
СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ГЛАГОЛ ОБ ДВИЖЕНИЯ 

В ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ И СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Л. А. САРАДЖЕВА 

В последнее время как в зарубежной, так и в советской лингвисти-
ке, все 'большее внимание уделяется анализу семантической структуры 
слова как элемента лексической системы в языке. В связи с этим следу-
ет считать кардинальным изучение лексикю-семантических групп род-
ственных языков, так как здесь можно проследить как возникновение 
различных лексических систем в результате развития одинакового ис-
ходного материала, так и выявить аналогичные семантические процес-
сы. Особый аспект проблемы составляет результат переименования 
(расширеиие и сужение значения, метафора и метонимия). 

В предлагаемой работе некоторые вопросы семантической структу-
ры слова, в частности глаголов движения, разбираются на материале 
древнеармянского и старославянского языков. В ряде случаев мы приво-
дим данные и других языков. Эти данные позволяют предполагать, что-
некоторые черты семантической структуры глаголов движения свойст-
венны многим языкам, а возможно, и универсальны. Постепенное об-
наружение и установление семантических универсалий позволит в свою 
очередь более четко обрисовать контуры общеиндоевропейской сема-
сиологии. 

Выбор для анализа лексико-семантической группы глаголов движе-
ния обусловлен целым рядом ее особенностей. Эта группа очень ком-
пактна п потому легко доступна для наблюдения, сопредельные с ней 
области (обозначение «дороги», «пути», средств передвижения и свя-
занных с ними номинаций) также легко поддаются ограничению. Сово-
купность входящих в эту группу лексем очень самобытна, устойчива и 
глубоко архаична. 

С семантической точки зрения глаголы движения заключают в себе 
перемещение денотата в пространстве. Характерной особенностью гла-
голов движения является их референтная соотнесенность с определен-
ным классом предметов, проявляемая в фактах лексического ограни-
чения (т. е. только одна семантическая категория имен в прямом значе-
нии может сочетаться в своей семантике с данным глаголом). 

С другой стороны, на семантику влияет широта смыслового объе-
ма глагола, его лексическая наполненность, в результате чего на нее 
наслаиваются другие характеристики. Русский глагол идти может обо-
значать перемещение в пространстве человека, животного, средств пе-
редвижения и т. д., наряду с этим, широта объема проявляется в обо-



значении явлений природы (дождь идет, снег идет и т. д.). абстрактны;; 
понятий (время идет, жизнь идет;. Ср. с современным армянским: 
шЫ/г!I ^ ц.шфи—буквально «ДОЖДЬ приходит»-, бшАшЬшЦЬ шЬдЬпыТ ^— 
«время проходит», англ. 1Ье Ите раззеБ Ьу—буквально «проходит». 

При анализе глаголов движения в древнеармянском и старославян-
ском языках мы исходим прежде всего из семантической системы индо-
европейского языка—основы, содержащего основные понятия (названия 
предметов, действий, свойств и т. д.), учитывая при этом не только се-
мантическую универсальность глаголов движения, но и степень откло-
нения данных родственных языков от исходной и.-е. языковой системы. 

Таким образом, исследуемая семантическая группа глаголов дви-
жения рассматривается прежде всего с точки зрения своеобразия лекси-
ко-семантической системы сравниваемых языков. 

Слова, функционируя в системе языка, находятся в определенных 
смысловых связях, обусловленных закономерностями данного языка и 
псей предшествующей историей его развития. 

Глаголы движения, объединяясь по общности обозначаемого ими 
явления, ооставляют ряды идеографической синонимии. В соответствии 
с принципами, применяемыми нами к описанию физической модели 
мира1, глаголы движения рассматриваются с точки зрения восприятия 
и отбора различительных признаков—синхронных противопоставлений 
по сходству, смежности, объему. 

.Например, при восприятии некоторого движения в пространстве 
могут быть выделены признаки «способ передвижения», либо «направ-
ленность движения», либо оба признака одновременно. Направленность 
движения в пространстве дифференцируется, в свою очередь, на про-

странственные отношения по вертикали (выше точки отсчета—ниже 
точки отсчета) и на пространственные отношения по горизонтали (при-
ближение—удаление). В качестве дополнительного дифферентора мы 
выделяем также следующие признаки: среда, в которой протекает дей-
ствие, класс предметов, охваченных действием. Каждый из указанных 
различительных признаков воспринимается как наиболее информатив-
ный. Таким образом, глаголы движения образуют в парадигматическом 
плане свою специфическую структуру, включающую вышеуказанные 
признаки. 

Отношение синонимии объединяет группу глаголов, обозначающих 
единство выражаемого ими понятия—передвижение по суше: двигаться, 
идти, бежать, везти, вести, ехать, катить, волочить, нести, скакать, полз-
ти, гнать, прыгать. Вышеприведенные глаголы находятся, с одной сто-
роны, в отношении эквивалентности, определяющем их принадлежность 
к данному множеству, и с другой —в оостоянии оппозиции—отношении 

1 Л. А. С а р а д ж е в а, Сравнительный анализ физико-географической модели 
лира в древнеармянском и старославянском языках («'ЧштЛш-ршЬши^рш^шЬ •?шЪцЬи 
1975, X 2), 



частичного различи а между частично сходными элементами (идти—бе-
жать, идти—скакать, бежать—волочить, бежать—ползти и т. д.). 

На основании вышеуказанных различительных признаков представ-
ляется возможной дифференциация глаголов ненаправленного действия, 
воплощающих идею передвижения вообще, и глаголов направленного 
действия. 

