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0.1. В армянском, а также в новозападноиранских диалектах и в 
•осетинском, широко представлены суффиксы с элементом -1- (с раз-
личной огласовкой, см. 2.1), образующие в частности имена с димину-
тивным значением. Эти суффиксы выступают в указанных языках как 
новообразования (см. 3.1.1, 3.1.2). Данный словообразовательный 
формант до сих пор не был объектом специального рассмотрения, хотя 
(в связи с иранскими примерами) высказывались отдельные предпо-
ложения о его происхождении (см. 3.1.2). 

Настоящая работа является опытом исследования и семантиче-
ской классификации суффиксальных образований с -1- в армянском 
языке1. При этом мы постарались исключить сомнительные случаи: 
слова с неясной структурой или явно звукоподражательного (не зву-
косимволического) характера с -1- в качестве корневого элемента типа 
арм. диал. ки1а, ки1ки1 «кувшин для воды» (ср. др.-инд. кагкаг!- тж.), 
к1к1-а1 «журчать» и т. д. (или же с этимологически обусловленным 
-1-, отражающим древнее -*1о-, напр. о(г)1и «вошь» из и.-е. *ог^Ы1о-, 
см. Джаукян 1987, с 123); в иранском же образования с -1-, являю-
щимся результатом комбинаторного развития из разных консонантных 
сочетаний, а также с корневым -1- в звукоподражательных словах 
типа Ъи1Ъи1 «соловей». Все примеры приводятся с указанием на 
источник, а с пометой Г. А. взяты либо из наших собственных записей 
(с обозначением места записи), либо же (без дополнительного указа-
ния на место записи) принадлежат диалекту армян Ирана (родному 
диалекту автора). 

0.2. Армянские и новоиранские образования с -1- имеют в целом 
•сходную семантическую структуру (см. 2.2). Однако, следует отме-
тить, что в некоторых случаях субстантивирующее значение дости-
гается через ступень диминутивности (или адъективации), что зат-
рудняет подчас проведение четкой грани между этими категориями 
значений. Тем не менее, мы старались придерживаться определенной 
системы, прибегая иногда—в случаях, когда суффикс допускает двоя-
кое истолкование—к перекрестным ссылкам. 

0.3. При определении звукосимволических и звукоподражательных 
основ, мы действовали не интуитивно, а руководствовались принци-
пами и критериями идентификации подобной лексики, выявленными 
на звукосимволичсском материале целого ряда неродственных языков. 
Если звукоподражательные слова обнаруживают полную прозрач-
ность относительно возможных признаков (представляющих, как пра-

1 Иранский же материал (насчитывающий более 160 примеров), опущенный в 
данной статье, рассматривается автором в отдельной работе (Суффиксальный эле-
мент -1- в новоиранском.—В кн.: Страны и народы Бл. и Ср. Востока, 18, Ереван, в 
печати). Результаты этого исследования, однако, полностью здесь учтены (см. 2.1 
л сл.). 
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вило, акустический элемент), лежащих в основе номинации, то для 
звукосимволической ономатопеи соотнесенность с денотатом не всегда 
эксплицитно выражена. Можно указать на следующие осиовные приз-
наки и критерии выделения звукосимволической (идеофонической) 
лексики в языках: 1. семантические критерии: эмоциональность и 
экспрессивность; образность семантики; полисемия формы и т. д.; 
2. грамматические критерии: морфологическая аномальность (т. е. не-
подчинение строгим грамматическим правилам данного языка), а 
также отсутствие этимологического гнезда (конкретного этимона), 
объединяющего обычные слова в отчетливые ряды; 3. словообразова-
тельные критерии: редупликация; 4. структурно-фонетические крите-
рии: фонетическая аномальность и гипервариантность (необычные для 
данного языка фонетические сочетания и дистрибуции звуков; нали-
чие параллельных синонимических форм с разными чередованиями 
гласных и согласных—по способу и по месту артикуляции, по звонкости 
7глухости и т. д.); 5. функциональные критерии: стилистическая огра-
ниченность (принадлежность к низкому стилю: звукосимволическне 
слова являются преимущественно уделом диалектов или городских 
жаргонов); 6. типологические критерии: изоморфизм (наличие сход-
ных форм в разных языках) и т. д. (см. подробно: Скаличка; Воронин, 
с. 87—90; Лбаев 1986, с. 16—20; НоПтапп, 254—264). 

1.1. Диминутивные образования с -I-
ЫЬ-Ц, Ыр-И «зрачок» (см. 1.3). 
сарс-и1 «ручонка (ребенка)» (Г. А.).—Звукоподражательное сло-

во. Принадлежит бесспорно к разряду так называемых «детских» 
слов—ЬаИмОПег. Ср. также гази сар-й1 „лапа" (\У1М II, 647), курд. 

С/сар-П „рука, ручонка" (В1аи, 234), лури бар-а! „лапа" (1гас1рапаЬ, 
40), перс. бар-и1 „хлопать з ладоши" (с глаголом гайап .бить") (Смир-
нова, с. 70). Сюда же курд. §ар\ лури бар (с 2а1с1аг1) „аплодировать", 
брауи (из белуджского) сар „с1арртд о! Ьапйз" (Козз1, 8; УаЬтап-
Аза1пап, 78, з. V. Сар1). 

с1с-и1 „грудка" (Г. А.).—Это слово по происхождению также 
л А 

.детское", ср., например: курд. сТЫк, осет. ]ф , ]е]е, русск. титя, 
сися, цыцка, татарск. чьчь, нем. 2Нге, венгер. сзесз, греч. -птвск;, 
англ. 1еа1 и т. д. (см. подробно: Газов-Гинзберг, с. 89; ТНогйагзоп, 186). 

61-1-02 „петушок" (Ачарян 1913, с. 737).—Из *бэ*-и1 + суффикс 
-02 (см. прим. 7); бэ1 « С и * ) „цыпленок"—другая ступень формы СЙ1 
,поколение, потомство" (Ачарян III, с. 197; Джаукян 1967, с. 206). 

йи^-а!, Йид-и1 (-ак) „маленький арбуз" (см. 1.3). 
циН «теленок» (Г. А.).—Заимствовано из иранского, ср.заза 

&в-Нк, курд. ёй-Ик/к ' , еб-1-1к, §и-1-Тк, белудж. еб-1б, талыши ёи-1а 
.теленок" (Найапк 1932, 214; Орбели; ЕИепЪеш, 36; Ыа\уа1а, 111). Из 

„корова" (подробно: СНпз^епзеп—Вагг, 348, Апш. 1). 
„детеныш животных", ласк, „дитя" (Г. А.).—Форма 

А 

.детеныш, птенец" < и.-е. *&На§;иЬ-(Ачарян III, с. 141; Джаукян 1967, 
с. 59. 91). 

как-а1, как-э.1 „орешек, орех" (см. 1. 3). 
ксак°-и1 „жохолок" (Г. А.).—Идеофон; гр. перс. как-и1 «-хохолок; 

дикорастущая пшеница». 
11 с̂ шЦЬшэ, Л> 2 
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ко1а-о1 «кукурузный початок, лишенный семян, употребляемый как 
корм» (Ачарян 1913. с. 584).—От ко!с «ручка» (Ачарян И, с. 614; 
Джа\-кян 1967, с. 138). 

рир-и1 (также ЬиЬ-и1) «птенец, цыпленок» (Ачарян 1913, с. 925; 
Торлакян, с. 216).—Форма рир-(ЬиЬ-) явно звукосимволнческого про-
исхождения, что подтверждается зарнантностью согласных (см. ОД 
также 1.3, 5.V. кик-и1). Несмотря на определенную семантическую 
связь (ср. русск. потка 1) «птичка», 2) «детский пенис») сюда не сле-
дует относить, по-видимому, арм. диал. рир-и1, рор-э1 «пенис (у маль-
чиков)», которое скорее из *ри1-ри1 (ро1-ро1), изображающего «буль-
канье, течение жидкости», ср. ри1ри1, риМк «ГЛИНЯНЫЙ кувшин», 
ри1ри1-ак „фонтанчик" (Аматуни, с. 365), также хунсари Ьи1 „детский 
член" (\\*1МI, 345), курд. Ъй1Ъй1к „желобок, кран- (Курдоев, с. 128). 
перс. Ьи1Ьи1а „кувшин с горлышком" и т. д. (о принципах образо-
вания слов такого типа, см. Газов-Гинзберг, с. 67—68; НоНшапп, 
254-264). К данной категории слов относится и арм. диал. биб-и1 
„детский пенис" < * би1-би1; би1- с начальной аффрикатой и плавным 
-1-—еще один пример идеофонического изображения „течения жид-
кости", ср. также 5и1-е1 „мочиться (о детях)" (Г. А.). Сюда же пере. 
боб-й1(е) „пенис, клитор". Вообще, идеофоническое изображение че-
ловеческих органов (как правило, срамных частей тела) часто бывает 
связано с их выделениями; при этом, в системе этой лексики в языках 
мира, преобладают в основном сибилянтные звуки и аффрикаты, ср. 
перс, коз, боз, биг (нельзя прямо связывать с скр. кик§а-), курд. 
^и2 „рийепйиш шиНеЬге", русск. писька и т. д. Ср. обозначение са-
мого вещества и процесса выделения: ары. §ег (§г-е1), перс. заз-Ыап 
„мочиться", арм. ссег (ссэ?-е1>, русск. срать, писать, сцать и т. д. 

