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К вопросу об омонимии косвенных падежных форм 
армянских существительных 

(Применительно к машинному переводу) 

Механический анализ грамматической категории падежа сводится 
к установлению состава падежных форм и выяснению значений, ко-
торые кроются за каждой из них. 

Под установлением состава падежных форм понимается выявле-
ние формальных показателей того или иного падежа существитель-
ного в парадигме (флексии, предлоги, послелоги). Выяснение значений 
падежных форм принципиально предполагает отнесение анализируемого-
существительного к определенному падежу, одному из двух чисел, к 
тому или иному роду (вопрос категории рода армянских существи-
тельных, естественно, снимается). 

Установление состава падежных форм обычно не вызывает боль-
ших осложнений, в то время как анализ их значений представляется 
делом довольно трудным. 

Выяснить значение падежной формы—значит различить грамма-
тическую омонимию существительного. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению воп-
роса об омонимии косвенных падежей существительных армянского 
языка, сделаем попытку в самых общих чертах описать его падеж-
ную систему. 

Исходя из своеобразного соответствия падежного значения и 
падежной формы, грамматика армянского языка, по традиции, разли-
чает семь падежей1 . 

1. Именительный (п^ш^шЪ падеж субъекта, действую-
щего лица—является падежом подлежащего; в ряде случаев высту-
пает в составе именного сказуемого. Именительный падеж (в этом 
специфическая особенность армянского языка) может функциониро-
вать в роли определения (сравни: Ьи (ияГЬд^ рш^ш^ ^ш./»). Это—пря-
мая форма слова с нулевой падежной флексией. Возможно наличие 

1 Описание падежной системы армянского языка, за небольшими добавлениями^ 
автора, заимствовано из . К у р с а лекций по современному армянскому языку" (на. 
арм. языке) проф. Г. Г. Севака . Издательство Ереванского университета. Ереван— 
1955 г. 
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•флексии „с"2 . Однако» тот же состав падежных форм характерен и 
для существительных в винительном падеже; в результате, винитель-
ный по форме совпадает с именительным. 

2. Родительный (иЬпш^шЪ падеж, выражающий отноше-
ние части и целого, владельца и вещи, значение возникновения, 
происхождения чего-либо. Следует упомянуть и об объектной функции 
родительного падежа, ^ср: чг^Ь р^рьрдп^р) . 

Наборы флексий родительного и дательного падежей тожде-
•ствены. Формально родительный и. дательный различаются в случае, 
когда дательный, являясь определенным (прпциц ш п п Ы ( с р . Ьи 
шЬдш иЬцшЬ[1 И ЛпшЬдш иЬцимЬ^Ь), П О Л у ч а е Т О Д И Н ИЗ а р Т И К Л е Й ( ф л е К С И Й ) 

ь , р, в то время как родительный никогда их не имеет. Лишь в ред-
ких случаях родительный падеж, получая новое основное значение 
{фп/ишЬт-Ь иЬпшЦшЪ) принимает одновременно два артикля (флексии) 
ъ и р, чем, в свою очередь, отличается от дательного. В подавляю-
щем же большинстве случаев родительный по форме сходен с да-
тельным. 

3. Дательный (шрш^шЪ Ап^п^)—падеж, обозначающий отношения 
предметов, каждый из которых приближается, примыкает к другому. 
Дательный падеж формально выражен, хотя и (как уже говорилось 
выше) в большинстве случаев омонимичен с родительным. 

4. Винительный падеж (Ьицдш^шЬ Ъщп^) обозначает непосред-
ственный объект действия, связь объекта с субъектом. В соединении 
с предлогом и без него может иметь обстоятельственные значения. 
Грамматическая функция—прямое дополнение, обстоятельство места, 
времени, меры и др. Винительный по форме сходен с именительным. 

5. Отложительный (ршдшпш^шЪ Ъщп^) обозначает первопричину, 
источник действия, предмет, от которого нечто отделяется, удаляется. 
Субъект, употребленный в качестве объекта, т. е. случаи когда ло-
гический субъект становится грамматическим объектом (сравни: 
р п Л ^ Л ^ ^ р ш ^ п р ^ ш Л ( мцш/^/д И т ц ш Ъ лЦ$ршл[пр1ц ^ 6Ь р п Л п Л ). С О С Т З В 

падежных форм однозначен (~Ьд -т.д). 