а) Глаголы ненаправленного действия и.-е. происхождения пред-
ставлены следующими словоформами2: 

древнеармянскии: 

[ге!и1 „вращать", <1ес1еш11 „ка-
чаться", ег1'а! „идти, ехать", ап-
Гапа! „идти, путешествовать", эп-
кепи! „бросать", Ьо!оуе1 „вра-

старославннский: 

сЬос1Ш „ходить", Ъб^аН „бе-
гать", уа1Ш „валить", кгрНН „кру-
тить", угнШ! „вращать", позШ „но-
сить", уойШ „водить", ш<?{Ш „бро-

тать", к1апа1 „бежать", Ьесапе! сать", р1ъгаИ, зтукаН „ползать", 
„ехать верхом", с'пе1 „идти, мар- зкакаН „скакать", зу)а11 „слать", 
шировать". у о х Ш „возить", гуЪаИ „колебаться". 

б) Глаголы горизонтальной ориентации: 
I) к предмету, в том числе к говорящему: 

древнеармянскии: 

асе1 „приносить, приводить", 
Ъеге1 „приносить, приводить", да1 
„приходить, приезжать", Ьазапе1 
„достигать, доходить", I пегк'з 1:а-
пе1 „ввозить", та*с'П „подходить, 
приближаться", тхе! „вонзать"; 

старославянский: 

уъ1ёгИ „войти", па-рег]9 „вон-
зать", рг-Ш „придти", рп-у1ё§« 
„привлечь, притащить", рг!-пез1:1 
„принести", рг1-з*9рШ „подойти", 
рг1Ьёга11 „прибежать", ргё] айф 
„приезжаю", уъ]ай9 „въезжаю", 
рг1уезИ „привезти"; 

2) от предмета, в том числе от говорящего: 

древнеармянский: 

айак'з асе! „выводить, выно-

старославянский: 

сить", 1апе1 „уносить, увозить4, 
§па\ „уезжать, уходить", е1апе! 
„выходить". 

1г-Ш, о*-Ш „уходить, выходить", 
1г-1ёз11 „выходить", 1г-дъпаН „выг-
нать, изгнать", ро-ЬёгаМ, и-ЪёгаН 
„.убежать", о^ъ-УгезК „отвергнуть, 
отбросить", Ыъ-ппфН „отбросить", 
ро-зъ1аИ „послать". 

2 Армянские примеры приводятся на основании словаря Ю. П о к о р и о г о и 
«Истории армянского языка» Р. А ч а р я н а. Славянские приводятся на основании 

словарей Ю. П о к о р н о г о и К. Б а к а: Л. Р о к о г п у, 1пйодегтап15сЬез е1уто1о-
(^зсЬез \У0г1егЪис11, Вегп, МОПСЬеП, 1959. ч- Д & ш л / шгиъ ^ил^пд /^7'//' щшии/пм--
Р^иЪ, ЪркшЪ, 1940, Ы 34-80; С. Б . В и с к, А сНсНопагу оГ зе!ес1ед зупопутз 1п 
И1е Рг1пс)ра1 1пс1о-Еигореап Ьап^иадез, СЫса^о, 1949. 



Глаголы вертикальной ориентации: 
1) выше точки отсчета: 

древнеармянский: 

уагпе1 „подняться", Ьай'пи1 
„вскочить от испуга", атЪагпа1 
„подниматься"; 

2) ниже точки отсчета: 

древнеармянский: 

Папе! „спускаться", ПЗ&1 „са-
диться". 

старославянский: 

у-ьг-сМ^шрИ „поднять", уъг-
пезИ „подняться", уъг-Ш „взой-
ти", уъг-1ёзИ „влезть", уъ-з!апШ 
„встать", уъг-^И „подниматься"; 

старославянский: 

п1еа1:1 „приникать, падать ниц", 
зъ-1ёз11 „слезть". 

Гораздо менее многочисленную группу составляют глаголы движе-
ния, специально обозначающие перемещения в воздушной п водной 
среде: порхать, плыть, плавать и лететь, что обусловлено прежде всего 
разной частотой действий в реальной действительности; глаголы ле-
теть и плыть, как правило, не имеют ни синонимов, ни каких-либо тема-
тически тяготеющих к ним слов3. Тем не менее вышеуказанные глаго-

-лы, входя в систему языка, характеризуются аналогичными различи-
тельными признаками. 

Глаголы ненаправленного действия, обозначающие передвижение 
в водной среде, представлены арм. 1одапа1 «купаться», 1иапа1 «мыть» 
(с переходным значением), ст.-сл. 1ез11, р1ауаИ «течь, плавать». Древ-
неармянский язык не имел превербов, в результате чего понятие «уплы-
вать, приплывать» выражалось либо глаголом 1одапа1, либо описа-
тельно, либо через контекст, описывающий данный отрезок ситуации. 

В ст.-сл. языке глаголы горизонтальной ориентации (от предмета, 
в том числе от говорящего; к предмету, в том числе к говорящему) вы-
ражались понятиями ргМезН, рп-р1о\гр „притекать, приплывать" и и-

и-р1оУ9 „уплывать". 
Глаголы вертикальной ориентации (выше точки отсчета, ниже точка, 

отсчета) в др.-арм. представлены как е1апе1 1 1гоу (описательная фор-
ма) «выплывать из воды» и эпк!те1 «погружаться». 