1т-и1 „мальчик" (Г. А.).—От 17а (др.-арм. Иау) тж.—заиметвона-
ние из сирийского (НйЬзсЬтапп, АО, 317). 

х/^рс-11 (также с -и1) «маленькая крышка на печке» (Лори, 
Г. А.).—Из хирс «крышка, замок», др.-арм. хир°п (Ачарян II, с. 423; 
Джаукян 1967, с. 111, 118, 203, 260). 

1.1.1. Образование гипокористики от личных имен: Ак-о1 от 
УакоЬ, Оа§-и1 от Оа§1к, Мик-и1 от Микиб0 (МкгИб0), 5акс-и1 от Йак°о 
(5аг§1в), Тса1с-и1 о г Тса1соз (Тса(]ёоз), Ма1°-и1 от Ма1соз (МаКсёоз) 
и т. д. 

1 .2 . Образование адъективов 
Ъэк-Ык „обжора" (Ереван, Г. А.). —Из *Ьэк-иМк (<*Ьик-и1-!к>; 

Ьик- (ср.-арм. Ьик) „глотка, горло"; без этимологии (Ачарян I, с. 482). 
Ьи1-и1 (-Иг) (I) (также ри1-и1) «круглый, шарообразный», также 

«стог сена» (см. 1.3) (Аматуни, с. 116; Ачарян 1913, с. 24).—Явно 
звукоспмволическое слово с началыным губным (и гласным заднего 
ряда /и/), выступающим в самых различных языках мира в названиях 
округлых, шарообразных, выпуклых предметов (подробно: Газов-
Гинзберг, с. 76—78; Воронин, с. 98—102). Такого же происхождения 
и Ьи1-и1 (2) (см. 1.3). Сюда же р1э1 (см. ниже), Ъи1-и1-1б «сва-
лить в круглую кучу» (с апе! «делать») (Аматуни, с. 116) с суф-
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•фиксом об (из иран.-1б), и, по-видимому, форма ри1-иНб «смерч, 
вихрь> (Г. А.). Следует считать звукосимволическим также Ьи1—общее 
обозначение карликовых кустов (Ачарян, там же), а также, вероятно, 
Ьо1-ог «круглый; все, и т. д.», которое обычно выводят из и.-е. *ЬЬо1 
("ЪЬе!-) «вздуваться» (см. Джаукян 1967, с. 269). Ср. такжг перс. 

•Ьа1-а1 „кукуруза", арм. диал. Ы-об « * Ь и 1 - о б ) „блоха". 
с1тЬ-и1 „круглый, дородный", также „кулак, тумак" ( = й ш Ь - и 2 

тж.—с синонимичным суффиксом -иг, см. прим. 7) (Г. А.), ср. также 
йгпЫик (<*с!п1Ь-и1-ик) „толстый, пухлый; ленивый; дурачок (о детях)" 
(Г. А.).—Основа данной формы опять-таки идеофоническая по проис-
хождению, ср. осет. 1ушЬу1, 1ашЬи1 „круглый, круглая масса чего-
либо", турецк. ШтЪШ „ТОЛСТЫЙ, круглый" и т. д. (подробно: Абаев 
III, с. 330—335). Сюда относится и 1°тр°Ик (см. ниже), а также йагпЬ-
•и1 (I. 3.), перс. еогпЬ-е11 „круглый". 

е-(Ик «гладкий, ровный» (Ачарян 1913, с. 294).—Из *уеу-иЫк (с 
•суффиксом -1к < иран.-1к); еу—диалектная форма др.-арм. «мас-
ло». Этимология этого слова точно не установлена; оно, вероятно, от-
носится к категории культурных слов, ср., например, греч. г/лмч 

V 

тж. Что касается тюрк. уа§ тж., то оно не может быть заимствованием 
из армянского, как считал Р. Ачарян (II, с. 252—253), ибо, во-первых, 
эта форма встречается во всех тюркских диалектах, и, во-вторых, она 
засвидетельствована в древнейших памятниках тюркского письма (см. 
Малов, с. 8 ' ; С1аизоп, 895). 

&ипс-ш «мелкий, круглый» (см. 1.3, дипй-и1). 
]ахИк „левша" (Ачарян 1913, с. 679).—Из ^'ах-иЫк; ]ах „левый, 

левая сторона", *]ах-и1, вероятно, „левая рука". Без этимологии (Ача-
А А А 

•рян III, с. 142—143). Ср. также курд. сарН ( < *сар-Н-Тк) тж., сар 
„левый". 

коп(3-а1 „плешивый, без волос" (Аматуни, с. 349). —От копй, ср. 
ки/опй „пень, полено, чурбан" (Аматуни, с. 366; Ачарян 1913, с. 591), 
кп1,'{1-е1 „отрезать волосы". Сюда же кпМ-ог „плешивый" (с суффик-
сом -02) (Аматуни, там же)<[*копс1-а/э1-о2, а также к(о)пб-о1, кпсШк 
«*копс1-аМк) „комолый, безрогий козел" (Г. А.). Основа ко/ипд/1-
в армянском, зероятно, заимствована из ср.-иран. *кипд- с возмож-
ным значением „вырубленное, отрубленное", а отсюда—„обрубок, 
пень" и далее—„плешивый, комолый" и т. п.; ср. перс, кипйа „полено, 
пень" *кип1ака-. Данное слово не имеет установленной этимологии; 
вряд ли можно связывать с перс, кипе! „тупой, дурак" (ср. также 
др.-инд. кш?1На- тж. - Н о т , 193: КЕ\\ГА I, 225), хотя практически та-
кая семантическая связь могла бы иметь место. 

рсарс-и1 (1), р сар с-Мк ( < *рсарс-и1-П<) „мягкий" (Г. А.).—Основа 
рсар°- с лабиальным р° в анлауте и в конце слова—несомненный идео-
фон, изображающий понятия „мягкость, дородность, тучность" (см. 
ниже рсотр°-о1). Сюда же р°арс-и1 (2) „мягкая обувь" (см. 1.3), 
а также рсар°-ик „мягкий" с синонимичным суффиксом -ик (<^иран.-йк). 
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рИПк «маленький, красивенький* (Аматуни, с. 559).—Из *ри1-иНк. 
Начальный губной с последующим /и/ в ри1-, выступающие, как пра-
вило, з фоносемантических обозначениях «круглого, округлых предме-
тов» (см. выше ЪиЬиНк (1)). без сомнения указывают на ндеофони-
ческий характер этого слова. Данные же значения обычно приводят 
к понятию „малого" (см. 4. 2.), Ср. также р1э1, ррНк (см. ниже)3. 
Сюда относится и рэ1-э1-ек „мелкий град" (Мурадян, с. 215). 

р1э1 ( < *ри1-э1), ро1-оМк „круглый" (Ачарян 1913, с. 911; Ама-
т\-ни, с. 562), ср. также рПк „круглый хлеб" (Г. А.) < *риЫк.—О 
происхождении ри1-(ро1-) см. предыд. пример (см. также 1. 3, кики1, 
также 4. 2.). Ср. арм. диал. р1-об1к «*ри1-осМк) „почка". 

рсошрс-о1 «мягкий, пухленький (о детях)» (Г. А.). — Основа 
р с отр с —такого же происхождения, что и р=арс- в рсар°-и1 (см. выше), 
отличающаяся от последней лишь назальностью конечного-рс, обус-
ловленной эмоциональным характером данной формы, ср. также 
1стрс11к (см. ниже). В этой связи следует сказать, что слова фоносе-
мантического происхождения, как правило, почти всегда семантиче-
ски маркированы, что отражается в фонетическом облике этих слов 
необычностью (аномальностью) звуковых сочетаний (дистрибуции 
звуков) для данного языка (см. 0.3). 

