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Автор работы, подвергая детальному сравнительно-исто-
рическому анализу фонетический и грамматический строй и 
лексический состав урартского языка, приводя многочислен-
ные лексико-грамматические параллели, приходит к выводу, 
что урартский язык находится в родственных связях с индоев-
ропейскими. 

Работа предназначена для урартоведов, компаративистов, 
работающих в области изучения индоевропейских языков, 
историков и языковедов, занимающихся вопросами древнейше-
го периода истории армянского народа и его языка, специали 
стов по вопросам истории древнего мира 



В В Е Д Е Н И Е 

§ 1. Урартский язык известен по к1инописным памят-
никам IX—VI вв. дон. э. Кроме клинописи, урартийцы имели 
и иероглифическое письмо, возникшее, по-видимому, на мест-
ной почве1. Однако последнее еще не расшифровано и по 
своему значению не может быть поставлено в один ряд с 
клинописным. Урартские дари сообщали о своих походах и 
важных мероприятиях клинописью, заимствованной у асси-
рийцев. Иероглифическим же письмом урартийцы пользова-
лись в узкопрактических целях—для обозначения содержи-
мого сосудов, принадлежности бронзовых изделий и т. п. 
Начиная с IX в. роль иероглифического письма становится 
весьма второстепенной. 

§ 2. Хотя изучение языка урартских клинообразных 
надписей в настоящее время значительно продвинулось впе-
ред, однако еще имеются разногласия по многих кардиналь-
ных вопросах. В частности, еще много пробелов в области 
изучения лексики. Тем не менее, и в згой области можно 
опираться на достигнутые результаты для разрешения воп-
роса генетических связей урартского народа и его языка 
Дело изучения урартского языка особенно облегчилось по-
сле опубликования Г. А. Меликишвили свода урартских 
клинообразных надписей, содержащего транскрипцию и пе-
револ 449 надписей с приложением грамматического очерка* 

§ 3. В последнее время в науке господствует мнение 
о том. что урартский язык находится в близких родствен 

В Б. П и о т р о в с к и й , Вчнское царство, М . 1939, стр. 28. 
- Г. А. М е л и к и ш в и л и , Урартские клинообразные надписи, М., 

1960. 
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пых отношениях с хуррнтским и образует с ним обособ-
ленную группу3. Эту группу обычно называют хурро-урарт-
ской или „алародийской" (И. М. Дьяконов). К сожалению, 
сравнения, проводимые исследователями', в большинстве 
случаев не носят систематического характера. Обычно при-
водятся лексические параллели, а сравнения в области грам-
матического строя этих языков не имеют под собой проч-
ной сравнительно-исторической базы, не сопровождаются 
убедительным структурно-хронологическим анализом. Лек-
сические параллели при всей своей убедительности не 
всегда охватывают ядро основного лексического фонда. До 
сих пор не установлено более или менее убедительных 
звуковых закономерностей; к тому же состав согласных в 
обоих языках выявляет заметные различия. 

§ 4 Вместе с указанием на наличие общих элементов 
между урартским и хурритским языками ученые приводили 
и данные, свидетельствующие о наличии общих элементов 
между урартским и индоевропейскими языками, в частности 
урартским и армянским, урартским и хеттским. Однако 
и здесь мы не имеем достоверных результатов, основанных 
на прочной сравнительно-исторической базе. Ученые, прово-
дившие подобные параллели, либо исходили из ошибочных 
концепций, изжитых языковедческой наукой, либо доволь-
ствовались общими указаниями на характер этих совпадений. 

3 См. об этом: Г. А. М е л и к и ш в и л и , Урартские клинообразные 
надписи, М., стр. 89—92; И. М. Д ь я к о н о в , Заметки по урартской эпи-
графике, „Эпиграфика Востока', IV, 1951г стр. 113. прим. 8, а также VI, 
стр. 110, прим. 4; е г о ж е : О языках древней Передней Азии, „Вопросы 
языкознания", 1954, № 5, стр. 52 -57; I. М. О 1 а к о п о Н. А Согпрага1т 
5игуеу о? 1Ье НигМап апс) Ц1гаг1еап Еапдиа&е®, ,Рарег 1ог (Ье XXIV 1п-
{егпаНопа! Соп§ге58 о! Опеп1аН815", Мозсом, 1957. 

4 Ср. работы, указанные в прим. 1 на стр. 3, а также I . А. К а-
п а н ц я н, Общие элементы между урартским и хеттским языками, Ерр-
ван, 1936; е г о ж е . История Урарту. Ереван, 1940, стр. 33—34 (на арм. яз.): 
А, О о е 1 г е , „КеУие Ы1Ше е1 а5<ап^^ие^ 24, 1936; е г о ж е .(.алеиа^е*. 
16, 1940, № 2; Л. Р П е й м с Ь . К1еше БеНга^е гиг сЬиггШясЬеп О г а т -
таМк. 1939; Р. Во г к, МИаШЬпеГ ипй чете ЗргасЬе. 1939; Е А. 5 р е !-
« е г 1п1г0с1ис(10п (о НигПап,' 1941 
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§ 5 Некоторые исследователи, указывая на урартско 
-армянские параллели, исходили из ошибочной концепции, 
согласно которой урартский язык является архаичной фор-
мой армянского. Впервые эту концепцию выдвинул Мордт-
ман еще в период, когда не имелось научной базы для чте-
ния урартских надписей\ Попытка Мордтмана была подверг-
нута основательной критике Гюбшманом и Сэйсом6. В даль-
нейшем эту концепцию возродил И. Санталджян, который, 
исходя из результатов, достигнутых в области изучения 
урартского языка в XIX в.. пытался толковать урартские 
надписи на основании данных армянского языка'. Эта по-
пытка также не имела под собой серьезной научной почвы 
и была отвергнута учеными. В частности, Р. Ачарян пока-
зал. что Санталджян не опирается на звуковые закономер-
ности и не считается с данными сравнительной грамматики 
армянского языка5. Нельзя считать серьезной также попыт-
ку возрождения этой ошибочной концепции А. Сафрастяном9. 

§ 6. Другого мнения придерживался Г. Капанцян, при-
водивший в своих работах данные о лексико-грамматиче--
гких совпадениях между урартским и хеттским, армянским и 
другими индоевропейскими языками10. Исходя из устарев-
шего понятия „азианических" языков, он относил сюда язы-
ки совершенно различного происхождения, в том числе та-
кие явно индоевропейские языки, как хеттский и армянский. 
Однако, не сумев объяснить факт наличия в этих языках 
многочисленных индоевропейских „элементов", Г. Капанцян 

А. М о г й I т а п п, Еп12Щ'егип§ ип<3 Егк1агип§' йег агтешзсЬеп 
КеПтьсЬгШеп, /ОЛЮ, 26, 1872, стр. 465 и сл. 

" Н. Н О Ь з с Н т а п п , К2, 23, 1877. стр. 46—48. А. 5 а у с е, К2, 
23. 1877. стр. 407 409. 

7 Л. 5 а п й а 1 § | а п , Ьег шзспрИоп^ сипе!1огте5 игагИциев, Уе-
т з е . 1900. 

5 Р. А ч а р я н , История армянского языка, ч. I 1940, стр. 165— 
172 'на арм. яз.). 

9 А. 5 а Iг а 11 а п, I гшариа&—Апйзйауап. 1.опс1оп, 1935. 
10 Г. К а п а н ц я н . Общие элементы между урартским и хеттским 

языками. Ереван, 1936; е г о ж е История Урарту, Ереван, 1940 (на арм. 
яз.); е г о ж е К происхождению армянского языка, Ереван, 1946, 
•ею же Хайаса коль.бель армян. Ереван. 1947 и тр. 



был вынужден обратиться к концепции двуприродности ар-
мянского, а также хеттского и урартского языков, и нали-
чие общих элементов объяснял как результат их скрещения 
Концепция Г. Капанцяна неоднократно подвергалась спра-
ведливой критике11. В частности, можно указать на следую-
щие недостатки его концепции. 

1. Капанцян не придерживается принципов сравнитель-
но-исторического языкознания, не устанавливает точных 
звуковых закономерностей. Так, в своей „Истории Урарту" 
(стр. 28—30), приводя индоевропейские параллели для семи 
урартских слов (а§- .уводить, проводить", раг- „уво-
дить", -к1'/-ке- -неопред, местоименный суффикс. иН-5е 
„другой", -ик! „мой", а*- „есть, пожирать", рапе „до"], 
Г. Капанцян оставляет без объяснения различие в отражении 
одних и тех же гласных и согласных в разных словах 
урартского языка (ср., например, указание на -и1и<*е^'о 
наряду со сравнением урарт. 1езе „я" с арм. е8<^4ея'о; воз-
ведение а§- к и.-е. и одновременное указание на пе-
реход *е§'б>ик1, *еб->а{- и т. д.). 

2. Он сравнивает урартские слова с армянскими и хетт-
скими без указания на индоевропейское происхождение 
многих из приведенных слов и без соответствующих выво-
дов из этого (ср. проводимые параллели урарт. п1- „идти" 
и арм. иМ „путь, дорога", урарт. апшш „поколение" и арм 
лггп-а! „корень", х-агт „поколение" и др. или урарт. аё- „по-
садить, поселить"12 и хетт, аг- „сидеть" урарт. ках „пе-
ред" и хетт, ка „здесь, вот" и т. д.). 

3. Он не дифференцирует слова, генетически связан-
ные, от заимствованных, не учитывает удельного веса срав-
ниваемых слов в лексике того илн другого языка, рассмат-
ривает грамматический строй языка как совокупность гене-

м Ср. запись нашего выступления в .Известиях ЛИ АрмССР" 
1951, № 7( стр. 65—66, статьи А. А. Асмангуляи „Против гипотезы о 
„двуприродности" армянского языка", ВЯ, 1953, № 6 и Б. В. Горнунга 
.О так называемых азианических языках*, "Известия АН АрмССР" 1954, 
№ 6. 

11 У. М е л и к и ш в и л и , ук. соч.. сгр. 391. .оставлять" ?). покв 
дать ?)'. огталкивать("->), преследовать^)" 
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тически разнородных элементов, допускает вольности то,-
ковании урартских и хегтских слов и т. д. 

Тем не менее материал, приводимый Г. Капанияноч, 
при осторожном к нему подходе может учитываться иссле-
дователями. 

§ 7. Не имеет под собой серьезной научной основы к 
теория Леман-Гаупта, согласно которой урартийцы (их 
„верхний" слой), являясь пришельцами из Линии или со-
предельных стран и имея много общего с греками, после 
переселения взяли верх над местным населением Армянско-
го нагорья и обосновались здесь. Его аргументы—археоло-
гического порядка, а лингвистический материал явно недо-
статочен для таких серьезных выводов. Он связывал слово 
ра!ап „город" с Линией и находил общность между крит-
ским и урартскими иероглифами, считая ликийцев выход-
цами из Крита. В настоящее время, когда вопрос критск. 
го иероглифического письма выяснен, и урартоведение зна-
чительно продвинулось вперед, мнение Леман-Гаупта пред-
ставляет лишь исторический интерес. В дальнейшем Кречмер 
и Эчслер приводили некоторые факты из области ономастики 
в доказательство передвижения урартийцев из Западной Ма-
лой Азии: Мепиа(8е)—М^ох; или Мт^т; (мифологич. имена) 
IдЙ1рп—лик. !ада, урарт. 1п1и „женщина" : хурр. 1рП. 
урарт. еип „властелин* („властелин женщин"); урарт. богиня 
АгсН -греч. 'АрВтртое (священный холм в Афинах); На1е-
па1 „Хатте город"—греч. 'А&трш' (Афины); Епгпепа -
Ер1|А5-ут,с „долгоостяющийся"; Киза(5е)- 1'оио®; „красный"' 

Аг^НФ^е)—' Аруготф „сияющий". Без учета определенных 
закономерностей и без привлечения нарицательных имен 
подобные сравнения дают, конечно, мало достоверного; и 
все же нельзя совершенно отрицать возможность всяких по-
цобных сопоставлений, как это делает Б. Б. Пиотровский13. 

§ 8. Наконец, некоторые ученые, исходя лишь из кон-
цепции близкородственности урартского и хурритского язы-
ков, склонны объяснить явные совпадения между урартским 
и другими индоевропейскими языками как результат проник-

" Ср Б. Б. П и о т р о в с к и й , у'к. соч.. с гр. 4Ь. 
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нпвения индоевропейских слов в урартскую лексику, т. е. 
как заимствования Так, например, И. М Дьяконов объяс-
няет наличие индоевропейских слов в урартском языке как 
результат взаимоотношений у рартийцеь и тех индоевроней 
скик племен, которые жили тогда на урартской территории 
и в Ол >ужающих странах14 

В период работы над исследованием „Хакасский язык 
и е ю О!ношение к индоевропейским"15 совпадения межд\ 
урартским, хайасским и древнеанатолийским языками мы 
объясняли как результат заимствования урартским языком 
из хайасского. Однако здесь же мы говорили о возможное 1 и 
другого объяснения. В настоящее время, когда мы в резу.1^-
тате дальнейших исследований обнаружили в л рартском 
языке много слов с индоевропейскими параллелями и убе-
дились, 41 о в его грамматическом строе и словообразовании 
немало подобных же элементов данное объяснение нас 
'.ольше не может удовлетворить Наличный материал дает 
основание говорить о более глубоких связях, необьяснчмых 
теорией заимствований. Ниже мы приводим эти данные, бу 
сучи уверены, что будущее выявит еще больп е общих 

>т и \точнит многие этимологии. 
Значения урартских слов и их транскрипцию мы таем 

основном по книге 1 А. Меликишвили. 

14 И. М Д ь я к о н о в [мепси по урартсчой эцтрас| гЩ 
4У52. стр Я ? 

\гг.ц\ о п е п Ш т , 1461, № 3. стр. 353 40.' 



Ф О Н Е Т И К А 

§ 9. Для успешной разработки вопросов сравнитель-
ной фонетики урартского языка необходимо иметь точное 
представление о его звуковом составе. Однако именно в 
этой области состояние урартоведенкя оставляет желать 
лучшего10. Переняв ассирийскую клинопись, \ рартийпы 
должны были приспособить ее для передачи своих звуков, 
т е. в первую очередь использов&гь лишние для своего 
языка знаки для передачи звуков, не имеющихся в асси-
рийском. Но количество фонем (и особенности их произ-
ношения в резных позициях) в разных языках не может 
быгь вполне одинаковым. Поэтому возможно, что 
некоторые ассирийские знаки в урартском передают боль-
ше одного звука, или, наоборот, под разными знаками 
скрывается один и тот же звук. Именно поэтому разные 
исследователи восстанавливают для урартского различный 
состав фонем. 

Аккадская системгГ клинописи передавала следующие 
звуки: 

гласные: а, а, е, е, 1, и, и (и дифтонг а!): 
согласные ( включая и полугласные): Ь, р, с!, 1, 1, 

к (|н"), к, к, 2. 5, г, 1, ш, п, I (]), Н (V/) 

15 Очерк фонетики урартского языка находим у следующих авто-
ров. М. Т 5 е г е 1 Н е П , 01е пеиеп Ьа1<Н;>сЬеп ТпасИпЯеп Кбгп§ ЗагЛигз 
\гоп 15гаг(и| Не1с1е1Ьег^ 1928.; Л. Р г I е Й г I с Ь. ЕМиЬгипд 1)гаг(а - -Не, 

1933, И. И. М е щ а п ин о в, Язык ванскон клинописи. Д., 193' 
е г о ж е Грамматический строй урартского к >(ка. Л., 1958; Г А М е -
л и к и ш в и л и , Урартские клинообразные надписи, М., 1960 И М. Д ь я -
к о н о в , Материалы к фонетике }'рар1Ского язы":а, .Вопросы гпччлатики 
и истории посточ-ныч яшког, ' , .ЭД. .П., 19-5& и др. 
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На основании изучения особенностей урартской гра-
фики. иноязычных передач урартских слов и собственных 
имен, а также хурритских соответствий урартских слов ис-
следователи пришли к некоторым выводам 

Гласные. 1) Количество гласных в урартском языке, 
по-видимому, не имело фонематического значения; 2) знак 
1 передавал не только !. но и, в некоторых случаях, е и 
редуцированный звук 5 (в конце слова); 3) нечеткость в 
различении I и е в графике И. Фридрих и другие иссле-
дователи объясняют закрытым произношением е, близким к 
1, но И. М. Дьяконов, имея в виду некоторые заимствования 
из урартского, приходит к обратному мненню, считая е ши-
роким (открытым) звуком (з или даже де);" 4) знак и пе-
редавал два звука как и знак 1): о и и; 5) по мнению 
И. М. Дьяконова, урартский язык имел ряд дифтонгов: 

еь аи, ей, 1и,И хотя наблюдается выпадение одного 
из их компонентов19. 

Согласные. 1) урартскому языку не были свойственны 
(.олгие (удвоенные) согласные; 2) большинство исследова-

телей, особенно Г. А. Меликишвили и И. М. Дьяконов,.вос-
станавливают для урартского три ряда согласных: звонкие, 
глухие и глухие придыхательные, хотя имеются разно-
гласия в вопросе о способах передачи этих звуков: так 
например, по Меликишвили к (ц) и I передают неаспириро-
ванные глухие, по Дьяконову, 1, вероятно, не был аспири-
рованным20, а I бы:, относительно близок к аспирированному 
греческому У или, может быть, произносился с гортанным 
взрывом"1; по мнению Дьяконова, знак р передавал р и рс , 
некоторые же исследователи принимают для урартского 
два ряда согласных: звонкие и глухие2*; 3) г и § передают 

М. М- Л ь я к ч в. Материалы к фонетике урартского языка, 
. Вопросы грамматики и истории восточных языков*, М.—Л., 1958, стр. 48. 

" Т .1 м ж е, стр. 51. 
Ср. Г. А. М е л и к н ш в и л и, ук. соч., сгр 48—50. 

" И. М. Д ь я к о н и в, ук. соч., стр. 35. 
' Т а м ж е, стр. 34. 

Сг>., например. Ьенвениста в „Ьев 1ап»;ие с1и т о п й с ' 
Рлп.-. 1952. п р . 200. 
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звонкую и глухую переднеязычные аффрикаты (], } и с. с?), 
хотя Меликишвили дает для г произношение „з" (как в хетт-
ском); 4) разница между $ и § не шсем ясна; по .ей ве-
роятности, з передавал звук 8, но характер - не выяснен 
(по Меликишвили и Дьяконову—§?); 5) {г, по-видимому 
передает х (по Дьяконову также и может быть и И); 
6)' обычно передает простое придыхание (Н), но, как показы-
вает двоякое написание имен бога Ш/ 'А Я и богини {Лати-
Ъап1/'АгиЬап1, по-видимому, обозначал также гортанную 
смычку(?), заменившую выпавший звук и (может быть и 
другие звуки) . 

Следует отметить, что в урартском слово не начина 
ется с г (при нарицательных именах) и двух согласных; в 
словах, имеющих параллели в индоевропейских языках, в 
подобных случаях встречается какой-либо протетический 
гласный. 

Ударение. Вопрос об ударении не ясен. Можно сде-
лать некоторые предварительные выводы лишь на основании 
редуцированности и нередуцированности гласных Можно 
предположить, что ударение, по-видимому, обычно падало 
на предпоследний слог, не считая определенного артикля, 
окончания эргативного падежа к некоторых других оконча-
ний. 

§ 10. I. И.-е. звонким придыхательным *Ыг, "чШ, 
в начале слова соответствуют Ь, с!, » 

*ЬЬас1-„ хороший, хирошо'(Е5]>урарт- Ьас]цз' „вели-
23 См. Н. В. А р у т ю н я н , „Историко-фи.-ылогнческ.. ж урнал' 

(959, № 2—3, стр. 91, прим. 6. 
24 Характер урартских звонких не ясен. Н исключен' . • они 

произносились как придыхательные, чем можно объяснить частичное их 
отражение как глухих (глухие придыхательные), к в некоторых ар 
мянских диалектах. Ср., может быть, рПи-,ра 'ить. у (чтожить" ги.-е 
*Ы1е1- (ср. русск. бить), (еги- класть, поставить, устроить (сады, виног-
радники, посевы)" <и.-е. *13Ье-„ставить, ПОЛОУ ить" ЦАННО^ слово мы более 
склонны вывести из *1ег) и т. д. 

25 Формы и.-е. корней и основ и и;, значена л .<тся п 1 Л. Р п-
к о г п у , 1пйо§агшап1зс11е5 еЬтоГодЬсЬея \Уог(егЬис1:. I, 1949—1'г57. Ср. 
также А. Ш а 1 с! е—Л. Р о к о г п у , Уег^1е1сЬепи с . ШоПетЬисЬ Йег 1п<1о-
йеггштвсЬеп ЗргасИеп. I—II, г'-»гНп, 1927—1930. Здесь и дальне основы 
урартски\ слов приводятся поллсстью, ютя гипотетическая п[.|форма 
может относиться то-.ько к кО^н.евон чгс!и. 
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чественный(?). великолепный! ?)"; ср. др.-инд. ЪЬаска-Ь 
„отрацкый, счастливый, хороший", зй-Ышйта-Ь „великолеп-
ный", гот. ЬаШа „лучший, лучше" и др26. 

*Ы1а-(и-?) „говорить, сказэть">урарт. Ъа(и§е) „слово» 
приказ, повеление; вещь, предмет"; ср. др.-инд. Ы1?па1: 
(*ЪЬэп-и- „говорит*, гр. утщ' (дор. фа[и) „говорить", гр. 
•1Я01'. "высказывание, утверждение, молва, слух", лат. 1ог, 
?ап „говорить", аом. Ьап (*ЬЬ?-Л1-) "слово, речь; разум: 
вещь, предмет", лиг. Ьайта „слух, молва, ТОЛКИ, сплетни", 
др.-в-нем. Ьап „приказ" и др. 

*(1Ые)-„ставить, положить; (в лат., герм., слав. | -
лпть">урарт. с1(н)-„сделать, заставлять сделать" [и с уд-
воением 2а-с1(и)-„делать, совершать, создавать, строить*'] 
ср. др.-инд, бгдШл „ставит" перф. йайУи), гр. т^^лс 
„ставить", лат. Гасю (с распространением *-!<-)„ делать, со-
вершать, создавать, строить, сооружать1*? др.-в.-нем. 1иол 
„делать, совершать", русск. де~ло де-л-ать, арм. «Зпет 
„ставить, положить" и др. 

Щы* |и энклитическая 
частица, употребляемая для усиления предшествующего 
слова; обычно встречается после отрицамия]^>урарт.-»(!)-
е(0—энклитическая частица, употребляемся в тех же целях 
и условиях (-Г Д.; по Метикишвили—„что-нибудь", по 
Гётце—„когда-нибудь, когда-либо; всегда"); ср. др.-инд. 
§Ьа (*§Ьо), Ьа (*§Ье), гр. /у (о!» /1 = урарт. и! |ч|Г?), русск. 
же и др. 

2. В остальных позициях, кроме конечной (в конечной 
позиции они, по-видимому, выпадают), и.-е. звонким при-
дыхательным *ЪЬ, *с1Ь, обычно соответствуют Ь, й, 
причем *ЬЬ в интервокальном положении ь урартском мо-
жет передаваться и через -и- (-и-)27. 

меньшей вероятностью можно сравнить с др.-инд. ЬЬа- (в 
сложениях) .блеск, свет", ав Ъа-„светить", гр ариака (а\я-ю-),явный, 
открытый" и др. ( и -е *Ы13-„сиять, светить"!. 

27 Тот факт, что. как увидим ншсе, * и в урартском может пере-
рваться и через Ь л Ыт через и (у) 1ср.*-Ы1-(эле^ент оконч. дат. п. 
мн. ч.) уртрт.-и-(эле.\и г1Т о ж ц ч . длт. п. мн. ч. а ие)], а такие ыа 

1 4-



*оЪЬе1-„увеличпчать. умножать" урарт. аЪШгёи-
„присоединять, прибавлять"; ср. гр. бсёХАш „увеличивать 
умножать", арм. у-ауе1нш „присоединять, прибавлять, уве-
личивать" (аор. у-ауеН), ауеП „больше", аг-ауе1ит „увели-
чивать, умножать" (возможно, что арм, слова заимствованы 
из урартского . 

*иесЗЬ-„вести; вести домой. жениться"Ъурарт. ^ ^ (или 
иесИа(п!) „женщина", др.-инд. уабЬй-,невеста, моло-

дая женщина", ав. уаон „(молодая) женщина, жена", русск-
ие веста и др. 

3. Однако в некоторых случаях вместо ожидаемых 
звонких Ь, с1, ^ выступают соответствующие глухие р, I, к21 

*1еис111-„ расти, выращивать, подниматься" урарт. 
5АЧи1и(т) „женщина; (собир.) женщины" (если 5АЬ яв-
лялся бы идеограммой, было бы возможно и значение „че-
ловек, люди", т. е. 5АЬ М и т — „женщины-люди, люди 
женского пола"); ср. др.-в..-нем. 1ш{, др.-англ. 1ёой „на-
род", ср.-в.-нем. Ии1, н.-в. нем. Ьеи(;е „люди", др.-в.-нем. 
1пй „человек.», ииж.-нем. Шй, 1Ш „женщина, баба, девушка", 
русск. люди и др. 

*гпб§1)-„ милостивый, благосклонный, дружественный, 
довольный, веселый"^>урарт. тлкип „МИЛОСТИВО ( ? ) , МИЛО-

СТИВЫЙ (?)"; ср. гр. Т:ГР1--Г]}ЛГХТЁШ „быть недовольным, раздо-
садованным" ог я-игтсто; „недовольный, (?), др.-в.-нем. 

личие в армянских заимствованиях (ш) на месте урартского Ь, при-
водит к выводу, что в интервокальном положении урарт. Ь (может быть 
и <3, 5) имело фрикативное произношение. По-видимому, в урартском 
было примерно такое положение, как в латинском, где вследствие ча-
стичного смешения звуков Ь и „в орфографии малообразованных .но-
чей спирант передавался то через V, то через Ь независимо от эти-
мологии, т. е. Ь часто писали вместо V, и наоборот". М. Н и д е р м а н 
Историческая фонетика патинского языка, М.. 1949, стр. 85 . 

28 Не исключено, однако, что знаки 1и-, ки- в приводимых при-
мерах передают соответствующие йи-, «и-, т. е. урартийцы произносили 
1и1и, т а к и п со ЗВОНКИМИ СМЫЧНЫМИ -<!-,-§-. Возможно также, что 
урарт. Ь, с1, § сохранили придыхание и в интервокальном положении 
были склонны к оглушению, как в некоторых армянских диалектах. 
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т а р .родственник", лиг. тёйЗ*и и шё^пн, т ё р ! „любить, 
)ыгь расположенным, быть милостивым". 

§11. 1. И.-е. звонким простым *Ь, в начале 
слова соответствуют глухие простые р, I (в письме 1, I), к89. 

"Ъе1-„ вырезывать, выкапывать, копать, раскапывать. 
рыть"^>урарт рП'/е „канал"; ср. арм. ре1еш „копать, выка-
пывать, раскапывать, рыть (колодец и т. п.)", ср.-ирл. Ье-
1ас'1 „ущелье, перевал, дорога", кельт. *Ьо1ко-.-а в кимр. 
Ьш!с1т „щель" и др. 

*(1э- (от *(1о-„дать") ^>1а8е „дар, подарок: ср. др.-инд. 
т5аИ „дар, подарок", аЬ. с!аШ „дар", гр. Зоне „дар", 
„дар", лат. с1оз,-Ш „дар", йа*ло „дар, подарок", арм. 1иг-кс 

„дань", русск. дань и др. 
с1б-и- (от (1б-„даватьи).>1иЬагс1и-ввручать®; ср. др.-инд. 

(1а-с1а-и „дает", с!ауапё „чтобы дать", йаёаи „я дал", гр. 
Щшр: „давать, отдавать, вручать", Корг-т (инф. аор.), арм. 
(аш „дать", русск. дать, давать и др. 

*ди-то- (от *рёи-. *§й-„сгибать, изгибать, вы-
водить (свод), образовывать (свод)и^>урарт. кит! „нога"- ср. 
гр уоГоу „член тела, конечность, рука, нога", лит ригпаз. 
латыш, рйшз „бедро", арм. кигп „спина; место соедине-
ния руки с плечом; сторона", арм. диал. кит „рука" и др.30 

2 И.-е.*с1 перед гласными переднего ряда е, 1 соот-
ветствует аффриката г: 

*с1е-йЬ- [перфективное удвоение от *йЬе-„ставить, 
положить; (в лат., герм., слав.) делать"]; ср. йа-„сделать; 
заставить сделать"]>урарт гас1(и)-„делать, совершать, 
создавать, строить" [гайизе .совершение (?)"]; ср. др.-инд 
байьйи, ёайЫта, ав. (3-е л. ед. ч.) Йа§а, гр. тёйэрли, лат. 

19 С меньшей вероятностью можно вывести урарт. слово из *ре1-
„лить, течь, наполнять*; ср. арм. Ье^цш „лить", Ьг}е^ .поток", лит. рПй, 
рПН „лить", рШйжаз .бадья, насос". 

30 С меньшей вероятностью можно вывести из *кеи-„сгибать 
сгибать в суставе, - сустав", откуда др.-инд. кога-„подвижной сустав", 
гот. Нир^, др.-в.-нем. Ьи{ „бедро"; ср. также слав. *когкъ в болг. кгак 
.нога", Ккгокъв сербо-хорв кгбк, чеш. кгок .шаги", *когка в стопе . . 
кгака, кгаса .свиная нога* [я.-е. *кг(с)к-5ко-,-и-,рука и т. п."]. 
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-<И(Я оск. (рги) Ней, др.-в-нем. 1е1а и др. (значения да-
ны под йи- в § 10,). 

*<Зеги-„дерево">урарт. гаг'/е „(фруктовый) сад; роща"; 
ср. др-инд. сШги-„дроваи, с1ги-„дрова; дерево, ветвь", гр. 

„дерево, дуб", 8ёу8р(е)оу „дерево", 'яхро-ооооч „плодовое 
дерево" (преимущ. в мн. ч.), ориря (ср. р. мн. ч.) „лес", 
русск. дерево, деревня, хетт. 1а-ги .дерево, дрова" и др. 

*(1еп5-„плотный"^>урарт. гаЗе „сила", газШ „сильный, 
могучий, многочисленный". гази-„усилить (?), укрепить (?)"; 
ср. хетт. йаззи- „СИЛЬНЫЙ, крепкий; тяжелый, важ-
ный", гр. оазмс „густой, плотный", лат. йёпзиз „густой, 
плотный, частый; стойкий, упорный, суровый", (Зёп50,-еге 
„сгущать, плотно смыкать, скоплять", с1ёп5еб,-еге „сгущать, 
уплотнять, скучивать" и др. 

'Ме1-„ колоть, резать, искусно обтесывать">урарт. 
21е1-с1и-„ притеснять, угнетать"; ср. гр. от)Хёо;ш1 „ранить, 
калечить, портить, убивать, нарушать, грабить, вредить", 
оа>.Хги „причиняет вред, разрушает", лат. с1о1ео „страдать; 
причинять боль", латыш. йёШ „мучить"31. 

йе1-„ колоть, резать, искусно обтесывать">урарт. 
21|(1)Ь'/е „семя, потомство"; ср. пракр. с1а1а,-1 „ветвь", алб. 
<1]а1 „мальчик ,юноша; побег, отросток; сын ", др.-ирл. 
бе1Ь „образ, форма", ср.-ниж.-нем. 1о1, 1о11е „конец ветви, 
ветвь", др.-англ. 1е1^а „ветвь", 1е1рог, 1е1рга „ветвь, от-
прыск" и др. 

3. И.-е. звонким простым *Ь, в интервокальном 
положении и после сонорных соответствуют обычно звон-
кие3*, причем перед гласными переднего ряда может 
выпасть (перейти в I ?)33: 

31 Некоторые исследователи объединяют указанный и.-е. корень с 
*с}е1-„ метить, считать; преследовать; коварно вредить" [считая их рас-
пространенными формами *да(1)-„делить"], откуда гр. Ъо)ли „ловить, 
обманывать", др.-ск. 1а1 „обман, коварство", др.-в.-нем. га!а „пресле-
дование, гонение, опасность", га1оп „вырывать, похищать", др.-англ. 
1ое1 „порицание, клевета, насмешка" и др. 

12 Ср. также §13, (а^и-* гонять, уводить" и.-е.*а§ -). 
33 Ср. 5иг(§)'/еШ „оружие", 1ага(^)'/е .могущественный, сильный; 

много", 1на(§)'/е „чистый(?)° и др. 

323 - 2 
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ЬЬас!-,,хороший, хоролю"^>урарт. Ьаёив'/е „величест-
венный (?), великолепный"; см. примеры в § Ю1. 

!"8е<3-„сидеть; (первоначалоно) садиться">урарт. 51-
(1и-„строить, воздвигать", бкЬз'^Ш-^тостроить, сооружать"' 
[*8ес11з-+1и-<(1и-„сделать"? (ассимиляция: -8с1-^>81-?)]; ср. гр. 
ёС«' „сажать, усаживать; помещать, ставить, устраивать, 
селить; воздвигать, строить", н.-в.-нем 8е1геп „ставить, 
положить; устанавливать, воздвигать", гр. ё&о? „сидение, 
седалище; местожительство, жилище; храм", ав., др.-перс.. 

„жилище, дворец", арм. е!1, 1еИ „место" и др. 
*аиропо- [от *аир- „увеличивать(ся), расти"] >>урарт, 

арипиш „укрепленный"; ср. др.-инд. ирга-„сильный, мо-
гущественный, огромный", ав. г§гг-„сильный, крепкий", 
гр. айсоЬко „умножать, увеличивать, расширять", лат. аирео, 
-еге „умножать, увеличивать, расширять", аисШз „большой^ 
др.-латыш. аик{8 „высокий", латыш. аик81а«, лит. АЙКЗ^З „ В Ы -

СОКИЙ"; для выпадения -и- ср. арм. асет „расти" (Покор-
ный, ук. соч., 1, стр. 773, отделяет корень *бр-, „расти'" 
и арм. асеш выводит из *эрто). 

*пещи-„мыть">урэрт. тк1с!и-„ орошать (?)";ср- др.-
инд. пё-пек-И „моет, стирает", гр. -пСи) „мыть, умывать", 
ирл. „моет, стирает". 

4. Однако в некоторьх случаях и.-е. звонким про-
стым соответствуют (р), I, I, к:34 

*е(1-„есть">урарт. а!и-„есть, разорять", ср. др.-
инд. айлп, аШ „ем, ест", гр. арм. Щет, русск. есть, 
хетт. е!-/ас1-, иер.-хетт. а!-, пал. а! , лув. аг „есть" и 
ДР 

*ий- [от *(а) ией „говорить"] урарт. Ьи|та-„ взмолить-
ся(?)"; ср. др.-инд. уайай „говорить" (прич. исШа-), уагба-

34 Возможно, что н в дачном случае 1и, {и, 1( передают слоги со 
звонким й Ви , Именно поэтому замечаются колебания: ьи(]и^и- и 
8и(1^и-„отторгнуть, вырывать, отрывать, удалять, устранясь", аз1н- и 
аб>с!и-„ превращать. предназначать^), определять(?)". Возможно, что за1и-
,брать (?); захватывать, обхватывать, обнять (ноги), занять (место), взять 
устройство) и т. д." является разновидностью 5!(1и-,строить, воздви-
гать". 
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1е,-{1 „хвалит, восхваляет, чествует с благоговением", 
хетт. исМапЦа-,,говорить, 'заговаривать, заклинать, очаровы-
вать", и11аг „слово, речь; разговор, молва; вещь; история; 
основание, повод; судебное дело".36 

* 

киёоз „става" [от "кеи-„обращать внимание (смот-
реть, рассматривать); слушать, чувствовать, замечать"! 
>урарт . Ьи1и-1иЫ „слава {?)", имя бога Ни1шш „славный (Р)"38; 
ср. гр. у-боо; „слава", русск. чудо. 

*кеий-„бросать, кидать, травить; (неперех.) бросать-
ся, кидаться, торопиться, стремиться">урарт, кнИа-, ки-
1и-„продвигаться (к) (?), доходить (до) (?)"; ср. др.-инд. 
сбйаН, содауаН „торопит, напирает", зкипсЫё „спешит, то-
ропится", ср.-в.-нем. Ьоззеп, Ьо1геп „быстро бежать", 
русск. кндать(ся) и др. 

§ 12. I. И.-е. глухим простым (и, по-видимому, глухим 
придыхательным) в начале слова соответствуют глухие 
(придыхательные?), передаваемые в письме через р, 1, к. 
Ь ( = Х ? ) . 

*рёк'и-„овца;. мелкий рогатый скот; скот" (от *рек"-
„щнпать волосы")>> раЬ'7ап7е „бык, крупный рогатый скот"; 
р. др.-инд. рази-, рази-, ав. рази-, лат, реси,-рз; др.-исл. 
1ё, др.-англ. 1еоЬ, др.-в.-нем. Шш „скот" и др_ 

*реп (от *рег „вперед, через, поту сторону и г 
>урарт. раг'/е „до, к" (предлог); ср. др.-инд. рап „через, 
напротив; с", ав. раШ, др.-перс, рапу „впереди, через, 
с", гр. тори тер'. „вокруг. около, у, при; из-за, ради", хетт. 
рагЦа(п) „через, по ту сторону" и др. Ср. также другие 
формы от *рег: др.-инд. рига, ав. рага, др.-перс, рага „по 
направлению к, по ту сторону", гр. тахро. „при, у, к", арм. аг 
„у; к", хетт, рпап „перед, к", рага „вперед, дальше" и др 

35 Этимология хеттских слов Стуртеванта; Педерсен сравнивает с 
др.-инд. ар1-уа1аП .понимает", кимр. йу-шейи! „сказать". 

36 Интерпретация наша; ср. из^эпи-шс НаМ^е ЕК-(яе) (Ь)и{и1и— 
Ь1 ^инизе „даровал мне бог Халди, владыка, славу, сражение". Ср. заме-
чание Г. А. Меликишвили, ук. соч. стр. 430: .Урартские цари не раз под-
черкивают, что среди других благодеяний Халди им даровал также Ь» 
1ц1иЬ|" (от Ь01у-+суффикс абстрактных имен -1иЫ). 
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:5рег-„ проводить, переводить; проходить, перехо-
дить" >урарт. раги-„угнать, увести"; ср. др.-инд. рфаШ 
„переводит, проводит, уводит, ведет", гр. корзбш „везти, 
перевозить", ало. ргига „приносить, чести, приводить, ве-
сти", гот. (агпп „ехать", хетт. рагЬ-21 „гонит, уводит" и др. 

*1ег(а)-„достнгать, проникать; переходить, преодоле-
вать, побеждать, избавлять">-1ага(р)'/е „могущественный, 
сильный; много", 1агаШЫ „могущественный, сильный", 1аг-

„могущественный, могучий", 1агсНш (=1агрт1 ?); ср. 
др.-инд. 1ага5-„продвижение, энергия", {ага-„сильный", 
хетт. {агЬ-„побеждать, принуждать, преодолевать; (без га) 
побеждать, быть могущественным, мочь", 1агЬш"Н „сильный, 
могучий, могущественный". 

*1егэЪпо-, *1егэЪпа (от %еЪ-, *1егэЪ- и т. д. „дере-
вянная постройка, здание, жилище") > урарт. 1аг(а/)гпапа/1, 
е-И (мн. ч.) —название какого-то сооружения; ср. гр. тёраи-
чпч, ассим-. (употребляется в мн. ч. тёраи^а, тергр^х) 
„кров, жилище"37. 

*1ог-(и-) [ог 1ег-(и-) „тереть; просверливать, пронзать"] 
>урарт. Шги-„разбивать, уничтожать"; ср. кимр. 1ага\у 
„бить", др.-брет. 1оге\У511 „стер, расстроил, расшатал, 
истребил, уничтожил", гр. тофш „тереть, растирать, утапты-
вать, уничтожать" и др. 

*кар-„хватать, схватывать"^>урарт. карг—мера сыпу-
чих тел; ср. др.-инд. карает „две горсточки", др.-перс. 
у.аг1{Ь] „два хеника", гр. хагсё-и; —мера емкости. 

V 

*кё1-с!-, *к!-с1- (от *кёЬ, *к! - „приводить в дви-
жение, быть в движении")>урарт. к'/ейапи [кх-с!а-, ке-
да-, кЬе-Ьйа-] „посылать, отправлять"; ср. гр. аебш 
„гнать", улм&л „двигать", лат. аео , пёге „приводить в дви-
жение", с11б,-аге „двигать", гот. Ьайап „велеть, называть", 
арм. си „отход, переход, перелет, выступление" и др. 

*ког-р- [или *кег-р-? от (5)кег-„резать"]>урарг. 
^а^Ь^/е „скала"; ср. алб. кегрё, кагтё (*когр-п-), „скала", 

зг С меньшей вероятностью можно вывести из *Гег-тп „погранич-
ный столб", откуда хетт, (агша „гвоздь, колышек", 1агша1аг „укрепле-
ние, соединение" и др. 
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фрак. Кар-а-т^ (ор°;) „скалистая (гора), Карпаты", болт, диал. 
(заимств. из фрак) кагра „скала". 

*кагкаг-(усилит. удвоение от *каг- „твердый, жесткий") 
> у р а р т . ^а^^а^ап^ „панцырь"; ср. др.-инд. кагкага „шеро-
ховатый, жесткий, твердый", ка»ка1а-(*ка»кг*а-) „пан-
цырь", гр. хяр/Лчос, лат. сапсег,-сп5 „рак" и др. 

*ка!-1о- или ?каЫи-„здоровый, невредимый; хоро-
шее предзнаменование">"урарт. На1и-1'/е ' м н - ч-) *ЦеРе; 
монии (?), ритуалы (?)"; ср. кимр. ссе1 „предзнаменование", 
др.-ирл. се1 "прорицание, предвещание" (заимсгв. из брит.), 
др.-англ. Ьое1 „счастливое предзнаменование", ЬэеЫап, 
др.-в.-нем. НеШббп „предвещать, предсказывать, прори-
цать", др.-в -нем. ЬеПар, н.-в.-нем. йеШр, н.-англ. Ьо1у 
„священный, святой". 