В ст.-сл. 12-пыёИ „выплывать", ропгёИ, родг^гпрИ. ро-*орШ, и-Ь-
рШ, 1орШ. и-§1ьЬп911 „погружать, топить". 

Глаголы ненаправленного действия, обозначающие передвижение 
в воздушной среде, в др.-арм. !'гс'е1 „лететь", ст.-сл. рагШ, 1ё*ай 
„летать". Глаголы направленного действия вертикальной ориентации в 
др.-арм. {'гб'1т уойз—буквально „лечу в воздух"—описательная форма, 

з в старославянском языке смысловым центром глаголов движения было Ш, к 
нему тяготели Ьё2а(1, ]асНа(1, &гез(1, 1ёг1х и др. Обозначая движение вообще, неза-
висимо от способа передвижения, они оказывались синонимически близкими и доволь-
но свободно заменяли друг друга. 



ст.-сл. уъг-1ё*е11 „взлететь"; др.-арм. апкапе1 „опускаться", зпкепи! 
бросать", ст.-сл. раяН „падать". 

" Возможности разных путей передачи мыслей заложены в самом 
устройстве языка, ибо отражение мысли есть движение, и движение это 
не обязательно идет по одному и тому же пути. 

Таким образом, одна и та же реальность (ситуация) в разных язы-
ках может быть обозначена разными языковыми средствами, в зависи-
мости от норм системы данного языка и применения этих норм согласно 
ситуации и контексту. 

Ресурсы и структура жаждой отдельной языковой системы опреде-
ляют возможности глагольной деривации. С этой точки зрения инте-
ресно проследить как по-разному ведут себя языки, имеющие одну и ту 
же исходную лексическую основу и, таким образом, ответить на вопрос, 
каким путем сложилась вышеприведенная система глаголов движения 
в рассматриваемых языках. 

Наиболее универсальным глаголом, воплощающим понятие «дви-
жение» как физического перемещения в пространстве в применении к 
различному классу существительных (человек, животное, средства пере-
движения и т. д.), является глагол «идти». 

Следует отметить первоначальную недифференцнрованность и со-
ответственно синкретизм значений «идти», «ехать» на индоевропейском 
уровне4, что наблюдается и в ряде современных индоевропейоких язы-
ков: ср. арм. цш1 «приходить, приезжать» и ч-Ьш̂  «уходить, уезжать», 
английским сочетаниям в русском соответствуют: 

англ. 1о до оп. Гоо{—рус. «идти пешком», 
англ. 1о до Ьау 1гаш—рус. «ехать поездом», 
англ. 1о до Ьау зеа—рус. «плыть по морю»6, 
англ. 1о до Ьау ак—рус. «летать самолетом». 
Реконструированные и.-е. основы4, имеющие первоначальное зна-

чение «идти», получили следующее развитие: нетематический тип, 
представленный и.-е. *е!-/*1- „идти", получил распространение в др,-
инд. ей, греч. ейн, лат. II, лит. еШ, ст.-сл. Ш (неоп. форма), хет. И (2 л. 
ед. ч.), в целом нетематический тип основы имеет тенденцию к ис-
чезновению: в праславянском выступает производное образование те-
матического типа *]ь(1е>ст.-сл. 1Й9 с суффиксом *йе-/*о- „я иду ' . 
Наряду с этим существует и старая основа настоящего времени: *]а-: 
ст.-сл. ]асЬа« „ехать", лит. ]6Н „ехать верхом", авест. а Ш „идти", 
др.-инд. уаИ „ехать, идти", готе. Ш]а , тох. уа „идти"; в др.-арм. от 
и.-е. основы *е1-/*1- с детерминативом -дЬ- Папе! „спускаться" (нап-
равленность вниз при егГа! „идти")7. 

4 С. О. В и с к, указ. соч., стр. 693. 
5 Ср. также рус. идти под парусом. 
6 Л. Р о к о г п у , 1Е\У, 1. 
7 И.-е. основа *е1-/*1- засвидетельствована в сакральных формулах и в ряде 

языков получила развитие со значением «клятвы»: др.-ирл. ое11к*оТ1о, др.-исл. 
е1ог<*1- .идти"; дающий клятву проходит между двумя частями жертвенного жи-
вотного (известно и в Литве 1351 г.), др.-кимр. апиЮп .клятвопреступление*, готе. 
аи1рв, др.-сев. е!(3г, др.-англ. ар, др.-сакс. 6(К, др.-в.-нем. е!(3 в том же значении. 



И.-е. *зеп1- „идти, направляться-*путь" в своем основном виде 
выступает в арм. как эп{'апа1 „идти, путешествовать, спешить", 
авест. Ьап! „достигать". По-видимому, в эпоху раздельного сущест-
вования и.-е. языков произошел семантический переход данного 
слова в „высокую" духовную сферу (от физического движения к дви-
жению души, мысли): ст.-сл. з ^ ь „умный", лит. з!пШ1 „мыслить",, 
др.-в.-нем. з т , -ппез „смысл", зтпап „стремиться, сильно хотеть", 
лат. зепзиз „чувство, ощущение, смысл, понятие", зепНо, -Гге „чувст-
вовать, ощущать, воспринимать", сущ. зег^епИа „мнение, взгляд, вы-
сказывание". 

И.-е. *иас!Н-, *иэс!Ь- „идти, шагать", арм. да! „приходить, приез-
жать" — с ярко выраженным признаком направленности действия, 
данная основа выступает также в германских и латинском языках: 
лат. уас10, ёге „идти, шагать", др.-исл. уаоа „идти, продвигаться впе-
ред", др.-в.-нем. \уа*ап, ср.-в.-нем. \уа1еп, др.-фриз, тсаба „иду" 
и т. д. 