ррНк «маленький» (Ачарян 1913, с. 927).—Из *рир-и1мк или 
*ри1-риМк; в первом случае мы имеем дело с полилабиальным идео-
фоном (Воронин, с. 100) со значением «округлого, малого», во вто-
ром—с монолабиальной формой такого же значения (см. выше 
р1-иМк, также: 1.3, зл\ кик-и1). 

р$/гШк (<*рз1-и1-1к) «маленький» (Ачарян IV, с. 77).—Воз-
можно, из ср.-перс, раз! «низкий» (Ачарян, там же), хотя не исклю-
чено, что перед нами опять—идеофон, ср. сз1-и1, сзШк Г< *с81-иМк) 
тж. 

з1иг «остроконечный (холм, гора, камень)» (Аматуни, с. 592).— 
Из *зг-и1 < *зиг-и1, ср. также згПк тж. (Г. А . Х * з г - и М к ; зи1-иЫк тж. 
<[*зиг-иЫк (Аматуни, с. 597). Слово зиг „острый" из и.-е. *кб-го-
(Ачарян IV, с. 254). Встречаются также формы зиг-их, зиг-ихмк тж. 
(Аматуни, с. 597) с синонимичным суффиксом -их (см. прим. 7). 

1стрсИк «*1 с отр ° - и 1 -1к ) „мягкий, нежный, пухлый" (Аматуни, 
с. 216), 1сошр-и1(1к) тж. (Ачарян 1913, с. 373).—Основа 1сошрс/р-
входит в группу идеофонов, обозначающих „круг, округлость", а 
отсюда—„пухлость, мягкость", ср. с1шЬ-и1 (см. выше), осет. 1ишЬ-и1 
„круглый" (см. также 1. 3, з.у. кики1). 

1°о1с-о1 «мягкий, тухлый» (Аматуни, с. 217; Мурадян-Пахлеванян, 
с. 44, 143).—Форма 1°о1с—по происхождению также идеофон, ср. 
перс. 1о1-о1 (то1-о1) тж. (см. также, 1.3, з.у.кик-и1). 

212-И (-ри-И), также 2121-Р121" (без -1) «разноцветный, красивый» 
(Ачарян 1913, с. 319).—Основа 212-(р12-)—эвукосимволическое изо-

2 К этой же категории слов в армянских диалектах относится, вероятно, и 
риб-иг «маленький» с конечной аффрикатой -С, а также кий-иг тж., с гуттуральным 
вариантом анлаута. Чередования подобного типа—одна из основных характеристик 
звукосимволической лексики (см. выще 0.3). Ср. также курд. р/Ь.с-йк .маленький". 
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Сражение мерцания, игры света, лоска блестящих предметов, ср. 
2121 кг-аг "блестящий, лощеный камень». 

Судя по приведенному материалу, адъективное значение дости-
гается часто посредством суффикса -1к. 

1.3. Образование субстантивов 
ЫЬ-И, р1р-Ц «зрачок» (Торлакян, с. 215), ср. также р1р-1к, 

рр-ик (*р1р-ик) тж. с суффиксами -1к, -ик (Ачарян I, с. 449).—От 
ЫЬ тж. Следуя А. М. Газову-Гинзбергу, в данном слове мы могли 
бы усмотреть симпатическое 'изображение выпяченных, полушаро-
образных органов или предметов (ср., например, араб. Ъи'Ьи', евр. 
ЪаЬа (ЬаЬа!-), арам. ЬаЬэ1 (§), ЬаЬН (2) „(глазное) яблоко, зрачок".— 
Газов-Гинзберг, с. 78—79), однако, исходя из того, что значение 
«зрачок», как правило, достигается на основе понятий «человечек, 
ребенок, девочка» (ср. перс, шагйош-ак «зрачок», букв, «человечек», 
лат. рйрШа «девочка», также «зрачок»), можно считать форму ЫЬ 
своего рода «детским» словом, поихоакустически изображающим 
понятия «ребенок, человечек» (ср. англ. ЬаЬу). Сходные с армянским 
формы со значением «зрачок» засвидетельствованы и в турецком и 
персидском языках, ср. тур. ЬеЬе, ЪеЪек, перс. ЬаЬак. Подобная форма 
(с тем же значением), почти полностью покрывающая армянскую, 
встречается и в 'курдском (во всех диалектах), ср. ЬПНк, МЪ-бк. Од-
нако мы имеем здесь дело не с заимствованием из армянского, хотч 
слово зафиксировано в древнейших армянских текстах. Скорее всеги, 
обе формы возникли независимо друг от друга на .почве общности 
звукоизобразительной символики. К тому же армянская форма не 
имеет установленного этимона (Ачарян I, с. 448—449), что является 
одним из свойств слов данной категории (см. 0.3). См. дополнение. 

ЬтЬ-и1 «перо, пух» (Аматуни, с. 107; Ачарян 1913, с. 196).—Из 
ЪитЪ—идеофон, образованный по модели ЪУ(М)Ь-; ср. также курд. 
ЬйтЬ-й1 тж., являющееся, однако, заимствованием из армянского, на 
что указывает ограниченность его распространения: лишь в речи кур-
дов Армянской ССР. 

ЬоЬ-о1 (1), также ЬоЬ-ох, ЬоЬ-о1 «жук, насекомое» (Г. А.).—Идео-
фон из категории «детских» слов (ср. последующее слово). Интерес-
на здесь парадигма синонимичных суффиксов -о1 /-ох/-с! (см. прим. 7). 

ЬоЬ-о1 (2), также ЪоЬ-о? «сказочное чудовище, которым пугают 
детей; бука» (Аматуни, с. 110).—Такого же происхождения, что и 
предыдущее слово (ср. также УаИтап-АзаЫап, 114, з.у. 1а14), ср. так-
же араб. ЪисЪис „пугало, бука". 

Ьи1-и1 (2) „небольшой стог сена" (Ачарян 1913, с. 204).—См. 
Ъи1-и1 (I). 1. 2. 

сак-и1-Иг «бублик, кольцевидный хлеб» (Аматуни, с. 300).—Из 
сак «дыра, отверстие»; без этимологии (см. Ачарян II, с. 437). 

бак°-и1 «коромысло» (Малхасянц, с. 205).—Если «з бак0 «трещи-
на»3, то мы имеем дело с идеофоном, изображающим «разрывание, 
разрезание», с начальной аффрикатой б, передающей звук проведе-
ния острием, и конечной смычкой -к, обрывающей звук; ср. также 

3 Хотя семантическая связь «трещины» с «коромыслом» нам не ясна. 
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перс, гак «трещина, разрез»4, и арм.б-[-е1 «разрезать?», буи? (др.-арм. 
61\у1) „ветка", бе-;-кс «трещина»5 (с конечным фрикативным -у. вы-
ражающим, видимо, процесс разрывания). Сюда относятся н араб, 
заяч «рассекать, разрезать», гакк «колоть», евр. &1кк «колючка», 
§аккт «нож». Как отмечает А. М. Газов-Гинзберг, такие слова обыч-
но состоят из начального свистящего/шипящего согласного, преиму-
щественно аффрикаты, и конечной смычки -к или -р (Газов-Гинзберг, 
с. 65). 

бсапсс-и1 «лапа, коготь» (Аматуни, с. 539), ср. бсапбс «кисть руки, 
п я т е р н я » , бсапбс-е1 «жест проклятия рукой» ( Г . А.).—Можно ли свя-
зать с др.-иран. *бап{*а- (см. ниже, 5.V. бсапе-а1), или звукоснмволиче-
ское изображение открытой лапы, кисти руки? 

бсапд-а1 „вилка, крючок" (Г. А.).—Заимствование из иранского; 
ср. перс., лури бап?-а1 „когти; крючок, вилка" (Оаппе$1е1ег, 298; 

кайрапаИ, 46), курд, б сагщ-П „ручка" (В1аи, 212), белудж. бап§-и1 
„палец" (ЕИепЪет, 27), заза бап§-!1 „плечо" (Найапк 1932, 363), афг. 
бапд-а1 „рука от локтя до запястья" (Мог§еп5Иегпе 1927, 17). Сюда 
же, по всей вероятности, заза бапк-а1 „летучая мышь" (.1и$11. КО, 

115).—Образоганпе от бап&, ср. перс. бап°[ „лапа, когти", курд, б сап§: 
„рука, лапа", белудж. бап§-ак „крючок", осет. соп§ „рука; ветвь", 
афг. сйп§[ „бок; крыло", также арм. бапк § „лапа". Все эти формы из 
др.-иран. *бапда- (и.-е. *кеп§о-1 „изогнутый" (ВаМеу, 97: 'Пюгйагзоп, 
188). 

