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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ДВУРЕЧЬЯ В 
АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Обстоятельное изучение лексики армянского языка 
выявляет большой семитский пласт, состоящий в основном из 
аккадских слов и относящийся преимущественно к земледель-
ческой культуре, ее инструментам, процессам обработки зем-
ли и полученных продуктов. 

Как известно, внимание специалистов давно привлекает 
тот факт, что армянские слова, относящиеся к земледель-
ческой культуре, не этимологизируются на основе ин-
доевропейских корней, как бы не старались это доказать 
некоторые специалисты, исходя из индоевропейского характе-
ра армянского языка. 

Этот факт констатирован также в книге "История ар-
мянского языка" Р.Ачаряна: "Удивительны земледельчесике 
термины протоармянского языка. Вопреки нашим представле-
ниям, протоармяне не богаты словами этого порядка. Многие 
названия земледельческих инструментов, как тас , хор*, 
kandriw, р'о?сх, tap'an, fak'an, hecanof, hoseli и т.д., не имеют 
индоевропейского происхождения, потому и не существо-
вали в протоармянском языке. Даже те инструменты, назва-
ния которых индоевропейские, такие, как bah, bir, t'i, будучи 
земледельческими^ являются скорее пастушескими или сельс-
кохозяйственными"1. При отсутствии общих земледельческих 
терминов в армянском и других индоевропейских языках 
можно говорить об очень ранней дифференциации индоевро-
пейских племен, которая, видимо, произошла до перехода 
этих народностей и племен к оседлому образу жизни. В.Пор-
циг, говоря о некоторых греко—армянских лексико—семанти-
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ческих параллелях 3—го тысячелетия до н.э., отмечает от-
сутствие в обоих языках земледельческих и юридических 
терминов, встречающихся в других и.—е. языках; он объяс-
няет это фактом отделения армянского языка от других евро-
пейских языков (греческого) в глубокой древности2. 

А.Камменхюбер выдвигает тезис, согласно которому 
древнеармянский отделился от общеиндоевропейского языка 
раньше всех других индоевропейских языков, и даже раньше 
хеттского3. 

Эти многочисленные термины, в которых отражен почти 
полный цикл земледельческих работ, без исключения 
объясняются аккадским или имеют аккадский "облик" 
(транскрибирование, суффигирование), редко — арамейским, 
тем более, что они иногда отсутствуют в других семитских 
языках. Часть из них, несомненно, принадлежит к ареальной 
лексике, а основная часть имеет семитское (очень редко так-
же шумерское) происхождение. Это обстоятельство исклю-
чает рассмотрение таких параллелей, как арамейские или 
арабские заимствования (древнееврейский путь заимствований 
исключен или маловероятен). 

"Аккадизмы" или "аккадские заимствования" армянско-
го языка можно было бы назвать и "месопотамскими", как 
поступает А.Салонен4, исходя из наличия некоторых слов шу-
мерского происхождения, но речь здесь не только о культур-
ном аспекте влияния, но и о лингвистическом. 

Поскольку орудия и инструменты чаще всего носят 
названия тех действий, для исполнения которых они 
предназначены, следовательно, и объясняться они должны 
на том языке, на ̂ котором получили свои названия. Например, 
от русск. "тесать" имеем "тесак" , "колоть" — "колун", "ре-
зать " — " р е з а к " и т.д. 

По поводу армянского названия "соха, орало" В.Бдоян 
по праву замечает: "Первоначально также не было названием 
инструмента... В дальнейшем слово, обозначающее действие, 
распространилось на конкретный инструмент"5. 

Вероятность заимтсвования земледельческих терминов 
армянского языка возрастает и в связи с тем фактом, что 
Двуречье, Малая Азия, Ближний Восток считаются родиной 
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рукояточных кривогрядильных орал и некоторых других зем-
ледельческих орудий, которые, по. данным этнографических и 
археологических материалов, почти без существенных измене-
ний до сих пор употребляются в Армении и сопредельных 
странах. Не надо забывать, что одомашнивание животных, в 
частности, овец, также происходило в Северном Двуречье— 
Загросе, а быка — на Тавре6. 