И.-е. *ЬЬед- „бежать", ст.-сл. Ъё2аИ, итер. Ьё^аИ; и-ЪёгаМ „убе-
жать", рп-Ьёдф „прибежать", лит. Ьёди, Ъё§11 „бежать", греч. 
„бегу". 

В качестве армяно-славянской изоглоссы рассматривают арм. з1апа1, 
аор. з1ас'ау „бежать, мчаться" и ст.-сл. зъ1а!1 „посылать, слать" 
(Г. М а й ер. Ау. МЪ. 396, Л и д е и . Агт. 5*. 77 и сл. Р. А ч а р ян. 
Э. С., VI, 262), восстанавливая и.-е. праформу *к'и!-, Петерсон сбли-
жает также с лит. з!ипсш, зШзН „слать". В словаре Р о к о т у (1Е^ I, 
838) ст.-сл. зъ1аН выступает под корнем *зе1- со значением „брать, 
хватать" в сопоставлении с греч. в/лю „иметь", гот. за1]ап „жертво-
вать", которые не соответствуют ст.-сл. по значению. Мейе (М5Ь 8,. 
238) восстанавливает для ст.-сл. праформу *зо1о]>5ъ1аК, зу1аН, сопо-
ставляя при этом арм. уомагке1 (уи*агке1) „посылать" (ср. арм. и*, 
иЛ „дорога, улица"), далее греч. ёраш „пускать, позволять", др.-
в.-нем. зе1]а „переносить", лат. тзи1а „остров". 

Понятие ездить (верхом) в арм. Ьесапе!, восходящее к и. -е. *зей-
«сесть, садиться». Значительный интерес в этой связи представляет сле-
дующее развитие значений: арм. Ьесапе1 «ездить верхом» и ст. -сл. 
зес!ь1о «седло» <*зе<1- (ср. с арм. ей «место», полностью соответствую^ 
щим по суффиксальному образованию *-д1о- ст.-сл. зейькэ). В качестве 
параллельного семантического развития с арм. Ьесапе! при Ьесеа! 
«всадник» интересно славянское новообразование всадник, восходящее 
к ст.-сл. зайШ з§ «садиться» и др.-инд. за<И, засНп «едущий верхом на 
лошади, всадник» (Ш1епЬеск, Ат<1. 333). 

И.-е. *иед'Ь- „двигать, тащить, ехать": ст.-сл. уегр, уегН, итер. 
уогШ, лит. уе2й, уёгН „везти", гот. да-\у)§;ап „двигаться", др.-в.-нем. 
туадап в том же значении, лат. уеЬо, -ёге „ехать", а также „нести' 
вести», др.-инд. уаЬаИ «везу», авест. уагаШ то же. 

И.-е. *иес!Ь- „вести и вести женщину в жены, ст.-сл. уебф, уезН 
итер.УОс!Ш «вести и брать в жены», лит. уейй, уезИ «вести и жениться», 
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лтш. уейи то же, авест. уаби «вести и тянуть», др.-ирл. ГесИс1 «ведет, идет, 

несет». ^ вгнать, вести": арм. асе1 „приносить, приводить" 
при аг1ак'з асе1 „выводить, выносить", греч. яТш „веду", лат. адб 
«веду и гоню», др.-инд. а]'аИ «гонит», др-исл. ака «ехать, возить». 

И.-е. *дуЬеп- „гнать", арм. дпа1 „уходить, уезжать" (ср. с да1), 
ст.-сл. дъпаИ „гнать" с суффиксом *-а-, аналогично арм. дпа1; итера-
тив, обозначающий ненаправленное действие,— допШ, лит. депШ. 
д Ш „гнать", лтш. йг^пи, йгИ „защищать", др.-прус. дип*\уе1„гнать", 
др.-инд. Ьап11- „бьет", авест. ]атН, греч, Оеирш „бью", алб. §]ап] 
«гошс», ирл. §ошт «раню». 

И.-е. *ЪЬег- «нести», арм. Ьеге1 «приносить, привозить» при 1апс1 
«унести, увозить», греч. ®ёри>, лат. 1его, гот. Ьа1га, ирл. Ып «несу», алб. 
Ые «веду, приношу». От и.-е. *ЪЪег- ст.-сл. образовал следующие груп-
пы производных: 1) Ьегр /ЬьтаИ—глагол состояния «брать»; 2) «понести» 
в смысле зачатия, откуда Ьгё2с1а «беременная», ср. с лат. 1огс1а «бере-
менная самка», гот. даЬа!гап, др.-исл. 1ега «рождать», образующие се-
мью слов с дез1о «рождать, производить», 3) древнее значение глагола, 
обозначавшего усилия, с которыми переносится ноша в пути, сохранил-
ся в ст.-сл.Ьгёш^ „ноша, тяжесть", образующее семью слов с уезЛ, уегш, 
ГЛ. Таким образом, даже в пределах одного языка разные формы одного 
слова могут разойтись по разным группам, плохо согласующимся между 
собой. Если мы сравним с этим формы и производные и.-е. *ЬЬег- в индо-
иранском, то картина станет еще более пестрой: к названным значениям 
присоединяется значение «брать на себя», откуда др.-инд. ЬЬга1г «муж» 
в смысле «несущий упряжь», н.-перс. зиуаг «всадник» (ездить верхом «— 
носить <*ЬНег-), авест. Ьаг- «ездить верхом»8. 