• А 
бсеб°-М „вид сыра" (Г. А.) (см. ниже 616-П), та;<жс курд. сТс-61, 

турен, сез С-Л тж. ('Пе1ге, 167). 
С1С-И «червь; кишка» (Торлакян, с. 226).—Звукоснмволнческн 

данная основа несомненно связана с понятием «малого» (значение 
«кишка» развилось вторично), показателем чего является наличие 
корневого гласного 1, играющего основную роль при образовании 
ономатопеи с таким значением в самых различных языках. При этом 
1 (в противопоставлении тембра и—как показателя больших предме-
тов) выступает наиболее часто в детском (или обращенном к детям) 
словотворчестве (к которому бесспорно принадлежит рассматривае-
мое слово)6, ср. [616-и тж., также р1р-1к «грудной ребенок» (Г.А.) 
(ср. Газов-Гинзберг 1974, с. 31—39; Воронин, с. 102). 

4 Обе формы, из-за общности фоносемантической основы, вероятно, возникли 
независимо друг от друга, и, следовательно, нет оснований считать арм. форму 
заимствованной (Ачарян II, с. 437). К тому же, перс, слово встречается .в основ-
ном в городском просторечии и имеет сугубо ограниченное употребление—характе-
ристики, свойственные ономатопам вообще (см. 0.3). 

5 О различных ступенях звукоснмволического корня СУ?- в армянском, см. 
Ачарян III, с. 203. 

6 Д. Вестерман пишет: «гласные заднего ряда (и, о, о) передают значение ог-
ромного, туго набитого, распухшего, мрачного, темного; гласные переднего ряда 

(I, е, е) —значение тонкого, длинного, вытянутого, растянутого, светлого» (Вестер-
ман, с. 107). 
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6:6-11 „месиво, что-то славленное; внутренности" (Аматуни. с. 
431), сюда же бх-П «*"б1х-И) тж. (см. ниже).—Обе основы—идео-
фоны со значением „сдавленнее, измятое", образованные по модели 
6(1)6 х-; при ьтом, вариант б(!)х- с фрикативной смычкой, имеет кон-
нотацию процесса, ср. бх1-е1 « * б х П - е 1 ) „измять-1 (с -1- суффикса, 
передающего в данной форме значения множественности, итеративнос-
ти действия). Сюда относится и б-ебс-П (см. выше), а также курдская 

А А 

форма с!с-б1 тж. 
сик-и1 «кастрюля» (Торлакян, с. 227).—Идеофон с корневым и, 

показателем «большого», ср. также бик «большая кастрюля» в том 
же диалекте (Торлакян, с. 232) с чередованием с 6. широко пред-
ставленным в армянских диалектах (ср. Джаукян 1967, с. 307). 

сир-и1 „просвет, огонек" (Ачарян 1(ЛЗ, с. 52 ' ) . —Идеофон сир-
с вариантом *сик- (ср. ск1акт<*сик-1 -акт (1а1) „блестеть, мерцать",— 
Г. А.) с начальной аффрикатой и смычкой -р/-к, передает значение 
мерцания (движения) огня; сюда же, вероятно, с!к (апеП (Г. А.), 61к 
(Орбели, Арм.) „смотреть ьсподтишка (о детях)". 

бх-П „месиво, измятое вешество; внутренности". сх!-е1 ( < *6х-П-е1) 
„мять, раздавливать" (Ачарян 1913, с. 720; Аматуни, с. 436).— Идео-
фон (см. выше 616-П). Ср. мегр. сШх-иа „сжимать", ла?.. сПах-, осПахи 
„давить руками, выжимать сок руками" (Капанцян, с. 94), груз. 
Ся1 мегр. $оПа,.Ч1-, и т. д. „измят»," (Джаукян 1987, с. 
597). 

ЛатЬ-и1, йатЪ-И «вид сливы» (Ачарян 1913, с. 264).—Для объ-
яснения с1атЬ- следует исходить, по-видимому, из звукосимволиче-
ского значения «мягкого», что репрезентируется в сочетании носо-
вой + взрывной /Ь/, являющегося, фактически, редупликацией пос-
леднего (Скаличка, с. 301). А звук /Ы психоакустически обозначает 
нечто мягкое, ветхое, дряхлое, гнилое (Вестерман, с. 109). Такая 
модель, возможно, передает и значение «круглого, шарообразного», 

ср. арм. йтЬ-и1 П.2), перг. дотЬ-еН „круглый". Сюда же лури ш т Ъ -
й! „лимон" с начальным переднеязычным сонантом п- (Ьоптег, 123). 

йтЬ-а], также йтЫак , йшЬПк ( < *(1шЬ-а/и!-а/1к) „барабан; звук 
барабана" (Ачарян 1913, с. 280).—Основа <ЗшЬ-, несомненно, ономато-
пического происхождения (см. Газов—Гинзберг, с. 72; Воронин, с. 
59—60); ср. перс. йошЬ-ак, также арм. йшЬ-ак кли 1°тЬ-ик (с сино-
нимическими суффиксами -ак, -ик) (Ачарян, там же). 

АтЬ-и1 «кулак, тумак» (см. 1.2). 
йиц-и1(ак) «маленький, неспелый арбуз» (Аматуни,. 

с. 169).—Если данная основа—идеофон, то она семантически должна 
быть объяснена на базе понятия «округлого». При образовании же 
слов с таким значением, главная роль принадлежит лабиальным фо-
немам. В нашем случае показателем такой семантики может слу-
жить корневой гласный /и/. В. Г. Лобин связывает этот звук, в ча-
стности, с фоносемантической передачей предметов «выпуклого, ок-
руглого очертания» (Лобин, с. 43—45). 

Суффикс -а1/и1 здесь явно передает и диминутивное значение 
(см. 1.1.). 
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§Н-и1 «хлев для скота» (Г. А.), также дЬ-ик (с суффиксом -ик) 
тж. (Аматуни, с. 145).—Можно ли усмотреть здесь иран. (ср. 
др.-иран. *&(а)и-ка1а- .хлев"). См. Корр. дополнение. 

§ипб-и1, §пй-и1 „коротыш, коренастый человек; пухлый человек 
с круглыми очертаниями фигуры" (Г. А.), также дпсШк «*§(и)п(1-
иЫк) тж. (Аматуни, с. 146), сюда же. вероятно, и §ипс-и1 (см. 1.2.), 
§ип]-а1 „шарик из теста или глины" (Ачарян 1913, с. 255).—Ср. шугн. 
Чтс1-б1 „снежный ком" (МогдепзКегпе 1Э74, 36), ср. также Джаукян 
1972, с. 318. 

НиЪ-и1, 1гир-и1 «жменя, пригоршня колосьев» (Ачарян 1913, 
с. 674).—Из арм. Ьир «сжимание, нажим» (Ьир 1а1 «сжимать»); этимо-
логию см. Ачарян III, с.124—125. 

Ъп]-о1 «клехачка; дикое растение, идущее в соленье» (Г. А.).— 
Форма 1оп1- —идеофон. выступающий как отражение денотата с об-
щим качеством неупорядоченности, хаотичности, многочисленности и 
т. д. Таковым психоакустически воспринимается, видимо, и указанное 
растение, отличающееся обилием мелких листьев. Такое качество де-
нотата передается, вероятно, посредством шумового эффекта, наличе-
ствующего в основе ]оп1- (ср. перс. 1ап1-а1 «скандал, дебош»). Ос-
новной идеофонический показатель данной основы—двуфокусная 
звонкая аффриката I в анлауте и в конце слова, причем с денталь-
ным носовым -п-, усиливающим шумовое восприятие, ср. также 

1п1-х-е1 „раздавливать, размять" (с фрикативным -х-, показываю-
щим процесс), т. е.: «превращать в неупорядоченную, несистемную 
массу»; сюда же, по-видимому, 1п]-е1 «уничтожать; чистить». 

как-а1, как-э1 «орех, орешек; сердцевина ореха, абрикоса и т. п.» 
(Ачарян 1913, с. 540; Аматуни, с. 325).—Основа как—несомненный 
идеофон с к в анлауте и в конце слова, передающий значение чего-то 
крепкого, твердого, жесткого (Вестерман, с. 110); ср. арм. диал. кака 
«фрукты, плоды, орешки» (Ачарян 1913, с. 540; Аматуни, с. 325), 
курд. какП «ядро ореха», груз. кака1- «грецкий орех», мегр. 
кака1- „зерно, штука", сван, как, еак(а)- (Климов, с. 105; Гамкрелид-
зе—Иванов, с. 51), лезг. кака „яйцо", осет. §а§а „зерно, зернышко", 
русск. диал. кока „яйцо", греч. у.6х*о; „ядро, косточка плода" и т. д. 
(Абаев I, с. 505). Ср. также в языке эве какб „прочный, толстый, 
крепкий" (Вестерман, там же). 