Двуречье — одна из колыбелей древнейших цивилиза-
ций нашей планеты, и несомненно, что такой близкий ему ре-
гион, как Армянское Нагорье, не мог не подвергнуться ее 
влиянию. Оседлость населения этого региона способствовала 
раннему развитию многих ремесел, архитектуры, математики, 
астрономии и особенно земледелия и ирригации, которые 
достигли наивысшего уровня развития в Месопотамии еще в 
4—3 тысяч, до н.э. Началом развития примитивного земледе-
лия в Армянском Нагорье, в Закавказье и Малой Азии являет-
ся период 6—5 тысяч, до н.э., а более развитая и продуктив-
ная форма земледелия, основанная на орошении полей вода-
ми речных паводков и каналов Междуречья, появляется поз-
же. Однако история Армении этого и доурартского периодов 
пока почти не изучена. В своей книге "История Армении" 
Н.Адонц, касаясь этого вопроса, заключает: "В вопросе судь-
бы и названия Армении в шумеро—аккадскую эпоху — факти-
чески мы находимся в полной темноте"7. "В каком состоянии 
была Армения в шумеро—аккадскую эпоху? Была ли состав-
ной частью цивилизованного мира и как она называлась в 
этом далеком прошлом — об этом абсолютно ничего не из-
вестно"8. Но там же автор делает логический вывод: "Арме-
ния, по стечению обстоятельств, по своему географическому 
положению не могла быть изолированной от месопотамской 
цивилизации"9. 

К такому же выводу приходит также Джеймс Мелаарт. 
Опираясь на новые данные, на всех картах включенные в кни-
гу "О цивилизации Двуречья в IY-Ш тысячелетиях до н.э." он 
отмечает сферу влияния культуры Месопотамии юг Армении, 
средние течения Тигра и Евфрата10. По всей вероятности, Ар-
мянское Нагорье и в дальнейшем служило прибежищем для 
переселенцев и беженцев с Юга, из Месопотамии. У М.Хоре-
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наци есть упоминание о том, что до прихода Айка в Армению 
здесь поселились наследники Ксисутра". Сохранились также 
сведения об ассирийских беженцах в сообщениях ассирийс-
ких лазутчиков, о которых упоминается в Библии. Так, напри-
мер, лазутчик Ашшурдурпания сообщает Саргону II из Шуп-
рии о покровительстве царя Шуприи, который не только пре-
доставляет ассирийским беженцам участки земли, поля и са-
ды, но и поселяет их в своей стране12. Это подтверждается 
также сведениями, взятыми из "Письма Ассархаддона богу 
Ашшуру": " . . . /Небл/юдущие слова Ашшура, царя богов, не 
чтущие моего владычества, / . . . / разбойники, воры и те, кто 
согрешил грехом, пролили кровь, /.. .коман/диры, областена-
чальники, надзиратели, правители, начальники бежали в lllyn-
рию"13. Очевидно, что в Шуприи поселялись не только 
простые смертные и рабы, но и недовольные ответственные 
лица и знать. Кроме того, мы должны учесть также господст-
вующую роль аккадского языка и до этих переселений в Ма-
лой Азии, начиная с 3—го тысяч, до н.э., когда в тесном кон-
такте с местным населением были аккадские торговые факто-
рии (Канеш = в греческих источниках — Мазака, арм. Мажак, 
Урша = в арм. источниках Урха/Урфа и т.д./ . 

Надо учесть и то обстоятельство, что при формировании 
армянского народа немаловажная роль принадлежала именно 
местному населению — разным племенам и народностям, ко-
торые обитали здесь еще до прихода фрако—мушкских (фри-
гийских) и скифо—сакских племен. Если армяне — это при-
шельцы, которые появились на территории Армении только в 
12—6 вв. до н.э., а никак не раньше, как на этом настаивают 
сторонники фригийской теории генезиса армянского народа, 
то они должны были принести с собой уже бытующие в своей 
лексике земледельческие (индоевропейские) термины, так как 
в это время на Балканах и в Малой Азии греки, фригийцы и 
прочие индоевропейские народы уже занимались земледе-
лием и, следовательно, имели все необходимые для земледе-
лия инструменты, поэтому вряд ли они нуждались в заимство-
вании таких слов. Тем более, что индоевропейские племена 
фригийцев, якобы составившие ядро армянского народа, при 
ассимиляции с прочими местными народами не могли забыть 
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свои термины полностью и заново заимствовать их у чужих, 
ассимилированных народностей. 