*ки(т)Ь(11)о- (от *кеи-„сгибать, сгиб; впадина; вы-
пуклость" )>урарт, ЬиЫ „долина (?)" [и „область (?), тер-
ритория (?)"]; ср. кимр. стюш „долина", др.-англ. сишЬ 
(ИЗ прабрит. *китЪо5) „долина", галло-ром. сишЬа „доли-
на, корыто" и др. 

*ког-„война, войско">• урарт. ЬигасН „воин, войско"38; 

ср. лит. катаз „война", капаз „войско", кагё „война", катуз 
„воин", др.-прус. кага-„войско; народ", гот. Ьатрз, др.-
-в.-нем. Ьеп „войско". 

2. И.-е. глухим простым *р, *[, *к в интервокаль-
ном положении и после сонорных соответствуют то звонкие, 
то глухие, по-видимому, в зависимости от ударения (звонкие 
в предударном положении и глухие после ударения?)39: 

а) *а!о „свыше, сверх; назад, сюда"^>урарт. аба(т?) 
„снова"; ср. др.-ирл, аИЬ-и (в предударном положении), 
ай-.снова; опять, пере-, от-, у-" (ср.-кимр. а1-, н.-кимр. 
аб-, ей-), русск. от и др40. 

38 Однако вероятнее, что урзрт. слово заимствовано из аккая. ци-
га(1, если не предположить контаминацию. 

39 Для бохее достоверных результатов не достает материала. В 
случаях, когда глухой согласный оказывается после сонорного вслед-
ствие нулевой огласовки, он 1>е изменяется; ср. § 1б4 (игри-„приносить 
в жертву, жертвовать"). 

" С меньшей вероятностью можно сравнить с др.-ск. сравн. ст. I 
епйг, епп „прежде, снова, после* из *ап(а »(];а)против". 



*р/Ьа{1о-„хороший''41 >урарт . ^агиН'52 „прекрасный, от-
личный, хороший"; ср. гр. уааюс „хороший, отличный, полез-
ный" (по Гесихию), лак. (/аи©;), может быть и алб. 
2о1 «сильный, порядочный, дельный". 

*-1- (элемент вторичного окончания глагола)]>урарт. 
-й-(злемент окончания 1-го лица прош. вр. непереход-
ных глаголов); ср. хетт.-!, гр. -т- в «рято „он сказал", 
ст-.слав. -т- в быстъ „ты был; он был". 

*ирег- „над, сверху" ^>иЬаг-би-1а „повеление (?), 
яриказ (?), желание (?) (буквально: „установление свер-
ху"?); ср. гр. 6-ёр, гот. и1аг, др.-в.-нем. иЬй и др. 

б)*тепк-„месить. массировать"^>урарт. шапкаН наз-
вание какого-то вида масла; гр. ион. р-асаш, атт. {латтш „ме-
сить, массировать"(греч. глагол парадигматически связан с 
(ю^^ми „месить", восходящим к *тар'-„ месить, сжимать, 
массировать", откуда русск. масло, мазь), р.ау.ар(а „похлебка 
из ячменной муки" (по Гесихию), др.-англ. (ре-)гпап§;, 
ср.-в.-нем. ре-тапс,-$?ез „смесь", лит. гшпкаи,-уН „ме-
сить (тесто)", русск. мякиш. 

3. И.-е. *Ц и, может быть, *к1(*к'т) в урартском со-
ответствует § (—18?), после согласного—и 8 (?): 

*Шо- (от *еЬ„идти")>урарт. 151 „арык(?)"; ср. обра-
зование на*- ! - , *-(1Ь-, *-1-: др.-инд. Ш- „ходьба, 
шествие", Иуй „ходьба, шествие, течение", лат. Шо „хож-
дение. движение", йег „путь, движение; переход, проход, 
дорога", гр. 1о&{хос (*1(М!нпо5?) „(узкий) переход, проход", 
лит. е11ё „ряд, борозда". 

*аЦо- (от а(-„идти; год") >урарт. азиш „праздник 
?)"; ср. лат. аппиз (*а!по8) „год", 8о1епп18 „ежегодно 

празднуемый; торжественный, праздничный; священный", 
'>ск.-умбр. акпо- (-кп- на месте -1п-) „год, праздник, жерт-
жшриношение", умбр, (зеу-, рег-)асш „ежегодно празд-
нуемый; торжественный, праздничный, священный". 

41 Нет в словаре Покорного. 
Л2 В случае, если г передает звонкую аффрикату в отличие от 5 

=(5, . и.-е.*[;. 
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*рек'10- (от *рек'-„делать миловидным, красивым 
чистеньким")> урарт. р1§ияе „радость"; ср. гот. 1аЬё|зз 
„радость", др.-в.~нем рМеЬап „радоваться", гот., др,-
в-нем. {а^поп „радоваться"43. 

*а11{0- [от *а1-(1-) „расти; растить, питать"]^>урарт. 
а15и(1)5е „величие", а15шги „великий"; ср. гр. "АХис, аХао; 
( : ; :А/.11-О;) „священная роща", лат. аНиз „ВЫСОКИЙ; благород-
ный, великий, величественный". 

§13. 1. И.-е. палатализованным заднеязычным 
*к' в ураргском языке соответствуют непалатализован-

ные заднеязычные, т. е. я, к, Ь.44 

*р'Ьа!1о-„хороший">урарт. рагиП „прекрасный"', от-
личный, хороший"; ср. § 12га -

*р'11е10-[от *ё'Ьё(1)- „зиять"]>урарт. р1е „кладовая для 
вина"; ср. гр. /тдеарб; „нора, логово, пещера", уцрщхи̂  „боль-
шая раковина", /т]р6; „сундук, ларь", др.-исл. рТта „отвер-
стие", н.-исл. ре1тг „большое, пустое помещение", может 
быть и др.-инд. У1-Ьауа5-„пустое помещение"45" 

*а§'- „гонять, уводить, водить">урарт. а§и-„проводить 
(канал), уводить (пленных)"; ср. др.-инд. щаАХ „гонит", ав. 
агаШ „гонит., уводит", арм. асеш „водить, приводить, при-
носить", гр. яуш „водить, гонять, изгонять", лат. аро,-еге 
„вести, гнать, уводить, угонять" и др. 

*аг§'-е5-1о- [от *аг(е)-р'-блестеть, „сиять"]<[урарт. Агргё-
11 (личное имя); ср. гр. 'Ар^ёсг^с „проясняющий".46 

*к'о-, *к'е-, *к'1- (местоименная основа, первоначально 
указывающая на говорящего—„этот", позднее —„тот")>-и-
-к1 [местоименная основа, указывающая на говорящего 
'каШИ „передо мною, ко мне")], *1-ки- (по Меликишвили 

43 Но в слове парада „усмирение (?)" мы не наблюдаем перехода 
что делает данное сравнение маловероятным. 

44 Нет достоверных примеров для перехода *к' > я ; можно пред-
положить твердое произношение ^ в отличие от к, 1). 

45 Имея в виду закономерность перехода можно предполо-
жить, что ураот. §;(1)е(1) может восходить как к *§Ье, так и к *д'Ье. 
Ср. и § 17 5 Ьцг^апа „крепость (?), подкрепление (?), войско [? )" , где 
-ё- из 

46 Урарт. имя может восходить и к *ге§'-„направлять". 
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*1к1; в 1кикап1, 1кикаЫп1 „тот, тот самый" |, зи-к1 „как (?), 
когда (?-Г. Д.)"; ср. хетт. к1 „этот", ка „этот", арм.-з 
„этот" [аргикль; ср. тагб-з „(этот) человек"], н.-арм.-5 
„мой" (апеу-5 „передо мною"), за „этот", др.-ск. Ьапп, 
Ьапп (*к'ёпоз из *к'е-епо-з) „он", др.- в.-кем. йё, Ьег 
„ок" и др. 

к'и-го-„вздутый; сильный; герой" (от *к'еи-„взду-
ваться, вздутие; свод; углубление") >урарт . кигип'/е „мо-
гучий, мощный; высокий (о горе)"; ср. др.-инд. зога-
„сильный, крепкий; герой" = ЭЕ. зйга, гр. *ОРАс, в А-кород 
„неправомочный, не вступивший в силу, лишенный силы". 

*к'епо- [от *к'еп-„только что появляться (может 
быть собственно распускаться); детеныш, дитя, ребенок"]^> 
урарт. Ьпп „сын (?)"; ср. др.-инд. кап!па „юный", капуа 
„девушка, девочка", др.-ирл. сепё1 „род", ср.-ирл. сапо, 
сапа „волченок", ст.-сл. седо „ребенок" (если не заим-
ствовано из др.-в.-нем. ктб)4 7 . 

2. При данном положении вещей надо отвергать та-
кие сравнения, как урарт. 0 1 5 «иг^ ' /еп ' /е „оружие" и арм. 
зиг „меч"<и. е. *ко-го-(Г. Капанцян), урарт. Аг§1Ыт 
(имя-коня царя Менуа) и арм. агсш „орел"-\И.-е. Чр'фК)-
>от ге§'-„направлять"), если не допустить (особенно для 
последнего слова), что эти слова в у р а р т с к о м являются 
заимствованиями из языка армянских племен, живших в 
соседстве с урартийцами. О 1езе „я", сравниваемого с арм. 
ез, н.-ар. уез (<и. -е . *ер') см. § 165. 

§ 14. I. И.-е. лабиализованным заднеязычным Ь, 
* §'\*к" обычно соответствуют §и, ки; причем и сливается 
с последующими о (и): 

-•"р'-'Ьопо-з (от *руЬеп- „бить")^>урарт. рипияе „битва, 
бой, война, сражение"; ср. гр. с-о^о; „убийство", (го̂ г, 
„убийство, резня", др.-ск. риЗг, риппг „битва, бой, война, 
сражение", арм. рап „побои, избиение" и др. 

*к'-'е „и"^>урарт. ки'/е „же, даже, также, а также" 
(усилительная частица); ср. др.-инд. са, ав. са, др.-перс 

47 Древневерхненемецкое слово восходит к и.-е. *§'еп „рождать" 
Для урартского пока не доказана возможность перехода *2'>Н. 
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са „и" (энклитич. частица), фриг. -/г, гр. тг, лат. ^ие „и" и 
др. (урарт. гпе кш—лат. пе^ие , тот. ш-Ь „и не": гр. 
имеет и значение „же" и употребляется как усилительная 
частица, как и другие). 

*5ок--(от "зек--„замечать, видеть; показывать; ска-
зать")>урарт. ЗикиП „призванный (?), вызванный (?)"; ср-
гр. „рассказывать; звать, именовать: обращаться; 
просить, велеть", лат. Тпеесо (тзецио) „извещать, возве-
щать", умбр. ргизткпгеп! „они заявили бы, провозгласили бы, 
изъявили бы", др.-в.-нем.зареп „сказать". 

*(5)1ё§у-„давить, угнетать, жестоко обращаться"^ 
урарт. 1а1сис1и-„повредить (?)"; ср. гр. Хш^ „оскорбление, 
бесчестие, мучение, обезображение, увечье, повреждение, 
гибель", ХшВаоаа' „бесчестить, оскорблять, уродовать, уве-
чить, избить", лит. $1ора „мучение, бедствие, народное бед-
ствие", латыш. 51ара „вред, ущерб, недуг, затруднение", 
зЫобгИ обременять, давить, бить"48. 

2. В некоторых случаях перед гласными переднего 
ряда может произойти делабиализация и.-е. заднеязычных, 
как, например, в латинском (ср. зосШз от е^иот, 1П5есО при 
^п5е^ио): 

*куе (ЭНКЛИТ. частица для усиления неопределенного 
значения указательно-вопросительных местоимений, иден-
тичная с куе „и"; ср. ки'/е в § 14,)>урарт.-к'/е (ЭНКЛИТИЧ. 

частица в а1'/е-к'/е „некоторый", а1'/е-к' /е - а1'/е-к'/е „не-
которые—некоторые", а1и-к'/е относительное местоиме-
ние); ср. арм.-кс в о-кс „КТО-ТО", лат, ^и^5-^ие „каждый, 
всякий", хетт. ки15-ки! и др. И.-е; *куе связана с вопроси-
тельно-неопределенной местоименной основой *куо-, *куе-, 
которая в урартском, по-видимому, смешалась с данной 
частицей; ср. такие параллели, как лат. аИцш „некоторый"— 
урарт. аГ/ек'/е. 

48 С меньшей вероятностью можно сравнить с лат. 1асипа „впади-
на, полость; болото; дыра, пробел, ущерб, урон" из и.-е. *1аки-„на-
копление воды в яме, лужа, озеро". 



*куег-(в словах, обозначающих сосуд, блюдо и т. п.) 
>урарт. кш „чаша-1; ср. др.-инд. саги-„котел, горшок", 
кагкап „чаша", др.-ирл. соне (*куегЦо-), кимр. рай, 
корн, рёг „когел". др.-ск. Ьуегг „котел" и др. 

*пе1§у-„мыгь">урарт. шк)с1и-„срошать( ?)"; см. § Н2 . 
§ 15 1. И.-е. *з в начале слова (особенно перед ла-

биализованными гласными) соответствует з: 
%ей-„сидеть; садиться "^>урарт, з1с1и-„строить, воз-

двигать", 51с315(1)1и-„построить, сооружать"; см. § 113. 
*зок1 '^от *зек"-„замечать, видеть; показывать; ска-

зать">урарт. зикип„ призванный (?), вызванный (?); см. 
§ I V 

*зош-з(к)-(от *зеш-„один; единый, вместе, с " ) > 
урарт 5И81ПХ „один"; ср. арм. ш! (*згт108), гр. гк, ёу, цса 
(зетз, зет , згт), тох. А заз, В зе (древнее . зез в зез-ка 
„только" из *зет-з; в сложениях: тох. А зота- из *зе-
то - , тох. В зото из *зото-) „один", гот. зшпз „один, кто-
то" и др. Об огласовке см. §. 19. Вряд ли сюда же отно-
сятся зшш „весь (?)" все (?)" (*8от- + -1П1) и зиг'/е „вселенная, 
мир, империя" (ср. лат. ишуегбиз „вселенная" от ипи8 
„один"). 

*80гезко-(от *8ег-„заботиться, защищать, остерегать, 
хранить"»урарт . 5аг!5Ь1 (Ё зиш'Ы) „конюшня (?)" [Е зип-
5Й1 буквально означает „хранительный дом (?), дом хране-
ния скота (?)"]; ср. ав. ЬагаШ „сторожит, защищает", Ьаиг-
уа „стерегущий, охраняющий" в разиз-йаигуо зра-„собака, 
стерегущая овец, овчарка", лат- зегуб,-аге „следить, сторо-
жить, охранять, оберегать", зеп/и8 „раб. слуга" [первона-
чально „наблюдающий (за скотом), охраняющий (скот)"]. 

2. И.-е. в начале слова в некоторых случаях, пока 
точно не поддающихся определению, соответствует з 
(обычно з соответствует и.-е. *зк перед переднеязычными 
гласными): 

*8б1а (от зё-„бросать, кидать, сеять"; *зё-1о- „по-
томство")>урарт. 8льзПа ( ^ з Н а е , 8ЛЬ511а1е) „дочь"; ср. 



кимр. Ы1 „семя, потомство", гот. йгаз^з [*рго-з(э)-{1з] „ре-
бенок"49. 

*зе1-и- (от *зе1 „благосклонный, милостивый, распо-
ложенный, в хорошем настроении; умилостивлять") ]>урарт. 
зПиа-„быть расположенным (милостиво, хорошо к кому-
либо) (?)", зНшнш „расположенный (?)"; ср. гр. 0-тд.и (<п-зл-
т,а'.) „быть благосклонным, милостивым", [Хоюхоцаь „умилос-
тивлять, примирять, смягчать, успокаивать, миловать, про-
щать", лат. зо1ог,-ап „утешать", гот. 8ё1з „хороший, год-
ный", др.-в.-нем. заНр „счастливый, блаженный" и др. 

[*(а)с!?]-]-*5о1-(и-) (от *зе1-„красться, ползать")>урарт. 
зи1и§и „пасть ниц"; ср. др.-инд. {загаН [(а)б-)-*5е1-] „кра-
дется, подкрадывается", ав. зтуагс!, згауап! „крадущийся, 
подкрадывающийся", может быть и арм. зоНгп „ползать, 
пресмыкаться", зо}о81ит „лезть, подкрадываться", лит. зе-
1й, зе1ёи „красться, медленно ступать", др.-ирл. *зеН(1 
„крадется, ползет" и др. 

3. И.-е. *з в остальных позициях обычно соответствует 
з ['примеры для сочетаний с согласными и сонантами см. в 
§ 16м: 

*(е)Ь80- ИЛИ *1-310-(0Т *е-, *е1-, *)- „ТОТ, 0н" + *50-, *810-
„ТОТ, ЭТОТ")^>урарТ. *181 „ТОТ (?)" в „с той стороны, 
оттуда"; ср. др.-инд. ё-за, ё-за, ё-Ш, ав. аеЗа-, аё!а-(*е1-зо-, 
*еИо) „вот этот". 

*-з (оконч. им. п. ед. ч.)^>урарт. -5(е) (оконч. эрг. 
п. ед. ч.); ср. гр.-;, лат.-з и др. 

*-ез -оконч. им.п.мн. ч.„ урарт.-аз(е)—оконч. эрг.п.мн.ч. 
4. Не исключено, что и.-е. *8 в ненач. позиции в урар-

тском соответствует и з (перед гласными переднего ряда?): 
*8е-(возвратное местоимение)^>урарт. та-81/е „свой" 

(для ша- ср. также т а - ш „он, его"}; ср. гр. о-®ё, с-ъЬ „их са-
4Э С меньшей вероятностью можно возвести урарт. слово к *з(е)-

ие откуда алб. \'а]ё ( :Ч'апа) „девушка", лит. 5Уате „сестра жены" и 
многочисленные образования, обозначающие родственные отношения. В 
этом случае ша-в! „свой" и еЛэ восходят к одному и тому же местои-
менному корню. 

50 В этом случае, конечно, нельзя урарт. суффикс принадлежнос-
ти -й'/е вывести из 5;о-. По установленным нами закономерностям, 
Ь восходит к *к, и, следовательно,-Ь'/'е ;*ко-. 
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мих, им самим, свой (мой, твой, его, наш, ваш, их соб-
ственный)", лат. зё „себя, собою", гот. з1к др.-в.-нем. з!к 
„себя", гот. з е т з др.-в.-нем. зТп (*зеЬпо-з) „свой" и др. 

*-0810 (оконч. род. п., в некоторых языках выступа-
ющее как суффикс принадлежности)^>урарт.-из'/е (суффикс). 

§ 16 I. И.-е. сочетаниям *8+согласный (*зр, *81, *5к, 

*зк', *зк*) соответствуют зр, 5':, зй, причем: 
а) В силу особых фонетических условий, не допуска-

ющих стечения согласных в начале слова, здесь появляется 
обычно протетический знак 1-, передающий, по всей ве-
роятности, редуцированный звук э51, как в конце слова: 

8р(й)01- [от *зр(Ь)ё(1)-„рас.ти, развиваться, расши-
ряться, толстеть, преуспевать, иметь успех, удаваться"); 
урарт. 13рш§е „счастье" (и 18ршп1 „счастливый"(?)—личное 
имя); ср. др.-инд. зрйауа1е „толстеет, становится дород-
ным, увеличивается, преуспевает, процветает", зрЫН- „ус-
пех, удача", лат. рго-зрег(и8) „благоприятный, удачный, 
счастливый", др.-англ. зроууап „преуспевать, процветать, 
удаваться", др.-в.-нем, зриоп" „удаваться", русск. у 
спеть, у-спевать, у-спех, арм. рсаг!саш (без *з-) 
„богатый", хетт. *18ра] „наесться (досыта)" и др. 

у 
*з11- (от *з1а-„стоять, ставить,, )^>урарт. ^ - „ в ы с т у -

пать, отправляться": ср. др -инд. з1Ьа-„стоять" (наст. вр. 
Ш1ЬаИ, аор. а-зШа-щ), а-зШа- (с префиксом а-) „от-
правляться, вступать, находиться", иЙЬа (иб-зШа) „вста-
вать, подниматься", ав., др.-перс. 81ауа-„ставить, уста-
навливать; (мед.) становиться, встать", гр. «з-ст^ (сл-ста-р.!)" 
ставить: становиться", русск. ставить, стать, становиться, 
в-стать и др. 

б) В некоторых других случаях в начале слова вмес-
то протетического гласного 3- появляются а-, и-, либо 
передающие тот же редуцированный звук, либо являющи-
еся префиксами (а-<^ *ё или, может быть, *ас1-; 
*и- или, может быть, *ий-), причем имеются случаи пол-

31 Ср. армянский, где перед сочетаниями кр, 81, зк, гЪ, слышится 
редуцированный зв>к э: ^Э]8рапе1 „убивать", (э]з(апа1 .получать" и др-
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ного совпадения урартских образований с соответствующи-
ми образованиями других и.-е. языков: 

*з{а- „стоять; ставить,,>урарт. а&а- „направляться 
ц?)" [и аз1и- „превращать, предназначать (?), определять 
(?)", с заменой приметы непереходности -а- приметой 
переходности -и-); ср. др.-инд. а-81а- „отправляться, 
вступать, находиться"32, 

*з1а-^> урарт. из(а- „выступить (в поход), направ-
ляться", отправляться" и *з1ер-1е1- (*з1ер- „ступать" от *з1а-
„стоять" ?)>урарт. иШр(е; ср. русск. выступать, выступле-
ние (от *81етр- назализованной разновидности *з1ер-). 

*зки- (от *зкеи- „устраивать, выполнять, исполнять, 
совершать")>урарт. а5йи-„выполнять (?), исполнять (?), 
устранвать(?)"; ср. гр. с/гж1о> „готовить, приготовлять, из-
готовлять, устраивать", др.-исл. Ьеу)'а, др.-англосак. Ьте&ап 
„исполнять, совершать", чеш. польск зкп!ек „действие, 
последствие, результат" и др. 

2. Тем же и. -е. сочетаниям *зр, *з* и т. д. соответ-
ствуют зр, §1, зЬ и в остальных позициях, кроме конца 
слова и случаев, указанных в пункте 3 данного параграфа: 

*5е1-511- [от *зё(1)-. *зе1- „связывать; веревка, ре-
мень"]^>урарт. зегёи-Н (мн. ч.) „ворота"; ср. др.-инд. 
зауатл/а „связь, соединение, прикрепление, укрепление", 
$ё*и- „связь, узы, мост, плотина, пограничный знак", лит. 
зца „(мостовая) балка". з^епа „граница, стена", латыш. 
51ёпа „стена". 

игезко- (от *иег- „разрывать, раскрывать, рвать, 
царапать")<<урарт. цпёЫ „оружие" (иг^из ' /е „оружейный; 
оружейная, дом оружия"); ср. др. -инд. угзкаН „отсека-
ет, срубает, колет, валяет" и (с другими формантами и рас-
пространениями) др.-инд. утапа „рана", русск. рана, арм. 
^егсшп „брить". 

3. И.-е: *зк перед гласными переднего ряда, по-ви-
димому, соответствует з: 

зкеЬсЦо- (от *зке1- „резать")^>урарт. за121 „крутой 

52 Для значения „превращать* ср. арм. йагпат „стать" (русск. 
•стать" =урарт.-в1э-) и йаг]исапегп „превращать". 



(?)"53; ср. ср -ирл. 8ке(1)11ес „скала", русск. скала, щель, 
арм. се-1ксеш „колоть, разрывать", се1ит (с нач. *ЗК) „КО-
ЛОТЬ" "и д р . 

*зкгъс1-„бросать, кидать, стрелять, травить; кидаться, 
стреляться, спешить">урарт . зШби-,, выбрасывать (стрелу 
со езоего места), отбрасывать (войска поотивника)"; ср. 

гдр.-исл. зк]'о1:а, др.-англ. 8Сёо1ап „бросать, швырять, кидать, 
толкать, стрелять", др.-в-нем. зеюгап „стрелять, бросать, 
кидать", русск. кидать. 

*зкеи-зкто- (от *зкеи - , ,покрывать")>урарт. зиз'/е-
название какого-то культового сооруж-ения О а р м . 8Ш8, 
род. 1 „зогороженное место для охогы")5 '1^ ср. др.-исл 
зкаН „хижина, комната", зк]о1 „убежище, приют", др.-инд 
кбёа (без начального з) „хранилище, сокровищница". 

*зкеи-{- „резать, отрезать, отделять">урарг . ЯИ/Ши-
^и „отторгнуть, вырывать, отрывать, удалять, устранять"; 
ср. др.-ирл. зсоШак! (*8киШ0 „отрезает, отделяет", лит. 
зкгйй, зкизИ „сдирать, снимать (кожицу и т. д.)". 

4. И.-е. сочетаниям согласных, возникшим в резуль-
тате нулевой огласовки корня, в начале слова соответ 
ствуют сочетания согласных с предшествующим протети-
ческим гласным, как при и.-е. сочетаниях *»р, *8{ и т. д 

*р1(б>- (от ре1- *„рушиться, летать, падать",)>урарт 
1р1и-„скрывать (?), утаивать (?)"; ср. гр. к щ ы о „пугать, 
устрашать; со страху прятаться, укрываться, убегать, 
садиться в засаду", арм. 1саксспп (аор. 1саксеау) „скрывать 
ся", 1 сак сисапет „скрывать, утаивать". 

*р1е-п- [от *ре!-, откуда основа на г/п: *ре!-г-(^), 
род. *рз1:-п-ё8 „ крыло" ]^>урррт ар!1(ш) „сторона"; ср. гр 
-п:х=р6у „перо; крыло; конец; край; боковая пристройка, крыло 
здания", тетёрой „крыло; оборка, пола", арм. 1сег „сторона", 

„лист", может быть и 1сеу „крыло; край, конец". 
*1к- (от *1:ек- „ткать, птести")>урарт а11ш- „строить (?)" 
53 Не исключено, что з а Ы значит не .крутой", а .соленый, не 

пригодный для вспэшки" и в этом случае можно его возвести к *за1йю-
(от *за1й- „соль"). 

64 М. И с р а е л ян , Аринбердский храм 31151 и его надписи, .Из 
вестия АН Арм. ССР", 1957, № 9 (на арм. яз.). 
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ср. арм. 1 сек сет „ковать, точить, строить; сгибать" и др.®5 

*з§/й- (от *зе^'й -„удерживать, держать; преодоле-
вать, брать верх, побеждать„)>урарт. а2§и- „захватывать", 
ср. др.-инд. зайагё „преодолевать, может, выручает", гр. 
Е/ш (аор. га/о^) „держать, брать, хватать, захватывать, вла-
деть" и др. 

*8§'Ы- (от *зе§Т|- „удерживать, держать; преодоле-
вать, брать верх, побеждать")>и$^1 „сила (?), мощь (?)"; 
ср. гр. 1арс (*р1-ауи-д) „сила, могущество, мощь", а также 
др.-инд. заЬаз- "власть, сила, победа" и др. 

*гр- (от *гер -„вырывать, захватывать")>урарт. игри 
„приносить в жертву, жертвовать", игрие „жертва (?), 
жертвоприношение (?)" (ср. для значения и хурр. игршшпа 
Б й „резать", играпппи „мясник"); ср. др.-инд. гараз, 
„увечье, повреждение, поранение", гарЬИа- „жалкий, убо-
гий (поврежденный)", гр. Бретгсоцоч „пожирать", с .Артгах!— 
Гарпии (божества вихрей и бурь), лат. гарШ „хватать, вы-
рывать, отнимать силой, похищать, подвергать чему-либо, 
делать жертвой," алб. ^ер „сдирать", герм. *гаПз]ап „под-
вергать телесному наказанию" и др. 

5. И.-е. заднеязычные, особенно звонкие, перед дру-
гими согласными, как и в конце слова, выпадают. Вообще 
урарт. § является слабым звуком, имеющим тенденцию 
выпадать5<г. 

*е^-„ я">урарт. 1е-1е „я" (-зе—оконч. эргативного 
падежа); ср. др.-инд. аЬат [*е^'(Н)от], гр. ё-̂ ш, лат. е^б 
(*е§'о), арм. ез (н.-арм. уез), лит. аз (др. еж), латыш, ез 
(*е§;'), русск. я и др. 

*ик-з-ша (от *аи(е)ё-, и, с формантом -з-, 
*ик-з- „увеличивать(ся), расти")>урарт. изтазе „(мощь, 
сила"; ср. др.-инд. б]аз „сила, мощь=ав. ао]аЬ-, ао^аЬ-, 
пехл. ой (^>арм. 012) „сила" и дрэт. 

55 Значение арм. и урарт. слов делает еще более очевидной связь 
данного и.-е. корня с *1ек- „плести; плотничать, строить". 

56 Ср. написания слов с ^ и без него: е-Ьа-т-е-сН и е-Ъа-т-^!-
йь, е-и-п-е и е-и-п-д1-е и др. На этом основании некоторые исследова-
тели считают, что § передавал у (;). Ср. М- Т з е г е Х Ь е П , Б1е пенеп 
Ьа1Й15сЬеп 1п5сНгШеп Кбш§ Загйигв УОП 1]гапи, Не1йе1Ьег§, 1928, стр 31; 
1- Р г 1 е й г 1 с Ь . „СаисазКа", 8, стр. 120, прим. 1, е г о ж е ЕШЛШгип^ 
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[от *{а§- „(религиозно) почитать")>урарт. 
1агап1 название какого-то вила культового сооружения 
[=ассир. такБаки „жилище (бога)", по Меликишвили „ча-
совня (?)"[; ср. др.-инд. уа]аН „почитает молитвой и жер-
твоприношениями", уара-й „почитание, жертвоприноше-
ние", гр. аую; „священный, святой; посвященный", яро; 
„священный, заповедный; чистый, непорочный", щ „ о с -
вящать, посвящать" и др. 

6. В некоторых случаях имеет место ассимиляция 
согласных: 

*1егэЬпо-, *1егэЬпа (от *1геЬ-, *1егэЪ- и т. д. „деревян-
ная постройка, здание, жплище")>урарт. 1аг(а)тапа/1,е-П, 
(мн. ч.)—название какого-то сооружения; см. §12х. 

7. Наблюдаются случаи метатезы: 
*к[зепа (от к^еп „ранить, убивать">урарт. а^^апа 

„жертвоприношение", а^апа-би- „совершать жертвоприно-
шение, пожертвовать, посвящать"; ср. др.-инд. кзапб!! „ра-
нит", гр. хте^ю „убивать, умергвлять, казнить", может быть 
и гот. Ьип51 „жертва" (последнее слово более склонны воз-
вести к *киеп "праздновать; священный, освящать"). 

* б-(11ю1с- (от *сШе1-; ср. *с1Ьа|-„цвести, зеленеть1 ')^ 
урарт. ( С | ^) ибиИ е и (С1^)иМ'/е „виноградник"; ср. гр. 
„зеленеть, цвесги, преуспевать" 8-ало; „отпрыск, побег, мо-
лодая вет<са", арм. с!е1 „трава, лекарство", ба1аг „зелень; 
зеленый, молодой", йе^" „персик", алб. (1а1 „выходить, всхо-
дить, пускать ростки", ср.-ирл. йиШе „листья, листва", мо-
жет быть и др.-в.-нем. 1о1а „виноградная кисть, гроздь, 
вегвь, лоза" 'для знач. ср. арм. уа/ „бег" и уах „вино-
градная лоза"). 

§ 17 1. И.-е. сонантам *г, *1, *ш, *п в качестве соглас-
ного или второго элемента днфгонга обычно соответствуют 
г, 1, т , п. причем г в начале слова не встречается: 

стр. 2 (§ 9); И. М. Д ь я к о н о в , Материалы к фонетике урартского 
языка, „Вопросы грамматики и истории восточных языков", М.—Л., 1958. 
стр. 40. 

57 И.-е. корень связан с *ие§;'-„быть сильным, бодрым", откуда др.-
инд. У3]а- „сила, быстрота, состязание, приз", др.-исл. уазкс .бодрый, 
проворный, ловкий" и др., так что урарг. изшазе может восходить и к 

эта). 
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а) *аг- „уделять; (мед.) присваивать, получать"^>урарт 
агп- „давать, даровать, преподносить"; ср. ав. аг- „предо-
ставлять, ручаться", арм. агтшт „брать" (для перехода знач. 
•р. др.-инд. бадапп „даю" и а с1а1ё „брать, принимать, при-
сваивать") и др. 

аг-п- (от яг- „связывать, прилаживать, устраивать" ) > 
урарт. агпшяе „деяние, подвиг, создание"; ср. арм. агпет 
„делать, совершать", агаг-кс „дела, деяние, подвиг" и др. 

?ог-шо- (или *ег-шо-? от *ег- „приводить в движение, 
возбуждать, поднимать")^>урарт. агппш „семья (?)"; ср. арм. 
агт „корень", агта! „корень; племя, поколение", 2-агт 
„племя, поколение" и др.58. 

б) *(8)1ё^"- „давить, угнетать, жестоко обращаться"^ 
урарт. 1акиби „повредить (?); см. § 14х. 

"ЧеибЬ- „расти, выращивать, подниматься" >урарт . 5АЧи-
1и(ш) „женщина; (собир.) женщины"; см. § 103. 

*а!-с!(и)- (от *а1- „расти; растить: питать"Х>урарт. 'аI-
(а)й/1и- „позаботиться (?), облагодетельствовать (?), беречь (?), 
щадить (?)"59; ср. др.-инд. гбНпбН, гпасШЫ, гбЬа1>, гбЬуаи 
„преуспевает, удается, благоприятствует, совершает", гр. 
7Х®аг*и>, Щ)<у „лечить", аХВа^ш „взращивать, питать, укреп-
лять", 0/ЛТ1ОУ.(О „расти, выращивать" и др. 

*о1- (при *е1- „гнать, приводить в движение; двигаться, 
идги")>урарт. и1а- „идти", и1и-„вести (?), водить (?)", и1н5 
На- .идти во главе (?), предшествовать (?)"; ср. арм. е1апет 
„выходить", е'шгапет „давать выходить", гр. ёХаш, ёХабуш 
„гнать, уводить, преследовать, направлять; ехать, путеше-
ствовать, доходить, продвигаться", ёХйоч (аор. с „я 
пришел", др.-ирл. 1и1<1 „шел". 

*аНо-, аИ (от местоим. корня *а1-, *о1-)>урарт. аН(е) 
„который; что; (вот) какой, каковой", аН „когда (?), а1'/ 
к'/е „некоторый", аН-р1 „некоторый" (аГ/ек'/е—а1'/ек'/е, аН— 
аИр! „некоторые—некоторые, одни—другие"); ср. лат. аН-
Ц1П8, аП-яиа, аИ-яиоб „кто-либо, какой-нибудь, некоторый, 
аН-цш8, а Ь ^ и а , аП-дик! „кто-либо, что-либо, какой-либо, 

58 Г. К а п а н ц я н в своей „Истории Урарту", 1940, стр. 39, урарт-
ское слово сравнивает с армянскими, без указания на их индоевропей-
ское происхождение. 

59 С меньшей вероятностью можно вывести из ие1- .смотреть" или 
*ие1-((1-) .желать, выбирать", хотя имеются случаи перехода *и>". 
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некоторый", оНш .когда-то. некогда, иногда, когда-либо, 
когда-нибудь", тох.А а1уак-\ В а1уе-ка .кто-то, другой, и др 

*оЦо5 (от местоим. корня *о1-, *а1-)>урарт. и1Це)1е 
„другой"; ср. гр. аХХо;, лат. аИиз, ирл. аПе, гот. а1р'з, арм. 
аП „другой" (урартское слово от формы *о1-, в го время 
как другие языки имеют формы от *а1-). 

в) *теп- „оставаться, останавливаться">урарт. тапи-
„быть, существовать"; ср. греч. а^иш „оставаться, пре-
бывать", арм. шпат „оставаться", тох. В гпазк „быть, 
существовать" и др. 

* т ё „(пусть, чтобы) не">урарг . т е ( 0 „пусть не": ср 
др.-инд.. ав., др.-перс т а , гр. рт], арм. гт, гох. В т а „не. 
пусть не, чтобы не". 

*те—косвенная форма личн. местоим. 1-го л. ед. ч 
[им. п. *е§'(Ь)от] >урарт. - т е „мне, меня"; ср. др.-инд. , 
ав. т а , гр. ре, лат. т е , др.-ирл. - т и др. 

г) *пег-а, *пег-и- (от *пег- „мужчина")> урарт. пага-
(ш), паги „народ"; ср. др.-инд. паг „человек, мужчина", 
пап „женщина", гр. <Ы|р „муж, мужчина", (ЬЭрштсо- (*<Ь5р-
тто?) „человек", арм. зи\ род. агп „муж, мужчина", корн., 
кимр. пег!й „мужественность, войско". 

*1-по- „тот""> урарт. т ! ( т и - , т а - ) „эгог, эта, это"; 
ср. др.-инд. твор. апёпа, апауа „этому, этой", арм. $о-т 
(*к'о-еп-о$?) „именно ЭТОТ, эта, это", этрусск. ап „этот, эта, 
это" и др. 

2. Носовые сонанты перед согласными и в конце сло-
ва могут выпадать: 

*апбй- „выступать, всходить, цвести"^> урарт. а(л)с!аш 
„область(?), поле (?- Г. Д.)"60; ср. арм. апб „поле"61, тох. 
А ап1, В ап!е „равнинЗ". 

60 Ср. надпись 60, где говорится о проведении канала, который 
„питал поле города Укуа(ни)"- Щи'аШ ас1ап1 'а1айип1 (по переводу 
Меликишвили, ук. соч., стр. 176, .благодетельствовал | ?) он область (?) 
города Укуа(ни)". Ясно, что данное нами значение более почходш кон-
тексту . 

61 Р. А ч а р я н. В .Эгимол корневом словаре арч. языка". 1. стр 
302—303, возводит арм. слово к и.-е. *апо(а .дверной косяк", имея в 
виду арм. (1г-апсН „дверной косяк" ( .дверной косяк; порог; том; двор; 
поле"). Ср. также арм. апй .там" < и.- е. *апМ .напротив" сю (а же 
относится др.-инд. зпГй-Ь .конец, граница, крлн- !,з *ап10»). 
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*(]епк- плотный"^>урарт. хаЗе „сила", газШ „сильный, 
могучий, многочисленный". гаЗн „усилить!?), укрепить (?)"; 
см. § 46. ^ 

*гзеп (или -агзеп) „мужской, мужесгвенный"^>урарт 
атЗе „дитя, отрок: молодой человек, юноша"': ср. ав . 
др.-перс, агЗап, мужчина, муж, самец", гр. <хрст|У, арр-̂ у 
„мужской, мужественный", арм. а?п „дикий баран". 

*ки(т)Ъ(Ь)о- (от. *кеи „сгибать, сгиб; впадина; выпук 
лость")>урарт. НчЬ] „долина (?)" [и „область террито-
рия (?)"]; см. § 5а. 

*.Ч)ш-$(к)- от зет-„один")>урарт. З1181П1 „один"; см. 
§ 17,. 

3. Однако имеют место случаи, когда п перед соглас-
ными сохраняется: 

*тепк- „месить, массировать" >урарт . талкаМ назва-
ние какого-то вида масла; см. § 12-26. 

4. Хотя и.-е. *гп в неначальном положении обычно 
соответствует т , но в некоторых случаях мы находим л 
{по-видимому переход * т > п в одном случае объясняется 
первоначальной конечной позицией *т (обусловившей, как и 
в греческом и армянском, данный переход), в другом—ас-
симиляцией]: 

*бэт- (ОТ МЕСТ „строить")62>урарт. 1али-„делать, 
создавать, сооружать", ср. гр. огаш „строить, сооружать, 
воздвигать; устраивать; проводить" и др Из того же корня 
арм. 1ип (*бош) „дом", русск. дом и др. 

*зет-по- „черпать"~>урарт. Зат „сосуд"; ср. гр. аа-ц 
„ведро", арчд „ночная посуда; ладья", лат. зепНпа „нижняя 
часть корабля для стока нечистот, клоак", может быть и 
др.-инд. за!а- „сосуд, блюдо". 

*кош>урарт. ка(0(п!) „перед"; ср. др.-инд. к а т (ста-
вится после дат. п.), русск ко, к.63. 

5. И.-е. гласным сонантам *г, *ш, *п по-видимому 
соответствуют аг, а1, а(тп) (?), а(п): 

42 Тот факт, что *й не переходит в г. предполагает *о или дру 
ую огласовку корня, но не *е. 

63 Но ср. др.-ирл. со ,к* (*кУ-). 
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*гзеп „мужской, мужественный"> урарт. агзе „дитя, 
отрок; молодой человек, юноша"; см. § 116. 

*П1 (*агИ?), *г!и (*айи?) (от *аг- „связывать, прилажи-
вать, устраивать")>урарт. Аг(И „бог(иня) (-Г. Д.)", агсНяе 
„сила, власть, повеление, приказ", атагбиш „независимый"; 
ср. др.-инд. г1ат „закон, право, священное право", ав. 
а1р|-эгэ!а „установленный, точно указанный", алан, ара 
„бог"и, гр архб(у)о) „располагать, приводить в порядок" 
артомос „управитель, артин" и др. 

„не"->урарт. ап- в ап1агйип1 „независимый"; ср,-
др.-инд.. ав., др.-перс. а-, (перед гласными и I, и) ап-, гр. 
7.-, (перед гласными) <Ь-,' арм. ап- „не" и др. 

6. В одном случае как будто имеется переход *г>иг, 
что предполагает либо огласовку *о (*ог), либо заимствова-
ние из другого и.-е. языка: 

*ЬЬг^'Н- (от *ЬЬегед/Ь- „высокий")>урарт. Ьигдапа 
„крепость (?). подкрепление (?), войско (?)"; ср. гот. Ъаиг^з 
„город; башня", др.-в.-нем. Ьиг^ „укрепленный замок", гр. 

пеласг.) гордое „башня, крепость" (по Н. Адонцу это 
слово заимствовано из урартского; ср. также Рок., стр. 141). 

