակը ելնում է այն դրույթից, որ եթե հայասական հատուկ անունների մեջ խեթա-լուվական, 
խուոական և, թերևս, հնարավոր որոշ այլ լեզվական տարրերի առկայությունը դեռևս չի խո֊ 
սոլմ նրանցով խոսող ցեղերի առկայության մասին (այս դեպքում հնարավոր են փոխներթա-
փանցման և փոխառության երևույթներ), ապա հայկական լեզվական տարրի առկայությունը 
կարող է բացատրվել միայն հայկական ցեղերի առկայությամբI 

Հայասայում հայկական տարրի առկսւյոլթյան մասին են խոսում աոաջին հերթին հայասա-

կան այն հատուկ անունները, որոնք հայկական բնույթ ունեն, և որոնց ձևերը աենհալտ փոխան-

ցող օղակներ են հնդեվրոպական լեզվի և հայերենի միջև. հմմտ. *թՕէ է- Կամ *ро!Г>- ( * р Э ! 1 1 - ? ) > 

И а К а З а » Տ ա յ . * Л 1 й ' П а > А | $ | 1 Ч > այծի . * а Г 1 ! 1 а > А п П П а > Տս.(՝փ, է՚եախ՚ՆԷ։ (Հմմտ. Հայե-

րենից փոխառ յալ ,/ր աց. հՈՈ| էնախ՚եի > ) , Հեաաղա էտատէ. *1 Г | - > Т ( о ) Г | - ( Т РГ| 1111ԱՈ1 ) > 

հրի- (էմմտ. ե ր ի ւ յ ս ; . *(1е1-с1ш1-, ( մ ս ո - ^ ) > - է է է Ա Ո 1 ( Т е г 1 Ш 1 Ш 1 1 ) > տ տ ո ւ ն . *кЧМ-1->§1111-

1 1 > ս ի ( ] հ 7 . а г р [ 1 | 5 > А г г Н а > * ш р й - ( ш р й ш р , սւրձՐւ-ծ/) և այլ՛ն։ 

Մ. թ. ա. XIV—XIII դդ. և, թերևս, ավելի վաղ շրջանում Հայկական բարձրավանդակում և 
հարակից շրջաններում հայկական տարրի առկայության վարկածը հաստատվում Հ նաև այլ փաս-
տերով՝ խեթա-լուվական լեզուներից հայերենի և, թերևս, հայերենից խեթա-լուվական լեզուների 
կատարած փոխառությունները, Խեթական պետության արևելյան ծայրագավառներում ակնհայտ 
հայերեն ծագման հատուկ անոէնների առկայությունը, ուրարտական արձանագրություններում 
հայասական անունների և հայերեն բառերի գոյությունը, /[րացա֊զանական միասնության շրջանի 
լեզվից հայերենի և հայերենից վրացա-զաներենի, այլև սեմական լեզուներից հայերենի և հա-
յերենից սեմական լեղո&երի կատարած հնագոլյն փոխառությունները և այլնI 

Լեզվական բոլոր տվյալների համադրության հիման վրա կարելի Է պնդել, ար հայերը Հայ-
կական բարձրավանդակում և հարակից շրջաններում ապրել են մ. թ. ա. XII դարից առաջ, այ՛ 
սինքն՝ այն ժամանակից ավելի վազ, արին սովորաբար հատկացնում են հայերի գալուստը 
Փոքր Աաիա։ 