Нет сомнения в том, что в истории каждого народа 
очень важное место принадлежит именно земледельческим 
терминам — названиям инструментов, процессов обработки 
земли и полученных продуктов. Так как земледельческие 
инструменты в течение веков почти не изменялись или усовер-
шенствовались лишь незначительно, то их названия отличают-
ся большой консервативностью в отличие от остальных кате-
горий слов (социально—культурные слова, слова домашнего 
обихода и повседневной жизни). Поэтому вместе с названия-
ми божеств, топонимами и гидронимами они могут оказать 
нам неоценимую помощь в решении спорных вопросов. 

Отсутствие в земледельческих терминах армянского 
языка хеттских, греческих, фригийских (мушкских), сельд-
жукских, татарских, турецких, монгольских слов и присутствие 
семитских, указывает на наличие очень древних и постоянных, 
беспрерывных контактов между семитами и армянами. В этих 
терминах отражены процессы раннего земледелия с прими-
тивной техникой, а также термины более позднего, развитого, 
продуктивного периода (с техникой перепашки и рядового се-
ва), вследствие чего появились термины (h)arawr-el, (h)arawr, 
parawr-el, parawr, dir, хор', jaijar и т.д. 

Особенно важен для нас следующий факт: несмотря на 
то, что население Армянского нагорья в течение своего 
существования и в дальнейшем неоднократно подверга-
лось завоеванию разных народов (хетты, фригийцы—муш-
ки, киммеры, скифы, персы, арабы, татары, сельджуки, 
монголы, турки м т.д.), появление новых заимствований, 
касающихся земледелия, в армянском языке больше не 
наблюдается. Аккадо—армянские параллели из числа земле-
дельческих терминов можно разделить на следующие семан-
тические группы: 

А) названия примитивных или первичных (универсаль-
ных) инструментов и приспособлений для выкорчевывания и 
собирания съедобных трав, корней, овощей (палки—землеко-
палки, корчевалки, клинья). 
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Б) названия более совершенных землеобрабатываю-
щих инструментов, ирригационных сооружений. 

В) слова, связанные с процессом обработки земли и 
продуктов (рытье, разрыхление, вспашка, сев, полив—ороше-
ние, культивация, жатва, молотьба, обработка продуктов, хра-
нение продуктов, выпечка, размалывание и т.д.). 

ИНСТРУМЕНТЫ 

1. modul (մոդուլ) / mutul (մուտուլ) 
Хотя modul (մոդուլ), mutul (մուտուլ) не фигурирует в 

классической армянской литературе, однако распространен во 
многих диалектах армянского языка (Гамирк, Хамшен, Гюмри, 
Арапи, Динаригом и т.д.). Modul/mutul (մոդուլ/մուտուլ) — прис-
пособление для вырывания, корчевания растений, это — "пал-
ка—землекопалка, корчевалка, кол"14. В некоторых диалектах 
употребляется также глагольная форма modl-el, modl-del 
(մոդլ-ել, մոդլ-դել) "продырявить, перекапывать, засовывать, 
шпорить, пришпоривать, стимулировать"15. Арм. մոդուլ пока 
остается без этимологии; видимо, это одно из ареальных 
слов, параллель которого мы находим в аккадском — mudul и 
шумерском — MUDUL, MUDLU, GlS MUDUL в значении 
"шест, жердь, рейка". Р.Лабат предлагает значение "perche". В 
аккадских текстах mudul — встречается в списке синонимов: 
mand-, makk-, giSlal-, nappa§-, gasis- обозначающих "клин"16. 

2. malox (մալօխ), malux (մալուխ) 
Malox, malux (մալօխ, մալուխ) "клинообразный кол, пал-

ка, которой погоняют осла, корчевалка, землекопалка" для 
выдергивания, выкапывания, вырывания корешков из земли". 
Malox, malux в армянском языке пока остается без этимоло-
гии17. 

В аккадском языке имеется глагол malah-IV со значе-
нием "вырывать, выдергивать"; наличие этого корня в других 
семитских языках (в эфиоп., араб, mlh "вырывать, вывыхнуть", 
арам, mlg) указывает на его семитское происхождение. В ак-
кадском milh- означает "выдергивание, вырывание"18. 