6. Творительный падеж (упрЬ^ш^шЬ Ъпрф) обозначает: средство, 
орудие действия; место, где происходит действие. Грамматические 
функции—различные обстоятельства (места, времени, меры, действия), 
косвенное дополнение. Имеет свой ярко выраженный падежный раз-
личитель—окончание -«V 

7. Местный (предложный) (ЬЬрупр&шЦшЬ падеж, обозна-
чающий место, расстояние, среду в которой или на которой совер-
шается действие, что-то находится. 

2 В отличии от артиклей английского языка ((Не), немецкого (с!ег, ш е , <3аз) 
и др., функционирующих как части речи, армянские морфемы (ц , Ь ) со значением 
определенного артикля являются формальными показателями падежной формы су-
ществительного. Вот почему целесообразно считать их флексиями. 
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Грамматическая функция—обстоятельство места, реже—обстоятель-
ство времени орпи/, рпщЬп^). Формальный различитель—оконча-
ние -«шА 

Таким образом, нз семи падежей современного армянского языка 
формально различаются только три: отложительный, творительный, 
местный; остальные падежи омонимичны. 

Разрешение вопроса омонимии этих падежей нам и предстоит 
осветить. 

Считаем необходимым внести некоторые пояснения. 
1. Строго следуя постановке вопроса (об омонимии косвен-

ных падежей армянских существительных), не будем рассматривать 
омонимии, связанной с именительным и винительным падежами3, как 
то: а) омонимия именительного—винительного падежей; б) имени-
тельный—местный (ср. рЬрЪЪр яГр шЪпиГ и Х-С цтЧч[ш.А ^ д//г прЦ 

ыш&аГшЪпиГв) случаи тройной омонимии: родительный—дательный— 
винительный (ЬршЬд, ЬрЪЪу и др.4) будут рассмотрены только в той 
части, где она касается единственно родительного и дательного па-
дежей. 

2. В то же время нами будут рассмотрены случаи омонимии 
типа: существительные в творительном—местном падежах—они же 
послеслоги. 

3. В состав родительно-дательной падежной омонимии отнесены 
случаи употребления существительных в родительном падеже с по-
слеслогом местного значения <г*Г4г̂ д> (об этом подробнее смотри ниже). 

Итак, что такое омонимия падежных пар? 
Омонимичными мы называем словоформы, совпадающие по 

своим формальным признакам. Основным признаком омонимии падеж-
ных пар является тождество флексий двух различных словоформ без 
учета значения (число, падеж, принадлежность к определенной части 
речи), которое кроется за формальными носителями падежа (флексии, 
предлоги, послеслоги). Тем не менее, вопрос о принадлежности каж-
дой из совпадающих по формальным признакам словоформ к той или 
иной падежной форме, т. е. вопрос о снятии омонимии с падежных 
пар и получении полной характеристики5 к слову (СР/ДЕ переходит 
в С Р Е V С Д Е и др.)6 решается в пределах одного и того же числа-

3 Предполагается, что различение всякой омонимии, связанной с именительным 
падежом, происходит на более раннем этапе синтаксического анализа, а именно на 
этапе анализа подлежащего, сказуемого, прямого дополнения. 

4 в связи со своеобразной синтаксической функцией местоимений в предложе-
нии последние соответственно отнесены к разряду существительных, прилагательных, 
наречий. 

5 Под полной характеристикой понимается набор синтаксических и морфологи-
ческих признаков, однозначно описывающих грамматические функции данного слова. 

6 Вводятся следующие обозначения: С—сущ., Пс—послеслог, Пр—предлог, Ед, 
Мн.—ед. и мн. числа, И—имен, пад., Р—род. п., Д — д а т . п., В—вин. п., Т—твор. п., 
М—местн. (предложный) п. Условное обозначение / —тождественно слову, «омони-
мия» < — — с т р е л к а управления. 