§ 18 I. И.-е. неслоговым *1, *и *и) в начале слова 
соответствуют ь У (по транскрипции Г. А. Меликишвили— 
1, и): 

*го- (основа относительных местоимений и других от-
носительных слов)>урарт. III „когда"; ср. др.-инд. уаз, уа, 
уай, ав. уо, гр. од, о „который", может быть и лит. ]еТ, 
]аЪа! „если" [ср. также др.-инд. уа\'а1, гр. ео;, дор. а<; (*аРод) 
„пока, до тех пор пока, в то время как", др.-инд. уаб „в 
этом отношении, пока, как" = гр. бк „как, когда"]; для пе-
рехода значения „который, когда" ср. арм. диал. УОГ „кото-
рый; что; когда". 

*уебй- „вести, вести домой, жениться"^>урарт. иеЙ1а-
(ш) „женщина; (собир.) женщины"; см. § Ю2. 

„напирать, теснить, собирать, замыкать, обложить 
(город, крепость)"]>урарт. ие!1 „собрание (?),отряд(?)", иеПби-

64 Ср. В. И. А б а е в , Историко-этнмологический словарь осетин-
ского языка, М., 1958, стр. 61. 
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„собирать", иеНзше „собранный (народ(?), войско(?),отряд(?)и 

ср. гр. е1Х(Х)ш „вращать; теснить; притеснять; накапливать, 
собирать", е'йл] „толпа, группа, отряд", эол. аоХ-Хтц; „собранный 
вместе, сплотившийся", Ш^ш „собирать", ион. сШ-»] „собра-
ние", русск. великий, валом валить, вальмя, наваливать. 

*иеш-з~ (ог *иеп-„стремиться; желать, любить; дости-
гать, приобретать, побеждать" >урарт. иашЗе „удовольствие(? 
-Г. Д.), победа(?- Г. Д.)"65.; ср. др.-инд. уаш „желание". 
1ох. А \уап1, В \УШ „удовольствие", др.-в.-нем. \УШ1 „друг"; 
ср. также др.-инд. уапо11, уапбН „желает, лю^ит, приобретает, 
побеждает", ав. уапаШ, уапаоШ „побеждает" ог того же 
корня. 

2. Как показывает двоякое написание имен урарт. бога 
иа /'А и богини УагиЪап! / 'АгиЬапь урарт. ' в некоторых 
случаях может отражать выпавший и (перед а, восходящим 
к е)"66. 

*уег- „закрывать, покрывать; хранить, охранять, защи-
щать, избавлять"^>урарт. 'аг1 „зернохранилище"; ср. др.-
инд. урлю!! „окружает, оберегает", УГ{Ь „ограда, забор, об-
несение. забором", уага- „прикрытие, укрытие, защита", уаг-
1га-„плотина", гр. ёрор-а „защита, охрана", алб- уагг „могила* 
уа!Ьё „ограда, двор, загон, овчарня", до.-ирл, 1егопп, 1егапп 
„земля, поле, пашня" („загороженное место"), ср.-кимр. 
йтоегШуг „крепость", др.-англ. адеоп! „двор, хозяйство", ст.-
сл. врата, русск. ворота и др.67. По-видимому, сюда же 
относится и имя богини 11агиЪаг11 („Хранительница"?). 

*ие5-еп (от *ие8- влажный"; и.-е корень выступает и в 
обозначениях самцов, как *егея-.*г» „гэчь" при *гзеп „муж-
ской, мужественный") ^>'а§е „мужчина", ср. др.-инд. и§{га 

65 Ср. надписи 171 и 172: „Да будет Сардури, сыну Аргишти, жизнь, 
величие... милость, могущество, радость, иашзе", где контекст предпо" 
лагает именно одно из значений, данных нами. 

Написание же е!а/е'а „и" показывает, что вообще отражает 
один из полугласных ( I , И) в ПОЗИЦИИ перед гласным в начале 
слова И в интервокальном положении (т. е. согласные I, У). 

" Ср. тлкже *иег- „охранчгь, оберегать, уделять внимание" отку-
га гр. оорос „страж, хранитель", агтич. «орц „охрана, обота" др.-исл. 
^аге , н.-в.-нем. шаге .товар", др.-в-нем. Ьеиагоп, др.-англ. магоп 
.охранять, оберегать, беречь" и др. 
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„буйвол, верблюд", из1аг, из{а „бык, вол. впряженный в 
плуг*, ав. и$1го „верблюд и 2ага{з-ихйб (Заратустра). 

3. И.-е. *и в интервокальном положении часто соответ-
ствует Ь (в произношении = V? Ср. § Ю4, прим.): 

*аи- „любить; желать, требовать; благоприятствовать, 
содействовать, помогать">урарт. аЬ(а)- ,желать(?), хо-
теть(?)"; ср, др.-инд. ауаН „любит, желает, требует; бла-
гоприятствует, содействует, помогает", лат, ауео,-ёге „стра-
стно желать", кимр. е\уу11уз „желание, воля", корн. а^еП 
„желание, требование, потребность" и др. 

*бо-у-(от бо- „дать")>урарт. {иЪагбн „вручать"; см. 
§11,. 

*1ёио- (от *1ёи- „пухнуть, вздуваться")]>урарг. а-ПЫ 
„десять тысяч": ср. арм. род. 1'иоу „число", гот. 

зипб! „тысяча", др.-в.-нем. {Ьйзип!, бйзип* „тысяча", русск. 
тысяча, тох. В 1пшапе, 1гаапе, А 1таш „десять тысяч" и др. 

4. В двух случаях в начале слова перед гласными в 
урартском языке выступает протетический гласный 1: 

„я">урарт. (е-яе „я": см. §165. 
*аг1и-по- (*гЧипо-?) (от *аг4-, „связанный, приложен-

ный, устроенный" при *аг- „связывать, прилаживать, устраи-
вать") >урарт. (ап-)1агби-п1 „(не)зависимый(?)"; ср. гр. 
'артист „располагать, приводить в порядок", ар-.тюс, „управи-
тель, артин* и др. 

5. И.-е.*у в положении после согласных (в частности 
после *з), по-видимому, в урартском произносился слабо и 
имел тенденцию выпадать: 

*зуо „так; как; когда" [от *зе-, *з(е)ие—первоначально „в 
стороне, отдельно, раздельно, для себя, себе", затем возврат-
ное местоимение[>урарт. 5и-к1 „как(?), когда {?- Г. Д.)"*"; 
ср. гр.шд (Ро1с^>*зуо-8) „так", оск. зуа1, зуае, зуе, зие „когда", 
др.-лат. зо-с ( = урарт. 1и-к1),лат. з!(из формы местн. п.*зе0, 

<1"С „так", гот. з\уе „как", здаа, др.-в.-нем. зб „гак" и др. 

88 АтагЛигн буквально означает „не подчиняющийся закону [?), 
приказу (?)• 

" С р . 5ик! Ьа1<Н5е иЬаггёийиш >еве $кИ§1иЫ , к а к ; > | |когда ' ? ) | 
бог Халд повелел, <та к) я построил" 280, 5 -С. 
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1:5ие1- „тлеть, гореть*>урарт. §е1-атб1—имя урарт. бо-
га луны: ср. гр. « п е л а с г . ) згкг^ „луна", у^ас. „свет, блеск", 
др.-инд. зшатаН „светит, сияет" и др.70. 

*зие-то-[от *з(е)ие- первоначально „в стороне, отдель-
но, раздельно, для себя, себе", затем возвратное местоиме-
ние|>урарг. «еп „отдельно". 5е(1)г(1)с!и- .отделять, выде-
лять, скрывать, присваивать (-Г. Д.)"; ср. др.-перс. Ниша 
„собственный, свой", арм. шг (*зеиего- или *8еиого-), алб. 
\-е-1ё „сам", уа]ё „девушка" (*уапа от *зуо-то- „свой, родст-
венный"), лат. $ёс1, зё—предлог „без" и приставка, показы-
вающая отделение, устранение 

"буе-го- или *буэ-го- |от буо(и) „два"]]>урарт. 1агаШ 
„во второй раз(?)"; ср. др.-инд. буй, буаи, ав. буа, гр. об-
(Р)'». 8(Р)(»- (в бм-Ос«а „двенадцать"), др.-ирл. баи, бо, ба 
(проклитич. форма), гот. 1\уа1 {1шрз, 1ша) „два", хетт. 1ап (1а-
а-ап) „во-вторых, второй", 1а11ща§ (1а-а-1-и-^а-а« „двухго-
дичный") и др.71. 

*ЬЬиа-по- (от *ЬЬеи- „быть, существовать; жить")> 
урарт. <к1;к> е-Ъат „страна" (?); ср. др.-инд. ЬЬауапат 
„становление, местожительство", ЬЬй „земля, страна, мир", 
Ыпйгпап- „земля, страна, мир, бытие", алб. Ьапё „жилище, 
остановка" (*ЬЬаиопа) и др.72. 

го Урарт. §е!агс] 1 значит „бог луны, бог света", а не „ночное све-
тило I? ; " , как полагает!'. А. Меликишвили, ук. соч.. стр. 417. АпМ зна-
чит „бог" *гН-(*агН-); ср. алан, арб „бог* (см. В. И. Абаев, Историко-
этимологич. словарь осетинского языка, 1, 1958, стр. 61). 

Значение слов Тагаш ,во второй раз ( ? | " и згёНп! , в третий 
раз ? - предполагается на основе только одной надписи. При наличии 
явного соответствия урарт. 51151Ш .один" и аЦЫ .десять тысяч" и.-е. 
формам Ч>от-5(к)- и *1ёи-о-, возникает мысль, не предполагают ли 
1агап( и $иШш и.-е. параллели *1геь . три ' и *5иекй- .шесть"; для - т ср. 
дат.-ш *-по-| образующий разделительные числительные [1егп1 
урарт. мг(а)п!(?]. Конечно, это лишь предположение, может быть, очень 
далекое от истины. 

Но ср. др.-инд. а \аш „земля, страна", курд, аигаш .здание, по-
селение*. Что касается арм. ауап .поселок, поселение", то оно считается 
заимствованием из иранскою источника (ср. др.-перс. ауаЬапа .место-
жительство- от ?ие.<- „пребывать, жить, ночевать"'1 хотя можно доп> 
стить заимствование из урартского. 

Не имеем 'ли в названии урартскою города-крепости Ег(е)Ьиш 
Др\ IVю пгдасовку указанного выше корня? Некоторые исследователи 
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6. Однако имеет место случай, когда и. *«и соог 
ветствует 5>и- (произв. зэи-?): 

*зиеп- „солнце">урарт. §Ш1Ш—имя урарт. бога солнца 
ср. ав. хуэпе „солнце", гот. зиппб, др.-англ. зиппа, др.-в. 
нем. зиппо, зиппа „солнце" и др. 

7. И.-е. *1, *у в интервокальном положении в некото-
рых случаях выпадают, причем это обычно сопровождается 
стяжением гласных: 

*аь „наступать на..., гнать, брать верх, обижать"^> 
урарт. Ьа1Н-, Ьаи- „захватывать, завоевывать; похищать 
уводить, уносить, уводить" и Ьи- „похищать (?), уводить (?) 
уносить (?)"; ср. др.-инд- т о п , !пуа11 [*(а)1-пеи-гш] „насту-
пает на, нападает, преодолевает, берет верх", ав. аёпаЬ 
„насилие; насильник", гр. сйубс „ужасный"; но ср. также гр 
айю^эи „брать, хватать, снимать" из *а1- дать; брать"'3. 

*заиеПо- „солнечный" (от *зауе1- „солнце")^>урарт 
хаИ (хурр. 5аиэ1а) „год" (если данная этимология верна,то 
солнце у урартийцев и хурритов считалось мерилом года, 
как луна—- месяца,!; ср. др.- инд. вед. зйуаг „солнце, свет,' 
небо", гр. трао; „солнце; день" и др * * 

8. И.-е. I, и соответствуют 1, и: 
У 

а) *з11- (от *з!а- „стоять, ставить")^>урарт. 15Н- „вы 
тунать. отправляться"; см § 16,. 

*з^'Ы-(от *зе^'Ь- „удерживать, держать, преодолевать, 
брать верх, п о б е ж д а т ь " „ с и л а (?), мощь(?)"; см. § 1б„ 

б) *к'й-го- „вздутый; сильный, герой" >урартТ| кигип'/е 
„могучий, мощный, высокий (о горе)"; см. § 13,. 

*йгезко- [от *!а)иег-, *йг- „вода, дождь, река"]^>урарт. 
иг 11(11 „ороситель(ный)"; ср. др.-инд. УЙГ, уап „вода", ав. 

склонны вывести отсюда название современного города Еревана. Ср 
VI. И с р а е л я н , „Известия АН Арм. ССР", 1951, № 8, стр. 97; А. М и р -
(ОЯН. „Известия АН Арм. ССР, 1951, № 11, стр. 97—98; Н. А р у т ю -
н я н, „Историко-филологический журнал", 1959, № 2—3, сгр. 78—96-

73 В словаре А. \У а I с! е и. Р о к о г п у , 1, стр. 1—2, эти два 
корня приведены вместе, а в словаре .К Рокогпу, I, стр. 10, даются от-
дельно. Ср. также урарт. аы- „находиться", а1е „местонахождение (?), 
резиденция (?)", восходящие, по-видимому, к *аь „давать»уделять; брагь", 
откуда и слова для обозначения доли, части, пая. 
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уаг „дождь": т о х . А дуаг, В \уаг „вода", др.-ск. йг „мелкий 
дождь", гр. АИРА „вода, ИСТОЧНИК" в <Ь-аоро; „безводный" 
(о ручьях/ 1 ; для формы'на *-зк- ср. тох. А. уаг-8, В уаг-:? 
„купать" (-$-—*-5к-). 

*ирег- „над, сверху"]>урарт. иЬаг- в иЬаг-биЧа „пове-
ление (?), приказ (?), желание (?)"; см. § 12за. 

*китЬ(Ь)о- (от *кеи- „сгибать, сгиб; впадина; выпук-
лость"Х>урарт. ЬиЫ „долина (?)„ [и „область (?), террито-
рия (?"]; см. § 12, 

*иб- (от *иеб- „говорить")]>урарт. Ни11а- „взмолиться": 
см. § И4. 

(при *$иег- „резать, колоть; нарывать, гноиться") 
^>урарт. ёиг(§)'/е(п1) „оружие"; ср. ав. хуага „рана, ра-
нение", др.-в.- нем. 8\уей „меч", др.-англ. 5\Уеогб. др.-исл 
зуегЗ из 8Уег-йа- „колющее оружие". 

9. Особенности урартского письма, где во многих слу-
чаях сочетания гласных передаются без одного из них (агГ> 
и, 1а>1, ш > и , ие/е>1/е, аи>а , 1/еа>1/е, 1и>1, иа^>и, и1/е^> 
и)7-' и наоборот (ср. т е : при те. „пусть не" и т. д.), не 
дают возможности составить полное представление об отра-
жении дифтонгов с элементами *-и (*аь *аи, *е1, *еи, 
*оп, *о1) в урартском языке. Вопрос осложняется еще и 
тем, что во многих случаях трудно установить характер 
чередующихся в дифтонгах элементов. Однако можно прид-
ти к некоторым выводам: 

а) *а1, *аи в урартском языке обычно упрощаются, 
теряя второй элемент: 

*каМо- или *кэЫи- целый, невредимый; хорошее 
предзнаменолание"^>урарт. Ьа1и-Н (мн. ч.) „церемонии (?)/ 
ритуалы (?); см. $ 12,. 

*аи°опо- от *а1Щ- „увеличивать(ся), расти"]>урарт 
а§ипиш „укрепленный"); см. ^ 113. 

б) *еь *01 обычно теряют второй элемент дифтонга 
4 Ср. и. р\гск. роса, орошать *го®а (ог *еге-«-, *гек- .течь"). Дли 

взаимоотношения двух и.-е. корней ср. др.-инд. агзаН "течет", гкаЬНЬа й 
.бык", ав. агвап .мужчина, сам( и" и др.-инд. уагйап .дождь итет" 
Ч'ваЬЬа-Ь ,бык", ав. уагэ$па .мужской" 

73 Ср. Г. А. М е л и к к ш в и :< и. ук. еоч., стр. 48 и сл. 
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(обозначаясь в письме как е/1, и)7в, причем перед некото-
рыми согласными и сонантами е может перейти в а (см. 
§ 195): 

*ше1~го- (от * т е Ь „укреплять; свая; деревянная пост-
рой ка")>урарт. т а п т „укрепление"; ср. лат. тише, др -
лат. ПЮ1Г08 „стена (преимущественно городская); вал. пло-
тина, край, оплот, защита", герм, т а ш а „(пограничный) 
столб". 

*пеЬк- (от *пеЬ „вести, водить")>урарт. паЬа- прихо-
дить, восходить (на царское место, на трон)"; ср. др. -инд. 
пауаИ, ав. пауеШ „ведет, водит", др.-инд. пИЬа „ведение, 
дорога". хетт. па1- „направляться); вести, посылать, обра-
щаться)", паппа-(пепл11а-) „гнать; (непер.) идти, ходить"'". 

*пе!&у- „мыть"^>урарт. ткМн- „орошать (?)";см. § 11 
*то1-го- (от *те1- „укреплять")^>урарт. тип/е .по-

таенный склад (?)"; примеры см. выше под *те1-го->тап-ш. 
%ю1-па (ог *теЬ „странствовать, идти"; в обозначении 

рек: *тпеш-, * т о т - , *ппп-)>урарт. шипа „река"7": ср. 
галл. Моепиз (Майн), ср.-ирл. М о т и др. 

в) *еи и, по-видимому, *ои обычно отражены как и: 
*кеиб- „бросать, кидать, травить; бросаться, кидаться, 

торопиться, стремиться"" урарт. ки!(е)1а-, ки{и- „продви-
гаться к ?), доходить до (?)"; см. § 114. 

*1еибЬ- „рагти, выращивать, поднимагься"]>урарт. 
ьлЧи1и(пП „женщина; (собир.) женщины"; см. § 103. 

*зкеи-(- „резать, отрезать, отделять"^>урарт. яи{/с1ц^и 
„отторгнуть, вырывать, отрывать, удалять, устранять"; см. 
§ 16,-

Наличие а(|) на месте и.-е. *о1- (или, может быть *е!-) в место 
имении а(1 тем .КТО-го, кто-либо, кто-нибудь кое-кто, некто, нно: 
(-Мещ., Гр. стр. у р. яз., 110), какой-то (-Мещ., там же)" из и.-е. *о1-по-
(ср. др.-инд. е-па .он", лат. ипиз (др. *01П05 .один, кто-то"), н.-в.- нем 
о т » .один", е!п—-неоирел. артикль] можно объяснить как результат кон-
таминации данного и.-е. корня с *ап10- .другой, иной" (от *ап .гам. ( 
яругой стороны"; ср. др.-инд. апуа-, ав. апуа, а ту» . др.-перс, лпи 
• другой, иной*). 

' ' Хетт, паппа- является удвоенной формой 01 лй!-, как. может 
">ыть, урарт. пипа .придти, приходить" от пя-Н-а-

74 Но ср. *теи - .влажный*. 
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г) Однако имеют место случаи отражения *еи как *а 
{выпадение *и и переход е в а передне) и и| (особенность 
графической передачи?), а также *е1/о1 как а1 (без выпа-
дения 1): 

*кеи-8- (от *кеи- „обращать внимание, смотреть; слы-
шать. чувствовать, замечать") _>урарт. Ьа&а- „прислушать-
ся", ЬаЗи- „слышать, слушать"; ср. гр. ахойш „слышать, слу-
шать, прислушиваться", гот. Ьаи8]'ап „слышать". 

*зкеиб- „бросать, кидать, стрелять, травить, кидаться, 
стремиться, спешить">урарт 8шс1и- „выбрасывать (стелу), 
отбрасывать (войска противника)"; см. §163 

*е18- (о!5-? ср. греч. форму) „буйно, быстро двигать-
с я ) ; торопить, побуждать, подкреплять; стрелять, бросать, 
кидать (снаряд, стрелу)">урарт. 31511- „прыгнуть" (о коне 
по имени Аг81Ьш1, которое по Дьяконову означает „орел" = 
арм. агс1у); ср. гр. о1;̂ ао> „устремляться, бросаться, кида-
ться" (о хищных птицах, как и вед. ёзаП). 

§ 19. Долгие и краткие гласные в урартском совпали, 
причем действуют следующие закономерности перехода: 

1. И.-е. *а, *а соответствует а: 
V 

*ЬЬас1- „хороший" урарт. вабизЦе) „величествен-
ный (?), великолепный (?)"; см. § 10,. 

*з!а- „стоять; ставить"^>урарг. из1а- „выступать (в по-
ход), направиться, отправиться", аз!а- „направляться (?); 
см. § 16,6. 

*а§'- „гонять, уводить, водить"^>урарт. а«*и- „прово-
дить (канал), уводить (пленных)"; см. § 13,. 

*кар-. „хватать; с х ва ты пат ь" ̂ >у ра рт. карь мера сыпу-
чих тел; см. § 13,. 

*каткат- „твердый, жесткий"^>урарт. (|агчагап! „пан-
цирь; см. § 12,. 

2. *е, *е (и чередующиеся с ними *и. *о?) отражены 
ледующим образом: 

а) Перед сонантами т. ш, п. заднеязычными к, Ь. 
иногда и переднеязычными V1, 1 они обычно переходят в а 

" Возможно, что урарт. слово восходит к '>ие(1 I „сгибать, вер-
и т ь , качать", откуда др.-исл. Ч1'е1ра .бросать*. 



реп (от *рег „вперед, чере:., поту сторону и т. ц.")! 
\г>црт. раг!/е „до, к"; см. § 12,. 

• геш-(к-Р) (от „резагь, отрезать")>урарт. 1атЬц 
„удалять"; ср. гр. терши» (гоы., ион., дор. та^уш) „резать 
вырезать, извлекать, отрезать, отрубать", тцт^ш „разрубать 
рассекать; разделять, рассеивать". „кусок". 

*иеш-(от *неп- „стремиться; желать; любить; достигать, 
приобретать, побеждать",)^>урарт. иапгёе „удовольствие (?-Г 
Д.), победа (?-Г. Д.)";см. § 18,. * 

*шё§11- „милостивый, благосклонный, дружественный, 
довольный, веселый"! >урарт. такий „милостиво (?), мило-
стивый(?)"; см. § 103. 

*рек'(и)- „овца; мелкий рогатый скот; скот">урарт 
раЬ'/ап'/е „бык, крупный рогатый скот"; см. § 12,. 

*бе-бЬ- (от *с!11ё- ставить, положить")>урарт. габ(и)-
„делать, совершать, создавать, строить"; см. § 112. 

*ре!э-го-[от*ре1- „простирать (особенно руки)")>урарт. 
ра!аг'/е „город"); ср. гот. 1ас1а, ср.-в.-нем. уас!е „ограда., 
забор"80. Ср.также др.-инд. раЫап-а „город" (основана г/п) 

б) В той же позиции иногда имеет место отражение 
*е, *е как е, который по Дьяконову передает широкий е 
(г или может быть эе). а иногда и как 1*: 

'"еге]1о- (от *ег- „орел") урарт. еге/Ш „царь"; ср. 
праск. егИаК, др.-исл. ]аг! „муж, мужчина; знатный муж-
чина, граф", др.-анг; еог1 „муж; храбрый человек: знат-
ный человек, вождь, граф", др.-исл. ]о[шт „князь". 

*еге1- [от *ег- „приводить (приходить) в движение, 
гюднимать(ся"]^>урарг ег!с1а- „являться(?), приходить (?), 
идти (?)"; ср. арм. (повел. ап „поднимайся! встань! иди!" 
, 1с:т. опог, -Тг; „вставать, восходить, появляться; начинаться, 
брать начало". 

*зес1- „сидеть"/_урарт. 1"би- „строить, воздвигать"; см. 
§ 11,-

*уеб1)- „вести домой: жениться ",> урарт. иеЙ1а(ш) „жен-
щина"; см. § 10.,. 

Арм. ра( .стена, ограда, заоор" мы считаем заимсшованием и 
хакасского. Ср. . АгсЬи мМенЫш'-, 1061. № 3, стр. ЗУБ. 
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*к'епо- (от *к'еп- „только чго появляться, . ныш, 
дитя, ребенок")>урарт. {лги „сын(?1: см. § 13,. 

в) В остальных случаях *ё, *е отражены, по-видимом\, 
чак узкий е, в письме пере [энное как е, I, 1е, ег: 

*ие1- „напирать, теснить, собирать, замыкать, обложит » 
(город, крепость)">урарт. иеП „собрание (?), отряд (?)". 
•м. § 16,. 

*оЬЬе1- „увеличивать, умножать">урарт. аЫНс!и- при-
соединять, прибавлять; см. § Ю2. 

*куе „и">урарт. ки'/е „же, даже, также, а также"; 
см. § И, . 

* т ё „(пусть, чтобы) не")>урарт . т е ( 0 „пусть не"; 
см. § 17,в. 

*ше- косв. форма личн. местоим. 1-го л. ед. ч.^>урарт. 
т е ,мне, меня"; см. 17,в. 

3. а. И.-е *о, *о обычно переходят в и, возможно от-
ражающий о: 

*(Зо-и- (от *йо- „давать")>урарт. (иЬагби- „вручать", 
см. § 10,. 

*1ог- (:*1ег- "тереть; просверливать, пронзать" )>урарт. 
1иги- „разбивать, уничтожать; см. § 12,. 

"О1Ю8 (ОТ *О1-, *а1—местоименного корня)^>урарт. иН-
е)5е „другой"; см. § 17,6. 

б) Однако есть случаи перехода *о в а: 
^оЬЬе!- „увеличивать, умножать">урарт. аЫПби- „при-

соединять, прибавлять"; см. § 10,. 
4. И.-е. *э переходит в а: 
*1егэЬпо- (от *1егэЬ-, *1геЪ- „деревянная постройка, 

здание, жилище")^>урарт. 1аг(а)гпапач,е-11—название какого-
го сооружения; см. § 12,. 

*егэго- (от *егз- „отдыхать" )>урарт . цагап „благополу-
чие(?), мир (?); ср. ав. а т т е „тихо, спокойно, мирно", гр. 
зр'Ц „прекращение, затухание (боя)", а р х - а ^ с и „быть в со-
стоянии покоя" (по Гесихию). 

§ 20. Вышесказанное схематически можно изобразить 
следующим образом: 

1. Согласные: 
а) в начальном положении 
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И.-е ЬЬ с!Ь е51 (ё 'Ь) Ь. р <1, < к(к') ку 

— , 

У р г р т . Ь й % р 1 . 2 . 1 . 5 к я. Ь кч 

6) в кеначзльном положении 

и.-е. ьь аь еЬ'.е'Ь) ь. р «5.1 . 

1л I 
Урарт. Ь(р) <]({) §и(ки)р(Ь) К41).§1<:) кщеи) 

2. Сонанты 
И.-е. г I ш п 1 и Г I Ф' '(О и(й) 

Урарт . г I ш п ) и аг а1 аш ап I и -

3. Гласные и дифтонги (с пазвуками I, и) 

И.-е. г ( я ) е(е) о ( 0 ) э а!(а!) а и ( а и ) е! (е! ) еи(си) 0Ц01) ои(Ои 

Урарт а е(1) щ о ? ) а а е(1, с!) и 



М О Р Ф о л о г и я 

§ 34. Индоевропейская система чередований в урарт-
ском языке представлена лишь фрагментарно Это объяс 
няется частично скудостью языковою материала (трафарет-
ность клинописных текстов, неизвестность значения многи: 
слов, сохранение лишо некоторых форм склонения и спря 
жения при неизвестности других и т. д.), частично же из-
менениями, происшедшими в ходе исторического развития 
(выпадение звуков в кодце слов, звуковые изменения и Е 
особенности частичный переход звука е в а, монофтонги-
зация дифтонгов, действие аналогии и т. д. ). Тем не менее, 
в некоторых случаях можно констатировать следы чере-
дования. 

Если 1, особенно в тех случаях, когда он письменно 
передается и через е, действительно отражал неопределен-
ный редуцированный звук или в некотовых случаях в пред-
ударном и послеударном положении не произносился, то 
в словах /ат'/е „(фруктовый) сад" и Р/егиз1 'название од-
ной из урартских мер емкости) мы имеем отражение чере-
дования звуков *е/о с нулевой ступенью огласовки (*бет-
*йт-); ср. русск. дереве при др.-инд. бгйуа\а-Н „деревян-

V 

ный сосуд, деревянная коробка барабана", гр. оро'т*(орор1те) 
„корыто, ванна" н лат. 1гиа „ковш, черпак" и др.; что в 
знаках Й-, 1е в данном случае 1, е действительно не произ-
носились, видно и из того, что н.-е. *с1 в этом слове не 
переходит в г, как это бывает перед е, 1, в других случаях, 
в том числе в гаг'/е из *бет(и). Слова т а п ш „укрепление(?) 
и тиг'/е „потаенный склад(?)" по-видимому сохранили и.-е. 
чередог ние *ег/*01 [шап(ш)< .*те1-го- и т и п <^*то1'-го-|. 



В остальных случаях урартские имена сохранили лишь 
одну из огласовок корня. Так, 1) в словах г11(1)Ь'/е „семя, 
потомство" (<^*с1е1 -„колоть, резать, искусно обтесывать"), 

АЬзПа(-ае,-а1е) „дочь" ( < *зе-1а от *зе- „бросать, 
сеять"), рП'/е „канал" (<^*Ье1о- от *Ье1- „копать, выкапы-
вать, раскапывать") и др. мы имеем огласовку е; 2) в сло-
вах ибиП „виноградник" « М Ь о 1 о - от *бЬе1- „цвести, зе-
ленеть"; ср. ср.-ирл. биШе „листья, листва" из *боНпта 
при арм. бе!-] „персик"), ^ипизе „битва, бой, война, сра-
жение" (<^*^уЬопо-з- от *§уЬеп- „бить"; ср. гр. <ро7о; 
„убийство"), «икип „призванный(?)и, „вызванный" « | * з о к у -
нри*зеку- „замечать; сказать"), типа „река" « * т о 1 - п а ог 
*те1- „странствовать, И Д Т И " ) И др.—огласовку о; 3) в сло-
вах агзе „дитя, отрок, молодой человек, юноша" (<^*гзеп 
от *егз- „течь"), ар1гш") „сторона" (<^*р!еп- от *'ре1-
„летать"; ср. арм. 1сег „сторона" <*р1ет-), из§1 „сила(?), 
мощь(?)" (<*и-5§'Ы- от *зе§/Ь- „удерживать, крепко 
держать, хватать"; ср. гр. „сила, могущество, мощь" 

и др.) имеем нулевую ступень. 
По-видимому, в некоторых словах с суффиксом 

мы имеем чередование -1зе,-изе,-ёе, отражающее чере-
дование *-ез/*-оз/*-з. Возможно, что в суффиксальны; 
образованиях Чш-, -иш, -п1; -Ш, -иН, -И в отдель-
ных случаях наличествует такое же чередование. Одчак. 
надо иметь в виду, что -1-зе, -и-зе и т. д. могут отра-
жать и древние основы на -1-, *-и-. 

Сходное с описанным положение мы находим гла-
гольных формах. Отсутствие форм настояшего времени 
(кроме аЬ'(е) „говорит") не дает возможности выявить роль 
чередования в образовании этих форм Вопрос затрудняет-
ся еще и тем, что *е во многих случаях переходит в а. 
Укажем на некоторые факты 

Часгь глагольных форм прошедшего времени, соответ-
ствующих, по-видимому, индоевропейским пес^ектным ос-
новам, имеет огласовку о: и1а- „идти" и и!и- „вести(? , 
водить" [<С*о1- при *е1- „двигать(ся), гнать"], 1ити-
„разбивать, уничтожать" « * { о г - при *1ег- „тереть") и др. 
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Как было уже сказано в разделе фонетики, в некото-
рых глагольных формах, соответствующих, по-видимому, 
индоевропейским аористным основам, мы имеем нуле-
вую огласовку корня: а1Нн- „строить(?)" (<*1к- при 
*(ек- „ткать, плести" и *1ек'р- „плотничать, обтесывать, 
строить"; ср. русск. ткать из *1ек- и тес-ать из *Чек-
5-0, а также арм. 1:сексет „точить; строить; сгибать", гр. 
тг/тогу из *-гт/. -шч и ъгууц из * " г ю ) 8 1 ; а%и- „захватывать,,, 
может быть и и з ^ „сила(?)и, газ^и-„умерщвлять, убивать" 
(<и.-е. при *зе^'Ь- „удерживать, держать, креп-
ко хватать, преодолевать, побеждать"; ср. гр. аор. Iаур\ 
при ё/'в); 1р1и- ,,скрывать(?), утаивать(Р)" [<и . -е . *р*(о)-
при *ре!-; ср гр. -тт^сю при кёюри). 

Хотя мы а§Ьи- „выполнять(?), исполнять(?), устраи-
вать^) , совершать(?)" выводим из *зки- (*зкеи- „завер-
шать, совершать"), но вполне возможно допустить нуле-
вую ступень огласовки корня при зиН» „устройство" (от 
ни- „устраивать, создавать") и, может быть, азШизе,,?" 
(прилагательное от а&Ы,,?"). 

Существует еще несколько типов чередований, свой-
ственных урартскому языку и являющихся результатом из-
менений в конце слова и перемещения ударения. 

1) е/1.— Основы на -е при словоизменении и слово-
образовании перед согласными обычно переходят в основы 
на -к аЬшяе „величие,, — а1зшз1ш; агши$е „деяние, подвиг, 
создание"— агпшзшаш, агпШзтШ; Ьаиве „слово, приказ, по-
веление; вешь, предмет"—Ьаи&ш, ЪаизтаШ; газе ,,сила(?)"-
га§Ш „СИЛЬНЫЙ, могучий, многочисленный" и др. 

2) 1/и. — Основы на -1 при словосложении и некото-
рых словообразованиях переходят в -и: игШп „оружие"— 
инз^из'/е „оружейный, оружейная, дом оружия"; 1ш „этот, 

81 Ср. IV. М е г П п р е п . „ОесЗепкксйгШ Р. Кге15сЬтег", II, Учез-
Ьайеп, 1957, стр. 70 и В. Г е о р г и е в , Исследования по ср.-ист. языко-
знанию, М., 1958, стр. 49 50. Не имеем ли в урарт. слове 1ези- „?"(ср. 

азе 1е5иНе 65.,., „когда виноградник будет построен (?—Г. Д.)" 
параллели русск. тесать? Приблизительно значение .(за)кончить завер-
шить" должна иметь и глагольная форма а1ш1е („когда устройство вино-
градника будет аЬи!е" 653,) *ак'- „острый; конец". 

323 - 4 
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это", шик! „этот самый, это самое, такой(Р)", ШикаЫгп „та-
кой, таковой, этот, это"; *1к! „тот, то"—1кикаЫт „ТОТ (ТО), 

ТОТ самый", 1кикат(е) „ТОТ самый, ТОТ ( Т О ) " . М О Ж Н О 

предположить, что в данном случае имеем дело с осново-
образующим гласным -о-, в послеударном положении 
подвергающимся редукции и в подударном и предударном 
положении выступающим в неизменном виде. 

3) е/т.— Основы на -е, восходящие, по-видимому, к 
основам на *-еп, при словоизменении и словообразовании 
восстанавливают п, причем е переходит в к $ие „озеро, мо-
ре"—§шш, з Ш т т и §итаие „бог озер", §шпшш „озерный, 
(богатый) озерами". Возможно, конечно, что здесь налицо 
не выпадение -п, а архаичное супплетивное сочетание ос-
нов (с прямым падежом без -п и косвенными падежами 
с -п). 

§ 35. В урартском языке различаются четыре основы 
имен: основы на Ч, -е, -и, -а; иначе говоря, возмож-
ны только гласные основы. О причинах отсутствия соглас-
ных основ было сказано выше. Чередование 1/е в написа-
нии урартских слов и сходство засвидетельствованных форм 
падежей приводит к мысли, что между основами на Ч и 
Ч/е не было особого различия: возможно, что здесь мы 
имеем дело с редуцированным гласным разного происхож-
дения (кроме случая э<а!) . Это мнение доказывается и 
сравнительными данными. 

§. 36. И.-е. тематическим основам на *-е/о- в 
урартском языке соответствуют основы на Ч/е (в графи-
ческой передаче Ч, ЧЧ, Ч-е, Чч-е, -е, причем воз-
можно предположить произношение -э; Чэ). В частности, 
можно указать на следующие тематические образования: 
*-е/о->урарт. Ч/е [*китЬ(Ь)-о->урарт. 1шЫ „доли-
на (?)"; ср. др.-англ. сигпЬ „долина" из прабрит. *кишЬо5); 
Ч ( А ) О - > урарт. Ч(е) [*куегЦо- > у р а р т . кш „чаша"; ср. 
др.-ирл. соне „котел"; *оЦо5^>урарт. *и11(е)-5е (эрг. п.) 
„другой"; ср. лат. аПиз „другой"]; *-1о->урарт.-П 
(*тепкэЧо->урарт. тапкаН—название какого-то вица мас-
ла; ср. русск. масло); *-го->урарт.-г!/е [*шо!-го->урарт. 
тиг'/е „потаенный склад„ и теЬго->урарт . т а п ( ш ) 
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,. укрепление(?)"; ср. лат. шигиз (др. тонов) „стена (преи-
мущественно городская); вал, плотина; край; оплот, защи-
та"] и др. 

В неконечном, т, е. подударном и, возможно, пред-
ударном положении и.-е. тематическому гласному *-о- в 
урартском языке соответствует -и-, причем следует пред-
положить, что урарт. знак и, хотя бы частично, передавал 
звук о: *§'Ьаио->урарт. §аги-(П! „прекрасный, отличный, 
хороший" (ср. гр. уасю; „хороший, отличный, полезный" -
по Гесихию, лак. и з *Хах1°* „хороший*), ^-'Ьопо-^>урарт. 
^ипи-(8е)82 „битва, бой, война, сражение,, (ср. гр. с^ос 
„убийство"), *каМо- (или *ка1-1и-) > урарт. *Ьа1и-(Г/е) 
„церемонии(?), ритуалы(?)" (ср. кимр. ССЕ1 „предзнамено-
вание"), *кй-го-^>урарт. киги-(п'/е) „могучий; мощный; 
высокий (о горе)" (ср. др.-инд. ёога-„сильный, крепкий.: 
герой"=ав. 5йга, гр. *у.5ро; в а-хйро; „неправомочный, ли-
шенный силы„) и др. Это особенно хорошо видно на при-
мере местоимений: *1-ко->урарт. |ки-(кап'/е) .,тот самый, 
тот„ и 1ки-(ка{иш) „тот", *1-по~>урарт. ти-(к!) „ЭТОТ 
(самый), это (самое), такой" при 1п1 „этот, это"83. 

Переход тематических основ в основы на -Г не яв-
ляется чем-то единичным. Как известно, такой переход в 
некоторых случаях наблюдается в латинском языке: зтлШв 
„похожий" из основы на *-1о-, Шегппз „невооруженный* 
из основы на *-то- и др. В лувийском языке основы на 
-1- являются -преобладающими84. 

§ 37. И.-е. основам на *-а, в урартском, языке 
соответствуют основы на -а, -1а (-1а). Сюда относятся 
следующие категории слов: 1) абстрактные имена сущест-
вительные на "-а, образованные от глагольных основ: а1-
Яапа „жертвоприношение" от *к[1еп- „ранить, убивать", 
ср. гр. <?иут} (*ЬЬи^а) „бег" от «рг/ш (*ЬЬеи&-) „бежать"; 

82 Поэтому можно с уверенностью сказать, что в суффиксе -5е е 
произносился. 

83 В относительных местоимениях а!и-§е „кто, который" и аН „что, 
который", по-видимому, налицо различие в одушевленности и неодушев-
ленности. 

84 Е. Ь а г о с Ь е, ОкНоптшге йе 1а 1апзие 1оиуИе, РаП5, 1959, 
стр. 138. 
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2) абстрактные имена существительные на -1а (-та), произ-
веденные от основ с нулевым суффиксом: па-раЬ-1а „ус-
мирение" (ср. лат. рах „мир, мирный договор" при расо, 
-аге „успокаивать, усмирять" из *рак-„укреплять, связы-
вать"), иЪаг-йгМа „повеление(?), приказ(Р), желание(?) 
|от существительного иЬаг-би „?", откуда и иЬагби-би 
„повелевать(Р), приказывать(Р)"]; ср. гр. ®60*(*<рйу-а) „бег-
ство, изгнание", лит. гт-1а и др.; .3) имена существитель-
ные на -па, -га (*-па, *-га): шипа „река" от *ше1-
странствовать, ИДТИ", д1(и)га от *ке1-„лежать"(Р); ср. 
русск. цена (*к-оЬпа) и др.; 4) имена деятелей мужско-
го рода-: Ьига „раб, слуга" от *ЪЬег-„носить, приносить"; 
ср. лат. 'зспЬа „писец, секретарь" (от БСПЬО, -ёге „писать"), 
русск. слуга (от служить) и др.; 5) имена существитель-
ные с собирательным значением: пага „народ" (при паги 
„народ") от *пег-„человек, мужчина": ср. гр. <рратра (ион. 
'̂ рт^рк]) „род, фратрия" от срращр „член фратрии (<^*ЬЬга(ёг 
,брат"); 6) имена существительные, обозначающие особ 
женского пола (и вообще самок): зПа(-ае, -а1е) „дочь" от 
*$ё-1о-„потомство", иесНа(п1) „женщина" от *неб- „вести, 
.зести домой, жениться" (при др.-инд. уасШй-Ь „невеста, 
молодая женщина"), а также личные имена Таппа (дочь 
царя Менуа), АсНа (богиня), ВапИа (богиня), $Ша (богиня)85, 
'Ла „богиня", ТиЗриеа (от Тизра—назв. города); 7) имена 
прилагательные и местоимения, согласованные с существи-
тельными женского рода88: гатиа „высокая(Р)" (ср. 51)Ш 
2ашиа-с11 19ур.6 „на высокой дороге"87, зпаЪае (для плео-

85 Ср. вПиа „быть расположенным (хорошо, МИЛОСТИВО К коыу-ли-
1 и б о ) " от * 5 е Ь . 

ве Случаи сомнительные, так как -а может быть окончанием мест. 
. и даже показателем собирательности. Возможно, что в урарт. языке 

не было согласования по роду, и образование основ на -а, -1а имело 
лишь словообразовательное значение. 