Понятие «нести» в ст.-сл. образовано из и.-е. *епек'-/*пек'-, откуда 
ст.-сл. пезр, пезй, итер. позШ «носить, нести», лит. пези, пёЗШ, лтш. 
пези, пези то же. Древнеармянский сохранил первоначальное и.-е. зна-
чение с признаком приближения: арм. Ьазапе! «достигать», др.-инд. 
пазаШ „достигает", греч. Зь-^ех^ „достигать", гот. §апаЬ „достиг". 

Понятие «ползти» в и.-е. языке — основе образовано от корней 
*(з)теид- «скользить», *зегр-, *зе!р- «прыгать, ползти». И.-е. *(з)шеид-
представлено в ст.-сл. зтукаН «ползти», арм. таШ1 «подходить», 
лит. тикИ, зтикИ'«ползти», др.-.инд. типе «выпускать из рук». И.-е. 
*зегр- в греч. 1ртао, лат. зегреге, др-.-инд. зур-, лит. гёрПои «ползать, 
пресмыкаться». 

И.-е. *зе1р- в ст.-сл. зь1раН „прыгать", др.-инд. иссЫай „быстро 
подниматься", греч. аШцсч „прыгать", лит. заШ „течь"8.. 

» Ср. Л. Г. Г е р ц е н б е р г, Морфологическая структура слова в древних индо-
иранских языках, Л., 1972, ст,р. 23. 

• Р о к о г п у , 1ЕШ, 1,900 приводит арм. зоМт и зо1т1т .пресмыкающееся", не 
принимая во внимание наличие в арм. зо*озк1т и 5о4т1ш .ползать, подкрадывать-
ся"; наличие з и зк в зо-1озк1т указывает на неармянский источник: *з>11 пли нуль, 
*зк в арм. > р. Ср. Г. Б. Д ж а у к я н, Очерки дописьменного периода армянского 
языка, Ереван, 1967, стр. 254. 



Только славянские и германские языки отражают и.-е. *ре1- «пол-
зать»: в ст.-сл. с детерминативом -д- <®ре]-д'->р1ъгШ, р1ъзИ „ползать", 
итер. р1ъга11; р\ъгъкъ „скользкий", рус. ползать, болг. плезя, пълзя 
„ползу", серб, пузити, словен. ро1гай „ползать", др.-англ. 1еаШ, 1и1-
доп<^*1е1§ат „поворачиваться", др.-в.-нем. 1е1да<^*ре1-к- в том же 
значении. 

И.-е. *(з)кек-, *(з)кок- „прыгать": ст.-сл. зкакаЦ, зкосШ „ска-
кать", зкокъ „прыжок", лит. ЗбкИ, лтш. зак! „прыгать", др.-в.-нем. 
зсеЬап то же, н.-в.-нем. зсЫскеп «посылать». 

В качестве армяно-славянской изоглоссы необходимо отметить арм. 
Ьаг1'пи1 „вскочить от испуга" и ст.-сл. рг§(]аН „скакать", восходящие-
к и.-е. *рг1Ье «прыгать»10. 

Понятие «тащить, волочить» в индоевропейском языке-основе пред-
ставлено двумя основами *уе1д- и *зе1д"-: ст.-сл. у1ек<?, у1ё5Н „тяну, 
тащу"<*уе1д-, лит. уе!кй „волоку, тащу", лтш. уё1ки, уПк*, родст-
венны именные образования, в др.-инд. угка .плуг" (Ригведа, 1.117, 
21.8, 22.6), греч. гом. ш>-ха „борозда", в др.-арм. из *5е1д->11е*д „мед-
ленно"— метафорический перенос значения, содержащий отношение 
перекрещивания—*зе1ду- „тащить,—Ье1д „медленно", алб. Ье1я „тяну, 
тащу", лат. зи1сиз, др.-англ. зиШ „борозда". 

Понятие «катить, вращать, вертеть» представлено и.-е. основами 
*уег{-: ст.-сл. угъ{еИ, лит. уегзН, лтш. уегз*, гот. ша1грап „вращать", 
др.-в.-нем. мегйап „становиться"; уегд-: ст.-сл. У П § 9 , угё§И „бро-
сать", лат. уегдеге „изгибаться", др.-инд. у^]-, (3 л. ед. ч.) уупакИ 
„бросать"; *уе1-: ст.-сл. уа1Ш „валить", арм. де1и1 „вертеть, вращать", 
лтш. уе1*, лит. уеШ „валить", др.-инд. уа1-, ср. залог от у;-*-, авест. 
уаг- „вращать", греч. е&еш, лат. уо1уеге, ирл. ШИт, гот. ^а1и]ап, др.-
в.-нем. \уе11еп „катать, катить, вертеть, вращать". 

Рассмотренная группа глаголов, обозначающих передвижение по 
земной поверхности, противопоставляется по признаку среды, в которой 
протекает действие, и в связи с этим по способу передвижения группе 
глаголов, обозначающих передвижение в водной и воздушной среде. 

На индоевропейском уровне11 отмечается синкретизм понятий 
«плыть, течь и лететь, перо (птицы) и плавник»: и.-е. *р1еу-
„течь, плыть и лететь" в арм. 1иапа1 „мыть"<*р1иУа- (с переход-
ным значением) аналогично лит. р!аи]и, р16у1ап „мыть", ст.-сл. 
р!оуф, р1иК „плыть", лат. регр1оубге „плыть", др.-в.-нем. Пои\уеп 
„мыть и плыть". 