3. Selp, galap (շեդպ, շաղափ) 
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Среди разных корчевалок наиболее частое применение 
имеет selp- (շեղպ) "клинок", который представляет собой бо-
лее развитую՛ форму корчевалок; часть из них похожа на тон-
кие стамески для долот 

В армянских диалектах употребляется также глагольная 
форма sxp-el (շխպ-եւ) со значением "сверлить, просверлить, 
буравить, колоть"20. 

Selp (selpik) շեղպ, (շեղպ-իկ) считается сирийским заимст-
вованием, из äelpä, släfa "нож", корнем которого считается 
saläp "выдергивать, вырывать"21. 

Наличие в аккадском языке глагола saläp- "вырывать, 
выдергивать"22 дает нам основание предположить, что армянс-
кие слова galap'-el (շաղափ-ել) /диал. форма sxp-el (շխպ-ել) 
"сверлить, буравить, просверлить", salap/p' (շաղապ/փ) "свер-
ло, бурав, коловорот" также семитского происхождения23. Ви-
димо, источник заимствования армянских форм более древ-
ний, чем сирийский selpä и saläfa, которые в армянском дали 
бы slapa, slap'a, а не salap/p', selp. 

4. paror (պարօր) 
В армянском языке пока не установлено происхождение 

арм. paror (պարօր)/ parawr (պարատ) — названия приспособле-
ния для трамбовки и разбивания комков, глыб и дернин после 
вспашки с целью выравнивания поля и приготовления его к 
севу24. Рагог—ы по размерам и по форме бывают разные. Гла-
гольная форма parorel, (պարորել), paror (պարոր) явно не ин-
доевропейского происхождения. Нам кажется, оно восходит к 
аккадскому parär- "отделяться, разбивать, выравнивать глы-
бы" (sich abelösen, auflösen, verteilen, zerschlagen). Например: 
"Стены как горшки я разрушил" (=u-par-ri-ir "zerschlug) или 
tgm-sunu i-pa-ar-ri-ir "Их основы разрушил"25. 

5. p'etat (փետատ) 
Арм. p'etat (փետատ) "мотыга, кирка" является одним из 

наиболее универсальных орудий земледелия. Название p'etat 
(փետատ) очень распространено, особенно в центральных и 
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южных диалектах Армении. В некоторых диалетах имеется 
форма p'atat (փատատ)26. 

Некоторые специалисты пытались вывести армянское 
p'etat из арм. p'ayt+hat (փայտհատ) как производное слово от 
арм. p'ayt (փայտ) + hat (հատ) "рубить, сечь", но это ложная 
этимология . Неправильно также выводить p'etat и p'et-el из 
и.—е. корня *рек'-2 8 при наличии аккадского petu/pit- "обна-
жать, раскрыть, открывать", а также "копать, вырыть яму" и 
т.д., например: temen-su ap-te-e-ma 

"А ее основу вырыл", bur т е aptu "рыл колодец", petu sa 
näri (=dun) "вырыть, открыть канаву" ("ein Kanal graben")29. 

В аккадском языке слово petut употреблялось в значе-
нии "оружие, орудие", например: kakke pe-tu-ti "оружие, ору-
дие вскрытия, открывания фундаментов, укреплений", что 
вполне соответствует армянскому p'etat, например: er§et-...la 
peti-ta ipte "Землю пусть киркой роют". Там же упоминается 
еще один инструмент — mupattlt- "клинообразный инструмент 
для распашки"30, с префиксом отглагольного имени — աս-, 

6. kagin (կացին) 
Предполагалось, что арм. kagin (կացին) "топор" проис-

ходит из сир. ha$5lnä31, хотя в таком случае ожидалась бы 
форма xacinay. При наличии шумеро—аккадских контактов 
вполне возможно более древнее заимствование этого ареаль-
ного слова в армянском, вплоть до заимствования из шумерс-
кого URUD hazin или аккадского ha§§in — "топор, колун"32. 
Разные виды kacin-ов широко использовались в земледель-
ческих работах и для военных целей. Аккадскому հ в армянс-
ком соответствует также к (կ) и в других параллелях, как, нап-
ример, аккад. habat- = арм. kaput "грабеж", аккад. ha$är- = 
арм. касаг "собрание, сонм" (при наличии аккад. ka§är- "соб-
рать, сжать, соединить" и т.д. Существование параллелей с х 
и к в аккадском говорит о проникновений диалектных форм в 
язык письменных документов. 