87 Сравнение с ИапесП гаши(а)(й 264ур.5 показывает, что -а-
по-видимому, не является показателем местного п., особенно если учесть, 
чго вряд ли возможно допустить сочетание двух окончаний (-а—мест-
ного и -сН—направительного). Слово Ьап/е „дорога" следует в этом слу-
чае считать существительным женского рода. 
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настического -е ср. зПа, зИае, зПаге) „необитаемая(?)и 

[ср. ^^^а-т §1гаЬае шапи 1364 „земля была необитаемой(Р)" 
где слово цна „земля" (с опред. артиклем -1111—женского 
рода], т а ю „таковая, такая, эта, таковую, такую, эту" (ср. 
Шаш Ьиг§апап1 19ур.20 „эту крепость", где слово Ьиг^а-
па женского рода), 1и1ита „вражеская" (ср. к ш 1и1ита-
П1 КИК-ш-т 2784 „из вражеской страны", где КИК-ш— 
=еЬаш может быть словом женского рода на *-1, если, 
только -П1 является первичным) и др88. 

§ 38. Скудость материала и особенности урартского-
письма не дают возможности вскрыть полную картину от-
ражения атематических основ на сонанты *-1-, *-и-, 
*-г, *-1, * -т , *-п в урартском. Можно сказать лишь сле-
дующее: 

1. И.-е. основам на *-1- (*-1!-, *-81Ь, *-ш-) в урарт-
ском языке во всех позициях соответствуют основы 
на 1, -1- (И, -з1{, -ш): *аг(г- или *гИ- (от *аг-„устраи-
вать")^>урарт. АгсН — имя богини (ср. алан, аро „бог")89, 
АгсН-ш—название города, религиозного центра урартийцев, 
ЗеЬагШ—имя бога луны и агсН-зе „сила(Р), власть(?), 
повеление(Р), приказ(Р)"; *5еЬ8(1-!>урарт. ЗеюН-И (мн. 
ч.) „ворота"; *аг-ш (от *аг-"устраивать)>урарт. аг(а)т 
„милость"; *карЬ (от *кар-„хватать, схватывать")>урарт. 
кар1- название одной из мер сыпучих тел [ср. др.-перс. 
^>гр. штЯ-ц „два хеника", арм. (<иран.) 1сар1с—название-
меры]; *иет->урарт. иаш-зе „удовольствие (?—Г.:*Д.)" 
(ср. тох. А \уап]' „удовольствие"). Для имени богини Агб 
можно предположить и форму женского рода на -1 (ОТ), 
хотя с полной достоверностью говорить об этом нельзя. 

88 Не исключено, что в урарт.-а в некоторых случаях может пе-
редавать оконч. мн. ч. „ср. р." *-а; ср. собират. существительные на -а-
и случаи вроде шащ агп1и§шаш 1696 „из этих творений(?)\ ЬаМтагл 
КА ЫЙ1ГП 1723 „со стороны ворот бога Халди" (причем соответствую-
щее КА урарт. слово веШШ „ворота" употребляется во мн. ч.), {агата-
па (*1егэЬпа) название какого-то сооружения (при обычном употре-
блении формы мн. ч. (агташ-Н, 1агтапа-Н) и др. 

89 В. И. А б а е в, Историко-этимологическин словарь осетинского' 
языка, Г, М., 19, стр. 60—61. 
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Полная ступень огласовки суффикса *-1е1- (:*-(!-) в урарт-
ском языке отражена как -1е (ср. иШ-р-{е „поход"). По 
всей вероятности в урартском языке также имеет место ха-
рактерное тля анатолийских языков смешение основ на *-;-
И *-10-9 0 . 

2. И.- е основам на *-и- в ураргском языке в боль-
шинстве случаев соответствуют основы на -1; ср. урарт. 
и5§|(п1) „сила(?), мощь(?)" и гр. 1з/й; „сила, 
могущество, мощь"; урарт. раН1-(п1) |при раЬа(п1)] „бык; 
крупный рогатый скот„ и др.-инд. раз'и-, лат. реей, -из 
„скот"; урарт. гап(е) „(фруктовый) сад; роща" и др.-инд. 
ёги „дрова, дерево, ветвь", хетт. 1аги „дерево, дрова". По-
добный переход и.-е. основ на *-и- в основы на -I-
наблюдается и в латинском языке; ср. ^гаУ15 „тяжелый" при 
гр. [Зарос „тяжелый". Хотя урарт.газе „сила(?)" как будто 
имеет параллели в основах на *-и (хетт, баззих „сильный, 
крепкий", гр. „густой, плотный", лат. дёпзиз „густой, 
плотный"), но в действительности нет такого соответствия: 
урарт. слово, в отличие от указанных основ является име-
нем существительным, а его переход в основы на -е, по-
видимому, следует считать результатом влияния основ на -зе. 

Тем не менее, в урартском имеется несколько слов, 
сохранивших основу на -и: 8АЧи1и „женщина", паги [при 
пага(ш)] „народ", ап-1агби-(ш) „независимы^?)". Наличие 
-и в последнем слове легко объенить его подударным по-
ложением (!агс1и- из *аг1н- или *г(и-; ср. гр. арто-ю; и артома: 
„управитель, артин"), хотя в слове раЫ(ш') мы находим пе-
реход в основы на -1 независимо от ударения. Что ка-
сается слов 1и1и и паги, для них можно предположить дол-
гую гласную основу на *-0 (<^*-иэ), причем в первом 
случае мы имеем дело с суффиксальным образованием жен-
ского рода [ср. урарт. иесНа(ш) „женщина" и др.-инд. уа-
<1пй-1д „молодая женщина, невеста"], а во втором—с суще-
ствительным собирательного значения [ср. параллельную 
форму на-а: пага-(ш) <*пета]. 

80 Ср. Н. К т о п а з к е г, Уег{т1е1сЬепс1е Ьаи1~ ипс! Рогшеп1еНге 
НеШеНзсЬеп, НеКЗе1Ьег§, 1956, стр. 113. 
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Основы на -и мы находим также среди заимствован-
ных слов [гр. и11и-(т) „верблюд" из аккадского, откуда, 
может быть через урартский, и арм. иИ, род. иНи „вер-
блюд"] и географических названий ( к и к Виз1и и др.). 

3. Для и.-е. основ на плавные у нас нет вполне до-
стоверных примеров. Если чтение урарт. слова 5АХ та!Ы( е) 
[вместо 5а1та{Ь1(е)1 верно91 и если при этом допустимо зна-
чение „мать" (ср. § 85), то можно сказать, что с потерей 
конечного -г эти основы перешли в основы на -ь 

4. Лишь немногим лучше положение с данными об 
основах на носовые сонанты, которые в урартском перешли 
в основы на -е: *гзеп>урарт. агзе „дитя, отрок; молодой 
человек, юноша" (ср. др.-перс., ав. агзап „мужчина, муж, 
самец"); *иезеп (от* уез-„влажный")>урарт. азе „мужчина"; 
*к'и-1-теп (от *к'еи-„вздуваться")>урарт. ки1ше „благосо-
стояние^), богатство(?)". По всей вероятности, к основам 
на -п восходит и слово ?ие „озеро", в формах косвенных 
падежей которого основа на -п восстанавливается: род. 
П. Ь Ш Ш , О Т Л О Ж . П. 5ШШП1. 

I Хотя имя урартского бога солнца по всей ве-
роятности, восходит к и.-е. *зпеп „солнце", но, возможно, 
здесь усмотреть и позднее суффиксальное образование. 

Слово арИ-(ш) (отлож. п.)02 „сторона" этимологиче-
ски относится к основам на *-г/п (*р{ег/п); с потерей конеч-
ного согласного оно перешло в гласные основы. 

§ 9. Единственные согласные основы, об отражении 
которых можно говорить с уверенностью, это основы на 

которым, по всей вероятности, в урартском соответ-
ствуют основы на -Зе. Однако функция этого архаичного 
суффикса -хе в урартском значительно расширена. Как по-
казал Шпехт93, и.-е. основы на *Чз-, *-из- возникли 

91 Ср. И. И. М е щ а н и н о в , Грамматический строй урартского 
языка, М—Л., 1958, стр. 5 4 - 5 5 . 

92 Г. А. Меликишвили в ук. соч., стр. 389, дает как основную фор-
му ар(1ш, но в действительности здесь мы имеем дело с формой отло-
жительного падежа на -пь . 

93 Рг. 5 р е с Ь 1 „ Бег Ь'гзргип§ йёг ш^одегшапЬсЬеп БекИпаПоп, 
ОбШпееп, 1947, стр. 389. 



из старых основ на *-!-, *-и- с добавлением суффикс.. 
*-5. Для правильности данного положения прекрасным при-
мером может служить урартский язык, где, например, аг-
сН-зе „сила(?). власть(!>) повеление(?), приказ(?)", иапЬзе 
„удовольствие (?-Г, Д.)" или „победа(?-Г. Д.)" восходят 
основам на (ср., например, для второго слова др.-инд. 
уаш- „желание", тох. А \уагП „удовольствие", др.-в.-нем. 
ш т „друг"). 

Для тех случаев, когда перед -зе имеется гласный 
-и-, можно сделать два предположения: 1) в некоторых 
случаях, по-видимому, мы. имеем дело с вариантом суффи-
кса *-ез- с средней ступенью огласовки (*-оя-), причем, 
как показывают некоторые урартско-индоевропейские па-
раллели, возникновение *-оз является результатом пере-
разложения *-о- тематических основ перед *-з-, с пе-
реходом *-о~ в состав суффикса; поэтому в указанных 
параллелях при урартских существительных на -изе мы 
находим и.-е. тематические основы мужского рода: урарт. 
^ипизе „битва, бой, война, сражение" при гр. срб-т „убий-
ство"; по-видимому, отсюда можно сделать заключение об 
одинаковом происхождении окончания эргативного падежа 
-х(е) и суффикса -5е; 2) в других случаях мы имеем де-
ло с суффиксальным элементом -и- (основы на * и-), при-
соединенным к суффиксу -5е, причем в этом случае следует 
допустить одинаковое происхождение этого -и- с глагольным 
основообразующим элементом -и-; ср. 121с1и-„повелевать(?)" 
и 121бп1е „повеленне(?)", габи-„делать, совершать, создавать, 
строить" и габизе „совершение!?)". 

§40. В области склонения морфологический строй урарт-
ского языка выявляет много архаичных черт. В урартском 
языке нет резкого противопоставления тематических основ 
атематическим. Вместо этого наблюдается резкое различие 
между конструкциями с переходными и непереходными 
глаголами. Иначе говоря, главной особенностью урартского 
склонения является наличие так называемой эргативной кон-
струкции. Ее существование нельзя считать доводом в поль-
зу „неиндоевропеичности" урартского языка. Наоборот, она 
говорит в пользу его архаичности. Тем самым оправдывает-
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ся мнение многих исследователей о том, что индоевропей-
ские именительный и винительный падежи восходят к пер-
воначальным активным и пассивным падежам. Впервые выс-
казал подобное предположение X. К. Уленбек. Имея в виду, 
что именительный и винительный падежи имен сущест-
вительных среднего рода совпадают по форме и что у основ 
на -о- именительный и винительный среднего рода не отли-
чаются от винительного падежа мужского и женского ро-
дов, он пишет следующее: 

„Все эти факты объясняются лучше в том случае, если 
допустить, что в индоевропейском праязыке в отдаленный 
период его развития существовали не именительный и ви-
нительный, а активный и пассивный падежи. 

Под активным падежом следует понимать падеж дейст-
вующего липа, падеж субъекта при переходных глаголах: 
в индоевропейском праязыке он характеризовался суффиги-
рованным -8, которое едва ли можно отделять от основы 
указательного местоимения 80 и которое, вероятно, следует 
рассматривать как постпозитивный артикль. Пассивный падеж 
является падежом страдающего лица или предмета, испыты-
вающего действие, в более общем значении, лица или пред-
мета, о котором что-то высказывается, причем ему не при-
писывается при этом какое-либо переходное действие. Он 
является, таким образом, падежом объекта при переход-
ных глаголах и падежом субъекта при пассивных и непе-
реходных глаголах. В индоевропейском праязыке в каче-
стве пассивного падежа функционировала чистая основа, 
и только при основах на -о- мы находим в качестве приз-
нака окончание -ш"94. 

Все сказанное Уленбеком как нельзя лучше согласует-
ся с тем, что мы наблюдаем в урартском языке. Здесь эрга-
тивный падеж (по Уленбеку— активный падеж или а^епз) 
имеет окончание -8(е)95, а так называемые неоформленный 

в< X. К. У л е н б е к , А§еп5 и раНепз в падежной системе индоев-
ропейских языков, сб. „Эргативная конструкция предложения". М., 1950, 
стр. 101—102. 

93 По И. И. М е щ а н и н о в у , .эргативный падеж, передаваемый 
знаком зе, не сопровождается повторением гласного и читался одним 
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(абсолютный) и именительный падежи (по Уленбеку— пассив-
ный падеж ити раНепз) характеризуются отсутствием оконча-
ния и окончанием -ш. Как известно, в некоторых индоевро-

, иейских языках вместо окончания -ш выступает -п (ср., на-
пример, греческий). Не лишено интереса, что, хотя в урарт-
ском языке указательные местоимения, как и вообще вся-
\де определения, обычно предшествуют определяемым сло-
вам, ьо возможен и обратный порядок, таким образом, 
вполне оправдывается предположение о восхождении окон-
чания -з(е) к указательной основе *зо-. С" таким же 
основанием мы можем указать как на источник окончания 
-ш- указательную основу *по-. Характерно, что обе осно-
вы засвидетельствованы в урартском языке: 181 „тэта и 1ш 
„это'г". Еообще в урартском легко проследить возникновение 
грамматических морсЬем на базе самостоятельных слов. 

Вслед за Уленбеком многие исследователи высказали 
подобную же мысль о возникновении индоевропейских име-
нительного и винительного падежей98. 

Было бы менее вероятным предположить более позд-
нее происхождение эргативной конструкции в результате 
самостоятельного развития иди влияния субстрата. Извест-
но, например, что в новоиндийских языках вторично воз-
никла эргативная конструкция, употребление которой огра-
ничивается, как и в грузинском, только одной из форм про-
шедшего времени97. Своеобразный тип эргативной конструк-
ции имеется также и в афганском (пушту)98. 

согласным звуком -5". См. его „Грамматический строй урартского язы-
ка", М.—Л . стр 75. Заметим, чго передача этого окончания знаком зе 
наблюдается и в памятниках микенского греческого диалекта. 

96 Ср., например, А. У а 1 1 1 а п 1 , 1_'егстаШ шйоешорёеп, В5Ц 37, 
1936, стр 93 -108. V. Р 1 з а п 1Лхог, псегсЬе (Н тогр1ю1о21а тйеигореа, 
„ ЖзсеНапе Оа1ЫаИ", 3, 1951, стр. 1—38. Н. Н е п й М к з е п , (^ие^иез 
ЪэНз а 1а 1иппёге (Типе зуз1ёте сазие! таоеигорёеп сошрог(ап1 ип саз 
НапзШ! е1 ип саз т1гапз1Ш ВСЬС 5, 1940, стр. 7. 

97 Ср. Т. А. Д е г т е р е в а, Развитие методов и общей проблема-
тики в советском языкознании, „Принципы научного анализа языка" М., 
1959 стр. 20. 

98 Н. А. Д в о р н я к о в, Язык пушту, М., 1960, стр. 69—70. 
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Попутно укажем, что в армянском языке имеется 
большое количество слов на -п, при которых -п не имеет 
параллелей в других и.-е. языках. Тот факт, что имена 
лиц и вообще одушевленных предметов обычно не оканчи-
ваются на -п, дает основание предположить, что мы имеем 
дело с остатком прежнего пассивного падежа. По-видимому 
здесь имело место и влияние урартского языка [ср. арм 
Ьиг^п, род. Ьг^ап „башня, пирамида, высокое здание" из 
урарт. Ьпщапа „крепость(?), подкрепление(Р), войско(?)"]. 

§ 41. Эргативная конструкция предполагает наличие 
строгого противопоставления одушевленности и неодушев-
ленности: ведь только одушевленные предметы могут высту-
пать как активное начало и оформляться эргативным паде-
жом; неодушевленные же предметы могут выступать лишь 
в „именительном" (пассивном) падеже, и поэтому они со-
ответствуют, с одной стороны, и.-е. именам среднего рода 
в роли как подлежащего, так и прямого дополнения, с дру-
гой стороны—и.-е. именам мужского и женского родов в 
роли только прямого дополнения (объекта). По той же при-
чине противопоставление в категории одушевленных муж-
ского и женского родов может быть только вторичным и 
должно подчиняться главному противопоставлению. Все же, 
как было показано в § 24, такое различие в урартском язы-
ке уже намечается. 

§ 42. Урартский язык имеет два числа: единственное и 
множественное. Следы двойственного числа нам пока уста-
новить не удалось. 

§ 43. В урартском языке можно различить две группы па-
дежей: 1) падежи в собственном смысле: эргативный (актив-
ный), именительный (пассивный)99, родительный и дательный и 
2) „агглютинативные" падежи: местный, отложительно-твори-
тельный и направительный. Падежи первой группы имеют раз-
личные окончания для единственного и множественного чисел, 
т. е. по особенностям образозания сходны с соответствующи-
ми и -е. падежами. Падежи второй группы имеют одинаковые 

99 Включая и „неоформленный" или абсолютный „падеж" (см. об 
ом § 44,. 
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или почти одинаковые окончания для обоих чисел, причем 
нетрудно выявить самостоятельные слова, к которым они 
восходят. 

§ 44. Окончание эргативного (активного) падежа -з(е 
как было показано выше, соответствует окончанию имени-
тельного падежа *-з индоевропейских языков (др 
-инд. -Ь, гр. -с, лат. -5, хетт, -з и др.). При этом надо за-
метить, что это окончание получают в урартском не только 
основы на -1 („тематические" основы), но и основы на -а, 
что наблюдается и в хеттском, где вследствие перехода 
*о>а основы на *-о- и *-а слились; вторично распростране-
ние этого окончания на основы на -а наблюдается и в гре-
ческом и латинском в словах мужского рода: гр. яоХлх*,; 
„гражданин", лат. рапсМаз „отцеубийца" и др. При основах 
на -е и -и, относящихся к „неодушевленному" роду и не 
выступающих в роли субъекта транзитивных глаголов, это 
окончание не встречается. 

Окончание эргативного (активного) падежа во мно-
жественном числе -аз(е) считают состоящим из показателя 
множественного числа -а-, выступающего во всех надежах, 
кроме именительного и „неоформленного" падежей (!) основ 
на -I, -е (основы на -и во множественном числе не засвиде-
тельствованы), и собственного окончания эргативного падежа 
-з(е). Факты частичного перехода *е, *о в урарт. а дают нам 
право предположить в этом "показателе-' множественного 
числа отражение *-о-, *-е-, *-а-; иначе говоря, урартское окон-
чание эргат. п. мн. ч. -аз(е), по всей вероятности, соответ-
ствует и.-е. *-о-з при основах на * о- (или *-е-з, если эти 
основы сохранили высшую ступень огласовки тематического 
гласного). *-а-з при основах на *-а и *-ез при основах на 
согласные и сонанты. В распространении -а на все ОСНОЕЫ 

важную роль, по-видимому, сыграла и аналогия. 
§ 45. Вопрос об „именительном" (пассивном) падеже 

намного сложнее. Можно различать две разновидности это-
го падежа: „именительный неоформленный" (абсолютный), 
представляющий собою чистую основу имени, и "именитель-
ный оформленный", характеризующийся в ед. ч. показате-
лем -ш. Обе разновидности во мн. ч. получают окончание 
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Но так как сюво само по себе может оканчиваться 
на -ш (т. е. иметь суффикс -ш), практически не всегда 
возможно выяснить характер этого -ш. Г. А. Меликишви-
ли считает указанные разновидности „именитетьного" паде-
жи отдельными патежами и приводит их под названиями 
неоформленного* и „именительного" падежей1®'. Однако 

тот факт, что они выполняют одинаковую падежную функ-
цию и во мн. ч. получают одну и ту же характеристику 
мн. ч. |отличную от характеристики эргативного(!)], дает нам 
основание объединить их под одним названием. И. И. Меща-
нинов видит в них только различие в определенности и не-
определенности101. В этом отношении мы можем сравнить 
урартский язык с армянским, где именительный и винитель-
ный падежи могут употребляться как с постпозитивным оп-
ределенным артиклем -п. так и без него: огсН „сын" (не-
определенно) и огсН-п „(тот) сын" (определенно). Однако 
между обоими языками существует также различие. В то 
время как в армянском языке в косвенных падежах опре-
деленный артикль -п ставится только после окончаний, в 
урартском языке -ш встречается также перед падежными 
окончаниями, в том числе и перед окончанием эргативного. 
Это приводит нас к мысли, что различие между двумя раз-
новидностями „именительного" падежа имеет очень архаич-
ную основу и предшествовало возникновению эргативной 
конструкции. Можно предположить, что противопоставление 
„неоформленного и „оформленного" падежей отражает то 
раннеиндоевропейское состояние, которое характеризовалось 
противопоставлением двух падежей (двухпадежной систе-
мой): прямым падежом, лишенным окончания, и косвенным, 
характеризующимся окончанием -п(1). С возникновением 
эргативной конструкции это различие перестало иметь зна-
чение, и- новые падежные окончания прибавились к обеим 
падежным формам, причем древние „неоформленный" и 
„оформленный" падежи переосмыслялись как „именитель-
ный" (пассивный) и во мн. ч. получили дополнительное 
окончание. При этом старое противопоставление могло ча-

100 Ук. соч., стр. 53—55. 
101 И. И. М е щ а н и н о в , ук. соч., стр. 117—120 и 123-124. 
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СтИчио использоваться для различения определенности и 
неопределенности (если этой функции оно вообще не вы-
полняло). В некоторых же случаях, в условиях нечеткого 
противопоставления тематических и атематических основ, 
основы на -ш могли существовать, не выполняя особых 
функций. 

В известных и.-е. языках, где эргативная конструкция 
не сохранилась и где противопоставление тематических и 
атематических основ имеет принципиальное значение, судь-
ба архаичной двухпадежной системы была различной: в та-
ких архаичных языках, как хеттский и тохарские, формы 
„неоформленного" падежа в древних существительных оду-
шевленного рода стали основой для именительного с окон-
чанием -8 или без него (это окончание отпало в тохарском 
в конечном положении), формы же „оформленного" падежа 
стали основами косвенных падежей; ср. хетт. Кагаз „орел", 
род. п. Ьагапаз; т етЦаз „слово", вин. п. тетЦап, дат,-
местн. п. тетЦаш, отлож. гпепптапаг и тох. казз1 „учитель", 
кос.в. п. каззпп, аллатив каззтас (тох. А.), каззтзс (тох. 
В.), комитатив ка§§1пазза] (тох. А.), ка§?1тра (тох. В.)102; в 
других индоевропейских языках окончание - т и его раз-
новидность -п сохранились как показатели винительного 
падежа вообще, а также именительного падежа существи-
тельных среднего (бывшего неодушевленного) рода. Как 
было показано в § 24, в некоторых урартских словах мы 
как будто находим положение, сходное с хеттско-тохарским. 
Однако не исключено, что здесь мы имеем дело с выпадением 
-п в конечной позиции. 

Таким образом, урартская морфема -п! (мы исклю-
чаем случаи возможного смешения с суффиксом -п1) вы-
полняет три функции, выступая как: а) определенный ар-
тикль (ср. из1аЫ Мепиат), б) основообразующий элемент, 
причем в некоторых случаях имеем полную параллель 
хеттскому и тохарским, в которых основа именительного 

108 Ср. В. В. И в а н о в , Тохарские языки и их значение для срав-
нительно-исторического изучения и.-е. языков, сб. ,'Гохарские языки", 
М., 1959, стр. 24— 25. Ср. также др.-инд. аяги- в им. и айги-п- в осталь-
ных падежах. 
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падежа без -п противопоставляется основе косвенных па-
дежей на -п (ср. $ие „озеро", §ШП1 „озера", §и1п1п1 „из 
озера" и т. д.), 3) окончание „винительного" пацежа (по 
Г. Капандяну —падежа „определенного объекта") [ср. кагиш 
КЬРВиз1ит „(он) победил страну Бушту"]. Именно в по-
следней функции -ш можно сравнить с окончанием вини-
тельного падежа индоевропейских языков на -п (ср. хетт, -л, 
греч. -V и др., причем в некоторых других языках ему 
соответствует -ш). Отсутствие этого окончания при осно-
вах на -е (особенно при -зе, соответствующем основам на 
-5- других языков) можно сравнить с нулевым окончанием 
винительного падежа в хеттском (ср. им.-вин. пер1§ ..не-
бо.", а также гр. им.-вин. ср. р. руос, лат. им.-вин. ср. 
р. ^епиз „род" н т. д.). И.-е. окончание имен среднего 
рода на *-п, соответствует, по-видимому, урартскому -П1 
во всех трех функциях. Не исключено при этом, что конеч-
ное -а некоторых урартских существительных собиратель-
ного значения соответствует и.-е. *-а. 

При явном восхождении окончаний эргативного и 
„именительного" („винительного") падежей к местоименным 
основам, можно предположить для окончания „именитель-
ного" падежа мн. ч. восхождение к местоименной основе 
*-1о- (форма им. п. мн. ч. -1о)?)103. Менее вероятно воз-
ведение к суффиксальному элементу *-1о-, распростра-
няющему слово, от которого он образует производное (ср. 
гр. г.ауокбс, „толстоватый" от тауб<; „толстый"; для подобного 
перехода ср. армянский, где суффикс *-го-, приобретший 
функцию обозначения собирательности в современных диа-
лектах и литературном языке, стал показателем множест-
венного числа). 

§ 46. Окончание родительного падежа ед. ч. -г, кото-
рое иногда графически передается через -е (обозначение 
редукции?), мы сравниваем с латинско-кельтским оконча-
нием родительного падежа *-1 тематических основ на *-о-: 
как и при урартских основах на -1, в основном соответ-

103 Эго тем более вероятно, если иметь ввиду сравнение данного 
окончания с хурр, -На ,их", употребляющимся и самостоятельно. 

63 



ствующим тематическим основам других языков, в латин-
ском и кельтских языках это окончание присоединяется без 
тематического гласного; ср. Ца1с11 (НаМе)—(бога^ Халди и 
лат. VIг~1 „человека", др.-ирл. огамич. тая-1 „сына" и др. 
Данное окончание распространилось и на основы на -а и -и, 
с сохранением гласных основы, как частично и в латинском; 
ср. урарт. Тизра1, Тизрае —(города) Тушпы и лат. гозае 
„розы" (причем имеются и более древние формы родитель-
ного падежа: -ак -ат, исторически: -ае <^-аК^-аТ). Урартское 
окончание родительного падежа -е основ на -е (ср. 
На(е - страны Хате), по-видимому, восходит к окончанию 
атематических основ на *-ез (имеет и формы *-оз, *-$), 
с выпадением как в славянском (ср. ст.-сл. небесе 
„неба"). 

§ 47. Окончание дательного падежа ед. ч. -е, кото-
рое графически передается через -е, -1, Че, -ей вос-
ходит к и.-е. окончанию дательного падежа *-е1, чередую-
щемуся с *-1. При тематических основах это окончание 
обычно сливается с тематическим гласным и дает *-01 из 
*-о-еь Однако в хеттском языке окончание дательно-
местного падежа -I присоединяется к основе без темати-
ческого гласного. Урартское окончание дат. п. -е для те-
матических основ на -1 в этом отношении аналогично 
хеттскому, хотя, как показывает форма дат. п. энклитиче-
ского местоимения - т е (<^:;:те и *то1?), оно могло восхо-
дить и к *-01. При основах на -е (согласные основы) окон-
чание -е из *-е1 вполне аналогично окончанию соответствую-
щих основ и.-е. языков [ср. а1зш§е „величию" и хетт, 
дат.-мест. перШ „небу", гр. -уёуе' (<^^зуг«<*]сеуас1), лат. де-
лен „роду" (др.-лат. -е1), др.-инд. -е из -31 и др. | -
Таким же образом форма дат. п. -ие основ на -и вполне 
аналогично дат. п. основ на -и- и.-е. языков [ср. 5е-
ЬИие—(богу) Шебиту и др.-инд. з^з'уе „ребенку", лаг-
{гис1ш „фрукту" (-ш из -иеО и др., причем в и.-е. язы-
ках окончание дат. п. может присоединяться и к основе с 
полной ступенью огласовки: др.-инд. зПпауе=ст.-сл. сы-
новы и др.]. При основах на -а окончание -е выпадает, как в 
лат. диал. -а из а). Совпадение дательного и местного падежей 
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Б хеттском дает основание для пересмотра взаимоотношения 
форм этих двух падежей. Не исключено, что в урартском 
именно стремление избежать их совпадения и привело к 
появлению новой формы местного падежа на -а (ср. ана-
логичные формы в хеттском), если, конечно, здесь мы не 
имеем дело с более древним явлением. В некоторых наре-
чиях места и времени оканчивающихся на -е, ~е1, мы 
усматриваем именно древнюю форму местного падежа; ср. 
ШЦпО „там" (лат. ]8{1„там' из*18{е1), аи1е-„где", аШе! „где-
нибудь", а§е „когда", а(1)8е! „когда-нибудь", ше1 а(1)8е1 „ни-
когда", аЬ81е1 „прежде(?)". Известно также, что в предло-
ге *рег1, к которому восходит урарт. раН(е), -1 является не 
чем иным, как окончанием мест, падежа. Не исключено, 
что в таких выражениях, как Зи81ш $аП „за один год", в 
котором Г. А. Меликишвили усматривает форму дат. паде-
жа, мы имеем дело с архаичным окончанием местного па-
дежа. 

§ 48. Во множественном числе, как частично и в един-
ственном, формы родительного и дательного падежей сов-
пали. Формы дат. п. мн. ч. на -(а)ие сравнимы с таки-
ми и.-е. формами дат. п. с элементом *-ЪЬ-, как др.-инд. 
угкеЪЬуаЬ „волкам" (для тематических основ), 8ёпаЬЬуаЬ 
„войскам" (для основ на -а), сШгЪЬуа!? „подателям", лат. 
орепЬиз „делам" (для основ на согласные и сонанты) и др. 
Характер и.-е. гласного, следующего за *-ЪН-, неясен. 
Для основ на согласные и сонанты индоевропейский язык 
имел перед окончанием нулевую ступень огласовки, однако 
мы не можем судить об аналогичном явлении в урартском, 
так как формы дат. п. мн. ч. основ на -е и -и не засви-
детельствованы. Индоевропейскому окончанию род. п. мн. 
ч. *-от или *-оп должно было бы соответствовать в урарт-
ском -и, с обычным для урартского выпадением конечно-
го носового. Однако появление4дополнительного гласного 
-е и общее оформление род. п. мн. ч. является результа-
том влияния дательного, приведшего, как и в армянском, к 
их совпадению. Ср. также алб. род.-дат. п. мн. ч. на -уе?. 

§ 49. Собственное окончание отложительного падежа 
-Ш, прибавляемое к гласным основы ед. ч. -Ь и мн. ч. 
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-а- , является урартским новообразованием. При этом на-
до учесть, во-первых, что оно выполняет также функцию 
творительного (инструментального) падежа, как лат. абла-
тив (ср. хеттский, где аблатив выполняет также функцию 
творительного, несмотря на наличие этого падежа'); во-вто-
•рых, оно является общим для ед. и мн. чисел, как и хеттские 
окончания отложительного и творительного падежей. По на-
шему мнению, урарт. -ш, собственно говоря, является не та-
кого рода окончанием, как рассмотренные до сих пор, а оп-
ределенным артиклем, восходящим к местоименной основе 
*по-, дополнительно выполняющим функцию различения этого 
падежа от дательного и родительного. Примером подобного 
слияния постпозитивного артикля с падежным окончанием 
может служить армянский, где западноармянское окончание 
отложительного падежа восходит к др.-арм. окончанию 
отложительного падежа -ё + определенный артикль -п, а 
восточноармянское окончание дательного падежа -1-п нахо-
дится в процессе превращения в одно окончание, противо-
поставленное окончанию родительного; определенный ар-
тикль стал здесь единственным различителем этих двух па-
дежей: родительный никогда не употребляется с определен-
ным артиклем, в то время как дзтельный обычно употреб-
ляется с ним (кроме случаев сочетания слов с неопределен-
ным местоимением гш „один, какой-то"). Необходимость в 
таком же различении между отложительным, и родительным 
и дательным падежами в урартском языке появилась вслед-
ствие того, что фонетические изменения в конце слов при-
вели к опасности смешения указанных патежей. Так, при 
тематических основах индоевропейский язык имел для 
отложительного падежа *-ёс1, *-ос! (ср. хетт. -е1, др.-инд. 
вед. -а{, лаг. -о, др.-лат. -бс! и т. д.), для творитель-
ного *-е и, по-ьидимому, *-о. При этом предполагают, 
что элемент отложительного падежа является остат-
ком какого-то послелога, указывающего на исходную точ-
ку (ср. лат. бё „от, из"|104. Выпадение взрывного -б в кон-

104 Ср. А. М с й е, Введение в сравнительное изучение индоевропей-
ских языков, М, —Л , 1938, С1р. 329. 
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це слова и характер отражения и.-е. *ё, *б в конце слова-

в урартском должны были бы привести к появлению -1, 
может быть и -е, который в положении перед артиклем и 
окончаниями также переходит в -Ь (ср. склонение ос-
нов на -е: §ие—§шш, Ьаиёе—ЪаиЗМ, ЬаияшН). При атема-
тических основах на согласные и сонанты индоевропейский 
отложительный падеж по форме совпадал с родительным, 
а творительный оканчивался на *-е; изменение этих паде-
жей в урартском привело бы к аналогичным результатам. 
То же самое можно сказать и для основ на -а. После 
осознания -п1 как показателя отложительного падежа, он 
мог распространяться и на множественное число, где глас-
ный -а- уже выполнял функцию показателя множествен-
ности. Однако более вероятно и вполне допустимо в -ш 
усмотреть отражение какого-то индоевропейского послелоге 
со значением „из, от". Именно такое значение мы находим 
в гот. -па н др.-в.-нем. -па (ср. гот. аЯа-па „сзади" 
при айа „позади", др.-в.-нем. оЬа-па „сверху" при оба 
„вверху") из и.-е. *пё, относящегося к местоименному кор-
ню, к которому восходит и урартский определенный артикль. 
В этом нас убеждает и тот факт, что -ш может присоеди-
няться к форме т. н. местного падежа, показывая движение 
с места, обозначаемого этой формой; ср. шикаш езш! „с это-
го места" (однако возможно, что здесь мы имеем дело с фор-
мой не местного падежа, а женского рода данного местоиме-
ния). Ср. также гр. обрауб&зч „с неба" при обрат" „в небе" и 
итарйз „наверху". Для выяснения вопроса происхождения 
отложительного падежа интересно отметить, что в некото-
рых сочетаниях только определение получает окончание 
отлож. п., а определяемое слово выступает без него; ср. 
та51ше 01~$ипе 231 „со своим оружием (?)"105. 

§ 50. Окончание местного падежа -а, присоединяющееся 
к основе и единственного и множественного чисел [причем при 
основах на 1,'е гласный основы сохраняется, а при основах на 
-а оно сливается с этим гласным (точнее: форма местного 

105 Г. А. М е л и к и ш в и л и , ук. соч., стр. 80—81. Если, конечно, 
здесь мы не имеем дательного падежа („своему оружию"). 
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совпадает с формой именительного)], можно сравнить с 
хеттским окончанием местного падежа -а, которое высту-
пает как таковое наряду с окончанием дательного-местно-
го -1 (чередование, основанное на первоначальном -а1?)106, 
но только для выражения значения местного падежа. При 
этом интересно отметить, что в основах на -1 гласный ос-
новы сохраняется. Ср. хетт. §1тга „в поле". Ьи1икаппЦа 
„в носилках" при §1шп, Ни1икапт для дательного-местного. 

§ 51. Окончание направительного падежа (аллатива) 
-|'/е-й1 можно сравнить с авест. -ба . „уаё8ппп-с!а „домой"), 
гр. -бе (ошх-5г „домой", 'Оло;1-6^-оз „на Олимп" и др.; при-
соединяется к форме вин. п.), причем аналогичная форма 
аллатива на -ге имеет большее распространение в крито-ми-
кенском греческом диалекте107, т. е. в более древний пе-
риод развития греческого языка. Авестийско-греческие 
морфемы восходят к и.-е- местоименной основе *йе-, *бо-, 
к которой относится и русск. до. По-видимому, урартский 
сохранил эту же основу в словах: еЙ1а „там; к, в направ-
лении (страны X)". ебтО /е , „оттуда; из, от, из-за, ради", 
которые являются такими же образованиями, как 1т, но 
выступают в формах местного и отложительного падежей. 
Возможно, однако, усмотреть здесь местоименную основу 
%)-, „тот, та", озвонченную, как в армянском, вслед-
ствие энклитического употребления или вследствие интер-
вокального положения. В этом случае ебт окажется общего 
происхождения с Шше „к, для", Шша „там", йНшп) „отту-
да", к которым, по-видимому, примыкает окончание напра-
вительного падежа мн. ч. -(а)-Ие, употребляемое наряду 
с обычным окончанием. При таком объяснении возможно 
установить между -е/1сН и есИа такое же отношение, как 
между -(а)5(;е и Ше. Однако относительно -а31е можно 

ло® И. Ф р и д р и х , Краткая грамматика хетт, языка, М., 1952, 
стр. 46. О трудностях объяснении происхождения хетт, окончания мест. п. 
-а см. Н. К г о п а 5 5 е г, Уег^ешЬепйе Ьаи1- ипй Рогтеп1ейге дез НеНп-
ПзсЬеп, Н€1сЗе1Ьег^, 1956, стр. 101. 

107 Ср. С. Я- Л у р ь е , Язык и культура Микенской Греции, М. 
Л., 1957, стр. 145. Ср. также в линеарном письме Б Оайаге]0-с1е „Дедалио-
ау" (аллатив). См. статью Э. Перуцци в ВЯ, 1960, № 3, стр. 26—27. 
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сделать и другое предположение. В греческом языке ука -
занное -ог присоединяется и к форме вин. п. мн. ч.; ср. 
86ряСе из „за двери", 'Л8т,ча'е из *Лйт^аз-ог „из \фин" 
Так, если эогативная конструкция в урартском является но-
вовведением. и винительный падеж, как и в индоевропей-
ских языках, первоначально оканчивался во мн. ч. на *-П5, 
то -аЗ-1е отражает окончание вин. п. мн. ч. на -аЗ+ -бе, 
с ассимилятивным оглушением б в 1. 

Менее вероятно (хотя в фонетическом отношении более 
оправдано) сравнение с такими греческими формами, как 
оурамо^ „с неба"108. 

§ 52. Характерная для и.-е. местоименного склонения 
супплетивность имеет место в склонении урартских личных 
местоимений. Ср. 1ехе „я" (<С*е§'- +ве) и - т е „мне, меня" 
« * т е ) . В остальных случаях, насколько можно судить по 
имеющимся данным, склонение местоимений сходно с имен-
ным. Характерно также наличие энклитических форм для 
некоторых местоимений: - т е „меня, мне", -ш „его> ему"'. 

§ 53. В морфологическом строе урартского глагола са-
мые архаичные черты переплетены со значительным коли-
чеством инноваций. 

К сожалению, представленный в надписях лингвисти-
ческий материал недостаточен для выявления некоторых 

108 Некоторые исследователи сравнивают хурр. оконч. напр. п. -йа 
(следовательно и урарт. -еДсН) с лик. -сН, лув. -И, иер,- хетт. -1а 
(окончания отложит, п) и хетт. -Ц (-е(—оконч. инстр. п., иногда выпол-
няющее также функцию отлож. п.). При этом часть исследователей счи-
тают источником лик.-лув.-иер.-хетт. окончаний отлож. п. хурритский: 
язык, что по праву отвергается другими, ищущими объяснение на древ-
неанатолийской-индоевропейской почве. Так, Э. Ларош возводит лувийское 
окончание -есН (-асН) к древнеанатолийскому -ей, считая, что -й- со-
хранился благодаря прибавлению гласного -!(?). См. Е. Ь а г о с Ь е , 
Сошрага18оп йи 1оиуЦе е! <3и 1ус1еп, .ВиПеИп Йе 1а 8оиё!ё Нп^швИцие 
ёе Рапз", 1960, 1, стр. 170. X. Крснассер, сравнивает эти окончания с гр. 
-й; в „где", 01*0-81 „дома" и др. См. Н. К г о п а з з е г , Уег^етсЬепйе 
Ьаи1- ипгё Рогшеп1еНге йез НеМШзсйеп, НеШеШег^, 1956, стр. 103. Если 
учесть различие в значении хурро-урартских и древнеанатолийских окон-
чаний и возможность разложения самого и.-е. оконч. отлож. п. *-ей/*-ой. 
к которому возводят древнеанатолийское -ей (е(), на *-е / -С+*й(е) 
(ср. § 49,1, то данная нами этимология окажется наиболее вероятной. 
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важных сторон глагольного строя. Достаточно сказать, что 
формы настоящего времени почти не засвидетельствованы 
(если не считать формы а1е/1 „говорит"). Мы не имеем пред-
ставления также об окончаниях 2-го лица. 

Единственная сохранившаяся форма 3-го лица ед. ч. 
настоящего времени не дает возможности судить об осо-
бенностях оформления основ настоящего времени. Эту фор-
му а1е/1 „говорит" можно сравнить либо с гр. ®ёре1 „несет", 
явно не восходящим к форме с окончанием либо с лит. 
уёга „везет", др.-ирл. (бо-)Ье1г (из *-Ъеге1), предпола-
гающим конечное -I109, которое в урартском языке по зако -
нам конца слова должно было выпасть. 

Лучше сохранились формы прошедшего времени. Эти 
формы основ, как показывает анализ, соответствуют частич-
но формам аориста (ср. аз^иЫ „я захватил" и гр. <л> „я 
удержал, взял, схватил, захватил, овладел"), частично пер-
фекта (ср. характер некоторых окончаний перфекта), частич-
но же имперфекта (ср. наличие основообразующих элементов 
настоящего времени). 

§ 54. Урартский язык строго проводит противопостав-
ление переходных глаголов непереходным. Исключение со-
ставляют глагол шапи- „быть, существовать" и некоторые 
переходные глаголы с основой на -а-. Как увидим 
ниже, характерной особенностью урартского глагола явля-
ется сохранение специальных форм медиопассива на -(и)п, 
имеющих значение безличных форм. 