ЗЬпЫ^шц^р 4—5 
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Так, в нашу задачу не входит рассмотрение омонимии типа рус* 
ской: города-города (омография) по той простой причине, что в ар-
мянском языке ее не существует. 

Условия, необходимые для различения омонимии, следующие: 
а)—наличие инвариантной морфологической информации о слове:, 
б)—установление синтаксических связей между словами, т. е* 

разделение слов на управляющие и управляемые и нахождение уп-
равляющего слова для каждого управляемого7. Только при наличии 
подобной исчерпывающей характеристики о слове может идти речь о 
снятии омонимии в пользу одного из падежей существительного в! 
составе омонимичной пары. 

Естественно, что процесс установления синтаксических связей: 
между словами совпадает с разрешением вопроса об омонимии. По-
ставить стрелку управления—значит приписать слову однозначный 
падежный признак. 

Например: (СР/ДЕ Пс)—устанавливая отношения управления 

между словами, получаем ( С Р / Д Е П с ) и как результат—(СРЕ П с ) , т . 
омонимия считается снятой, когда информация о слове становится, 
исчерпывающей (однозначной). 

Таким образом, алгоритм, работающий на различение омонимии,, 
включает в себя: 

а)—установление синтаксических связей между словами; 
б)—как результат его—определение однозначной характеристики 

слова. 
Под алгоритмом понимают „точное предписание о выполнении 

в определенном порядке некоторой системы операций для решения 
задач некоторого данного типа8". В данном случае алгоритмом явля-
ется набор синтаксических правил, расположенных в определенной 
последовательности и позволяющих решить задачу различения грам-
матической омонимии слов. (Формулировка правил—ниже). Отправным 
пунктом нашего алгоритма являются позиционные отношения между 
словами в предложении (проверка на окружение). 

Наблюдая расположение армянских существительных в предло-
жении, можно говорить о более или менее установившихся пози-
ционных закономерностях между парой слов—управляющим и управ-
ляемым. 

В подтверждение сказанного можно сослаться на отношения' 
между существительными в родительном или дательном падежах с 
предлогами и послелогами. 

7 Под управлением мы понимаем установление любых видов синтаксической 
связи между словами: управление, согласование, примыкание. 

8 Б. А. Трахтенброт. «Алгоритмы и машинное решение задач», из серии «Попу-
лярные лекции по математике». Гос. изд-во технико-теоретической литературы. Москвяс 
1957 г., стр. 7. 
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При выяснении позиций Пр и Пс-ов по отношению к СР/Д раз-
решаются два вопроса: 

1. Выясняется характер связи, т. е. характер отношения между 
СР/Д с одной стороны и Пр или Пс с другой (отношение управления). 

2. Снимается омонимия в пользу одного из двух падежей. В ре-
зультате наблюдений над имеющимся у нас материалом9 удалось 
установить следующие закономерности в расположении и отношениях 
слов друг к другу, сформулированные в правила и затем записанные 
в операторной записи в виде алгоритма. 

1. В подавляющем большинстве случаев ( ^ 8 0 % ) СР управля-
ется послелогом (Пс), следующим непосредственно за ним. 

Ф I .4- I 
ПрИМер: Ъши/^шдпцт-Р^шЬ {шЪ ^ Ь т 

[СР/Д Пс] - > [СР Йс] 
2. В случае отсутствия Пс-а СР управляется ближайшим суще-

ствительным, стоящим вправо от него. 
I I 

Пример: ЬРС^ ^ЬруЪш^шЪ имшдл^пиГ ^ пш дш~ 
1{шЪ ррв[ 

I 1 4 1 
[ • • • С Р / Д П СИ/В. • • ] - * [ • " С Р П С И / В . . - 1 

3. Если в предложении следует определительная группа, состоя-
щая из существительных в родительном падеже, то каждое из су-
ществительных управляется последующим, а последнее из них, со-
гласно ранее сформулированным правилам (1,2), управляется Пс или 
ближайшим от него любым другим существительным, находящимся. 
вправо. 