7. агог (<arawr) արօր (արաւր)/ хагог, haror (խարօր, հարօր) 
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Слово "пахать, вспахивать, перепахать" в большинстве 
армянских диалектов звучит как • haror-el (հարօր-ել), xaror-el 
(խարօրել) (последняя форма встречается лишь в некоторых 
диалектах и в литературном языке), а "соха, орало" — haror 
(հարօր), хагог (խարօր), aror (արօր)33. Следует отметить, что ар-
мянскому языку свойственно не только прибавление придыха-
тельных հ, X, у (հ, խ, յ ) перед начальным гласным, но и обрат-
ное явление — их утрата или ослабление. 

Наличие в аккадском языке глагола harär— "бороздить,՝ 
выдалбливать, вырыть, борозда, копать" (Furche graben)34 с 
тем же звучанием и с тем же значением еще раз подтверж-
дает аккадское происхождение арм. haror (հարօր), так как 
harär — это редуплицированная форма от основы hTr/her-П 
"рыть ров, копать": harär-(DUN.DUN) иногда переводится как 
"вырыть киркой, мотыгой"35. Этот способ редупликации — 
"чисто аккадский", он применяется при преобразовании трех-
согласных глаголов из двусогласных основ. При таком сложе-
нии (редупликации) повторяется конечный слог без начальной 
согласной основы, с удвоением вторым радикалом глагольных 
корней, например: danän "усилиться" от основы dann "силь-
ный, крепкий", raqäq "утончаться" от основы raq "тонкий" и 
т ո 3 6 т.д. . 

Следовательно, арм. haror, хагог, агог — не и.е. слово и 
не восходит к и.—е. *ar(a)-trom "пахать", как это стараются 
доказать некоторые специалисты, ссылаясь на латин. arätrum, 
греч. ärotron "соха, плуг": последние также могли в конечном 
счете заимствоваться у семитов. Ведь латинское arare озна-
чает "пахать", ' оно могло быть заимствовано из аккад. 
*(h)arär-, а не из гипотетического *аго- 3 7 . Р.Ачаряну было 
неизвестно о существовании аккадского слова harär-, и при 
анализе арм. arawr-aror он заключает: "Арийским языкам сов-
сем незнаком корень *аг-, а также производная форма 
aratrom. Армянский, не имея простого корня *ar- , стоит между 
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европейским и азиатским языками, сохраняя производную 
"aratrom-aror"38. 

Не только арм. (h)aror, но и некоторые другие слова это-
го же типа -paror, gasoä, огог и т.д., представляют собой впол-
не закономерно образованные отглагольные имена существи-
тельные от аккадских глаголов с удвоенным вторым радика-
лом глагольных корней. 

8. urag (ուրագ) 
Давно замечено, что армянское слово urag (ուրագ) "тес-

ло, тесак" восходит к аккадскоиу слову LÜ uragg39. 
В аккадском языке встречается словосочетание LÜ uragg 

/qq=e$ir, означающее "скульптор, архитектор, зодчий" (дос-и п\ 40 —\ 

ловно — человек с теслом ) . Это доказательство того, что 
как у армян, так и у жителей Двуречы? (LÜ)urakk- выступает 
как универсальный инструмент, например, арм. holurag 
(հողուրագ) "тяпка для прополки, земляной ураг", dagurag 
"большой ураг" и т.д. В Армении ураг—и— разные по назна-
чению и по форме, имеют широкое применение не только при 
столярных, но и различных земляных и земледельческих ра-
ботах, при обработке камней и при прополочных работах на 
поле41. 