§ 55. Урартский язык имеет, по-видимому (насколько 
можно судить на основании имеющихся данных), три на-
клонения: изъявительное, повелительное и сослагательно-
желательное. О способах их выражения речь будет ниже. 

§ 56. В урартском языке можно выявить следующие 
формы глагольных основ: 

1) Тематические основы настоящего времени на -е (в 
письме обозначается как -1е, причем и зцесь налицо харак-
терное для урартского языка колебание в обозначении ко-
нечных гласных -е и -1: встречаются и формы на -1; ср. 
аНе, аН „говорит") соответствуют тематическим основам на 

, 09 Ср. А. М е й е , Введение..., стр. 242. 
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*-е/о- индоевропейских языков. Отсутствие форм других лиц 
лишает нас возможности судить об отражении и.-е. чере-
дования тематического гласного, характерного, например, 
для греческого и упраздненного в некоторых других языках. 
Этот тематический гласный -е сохранился и в таких фор-
мах повелительного наклонения 2-го лица ед. ч., как 1иге 
(в письме 1ипе, как при а1е „говорит"), 1ип „уничтожь!"; 
ср. др -инд. а]а, гр. аун, лат. а°;е „веди!". Осознанный как 
показатель повелительного наклонения, этот гласный в 
урартском мог появляться и при других формах основ; 
ср. иП „ИДИ!" при и1асН „я пошел". 

2) Основы непереходных глаголов на -а (ср. 5)ас11 „я 
пошел", паЬасН „я пришел, я взошел" и др.) соответ-
ствует индоевропейским основам на обозначающим 
обычно длительность, соединенную с выражением состо-
яния. В балтийских и италийских языках они дают тип 
образования прошедшего времени (ср. лат. имп. топеЬат „я 
увещевал", лит. Нко „он оставил" и др.). В латинском язы-
ке имеются формы перфекта на -а, в армянском — аориста; 
ср. кеа-т (<*ё"Ца-) „живу", е-кеа-с „он прожил". Для 
латинского суффикса -а исследователи констатируют „вы-
ражение отношения субъекта к действию, близкого к зна-
чению медия"110. Такое определение вполне подходит и к 
урартскому. В отдельных случаях мы имеем дело не с суф-
фиксальным, а с корневым элементом. Сюда относятся гла-
голы аЛа- „направляться(?)", и$1а- „выступать (в поход), 
направляться, отправляться", восходящие к *§(а- „стоять". 

В некоторых случаях встречаются и основы на -а-
переходного (длительного!)111 значения [ср. ЬагЬагваЫ „я 
разрушал", аЗЫаЫ „я покидал(?)" и др.], как в и.-е. языках 
[ср. лаг. еша-ге „покупать", русск. писа-ть и др.]. Вообще 
урартские основы на -а- вполне сходны с армянскими, ко-
торые, хотя обычно выступают как медиопассивные фоомы, 

110 И. М. Т р о й с к и й , Историческая грамматика латинского языка, 
М., 1960, стр. 216. 

1 ,1 Ср. Г. А. М е л и к и ш в и л и, ук. соч., стр. 71: .Здесь, возмож-
но, формы несовершенного вида прошедшего времени". 
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но могут встречаться и при переходных глаголах (ср. 1гпа-
пагп „узнаю". 1тасау „я узнал"). 

3) Основы непереходных глаголов на -1а-, -I- [ср. 
ЫЙ1ас11 „я повернулся" при Ыбиш „он повернул", киЫасИ 
„я дошел (до)", НиШсИ „я взмолился". !'/есЙ „я выступил, 
я отправился", ки1иаг$1Ы „он убежал" и др.], соотве.ствуют 
атематическим образованиям настоящего времени и.-< . язы-
ков на *-те/о-: *-1-(*-т-), обозначающим состояние. Упот-
ребление этих основ для прошедшего времени в урартском 
языке объясняется смешением форм имперфекта с формами 
аориста и перфекта. К сожалению, у нас нет данных о 
формах настоящего времени. В балтийско-славянских и 

V* 

армянском языках мы имеем основы на *-!- (ср. ст.-сл. 
бъди-тъ из *Ьй-бМй, арм. Ьепт „меня несут" при Ьегеш 
„я несу" и др.), в древне-индийском—основы на -Ае/о-
(ср. ЪийЬ-уа-1ё „бодрствует", ри-уа-11 „воняет" и др.). Тот 
факт, что урартский язык сохранил обе формы данного 
суффикса, в то время как остальные языки сохранили либо 
одну, либо другую, говорит о его архаичности. 

4) Основы переходных глаголов на -и- (ср. а^иЫ 
„я провел; я увел", рагиЫ „я увел", агиЫ „я дал" и др.) соот-
ветствуют атематическим основам на -и- индоевропейских 
языков [ср. лат. УО1УО «*уе1-и-) „качу", гр. (р)г).-6-ш „качу" 
(при ср. з. (Р)гл6о;«х1 „качусь", арм. де!ит „кручу" и др.]. 
Индоевропейские глаголы на *-и- обычно переходного 
значения (ср. особенно арм. глаголы на -и-), причем в 
латинском языке данный формант, по-видимому, выступает 
и в формах перфекта [ср. Ш-У! „Я был", хотя обычно -V-
выпадает; ср. р!й(у)Н „пошел дождь"]. В армянском он вы-
ступает лишь в формах, образованных от основ настояще-
го времени, в том числе в имперфекте. Урартский язык 
дает возможность установить полную параллель между урарт. 
прош. в а^иЫ, лат. перф. 1ОУ1, те!ит « - 1 т ) и арм. им-
перф. де1ш в 1-м лице ед. ч. В урартском языке только 
глагол шапи- „быть, существовать", относящийся к основам 
на -и-, имеет непереходное значение. Возможно, что в 
некоторых случаях -и- отражает *-о-; ср. *сН1б-̂ >би-„ 
*р1о-^>1р1и- и др. Данный индоевропейский формант в со-
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единении с носовым инфиксом *-пе-/*-п- образует суффикс 
*-пеи-/*-пи, об отражении которого см. ниже. В урартском 
языке формант -и- расширил свои функции и распростра-
нился также на другие основы для выражения переходного 
значения. 

5) Основы переходных глаголов на -пи- (ср. кт/еба-
пи- „посылать, отправлять", иЗНапи- „жаловать") соответ-
ствуют индоевропейским основам на *-пи- (ср. хетт. агпиип 
„приносить", арм. агпиш „брать" и др.). В хеттском языке 
этот суффикс очень распространен как образователь кауза-
тивных глаголов от других глаголов, что, по-видимому, 
имеет место и в урартском; ср. хетт, агпи- „приносить" 
при аг- „прибывать, достигать", иагпи- „зажигать" при 
наг- „гореть" и др. Данный суффикс образован от носово-
го инфикса *-пе-/*-п-+*-и-, что очень хорошо видно и в 
урартском. Вполне возможно, что от глаголов на -пи- в 
урартском языке в дальнейшем могли образоваться вторич-
ные непереходные глаголы с помощью -1а-, как мы это на-
блюдаем в глаголе агпша- „приходить на помощь" при аги-
„давать, даровать, преподносить". При наличии фактов об-
разования посредством суффикса -Зе- имен действия и от 
других суффиксальных образований можно предположить, 
что агпшве „деяние, подвиг, создание" образовано от гла-
гола *агпш- „делать, создавать"112. 

Кроме вышеуказанных основ, следует указать на не-
которые первичные " (согласные и т. д.) основы, которые 
выступают в сочетании с вышеуказанными основообразую-
щими гласными. 

6) Основы на -б- [-би- переходных и -ба- непереход-
ных глаголов; ср. агби „давать" при аги- „давать, даровать, 
преподносить", 1егби- „класть, ставить, поставить" при *еги-
„класть, поставить, установить, устроить (сады, виноградни-

1 , 2 Кейпер (Р. В. Л. К и 1 р е г, Б1е шдо^егташясЬеп №5а1ргазеп-
иа, Ат51егс1ат, 1937) предполагает, что так называемый носовой „ннфикс" 
на самом деле является расширенным суффиксом, причем в атематических 
•"лаголах VII класса (по индийским грамматикам) он выделяет формати-
вы -ек-, -ек'-, -ек--, -е§'-, -е1-, -ез- и т. д., что подтверждается данными 
урартского языка. См. ниже. 
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ки, посевы)". епс!а- "являться(?), приходить(?), идти(?)" 
от *ег-е1- (*ег- „приходить в движение; возбуждать; подни-
мать (ся)"| соответствуют основам на *-с1Ье/о- индоевро-
пейских языков (ср. гр. „я полон" при Ё-ъУ -̂хо „он 
наполнил", гот. \уа1с1а=русск. владеть и др.). Этот суффикс 
образовывал, как показывает, например, греческий, настоя-
щее время совершенного вида. Давно уже высказывалось 
предположение, что он восходит к глаголу *с!Ьё- „ставить, 
положить", что вполне подтверждается данными урартского 
языка (ср. с1и- „сделать, заставить сделать"). При смешении 
имперфекта с перфектом и аористом понятно употребление 
этих основ и в прошедшем времени, что наблюдается и в 
других языках. В урартском языке основы на -с1(и)- обра-
зованы частично и от именных основ и наречий (ср. ак[апа-
йн „совершать жертвоприношение" от аЦапа „жертва, жерт-
воприношение" и др.). 

7) Основы на -§- [-«и- переходных и -5!-, 51"а- непере-
ходных глаголов; ср. ЬагЬаг-5-и- „разрушать", аг-я-и- „овла-
девать" при аш- „давать, даровать, преподносить" из *аг-
„уделять; (мед.) присваивать", Ни-5-и- „бросать, выбрасывать" 
от *кеи- „бросать, кидать, стрелять, травить", ки-5-и- „возд-
вигать, строить" при кши- „воздвигать" или от *кеи- „уст-
раивать, исполнять, совершать", Ьайа- „прислушаться и 
Ьа«и- „слышать, слушать" от *кеи- „обращать внимание, 
смотреть; слышать, чувствовать, замечать" (ср. гот. Ьаи^'ап 
„слышать"), может быть и ки1и-аг-5-1- „бежать, сбежать"] 
соответствуют индоевропейским основам на *-$-, причем 
в некоторых архаичных языках (тохарские, древкеанато-
лийские, ведийский) еще можно выделить как суффикс; 
в тохарских и древнеанатолийских языках суффикс -8- яв-
ляется параллельным суффиксу -ек- и вытесняется этим 
последним. В некоторых случаях и в этих языках -5- невоз-
можно выделить без сравнения с родственными языками. 
Так называемый сигматический аорист развивается на базе 
этого суффикса113. Ср. также глагольные основы на *-$- в 

113 Ср. и такие параллели, как лат. гневят вм. теза ! „скосил", 
пехиг вм. пех! „связал" и урарт. НавиТи „услышал", НагКагзиЫ „разрушил", 
в которых (вторично) к этим основам прибавляются обычные окончания. 
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греческом, латинском, в которых обнаруживается связь -$- с 
именным суффиксом * - ( е ) З - ; ср. гр. ТЕЛО? „завершение, конец", 
-геХё(о)ш (те-тггХга-та'.) „завершать, кончать". Ср. также гр. ог^ш 
„мять" при озсвш „мять", хрз-(з)-ш „дрожать" при Трё-(1-(1) 
„дрожать", лат. УТЗО, -ёте „рассматривать" из *^е1с1-5б и др. 

8) Основы на-ц-, -Н- [ср. 8и1/с^п- „отторгнуть, выры-
вать, отрывать, удалять, устранять" от *5кеи-1- „резать, от-
резать, отделять", 1ат-Ь-и- „удалять" от *1ет- „резать, 
отрезать". паЬа- „приходить, восходить(на царский трон)" и 
паНи- „приносить, уносить, уводить" от *пеЬ „вести"114] со-
ответствуют и.-е. основам на *-к-, среди которых в первую 
очередь можно выделить атематические основы перфекта 
(ср. гр. ё&-*]-/сш „я положил", лат. 1ёа „я сделал", фриг. а83а-
у.зт „он сделал"), атематические основы настоящего времени 
(ср. гр. 6/чёхш „грубить" при ОХХО{11115). Возможно, что *-к-
здесь является лишь распространением и что существует 
связь между этими глагольными основами и именными ос-
новами на *-к- (ср. лат. уменьшительные глаголы: а1Ысо 
„становиться белым" и т- д.). 

9) Основы на -й- [81б15(1)1и- „построить, сооружать" при 
мби- „строить, воздвигать", и1иЙ1а- „идти во главе(?) предше-
ствовать^)" приЫи- ,,вестп(?) ВОДИТЬ(? )И и1а- „ИДТИ" 1и1(и)я»-
„пасть НИЦ", может быть и ата§1и- „сжечь"] не имеют точ-
ных соответствий в индоевропейских языках. Можно пред-
положить, что данный суффикс либо имеет одинаковое про-
исхождение с именным суффиксом либо восходит к 
глаголу *81(а)- (ср. урарт. аЗса-, аЗш-, 1511и51а-, ш;1и-), как 
-би- — с глаголом би-. Доказательством в пользу первого 
предположения может служить наличие таких параллелей 
как урарг. 5тб- и 81615- и ав. Ьаб- и Ьабгё- [возможно даже, 
что -1- в данном конкретном случае восходит не к -1-, а б 
(с ассимиляцией: 51б15Ш-<^*гкШ-би-), хотя в других случаях 
можно предположить -!-]. В пользу второго предположения 
говорит наличие вполне параллельных форм данного суф-
фикса и указанного глагола в урартском. От -я!- надо от-

| н Если урарт. Ь в последних двух случаях не отражает *-э-. 
115 Очень распростр ':-ны тематические основы наст, времени на 

заднеязычные в тохарском. 
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личить -1- в глаголе агёН „прыгать" от *е15- ( * 0 1 $ - ? ) „буйно, 
быстро двигать(ся)". 

10) С тем же основанием -аг- в глаголах {иЪатйи- „вру-
чать" от *с1б-и-, «ершаги „портить" и, может быть, ки1и-аг-
-я-1 „бежать, сбежать" можно считать суффигированньш 
"корнем *аг- (урарт. аг-и-), как и в армянском (ср. арм. ше-
сагет „возвеличивать" от т е с „большой, великий"). Однако 
ср. также лат. -го в соп-зШ-его „осматривать". 

11) В основах на -и1- [-и!и- переходных и -и1а- непе-
реходных глаголов; ср. 1еги1и при 1еги- „ставить", $шс1и1и~ 
при 8иШи- „отбрасывать", Ьай§и1и- „окружать(?)", ца1^аги1и 
„овладевать(?), завладевать(?)", аяи1а- „оставлять(Р), поки-
дать(?), отталкивать(Р), преследовать(?)", ^и(1и1а-„?", ша-
^и1и- „выпускать (стрелу)"], по своему значению ничем не 
отличающихся от основ, не имеющих этого суффикса, -п1-
по-видимому, одинакового происхождения с именным суф-
фиксом -1-, как и в латинских уменьшительных глагольных 
основах на -1о/-Шо (ср. сопзспЬШо „исписать" при сопнсПЬб 
„записывать", ашЬи!о „ходить, прохаживаться, прогули-
ваться" при агпЪю „обходить" и др.). 

12) Основы с обыкновенным удвоением (ср. хайи „я сде-
лал" при йи- „сделать, заставить сделать", причем не удвоенная 
основа, несмотря на частое употребление, не встречается в 
форме прошедшего времени, кроме одного случая, восста-
новление которого вызывает сомнение) соответствуют индо-
европейским основам с обыкновенным (грамматическим) ус-
воением, имеющим перфективное значение [ср. для урарт-
ской основы такие параллели, как галл. с1ейе „поставил", 
лат. (соп-,аЬ-,сге-)сНс11, лит. йе-йй, др.-в.-нем. 1е1а, др.-
сакс. бейа „я сделал"]. По-видимому, мы имеем дело с 
грамматическим (перфективным) удвоением в глаголе пипа-
„прийти, приходить" при паИа- „приходить, восходить (на 
царский трон)", паЬи- „приносить, уносить, уводить" [ср. хетт 
паппа- (пеппЦа-) „гнать; идти, ходить" при па1-, пе- „нап-
равлять (ся); вести"]. 

13) Основы с усилительным удвоением (ср. ЬагЬагхи-
„разрушать") соответствуют основам с таким же удвоением 



индоевропейских языков (ср. др.-инд. уагуагМ „вертит", гр. 
-|ор7а1ош „кишеть", арм. Ьо1оНш „нюхать"). 

14) -и- в глаго!е бПиа- „быть расположенным (милос-
тиво, хорошо к кому-либо)" является распространением 
(детерминативом). Распространение основ имеет место и в 
других случаях. 

§ 57. Перейдем к сравнительно-историческому разбору 
глагольных окончаний. Об окончании 3-го лица настоящего 
времени мы имели случай говорить выше. Здесь займемся 
другими окончаниями. 

§ 58. Окончание 1-го лица ед. ч. прошедшего времени 
переходных глаголов -Ы можно сравнить с лат. -ш в 1-м 
лице ед. ч. перфекта. Однако происхождение элемента -и-
в латинском языке еще не имеет удовлетворительного разъ-
яснения116. Одни исследователи сравнивают его с характе-
ристикой прошедшего времени и перфекта -и-, выступаю-
щей в 1-м и 3-м л. ед. ч. др.-инд. глагола (ср. йас1аи 
<С*с5е-(1ои „я, он дал"), в 1-м л. ед. ч- хеттского претери-
та (-и-п), в 1-м лице ед. ч. тохарского претерита (ср. 
ргак\уа „я спросил"), в 3-м лице ед. ч. армянского аориста 
(ср. кегау „он съел"), а также в литовском претерите и 
готском оптативе. Другие исследователи считают его „пере-
ходным" звуком, извлеченным из формы бытийного глагола 
!о-у-1<*ЬЬи(у)а1 или являющимся простой эпентезой. Пред-
почтительнее первое объяснение, свидетельствующее о древ-
ности данного элемента117. Собственное окончание 1-го л. 
ед. ч. -1 можно сравнить либо с лат. -Г, восходящим через 

V 

-ег к *-а1 медиопассива, либо с индоиранским -т, выступаю-
щим как вторичное окончание 1-го лица ед. ч. медиальных 
глаголов (ср. др.-инд. акп „я сделал", гат. ао|1 „я сказал") 

V 

и, по-видимому, предполагающим и.-е. *1118. Тот факт, что 
некоторые окончания урартских переходных глаголов соот-
ветствуют и.-е. окончаниям среднего залога, не является чем-

116 И. И. Т р о н с к и й. Историческая грамматика латинского языка, 
М„ 1960, стр. 262 -263. 

117 Ср. также алб. аорист на -Уа? Вряд ли можно допустить кон-
таминацию с такими формами на -тш, как *сШб-т1 при урарт. йиЬь 

1 ,8 А. М е й е, Введение..., стр. 247. 
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то необычным. Как показывают и вышеприведенные приме-
ры из индоиранских языков, формы медиопассчва могли 
выражать также переходное значение Указанное латинское 
окончание перфекта, как было сказано, также восходит к 
медиопассивному окончанию. „В греческом и индоиранских 
языках,— пишет П. Шантрен,— представлен полный ряд 
окончаний действительного и среднего залогов, но возмож-
но, что мы сталкиваемся здесь со случаем особого развития 
этих языков: некоторые факты позволяют думать, что это 
различие не всегда бывало четко выражено. В самом гре-
ческом языке некоторые пережитки дают, например, осно-
вание считать, что окончания среднего залога во вторичных 
(прошедших) временах и что для одного и того же глагола 
окончания среднего залога во вторичных временах могли 
соответствовать окончаниям действительного залога в настоя-
щем времени: имперфект от у Гомера чаше всего <рато, 
а не е®7), причем с этой формой не связан какой-либо осо-
бый смысловой оттенок"119. Тот же автор указывает, что, 
несмотря на восхождение окончаний действительного и сред-
него залогов к индоевропейскому языку, „мы не можем 
точно установить, в чем заключался смысл этого различия 
в древние времена120. 

§ 59. Окончание 3-го л. мн. ч. переходных глаголов 
-0)1и (причем выпадает пос.. -г; ср. аШи „они съели", 
ЬаИи „они з,"воегзлн", раг!и „они угнали". аг!н „они . али" 
и др.), соответствует индоевропейскому окончанию 3-го л. 
мн. ч. для прошедшей времени *:-еп1о, встречающемуся 
и в формах *-оп!о, *-ше/о (ср. др.-инд. аЬЬага-п1а „они нес-
ли" = гр. ёрероуто, др.-инд. вед. Йз-а1а „они сидели" —гр. гом. 
31-ахо и др.)123. 

§ 60. В окончании 1-го л. ед. ч. непереходных глаго-
лов -61 [ср. из1аб1 „я выступил (в поход)', Ьи1:аб1 „я взмо-
лился", 1§1'/ес11 „я выступил, отправился" и др.[ можно вы-

119 П. Ш а н т р е н , Историческая морфология греч'ского язык:, 
М., 1953, стр. 243. 

, г ' ' Там 
Я. Сафаревич считает ,а-(о и '-п-1о окончаниями „дефективного 

среднего за.-.ога". Сг. „Общее и индоевропейское языкознание", М. 1956 
стр. 157. 
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делить характеристику -й- и собственное окончание 1-го л. 
ед. ч. -1. Последнее тождественно окончанию -1 1-го л. ед-
ч. переходных глаголов, рассмотренному выше. Характери-
стику же -й- можно сравнить с хетт. -1- в прошедшем вре-
мени, предположив озвончение глухого в интервокальном 
положении (влияние ударения?). Хетт. -1 исследователи 
сравнивают с гр. -т- в вышеприведенной форме 3-го л. ед. 
ч. срато и ст.-слав. -т- в бысть „ты был; он был"122. Мы 
присовокупили бы сюда и арм. -у- в имлерфёкте, предполо-
жив полную параллель между урарт. -а-й! в 1-м л. ед. ч. 
прошедшего времени для основ на -а- и арм. -а-у! также в 
1-м л. ед. ч. имперфекта для основ на -а- [урарт. и! аЙ1 
„я выступил (в поход)" и арм. ^пау! „я шел"], как и при ос-
новах на -и- между урарт. а^пЫ „я провел" и арм. агпш 
„я брал"123. Р. Ачарян возводит арм. -у- к и.-е. *-1о- и 
сравнивает с -й- германских слабых глаголов и -й- к.-г; рс. 
простого прошедшего времени124, что не лишено интереса и 
для объяснения урартского -б- (ср. также урарт. инфинитив 
на -е/1йе/1)-

§ 61. Окончание 3-го л. ед. ч. непереходных глаголов 
-Ь'/е [ср. пИаЪ'/е „он выступил (в поход)", []Й1га51аЫ „он 
боялся" и др.I можно сравнить с арм. окончанием 3-го л. 
ед. ч. аориста -V (^ау „он нашелся" при е-^11 „он нашел", 
1тасау „он узнал" и др.), причем, во-первых, в армянском 
языке в этом случае также имеется предшествующий глас-
ный -а- и, во-вгорых, арм. -V развилсч из старого Ни-
каким-то последующим гласным звуком, который наличе-
ствует в урартском. Арм. -V, как известно, возводят к ха-
рактеристике *-и (-у), рассмотренной выше. Будучи характе-
ристикой перфекта и прошедшего времени действительного 
залога, оно через непереходные глаголы с основой на -а рас-
пространилось на формы медиопассива как в армянском, так 

1 А. М е VI е, Введение..., стр. 245. 
123 При изложении последовательных событий ары. ^ормы и\;пер 

фекта могу! обозначать законченное действие: §пау1 „я го?шел* и т. л. 
! •* Р. А ч а р я н , Имперфект ь древиеармянском и некоторьг ин-

доевропейских языках. „Доклады н сообщения Института языкознания 
АН СССР", IV, 1952, стр. 8 5 - 9 0 . 
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и в урартском. Поэтому в армянском языке, наряду с еди-
ничными случаями использования данного окончания для 
активного залога, оно выступает как нормальное окончание 
медиопассива (ср. кегау „он съел", 1гпасау „он узнал" при 
§1ау „он нашелся, его нашли", Ъегау „его принесли" и др.). 
Это тем более возможно дтя урартского, где имеется спе-
циальная форма медиопассива на -п. 

§ 62. Глагольная форма медиопассива -п является од-
ной из самых характерных „индоевропейских" черт урартско-
го глагола. Урартоведы считают ее формой 3-го л. ед. ч. 
прошедшего времени среднего или страдательного залога125 

Она употребляется в сочетании с отрицанием 1_й „не". Хотя 
встречаются и случаи- употребления без отрицания, но их 
действительное отношение к данной форме неясно. Факти-
чески эта форма, образуемая как от переходных, так и от 
непереходных глаголов, имеет безличное значение. Ср. ш 
51ех Ш1ш йбаип „Там ничего не было построено". Индо-
европейские формы с окончанием на -г- давно привлекают 
внимание исследователей, и о них существует значительная 
литература126. Тот факт, что они сохранились только в язы-
ках периферии, говорит об архаичности этих форм127. Это 
положение в данном случае подтверждается фактами урарт-
ского языка. Окончание на -г- засвидетельствовано в индо-
иранских, италийских, кельтских, тохарских, хеттском, лу-
вийском, фригийском и, по-видимому, армянском языках. 
Ср. др.-инд. з'е'-ге, авест. збГге „лежат" (3-е л. мн. ч. сред-
него залога) и др.-инд. азйг, авест. апЬагэ „они были", др.-
инд. У1бйг „они узнали" (ср. лат. У1бёге „они видели"—3-е 

125 Л. Рг1есЗг1сЬ , Ет{ОЬгип§ т е (ЛгагШасЬе. 1933, стр. 8: 
А. Оое1ге, „Кеуие ЫШ1е е1 а5^ап^^ие\ 21, стр. 266—269; Г. А. М е л и к и-
швили, ук. соч., стр. 71—72. 

126 Ср. А. М е 1 1 1 е 1 . 5иг 1ез (Зезтепсез уегЪа1ез <3е Ппйоеигорёеп, 
В8Ь, XXIV; Л. У е п ё г у е з . 5иг 1ез {оггпез уегЬа1ез еп -г йи Ю'кйапеп 
е1 сЗе иа1о-се1Няие, „Кеу. сеИ.", XXXIV. 1913: Е. Р. С1а1Нп, ТЬе 1пйоеи-
гореап ЛШй1е ЕпсНп^ -г, „Гап^иа^е", 14, 1938, стр. 1—9; Л. № П 5, Оег 
оогчргоп^ уап Ье1 уегЬа1е г-раззИ] Ш йе тёо^егшапзсйе 1Э1РП, Ашз1ег-
Йагп, 1940 и др. 

127 А. М е й е , Введение..., сгр. 248. 
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л. мн- ч. активного перфекта), умбр. Гегаг понесут" (сослаг.), 
1ег „идут", лат. уеЬйит „везется", т. е. „идет" (в латинском 
-г- присоединяется к формам, уже имеющим окончание, при 
страдательном залоге и при отложительных глаголах), корн, 
уш ^уКууг „меня называют", брет. п е т §ие1ег „меня не 
увидят", др.-ирл. Ъепт „его несут" (при позднейшей форме 
3-го л. мн. ч. ЬетНг „их несут"), тох. В каИг „останавли-
вается". и'епаге „они сказали", хетт, езап „сидит, садится". 
Нип1к1аи „повреждается, его повреждают", лув. \уа-а8-5а-ап-
-1а-п „они одеваются", а-а-уа-п „делается", фриг. аооахетор 
„прибавляется", арм. Ьегбг „он приносил" (<^*ЬЬеге1ог, ср-
фриг. аЬЬеге1:ог)128. Вполне возможно, что наиболее древнее 
значение этой формы сохранилось именно в урартском. Ин-
тересно отметить, что в хеттском и лувийском -г после се-
бя имеет гласный -1, что можно предположить и для армянско-
го. Исследователи относят к и.-е. эпохе именно употребле-
ние -г в 3-м л., остальные случаи считая новообразования-
ми129. Урартский в этом отношении сохранил древнее состоя-
ние. Явная связь между этим окончанием на -п и именными 
образованиями на -г1 в урартском подтверждает мнение ис-
следователей о связи этих форм, т. е. о вовлечении первич-
ных именных форм в систему глагола130, что наблюдается и 
при глагольных основах на -аг-, -3-, -ц-, -Ь-> -и1-. 

§ 63. Окончание 1-го л. мн. ч. переходных глаголов 
-ее- (ср. 51(118(и8е „мы построили") восходит к окон-
чанию мн. ч. *-(е)8. Здесь мы имеем дело с распростране-
нием общего показателя мн. ч, на глагол. Такой процесс на-
блюдается и в некоторых и.-е. языках. Ср. арм. екакс „мы 
пришли" и ^ауакс „мы приходили", где -кс восходит к *-5; 
ср. также сходство окончаний 2-го л. мн. ч. в армянском и 
латинском (лат. -Из и арм. -укс в настоящем, арм. -у!кс и 
лат. -118 в имперфекте и т. д.). Что урартское окончание -5е 
действительно восходит к окончанию мн. ч., видно из того, 
что мы имеем полную параллель, с одной стороны, между 

128 Н. К г о п а в я е г , Уег^е^Ьепйе 1*аи4- ипй Рогшеп1еЬге йез Не1-
ЬШзсЬеп, Нис1е1Ьег^, 1956. 

128 Ср. В. В. И в а н о в , „Тохарские языки", М-, 1959, стр. 31. 
130 Там же, стр. 32. 
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ним и окончанием эргативного падежа мп_ ч. и, с другоГ 
стороны, между окончаниями 3-го л. мн. ч. непереходных 
глаголов (-Н) и именительного падежа мн. ч. 

§ 64. Что касается окончаний 3-го л. ед. ч. переход 
ных глаголов -ш и 3-го л. мн. ч. непереходных глаголо! 
-И, то первое из них восходит к местоименному корню, 
вначале являющемуся показателем объекта, затем ставше-
му заменителем личного окончания (ср. тапи „он был" 
без -п1, наряду с тапиш). а второе имеет одинаковое с 
окончанием именительного падежа мн. ч. происхождение 
Правильность данного предположения подтверждается еще 
и тем, что при получении 3-им л. других местоименных по 
казателей -п1 выпадает, между тем как это не происходит 
при действительном окончании 3-го л. мн. ч. переходных 
глаголов. С этим явлением нельзя смешивать замену окон-
чания 1-го л. ед. ч. переходных глаголов при наличии 
объекта в множественном числе как результат аттракции 
глагол и его объект получают одинаковые окончания. 

§ 65. Окончание -1'/е (по Г. А. .Меликишвили) или 
-1уе (по И. И. Мещанинову; в графике -И, -11-е), которое 
по Г. А. Меликишвили характеризует 3-е л. ед. ч. буду-
щего или сослагательного-будущего131, а по И. И. Меща-
нинову является показателем пермансива и при том „пока-
зателем времени (аспекта), а не лица и не числа"132, 
можно сравнить с тох. -1уе, -(1)1е (герундий со значением 
долженствования, т. е. указывающим на действие, которое 
должно осуществиться) = арм. -И, которые восходят к и.-е. 
*-Цо- [*-1(о)--р*Чо-)1'33. Вообще имена на --1о-, общие у то-
харских, древнеанатолийских (хеттского, лувийского, ли-
кийских и лидийского), армянского, славянских языков, 
будучи вначале именными образованиями, в дальнейшем 
в указанных языках были вовлечены в систему глагола134-
Можно предположить наличие этих форм на *-1о- и в дру-

131 Г. А. М е л и к и ш в и л и, ук. соч., стр. 71. 
132 И. И. М е щ а н и н о в , ук. соч., стр. 142. 
133 Э. Б е н в е н и с т . Тохарский и индоевропейский, „Тохарские 

языки", М., 1959, стр. 97 
134 В. В. И в а н о в , ,Тохарские языки", М., 1959, стр. 23. 
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ги\ формах урартского глагола, хотя нельзя говорить об 
этом с полной уверенностью. Сюда относятся показатели 
3-го л- ед. и мн. ч. страдательного залога повелительного 
наклонения -иИп! н -иаП [при -(1п)ш1 и -(и)11п'/еШ дейст-
вительного залога], 3-го л. ед. ч. и мн. ч. сослагательно-
будущего наклонения (оптатива) -Пат и -ПаШн и страда-
тельного залога гоги же наклонения маН, 3-го л. мн. ч. 
прошедшего времени сослагательного наклонения -а1аш, а 
также формы на -!а1ап1 и -и-ШШ, значение которых не сов-
сем ясно. Вероятно можно отнести сюда же вышерас-
смотренные глагольные основы на -и!-. Все это говорит о зна-
чительном распространении форм на *-1о- в системе урарт-
ского глагола. В частности, можно сказать, что многие фор-
мы на -И, в которых урартоведы усматривают окончание 
3-го л. мн: ч. или показатель множественности объектов, в 
действительности являются причастными формами: они встре-
чаются наряду с личными формами глагола и вообще в ус-
ловиях, характерных для употребления причастных форм. 
Ср., например, "НаШш иШаЬг такт1е г,1?5ипе кагиаН IV 

155045-43, которое в переводе Г. А. Меликиш-
вили звучит следующим образом: „Бог Халди выступил (в 
поход) со своим оружием (?), победил он четырех царей" 
(точнее: „...выступил... победив..."?)135. 

§ 66. Мы уже имели случай говорить о так называемом 
окончании 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения. Было 
высказано также предположение о происхождении форм на 
-1- 3-го л. ед. и мн. ч. страдательного залога повелитель 
ного наклонения из основ на *-1о-, хотя вероятнее отнести 
эти формы к местоименному корню *-!-. 

§ 67. Среди остальных окончаний повелительного нак-
лонения имеет явно общее с индоевропейским происхождение 
окончание 3-го л. мн. ч. запретительной формы *-е/Ии, в 
графике сходное с 3-м л. мн. ч. прошедшего времени изъя 
вительного наклонения. Его можно сравнить с окончанием 

135 Возможно, однако, что эти причастия уже совлекаются в си-
стему личных форм глагола. Ср. историю прошедшего времени русского 
глагола, восходящего к формам иа *-1о-. 

83 



3-го л мн. ч. повелительного наклонения хеттского и ин 
доиранских языков на *-(е)п1и (ср. хетт. кипапШ „пусть 
бьют" и др. инд. Иапап1и). Таким образом, это окончание 
повелительного наклонения нельзя полностью отождествить 
с соответствующим окончанием изъявительного наклонения 
в "первом случае-и отражает *-и, во втором случае *-о-. 

§ 68. Исследователи давно высказывают предположе-
ние о восхождении и.-е. окончаний 2-го л. ед. ч. атемати-
ческих глаголов *-йЫ и 2-го и 3-го лиц *-ю- к частице 
*-йЫ и отложительному падежу указательного местоимения 
*-1о-13е. Это дает нам право искать в остальных окончаниях 
повелительного наклонения урартского языка те или иные 
местоименные корни и частицы. Что в формах страдатель-
ного залога на -1- мы действительно имеем отражение древ-
него указательного местоименного корня или, может быть, 
суффикса *-1о-, видно по совпадению окончания 3-го л. мн. 
ч. -аН с окончаниями именительного падежа мн. ч. и 3-го 
л, мн. ч. прошедшего времени изъявительного наклонения. 
Надо искать местоименные корни и частицы и в окончаниях 
3-го л. ед. и мн. ч. -(Ш)1ш и -(и)Нпеш, а также 3-го л. 
ед. ч. запретительной формы -сНаш. В последнем случае, 
однако, можно предположить, что -сП- восходит к ча-
стице *-йЬ1, не имевшей первоначально какого-либо отно-
шения к 2-му л. и ставшей в урартском показателем пове 
лительного наклонения 3-го л., в остальных языках—2-го 
Ср. в этом отношении армянские формы, которые, кроме 
этого показателя, имеют еще и личные окончания (Ье1Цг 
„лей!", Ье1ркс „лейте!"). 

§ 69. В урартском языке встречаются и формы неоп-
ределенного наклонения (инфинитива) и причастий. Инфи-
нитив имеет показатель -'/ей'/е [1сИ, 1Йе, еде; ср. т е & т рт 
'аИиЫ тете ' °5агйиге агейе „Пощадил я (его) под условием 
(выплаты) дани, чтобы давать дань -(царю) Сардури"]. Как 
известно, в индоевропейских языках нет общей формы ин-
финитива- разные языки для образования инфинитива исполь-
зовали разные суффиксы и частицы. Среди них особо мож-

136 А, М е й е , Введение..., стр. 249. 
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но выделить суффиксы с элементом *-1- (*-1е1 -/-11-, *-1еи 
-1и-, образовавшие отглагольные имена, и *-1о-/-бо-, об-
разовавший отглагольные прилагательные), использованные 
в индо-иранских, баттийско-славянских, германских, ита-
лийских и других языках для образования инфинитива и 
причастий. Урартский показатель инфинитива восходит к 
форме дат. п. суффикса *-1о-/'-бо-, как и в славянских язы-
ках. причем в славянских языках также наблюдаются пе-
ред -I- гласные элементы137. Менее вероятно сравнение с 
индо-иранскими инфинитивными формами на -бйуа!, отно-
шение которых к греческим инфинитивам среднего залога 
на -с&оч не ясно. Г. А. Меликишвили считает инфинитивные 
формы формами направительного падежа отглагольных имен 
на -Р 8 . 

§ 70. О причастных формах на -ие мы имели случай 
говорить, сравнивая их с соответствующими формами гре-
ческого и латинского языков139. Следует, однако, сказать, 
что эти формы нельзя переводить формами страдательных 
причастий: они выражают долженствование . т. е. показы-
вают действие, которое должно совершиться (игрие „кото-
рый должен быть пожертвованным", вейие „который дол-
жен вытекать"). Менее вероятно возведение урарт -ие к 
и.-е. *-ие8- (*-ие!-), образующему причастия действитель-
ного залога перфекта, но очень заманчиво в слове (М&иЗ! 
„стадо" усмотреть форму женского рода этого причастия 
*бе-бк-и8Т от *бек-; ср. др.-инд. -й-§-1, лит. -ивь ст.-сл. 
-ъш-и). 

§ 71. Суффикс причастий прошедшего времени -а1/ае 
[ср. 1ета'/е „поставленный", бигЬае пвосставший(?)", атбае 
„пре.поднесенный(?)"[ можно сравнить с греч. высту-
пающем в конце инфинитивов типа -{хет1, -гшь. Э. Бенве-
нист, отвергая мнения о его восхождении к окончанию дат. 
п. и о его связи с вед. -е в бауапе, сопоставляемом с греч. 
оорЕуац считает его частицей, выступающей и в вед. инфи-

137 Ср. А. М с й е, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 194—198. 
138 Г. А. М е л и к и ш в и л и , ук. соч., стр. 75—76. 
139 Ср. и" Р. 5 р е с Ь 1 , 2иг ВН<Зип§ йег ас1]ек1нт$с11еп -и-81агпше, 

геНксЬг. Гйг уег^1. ЗргасМогбсЪ., 65, 1938, стр. 193—207. 



нитиве на -1ауа1, литовских местоимениях на -а и арм. ана-
форических 8а. с1а, па из *80-а1, *с!о-а1, *по-а1140. Эта час-
тица, по его мнению, имела увещевательное значение. Од-
нако ср. также хетт, суффикс -аь образующий имена дей-
ствия . 

Э. Б е н в е н и с т. Индоевропейское именное словообразование, 
М.. 1955. сгр 160-162, 



С И Н Т А К С И С 

$ 72. Синтаксический строй урартского языка выявляет 
значительное количество архаичных черт. 

В урартском языке, как и вообще в индоевропейских 
языках, намечается глубокое различие между именными и 
глагольными формами, выражающееся в первую очередь в 
различии именных и глагольных предложений. Как в 
древних индоевропейских языках, также и в урартском в 
именных предложениях отсутствует связка во всех тех слу-
чаях, где ее наличие излишне, т. е. в настоящем времени. 
Ср. \рарт. °На1й1П1 кигит, °НакНт С1^«ип кигит (217_8) 
„Халди могуч, оружие бога Халди могуче", 'Мепиа1" рШ 
1ш1 (443 ) „Канал (царя) Менуа—-имя (его)" и др.-перс, 
т апа рИа УШавра „мой отец —Виштаспа", лат. Ьаес айпН-
гаЬШа „это удивительно" и др.141. Но в прошедшем време-
ни, когда необходимо указать на время, она налицо. Ср 
урарт. тапи Ч«ршш кигит 'Мепиа кигит (2112-13, 2213-м) 
„Был Ишпуини могуч, Менуа—могуч" и др.-перс. 1уа1у 
рагиуат х§ауа$1уа аЬа „ЭТИ были царями прежде". 

§ 73. Другая важная особенность урартского языка— 
эго глубокое различие между переходными и непереходны-
ми глаголами, находящее выражение в эргативной конструк-
ции предложения. Как было показано выше, эта конструк-
ция, по предположению исследователей, характеризовала 
индоевропейское предложение в древние времена. Наличие 
в урартском этой конструкции блестяще подтверждает дан-

141 Злесь и дальше и.-е. примеры по А. Мте. Введение..., стр. 360 
я с л 
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ное предположение, основанное на изучении особенностей 
выражения именительного и винительного падежей в индо-
европейских языках Однако следует сказать что эт< 
различие не всегда проводится четко и что в згой системе 
уже имеются трещины. Сюда относятся, во-первых, оформ-
ление бытийного глагола как переходного и, во-вторых, 
наличие ряда глаголов с основообразующим элементом -а-, 
характеризующим обычно непереходные глаголы, которые 
имеют транзитивное значение: -а-здесь является приметой, 
равнозначной имперфекту глагольной формы, обозначающей 
длительность (незаконченность) действия. 

§ 74. В урартском языке нет управления в собствен-
ном смысле этого слова: падежное оформление слова опре-
деляется только его функцией в предложении. Как пред-
полагают исследователи, именно такое состояние характе-
ризовало индоевропейское предложение. „Каждое слово,— 
пишет А. Мейе,— имеет ту форму, какой требует смысл, а 
не форму, зависимую от другого слова в предложении; в 
индоевропейском не было „управления" одного слова дру-
гим, как, например, в латинском; самостоятельность слова 
есть основной принцип, определяющий структуру индоев-
ропейского предложения"142. 

