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ГАРНИК АСATPЯН 

'СУФФИКС -NO В КУРМАНДЖИ 

1. Суффикс -ng наиболее часто употребляется для об-
разования существительных с уменьшительным и ласкатель-
ным значением: xwayng, xä lng, xQng .сестрица" от xuh 
xwali „се?тра" ' (ср.: ala x w a y n g e , darde dllä giräna, tISte 
•dinyäe £i miräna , 0 , сестрици, сердечная боль велика, на 
что мне богатство мира", КЭГ1С, 155), Järlng „служан(оч)ка* 
от J a n 'ср.: hün J ä r T n g e mlna daläl, min bihlstlya mir! 
na Ii mal „Служаночки вы прелестные мои, я слышал, что 
эмира нет дома", КЭПС, 24, 147), bräng „братишка, браток* 
от Iiirä (ср: b r ä n g e min gulä gövandana „Браток мой — 
роза хороводов", КОП, 85), ср. также zäväng „зиток, же-
нишек" от zävä „ зять" , känlng „родничок" от känl „род-
ник, göäang „уголок, кончик, край" от gösa „угол" , xaning 
„домнк" ог xäni „дом", llng „местечко" от Ii „место" и 
т. п. Такого рода слова с -ng функционируют как формы 
эмоциональной оценки, так что суффикс здесь имеет не 
только словообраювательное значение. 

Собственно словообразовательное значение суффикса 
представлено в словах, не выражающих эмоциональной 
оценки: reving „путник, путешественник" от revr „id" (ср.: 
hung k'Tna? göte, 'am r e v l n g i n „Вы кто? Ответили: Мы— 
путндки" KOS II, 245), p'älang „рабочий, жнец" от p'äla . i d " 
(ср.: way p ' ä l a n g ö , p ' ä l a n g ö , da'sa daste ta zangla „O. 
жнец, жнец серп звенит в твоих руках" , К'ЩК'Л, 20), xä-
s ing "теща՜" от x i s l „ id" , zavTng „нива, пащня" от zavi „Id" 
и т. д. 
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Выступая при именах собственных, суффикс -ng пере-
дает значение пренебрежительности: Hasöng от Hase՝, 
A'dong от A'dö и т. п.а 

Из сочетания суффикса -ik с -ng получается сложный 
суффикс -klng с пейоративно-уменьшительным оттенком; 
ср.: gadaking „мальчишка" от gada „мальчик", biräklng 
„братишка" от blrä .брат" , havälking .дружок" от havAl 
„друг" и т. п.® Суффикс -king передает порою и значение 
собирательности; ср.: zärking „детвора" от zäf „дитя, ре-
бенок". 

Все эти типы употребления -ng сходны с функциони-
рованием суффикса -ак в персидском языке, также обра-
зующего формы эмоциональной оценки и новые лексемы. 

2. Суффикс -ng возник, по-видимому, в резуль-ате 
осмысления в качестве отдельной суффиксальной морфемы 
сочетания -ng в исходе слова, встречающегося в различных 
образованиях. Возникновение этого сочетания в финальной 
позиции, исключая те случаи, когда оно фигурирует в со-
ставе корневых форм (типа dang, tang, zang, rang и т. п.), 
исторически обусловлено двумя фонетическими процессами. 

а) Инфигнрованием -п- перед конечным гуттуральным 
-k [g после долгого гласного (при случае с -к происходит 
его озвончение под влиянием -п-); ср.: Cöng от бок „ко-
лено" (ср.: S lyäbande SilTvI sare xwa d i n i sar S ö n g ä xä je 
„Сиабанд Сливи положил голову на колени Хадже" КЭПС, 
159), ձ/clröng от c/clrök „сказка, рассказ", p'isrüng (ГКТ, 
238) от p'iSruk .мучная каша" ( J J , ЕО), из арм. днал. p'sruk, 
x«ng (из арм. хак, диал. xag) „сырой, неспелый", bring 
„браток" от blräk4, feng „дорожка", , от "тёк1 . Ср. также 
säpöng из русск. сапог (ср.: läwke min saklnlya sar xäniyä, 
s ä p ö n g tanga näöa p'tya „Мой парень остановился у дома. 
сапог(и) узкие не лезут на (его) ноги", ДШК, 23), pISing 
„кошка, кот* от plälk, plvöng »съедобное растение" от 
plvök, nezlng „близкий от nezlk, и т. д.® 

б) Приращением -g к конечному -п, следующему за 
долгим гласным: pQng от рйп „насест". ( < а р м . диал, рип/ 
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piin), sTrdäng „посуда для молока" от äirdän, xwedang от 
xwedän „мешочек для соли, который носят п и себе пас-
тухи для овеи;-солонка°7, näng от пап„хлеб". ьТ-ig „груд ՛ ." 
(ср. перс, slna), hung от I Օ՜ւ „местоим. 2-го л. ми. ч." и т. п. 

G A R N I K A S A T R I A N 

T U E SUFFIX -NG IN KURMANJI 

The nominal sufflx -ng in Kurmanji is used for the for-
niation of diminutives with hipocoristic meaning. It has also 
substan tivizing function with explicite pejorative connotation. 

The origin of this suffixal formant might be explaned by 
two separate developments. 

1) The addition of infix -n- before -k g after a long 
vowel 

2i The addillon of -g to -n in final position following а 
long vowel. 
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сл вс b i r ä m i k .е .-иноутроб п.|й брат" и в непристойной бр.ни: min i in-
mäkä ia g i y l ) , däk „ ш т ь " , . м а т у ш к а ' и т. д. 

•'՛ lö/i . д о р о г а " из *räi) lyä- или с эпентезой - * r ä l U y ä - (ср. перс. r8h, 
co.'g, rä i < * r ä i(i)yä-), си G. Morgenslitrne. t a r l y Iranlc lnf luence upo.i 
In 'o-Aryan — In: Commemorat ion Cyrus , vol. 1, Leiden, 1974, p. 276, 
n. 9; • W. Eilers. Verbre i tung und I-՝orlleb»n aller Epanthese.—In: Ibid., 
S. 2й8. 

6 Инфпгированне -л после долгого гласного засвидетельствовано и 
.перед -d: лрпиЯг от s p i d i r (пгрс. s ep idär ) . т о п о л ь " . Об « в )>оиич:ском 
-ո- в сложных словах ( к Е. Dj. Bed.r Khan. R. Lescot. G r a m m i l r e 
.Kur Je (Oia lec te Kurmandj i ) , Paris, 1970. § 40, p. 25. 
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7 См.: И. А. Орбе.ш. Указ. соч. 
8 Маловероятно происхождение hnng > з * h ü < O p -прян. * y u ä m a - -ng , 

как полагает Р. Л . Цаболов (см.: Р. .7. Цабо.юв. Очерк историческом 
морфологии курдского языка. М.. 1978. с. 24). ибо обычной в курманд-
жнйскнх диалектах является форма поп, засвидетельствованная и а 
классической курдской поэзии, что показывает ее первичность по отно-
шению к форме hüng. Последняя выступает факультативно лишь в не-
многих диэлгктгх ; к тому ж ? , суфф кс -ng , по ВСЕЙ вероятиссти. до-
вольно позднего происхождения. Более приемлемо предположение того Ж1 
автора о происхождении tum из *hum < * h u m a < *hma ^ *x§ma—(скорее 
hs т а ֊ ) , См. : Р. Л. Цаболов, Д. И. Эдельман. К вопросу о словообра 
зовании местоимений в индоиранских языках. В кн.: Индийская и иран-
ская филология, М., 1971, с. 153, примеч. 6. 
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