9. ankiwl (անկիւղ), akur/akir (ակուր/ակիր) 
Как нам кажется, было бы правильно сопоставить также 

арм. слово ankiwl (անկիւղ) с аккад. akkull- "Dechsel, Picke — 
тесло, пика, копье или серп"42, которое засвидетельствовано в 
аккадских текстах как орудие, предназначенное для прокла-
дывания дорог в горах и труднодоступных, скалистых местах. 
В аккадском встречаются формы giS а-ku-ul-lu без ո, но в се-
редине слова первый из повторных взрывных закономерно 
превращается в ո (ն) в армянском языке, как, например, aggan 
— арм. angan (անգան), следовательно, и akkull- арм. ankiwl. В 
большой группе армянских диалектов (ванский, мушский, 
хнусский, алашкертский и т.д.) существует глагольная форма 
akolel в следующих выражениях: k'o tun akoli (пусть твой дом 
рухнет) или k'o tun Cakoli (пусть твой дом не рухнет)43. Армянс-
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кое слово akolel (ակոլել) напоминает аккадское akull- "нечто 
разрушающее, снимающее"44. 

10. gakat (ցակատ) / gak'at' (ցւսքաթ) 
В некоторых армянских диалектах употребляется слово 

gakat или gak'at', как название кривого ножа, садоводческого 
ножа или сукореза, секатора. Некоторые его разновидности 
напоминают большой нож с согнутым кончиком, а некоторые 
имеют отдаленное сходство с серпом45. 

Древнейшее упоминание этого слова в армянских пись-
менных источниках мы имеем у Еремии Мегреци "gakat 
(ցակատ) — кривой нож для срезания сучьев деревьев"46. 
Г.Б.Джаукян этимологизирует gakat как индоевропейское сло-
во из *k'äk-, *k'ank-, *k'änkä-47. Но наличие в аккадском язы-
ке глагол zaqät- "колоть, жалить, резать"48, и в армянском 
ckat'el (ծկըթել от ցակոտել) "колоть, резать, сечь" говорит не в 
пользу такой этимологии. 

11. gak' (ցաք)/ gak'an (ցաքան) 
В армянском языке gak' (ցաք) или gak'an (ցաքան) обоз-

начает большую борону или грабли, предназначенные для вы-
равнивания глыб и дернин после вспашки или сева. А в неко-
торых районах Армении они одновременно используются в 
качестве дернорезов, так как их зубья гребут тернии, сорную 
траву и искореняют их49. 

Бороны в разных диалектах армянского именуются п о -
разному: помимо gak' (ցաք), gak'an (ցաքան) есть также zambur 
(զամբոտ), tap'an (տափան), top'an տոփան, dap'an (դափան), 
paror (պարօր). Древнейшее упоминание слова gak'an в армянс-
кой литературе мы находим у Г.Татеваци (XIII в.): " Ցագանն՝ 
որ հաւասարէ և ծածկէ սերմն" ("Ցագան — то, что выравнивает 
и покрывает семена . 

Этимология gak'an пока не известна. В "Истории армянс-
кого языка" Р.Ачарян отмечает gak'an как слово "неиндоевро-
пейского происхождения"51. Г.Джаукян пытается вывести его к 
и.—е. основе *k'ak-, *k'ank- или *k'akha-, отождествляя это 
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слово с арм. gakat (ծսւկաա), gax (ցախ), ?акЧ (ցաքի)52. Оши-
бочность такой этимологии выявляет аккадское zak-/sak-
"дробить, толочь, растирать, мять, трепать". Это слово дается 
в нескольких транскрипциях: zäk-, säk- u suäk-(=SUD)53, но 
сохранившаяся в армянском параллель gak' подсказывает, что 
армянская форма зак' могла заимствоваться только из ак-
кадской формы zak. 

12. sand (սանդ) 
При сопоставлении аккадо—армянских параллелей, мы 

не всегда можем найти в армянском языке именно глагольные 
эквиваленты, противостоящие аккадским глагольным формам, 
аналогичная картина наблюдается и с существительными. Нап-
ример, аккад. глагольной форме sanäd- (samäd-), sandu-
(samdu) "толочь, бить, измельчать"54 в армянском проти-
востоит только существительное sand "ступка" (буквально — 
"размельчающий", а ожидаемая глагольная форма *san(a)del 
заменена синонимами slkel (սղկել), cecel (ծեծել), malel (մալել). 

13. daku(k'), (դակուք), dag-urag (դագ-ուրագ), dakur, dakr 
(դակուր,դա կր). 