§ 75. В огличие от управления, согласование является 
необходимым приемом связи членов урартского предложе-
ния, что характерно для индоевропейского вообще. Согла-
сование между подлежащим и сказуемым обусловлено, во-
первых, необходимостью такого согласования и, во-вторых, 
наличием общих ка гегорий между согласуемыми членами. 
При местоименном подлежащем имеет место согласование 
в лице и в числе, при именном—согласование только в чис-
ле, так как у имени и глагола имеется только эта общая 
категория. Такое положение вещей наблюдается и в древ-
них индоевропейских языках. Ср. 1е5е ШШиЫ (280с ) „я 
построил", 1ш Ё.ВАК 'Кизаяе 'Аг^ШЦишяе зШШит (280!__ 
„этот храм Руса, сын Аргишти, построил", аг1ите ОШС1КМЕ^ 
-зе р18изе 1ГОМЕ5 газШ (26430_31) „Дали мне боги долгие 

142 А М е й е , Введение..., стр. 362—363. 
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дни радости". При выражении подлежащего нескольким! 
существительными, сказуемое стоит во множественном чис-
ле. Ср. 4§ри1п1п1 108агс1игеЬе 'Мепиа ЧЗришШе агчапасШи 
°На1с!1е п т Ь е (192б--з)". • Ишпуини, сын Сардури, (и) Ме-

нуа, сын Ишпуини, пожертвовали богу Халди скот(?)". Од-
нако, когда это не мешает пониманию, сказуемое может 
согласоваться в числе не с подлежащим, а с прямым допол-
нением. Ср. ШШиН шШ Ё. ОАЬМЕЗ (26615) "(я) построил 
эти крепости" (если мы не имеем здесь дело с причастным 
образованием)14,!. Подобное согласование является особен-
ностью урартского языка. Когда речь идет о нескольких 
вещах или явлениях, сказуемое обычно, как при единствен-
ном субъекте, стоит в единственном числе. Ср. т а ш ш 
°§ипш 'Мепиа ЧзрштеЫше Чпизриа 'МепиаЬйле и1ди§е, 

Р1§и5е, а1зш5е ( 9 5 4 _ 7 ) „да будет со стороны бога Ш И В И Н И 

Менуа, сыну Ишпуини, (и) Инушпуа, сыну Менуа, жизнь 
радость, величие" [ср. гр. йоте те тст6Хер,ос те (р)азто той ар.ср(-
оеЗт)г „крик и война разгорелась вокруг этого города"]. 
Как во многих древних и.-е. языках ^древнеиндийском, 
древнегреческом, латинском и т. д.), также и в урартском 
употребление местоимения 1-го лица необязательно: оно 
ставится лишь в тех случаях, когда надо выделить подле-
жащее, т. е. когда на него падает логическое ударение. 

§ 76. В урартском языке имеют место такие характер-
ные для индоевропейских языков явления, как употребле-
ние слов в собирательном значении (ср. 'аяе „мужчина: 
мужчины", 5АЧи1и „женщина; женщины", Ш1Е,раЫш „бык; 
крупный рогатый скот") и наличие формы множественного 
числа при значении единичности [р1игаПа 1ап1иш; ср., на-
пример, название стран, городов и т. д. кш?В1ашШ, 'Мепиа-
ЫпШ, 'АщШШтШ, 'КизаЬтШ и др., имена вещей, рассмот-
ренных как совокупность частей: $е(1)1[Ш „ворота", 1аг(а)-
тап3 /е,Ш -название какого-то сооружения и т.д.[. При 
этом наблюдаются параллели между урартским и другими 
языками; ср. урарт. {аг(а)шапа/е, Ш игр тёрг^а, тёря^а „кров, 
жилище" (только во множественном), урарт. 5еП)хгШ и ст.-

"" Ср. §65. 
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.-л. врата, лит. уаг!а1, урарт. ЦНЕИаииП „страна Биапиа (Биаи 
нили), урарты" и арм. На1кс „Армения, армяне" и др. 

§ 77. Прилагательные в функции определения согла-
суются с определяемыми словами в числе и падеже. В индо-
европейских языках согласование происходят и по роду, 
однако в урартском языке деле, по-видимому, обстоит не-
сколько иначе. Во-первых, наличие эргативной конструкции, 
с резким поотивопоставлением лиц (к вообще одушевчен-
ных предметов) не-лицам (неодушевленным предметам), как 
активное начало неактивному (пассивному), делает второ-
степенным такое различение, так как и мужчины, и жен-
щины могут выступать в активном падеже. Во-вторых, как 
было уже сказано, среди имен лиц разчичие между оформ-
лением м\ жских и жзнских имен имело 'ольше словообра-
зовательное, чем морфологическое шачение. В-третьих, не 
исключено, что ?. некоторых формах прилагательных и ме 
стонмений на мы имеем дело с приметой женского ро 
ад, а не местного падежа или множественности, как пред-
полагают исследователи урартского языка (ср. § 24). 

Однако бывают сяучаи, когда. 1) имеет место согла-
сование в числе, но не в падеже, т. е. падежное окончание 
получает только определяемое слово, но не определение 
(ср. ёизше ихЦрМ (2653) „одним походом1", ^А01]ЬаЪаша 1ш-
гипе (20512- ) „в могучих горах" и т. д )144; здесь следует 
иметь в виду следующее: во-первых, это явление характер-
но для так называемых агглютинативных падежей, при ко-
торых падежные окончания еще не полностью превратились 
в настоящие, и, во-вторых, при этом возможно, что опре-
деления стоят в древних формах соответствующих падежей 
(в вышеприведенных примерах хийпе может отражать древ-

V 

нюю форму творительного (и.-е. *-ё), кигипе- древнюю 
форму местного падежа (и.-е. *-е0; 2) имеет место согла-
сование в падеже, но не в числе (ср. °На1бтаие КАче 
(З81) „халдовских ворот", кик1и1шпап1 КЦМ-пщ (2784) „из 
вражеской страны" и т. д.)145. Следует сказать, что данный 

144 Г. А. М е л и к и ш в и л и , ук. соч., стр. 80—81. 
145 См Т. В. Г а м к р е л и д з е , К вопросу о склонении имен к 

урартском языке, „Труды Ин га языкознании АН ГрузССР", серия я ш -
ков Передней Азии, I, 1954. стр 116—117. 
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тип согласования не является чем-то обособленным. Так, в 
древнеармянском языке определение может и не согласо-
ваться в падеже, иногда и в числе со своим определением; 
при этом интересно отметить, что указательные местоиме-
ния 80ш, й о т , П01П „этот самый, тот . амый" при опреде-
ляемом слове в отложительном падеже имеют форму да-
тельного падежа (ср I пппп к„а1з!'гё „из того самого го-
рода"). 

§ 78. В урартском языке имее место явление, харак-
терное для тохарского146 и славянских языков ]а также 
аля лувийского и ликийского): употребление формы прила-
гательного на -ш вместо родительного падежа принадлеж-
ности (^епеНуиз ро8зе881Уиз), причем это бывает в тех слу-
чаях, когда определяемо' слово не имеет артикля или окон-
чания с элементом -п-; ср. урарт. пНа^1пШ яг(1)&Ш (74ч 
„ворота бога Халди, Халдовы ворога", 'М пиаш1е1 8А1511а!е 
(1111,4) „дочери (царя) Менуа" и тох. В р гпе роу81пп е „блеск 
Будды", ОЬагшазоша П1Т е Шааа1апкагпе „в Уданаланкаре 
Дхармасомы, дхармасовскон Уданаланкаре". При этом надо 
отметить генетическую связь между урартским и тохарским 
поссесивными суффиксами. 

, § 79. В урартском языке, как и в других древних ин-
доевропейских языках, порядок слов более или менее сво-
бодный, хотя здесь также существует привычный порядок 
слов, и налицо тенденция установить определенный поря-
док. В этом отношении характерно отражение противопос-
тавления конструкций с переходным и непереходным глаго-
лами в порядке слов. При переходных глаголах подлежащее 
обычно предшествует сказуемому (ср. 'Мепиазе т» рШ а^ип! 
(431_З) „Менуа, сын Ишпуини, ЭТОТ канал провел"], при непе-
реходных—наоборот (ср. и§{аЫ 'Мепиаш ЧчритеЬ! (30;;_б) 
„выступил (в поход] Менуа, сын Ишпуини"). Однако имеются 
случаи и обратного расположения (Нэ1с1«ш иНаЫ (128А211 

„Бог Халди выступил (в поход)"]. Это говорит в пользу то-
го, что в данном случае, как и в других, мы имеем дело 

146 В. К р <1 V 10, Гохарскнн т ы к , _ Голарскис языки" М . 1959 
стр. 60 — 61. 
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с индоевропейским обычаем ставить на первом месте глав 
ное слово; этот обычай, может быть, частично видоизменен 
в урартском языке и связи с противопоставлением двух 
конструкций, но отш г, не превращен в настоящее прави-
ло (ср., например, употребление у Гомера сказуемого, вы-
раженного непереходным глаголом, на первом месте для 
подчеркивания прихода Афины, говорящей: ё-рЬ •таиооо-
са те а'о\> (А 207) „пришла я укротить твой гнев"). 

В урартском языке определение обычно ставится перел 
определяемым словом, особенно, когда определение выра 
жено указательным местоимением или существительным г 
родительном падеже [ср. шШ к и кеЪатИ „эти страны", 'Ме-
ииа! рШ „канал (царя) Менуа", °На1сНпШ 5е0)5НИ „ворота 
бога Халди. Халдовы ворота" и т. д . | . Часты и случаи об-
ратного расположения слов, особенно если определение 
выражено прилагательным [ср. Ш О А Г а1(а)5шпе „царь ве-
ликий", ЫГСАЬ киЕ«игаие „царь вселенной" и т. д. | . В пос-
леднем случае мы, по-видимому, имеем дело с экспрессив-
ным оборотом. Как известно, индоевропейский язык харак-
теризовался тем, что определяющее слово обычно стояло 
перед определяемым (ср. гр. а?а&6е аЦр „хороший человек" 
др.-инд. беуйпаш сШ< „страна богов" и т. д.), а изменение 
этого порядка означало, что надо обратить внимание на 
определение; так лат. Ьот1пе8 1гек скорее значит „люди 
числом три", чем „гри человека"141; ср. также употребление 
числительного зизт» „один" в урартском перед определя-
емым словом и после него. 

§ 80. В урартском, как и в индо-иранских, греческом 
и армянском языках существует, кроме отрицания ие/ш, 
также запретительное отрицание ше(1). Последнее употреб-
ляется с сослагательным будущим, как и в древнеиндийском, 
где оно выступает с сослагательным или с так называемым 
инъюнктивом148. 

§ 81. В урартском языке распространено употребление 
местоименных энклитик, сливающихся с глаголом. Такое 

147 Л. М е й е . Введение.... .пр. 370. 
144 Л А\ I не . В21'1еяп1.... ••тр. .'574 
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же положение существует в тохарских и кельтских языках, 
о также в некоторых литовских говоргх (например, в же-
майском). В хеттском энклитическое употребление местои-
мении имеет место в тех случаях, когда глагол выносится 
на первое место. 

§ 82. В урартском языке можно вскрыть также нес-
колько других архаичных черт: наличие местоименных час-
тиц, употребление наречий в качестве послелогов, слабая 
дифференцированность родительного и т. д.149. 

§ 83. В урартском языке очень распространено бес-
союзное соединение предложений, находящихся в сочини-
тельной связи: предложения ставятся рядом без каких-ли-
бо сочинительных союзов [ср. 'КизаЗе 1 °5агс!ипЫт$е а11 
ШОАЬ кик11еПкиЫ кагиЫ ЕКИМ аНиЫ К Ш - п е ё т ! *ат~ 
ЬиЫ ШЕЫ ^ М есНа 1егиЫ (2661-4) „Руса, сын Сзрдури, 
говорит: царя страны Великухи я победил (и) поработил, 
из (его) страны я (его) увел (и) там правителя области 
поставил"]. Именно такое положение вещей предполагают 
компаративисты для индоевропейского языка (ср. лат. уеп1, 
VIII)", У1С1 „пришел, увидел, победил"). Хотя имеется слово 
е'а (е!а, еа!) „и, также, а также", но его употребление ог-
раничивается подчеркиванием соседнего слова. 

§ 84. Чужая речь вводится без особых союзов, как и 
прямая. Относительное местоимение в урартском языке раз-
вилось из неопределенного, в свою очередь восходящего к 
местоименному корню. В индоевропейских языках известны 
оба случая: относительное местоимение может восходить 
как к указательному, так и к определенному местоимению. 
1и „когда" (=ассир. к!) имеет одинаковое происхождение 
г индо-иранским и греческим относительным местоимением. 
Как известно, из всех видов придаточных предложений 
только относительное можно возвести к индоевропейской 
эпохе. Такое же положение вещей мы имеем в урартском. 

1 ,9 Ср. соответствующие черты тохарских характериз влнные 
В. В. Икановым в сб. .Тохарские языки", М., 1959, стр. 33—37. 
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Л Е К С И К \ 

§ 85. Наличии, материал дает лишь односторонне 
представление о ле чсик- упчргского языка. В надписях ре< 
идет главным образом о военных походах, строительна\ 
работах и культовых мероприятиях. Кроме того, идеогрн 
фическая передача многих слов и понятий, достаточная с 
точки зрения историка дтя понимания текста, является длз 
языковеда лишь препятствием при желании выявить словар-
ный состав урартского языка. Вот почему некоторые кате 
горни слов представлены очень слабо или вообще не пред 
ставлены. Сюда относятся названия родства, частей тела 
животных и растений, цветов, имена числительные и т. 
Так, например, мы знаем общие урартские названия живот-
ных и названия домашних животных, но не имеем никако-
го представления о названиях диких животных, не знаем 
многих важнейших названий деревьев и растений, очень 
мало знаем о названиях частей тела и т. п. А все это оче1 
важно для сравнительно-исторической характеристики урарт-
ского языка. 

Рассмотрим урартские слова, имеющие параллели в 
индоевропейских языках, по отдельным категориям150. 

1 Имена существительные 

§ 86. а) Общие имена лиц и названия родства 
агтиг1 „семья(Р)" <*ог-то- (*ег-то-?); ср. арм. агт 

„корень", агта! „корень, племя, поколение", х-агт „племя, 
поколение". 

150 Значение урартских слов дается главным образом по вышеука-
занной книге Г. А. Меликишвили. Цифры после приведенных примеров 
указывают на расположение надписей \ Меликишвили. Явные производ-
ные формы даются пот основным»'. 
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агзе „дитя отрок, молодой челове! юно^а" <Ог 5 е ! ! : 

ср. ав., др.-перс агзап „мужчина, муж, самец", гр. арст^. 
аьртр чмужской, мужественный" арм. а?п „дикий баран". 

„мужчина" *иезеп ог 1:уез- „влажный", причем 
корень выступает и в обозначениях салщов; ср. др.-инд 
йз!га „буйвол, верблюд". из{аг, из1а „бык, вол", ав. и$1го 
„верблюд", ^ага[)из1го (личное имя, Заратустра); г/-я разви-
тия значения ср агЗе *гзеп (от *г5- „течь"). 

Нхп1 „сын" *к'епо-; ср. др.-инд. капТпа „юный", ка-
пуй „девушка, аевочка", др.-ирл, сепё1 „род", ср.-ирл 
сапо, сапа „волченок", ст.-сл. с^(1о, русск. чадо „дитя, 
ребенок" (если ст.-сл. слово не заимствовано из др.-в.-
нем. к1пб). 

ччЧиш(п!) „женщина" ,*1еис1Ь-; ср. ннж.-нем. 1ш1, 
101 „женщина, баба, девушка". 

пага(ш), паш „народ" (з значении родственников?) 
*пег-; ср. др.-инд. паг- „человек, мужчина", пап „жен-

щина" гр. ащр „муж, мужчина", оМраигос „человек", арм. 
ап, род. агп „муж, мужчина", корн. пег1Ь „мужественность, 
войско". 

5А1ша1Ы „мать" (??- Г. Д.)151 <*ша*ёг „мать" 
зПа(-ае, -а1е) „дочь" <^*зё-1а; ср кимр. Ы1 „семя, по-

томство", гот. {газ!з [*рго-з(а)-Из] „ребенок"152. 
1аг$иа(ш) „человек" (1аг§иа-*иЬ1 „мужество") <*1гзи-а 

от *1егз- „сухой"); ср. лат. 1егга „земля" и 1еггез1пз „зем-
ной, живущий на земле", 1еггёпиз „земляной, земной, смерт-
ный": для развития значения ср. лат. Ьишиз „земля" и Ьо-
шо „человек", Ьитапиз „человеческий, человечный". 

иесПа(Ш) „женщина" <*иеЙ1а; ср. др.-инд. уайЬй-Ь 
„невеста, молодая женщина", ав. уа8и „молодая жена, жен-
щина, невеста", русск. невеста. 

151 Если ЗАЬ является детерминативом („женщина"), что не исклю-
чается исследователями, то нельзя наши для та1М более подходящего 
значения. ! огда формула ЗАЬща[Ь1 кик х значит .мать-страна х, метра-
полия х" (ср. арм. тахг егк1г). 

151 Однако не исключается происхождение этого слова из возвр. 
местоимения *ь(и)е, откуда алб. уа]ё (*уаг!а) .девушка", лит. 8Уа1пё 
.сестра жены* и д г . образования для обозначения роаственников. 
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гП(«)Ы/е „семя, потомство" <*бе1-Ь-о-; ср. пракр. ба1а, 
-I „ветвь", др.-англ. 1е1^а „ветвь", 1е1§ог, 1е1§га „ветвь, от-
прыск". алб. б]а1 „мальчик, юноша; побег: отпрыск; сын" 
др.-ирл. бе1Ь „образ, форма" 

6) Названия животных 

раЬ'/ап!/е „бык, крупный рогатый скот" <^рек'(и)-
ср. др.-инд. рази-, ав. рази-, лат. реси.-йз, др.-в.-нем. 
НЬи, др.-англ. 1еоЬ, др.-исл. !е „скот". 

ибиН (И икН/'е^ „виноградник" <|*о-бЬо1о-; ср. гр. ВаХос 
„отпрыск, побег, молодая ветка", арм. бе^ „персик", ср. 
-нрл. йш11е „листья, листва", др.-в.-нем. 1о1а „виноград-
ная кисть, гроздь, ветвь, лоза; виноград". 

гаг'/е „(фруктовый) сад; роща" <*бег(и)-; ср. др.-инд. 
бги- „дрова, дерево, ветвь", гр. &рСс „дерево, дуб", ахро-
-Вросл< „плодовое дерево" (преимущ. в мн. ч.), 8ро[ш (ср. р 
мн. ч.) „лес", хетт. 1аги „дерево, дрова", русск. дерево. 

в) Другие существительные 

а1зи(])яг „величие", а1(а)з(и)т'/е „великий" <^а!Цо-
ср. лат. аКиз „ВЫСОКИЙ; благородный; великий, величест-
венный", гр. аХаоС (*аХтхо<;) „священная роща" 

а(п)ба(ш) "область (?), поле ( ?Т . Д ) " ш <С*апс111а; ср 
арм. апб „поле", тох. А аЩ, В ап1е „равнина". 

арИ(ш) „сторона" </*р!:еп-; ср. гр. а:•̂ гр6V „перо; крыло 
конец, край; боковая пристройка, крыло здания", тс-гёро!; 
„крыло; оборка, пола", арм. 1сег (*р1ег-) „сторона", може~ 
быть и 1сеу „крыло; край, конец". 

аг(а)ш „милость" (и агпШэ- „приходить на помощь"?) 
<[*аг-п; ср. др.-инд. га-Ц „готовый, услужливый," арм. 
с-аг „злой, недобрый", гр. арзсршхш „улаживать; умиротво-
рять; умилостивлять, располагать к себе, быть угодным, 

153 Ср. ш ш щ и ' а т асЗап! а1аёит60э-ш .облагодетельствовал^) он 
{= канал—Г. Д.) поле города Укуани", где значение .область" не под-
ходит. 
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нравиться; быть приятн'.ш, угождать» арЁо-/ш „прилаживать, 
удовлетворять, нравиться", арготос „приятный, угодный", 
Й^а-арт,?, &оа-т,р-(;; „приятный сердцу, милый, дорогой". 

агс^зе „сила, власть, повеление, приказ" <*аг1Ь (*гИ- ?) 
или агсН- (от *аг-); ср. др.-инд. г(аш „закон, право, свя-
щенное право", ав. а1р1-эгэ{а „установленный, точно указан-
ный", гр. а.рха[у)ш „располагать, приводить в порядок", арта-
уос. арттУ/ж; „управитель, артин" и др.-инд гасШпоИ, гаёЬуа-
11 „приводит в порядок", гот. иг-гёйап „устанавливать, ре-
шать", может быть и лат. огйо, -1шз „порядок", огй1п0, 
-аге „приводить в порядок, устраивать, управлять" (отсюда 
•франц. огйоппег „распределять, устраивать; приказывать, 
предписывать; располагать, распоряжаться" и др.). 

'ап „зернохранилище" <С*иегцо-(?); ср. др.-инд. угК 
„ограда, забор, обнесение забором", уага „прикрытие, ук-
рытие, защита", алб. уагг „могила", уа!Ьё „ограда, двор, 
загон, овчарня", др.-ирл. !егопп, {егапп „земля, поле, 
пашня" („загороженное место"), др.-англ. \уеогс! „двор, 
хозяйство". 

агшияе „деяние, подвиг, создание" <С*аг-п-; ср. арм. 
агпет „делать, совершать, создавать, строить", агаг-кс „де-
ло, деяние, создание". 

ашзе „милость, благодеяние" <*аг-; см. аг(а)ш, аг-
пша- (по Меликишвили от аги- „дать", что менее вероятно). 

азиш „праздник" <^*а1{о-; ср. лат. зо1-епшз, умбр, зеу-
асш, рег-асш „ежегодно празднуемый; торжественный, 
праздничный, священный", оск. умбр, акпо „год, праздник, 
жертвоприношение". 

ак]апа „жертвоприношение" (а^апа-ёи- „совершать жерт-
воприношение, пожертвовать, посвящать") <(а - - ! )*к[)епа; 
ср. др.-инд. кз'апоИ „ранит", гр. хтг^ш „убивать, умерщ-
влять, казнить", может быть и гот. Ьппз1 „жертва" (послед-
нее слово вероятнее возвести к *к'иеп- „праздничный; свя-
щенный, освящать"; не относится ли урарт. слово сюда?). 

Ьаихе „слово, приказ, повеление; вещь, предмет" <*ЬЬа-
и-; ср. др.-инд. ЬЬэпаН „говорит", арм. Ьап „слово, речь; 
вещь, предмет", гр. щу-'. (дор. хяр.) „говорить", др.-в.-

323 7 
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нем. Ьап „приказ", лит. ЬаОта „слух, молва, толки, сплет-
ни". 

Ьига „раб" ^*Ыюга ?(от *Ы1ег-); ср. лит. Ъёгпаз „юно-
ша; слуга, раб". 

Ьпг^апа „крепость(?); подкрепление(?>, войско(?)" <^?г '4; 
ср. гот. Ьаиг^з „город, башня", др.-в.-нем. Ьиг§ „укреп-
ленный замок", гр. (<пеласг.) -ор^о; „башня, крепость". 

бата1а/Шш- название какой-то категории рек(?) 
<^*бЬеп-(?)153; ср. др.-инд. бЬапуаН „бежит, течет", др.-
перс. багшуаПу „течет", лат. 1опз, -Из „источник", тох АВ 
1зап „течь", мессап. назв. поля Агбаппоа (*аг-бЬ;опиа) „при-
реченская(?)". 

еЪаш „страна" <[*ё-ЪЬеи-пТ? (или *ё-ЬЬуа-п1?); ср. др.-
инд. ЪЬауапаш „становление; местожительство" [=алб . Ьа-
пё „жилище, остановка" (*Ыюиопа)], ЬЬй- „земля, страна, 
мир", ЬЬотап „земля, страна, мир, бытие"156. 

еП(е)Н „царь" <[*егеН10-; ср. праск. егПаК, др.-исл. 
]аг1 „муж, мужчина; знатный мужчина, граф", др.-англ. 
есг1 „муж, храбрый человек, знатный человек, вождь, граф", 
др.-исл. ]91игг „князь". 

ез! „место"-<*ие5110-(?); ср. др.-инд. уаза- „пребыва-
ние, ночевка", уаз(и- „место, жилище, дом", др.-перс. а-
уайапаш „местожительство", кимр. §\уаз „местожительство, 
жилище". 

§апш' „крепость (?)" <*ё'Ьег- „хватать, охватывать" 
ср. хетт. §ш!э5 „крепость"' (*§'Ьог-1о-з), русск. город 
(*§йег-бЬ-, %'йег-бЬ-). 

„кладовая для вина (?)" <^%'Ьето-; ср. гр. у^раи.6? 
„нора, логово, пещера", /грар.й; „большая раковина", 
„сундук, ларь", др.-исл. §1та „отверстие", н.-исл. ^е1тг 

154 Ср. § 176. 
155 Но здесь трудно объяснить переход е < а ь Возможно, что ичее1 

место написание а~1 вместо а (см. § 18э), как п (ка(|)ги, а(1):Н и др. Ср. 
также '"йа-пн- „река". 

1 , 6 Но ср. др.-инд. г у а т .земля, страна", курд, аи'аш „здание, по-
селение". Арм. ауап „поселок, поселение" считают заичствование.м из 
иранского источника 'ср. др.-перс. ауаЬапа „местожительство' от *цеь-
„пребыва!ь, жигь, ночевать"). 
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» млыпое пу ~го • поме.д Шс", может бьпь и др.-инд. \г1-
[1ауа8 „пустое помещение". 

^шшяе .битва, бой, война, сражение" (§ипи51Ш „воен-
ный, боевой") <*<^1юпо-5-; ср. гр. ъо-пс „убийство", -~ОУТ} 
„убийство, резня", др-ск. еиппг „битва, бой, война, 
сражение", арм. ^ап (*§:уНзп-) „побои". 

Ьа1и-!',е (м'н. ч.) „церемонии (?), ритуалы (?)" ' * к ш -
1о- или *каНи- ; ср. кчмр. ссе! „предзнаменование", д р . -
ирл. се! „прорицание, предвещание" (из брит.), др . -англ. 
Ьсг1 „счастливое предзнаменование, счастье", др. -в . -нем. 
ЬеШзсп „предвещать, предсказывать, прорицать", др.-в.~ 
нем. ЬеЛад, н.-в.-нем. Ье11е^, н.-англ. Ьо1у „священный,, 
святой". 

Нагаг1 „благополучие (?), мир (?) <С*егэго-; ср. ав. а Ь 
гппе „гихо, спокойно, мирно", гр. ёршт} „прекращение, зату-
хание (боя)", ара-^ема'. „быть в состоянии покоя" (по Геси-
хпю), -др.-ск. го, др.-в.-нем. гиоу/а, н.-в.-нем. КиЬе 
„спокойствие, покой, отдых, тишина, мир"157.. 

Иаге „дорога, поход" <*ег6 (?); ср. гр. ер/ор-ок „идти*, 
арм. уа^пет „подниматься вставать", др.-в.-нем. ге1за „ п о -
ход, путешествие". 

ЬиЫ „долина (?), территория (?), область (?)" < * к и т -
Ь(1п)о-; ср. кимр. с ш ш , др.-англ. ситЪ ( < п р а б р и т . * к и т 
Ьоз) „долина", галло-ром. ситЪа „долина, корыто". 

Нига(И „воин, войско" <*ког - ; ср. лит. кйгаз „война", 

капаз „войско", кагё „война", кагуз „воин", др.-прус, кага 
„войско, народ", гот. Ьагрз, др.-в.-нем. Неп „войско"158. 

Ьи1и-(иЫ „слава" (?—Г. Д.)159 <Ч<й(1о5 „слава" (от 
*кёи-); ср. гр. -/.Обе. „слава", русск. чудо. 

157 Ср. также гр. Е-'ртрл; „мир, спокойствие", которое К. Бругман 
связывает с арар!о-/.ш, арга-/д- [см. под. аг( а)п! „милость"] от аг- „связывать, 
прилаживать, устраивать; успокаивать". 

158 Однако вероятнее, что урарт. слово заимствовано из аккад. ци-
гаН, если не предположить контаминацию. 

159 Ср. Г. Л. Меликишвили, ук. соч., стр. 430: „урартские цари не 
раз подчеркивают, что среди других, благодеяний Халди им даровал так-
же и Ьи{и(иЬ1" (Ьи{и-+-1и{)'1- суффикс абстрактных имен). 



1ГЙ1 „правитель"' <*егч!Ьо-; ср. арм. \ -огбогёт „увеще-
вать, побуждать". 

131 „арык (? -Дьяк.)" <*Що- (от *е!- „идти"); ср. др.-
инд. Ш- „ходьба, шествие, йуа „ходьба, шествие, течение", 
лат. 1Ио „хождение, движение", Пег „путь, движение; пере-
ход, поход; дорога"160. 

гёршхе „счастье(Р)" [1$ршт "счасгливый(?), может 
быть и 1пиЗриа] <*зр(Ь)01-; ср. др.-пнд. зрЬШ'- „успех, 
удача", лат. рго-зрег^из) „благоприятный, удачный, счастли-
вый", др.-англ. $ро\мап „преуспевать, процветать, удавать-
ся", русск. у-спех, у-спевагпь, у-спеть, хетт. 1зра1- „наесться 
(досыта)". 

кар!—название одной из мер сыпучих гел <*карЬ; ср. 
др.-инд. карай „две косточки", др.-перс. (>гр.) хал:>&7, 
..два хеника", гр. «атенс „мера емкости"1®1. 

к1П „чаша" <*к-егцо-; ср. др.-инд. саги „котел, гор-
шок", кагкап „чаша", др.-ирл. соце, кимр. ран, корн, рёг 
„котел". 

киЬизе „шлем" <кеиЫю-з-; ср. др.-инд. ка-кйЪЬ-
„вершина, головка", гр. (<^фрак.?) хиЗт, „голова", хб^Ва/о? 
„острие шлема", др.-в.-нем. ЬиЪа „колпак, шапка"162. 

1<и1ше „благосостояние(?), богатство(?)" <*к'и-1-теп? 
(ОТ *к'еи-); ср. др.-инд. зйпа- „рост, развитие, процветание, 
счастье, благополучие", гр. *0ро<; „власть, сила, обеспечение, 
залог", „достояние, собственность, имущество", лат. 
сиши1аз „куча, груда; верх, высшая степень, совершенство, 
завершение"16''. 

кип „нрга" С*^еи-го-; ср. гр. т-Лом „член тела, конеч-
ность, рука, нога", лит. §игпа«, латыш. §йгиз „бедро", арм. 

160 Ср. „образования от того же корня гр. 1зЭ|лб; „(узкий) проход, 
переход", лит. е!1е „ряд, борозда", 

Арм. кар!с (название одной из мер сыпучих тел) считается заим-
ствованием из пехлевийского; ср. Р. Ачарян, Этим, корневой сл. арм. яз., 
III, стр. 990. 

162 Но ср. лат. сисиПиз „чепец, капюшон", может быть и сййо, 
-оп15 „шлем из сыромятной кожи", близкое по значению ав. хаоБа, др. 
-иерс. хайда .шляпа, шапка, шлем". Вероятнее предположить заимство-
вание из аккад. киЬзи „шапка" (Меликишвили). 

163 Ср. также си1гг.еп, со1ишеп „верх, вершина, высшая степень." 

100 



кигп „спина; место соединения руки с плечом1*, арм. диал 
киг „рука"161. 

тапкаН—название какого-то вида масла <*тепкэ-1о-: 
ср. гр. ион. иаззш, атт. цл—м „месить, массировать1" (гр. 
глагол паради гматически связан с ра^трю'. „месить" из 
откуда русск. масло, мазь), др.-англ. (§е-)тап^, ср.-в,-
нем. §е-тапс,-§е5 „смесь", лит. т т к а и , -уИ „месить" 
(тесто)" 

т а п ш „укрепление (?)" < * т е Ь г о - (от *те1- „укреп-
лять; свая; деревянная постройка"); ср. лат. тигш (др. фор-
ма топок) „стена (преимущественно городская), вал, пло-
тина; край, оплот, защита", герм. *таша „(пограничный) 
столб". 

теЗе „дань" <^*те1-; ср. гр. (сицил.) (хоГюс „вознаг-
раждение, плата" (заимств. из италийск.), гот. тафгп$ „по-
дарок", лат. типи$ (др. форма тоепи$) „обязанность; зада-
ние; дар, подарок; жертва, пожертвование", тт-тйшз „сво̂ ~ 
бодный от повинностей, освобожденный от податей, нало-
гов", русск. мена. 

типа „река (?)" <^*тота; ср. название рек: галл 
Моепив (Майн), ср.-ирл. Мот , польск. М1еп' и др. 

параЫа „усмирение(Р)" <[(па-= русск. на-\~) *рак'-1а; 
ср. ав. ИэЫЗ „узами, оковами", гр. тгаут, „силок, западня, 
ловушка", лат. рах, -С1$ „мир, мирный договор", расо, -еге 
„успокаивать, усмирять", др.-ирл. асса1 „наложение оков„ 
заковывание, сковывание". 

ра!аг7е „город" <^*ре1э-то- (-п-?); ср. гот. 1а[>а, ср.-в. 
-нем, уаёе „ограда, забор"165. 

рП'/е „канал" <*Ъе!о-?; ср. арм. ре!еш „копать, выка-
пывать, раскапывать, рыть (колодец и т. д.)", ср.-ирл. 
Ье1асЬ„ ущелье, перевал, дорога", кельт. *Ьо1ко-, -а в киыр. 
ЬУЛСЬ „щель"166. 

164 Ср. также *кеи- „сгибать, сгибать в суставе, сустав". 
Для значения ср. русск. город и огораживать, огород 

Урарт. слово напоминает чр.-инд. ра1-(ап-а- „город" (суффикс -(ег-/-1еп-К 
Неправомерно сравнение с лик. шесН „город" (из *Н051-п-). 

166 Л1енее вероятно возведение к *ре1- „течь, лить, наполнять". 
Впервые указал на связь урартского слова с армянским ре}егп Н. Я. Марр. 
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рЬихе „радость" (р1зи51ш „радостный"; <^лрек'хо-(?); ср. 
от. 1айе})5 „ралость", гот., др.-в.-нем. Та^топ, др.-в.-нем. 

«ИеЬап „радоваться". 
риЫз'/е „стела (с надписью . надпись (в значении 

самого памятника)" < ? ; ср. др.-инд. разапа, разуа „камень", 
гр. яёк/Ш „камень", др.-в.-нем. 1еПз, н.-в.-нем. Ье1з „скала". 

ЧагЬ е ,,скала(?)" "*ког-р-; ср. алб. кагрё, кагте 
Екогр-п-) .скала, утес", фрак. ЦхртЛ-ш (орос) „Карпаты, ска-

листая (гора)", болг. диат. (из фрак.) кагра „скала"167. 
цаттеЬд „празднество" <? ср. алб. гег. кгете, ТОСК. 

• геш(е „праздник, празднество". 
оащагаш „панцирь" ::кагкаг-; ср. др.-инд. кагкага „ше-

эховатый, жесткий, твердый", ка»ка1а- (ка»кг1а)- „панцирь". 
4ч)г: „земля" <^'к'е1-га и *к'1-и-г.а(?); ср. гр. у-шит. 

Ял вия, чие", гот. Ьашщ „селение; (мн. ч.) сельсха.. 
е< -ность, поля", др.-в.-нем. йеппз „родина, «ом, - иди-

ше", .ч . сипсе (мн. ч.) „колыб. ;ь, гнездо", сйпаЬиЫ „ко-
лыбс-ть; родини 

Лиз1 Ъ— название какого-то вида культового сооруже-
ния |^>арм. з1из, род. -1 „загороженное место для охоты(?)_"1М 

или „храм(?)"]~ ::зкеи-зк1о-; ср. др.-инд. ®за (без началь-
огс к) „хранилище, сокровищница", др.-исл. зкап „хижи-

да. комната", зк]о1 „убежище, приют„. 
заИ „год" (=лгурр. аиа1а „год")<зауе1Цо-; ср др.-иьд. 

;ед. зьсаг „солнце, с в т , небо", гр. ^Хю, „ :олнце; день"1 '. 
„<зтэсу т-по-, с . га. „ведро", ар.'.? „ноч-

ная посуда; ладья , лат. зепИпа „нижняя часть корабля для 
тока нечистот, клоак", может быть и др.-инд за1а „сосуд, 

,_юдо". 
заие 1 „правитель(?) </ !зэго- ?Сот -вей-) Ср. др.-инд. 

•а\" „побуждение, повеление, оживление; побудитель, по-
велителе", йауйаг „побудитель, бог Савитар" 

В. Г&эрг:. . Исследования..., М.. 1958, стр. 120 
В нмяе ;т . елоза впервые установлено Р. Ачтряном, „Из-

тгя Ереиинск го университета", 1, стр. 169—170. 
Ср. М. Исраелян, Аринбердский храм 51181 и его надписи, 

„Изв. АН АрмССР", 1957, № 9. 
° По-видимому, у урартийцев и хурритов солнце считалось ме-

длом года, как луна (месяц)—месяца. 
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5е1з{Ы1 (мн. ч.) „ворота" <^*5е1-811-; ср. др.-инд. 
зауа!уа- „связь, соединение, прикрепление, укрепление", 
зе1и- „связь, узы, мост, плотина, пограничный знак", лит. 
?г)а „(мостовая) балка", з1епа „граница, стена", латыш. 
§1ёпа „стена". 

Ааг(^)'/е(г.1) „оружие" <*зиг-§- (при *зиег-); ср. ев» 
ага „рала, ранение", др.-в.-нем. з\уег! „меч"1, др.-англ. 

з\уеогё, дч.-исл. зуегй из 8\гег-йа- „колющее оружие". 
Зпг' к „в« ленная, мир, империя, (царство)" :::80т-

„воегинч, вместе, с"?-г*геь „владение, вещь" ?(для зп-ср. 
5из1п1 ,,0-хин", зшш-,,весь(?), все(?)"]171. 

$1}1 (Ё «инвЫ,) ,,конюшня(?)" [=„(дом) охранения ско-
та)"] <*зогезко-; ср. ав. Ьа нуа „стерегущий, охранлющий 
(скот)", лат. вегуо, -аге „следить, сторожит:, охранять, оОо-

га з", гун. „ 0, слуга" [пергюначальло „наблюдающий 
(зт скот м), охраняющий (скот)"]. 

1аг(а)тапа/I, е-Н (мн. ч.) -название какого-то сооружения 
<С" огэЪпо-, ".егэЬпа(?); ср. гр. Цов^/су (употреб-
ляется во мн. ч.) „кров, жилище" (^>русск. терем)1"2. 

115е „дар, подарок" _о- или I р. др.-! баН-
„дар, подарок", ав. ^аШ „дар', гр. .п :. оит-пл „дар", лат. 

<Зо'!• „дар , с'аио „дар, подарок", арм. (иг-к „дань", 
русср.. дар, 110-д ф-ок. 

11П1 „ИМЯ" (И(а)а- „сказать, говорить") ср. хетт. 1е 
„сказать, говорить"173. 

Р/егиз!—название одной из мер емкости <^*с!ги-8(к)1о-; 
ср. др.-инд. бшуауа- „деревянный сосуд, деревянная ко-
робка барабана", гр. брснтт] „корыто, ванна", лат. 1п „ковш, 
черпак". 

71 Для значения ср. лат. апиь „один" и ипксонуч.вс-' снная" 
Менее вероятно сравнение с хетг. 1, 1 | дь, 

лгпШаг .укр^плекн!., соединение" из *1егтп „по рчн с: 
173 Возможно, что в урартском и хетте ; :т » • т из 
„ставить, положить", что мачов^роягн. 1 на . " • эт^м 

значении йеь „сиять, видеть", откуда *йе1к'- поь ъ.впть, указыгзть; 
•сказать; говорить" ' .-эт. сПсо, -ёге „сказ„гь, говорить" гот. «а1е!Ьап 
„извещать, возвещать", лр.-ск. [еа, На „пока" пат;,, изобретать, уведом-
лять"). 
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пашзе „удовольствие (?- Г. Д.), победа (?—Г. Д.)"174 

<[*иеш- (от *иеп-); ср. др.-инд. уапЬ „желание", тох А 
луагп, В \УТП „удовольствие", др.-в.-нем. „друг", др.-
инд. уапаИ, уапбИ, „желает, любит, приобретает, побеж-
дает", ав. уапаШ, уапаоШ „побеждает". 

иЬаг-би-1а „повеление"(?), приказ(?), желание(?)" [иЬаг-
би-би- ,,повелевать(?), приказывать(?)"] <^ирег- ,,на(д), 
сверху" ( ^ г р . чкгр, арм. уег, гот. и1аг, др.-в.-нем. иЫг, 
иЬап)+бЬо- (от ::':6Ь6- положить, установить'1, урарт. би-
„сделать, заставить сделать" ) + *-1а; ср. гр. 9ш(1)т( „кара, нака-
зание". Для формы образования ср. па-раЬ-1а. 

иеН „собрание(?), отряд(?)" [иеН-би- „собирать", иеИзше 
„собранный (народ)(?), войско(?),отряд(?)"| <*иеН-; ср. гр. г1).т, 
„толпа, группа, отряд", эол. м Щ ; „собранный вместе, спло-
тившийся", ш „собирать", ион. а/ат;, дор. а)Ла „собрание", 
русск. великий, валом валить, вальмя, наваливать. 

и!§и«е „жизнь" <*о)-к-о-; ср. арм. о}] „целый, невре-
димый, живой", атЪ-о^ „целый, весь"175. 

иг15]_п „оружие" (ипз!ш51 „оружейный, оружейная, дом 
оружия") <^*игезко- (от *уег-); ср. др.-инд. угзкаИ „отсе-
кает, срубает, колет, валяет"176. 

И5СГ1 „сила(?), моиР>(?)" (ах^и- „захватывать") <(и- ) 
б^Ы- (от *зе^'Ь-); ср. др.-инд. заЬаз-„власть, сила, победа", 
гр. «з/йЧ (р1-з/й-<;) „сила, могущество, мощь". 