Понятие «купаться» в арм. 1одапа1, которое до Гюбшмана разные 
авторы связывали вместе с 1иапа1 с и.-е. *р1и- «течь». Гюбшман (К2, 29, 
35) возводит только к "1ииа-, греч. -^ш, однако в Аг. Ог., 454 считает 
возможным возведение и к и.-е. *р1еи-/*р1и- либо вместе с 1одапа1 
к *1ииа. Покорный ( Ш ^ , 1,836) относит к корню *р1еи- арм. пра-

ю 2. И & ш п ^ ш ъ, указ. соч., стр. 58. 
" Л. Р о к о г п у, 1ЕЧУ, I, 836. 
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форму *1оу-апа-. На наш взгляд, возможно возведение и 1иапа1 и 1о-
дапа1 к и.-е. *р!еу-/*р1оу-/*р!и- в качестве этимологических дублетов, 
отражающих среднюю и нижнюю ступени чередований, так как армян-
ские глаголы на -апа1 могут восходить к этим ступеням. 

И.-е. *згеу- „течь", в ары. а*одапа1, о?одапа1 „увлажнять"—су-
жение значения, ст.-сл. з*ги]а „поток"—метонимический перенос зна-
чения, рус. струиться, лит. згауш, згаубИ „течь", др.-инд. .згауаИ 
„течет", згауа- „поток"=авест. гауап, гаойаШ „течет", греч. рго> „теку", 
др.-ирл. згиа1тт „поток". 

И.-е. 9ре*-, *ре1э- „лететь": {арм. 1'гс'е1 „лечу"<*р1еп-зко-, ст.-
сл. регр, ръга« „лететь", итер. рагШ, греч. татары, др.-инд. раШ1 „ле-
тит", лат. ре!о „лечу", о древности приведенных словоформ свиде-
тельствуют тип на -г/-п: ср. арм. 1Чг „полет", ст.-сл. рего „перо 
птицы", греч. тЛ[л-> „перо"<""р*сг- при лат. реппа<|*ре1;па- ср.-кимр. 
айа1п, айап „крыло и плавник", <ре!эпо-, др.-сев. Цойг, др.-англ. 
!ейег, др.-в.-нем. *ес1ага<йре1га-, др.-инд. ра1гат „перо". 

И.-е. *рег-,/*регэ- „летать": арм. Ъогйап 1ат „продвигать, вести", 
ст.-сл. па-рег]9 „проникать, пронзать" (направление приближения), 
греч. тарам „проникать", лат. рог1о, -Йге „нести, ехать, везти", гот. 
1агап „бродить, кочевать", 1"аг]ап „ехать". 

И.-е. *зеп§У- „падать, опускаться", арм. апкапе1 „падать"<^*зддУ, 
треч. ёа<р&г; „он упал", гот. 31здап, др.-в.--нем. зткап, н.-в.-нем. з т -
кеп «падать, опускаться». 

И.-е. *ре1- „падать", ст.-сл. разН, райаМ „падать", греч. татоцш 
«лететь», др.-инд. ра1-, авест. рай-, раб- «лететь, падать». 

В рамках сравнения с привлечением данных многих языков часто 
констатируются факты своеобразия в развитии значения явно родствен-
ных форм. Хотя семантическое единство гнезда слов неоспоримо, соз-
дается впечатление, что первоначальное значение в силу особых причин 
в каждом из сравниваемых языков характеризуется различными вариа-
тивными признаками. 

Таково, например, развитие и.-е. глагольной основы *реп1- „идти, 
шагать"; ср. следующий ряд значений: ст.-сл. рр1ь „путь, дорога", 
др.-прус. ршИз в том же значении, арм. Ьип „русло", др.-инд. рап-
гНаЬ „дорога", авест. рап*& „дорога", греч. кбтео; „море", лат. ропз 
«мост». Как видно из приведенных примеров, ареальные расхождения 
проявляются в латинском и греческом. Принято считать, что в греческом 
«море» эквивалентно «дороге» в силу поэтического способа изображе-
ния, в латинском подобный переход обусловлен прежде всего культурой 
«1еггатаге». По-видимому, первичным значением было обозначение до-
роги как «перехода» через неизвестную и часто враждебную местность, 
переправы через естественные препятствия (ср. арм. Ьип «русло» и лат. 
ропз «мост»). Ср. также развитие значений: арм. и*, и-И «дорога, путь, 
улица», ст.-сл. иЫса «дорога», позднее «улица» и греч. аилом «лощина, 
ров», ст.-сл. дгада «дорога» связано с и.-е. *йогдЬ—«дергать», это не 
просто «дорога» как пространство, которое нужно пройти из конца в ко-



нец. Понятие „с1га?а" означает «продранное в лесу пространство», вклю-
чает в себя труд, неуверенность и опасность, у такой дороги есть непред-
виденные повороты, она может меняться вместе с тем, кто ее проходит, 
следовательно, это дорога, которая не проложена заранее и по которой 
нет регулярного движения. 