ксУапс!-а1 „ров, овраг" (Мурадян—Пахлеванян, с. 151).—Форма 
к°Уапс1- заимстнопана из перс, глагольной основы капй- „копать, де-
лать яму"; ср. в маних. ср.-перс. 1<ап<1-аг „канава, ров", ср. также 
курд. капс1-а1 тж. (см. прим. 11). 

кап]-и1 «бюстгальтер» (Ачарян 1913, с. 548).—? 
карс-и1 «засада; силки, капкан».—Из кар0- «закрывать; ударить; 

заловить в силки» (Ачарян II, с. 562). 
каг-и1, киМП «звук, издаваемый движущейся коляской или катя-

щейся бочкой» (Ачарян 1913, с. 553).—Звукоподражательная основа 
с чередованием корневого гласного. 

ка1°-П «капля».—Общеармянское слово; засвидетельствовано и в 
древнеармянс'ком (основа-о, род. пад. ка!°1оу). По всей вероятности, 
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ономатоп, передающий звук падающих капель, ср. перс, ка1, лат. 
ёийа „капля". Вряд ли заимствовано из персидского (НиЬзсЬшапп, 
АО, 162). Приведенной пример, фактически, единственный случай 
(наряду с *са1с-и1 (I), см, ниже) фиксации в древнеармянском суф-
фикса с элементом -I- (если, конечно, мы не имеем дело здесь с 
рефлексом и.-е. *-1о-, ср. \УеМепЪе:&, 3). См. Кор р.дополнение. 

кпс°х-и1, кп]-г-и1 „плод дерева бук" (Ачарян 1913, с. 581).— 
Д 

Можно ли сравнить с кп]-ш < * и т § - „вяз" (Джаукян 1957, с. 270, 
297)? 

кок-а1 «хижина, жалкая лачуга» (Аматуни, с. 353).—Основа 
кок-, по всей вероятности, идеофон (ср. ниже кок-о1, кик-и1). 

кок-о1 «бесхвостая курица» (Аматуни, с. 354).—Идеофон. Ср. 
также кок-ог (с суффиксом -ог) «костяные выступы над основой 
хвоста крупного скота», ки1-иг «бесхвостая курица» (Аматуни, там 
же), кок-о «курица, цыпленок (в детской речи)» (Г. А.); ср. также 
1<ок-а1 (см. выше), кик-и1 (см. ниже). 

кор-а1 «палка» (Аматуни, с. 358; Ачарян 1913, с. 593).—Заим-
ствование из ср.-перс. *кбр-аг? При заимствовании из новоперсид-
скоп) оно бы имело форму *к°ор°а1 (к°ир°а1). Ср. перс. кбр-а1 „пал-
ка" (см. прим. 11). Из армянского заимствовано курд. кбр-а1 тж. (из-
за интервокального -р-). 

кик-и1 «скирд, куча», кик-и1-е1 «собрать в кучу, вершить» 
(Ачарян 1913, с. 603).—Идеофон. В связи с этим следует отметить, 

что вообще основы к\ 'к-, кУ1-, IV!- (1СУ10-), рУк-, рУр- (рсУр°-), 
рУ1- (рсУ10-), к\'1-, рУ!- (также тУ1- —как слово-эхо?), к/к сУпб с-
и т. д. (часто с чередованием по месту образования смычных к/р(к°/рс), 
обычным в словах этой категории, см. прим. 2) в армянских и ново-
иранскнх диалектах образуют обычно идеофоны с различными значе-
ниями. Ср. (наряду с приведенными выше примерами): кик-иг/рир-иг 
„сесть на корточки" (ср. кэк-э2-е1/рэр-эг-е1 тж.), ки1-ки1/ри1-ри1 „ма-
ленький глиняный кувшин", ки1-ки1-ак;'ри1-ри1-ак тж. (Аматуни, с. 365), 
ро1-оЫк/кэ1-ог (<*ко1-ог) „круглый" (Аматуни, с, 362), рШк « * р и 1 -
а Н к ) „уи1уа" (см. ниже), рИк ( < * р и М к ) „дитя" (Ачарян 1913, с. 
91 Г), рПк ( < "риЫк) „хлебец" (ср. ]!1°е рПк „вид печенья, приготов-
ленного на постном масле".—Г. А.), рро « * р и р - о ) „мальчик", ррЦк 
( < * р и р - и М к или *рир-1-1к) „маленький", рр1ик «*ри /ор -и1-ик ) „бу-
тон, почка; клитор" (Ачарян 1913, с. 927), р*ик (<*ри!-ик) „сосок" 
(ср. курд. рК-1к „грудной ребенок"), рор-ог „остроконечный", рор-
ок/к° „орех; стебель луковицы, цветка" (Ачарян, там же, с. 922), 
р0р-01-02 „куча" (см. ниже), рор-о1-ок, рор-об-1к „фурункул на голо-
ве" (см. ниже), рир-и1 „цыпленок" (см. 1.1), р°а1°-И „снежинка" (см. 
ниже), р°арс-и1 „мягкий" (см. 1.2), рс1р°-П „хлебец" (см. ниже), 1°а1°-
и1 „лапа" (см. ниже), ки!-а1 „большая ложка, мешалка" (Торлакян, 
с. 229), Ы-иг, 1э1-иг „зад", Ш-их „бить (в детской речи)" (Г. А.), 
ти1-и1 „шарики из теста* (см. ниже), рик „деревянная трубочка, уста-
навливаемая в колыбели для выведения мочи младенца" (Г. А.). Ср. 
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иранские примеры: лурн ри1-а! .жух" , заза рТр-Гк .рог: дудка" (На-
йапк 1932, 295), гуранн Ш1а .собака" (Наёапк 1930. 23/). лури 1Па 
„мизинец" (Назйп, 24). курд. П1Т „палец" « *ПМТ ?). перс. шт-иЧ 
„бородазка", Ю1-о1 .пухлый". Ср. также арм. диал к к°ипСс-и1 „кол" 
(Торлакян, с. 2.19), киг.ес-и1 „мучное б.-.юдо" (Ачарян 1913, с. 604). 
и т. д. (ср. также Абаев III. с. 331—334: Абаез 1986, с. 18). 

кипс°-и1, ксипе°-и1 (см. выше З.У. кик-и1). 
каг-а1 (см. выше З.У. кик-иП. 

тагк-И «деревянный ободок вокруг корзины- (Торлакян, 
с. 232).—? 

та1:М1 «мелкая вошь чуть больше гниды» (Ачарян III, с. 223).--
Соображения по этимологии данного слова см. Джаукян 1987, 
с. 179—180. 588. 

гпи1-и1 «шарики из теста" (Ачарян 1913, с. 795), пш1-и1-уП .ка-
титься" (Ачарян, гам же), шэ1-а1 (1а1) „откладывать; слоняться" (Г. А.) 
(см. выше 5.V. кик-и1). 

р°арс-и1 (2) «мягкая обувь» (Орбелн, Арм.).—Семантическое 
произзэдное от рсарс-и1(1) (см. 1.2.). 

рса1с-П, рса1с-и1 11) „снежинка" (Ачарян 1913. с. 1061), рсп!сИ-
рса1сП „хлопьями" (см. выше з. \ \ кик-и1). 

р°а!с-и1 (2) „бутерброд (с сыром, мас.-ом)" (Г. А.).—Из р°а(с-
„завертывать. завернуть" (см. Ачарян IV, с. 468-469) . Вряд ли отсюда 
рса1с-П и1 (см. выше) (ср. к'апанцян, с. 201). 

р°|рс-П „хлебец с яйцом" (Аматуни, с. 651).—См. выше з.у. 
кик-и1. 

рШк „рис1епс1ит шиНеЬге" (Ачарян 1913, с. 911). —Из *ри1-о1-1к 
<см. выше 5.V. кик-и1). Ср. 1. 2, 5. V. р1э1. 

рор-о1-ок «фурункул на голове» (Ачарян 1913, с. 922).—Суффикс 
-ок из -ик—по гармонии гласных. Ср. также рор-оЫк тж. (Ачарян, 
там же). См. выше з.у. 1шки1. 

рор-о!-ог «куча, скирд, стог» (Ачарян 1913, с. 922).—См. выше 
з.у. кики1. 