и$тазе „мощь, сила" <^*ик-з-та ?(от *ауе^,- *нд-) или 
*уо§'-з-та ?(от *ие&'-); ср., с одной стороны, др.-инд. 6]зз-
„сила, = а в . ао^аЬ, ао^аЬ-, пехл. 02 (>арм. 012 „сила") и, е 
другой стороны, др.-инд. уа]а- „сила, быстрота, состязание, 
приз", др.-исл. уазкг „бодрый, проворный, ловкий"177. 

174 Ср. „Да будет Сардури, сыну Аргишти, жизнь, величие... ми-
лость, могущество, радость, иаШЗе" 1712,4—5 . 1714 

, 7 5 Арм. слово сравнивают с гот. а1Ь, др.-в.-не^. а11 .весь", -
тя урартское слово указывает на неверность восстановления для о}] пра-

формы *о1то-. Пизани сравнивает с гр. о/^ю? .счастливый" из *о1д-{о 
176 Ср. также ав. уагэйа .оборонительное оружие", осет. уаП „шиг:,: 

от *иег- „закрывать, покрывать; защищать". 
177 11.-е. корни *аие§- и "ие^'- несомненно связаны. 
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изНр1е „поход" [ср. из1а- „выступать (в поход); напра-
вляться, отправляться"] <*81Т-р-1е1- (от *з!а-; ср. русск. вы-
ступление, ступать из другой распространенной формы 
данного корня). 

газе „сила(?)" [га§Ш „сильный, могучий, многочислен-
ный" гази- „усиливать^?), укреплять! ?)"] <С*с!епз-; ср. гр. Вазб? 
„густой, плотный", лат. бёпзиз „густой, плотный; частый, 
стойкий, упорный, суровый", йёпзо,-ёге „сгущать, плотно 
смыкать, скоплять", йепзео, -ёге „сгущать, уплотнять, ску-
чивать", хетт, йаззиз „сильный, крепкий; тяжелый; важный". 

2. Имена прилагательные 

§ 87. э^ипит „укрепленный" (причастная форма?) 
•\*аи^опо-; ср. др.-инд. и^га- „сильный, могущественный", 
лат. аи»еб,- ёге „умножать, увеличивать, расширять", аис-
Ш8 „большой", др.-латыш. аик1з „высокий", арм. асеш „ра-
сти" (<*э§чо?); гр. ао&Ью „увеличивать, усиливать, рас-
ширять", ЛИТ. аик$1а8 латыш. айк818, „ВЫСОКИЙ". 

ашагс1иш „независимый(?)" <С*п- [ср. др.-инд., ав., др,-
перс. ап-, а-, гр. а*-, а-, арм. ап- „не") + *агШпо- (*Ии-по-; 
ср. гр. аргона;, 'аохоуя; „управитель, артин") или *агс!о-; см. 
и примеры под агсНзе „сила, власть, повеление". 

Ьайи81(е) „величествеиный(Р), великий(?)"<^*ЬЬай-оз(к)-
1о-178; ср. др.-инд ЬЬас1га-Ь„отрадный, счастливый, хороший", 
зй-ЬЬас1га-|1 „великолепный", гот. ЬаНга „лучший".4 

е^игиЬи- „свободный, не предназначенный для жертво-
приношения" -<*ё-?(ср. др.-в.-нем. а- в а-таМ „бессилие, 
обморок" от таМ „сила, мощь") + *^Ъеи-го-? [от *§'Ьеи-
„лить (и в значении жертвенного возлияния)"; ср. др.-инд. 
_)иНб11, _)иЬи1ё „льет в огонь, делает жертвенное возлияние, 
жертвует"]. 

^агиН „прекрасный, отличный, хороший" <[8'Ьа110-(?); 
ср. гр. хаою? „хороший, отличный, полезный" (по Гесихию), 

178 Менее вероятно возведение к *ЬЬа-(с!-) от *ЬЪа- „сиять, све-
тить*. 
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лак. /а 'ю; (/а'т1ос) „хороший", алб. го! „сильный, порядоч-
ный, дельный". 

ЬипзЫ „ороснтель(ный) (?)" <[*йге5ко- (от *йг-1; ср. 
др.-инд. уаг, уап „вода", ав. уаг „дождь", тох. \ \=/аг, В 
иаг „вода", А уаг-з, В уаг-з „купать", др.-ск. иг „мелкий 
дождь170. 

кип.., е „могучий, мощный, высокий (о торг)" *ки-
го- „вздутый; сильный; герой":, ср. др.-инд. з'огл „сильный, 
кр< пкий; геро. ав зйга, гр. */уро; в а-х-.'оо; „нег, сломоч-
ный, лишенный силы". 

тМ ип „МИЛОСТИВЫ. ? ) , МИЛОСТИВС(?)" .шгФо-го-; 
ср. :т п С и И т ё т % И „любить, быть расположен-
ным, .>ьп., милостивым". 

лш?1 „истинный, верный" ..ш- )- (от * т е " -,.д> • гзть): 
ср. гр. :•• -«и „защ! I:д.а :-. о5ор !мть, стоять на а| >е хо-
п - л . * , й;- х"-. „зашии , .аупник"1* 

' ' „ , (?)" (ом т ли св • д 1 и -
„остзвлять, покидать, отпускать, забросать"?)1*1 <*ки-1-б!1-? 
'о 1 кг-;-1-, "!ш-1- у стог. юлка") ; ср. др.-в.-ь-.м. 1ю! „пу-
сто.'., полый"; 

• 121 „кр- той 1"<^"-''Р1-(?); ср др.-ирл. Л:е(1)1К <а-
да", русск. скала, щель, арм. ЛсНс е т „колоть, разрывать", 
с Чит :<'. - „колоть". 

81)I ш'П1 „ "сположсш ый(?1" [зПиа- „быть расло... хен-
ным оро э, милостиво к кому-либо)"] :е1-и-по-; ср. 
>р. атт. и л . и ГОЖ. 0.а(Р)о;. аркад, ОлоЬ „бла-
госслон и ил ост вый; доброжела! лькый, . I : . . 

л!э „срлжеский(?); далекий (?—-Дьяк.)" о'-1а ?(от 
.VII-, ср. Заи'/е „правитель(?)"]; ср. ав. ЬипаШ „^осгает, 

стремится достать", хетт. зипаЬ „толкать, напирать, теснить". 
зикшч „ ,изванный(?), вызванный(?)" <^*зок--го-; ср. 

I . Ь(ч)ёэтл „рассказывать; звать, именовать; обращаться, 

178 Ср. и русск. роса, орошать *го: лт *еге-«, *гс8 ,течь«; для 
отношения этого корня к *(а уег, иг ср. ;~.-инд. агт Ш „течет", г$аЬЬа 
„бык" и л .1г „вода", уг^аЬЬа-Ь „бы.с". 

Данную этимологию мы лаем на основании т а м п параллелен, 
к 1к хайасск. МиШ- ;*МиуаШ- ^ о И. Фридриху | из "глеи- и лил. Ми-пи-/, 

181 Ср. и *кси- „сгибать, впадина, углубление полость"? 
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просить, велеть", лат. тзесо (^пве^ио) „извещать, возве-
щать", др.-в.-нем. за<геп „сказать". 

1ага(с*)',е „могущественный, сильный; много" (1агашЫ 
„могущественный, сильный", 1аг°ш1 „могущественный, мо-
гучий". 1агсНш = 1аг§1П1?) <^иег(э)~; ср. др.-инд. 1агаз „про-
движение, энергия", 1ага „сильный", хетт. 1агЬ- „побежден, 
принуждать, преодолевать; (без га) побеждать, быть мог . -
щественным, мочь", гагЬиШ „сильный, могучий,, могущест-
ве1 ный". 

1иа('т)' ^ „чпстый(?), блестящий(?)" (возможно также, 
что это ура рте ко название золота) (от * ие1-; ср. 
\уе1-с- „сверкать, • п ся* . 

3. 'мена числительные 
•> •'. «а ш „один" [ср., может бьпь, также хиг 

„всоленнам, мир, I * 1ня (царство)", ип 1 ,г<есь(?), вс•?(?)". | 
'ооы-1- (- к - ? ) (от< ,сгп- ; ср. тох. . зал, В . : (древн. 

из • д1-з & • -к" „ТОЛЬКО"; В сложениях: А зота- из 
(и-, зото из . то- ) „од: I*, гс . зитз „один, кто-ти". 

аЬг „десять тысяч"<(а -+) *1Еи-о-; ср. тох. В 1игпапе, 
Ьпапе, Л 1 т а т „десять тысяч", гот. {эйзипсИ, др.-в.-нем. 
11и и.. ийзит „тыс. .а", русс;., т ча, арм 1Чу „число"; 
ср. т е л е др.-инд. аН^е „чрезмерно, очень много, сое-
есг.""г. 

4. Место именин 
л9. а) Лишь> •, притяжательные а указательные 

местоимения: 
• е?е .я" <*е (- :-§е) „я"; ср. и-инд. аЬат 

огп), гр. =?«>, лат. I» •;•!'. "..• /о) , арм. е.- (н.-арм. уез), лиг. 
аз (древн. е§), латыш. •• (*е<Л, русск. я и др. 

' Наличие числительных Гаг̂ г"? .во второй паз (? |" и . в 
третий р.1 л | ?)• сомнешя • Если эти стона не являются н,ч.1 • 
чиям не имею.диг, ; к шелит 1ым, | I ели нельзя их от-
нес ги , . - р не I гсть, (шестой)", то 1агаШ мсяцю 

и.'-го- .ц - Мг др.-инд. й \ г , йуаи, 
: л. <1аи, (г -ОКЛИГИЧ. | ). гёт. IV.а!, пуоз, 1\уа .два , 

хетт. 1ап „но второй рШ* л др. Д4Я -ы ср - • . - т ( <*-по-1, суфф| кс, 
обр щи.» разце.1 л „тьные числитч ьные 1п1, 1егп1, ^иа^е^п^ и т. 

1Ь'1 Если правы исследователи, выделяющие в и.-е. е^ЧЬ ком-
поненты *е- и и считаюаще частицей, то возможно, 1то 
урартский язык сохранил данный местоименный корень в „чистом" виде. 
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- т е „мне, меня" (энклитич. форма косвенных паде-
жей) <^*те—косвенная форма личн. местоим. 1-го л. ед. ч. 
[им. п. *е§'(Ь)от]; ср. др.-инд., ав. т а , гр. цг, лат. т е , др.-
ирл. - т . 

та-п1 „он, его" <[(та1Б4--|-)*по-; ср. арм. -п (опред. 
артикль), хетт. а п т § „он, ТОТ", ЛИТ. апаз, апз, русск. он 
[она, оно)185. 

-ш „ему, его" (энклитпч. форма косвенных падежей) 
<1*по-; см. примеры под та-Ш „он, его". 

и-к1 „мой" (употребляется постпозитивно: ка0)ик1 „пе-
редо мной, ко мне", еЬапшк1 „моя страна") <(*б-+)*к 'е- ; ср. 
хетт. кТ, ка- „этот", арм. - 5 (артикль: т а т б - 8 „ЭТОТ человек", 
н.-арм. аг!еу-5 „передо мной"), за „ЭТОТ" и др. 

та-81(е) „свой", < ( т а - - ь ) *зе(ио-?)186; ср. лат. зе 
„себя, собою", 81Ш8 (др.-лат. БСУОЗ) „свой", гот. 81к, др.-в.-
нем. 81к „себя", гот. зеш8, др.-в.-нем, з т (*зе1-по-з) „свой" 
и др. 

„этот (эта? это?)" [в сложениях т и - : тиз1(ш) „та-
кой, таковой", т и к а т , т и к а Ы т „такой, таковой, этот", 
т а - : шаги, шаЫш „таковой, такой, этот"] (1-181+)*по-; ср. 
др.-инд. апёпа, апауа „этому, этой", арм. зо-1п»(:;:к'о-еп-о8?) 
„этот самый", этрусск. ап „этот (эта, это)"; ср. также хетт, 
е-ш „только что упомянутый, этот, тот". 

*181 „этот(?)" [ср. гёат „с той стороны(?), оттуда(?)"] 
<[(14 )*80~; ср. др.-инд. 8а, ё-за, ав. Ьа, аё-за „этот": гр. 6, 
у) (артикль), I (*8Т) „она", о1 „ему", др.-лат. зпт , з а т „его, 
ее", алб. а-й, а - ] 6 „ТОТ, та", др.-ирл. зт, гот. 81, др.-в.-нем. 
81, 31 „она", праск. 51-аШаг „тот", за-81 „этот"; ср. также 
хетт. 51- „он, она, оно". 

1к1 „тот" (в сложениях 1ки-: 1кик! „тот самый", 1кикаш, 
1кикаН1Ш „тот, тот самый") <(1-Ч-)*ко'-; ср. гр. ё-*гГуос, дор., 

184 Ср. и гпа-51 „свод"; для гпа- см. ниже. 
185 Урарт. конечное -1 результат редукции в неударном (конечном) 

положении. 
186 Если не предположить выпадение интервокального -у-, то мож-

но восстановить для »1(е) праформу ^зею-.Но ср. также хетт. -51 „его, ее" 
187 1- здесь и в 1—51, 1-к! восходит к местоименному корню *е-, 1-

,тот, он*; см. ниже. 
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лесб. г-грос, „тот" [*(г)-/.г-гуо<;], оск. еказ „эти" (ж. р. *е-ко-), 
У 

др.-сакс. Ьё, Ье, Ьге, др.-в.-нем. Ь5, Ьег, др.-англ. Ьё „он"188. 
акч" (в сложениях аки-: акик1)- местоимение, значение 

которого не совсем ясно <^(а-+) *к'о-; см. 1к1 „тот", и-к1 
„мой". 

йаш (форма отлож. п.)— местоимение неясного значе-
ния159 <*<3- (*с1е-, *(Зо-; указательный корень, частично ука-
зывающий на говорящее лицо) или (*1о-, 1а- „тот, та")190; 
ср. также -(ПсН -оконч. направит, падежа, восходящее к 
первому корню. 

аз1:ап1 (форма отлож. и.) — местоимение неясного зна-
чения19'1 <;*е1-з-1о"?102. Ср. также хетт, -аз „он и т. д.". 

1—местоименный корень, выделяемый в 1~ш „этот", 
1-51 „ Т О Т ( ? ) " , 1~к 1 „тот", Ш 1 ( ш ) „ТЭМ" ( = Л Э Т . 15-11 „ТЭм") 
< * ! - ; с р . л я т . 18, 1СЗ „ЭТОТ, э т о " , ГОТ. 15 „ о н " , ЛИТ. _|13 „ О Н " 

иер.-хетт. 1з „этот". 
-И, -аН—суффикс мн. ч. существительных и показатель 

множественности объектов при глаголах </*(а)1- ?(ср. урарт. 
аП „который; что", иН „другой"). 

т а - „?" (в т а - т „он, его", та -з ' / е „свой" I <*(8)та ? 
(местоименный корень); ср. кимр. т а „ЭТОТ", др.-ирл. т а 
„если", хетт, т ап „к$к; если, в случае, будто", таЬЬап 

188 Ср. и и-(и, где сохранено первоначальное значение корня, ука-
зывающего на говорящее лицо; затем данный корень приобрел значе-
ние „тот, он", как видно из примеров. 

189 Ср. у Г. А. Меликишвили, ук. соч., стр. 152: „ёаш, по всей ве-
роятности, слово такого же характера, как гёаш, 1паш и т. д." (йап1 арИ-
ш .с... стороны"). 

193 Наличие начального звонкого вместо глухого, по-видимому, 
можно объяснить первоначальным энклитическим употреблением, как при 
арм. -й, йа<*1о-. 

191 Ср. у Г. А. Меликишвили, ук. соч., стр. 152: „а$1ап1, по-види-
мому, слово такого же характера, как 15аш, тап ! , йаш и т. д. ( а з ш т 
арМт „с... стороны"). 

192 Хотя урарт. слово очень похоже на арм. ая( „здесь", а51еп 
„именно здесь; отсюда", но в этих словах -5- восходит к *к ; возможно, 
что в армянских словах имеет место контаминация с урартским аз1ап1, 
как и может быть при арм. е5 ,я" (Н.-арм. уек) и урарт. 1езе. 
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„когда", таз1з „сколько"193, иер.-хетт. т а п (та-па) „когда", 
фесс. [ш I = гр. о г „а, же, однако, также и т.п."), тох. В 
тап! „как", А таНак, В так!е „сам". 

-31 „в (?)" или местоим. корень (?-Г. Д.) *1!.о- (*1о-, 
*1а). 

б) Относительные, определительные и неопределенные 
местоимения: 

аН(е) „который, что, каковой" (а1и-к! „?", а1и-зе „кто, 
который", а1'/е-к'/ „некоторый"101, а1'/е-к' с—аГ/е-к'/е „не-
которые—некоторые, одни-другие", аН—аПр! „некоторые —не-
которые, одни-другие) <*аН-, *а11о-(?); ср. лат. аНз, аНш 
„другой" ( = гр. аХХо;. арм. аП и др.), аН-дшз (-циа, -цШб) 
„кто-либо, что-либо, какой-либо, некоторый", тох. А а1уа-кс, 
В а1уе-кэ „кто-то, другой". 

а({)п1е1 „кто-то, кто-нибудь, кое-кто, некто; иной 
(—Мещ.), какой-либо (—Мещ.)" 'йащо-; ср. др.-инд, апуа-, 
ав. апуа-, ашуа, др.-перс. ашуа- „другой"; вполне возмож-
но допустить контаминацию с *оЬпо-, откуда др.-инд. е-па 
„он", лат. Опиз (др. форма ошоз) „один, кто-т<У', иПиз 
[*01п(е)10з] ,какой-нибудь", гот. лтз, др.-в.-нем. е т „один", 
н.-в.-нем. еШ неопредел, артикль10,1. 

к'/е „кто-то (?—Г Д.), что-то (? Г. Д.)" [в а1'/е-к",/е 
„некоторый", а!' -к1 /е а1'/е-к\- „некоторые-некоторые: 
одни—другие"] Л*к°о-, '"к"е- (подударные формы— вопро-
сительные, безударные - неопред, местоимения); см. под. 
аН(е) „который, что, каковой". 

з ш т „весь ?), все(?1" '*зот- ?(от *зет- „один, еди-
ный, вместе, с": ср.зизпп „один". зиг'/е „вселенная, мир, 

193 Данное хетт, слово очень напоминает урарт. тач ' /е „свой" 
хотя по значению не совпадает с ним. О х е п . слове см. Н. К г о п а 5-
з е г , Уег§1е1сЬепс1е Ьаи1- ипй Рогшеп^Ьге Йез НсШШзсЬеп, НеШеНэег^. 
1956, стр. 149. 

' ' И. И. М е щ а н и н о в , Грамматич. строй, урарг. яз., М- — Л „ 
1958, стр. 110, дает форму аШпЫ), схожую слагинским. 

195 И. И. М е щ а н и н о в , в ук. соч., стр. 110, считает а т ! фор-
мой им. п., 21П1е1, атН, аш1—формами ред. п. 
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империя, царство"); ср. арм. атёп „весь, всякий", др.-инд-
зата „КТО-ТО", затп- „вместе с"196. 

иН(е)-зе „другой" <*о11оз (от *о1-, побочной формы 
*а1-, пткуда *1Цоз „другой" гр. алло;, лат. аПиз, арм. аЛ). 

5. Глаголы 

§90. аЬа- „желать(?\ хотеть(?)" </*аи- [ср. также урарт. 
пхИапи- „жаловать(?), даровать(?)" от *(а)иез-?]; ср. др.-инд. 
ауаИ „любит, желает, требует; благоприятствует, содей-
ствует, помогает", лат. ауео, -еге „страстно желать", ауашз 
„алчный, жадный", кимр. еу/уП^з „желание, воля", ко, п. 
а\уе11 „желание, требование, потребность". 

аЫПйи- „присоединять, прибавлять" <Г*оЬЬе1-; ср. гр. 
„увеличивать, умножать", арм. у-ауе1ит „присоеди-

нять, прибавлять, увеличивать", аг-ауе1шп „увеличивать, ум-
ножать", ауеИ „больше"197. 

а^и- „проводить (канал), уводить (пленных)" ~ ац-; 
ср. др.-инд. а]атг „гонит", ав. агаШ „гонит, уводит", гр. а-ш 
„водить, гонять, изгонять", лат. а^о, -ёге „вести, гнать, уво-
дить, угонять", арм. асегл „вести, приводить, приносить" 
и др. 

а1а- „находиться(?)" [э1е „местонахождение^), рези-
денция^)"] <а*а[-; ср. гр. ссЬор-зи „брать, хватать, снимать", 
хетт, ра! (с глагольн. приставкой ре-„от, прочь") „лает", 
тох. Ь. Л1-, А е- (инфии. В аНз1, А еззГ: „давать"10'. Ср. 
также Ьаш -„захватывать, завоевывать, похищать, уносить, 
уводить". 

аШ1- „прыгнуть" (о коне по имени АгаЫ-ш = арм. аи 
сш из * а г с т „орел") <С*е18-; ср. гр. спцжш „устремляться, 

1516 О д н а к о не о б ъ я с п и о в ы г в д е . ш е -ш, если не п р е д п о л о ж и т ь 
п о з д н е е о б р а з о в а н и е — п о с л е выпадения - т ( в 5и -5 -т1 , ви-г' е ) . По ф о р ч 
б о л е е в е р о я т н о в ы в е с т и из з ( е ) и е - ( возвр . м е с т о и м . ) . 

167 В о з м о ж н о д о п у с т и т ь для арм . к о р н я з а и м с т в о в а н и е из у р а р т 
ского. 

Разница в з н а ч е н и и у р а р т . глагола о п р е д е л я е т с я его н е п е р е -
х о д н о с т ь ю ( „ б р а т ь с я , т а в а т ь с я " от *а1- «давать ; б р а т ь " ; ср . и! аш1 Ш и н 
а ш п 1363 „никто там не находился" ) . 
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бросаться, кидаться" (о хищных птицах, как и вед. езаШ. 
а1(а)б/1и- ,,позаботиться(?), облагодетельствовать!?), бе-

речь(?), щадить(?)" <*а1-б(Ь)- (от *а1- „расти; растить, пи-
тать"); ср. др.-инд. гбЬапбб, гпаббЬи гбЬаП, г'бЬуаб ,пре-
успевает, удается, благоприятствует, совершает", гр. яХ-
Яянш, аХИш „лечить", а)л%1\ш „взращивать питать, укреп-
лять", кШз/л» „расти, выращивать"199. 

агпша- „приходить на помощь" [ср. также аг(а)ш „ми-
лость"] <С*аг-п-; ср. др.-инд. агагпкаг „приготовлять; слу-
жить", ага^- „слуга", ав. гаШ „услужливый; слуга", гр. Ёра-
р;г/.»> „улаживать; умиротворять, умилостивлять; распола-
гать к себе, быть угодным, нравиться; быть приятным, угож-
дать", арго-/.и> „прилаживать, удовлетворять, нравиться". 

аги- „давать, даровать, преподносить" [ап- отглагольное 
имя от аги-; аг'/ебе- инфинитив от аги-(?); агби- „давать"; 
агба1е „приношение(?)" от агби-; аг§и- „овладевать"] С*аг-
„уделять; (мед.) присваивать, получать", ср. ав. аг- „предо-
ставлять, ручаться", гр. хргжо» „добывать, получать', арм. 
агпит „брать" (значение от медиального „уделяю мне"; ср. 
др.-инд. бабагш „даю" и а бабе „принимаю, беру"); хетт, аг-
пит! „доставлять" более склонны отнести к *ег- „двиг^ть(ся)". 

азди- „захватывать" [ср. т а к ж е „ с и л а ( ? ) , мощь(?|", 
может быть и 2аз§и- „умерщвлять, убивать" <С*бе-з^'Ь-?]1 

(:*5е§']т-); ср. др.-инд.заЬа1ё „преодолевает, может, 
выручает", гр. еуо> (аор. го/ом) „держать, брать, хватать, за-
хватывать, владеть". 

азЬи- „выполнять(?). исполнять(?), устраивать^?), совер-
шат^ ?)"<[*8к(еи)-?; ср. гр. охгоаСш „готовить, приготовлять, 
изготовлять, устраивать", др.-исл. Ьеу]а, др.-англ. Ые^ап 
„выполнять, исполнять, совершать", чеш., польск. зки1ек 
„дело, действие"200. 

199 М е н е е в е р о я т н о возведение к *ие1 - „ с м о т р е т ь " (или *ие1ч1-„же-
лать, в ы б и р а т ь " ) , хотя ' обычно восходит к *и, и в б и л и н г в е Тонузава 
урарт . 'а1<ЗиЫ, по-видимому, соответствует ассир. а1-Н-'1-511 от 5е 'и „(ви-
деть, смотреть ) ; искать ; з а б о т и т ь с я " . 

2 0 0 Ср . и хетт , а з з а п и - „устраивать , п р и г о т о в л я т ь " и е55а- (155а-) 
„действовать , создавать" ' о т п а - „ д е л а т ь " = и е р . - х е т т . , лув . а ; а - „де-
лать*) . 
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аз!а- „направляться(?)" <^(*ё-?-)-)*5{а-; ср. др.-инд. 
а-5{а- „отправляться, вступать, находиться. 

аз'/йи- „превращать, предназначат^ определять(?)" 
<1*51(а)-; ср. гр. ;з-т([х'. „ставить; становиться; поднимать, 
превращать"201, русск. стать, становиться. 

ази- ,,оставлять(?), покидать(Р), отталкивать(Р), пресле-
довать ?); усаживать (Р—Кап.), уселчть, (?—Кап.), населять 

V 
(?-Кап.)"<^*ёз-„сидеть"; ср. др.-инд. аз!ё, ав. а51е „он сидит, 
гр. атт. ха&т,та'. „сидеть" хетт, ез-, а§- „сидеть, са-
диться; (пер.) занимать, овладевать". 

а!Ьи- „строить(Р)" <*1к- (:*1ек-); ср. арм. 1сексет „ко-
вать, точить, строить; сгибать"202. 

а!и- „есть; разорять" <*еб-; ср. др.-инд.' айгш, аШ „ем,-
ест", гр. воо[ха1, арм. и!ет (*0й-), хетт. е!-/ад-, иер.-хетт. 
а!-, пал. а!, лув. аг, русск. есть. 

Ьай^и1и- „окружать(Р)" <*ЬЬепсШ-(-(-ёи1и-?); ср. др.-
инд. ЬайЬпйи, ЬапйЬаИ „связывает, заковывает в кандалы, 
берет в плен и др.", гот., др.-англ. Ыпйап „связывать", др,-
англ. Ьо5, н.-англ. Ьоове „конюшня". 

Ь'йга- „повернуться, поварачиваться" [Ыс!и- „вернуть, 
возвратить", Ъ'/ей'/е „обращенный(?), возвращенный(Р), об-
ратный(Р), сторона(Р), берег(?)", Ъ'/есИт „со стороны", Ы-
с1и1азе „по возвращении"] <*ЪЬес11>; ср. др.-инд. ]пи-ЬЙ(1Ь-
„преклонивший колени", алб. Ып1, (мед.) Ыпйет „гнуться, 
преклоняться", тох. В реИ, А рок) „почитать". 

с!и- „сделать, заставить сделать" [га-йи- „делать, со-
вершать, создавать", хайизе „совершение(Р)"] <^*йЬ(ё)- [урарт. 
га(3(и)<С*с1е-с1Ь-]; ср. др.-инд. йадЬаИ „ставит" (перф. йас1-
ЬЙи), гр. „ставить", арм. йпеш „ставить, положить", 
лат. 1аао (с распространением *-к-) „делать, совершать, 
создавать, строить, сооружать", др.-в.-нем,- 1иоп „делать, 
совершать" [прет. 1е1а „я (с)делал"], русск. делать, дело. 

201 Для перехода значения ср. арм. йагпат „стать", йаг]исапет 
(кауз.) „превращать". Не произошла ли контаминация *51а- и *5<3-:5ес1-
„сидеть"? 

202 Совпадение значений арм. и урарт. слов делает еще более оче-
видной связь между *1ек- „ткань, плести" и *1ек'(э- „плести; плотничать, 
строить". 
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с1игЬа- „восставать^?)" [скпЬахе „восставший^) мятеж-
нике?)"] <С*<ЗЬеиг-; ср. др.-инд. йЬига „насильственно", с1Ьа1Т 
„нападение, ночное нападение" (от *сЗЬуаг11 „атаковать, на-
падать"?), лит. радйгта! „буйно, стремительно"20'1. 

епзМи- [-- ешс1(и)-] „поселять, водворять" .*ег1{о~ 
„земельный" (от *ег-1- „земля"; ср. герм. *ег[>0 „земля" в 
гот. а1г'ра, др.-ск. ]Огй, др. в.-нем. егба)+(1и- „сделать"204. 

епда- „являться(?), приходить(?), идти(?)" <_*егеь; ср. 
арм. (повел.) ап „поднимайся! встань! иди!", лат. опог, - ш 
„вставать, восходить, появляться; начинаться, возникать, 
начинаться, возникать, брать начало", а также гр. е р х ° 1 х а 1 

„приходить, идти", алб. (аор.) егоа „я пришел", др.-ирл-
(повел.) е!г§ „иди!". 

Ьа4и- „захватывать, завоевывать; похищать, уносить, уво-
дить" [Ьи- "похищать(?), уводить(?), уносить(?)"; ср. также 
а1а- „находиться"]<*а!-; ср. гр. аЬо^аь „брать, хватать, сни-
мать"205. 

ИагЬагБи- „разрушать" <]*к'егк'ег-з- [от *к'ег~ „ранить, 
вредить; (непер.) распадаться, рушиться"]; ср. др.-инд. 
8гпйи „разломает, раздробляет", ав. зёп- „крушение, разру-
шение, гибель", гр. кгрглио „разорять, опустошать, разру-
шать", тох. А кагуар, В кегер „вред, ущерб" и др. Арм. 
хагхаге!, хагха1е1 „разрушать". хагхи1 „развалившийся, раз-
рушенный" по всей вероятности заимствованы из урарт-
ского. 

1та§1а- „прислушаться", Ья^п- „слышать, слушать" 

203 М е ш е вероятно возведение к *1игЪ- (с ассимилятивные пере 
ходом *1 откуда лат. (игЬо, -аге .приводить в волнение, вол-
новать; приводить в беспорядок; тревожить, беспокоить; волнов. ться, воз-
мущаться" (1пгЬа(иг „происходят волнения"), 1игЬа „смятение, су.'^атоха, 
беспорядок; беспорядки, бунт", шгЬо,-оп1? „вихрь, смерчь; смятение, 
смута". 

Дтя формы образования ср. зег1 „от.ч тьно, отдельный" и 2(1)-
гП)<Зи- .отделять, выделять, скрывать". 

И.-1. корень а - „давать; брать" в словаре Ч/Р не отделяется от 
Э1- „наступать на.... гн ть, преоюлевать, обижать" (др.-инд. шоН, щуаИ 
„наступав! на, преодолевает", ав. аепаЬ „насилие, злодеяние"), что не 
лишено оснований. В словаре Покорного они даются отдельно. Можно 
предположить и контаминацию в урартском. 
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<^ 'кеи-ь-: ср. гр. зхо-лв „слышать, слушать, прислушиваться 
гот. Ьаиз^ап „слышать" 

ЬиЗи- „бросать," выбрасывать" <*ки~8- [от *(в)кеи-
„бросать, кидать, стрелять, травить", встречающийся с рас 
пространениями -Ь-, -Ыт-, -б-, -к-]; ср. др.-инд. сббаИ, 
сббауаН „подгоняет, напирает", н.-в.-нем. диал. Ьи1геп „под-
гонять, травить, толкать", русск. кидать; ср. урарт. зи1-
би „выбрасывать, отбрасывать" «*8кеиб-?) . 

НиЦа- „взмолиться(?)" <*иб-(:*иеб-); ср. др.-инд. уа-
баб (прич. иб11а) „говорит", уапбате, -11 „хвалит, восхваляет, 
чествует с благоговением", хетт. иббапЦа- „говорить, заго-
варивать, заклинать, очаровывать", и11аг „слово, речь, раз-
говор, молва"206. 

1р1и- „скрывать(Р), утаивать(Р)" <[*р1(0)-(:*ре1-); ср. 
гр. ъъграш „пугать, устрашать; со страху прятаться, укры-
ваться, убегать, садиться в засаду", арм. {сакссЧт (аор. 1са-
ксеау) „скрываться", 1саксисалет (кауз.) „скрывать, утаи-
вать". 

пЪи- „забирать, захватывать" (ср. игра- приносить ,в 
жертву, жертвовать") <[*гр- (:*гер-); ср. лат. „хватать, выры-
вать, выхватывать, отнимать, завладевать, захватывать", лит. 
ар-герИ „хватать, схватывать". 

1пби- „изменять (место)" <[*ег- „двигагь(ся), поднимать-
(ся), двигать(ся) назад"? 

18риШ- „осчастливить(?), облагодетельствовать( ?) < 
*8р(Ь)01-; см, примеры под 1ври18е ,,счастье(?)". 

_ 1 
15б- „выступать, отправляться" (*б1а-); ср. а§1а-

„направляться", и§Ир1е „поход". 
кати- „победить, побороть" [ср. кигип'/е „могучий, 

мощный, высокий (о горе)"]-<*к'еи-г-(?): ср. др.-инд. 8У-ауа-
11 „вздувается, становится сильным, мощным", кита- „ С И Л Ь -

Н Ы Й " , ав. зСта- „ С И Л Ь Н Ы Й , могущественный". 
к'/ебапи- „посылать, отправлять" <^*кё1-б-: кт-б-; ср. 

гр. аЁиш „гнать", -/.1Узи> „двигать", лат. аеб, -ёте „приводить 

206 Этимология хетт, слов—Стуртеванта. Педерсен сравнивает с 
др.-инд. ар1-\'а1аН .понимает", Кимр. <3у-иеёи( „сказать". 
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в движение", сКо, -аге „двигать", гот. ЬаИап „велеть, назы-
вать", арм. си „отход, переход, перелет, выступление". 

киш- „воздвигать" (с вставлением ки§иш-, воз-
можно и кизи „воздвигать, строить") :Г*к-01- (:к-й1-; кизи-
<[*куо1-8-)207; ср. др.-инд. стбИ, сауаб- „кладет слоями, 
ставит в ряд, собирает, накопляет, связывает, соединяет, 
сооружает, воздвигает", гр. тнёш „делать, производить, го-
товить; строить, воздвигать", русск. чинить. 

1ш1и- „оставлять, покидать, отпускать, забросать" <*ки-
I- „пустой"? Ср. диШш'/е „пустынный(?)\ 

ки!иаш- „бежать, сбежать" <^*куо1- (:*кие1-); ср. др,-
инд. сатаб „двигается, странствует", гр. кёХш „двигаться, 
устремляться", может быть и герм. Ыаирап „бежать" (*кме1-
р-, -Ь-)208. 

киба-, ки!и- „продвигаться к(?), доходить до(?)к 

<*кеиб- (*$кеиб-); ср. др.-..шд. сбба^, сббауаН „торопит, на-
пирает", зкйпба^е „спешит, торопится", ср.-в.-нем. Ьоззеп, 
Ьо1геп „быстро бежать". русск. кидать(ся). 

1а1шби- „повредить(?)"< *(з)1е§у-; ср. гр. >.со(Зт; „оскорб-
ление, бесчестие, мучение, обезображение, увечье, повреж-
дение, гибель", |ла'. „бесчестить, оскорблять, уродсАзать, 
увечить, губить", лит. $1о§а „мучение, бедствие, народное 
бедствие", латыш. б1а§а .,вред, ущерб, недуг, затруднение", 
з1иоб211 „обременять, давить, бшь"209 . 

шапи- „быть, существовать" < * т а п - ; с р . гр. {лёуш, |мрш 
„оставаться, пребывать", лат. т а п е о , -ёге „оставаться", арм. 
ш п а т „оставаться", т о х . А, В главк „быть, существовать". 

паЬа- „приходить, восходить (на царское место, на трон)" 
(паЬп- „приносить, уносить, уводить", пипа- „придти, при-

207 Менее вероятно возведение к *(з)кеи- „устраивать, исполнять, 
совершать"; ср. др.-исл. Ьеуза, др.-англ. Ые^ап „выполнять, исполнять, 
совершать" и др. В этом случае аёЬи- (см.) и кизи- восходят к одному и 
тому же корню. 

V 208 Менее вероятно возведение к *ке1-(еи-); ср. др.-инд. ка1ауаи 
„гонит, приводит в движение", гр. %Ш.ь> „гнать", у.еХицсц „торопить", \г.по-
пЁХео&о; „наездник, ездящий верхом", лит. кеНаи]и „ездить". 

208 Менее вероятно сравнение с лат. 1асипа „впадина, полость; бо 
лото; дыра; пробел; ущерб, урон* из *1аки- .накопление воды в яме, лу-
же, озере". 
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ходить") <С*пеМк-?); ср. др.-инд. пауаН, ав. пауеШ „ведет, 
водит", хетт. па1- „направлять(ся); вести, посылать, обра-
щаться)" , паппа- (пепп11а-) „гнать; (непер.) идти, хо-
дить"210. 

шкнЗи- „орошать(?)" <*пщ-- (:*пе1^у-); ср. др.-инд. 
пе-пёк-И „моет, стирает", гр. „мыть, умывать", ирл. м~ 
^1(1 „моет, стирает". 

пиШи- „править, управлять" < [ п - = русск. на? Ср. па-
раЫа ,,усмирение(?)"]+*и1-с1Ь-? (при *иа1-(ЗЬ-); ср. гот. \уаШап, 
др.-в.-нем. \уа11ап, н.-в.-нем \уа11еп „господствовать, царить, 
управлять", русск. владеть, власть, властвовать. 

раги- „угнать, увести" <[*рег-; ср. др.-инд. р1рагИ „пе-
реводит, проводит, ведет", гр. тгореиш „везти, перевозить", алб. 
ргига „приносить, нести, приводить, вести", гот. 1агап „ехать" 
хетт. рагЬ-21 „гонит, уводит"211. 

даЬяаги- „овладеть(?), завладеть(?)" [ча1^а§и- „овладе-
вать(?)"] <*каЬ(Ь)- ИЛИ *^аЬ(Ь)- (*кар-); ср. лат. сар!о,-ёге 
„брать, захватывать, завладевать", н.-перс. сарзТйап, саШдап 
„хватать, брать") *кег- ?(ср. латыш. кег1 „хватать, схва-
тывать"). 

вНиа- „быть расположенным (хорошо, милостиво к ко-
му-либо)" </*8е1-и-; см. аПшПш „расположенный" 

8и1с1и-„выбрасывать (стрелу со своего места), отбра-
сывать (войска противника)" </*$кеид-; СР- Др.-исл. Бкр^а, 
др.-англ. 8Сёо1ап „бросать, швырять, кидать, толкать, стре-
лять", др.-в.-нем. Бсюгап „стрелять, бросать, кидать"212. 

8и1и«и- „пасть ниц" <*8о1- (:*зе1-); ср. др.-инд. 18ага11 
„крадется, подкрадывается", ав. $гуап1, вгауап! „крадущийся, 
подкрадывающийся", лит. 8е1и, 8ё1е0 „красться, медленно сту-
пать", др.-ирл. *5еНс1 „крадется, ползет", может быть и арм. 
8оИт „ползать, пресмыкаться", 8о1о8к1Гп „лезть: подкрады-
ваться"213. 

2ю хетт, паппа- является удвоенной формой от пШ-, как и, может 
быть, урарт, пипа- от паЬа-. 

211 В. Н г о г п 1, Во^Ь. 3(„ Ш, стр. 10, прим. 1. 
212 Менее вероятно возведение к *вуе1-(1- от *8не1- „гнуть, вертеть 

быстро двигать"; ср. др.-исл. зиейра- „бросать, кидать, швырять", др.-в.-
нем. $«/е!тап „двигаться туда и сюда". 

213 Не исключено, что арм. слова заимствованы из урартского. 
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$и-/бичи- „отторгнуть, вырывать, отрывать, удалять, 
устранять" <*8кеи!-; ср. др.-ирл. зсоШаМ (*8ко1аб) „отре-
зает, отделяет", лит. зки1и, зкизИ „сдирает, снимает (кожи-
цу и т. д.)"-

V 
вершат- „портить" <*к'зар-(?); ср. гр. аг̂ -ш „гнить", 

ратгрб? „гнойный", лит. зирй, 8ир(1 „гнить". 
81би- „строить, воздвигать" [8к1а(§)ип/'е „было построе-

но", 31615(1)61 „строить, сооружать", может быть и «а1и 
„брать(Р); захватывать; охватывать, обнимать (ноги), занимать 
(место); приступать (к устройству—зиНО"] <*зеб-; ср. гр. 
ёС<о „сажать, усаживать; помещать, ставить, устраивать, се-
лить; воздвигать, строить", н.-в.-нем. зе1геп „ставить, по-
ложить; устанавливать, воздвигать", а также гр. еос? „сиде-
ние седалище; местожительство, жилище; храм", ав., др.-
перс. Ьабгё „жилище, дворец"214. 

„устраивать, создавать" [зиЫ/е „устройство(?)"; ср. 
и заие/1 „правитель(Р)"] <*зеи-Р («иЬ'/е <*зеи-к-Р); ср. др.-
инд. бмуаб „приводит в движение, возбуждает, оживляет", 
-ав. Нау- „приводить в движение", др.-ирл. зо(а)1б „вертит", 
зйа(1)пет „веревка, нить", хетт. зииШ- „толкать, теснить", 
лит. зпкй, зйкб „вертеть". 

1атЬи- „удалять" <*1ет-(к-Р); ср. гр. тер^ш (гом., ион., 
дор. -шр̂ си) „резать, вырезать, извлекать, отрезать, отрубать", 
•г^уш „разрубать, рассекать, разделить, рассеивать", термос 
„кусок", лат. 1ешпо, -ёге „презирать, отвергать". 

1апи- „делать, создавать, сооружать,<^*бэщ-; ср. гр. 
,строить, сооружать, воздвигать, устраивать, проводить", а 
также арм. 1ип „дом", 1атйёг „хозяин (дома)"215. 

1азти- ,,пленить(?)" (1азтизе „пленник(?)") <[*без- ИЛИ 
'*бёз- „находить, выслеживать"(?); ср. гр. от)<о „я найду"; др.-
инд. аЬЫ-базаб „относится враждебно, преследует, враж-
дует" считается образованием от ба8а-Ь „раб, враг"216. 