Пример: ^шт^т-Р^пЛЪирр щшрпЛш/р^пи? ЬЪ 

I I 1 * I 1 4 [ 
Ь&т.р[шЪ т. Ърш ^шфй/имЪ и д п цпь р риЪ лГЬ^г 

+ Г 4 * 

[ . . • С Р / Д Со СР/Д СР/Д СР/Д Пс] —> [СР Со СР СР СР ПсД 
Говоря о существительных в дательном падеже, следует отметить, 

что в целях облегчения алгоритма, работающего на снятие Р/Д-ой 
омонимии и установление отношений управления, словам, управляю* 
щим СД, приписывается особый признак „3" 1 0 . 

Поиски на выявление существительных в Р падеже предше-
ствуют поискам СД и, лишь после того как правила, сформулиро-
ванные* выше, оказываются недостаточно сильными для разрешения 
Р/Д-ой омонимии, производится поиск на слово с признаком „3 й . 
Наличие такого слова решает вопрос. 

0 В. И. С м и р н о в . сКурс высшей математики». Армгиз. г. Ереван, 1948 г. 
Ю Наличие признака «3» в составе грамматической характеристики слова означа-

ет обязательное управление дательным падежом в отличие от возможных случаев, 
управления того же слова другими падежами. 
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После выяснения позиционных отношений и отношений управле-
ния между СР/Д и словами, ими управляющими, существительному 
приписывается признак падежа ( Р \ / Д ) -

С точки зрения статистических данных, т. е. на основе произ-
веденных нами подсчетов („Курс высшей математики" В. И. Смирнов. 
1—33 стр.), удалось установить, что наиболее часто совпадающей по 
форме (омонимичной) является именно родительно-дательная падежная 
пара. Эти падежи совпадают по форме чаще, чем различаются. Из 
173 случаев употребления Р и Д падежных форм 139 являются омо-
нимичными и лишь 34 случая составляют существительные, употреб-
ленные только в Р или только в Д падеже ( 8 0 , 3 % — о м о н и м и ч н ы х и 
19,7°/0—различающихся!. 

К существительным Р/Д падежа нами отнесены все существи-
тельные с ярко выраженными родительно-дательными формальными 
признаками (флексии, предлоги, послелоги). В состав Р/Д-х существи-
тельных, согласно правилам традиционной грамматики армянского 
языка, включены также все существительные Р падежа с Пс Ы/ч* в 
то время как, следуя школьной нормативной грамматике, их нужно 
относить к классу существительных М падежа (ЬЬр^пр&ш^шЬ 
поскольку ЫЬ%» является послелогом местного значения. 

Включение конструкции СР/Д Пс ( Щ м в разряд существитель-
ных Р/Д падежа облегчает анализ СМ. Теперь у ж е алгоритм анализа 
существительного в местном падеже работает только на установление 
отношений управления между СМ (управляемым) и словом, от кото-
рого оно зависит (управляющим), а также на различение омонимии 
СМ/Пс. 

1. СМ/Пс, находясь непосредственно справа от СР, выступает в 
в роли Пс-а. В этом случае Пс управляет существительным в роди-
тельном падеже. 

2. В остальных случаях СМ/Пс приписывается признак СМ. 

Сра ВНИI 1. [ • • • X */"Ь&пй-Р^шЪ ч^щ 

[СР СМ/Пс] Т> [СР Пс] 

2 . Ч-кщ^т.»! РМр итшЪпи1 к ^Ь ^"Г Ъ&иЪш^пк.ртл-Щ 

СМ 

Аналогично различается омонимия СТ/Пс. 
Круг рассматриваемых нами случаев омонимии косвенцых па-

дежей армянских существительных ограничен текстом „Курса высшей 
математики- ак. В. И. Смирнова на армянском языке. Однако, нам 
кажется, что установленные нами случаи падежной омонимии явля-
ются исчерпывающими для анализа любого армянского письменного 
текста (мы говорим о письменном, ибо правила автоматического пе-
ревода составляются на данном этапе только для письменного языка) 
по математическому анализу. 
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(Կիրառվում I, մեքենական թարգմանության նկատմամբ) 