Таким образом, непосредственная связь лексики с культурно-исто-
рическим опытом вызывает возникновение новых номинаций, характе-
ризующих различные сферы человеческой деятельности. В этой связи 
значительный интерес представляют глагольные основы, с помощью 
хоторых образованы наименования средств передвижения: сигнификат 
«движение» применяется для обозначения передвижения при помощи 
чего-либо, в чем-либо, на чем-либо. Ср. следующий ряд значений: и.-е. 
*кУе1-/*к-е1э- „проникать, передвигаться -» средство передвижения, 
колесо": ст.-сл. ко!о „колесо" и ко1а „телега", греч. *о*Хо; „колесо", 
др.-инд. сакгйт, авест. ёахга-„повозка", др.-англ. Ъ\уеоЫ, др.-исл. 
1ше1 „колесо", др.-ирл. си1 „телега", тох. А кика1, В кока1е „по-
возка". 

И.-е. „двигать, тащить, ехать": ст.-сл. уогъ „повозка, 
телега", греч. оуог „воз", др.-в.-нем. мадап, ирл. в том же значении. 
Наряду с *ие§'Н- в западном ареале засвидетельствовано *го1(Ь)а-
<*геШН- „качаться": в др.-в.-нем. гМап, др.-англ. пйап, др.-исл. пйа, 

.ирл. пасЫт. галльс. гёйа. В латинском, армянском и кельтских язы-
ках обозначение „повозки" восходит к и.-е. *кегз- „бежать"->*к|-5из— 
лат. сиггиз, арм. кагк, др.-ирл. и ср.-кимр. сагг, брет. кагг. 

Средство передвижения в воде: арм. пау „судно, корабль" (воз-
можно допустить заимствование из иранского источника)12, др.-инд. 
пёиЬ, н.-перс. пЗУ1уа „флотилия", греч. майе, лат. паУ15, ирл. пои, др.-
исл. пбг. 

В ст.-сл. и германских языках название средств передвижения в 
воде восходит к и.-е. *рег-/*регэ- „проникать, летать": др.-в.-нем. 

.!агш „лодка", ст.-сл. ргатъ, рус. парой. Название „лодки", „ладьи" 
в ст.-сл. а1ъ(Ш (Супр.), 1исШ (Мар, Зогр.)", др.-рус. ладья, лодъка, 
совр. рус. лодка, болг. ладя, чеш. 1осГ, 1осИ, польс. ГосН, родственно 
лит. а1сИ]а, е1(П]а „челн", швед. 611а „корыто", англе. аИой „корыто, 
челнок», ср.-в.-нем. 1осШе, 1айй1е «грузовое судно» (славянское заимство-
вание) 13. 

В связи с приведенными словоформами интересно отметить такое 
славяно-греко-индийское совпадение: ст.-сл. кгъша, греч. хоррб; „ко-
лода, чурбан, п о л е н о " х м я т ; (Гесихий) „весло", др.-инд. когпа-
„корма". 

В лексике нет строгих и абсолютных границ. Язык как средство 
общения перестраивается, дифференцируется с тем, чтобы адекватно 

12 Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., стр. 236. 
13 Судя по данным языка, непосредственный контакт германцев со славянами был 

установлен ле раньше начала нашего летосчисления: Сравнительная грамматика 
германских языков», М., 1962, стр. 79. 
ЛгшрЬг 8—5 
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отразить, воспроизвести явлении реального мира, новые идеи и поня-
тия в соответствующих словах и выражениях. Таким образом, слово 
есть образование, где отражается структура человеческого знания. В 
спичи с вышеизложенным имеется в виду любопытный случай этимоло-
I нчсокого гнезда, которое четко определяется в своих формальных свя-
зях, по значения которого, с одной стороны, распределяются между 
понятиями о совершенно материальных вещах и, с другой стороны, о 
моральных, и социальных категориях. 

Речь идет о термине для заключения брака: и.-е. *иссШ- «вести» и 
«жениться»: ст.-сл. уейр, уезИ «вести и брать в жены» (ст.-сл. пеуёз1а 
«незнакомка, неприведенная»), лит. уес!й, уекИ, лтш. уейи то же, др.-инд. 
уасИю «недавно отданная мужчине», «отведенная», авест. уаби «вести и 
тянуть». Это обозначение, несомненно, связано с древними обычаями и 
косвенно свидетельствует об экзогамности брачных отношений у индо-
европейцев. Ср. аналогичное развитие глагола «просить», и.-е. *ргек'-, 
ст.-сл. ргозШ, арм. Ьагдапе1, др-в.-нем. Ггадеп «просить», при арм. Ьагзп 
«невеста, сноха», лат. ргосиз «жених», лит. р1Р§{1 «свататься», серб. 
просМи то же значение. Здесь необходимо указать на очень древние 
формулы, в которых будущие супруги представляются стоящими друг 
против друга: лат. иЫ 1н Оаиз!, е§о Са!.а «где ты Гай, там я—Гая» инд. 
ашо Нагп азгш, зй 1\-ат «я такой-то, ты такая-то»14, связанные с древним 
свадебным обрядом взаимных обязательств. 

Таким образом, как видно из приведенных сопоставлений, рассмат-
риваемые проблемы имеют разную сложность и развертываются в глу-
бокой исторической и доисторической перспективе. 

На основании рассмотренного материала можно сделать следую-
щие выводы: 

1) В синхроническом плане одним из наиболее существенных и 
важных вопросов является вопрос о выражении направленности движе-
ния. Древнеармянский язык, с одной стороны, старославянский—с дру-
гой, используют различные средства выражения вышеуказанного 
признака. 