рр1ик «бутон, почка; клитор» (см. выше з.у. кики1). 
рсзк-и1, также 1>§к-и1 „помет" (Ачарян 1913, с. 161; Аматуни, 

с . 653).—Заимствование из персидског'-, ср. перс. р:§§ к (-11) < *ризка-
(ВаПеу, 246). 

ри1-и1 «зрение, свет очей» (Ачарян 1913, с. 891).—Идеофон (с 
-1-), изображающий «сияние, движение огня» (см. подробно с при-
мерами из разных языков: Газов-Гинз'берг, с. 82). 

рсиг1с-и1 „калека, человек без ног" (Ереван, Г. А.).—Из р°иг10-
— отглагольное существительное от диал. р°г!с-е1 (др.-арм. Ьгс1-еш) 
„ломать, крошить, разрезать" (Ачарян I, с. 492). 

зтЬ-и1 „ковыль, лаванда" (НйЬзсНтапп, АО, 277; Ачарян IV, с. 
234).—Заимствовано из персидского зипЬ-и1 „вид валерианы; колос". 

(сарс-и! „стог сена" (Ачарян 1913, с. 354).—Из 1сар°- „бросать, 
выбрасывать" (Ачарян II, с. 164—165). 
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1са1с-и1 (1), 1сагЛс-и1 „передняя лапа собаки, медведя" (Ачарян 
1913, с. 342; Ачарян II, с. 137).— Данная форма—один из немногих 
примеров с 1-суффиксом (наряду с ка1°-11, см. выше), засвидетель-
ствованных в древнеармянском языке (ср., например, у Бузанда (кн. 
V, гл. 26): ...ёг е1еа1 е4ё^п эпй 1"а1си.1 Ъагкт апхгазуп „тростник про-
шел через лапу льва*). Вероятно, идеофонического происхождения 
(см. выше 5.V. кики1). 

1са1°-и1 (2) «клубок из шерстяных ниток, завернутых вокруг паль-
цев» (Аматуни, с. 201).—Семантическое развитие *са1с-и1 (1) (см. 
выше). 

1сэк-э1 „помидор" (Торлакян, с. 222).—Возможно, 1 с эк—идеофон. 
*пд-э1 „остроконечный кол: торчащий предмет" (Г. А.).—Из диал. 

1п§-е1 „сажать, воздвигать", или из *ипд (др.-арм. *ипк) „саженец, 
дерево"; по Г. Б. Джаукяну из и.-е. *(з)1еп§(Н)- (Джаукян 1967 с. 136). 

ха§-11 „похлебка, варево" (Ачарян 1913, с. 452).—Из ха§-е1 (др.-
арм. ха;§-) „варить"; исконное армянское слово (Ачарян II, с. 346— 
347, 338); ср. курд, хаё-11 (.1.1, 146)—заимствование из армянского. 

2.1. Огласовка суффиксального элемента, как явствует из мате-
риала, отличается большим многообразием. При этом образования с 
-1- часто обрастают другими суффиксами: мк ( < иран. -1к), 
-ак ( < и р а н . -ак), -о/и2—в армянском; -а (-ад в осетинском) ( < - а к ) , 
-Г ( < - 1 к ) , -й ( < - й к ) — в иранском. В целом, иь-еются следующие 
варианты огласовки—в армянском: -а1, -П, -о!, -и1,-э1, -1(-1к): в иран-
ских языках: -I (-а, -I, -й), -аКа), -а| , -еЦТ), -ё1а, -!!, -\\(ъ), -о1(е), 
-51(-а, -I), й1(-а, -I), -у! (осетЛ Объяснить такое многообразие (иа-
риантность) огласовки (к тому же семантически нерелевантной, см. 
4. 2), исходя из просодической структуры основы, по-видимому, невоз-
можно; во всяком случае, проследить какую-либо закономерность нам 
не удалось. Возможно, причина кроется в самой фонетической приррде 
/1/—в вариациях его артикуляции (по месту образования): наиболее 
продвинутое произношение порождает тембр е, 5, оюдвинутое (зад-
нее)—а, о, и и т. д. (Е5зеп, 78). 

2.2. Что касается основ, к которым присоединяются суффиксаль-
ные образования с -1-, то из рассмотренных нами примеров (около 
250 из обеих групп языков) больше одной трети является по проис-
хождению идеофонической (акустическим отображением незвукового 
денотата) или звукоподражательной (отображением звукового денота-
та). При этом в армянском такие основы превалируют, составляя две 
трети общего числа; в иранском они составляют одну треть. На вто-
ром месте по количеству—субстантивы. Далее идут образования от 
глагольных основ и адъективы. Более десяти основ не поддаются 
этимологизации, что, :вероятно, опять-таки объясняется фоносеманти-
ческон природой этих слов (Скаличка, с. 298; 0.3). 

С точки зрения семантики образования на -1- в армянском и яо-
воиранских языках обнаруживают почти идентичную картину с един-
ственным лишь отличием: наличие гипокористики в армянском, от-
сутствующей в иранских языках (см. 1.1.1). 

3.1. Итак, каково происхождение суффиксального элемента -1-? 
Объявлять его ареальным (как обычно делается в таких случаях) 
означает обходить молчанием вопрос генезиса, хотя в сущности та-
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кая характеристика правильна. Об этом свидетельствует факт рас-
пространения данного словообразовательного элемента не только в 
рассматриваемых нами языках, но и в языках других семей (см. 4.1). 
К тому же, как показывает приведенный материал, суффиксальный 
элемент -1- не может быть древним наследием ни з армянском, ни 
тем более в иранских языках (из п.-е. -*1о-). 

3.1.1. Суффикс -*1о- в индоевропейском образовывал прилага-
тельные. а "также имена с уменьшительным значением (главным об-
разом в италийском, германских и балтийских языках). Б (древне) 
армянском этот суффикс участвует в образовании инфинитивов и при-

частий на -еа1 (МеШе1, 127. 129; ЗсЬтШ. 144). Вне глагольной сис-
темы засвидетельствовано всего несколько примеров с унаследован-
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ным -*1о-: ]оу1 ( < *§11еи-1о- или §1юи-1о-) .литой, расплавленный; сли-
ток", 1езП .видение", егкпу! .боязнь, страх" и, возможно, ка1°П (см. 
1. 3) (ХУеКепЬегд, 2—3). Из поздно засвидетельствованных форм сюда 
относится, вероятно, и диал. с1и1 (<*сги1) „сопли" (Аматуни, с. 310; 
Ачарян 1913, с. 517) с явно причастным значением 1ср. сог- „течь"). 
Все остальные рассмотренные нами словоформы с -1- (см. 1. 1—3), без 
сомнения, являются новообразованиями. Остается неясным лишь их 
соотношение с формами на -е 1 и1, ср., например, т г - е И (-ех) „ко-
мар", 1аз-е П (также диал. 1а§-а?) „стружка", Ь1-и1 „кувшин" и т. д. 
Возможно, для поздних примеров мы имеем отмеченное уже в ар-
мянских диалектах чередование 1 1 7 (см. Джаукян 1937, с. 311 — 312). 
Ср. также ЬоЬ-о1 ЪоЪ-о? х (также ЪоЪ-оЛ)7 (см. 1. 3). 

3.1.2. Для иранского же возможность возведения суффиксально-
го элемента -1- к и.-е. *-1о- исключена прежде всего из-за арийского 
ротацизма, имевшего место в древненранский языковой период. Не 
следует отрывать и осетинские примеры с суффиксом -I- от других 
-иранских форм, объясняя их возникновение древнейшими скнфо-ев-
ропейскими контактами (Абаев 1965, с. 80—81): по всей вероятно-
сти. перед нами один и тот же формант. Трудно допустить также и 
возможность субстратных влияний в новозападнонранских диалектах 
(Абаев, там же, с. 81), ибо, кроме всего прочего, в этом случае мы 
бы имели ранние свидетельства рассматриваемого суффикса (како-
вых у нас нет). 

Что же касается новонранских форм с так называемым древним 
I, уцелевшим якобы от арийского ротацизма (ср., например, курд. 
1ё IV V/, перс. 1аЬ, белудж. 1ар, заза 1аи и т д. „губа"; курд. а1а/1зНп, 
ю.-к. НзНп, перс. М§1ап, 1гз1с1ап „лизать"; перс. 1а1, 1аЪпИ „болтовня, 
мольба" и т. д.—другие примеры см. Оагтез1е1ег, 72; Ое^ег, 19—20; 
НиЬзсЬшапп, Р8, 263—264; 5ост , 257; НоНтапп 1958, 2: МогкепзИете 
1958, 159; Цаболов, с. 4—75), то, вне всякого сомнения, в данном 
случае также мы имеем дело с инновационной фонетической чертой, 
а не с древним наследием. 