В армянских диалектах из словесного корня dak преоб-
разованы названия нескольких инструментов, параллель этого 
корня мы видим в акк. dak- "бить, разбить, убивать, отсечь, 
отбивать, рубить", например: ina kakim lu a-du-uk "Пусть ору-
жием убивает", есть и оружие (kakke) daku55. 

Все эти примеры позволяют нам возвести арм. daku 
(դակու) скорее к аккадскому däk (или к шумерскому DAK) 
чем к и.е. гипотетическому *dhag- как предлагал Лиден, с чем 
однако не соглашается Валде (упоминается как "тесак" или 
"кирка")56. 

daku(k') Топорообразный тесак столяров" или "топор": 
самое древнее упоминание этого слова приведено в "Словаре 
древнеармянского языка" Мхитара Абба в следующем пред-
ложении "Сгорели в огне и молотки, и пилы, и даку(к)и, ура-
ги"57. 

14. akur (ակուր), akir (ւսկիր) 
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В армянской классической литературе akur (ակոտ), akir 
(ւսկիր) засвидетельствовано несколько раз, причем однажды 
параллельно с армянским ktgawor murc (կտցավոր մուրճ) "кле-
вец—молоток" в следующем предложении: "Копая изнутри с 
помощью akur и клевца—молотка"58. В "Персидском словаре" 
akir равнозначен секира59, akur, akir упоминается: наряду с ло-
патой վարէ բահիվ կամ ակրով "копай лопатой или akur/akir-
ом"60, что и подтверждает его принадлежность к числу земле-
дельческих орудий. Но немало и таких примеров, когда одно 
и то же орудие применяется как земледельческий инструмент, 
и как оружие, например: mangal (մանգաղ): "серп" и "ору-
дие"61. Происхождение арм. akur пока не установлено. Нам 
кажется, оно имеет отношение к аккадскому *aqqur-(aqqul) от 
naqar- "надрывать, ломать, скрести", например: ina aq qulli ere 
akur, ina aq-qul-la-te ere (sa erü) aq qur "С помощью медного 
aqqulü надрывал"62. 

15. nat' (նար) 
Можно предположить, что слово nat' (նաթ) "рукоятка, 

ручка, выступ (косы)"63 семитского происхождения. В том же 
значении оно употребляется и в аккадском nat — "рукоятка 
серпа"64 и в арабском — nat65. Но из какого звена семитской 
эстафеты оно заимствовано, сказать трудно, вследствие оди-
накового звучания его в обоих языках. Так как речь идет о 
комплексном заимствовании земледельческих терминов из ак-
кадского в армянский, то мы предполагаем, что nat — резуль-
тат более древних армяно—семитских контактов. В аккадских 
клинописных текстах встречаем: na-a-tu ni-ga-al-li "рукоятка 
серпа"66. 

16. kusuS (բուշուշ), käos (կշօշ), gasos (գաշօշ), gso5 (գշօշ). 
"Геопоники" переведены на армянский язык в ХП веке. 

Армянский переводчик употребляет новое для классической 
армянской литературы слово к§о§ (կշօշ) в значении "секатор, 
сукорез, резак" 1. В некоторых армянских диалектах это сло-
во встречается теперь как gsos (գշօշ), ksus (քշուշ), k'usus (քյո-
ւշուշ), gasos (գաշօշ)68. 

Учитывая, что в эпоху существования Киликийского го-
сударства среднеармянскому языку было свойственно звонкие 
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согласные заменить глухими в начале слов, можно с уверен-
ностью сказать, что из вышеупомянутых параллелей наиболее 
характерной для общеармянского состояния / н е диалектно-
г о / является форма gasos (գաշօշ) или gsos (գշօշ), а не ksos 
(կշօշ). Нам кажется, арм. gasos/gsos имеет семитское проис-
хождение, что подтверждается наличием аккадского gasa§ — 
"резать, отрезать", например: res-su ga-as-a-as "голову его от-
сек"70 при отсутствии параллельных форм этого слова в дру-
гих индоевропейских языках. 

В арабском варианте "Геопоники" армянскому слову 
ksos (կշօշ) соответствует слово mangal "серп", так как в Арме-
нии ksos—ы имеют форму, иногда близко к серпу71. 