Ա մ փ ւ ւ փ ո ւ մ 

(ГՀոլով.1) քերականական կատեգորիայի անալիզր հանգում է Հոլովական 

ձևերի և նրանց նշանակությունների կազմի Հաստատմանը։ 

Հոլովական ձևերի կազմի Հաստատումը նշանակում է գոյականի պարա-

գիգմայի այս կամ այն Հոլովի ձևական ցուցանիշների բացահայտումը։ 

Հոլովական ձևերի նշանակությունների բացաՀայտումը ենթագրում է գո-

յականը՝ վերաբերյալ որոշակի Հոլովի, թվի, այս կամ այն սեռին։ 

ԲացաՀայտել Հոլովական ձևի նշանակությունը, նշանակում է տարբե ֊ 

րակել գոյականի քերականական նույնանունությունը։ 

Նույնանուն ենք կոչում այն բառաձևերը, որոնք Համ ընկնում են իրենց 

ձևական Հատկանիշներով։ 

Հոլովական զույգերի նույնանունության Հատկանիշը երկու տարբեր բա-

ռաձևերի վերջավորությունների (ֆլեկսիաների) նույնությունն էճ առանց Հաշ-

վի առնելու նշանակությունը (թիվը» Հոլովը, որոշակի խոսքի մասի պատ կա ֊ 

"ելը)ք որը թաքնված է Հոլովի ձևական ա րտաՀա յտ ի չների Հետևում (վերջա-

վորություններ, նախդիրներ, ետադրություններ)։ 

Նույնանունության տարբերակման վրա աշխատող ալգորիթմ ը իր մեջ 

ներառնում էճ 

ա— բառերի միջև եղած շարաՀյ ուս ական կապի Հաստատումը} 

բ—որպես նրա ա րդյունք՝ բառերի միարժեք բնութագրի բնորոշում ը։ 

Մեր ալգորիթմի ելակետային դրույթն է նախադասության մեջ բառերի 

միջև եղած տեղադրական Հարաբերությունները։ 

1• С Р ( սեռական Հոլովով գոյական) կառավարվում է անմիջապես իրե-

նից Հետո գտնվող ետադրությունով (Пс): 

Օրինակ՝ [ С Р / Д П с ] — [ С Р ա ք 

Հասկացողության մեջ 

Ետադրության բացակայության դեպքում կառավարվում է իրե-

նից աջ կանգնած ամենամ ոտիկ դո լականով։ 
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Օրինակ՛ [ • • С Р / Д П СИ/В] — [ С Р П СИ/В] 

4 | 
չափման վերջնական արդյունք 

3• Որոշակի խմբում (բաղկացած սեռական Հոլովով գո լականներից) յու-

րաքանչյուր դո լականը կառավարվում է Հա շոր գով , իսկ ալս բոլորի Հաջորդը 

կառավարվում Է ПС~ով կամ իրենից աջ կանգնած ամենամոաիկ գոլականովէ 

I * I I I I I 
Օրինակ՝ [ С Р / Д С о С Р / Д С Р / Д С Р / Д П с ] 

I Ф I * ւ4 ւ I " 
[СР Со СР СР СР Пс] 

մեծ ութ լան և նրա չափման Հա սկա ցո ղու թ լան մեջ 

Ներգո լական Հոլովով գո լականների նույնանունության Հանման վրա աշ-

իյաաող կանոններ» 

1. СМ/Пс~Ъ գտնվելով СР"Իտ տնմիջապես աջ, Հանդես Է գալիս Пс~/' 
դերովէ Ալս դեպքում ետադրությունը կառավարում Է սեռական Հոլովով գո լա-

կանին 

մեծութ լան^դեպքում [ С Р П с ] 

2• Մնացած դեպքերում ([ներգոլականՖ կամ <Гետադրությունս բնութա-

գրով (СМ/Пс) գո լականին վերագրվում Է СМ Հատկանիշը 

Համեմատիր X* X մեծութլան դեպքում 

2, վերջին դեպքում թիվը ստանում Է•»• 

Նման ձեով Էլ տարբերվում Է СТ/ПС (գործիական և ետադրություն) նույնա-

՜նա նու թյ ուն ը г 