7 Автор надеется посвятить специальную работу образованиям с суффиксами 
-а], -о], -I] 1!, -ог. -иг, -ег, -ах, -их, -о8--в армянском и -о/., -а/ , -(1)-ах, -I], -ё1 и 
т. д.—в некоторых новонранских диалектах, выступающими часто как синонимы I-
суффпксов, ср., напр., арм. зиг-и1,'5иг-их (см. 1. 2, 5-V. з1-иг), (1шЬ-и1/с1шЬ-и2 (см. 
1.2), ЬоЬ о1 (1)/ЬоЬ-ох (1. 3) и т д. 
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В иранском, в отличие от индийского (см., с указанием литерату-
ры, Асатрян-Лившиц, §3.2.ХХП), ротацизм носил всеобщий харак-
тер. Нет достаточных оснований допускать наличие каких-либо диа-
лектов (во всяком случае, з западноиранском ареале), сохранивших 
и.-е. *1 (1- Мипс1аг1,- см. МаугЬогег, 301) Диминутивный суффикс -1а, 
функционирующий в хотаносакском (ср. рига1а-(ка) „сынок", §афс1а1а-
„вороненок", уе]е1а-(ка) „мальчик"), по всей вероятности, заимство-
ван из индийского (ср. в индийском: -1а-, -1а-, -а1а-, -а1а-, -Па-, -Па-, 
-ц1а-)\ Следовательно, весьма вероятно, что 1 в некоторых словофор-
мах в новоиранском, сохранилось не в обход фонетической законо-
мерности, а возникло вторично из *г (и.-е. *1). Так, в вышеприведен-
ных примерах 1аЬ восходит, несомненно, к др.-иран. *гар-; курд. 

А 
а!аь1т, перс. ПзТсЗап — к *га1г- (и.-е. *1е1ёЬ-), ср. авест. гаёг-, согд. 
гуьЧу „лизать", 1ат, 1аЬаЬ—к *гар- гговорить, болтать", ср. ср.-перс, 
гар-, (маних.) гаЬ. Звук /1 во всех этих словах возник вторично из 
более древнего *г. Причины такого незакономерного, казалось бы, раз-
вития, отмеченного в ограниченном количестве лексем, кроются преж-
де всего и том, что это—главным образом слова, выражающие понятия, 
в которых язык играет едва ли не основную роль (ср. «лизать»), а/1/, 
будучи «язычным по преимуществу» звуком (Н. И. Ашмарин, у: Газов-
Гинзберг, с. 37), выступает главной опорой семантической мотивации 
этих слов9, и, следовательно, основой их существования в языке (ср. 
ЕПегз 19(34, 81, Апт . 2)10. Слова такого типа, ввиду постоянной рефе-
ренции с денотатом, создаются всякий раз как бы заново; в них всегда 
жива семантическая соотнесенность с обозначаемым предметом 

Та'ким образом, возведение суффиксального элемента -1- в неко-
торых новонранских языках к периоду, предшествующему древне-
иранскому состоянию ( Н о т 1898, 183; Цаболов, с. 75; Дадашев, 
с. 51—53), ничем не оправдано. 

4.1. Как уже было отмечено (3.1), образования с 1-суффиксом 
встречаются н в других языковых семьях, в частности, в семитском 
и в тюркских языках. В семитском ср.: арам. 5иг{е1а «черточка», 
1о}е1а „маленькая йота"; араб. 1иг°и1 „детеныш гиены", сш]Ьй1 „ма-
ленькие пятна на губах (после болезни)", цаЬ°а1 "маленький кубок 
(вид гриба)"; евр. §Пэсо1 „чашечка цветка" (от §аЬ1а° „чаша, кубе к"); 

8 Хст.-с. /1/ почти во всех случаях выступает как отражение поздних разви-
тии: 1) в заимствованиях из китайского, санскрита и древнетюркского; 2) как 
интрузивный звук перед палатальным в заимствованных словах; 3) как результат 

деспираптнзации др.-иран. *5, *>. и т. д. ( Е т т е П с к , 206—207). 
а Ср. также арм. диал. 134 .похлебка для животных" (Орбели, Арм.), 1ак-е1 .ла-

кать"; 1зрс -е1 тж. ( < и.-е. *1арН-), греч. Х^йоги-, русск. ла\окать (о других формах 
данной лексемы см. Фасмер, с. 514). 

10 Некоторые слова с 1 типа курд. 1ар-|к .кисть, рука, ладонь, лапа", (ср. арм. 
диал. 1арс, 1ирс , | 0 р тж.—Ачарян 1913, с. 439—440), Мпд .нога", перс. 1ап{* и т. д., 
не поддаются точной этимологизации (или, пожалуй, идерсемантического происхож-

дения ?) и не могут быть поэтому отнесены сюда. Сопоставление слова 1ар-1к с рус-
ским лапа, лит. 1бра и т. д., ( Ь з И , КО, IV—V; Фасмер, с. 458,) лишено основания 
<об этом: Цаболов, с. 41—42). О см. ЕПегз 1964, 103. 



арам. саг5а1а, снр. сапа1а .ночлег" (также араб. с1г;а1); евр. (имя 
собств.) ЛНка1, Натй{а1 „маленькая ящерица" и т. д. (Вгоске1тапп, 
402: Заиег-Ьеапйег, 503—504). Сюда ОТНОСИТСЯ, по-видимому, и араб. 
1аЬа1 „гора", ср. евр. §аЪЪ „возвышенность", д'|Ьса „холм" (Газоз-
Гинзберг, с. 160). Как видно, этот суффикс в семитском имеет пре-
имущественно диминутивное значение. В тюркских языках же данный 
элемент употребляется главным образом в адъективирующем значении; 
ср. др.-тюрк, уаё-11 „зеленый" (от уа§ „жизнь, свежий"), о,Т2-Т1 
„красный" (от Я12 „жаркий"?), кОгЫа „красивый" (когк „1'браз"); 
алт. кв^-Ш „синий, голубой" и т. д. (ОаЬаш, 60—65; Щербак, с. 116). 

4.2. Итак, суффиксальный элемент -1- в армянском (и в новонран-
ских языках) выступает как новообразование, не имеющее диахрони-
ческого подкрепления11. Таковым он является, видимо, и в семитских 
и тюркских языках (4.1)12. Следовательно, бессмысленно искать кор-
ни или очаг распространения этого словообразовательного форманта в 
каком-либо языке азиатского региона. Влияние же европейских язы-
ков (ср., напр., Дадашев, там же), имеющих исторически обусловлен-
ные 1-суффнксы ( С и.-е. *-1о-), исключено. Остается предположить 
спонтанное развитие в каждом отдельном языке на основе общности 
фоносемантической символики звука /1/, который (наряду с /г/) вы-
ступает как один из основных значимых компонентов (универсалий) 
звукоснмволических слов во многих языках мира (ср. Воронин, 
с. 111—117) и в некоторых случаях—как своего рода показатель фо-
носемантичности слова вообще. При этом, благодаря своей мягкости 
и высоте тона (Газов-Гинзберг, с. 159), являющейся одним из важных 
параметров обозначения «малого, тонкого, нежного» (Вестерман, 
с. 104—105), звук /1/ стал наиболее подходящей ндеофонпческон ба-
зой для репрезентации этих понятий. Вместе с тем, будучи латераль-
ным плавным, «язычным», он употребляется также для образования 
звукоснмволических слов со значением «округлого, шарообразного; 
наполненности» (Газов-Гинзберг, с. 68—69), что опять-таки ведет к 
понятию «малого». Армянский и новонранские языки дают обильный 
материал, подтверждающий данное положение13. Ср. арм. диал. 
кПк « * к и Ы к ) 1) „овечий помет (круглый)", 2) „маленький апельсин", 
3) „круглый хлеб" (Ачарян 1913, с, 573), р11к « * р и М к ) 1) „малень-
кая монета (круглая)" (там же, с. 911; Торлакян, с. 236), 2) "хлебец 

11 В иранском для некоторых форм с -а1 (под большим вопросом) можно было 
предложить среднеиранские соответствия на -аг (Ваг!1ю1отае, 100, § 185; 8г1ешапп, 
282): перс. кбр-а1 <*;{бр-аг .палка"; курд, капд-51 < * к а т 1 а г .ров", ср. манмх. ср.-
перс. кат!-аг .канава, ров*; курд. 501-21 < *8их1-аг „поджигатель". Что касается ар-
мянского, то среди приведенного материала два примера имеют свидетельства и древ-
неармянском (см. 1. 3, З.У. ка|с-Ц, 1С ;1[с-и1 (1)), хотя в случае с ка1с-И мы не мо-
жем быть уверены, что суффикс не пз и.-е. *-1о-. См. Корр. дополнение. 