В древнеармянском языке для выражения направленности - — 
ненаправленности движения используются либо отдельные парные 
лексемы (ср. да1 „к говорящему", &па1 „от говорящего", иапе1 „спус-
каться", с1апе1 „подниматься", Ьеге! „приносить", *апе1 „уносить"), либо 
препозитивные слова (ср. аг1'акз асе1 „выводить", 1 пегк'з 1апс1 „вво-
зить» и т. д.), либо предложные глаголы, но они сравнительно редки по 
своему употреблению, либо при необходимости' чисто описательные 
формы. 

В старославянском языке направленность- » ненаправленность 
движения первоначально осуществлялась: а) последовательным проти-
вопоставлением фактптива и итератива, а затем глаголами с определен-
ным и неопределенным значением (ср. Ш—сЬойШ, пез«—позШ, Ъёга1> 
Ьё^аИ, в совр рус. везти, но возить, нести—носить,, идти—ходить)-, 

" Э. Б ем в е ни с т, Семантические проблемы реконструкции (в кн.: «Общая лин-
гвистика», М„ 1974, стр. 347). 
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б) широким употреблением префиксов и предлогов, в результате чего 
создаются новые слова с ярко выраженным признаком направленности 
движения (ст.-сл. ЬёгаН «бежать», рп-Ъёгай «прибежать», и-ЬёгаИ 
'•убежать»). Аналогичная картина и в современных славянских языках: 
рус. идти—выйти, идти—придти, идти к нему, идти от него и т. д. 

Глаголы направленного движения свободно сочетаются с про-
странственными приставками: уъ-, уъг-, 12-, ро-, рп-, ргё-, о1:ъ-, зъ-, 
и- и др. 

Глаголы ненаправленного движения, представленные итеративами, 
сочетаются с приставками иного значения: они обозначают начинатель-
ность или однократность действия, ограничение во времени, доведение 
его до какого-либо предела или результата действия, исчерпанность 
действия: 1 ст.-сл. йо-сЬойШ, йо-позШ, о'оъ-сЬосНИ, га-сЬойШ, газ-
сЬос1Ш и т. д., ср. в совр. рус. доходиться до изнеможения, проходить 
полчаса и т. д.). 

Таким образом, признак направленности движения в славянских 
языках имеет первостепенное значение и последовательно выражается 
морфологически, в армянском—лексически; при этом славянские языки 
допускают и лексический способ выражения: ст.-сл. уъг-Ш «взойти», 
разИ «падать», рус. подняться, спуститься, польс. рос1п1е$6з1$, зри§С1б 51$, 
чеш. ууз1оир1{, зе.)'Н; и т. д. 

Общим признаком является признак среды, в которой протекает 
действие, и выражается лексически, как в др.-арм., так и в ст.-сл. язы-
ках (напр. арм. ег1'а1 „идти", ст.-сл. Ш в том же значении; арм. 
1'гб'е1 „лететь" и ст.-сл. рагШ „летать"). 

Глаголы движения вместе с семантически обусловленными суще-
ствительными со значением субъекта (агенса), объекта, либо инстру-
менте действия (арм. &па1 каГамк' «ехать возом», ^па1 падуи «ехать лод-
кой», ст.-сл. 1'асЬаИ уогогпъ «ехать телегой» и т. д.), а также сочетания 
глагол-существительное (скакать—лошадь), глагол-наречие (идти быст-
ро, медленно) отражают реально существующие группировки слов по их 
нормативным валентным группам. 

2) В диахроническом плане интерпретация и уточнение значения 
слова способствует не только выявлению отдельных терминов, но пре-
имущественно выявлению отношений и процессов, возникающих на базе 
объективной реальности, обобщая свойства и качества реально суще-
ствующих предметов и явлений. 

И.-е. *куек^1а-/б, *го!(Ь)а- „повозка, колесница", *с1Ниг- „дыш-
.ло"->*ие^'Ь- «ехать» убедительно раскрывают круг древних представ-
лений о передвижении, заключая в себе и элементы чувственного вос-
приятия и элементы, относящиеся к познанию. 

Обозначение «корабля, судна» в арм., греч., авест., с одной стороны, 
и ст.-сл. и герм., с другой, свидетельствует о характере локализации 
отдельных индоевропейских племен с географической точки зрения и о 
времени их контактов. 



Название «колеса» четко противопоставляется в западных и восточ-
вых диалектах: лат. го1а, др.-ирл. го1Ь, др.-в.-нем. га! не встречается ни: 
в славянском, ни в армянском, ни в греческом. В др.-инд. и иранском 
соответствующее слово га1ЬаЬ, ав. га&о „повозка", восходящее к 
корню *ге*Ь- „бежать". В восточных диалектах название „колеса" от 
и.-е. *куе1-/*куе!э: ст.-сл. ко!о, арм. ЬО1ОУ „вращение", др.-инд. сак-
гаш „колесо", авест. сахга-, греч. *охХ<х;, др.-прус. ке1ап. 

Таким образом, анализируемые глаголы движения в каждом нз 
рассматриваемых языков носят двойственный характер: они принадле-
жат либо к синхронии одного языка, либо выявляют переплетения, воз-
никшие в ходе многовековой и даже тысячелетней эволюции, результа-
том чего является различное функционирование исходных и.-е. основ. 
Тем не менее сравнительное рассмотрение фактов родственных языков, 
способствует выявлению в каждом языке некоторых весьма общих тен-
денций, управляющих развитием частных факторов, дает возможность-
увидеть в них определенную структуру. Параметр времени становится 
при этом параметром системного описания. Во всех рассмотренных. 
ьыше случаях присутствует проблема отношения, и именно отношения-
ми определяется всякая семантическая структура. 
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