Как уже отмечалось, от аккадских глаголов геминиро-
ванной основы армянский часто образует отглагольные имена 
существительные, как например: акк. рагаг- "боронить": арм. 
paror (պարօր) "борона", акк. samäd — "толочь, бить, измель-
чать": арм. sand (սանդ) "ступка" и т.д., следовательно, акк. 
gasäs — арм. gasos (գաշօշ) / gsos (գշօշ). 

17. kamn (կամն) 
В армянском языке kam(n) (կամ(ն)) обозначает "моло-

тильная доска", а kamnel (կամնել) "обмолачивать, обмолотить, 
молотить" или, как объясняет Й.Саргисян: "превратить в соло-
му, измельчить стебли зерновых при помощи молотильной 
доски"72. 

В армянском языке kamn (կամն) или kam (կամ) пока 
остается неинтерпретированным словом, хотя Р.Ачарян пы-
тается вывести его к и.—е. * gu-mino (guous "корова, бык" + 
mino, minu, minti лит. "топтать"), основываясь на рус. гумно, 
серб.—хор. gumino, укр.—польс. gumno, что по праву отвер-
гается А.Мейе73. 

На наш взгляд, слово kamn (կամն) неотделимо от комп-
лекса земледельческих терминов Двуречья и восходит к ак-
кадскому отыменному глаголу qamu, qemu Ш "перемалывать в 
муку, молотить, распылять, раскрошить" / а qem "мука", "по-
мол" / , например: выражения (sa) mata kima qemi i-qa-mu-u 
" / Д е м о н ы / страну подобно помолу помолотили", (Röstkorn) 
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ina abne ki i-qa-mu-su " /Жареное з ерно / в ступке /камен-
ной/ помолол" и. т. д.74. 

Первобытные молотильные доски с зубцами из обсидиа-
на и кремния существовали в Армении вплоть до 50—х го-
дов" . 

В слове kamn имеем аналогическое явление, наподобие 
акк. samäd/sanäd переходу "толочь, бить, измельчать" — арм. 
sand "ступка", акк. harär — "бороздить, вырыть, копать" — 
арм. h/x/aror "соха, орало",— акк. maläh "вырывать, выдерги-
вать",— арм. malox "клин, жердь, клинообразный кол, пинок" 
и т. д. 

18. kulp (քուլպ), kulipa (քուլիպա) 
В классической армянской литературе слово kulpay 

(քուլպա) а также kulipa (քուլիպա) kulp (քուլպ) "кирка, мотыга" 
не передавалось. Оно знакомо только западным и южным ар-
мянским диалектам (долины Тигра—Евфрата)76. Восточным 
диалектам армянского языка это слово не знакомо. Оно явно 
из семитских языков, так как встречается в акк. как kalapp — 
или kalabb в значении "кирка, мотыга" (Hacke, Picke) в ара-
мейском — как kulba и в еврейском — как kelappet. В аккадс-
ких текстах kalap(at) встречается как орудие сапера, с по-
мощью которого в скалистых местах прокладывали дорогу: 
Ina ka-la-pa-ti parzilli akis "(Скалы) я железной киркой пере-
сек"77. 

Нам кажется, армянские диалекты заимствовали формы 
с окончанием—а, (=ау) из арамейского kulba, потому что ак-
кадская kalabb/kalapp в армянском могла превратиться лишь в 
kalap, kalp (քալապ, քալպ). Поэтому возможно существование 
и третьего источника заимствования, т.е. диалектная форма 
арамейских (сирийских) говоров (ср. арамейская форма, кото-
рое могло стать k'ulpa в армянском), где были те формы из 
которых заимствовались армянские kulipa, kulpa, kulp 
(քուլիպա, քուլպա, քուլպ)78. 
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NERSES MKRTCHYAN 

MESOPOTAMIAN AGRICULTURAL TERMS IN ARMENIAN 

The author discusses 18 Armenian terms for agricultural instruments that have 
no certain Indoeuropean etymology. Since instruments are often named after the 
action they fulfill aud since parallels to the terms discussed in the article are found in 
Akkadian, they may be considered as trustworthy proofs of Armenian-Mesopotamian 
and Armenian-ancient Semitic connections. 
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