12 К. Брокельман, например, считает данный суффикс нндоеиропеиским по 
происхождению (Егоске1тапп, |Ый.). 

13 Эти ЯЗЫКИ обнаруживают в целом сходную картину образован •я нлеофонов. 
Некоторые различия обусловлены особенностями их фонетических систем, поскольку 
способности каждого языка к созданию слов такого типа прямо зависят от его 
фонетической структуры, набора фонем и их дистрибуции, аксессуара фонетиче-
ских средств. 
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(круглый)" (см. 1. 3, з. V. кик-и1), 3) „вид растения" (Ачарян, там 
же); р!э1 (^*ри1-э1) „круглый" (см. 1. 2); р!иПк « * р и 1 - и Ы к .ма-
ленький, красивый" (см. 1. 2); р1иг (<*ри1-иг) 1) „репчатый лук, 
испеченный в золе" (там же, с. 913, 977), 2) .овечий (козий) помет" 
(там же, с. 913), 3) „опухший, припухший" (Г. А.), 4) .остроконеч-
ный, остроголовый" (Г. А.); ри1 (также Ьи1) 1) „шарик из теста", 
также ри!-е1 „делать шарики из теста" (Ачарян, там же, с. 924), 2) 
„проход между грядками" (там же), ри1-имк „бусинка" (там же); 
риМк (также Ьи1-!к) „дитя, девочка" (там же. Торлакян, с. 216), рПк 
< < р и М к ) тж. (Мндзури, с. 182, 515); ри!-иб „круглый хлебец" 'Ача-
рян, там же, с. 925); кП-кП (<*киЫ(к) - ) .дикое растение с малень-
кими и круглыми ягодами" (там же, с. 573); ти1-и1 „шарики из тес-
та" (см. 1. 3); 1и! 1) „несозревший плод хлопка" (Аматуни, с. 257), 
2) „опьянеть (с глаголом хте! „пить")" (там же; см. ниже перс. 1й1); 
Шк (<*1иЫк) „чго-то круглое: опухоли на шее мелкого скота; яйца 
в ж воте курицы" (Ачарян, там же, с. 424); 1оЫк „круглый хлебец; 
помидор" (там же, с. 431; Аматуни, с. 260); 1о1-ок, 1о1-ак, 1о1-о „что-
то круглое: камень, почка, бутон, фрукт, шарик, пуля и т. д." (Ача-
рян, там же; Аматуни. с. 255); 1и1а „дождь со снегом" (Ачарян, там 
же, с. 437). И.) иранских диалектов ср.: перс. сШ1, также (1ййй1 
( < *с1й1-с!й1) „детский пенис" (Асатрян, с. 75); лури Йй1 „желоб, тру-
ба" (Ьошпег, 114), перс. 1й1-а, гурани 1и1-е „труба" (Маскепг1е 1966, 
101); лури 111-а 1) „трубка; носик" (Жуковский, с. 153), 2) „краси-
вый, изяшный-' (Ьогппег, 121); лури 111 „пороховая бочка" (там же); 
турани 1и1 „скрученный" (с глаголом йау-) „скатывать" (Маскеп21е 
19С6, 100); перс. 101 1) „полный" (ср. 1й1-е-1й1 „битком набитый"), 
2) „пьяный" (ср. выше арм. 1и1) и т. д. 

В приведенных словах идеофоническая функция /1/ не подлежит 
сомнению. Показательно также, что в большинстве из них звук /1/ 
выступает в конце основы (таково положение в самых различных язы-
ках мира). Употребляясь неизменно в качестве основной, значащей 
части ономатопов, этот звук стал постепенно выделяться как от-
дельный формант (в сопровождении семантически нерелевантного 
гласного тембра, см. 2.1), передавая главным образом понятия 
с первичным (базовым) значением «округлого, малого, нежного, 
тонкого и т. д.». Данная семантема в дальнейшем получила 
самое широкое развитие. Как и следовало ожидать, основная сфера 
функционирования форманта -1—звукосимволические слова (что 
ясно видно и на нашем материале, ср. 2.2), хотя, став отдельным 
элементом (дефоносемантизгаруясь), он широко употребляется >и со 
вловами «интеллектуальными» (термин Скалнчки, см. Скаличка), не 
эвукосимволическнми (обычными), но все же семантически маркиро-
ванными, явно экспрессивными. 

Таким образом, суффиксальный элемент -1- в армянском (и в 
ловоиранеких языках) является по происхождению идеоформантом. 
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КОРРЕКТУРНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

1) К § I. 3. 5.1'- ЫЬ-11. Ср. также талыш. Ье'оак. ЬаЪак .зрачск" (см. Л. А. Пн-

рейкэ. Талыш :кэ-русскнЧ словарь. .М., 1975. с. 23).Сюда же курм. (Сирия) кае1ка 

са \а „зрачок (букв, .девочка глаза")". 
2) А* 1. 3. 5. V. Сюда же, возможно, вузН-о* .летний загон для мелкого 

скота" (Мурадян, с. 209). Ср. также талыш. ^ 8 1 .загон для скота* (Л. А. Пиреико. 
Указ. соч., с. 61). 

3) А' прим. 11. К числу форм с -!-, засвидетельствованных в древ неармянском, 
следует отнести также прилагательное алагй-П .безобразный" (Ч^.. >рши,. 1791. ^^ 
2з, 191, 331, ф/ц. ^ь, 4). Ср. параллельные формы без - ' - : аппгй, апагЛ тж. (см. 
ЫР, 5. V.). Основа апаг<1- образована от аг<1 .порядок; форма" (этимологию см. Ача-
рян I, с. 307—308) с привативным префиксом ап-. 
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ԱՆԱՆՑԱԿԱՆ - I - ՄԱՍՆԻԿ!! Ь Ч ՀՆ9ԱԻՄԱՍ ՏԱՐ ԱՆՈԻԹՅԱՆ ՄԻ ԲԱՆԻ 

ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

Գ. Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հայերենում (ինչպես նաև նոր արևմտաիրանական լեզուներում և օսերենում) լայնորեն 

Հանդես են գալիս ֊ լ ֊ մասնիկով բազմաթիվ վեր քած անցա յին կազմություններ, որոնց գերակշիռ 

մ ասր վկայված Է բարբառներումէ Այս կազմությունները ցարդ աոանձին ուսումնասիրության 

առարկա շեն դարձեր Դրանք դասակարգել ենք նախ՝ րստ իմաստի (որպես վւոքրացուցիչ, ածա-

կանակերտ, գոյականակերտ ^ և այնուհետև փորձել բացատրել ֊ լ — մասնիկի ծագման հարցր, 

որը մինչ այժմ լուսաբանված չէւ Վերշածանցակերտ - լ - մասնիկը հայերենում շկւ կարոդ Հան֊ 

պել հ.֊ս. -'\0-ին, որովհետև վերջինս ընկած է —եալ դերբայական ածանցի հիմբոլմւ Ршдի 

այգ, հ.-եա - * 1 օ - Լ կազմում Հ ածականներ և հանդես է գալիս որպես ւիոքրացուցիչ մասնիկ 

հիմնականում իտալական, բալթիական և գերմանական լեզուներում (տե՛ս 3. 1. 1)ւ նույնր կա-

րելի է ասել իրանական լեզուների մասին, որտեղ հ.֊ե. - * 1 ֊ Ь հնդիրանական ոոտացիզմի պատ-

ճառով չէր կարող պահպանվել նոր բա րբ առներում ւ Ելնելով այս հանգամանքներից (նաև այն 

վւաստից, որ -1 ֊ով նման ածանցային կազմություններ հանդիպում են սեմական և թյուրքական 

լեզուներում, տէքս 4. 1), մենք հակված ենք խնդրո առարկա ածանցական մասնիկը հայերենում 

•և նոր իրանական բարբառներում համարել նորակազմությունւ Այդ մասնիկով կազմությունների 

հանգամանալից վերլուծությունը ցույց Է տալիս, որ դրանց հիմնական մասի հիմքերր հնչագա-

•ղափարային (իգեոֆոնիկ) կամ բնաձայնական ծագում ունեն (տե՛ս 2. 1), որն կ հիմք Լ տալիս 

Հի թիվս այլ կռվանների) ենթադրելու, որ -լ- ածանցական մասնիկը հայերենում(և նոր իրանա-

բան լեզուներում) ծագումով իդեոֆորմանա Է՝ հնչագաղտփարային ձևույթ (4. 2)ւ 