214 м(Ш(01и- "5еЙ15-+<Зи- „сделать", с ассимилятивным перехо-
дом Й>1? 

215 Ср. также хетт. 1апши- „устраивать, организовать, приводить в 
порядок, подкреплять", этимология которого не ясна. 

216 Ср. также др.-инд. ёавуаН- „чувствует недостаток, тоскует", 
норв. диал. 1азе „слабый человек", 1а5та „утомляться", 1аба „лишиться 
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^ и - „повергать" <^*теку-; ср. др.-инд. 1аки „спешит, 
стремится, устремляется, пускается, стремглав падает", алб 
пфек „преследует", гот. }Ли5 „слуга, раб", апа{Ншап „при-
нуждать, порабощать, делать рабом", хетт. уа-1ки-21 „пры-
гает". 

1еги- „класть, поставить, установить, устроить (сады, 
виноградники, посевы)" [1ега(^)'/е „поставленный, установлен-
ный", 1егйи- „класть, ставить, поставить"; ср. также 1ага(^)'/е 
„могущественный, сильный; много"] <^*1ег-?; ср. др.-инд. 
1агаН- „переправляет, превосходит, преодолевает", алб. 
§Мп, зЬ-11] „переправляю, привожу в действие (движение), 
затеваю, устраиваю". 

Каи- „сказать, говорить; ср. Нш „имя". 
1иЬагс1и- „вручать(?) <*йо-и- (от *с!о- „давать"); ср. 

др.-инд. <За-й;Ш „дает" йауапё „чтобы дать", йайаи „я дал", 
гр. 81о<о[А1 „давать, отдавать, вручать", (инф. аор. ооренхь), 
арм. 1ат „давать" (аор. е1и), русск. дать, давать. 

1иги- (перед -Не теряет часть -ги- :1иНе „разобьет")217 

„разбивать, уничтожать" (:*1ег-); ср. гр. трфш „те-
реть, растирать, утаптывать, уничтожать", кимр. 1ага\у 
„бить", др.-брет. 1оге\У511: „стер, расстроил, расшатал, истре-
бил, уничтожил". 

иЬагйийи- „повелевать(Р), приказывать(?)"; см. иЬага-
(1ша „повеление(?), приказ(?), желание(?)". 

иесНайи- упоминается в отношении некоторых прави-
телей (царей) завоеванных стран; Г. А. Меликишвили, ук. 
соч., стр. 410, объясняет как „скоплять"=иеЙ1а- „женщи-
на"+йи- „сделать"; хотя данное объяснение вероятно, но, 
имея в виду первичное значение *иейЬ- „вести, вести до-
мой, жениться", откуда урарт. иеЙ1а(ш) „женщина", можно 
толковать ией!айи- как „вести домой, пленить". 

иеНйи- „собирать"; ср. иеП „собрание(?), отряд(?)". 

сил", Ю5е .дряхлый человек, человек выбившийся из сил" и др. из 
^гё-ез- ог *(1й-:с1э- „делить, разделять, разрезать, раздирать". 

217 Именно поэтому полной формой глагола рИи- „разбить, унич-
тожить" надо считать рЦиги-, так как часть рИи- встречается перед -Не, 
л, таким образом, р1—считать префиксом, соответствующим хетт, ре- „от-
туда". 
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и1а- „идти", и1и- „вести(?), водить(Р)" [и1изба- „ИДТИ 

во главе(?), предшествовать(?)"] <[*о1- (:*е1- „гнать, при-
водить в движение; двигаться, идти"); ср. гр. г/.аш. г/.а6-«и 
„гнать, уводить, преследовать, направлять; ехать, путешест-
вовать, доходить, продвигаться", гХОо-; (аор. с *-бЬ-) „я при-
шел", арм. е1апеш „выходить". 

иШи- „повелевать" <*и1-(;*не1-); ср. лат. уоЮ „желать, 
решать, устанавливать, постановлять", умбр. еЬуеИби „приказ, 
указ", гот, -мП а̂п „желать", русск. воля, велеть, повеле-
вать. 

игри- „приносить в жертву, жертвовать" [игрие- „жерт-
ва(?), жертвоприношение(Р)"; ср. также пЪи- „забирать, зах-
ватывать"] <С*гр- (:*гер-); ср. др.-инд. гараз- „увечье, повреж-
дение, поранение", гарНа- „жалкий, убогий (поврежденный)", 
гр. ёратсхорт'. „пожирать", лат. гарЮ „хватать, вырывать, от-
нимать силой, похищать, подвергать чему-либо, делать 
жертвой", алб. г]ер „сдирать", герм, г а ^ а п „подвергать 
телесному наказанию"218. 

и«1а- „выступать (в поход), направляться, отправляться" 
(из!и- „преподносить, дарить, посвящать, отправлять, на-
правлять") - ;*з1а-; ср. ая1а- „направляться", аз1/с1и- „превра-
щать, предназначат^ ?), определять", 1§й- „выступать, от-
правляться", и1бр1е „поход". 

габи- „делать, совершать, создавать, строить" [хабизе 
„совершение(Р)"; удвоенная форма от би- „сделать, заста-
вить сделать"] -<*бе-бЬ-; ср. др.-инд. бабЬаи, бабЫгаа, ав. 
(3-е л. ед. ч.) баьа, гр. т&Цхси, лат. -б!бь оск. рги-Неб, 
др.-в.-нем. 1а1а и др. (основные формы и значения даны 
под би- „делать, заставлять делать"). 

гази- „усиливать(Р), укреплять(Р)" <*бепз-; ср. хазе 
„сила". 

21е1би- „притеснять, угнетать" <^*бе1-; ср. гр. о-̂ Хёоцас 
„ранить, калечить, портить, убивать, нарушать, грабить, вре-

218 Для значения ср. также хурр. игришгпа Э й „резать", игрипппг. 
„мясник". 
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дить". оа/.).31 „причиняет вред, разрушает", лат. (1о1ео, -еге 
„страдать; причинять боль", латыш. йёШ „мучить"219. 

6. Н а р е ч и я 

§ 91. аЬ51'е1 ,,прежде(?)" <*ар-з? ср. лат. аЬ-з „вслед 
за, после", гр. аш „назад, обратно; вновь, опять"280. 

айа(ш?) „снова" <*а1о-; ср. др.-ирл. аПЬ- и (в пре-
дударном положении) ас1- „снова, опять, пере-; от, -у-" 
(ср.-кимр. а!-, н.-кимр. ай-, ей-), русск. сот221. 

а(1)§е(0 „когда-нибудь; всегда" [тег а(1)§е1 „никогда"], 
азе „когда" <*е1 (ср. гр. эп.-дор. а;. „так, если", русск. 
и, гот. -е1 „который") или *е (ср. арм. е-1се „что; если") 
-{-*з(е)ие (ср. лат, зТ „если, когда", умбр, зуе, зие „если; 
когда", гр. «о; „как, когда"; ср. также урарт. зи-кт ,,как(?)". 

аП „когда(?)" [ср. аН „который; что, (вот) какой, ка-
ковой"]222 <[*аН от *а!-, причем от побочной формы этого 
корня образовано лат. оНт „когда-то". 

аше ,,где(?)", аше1 ,,где-нибудь(?), куда-нибудь(?)" 
<^*аие1 (местн, п. от *аи- „тот")? 

есИа „там" [е(1ш('/е) „оттуда"] <1*е1 форма местн. п. 
от е-, е ь „тот. он") + *-сЗЫ (частица)223; ср. лат. 1ЬТ „там", 
ишЬг. Не „там" (1-сШеь 1-с1Ье?); ср. также хетт. е<Н „ему 
(д. п. е, . ч. от а- „он. она, оно"); по ту сторону, прочь". 

218 Некоторые исследователи объединяют *с!е1- „колоть, резать" с 
*йе1- „метить, считать; преследовать, коварно вредить" (ср. гр. ооХоы 
„ловить, обманывать", др.-ск. 1а1 „обман, коварство", др.-в.-нем. га1а 
„преследование, гонение, опасность", га1оп „вырывать, похищать', др.-
англ. Юе1 „порицание, клевета, насмешка"), считая их распространенными 
формами *йа-: *с1э- делить, разделять, разрезать, разрывать". 

220 Д1 е н е е вероятно сравнение с лат. аЪ-к, ор-з „ к, перед, вслед-
ствие", гр. 0-И, зол. сфс „потом, после" из и.-е. *ор-5. 

221 Менее вероятно сравнение с др.-ск. (срав. ст.) епйг, епп „преж-
де, снова; после" из *ап!а. 

222 Для развития значения ср. арм. п.иал. УОГ (др.-арм. ог) „кото-
рый; что: когда". 

223 Данное наречие схоже с оконч. напр. п. однако послед-
нее, по-видимому, восходит к *йе (=гр . -ЬЕ). 
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ш „когда" <*1о~ (основа относ, местоимения: др.-инд-
уаз, уа, уаб, ав. уо, гр. о;. т0 о „который", может быть и 
лит. ]еТ, гот. ]аЬа1 „если")224. 

ШЬш „там" ОзИШ-ш' „оттуда") <*1-з „тот, он" 
(мест. п. от *1о-); ср. лат. 18-11 „там" (*1з-1е1, местн. п. ог 
1$!е „тот"). 

зеп „отдельно" [че(1)г(1)би „отделять, выделять, скры-
вать"] <*$е(ие)-п ?[от *ве, *з',е)ие- первоначально „в сторо-
не, раздельно, отдельно, для себя", затем возвратное место-
имение]; ср лат. 8е((1) „без; себе; в стороне, в сторону" (как 
приставка выражает отделение, устранение), гр. 1010; 
(*&иеб10з) „свой, собственный, частный, арм. Шг (*зеуего- или 
зеиото-) „свой". 

7. Предлоги и послелоги 

§ 92а) Предлога: 

ка(1), каш „перед" [ка(1)ик1 передо мной, ко мне"] 
<^*ка, *кош; ср. др.-инд. к а т (ставится после дат. п., об-
разуя бабуиз соштоб! и 11па11з), ст.-сл. къ(п) „к", ру&ск. 
к, ко'25. 

рап(е) „до, к" <*реп (местн. п. от *рег); ср. др.-инд. 
раП „через; напротив; с", ав. ранг, др.-перс. рапу „впереди, 
через; с", гр. тарц тгер1 „вокруг; из-за, ради: у, при"; ср. 
также хетт, рапта(п) „через, по ту сторону", рпап „перед, 
к", арм. аг „у, при; к", русск. при, перед и др. 

б) Послелоги: 

еб'а „к, в направлении к" (ебш1 „из, от, из-за, ради", 
1п1 ебшь шикаш ебШ1, 1кикаш ебшь 1кикаЬ1п1 ебШ1 „потом, 
впоследствии, вслед затем") <*еЬб1-; см. еб1а „там" (наре-
чие; для значения ср. др.-инд. абба „затем, потом, после 

2-4 Для развития значения ср. арм. диал. УОГ (др.-арм. от) „кото-
рый; что; когда". 

-25 Менее вероятно возведение к *кот „у при, с". 
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того, впоследствии, для этого, ради этого, поэтому", ав. аба, 
аоа „затем, потом, после того; и; так...", образованные из 
того же корня). 

Ш т е „к, для" <*15-1еь; см. Шин „там" 26. 
V 

ка1 „перед", капп „спереди" <*ка , *кот; см. ка(0, 
к а т „перед" (предлог). 

р! „под, под условием(Р)" <^*ро~; ср. русск. по, 
по-д™. 

8. С о ю з ы 

§93. еа1, е1а. е'а „и, также, а также, как" (еа1—еа1 ити 
е'а—е'а „и—и; или—или; будь то -будь то; как-так'7<^?1а1 
(какое-то образование от местоименного корня *е-, *е!-,*1-); 
ср. гот. ]а1 „да, именно, так, действительно", н.-в.-нем. ]е 
„когда-нибудь, по и т. д." (]е-]е „чем-тем"), хетт. 1а „и" 
(1а -та „и—и, как- так", тох. А уо, В у/ах „и", русск. и и др. 

т е ! „но" <*(5)ше228; ср. хетт, т а - „но", лик. т е „и, 
дальше, затем"829. 

«ик1 ,,как(?), когда (?-Г. Д.)"<[*зио- „так; как, когда" 
[от *зе-, *8(е)ие-]-Ь*-к/е; ср. гр. (Рш? <^*зио-5) „так", 
оск. 8уа1, зуае, умбр. 8Уе, зие „когда", др.-лат. зО-с (=урарт . 
зи-к1), лат. 51 (из формы местн. п. *8е1), зТ-к „так", гот. 8^е 
„как", зша, др.-Б.-нем. 50 „так"; о частице -к!</*к'е см. 
в разделе частиц. 

226 Ср. и -а§1е- оконч. напр. п. мн. ч. и аЛаШ—какое-то местои-
мение. 

227 Менее вероятно возведение к *р1 (*ер1) „за. позади". Среди 
послелогов урартоведы рассматривают и -51/е „в", однако, по-видимому, 
это слово является не послелогом (с местным п ), а указательным ме-
стоимением из *1{о- „тот"; значение „в" выражается формой местного 
падежа на -а. 

228 От местоименного корня; ср. кимр. т а „ЭТОТ", др.-ирл. т а „ес-
ли", хетт, т а п „как; в случае, будто", шаИЬап .когда". Данный корень 

к 

сохранился в урарт. т а - ш .он", та-81/е „свой" [из *(б)та, побочной 
формы *(5)те]. 

229 Г. А. Меликишвили отождествляет с ше(1) „пусть не", что 
менее вероятно. 
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9. Ч а с т и ц ы 

§ 94. ^е, (§1, 21-1, §1-е, §те-1)—энклитич. частица, 
употребляемая для усиления предшествующего слова—от -

у 
рццания (—Г. Д.)230 <*^Ье или ср. др.-инд. 
ёЬа (*дЬо), ка (*^Ье), гр. /•• >-х< — урарт. ш 51е1?), русск. 
же. 

- 1 а [вки-Ы „как(?), когда(?)"] '*к'е;ср. гр.-/.г лат.-се,-с 
(Иоссе „тгот", зт-с, др. лат. зо-с „так" . гот. -й (за-Ь „этот"), 
лит. -з (еТк-§ „иди сюда"). Ср. также урарт. Ьк1 „тот", и-1а 
„мой", восходящие к тому же корню. 

ки'/е „же, даже (усилит, частица); также, а также (в 
значении союза)" <[*куе; ср. др.-инд. са, ав. са, др.-перс. 
са „и" (энклитич. частица), фриг. *а, гр. те, лат. чие „и, же" 
(урарт. ше кШ=лат. пе-чие, гот. гй-Ь „и не"). 

ше(1) „пусть не" (запретительная отрицательная части-
ца) <[*тё; ср. др.-инд., ав. др.-перс. т а , гр. [АТ1( арм, т1, 
тох. В т а „не, пусть не, чтобы не". 

р1 (в аПр1 :аН—аНр1 „некоторые—некоторые, один—дру-
гие") <*ре?; ср. гр. 5гг- (те-р „именно"), лат.-ре (чикз-ре 
„ибо", чШз-р-Ьат „кто-нибудь, какой-либо"), лит. -р (каЬ 
Р „как"). 

ш/'ие „не" (отрицательная частица"); ср. гр. об „не"231. 

2 , 0 По Меликишвили: „что-нибудь", по Гетце: „когда-нибудь, когда-
либо, всегда", причем мнение Гетце оспаривается Меликишвили, ук. соч., 
стр. 394—395. Наша интерпретация оправдывается как по контексту, так 
и этимологически (ср. урарт. и! §1е1=гр. ой--/!). 

231 Греческое слово не имеет достоверной этимологии. Некото-
рые сравнивают его с арм. о-с „не". Так, например, У. Кауджил, „Ьан-
диа^е", 1960, № 3, стр. 347— 350, арм- о-с вместе с гр. ой-*! выводит из 

*ош-кпс1 (*ош- при *аш-, *а!у- „жизненная сила, век, вечность"). 



УРАРТСКИЙ, ХУРРИТСКИЙ, ХАЙАССКИЙ, 
АРМЯНСКИЙ 

§ 95. Вышепроведенньш сравнительный анализ лекси-
ки и фонетического и грамматического строя урартского 
языка выявил большое количество общих черт с индоевро-
пейскими языками. Однако, если все это дает нам основа-
ние говорить о родстве урартского языка с индоевропей-
скими, то мы не можем с той же уверенностью говорить о 
родстве хурритского и индоевропейских языков, хотя в по-
следнее время почти все ученые склонны признать их близ-
кие родственные связи. Дело в том, что в области изуче-
ния урарто-хурритских языковых связей еще много пробе-
лов, и это не только потому, что ученые мало работали в 
этом направлении. С одной стороны, налицо большое коли-
чество общих слов и даже словообразовательных и слово-
изменительных морфем. С другой стороны—разительная раз-
ница в фонетическом строе, явное несовпадение таких важ-
ных категорий слов, как имена числительные, названия 
родственных отношений и т. д., невозможность привести к 
общему знаменателю* многие грамматические особенности. 
Именно так обстоит дело и в области изучения индоевро-
пейско-хурритских отношений. Несмотря на явные совпаде-
ния между хурритскиы и урартским в тех случаях, для 
которых мы установили урартско-индоевропейские соответ-
ствия, все же имеется много расхождений. Окончательное 
решение всех этих вопросов—дело будущего. Ниже мы 
приводим те элементы хурритской лексики и грамматики, 
которые совпадаюг с урартскими словами и морфемами, 
имеющими индоевропейское происхождение. 
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Слова, а) Имена существительные• урарт. еЬаш 
„страна" (<Г*е-}-*ЬЬуат или *ё — *ЬЬеи-п1)—хурр. 1гп;п 
„страна"232; урарт. [)аге „дорога" (<*^гё) —хурр. йап „доро-
га"; урарт. НчгаО „воин" (<^*ког-, — хурр. ЬигЛ! „воин"; 
урарт. р111 „канал" «*Ье1о-)—\урр. ра1а „канал"; урарт. 
р1§и§е „радость" (<*рек'то-)—хурр. р1з „радоваться"; урарт. 
зПа „дочь" (<^*5ё-1а)—хурр. за1а „дочь"233; урарт. заН „год" 
!<*8аиеЩо-)—хурр. зауа!а „год"; урарт. 1азе „дар, подарок" 
(<*<3э-з-)—хурр. 1аёе „дар(?), подарок(?)": урарт. {агзиаш 
„человек" (<*[гзиа)—хурр. 4агзи(и)апш „человек"; урарт. Нщ 
„имя" (<СМеьпо-? или. *с1Ье-по-?) и Н(а)и „говорить"—хурр. 
(пп „слово"; б) Местоимения: урарт. тезе „я" ( *е§'Н--зе)— 

У 

хурр. 18а§ „я"; урарт. т п - т „он, его" <*та-+-по-)—хурр. 
-та , - т е „его"; урарт. иП(е) „другой" «*о1ю-)—хурр. иП 
„другой"; урарт. апп(е1) „кто-нибудь" ( *апю- или *01-п0-?)— 
хурр. ауеппе/а „кто-нибудь"234; урарт. Ш „когда" (<*1о-)— 
хурр. та-/те относит, местоимение; урарт. Зишт (<*зот-? 
или *зуе-?) ,,весь(?), все(?)"—хурр. 5ие(пе) „весь, все"; в) 
Глололы: урарт. а^и- „уводить (пленных); проводить (ка-
нал)" (<С*а§'-) - х у р р . ак- „вести, проводить"; урарт. аЛ.1 
„давать" (<*аг-)—хурр. аг- „давать", агйи- „давать, пре-
подносить" (<*аг-йЬ-) — хурр. агсН „подарок"; урарт. йигЬа-
„восставать(Р)" [<*с1Ьеиг-? ИЛИ *1игЪ-] — хурр. Йигирт „вол-
нения, беспорядки"; урарг. Ьазп- „слушать; услышать" 
(<^:::кеи-з-)—хурр. Ьаз „слышать, слушать"; урарт. тапи-
(<^*теп-) „быть, существовать" -хурр . тап(п) „быть, суще-
ствовать"; урарт. 1апи „делать, создавать, сооружать" 
« /Мот-? )— хурр. 1ап „делать"; урарт ; игри- „жертвовать, 

232 Урарт. -Ь- и -и- в хурр. может соответствовать -ш- (ср. еЬаш 
—игшш, Зкпш (бог солнца)— 

238 Соотносительные папы рШ—ра!а и ..Па—§а!а говорят о том. что 
в хурритском, в отличие от урартского, 'е перед 1 переходит в а. 

14 Соотносительные пары каН зауа1а, атП еГ)—аиеппе/а, аве -аиез 
(см. ниже I говорят в пользу контракции в урарт. группы -аие- в а, с 
сохранением ее в хурритском. Если хурр. группа аие действительно 
является первичной (но ср. урарт. -П'е) -*1ю- и хурр. 1еиэ), то эти-
мологию урарт. слов следует пересмотреть. Для хурр. аиеппе/а и аиез 
ср. хетт, шаг и иа(г) , ч ю " (оба слоза неясного происхождения). 
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совершать жертвоприношение" (<[*гр-:*гер-)—хурр. игригпша 
ЭО „резать"; г) Наречия, послелоги, частицы: урарт. азе 
„когда" и агёг! „когда-нибудь" (<^*е1-зе1) —хурр. аиез 
„когда(?)"; урарт. еб1т (послелог) „для, ради, из-за" 
(*е-бе-?)—хурр. есП (ей, ебе—предлог) „для, ради, из-за"; 
урарт. ш/ие „не" «*01и?)—хурр. ща „не"235. 

2) Морфемы.— а) Словообразовательные-, урарт. -зе 
« * - з - ) = х у р р . -зе; урарт. -Ы «*-к-?)2 3 6- -хурр. -Не; урарт. 
-ш «* -по - , -ш-) —хурр. -пе; урарт. -а(1)е (<?)—хурр. ае; 
урарт. -и1- (глагольный суффикс)—хурр. -и1; б) Словоиз-
менительные: урарт. -з(е), мн. ч. -а-зе (оконч. эрг п.) 
[<*-8-, *-(е)з]—хурр. -з, мн. ч. -зиз; урарт. -п1 (опред. ар-
тикль, оконч. „оформленного" падежа)-хурр. п-; урарт. -не 
(оконч. род. п. мн. ч. (<[?) -хурр. ие; урарт. -ие оконч. дат. 
п. мн. ч. «* -ЬЬ- ) — хурр. -иа; урарт. -а (оконч. местн. п.) 
(<С?) —хурр. -а; урарт. -е/кН и -а^е (оконч. напр. п.) « ? ) — 
хурр.-ба-, -51а; урарт. -61 (оконч. 1-го л. ед. ч. непереходн. 
гл. « * - ! - ! или *-1-а1)—хурр. -йа; урарт. -И (оконч. 3-го л. 
мн. ч. неперех. гл. « ? ) — х у р р . -На (употребляется и как 
слово в значении „их"); урарт. -Ы (оконч. 1-го л. ед. ч. 
перех. гл. (<*-у~Тили *-и-а1) -хурр. ай (или -аи); урарт. 
-Н(е) (оконч. сослагат. будущего) «*-1ю-1—хурр. -1еиэ; 
урарт.-1/е (оконч. 2-го л. ед. ч. повелит, накл.) «* -е ) - -хурр . 
-е/1; урарт. -йи (оконч. 3-го л. мн. ч. повелит, накл.) 
(<[*-е1и?)- хурр. мби-237. 

Кроме вышеприведенных лексических совпадений меж-
ду урартским, хурритским и индоевропейскими языками 
можно указать на ряд хурритско-индоевропейских парал-
лелей: 

235 Имеются и общие названия богов и богинь: урарт. 81и1ги (бог 
солнца)—хурр. 8)т1$|; урарт. Те15еЬа (имя бога)—хурр. ТекиЬ; НиЬа 
(богиня)—хурр. ЦеЪа. 

236 Хотя явно совпадение с лик. -Ы, восходящим к оконч. род. п., 
но в урарт. не наблюдается переход *з>1). 

-3 ' Итоги сделанного в области изучения урартско-хурритских па-
ралеллей подводятся в следующих работах: Г. А. М е л н к и ш в и л и , >к. 
соч., стр. 89—92; I. М. й 1а к о п о ! 1, А СошрагаИуе 5иг\еу о{ 11)е Иигпап 
апё 1_1гаг1еап Ьап^иа^ея, .Рарег 1ог (Ье XXIV 1п1егпа1юпа1 Сопигезь о, 
Ог1еп1аНз1в", Мозсо'.у, 1957. См. также В. С. и ' а г г е п , М О З , 1960, 
№ 2, стр. 102-104. 
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а1- „присутствие; перед; если, ли, разве" ср. 
гр. е1, гр. диал. а! „если, если бы, ли" и др. 

а^ки „один из двоих; один—другой"<^*ап-&11й; ср. лит. 
ап§и (*ап-§Ьо) „или", др.-прус, ап^а ап§а „ли-ли, или-или" 
и, др. 

аттаН „дед; предок; старейший" <С*атта- (ЬаНшог!); 
ср. гр. а ^ а ; . аирда „мать", лат. атТсиз (*атТ- „друг", ашг-
1а (*агш-) „тетка по отцу", др.-в.-нем. ашта „мать, кор-

* милица, мамка" и др. 
ап- „и" ^ап; ср. гр. лат. ап „ли, или, неужели", 

гот. ап „же" и др. 
апН „тот, упомянутый" <[*ап11оз (от *апИ: др.-инд. ап-

« „напротив, впереди, близко", арм. апй „там", гр. <т( „про-
тив. вместо", лат. ап1е „перед, впереди", хетт. НапИ „спе-
реди, особенно" и др.); ср. гр. апСо; „противоположный, 
встречный" и др. 

аппп1 „колодец" <^*ег-еп-? ср. др.-инд. агпа- „волную-
щийся; волна, поток", ппа- „впадающий в реку, текущий", 
гот. пппап, гапп „течь, струиться , бежать", др.-англ. гупе 
„бег, течение, река", ирл. пап „море" и др. 

аг1айеп(пи)1и „1оса1ю орепз" "*аг-1- или *{•!-; ср. арм. 
агб- „строй, форма украшение" и др. 

аШ „жена, супруга"; ср. ав. -азИ „друг" (в иранских 
личных именах)238. 

ай „так" <*аи-И (?); ср. ав. иШ, гат.-ав. иШ „так", 
гр. ион. сш-и; „на месте, там" и др. 

а1Ы „отец" <*а!1а (Ьа11шог1); ср. гр. атта „папа, отец", 
гот. айа „отец", русск. отец и др. 

аи- „смотри" <[аи-; ср. др.-инд. (ий-, рга-)ауа!1 „вни-
мательно смотрит, рассматривает", хетт. иЬ{п „смотрю", 
аи521 „смотрит" и др. 

аие „какой-нибудь, какой-либо, какой-то" <*аи-: ср. 
др.-инд., ав., др.-перс. ауа- „тот", ст.-слав. овъ овъ „один 
другой" и др. 

есй-ш „он дал" <[*е-бо1 (?); ср. арм. е1, др.-инд. аба! 
„он дал" и др. 

235 Р. Л и з 11, 1гап18сЬе=. ЫатепЬисЬ, стр. 486. Г. Капаниян срав-
нивает с арм. ав1е1 „свататься", ав1о! „сватающийся, жених". 
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Ьепп! „теперь, сейчас" <^епе1(?) (от *епо-; ср. др.-инд. 
тёпа, апауа „этим", умбр, епе, епегп „тогда" [при епо(ш), 
еппот], хетт. апп1§ „тот", аптяап „когда-то" и др. (ср. 
также урарт. 1ш). 

ИПаги1|1п- „золото; золотой" <^*кеЬ; ср. др.-инд. зуёпт 
(*к'1еЬ) „светлый, белый, красноватый". 

Ы1- „сообщать", ЫНзи- „он говорил" <^*ке1-; ср. гр. 
7.зХгш „звать, называть, именовать, призывать", лат. са1о, -аге 
„звать, созывать", лит. ка1Ьа „язык". 

Ьшгип „яблоко; яблоня" <^*кепсЦо-; ср. др.-инд. капйа-
„ком", капййка- „мяч, шар", гр. „опухоль", лит. 
капдио1аз „зерно, ядро" и др.239 

Ыпгип=угарит. Ьпгг (Гетце) „девушка" С*кеп-; ср. 
др.-инд. капуй, род. мн. ч. капташ, „девушка" и др. (ср. 
также урарт. Ыгн „сын"). 

ЫзаЬ „обижать, оскорблять" <[*к'е8-; ср. лат. са8Й§о, 
-аге „порицать, бранить, упрекать, наказывать". 

ЬиЪгиШ (сосуд; „миска?") (— хетт. ЬиргизЫ „миска?", 

угарит. ЬЬГБ) <*кирго-(?); ср. гр. хотсеХкл» „чаша, кубок", 
лат. сйра „бочка, кадка" и др. 

Ьигп „ночь" <*кого- [от *(з)кеи-|; ср. лат. оЬзсйгиз 
„темный", др.-исл. 8кпт1 „сумерки", ййш „полумрак, сумер-
ки" и др. 

ЬишЬЫ ,,шпага(?)" <*кгор- ИЛИ *кгоЬ- [от 5р(8)кег-]; ср. 
др.-инд. кграпа- „меч", кграпт „ножницы; кинжал", гр. у.рш-

(*кгор) „серп", ср.-ирл. соггап (*когр-) „серп" и др240. 
Ни1ап „счастливая судьба" <*к'еи-1-; ср. др.-инд. ёуа-

1га- „успешный, процветающий, сильный" и др. (ср. также 
урарт. ки1те). 

Ьи1е- „отмечать; писать" <*(з)кеи-1-(?); ср. ср.-ирл. 
5со1Ьа!с1 ^*8ки1аН) „отрезает" и др. 

т и - „как"<0*-по-; ср. др.-инд. па (*пе) „как", др.-лит. пе 
„как", лит. пё1, польск. ш (*пе-1) „как" (ср. также хурр. 
-шп „право, поистине"?). 

239 Из хурритского заимствовано арм. хп]ог „яблоко" 
240 Хуррит. слово сравнивают, хотя с сомнением, с др.-евр. НегеЬ. 
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птшй- „посылать, отправлять" <^*ег-пи-; ср. др.-инд. 
гпоб, гпуаи „поднимается, двигается", гр. оруои'. „поднимать, 
побуждать", арм. у-агпеш „подниматься", хетт, агпи- „дви-
гать, доставлять" и др 

Шат- „середина, друг друга" <[*:з1а-по-р); ср. др.-инд. 
зШапа, ав., др.-перс. з!апа- „стоянка, место", русск. стан 
и др. 

Ш- „итти" <*еМ-; ср. др.-лит. еШ, русск. итти и др 
такапш- „подарок, дар" <[*ша§Ь-; ср. др.-инд. та^Ьа-

„мощь, сила, богатство, дар", арм. шаг-1сапкс (*ша§-№га) 
„вспомогательное средство, пособие" и др. 

-гпап „но, а, между тем"; ср. хурр. -та- , урарт. т е ! 
„но". 

гтсНзи- „он платит" < * т е б - ; ср. гот. тКап, др.-в.-нем 
теггап „мерить", др.-исл. те!а „оценивать", др.-англ. т о ! 
„сдача, пошлина", гот. шо!а „пошлина" и др. 

патпза- „он снял, вчял напрокат, в аренду" <^ :пе.т-; 
ср. гр. VО[̂,̂Са) „иметь обычай; употреблять, пользоваться; 
перенимать в качестве обычая, усваивать, заимствовать", 
гот. штап „брагь", лит. пибта „арендная плата, аренда" 
н др. 

раМп (иакп) „хороший" *^*рек'-; ср. гот. га^гз „год-
ный, подходящий", др. исл. др.-англ. 1эе§ег „красивый,, 
и др241. 

раШи- „он говорил" (ср.. также ра!- „спрашивать, су-
дить?") <[*(з)ре1-; ср. тох. ра1-, ра1 „хвалить", арм. ага-зре1 
„легенда, миф, ск; зание, загадка", гот. зрШоп „возвещать, 
проповедывать, сообщать", зрШ „рассказ, сказание, басня", 
др.-англ. зреШап „говорить, рассказывать", ср. в.-нем. зре1-
1еп „рассказывать, говорить, болтать" и др. 

заН- „дом', ёагзпш [*за1ап(е)п п!?] „храм" ' зеН- (от 
*зе1-; ср. ср.-в.-нем. за1 „жилище, зал", тангоб. за1а „двор, 
дом, здание", др.-сакс. зеН „жилище, зал, храм" и др. 

> «апташ „кольчуга" <^*зег1о-; ср. гог. загаа, др.-в. нем. 
заго „вооружение" и др. 

-м Но ср. р урарт. рЬиае ,раздеть" (заимствование! того к е 
корня из клкого-либо и.-е. языка сатемного дарактера или смягчение 
вследствие последующего 
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8)Ш „вместе" <*зт-1о- (от *зегл-); ср. др.-инд. за-1и 
засНта, заЦа „вместе" и др. . 

зета- „вода; река" <^*зе1- „капать, течь, струиться"2*** 
зепа- „брат" <<:зие-п-; ср. лит. зуа1шз „брат жены" 

и др. 
зШа (81п1а) „семь" <*зер1т(? ; ср. хетт. 51р1а, др.-инд. 

зар!а, арм. еи1сп, гр. ё-та, лат. зер1ет „семь" и др. 
зи „я" <*80-(?) ср. др.-инд. за, 8аЬ „этот" и др. (ср. 

также урарг. 151). 
зика- „вдоль, по" <^*зоку- (от *зек—; но возможна лм 

делабиализация в хурритском?); ср. др.-инд. закат „вместе 
с, рядом", заса „вместе с, у, перед лицом", ЬасШ „сопро-
вождение" и др. 

зигата§1- „ускорять, торопить" (ср. также ёигшпта „не-
медленный, безотлагательный") <^*зог-(:*зег-); ср. др.-инд. 
81загИ, загаН „течет, спешит, преследует", гр. гом. 'ошорл-
„быстро двигаться, спешить, торопиться" и др. 

йа1й „очаг" <^*с1Ье^-Ьйо5; ср. др.-инд. йаЬаН, ав. (За/аШ 
„жжет, сжигает", лат. 1оси1иш „жаровня" {осиз „очаг 
и др. 

1еи1ае „чрезвычайно, много", 1еппае „много" <Зеи-1- , 
*1ёи-п-; ср. др.-прусс. №1ап „много" и др. (ср. также урарт. 
аНЫ „десять тысяч"). 

ЙЬап- „передавать" </*с!Ье-к-; ср. лат. 1асЮ Д е л а т ь 

действовать, предоставлять", хетт. йаккеЗг! „делает, пред-
ставляет, ставит" и др. 

кфр- „быть сильным, обширным, мощным, равным", 
1иЪие „сильный" <;*1й-р11-, *10-ЬЬ- (от *(ёп-; ср, хурр. 1еи-
1ае, 1еипае); ср. др.-инд. 1ауШ „силен, мощен" и др. 

йишЬ!ц- (НН-) „мужской" <^*1й-го- (от *1еи-; ср. хурр. 
1еи1ае, 1еипае, 1ирр-, 1иЬие,); ср. гр. т{-торо; „козел, сатир", 
-аСро<;. лаг. 1аиги8 „бык" и др. 

1ииепш [1иие-(е)п-ш] „божественный стол" <*йоуеп-
(от *с]оп- „почитать")243. 

242 Данный корень засвидетельствован в разных и.-е. языках толь-
ко с формантами *-!-, *-ш- и др. 

243 Ср. также лаг. (НУЙШЗ „божественный". 
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Шиэ1ап „бить" <*с!йеиЫ1-; ср. герм. йиЬ- „бить" и др. 
игЫ „истинный, верный", игНир1 „остаться верным" 

<[*иг- (при*иег- ; ср. гр. ёо^ро; „задушевный, верный, пре-
данный", русск. вера, верный и др 

уе „ты"; ср. и.-е. *уез „вы". 
иез „происходить, случаться"<С*уез-; ср. др-инд. уазай 

.задерживается, живет, ночует", арм. §оу „есть, имеется, 
существует", гот. шзап „быть, существовать, находиться, 
оставаться" и др. 

уи1к1 (ри!к1; „сын, дитя, ребенок" <[*уо1-ко- (от *ие! 
„год" в образованиях, обозначающих годовалых, молодых 
животных); ср. др.-инд. уа1за- „годовалое животное, теле-
нок", уа!зака- „теленок", алб. у]е!ё „теленок" и др. 

гаПа+л- „сдержанный, медленный, медлительный"<Ч1е1-; 

ср. лит. йе1зИ „медлить, колебаться". 
гапат (=зап!аШ) „кольчуга" <^*с1ег(1)-; ср. гр. оёррц „ко-

жа (для защиты от метательных снарядов)", озррл „кожа" 
и др. 

Наличествуют и слова, и.-е. происхождение которых 
не вызывает сомнения, хотя звуковое оформление вызывает 
трудности (заимствование из какого-либо и.-е. языка са-
темного характера?). Ср. 15§1(ха) „лошадь"(?) <[*екЧща; ср. 
др.-инд азуа-Ь, ав азра, др.-перс. аза- „лошадь", др.-инд 
азу(1)уа-, ав. азруа-, гр. Г̂ тиос „лошадиный", лит. азу1етз 
„жеребец", арм. е§, род. 1§оу „осел" и др214. Ср. также 
гр. мое,, лат. азтиз „осел" и др. 

§ 96. В своей статье, посвященной хайасскому языку245, 
мы говорили о хайасско-урартских совпадениях и.-е. 
происхождения. В настоящее время, когда выявлено мно-
го урартских корней с и.-е. параллелями, можно подвести 
итоги: урарт. аШь „прыгать"—хайас. а!§- I А]881а§); урарт. 
Ьа1- „захватывать, завоевывать, уносить, уводить"—хайас. 
На!- (Наказа); ^агиН „красивый, хороший, отличный"—хайас. 

-41 Хурритское слово считается заимствованием из индийского 
ср. Н. О ( ( е п, 2иг ^гаттаПкаПзсЬеп ипс! 1ех1каПзс11еп Везиштип^ 

(1еь ЬиУ15сЬеп, ВегПп, 1953, стр. 25 , но наличие 1- на месте индийского 
а- делает данное предположение сомнительным. 

"13 „АГСЫУ о п е п ( а 1 т " , 1961, № 3. 
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Саги; урарт. пиш „ИСТИННЫЙ" (<*теи-1ю)—хайас. МиШ-; 
урарт. раЬ'/ап'/е „бык, крупный рогатый скот" (<[*рек'-)--
хайас. райи (РаНЬШетаУ; раги- „угонять, уводить" и рап/е 
„до, К" (<*рег-) — хайас. раг(г)- (Рагга!а); урарт. ра1ап(е) 
„город" (<*ре!-) —хайас. ра1- (Ра1еи-); урарт. зЛпа- „рас-
полагаться (хорошо, МИЛОСТИВО к кому-либо)"—хайас. зП(Р-
(§ШШ- или 8111иП-); 1апи- „делать, создавать, сооружать 
(*с1эт-от *йет-,)—хайас. 1ат- (Татайа) ; урарт. уашзе „удо-
вольствие^); победа(?)" (<Г*иеш хайас. Саптз. 

А 
§ 97. Между урартским и армянским языками можно 

вскрыть три слоя лексических совпадений: 1) общеиндоев-
ропейские, 2) армянские заимствования из урартского 
языка и 3) урартские заимствования из армянского языка 
(языка арменов). 

Как показал сравнительный анализ урартского языка, 
близких родственных связей между армянским и урартским 
в этом отношении не наблюдается. Армянский относится к 
урартскому языку примерно так же, как остальные языки 
за{аш. 

Выше было указано на возможность заимствований из 
армянского языка в тех случаях, когда урартские слова 
имеют и.-е. параллели, но отражают особенности са-
темного языка. Было указано также на возможность заим-
ствования таких слов, как урарт. АшЫш (имя коня) < * а г с т 
при др.-арм агсш" „орел" (<С*гёФ№-) и др. 

Более многочисленны армянские заимствования из-
урартского языка216: арм: атеН „больше, у-ауе1иш „прибав-
лять" <^урарт. аЬШ-йи „присоединять, прибавлять" (<^*о-
ЪЬе1-); арм. ЬаЬау „холм" <урарт. ЬаЬа „гора"; арм. I игдп, 
род. Ьг§ап „башня, пирамида" <[урарт. Ьпг^апа „крепость 
(?)"; -еуап (в географических названиях) <^урарт. еЬап! 
„страна" (<*ё-ЪЬиаШ?); ашч-опЗ- „девушка (знатного 
происхождения)" (для -огй ср. огсП „сын") урарт. еип. 
„господин, владыка"; арм. хагхаг-ет „приводить в упадок, 

Значительная часть нижеследующих урартско-армянских совпа-
дений выявлена Г. Капапсяном, но без необходимой дифференциации и 
без указания на заимствованный характер армянских слов и корней. 
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делать шатким" <^урарт. НагЬагзи- „разрушать" «*к 'етк 'ет-
5-; арм. ко!огеш „разрубать, рубить на куски" <]урарт. 
сцфка- „разрубать(Р), рубить на куски(?), разбивать(Р)"247; 
арм. Ь О У Н „долина" <урарт. ЬнЫ „долина"; арм. рсхиг-
^хрупкий" (при рс5нг „крошка" | <[урарт. 1-рйи- „разбивать, 

Ломать"; арм. рах-гё „крупный рогатый скот" урарт. 
раЬ-шт „бык, крупный рогатый скот" «/*рек'-); арм. зоЫт 
„.ползать" /урарт. зи1-из'л- „пасть ниц"; арм. зшз „загоро-

д н о е место для охоты(Р); храм(?)" <^урарт. зизЦе)—назва-
к.е какого-то вида культового сооружения (К*зкеи-зк1о-Р); 

арм. СОУ, род. соуи „море" <урарт. зие „озеро; море(?)248; 
арм. зап „котел" <урарт. заш „сосуд" (<*зет -т -Р ) ; арм. 

„полоса" ^урарт. зег(1)с!и- „отделять, выделять, скры-
вать"*; 1ЧУ (в выражении 1с!у азе1 „декламировать, говорить 
стихами") <урарт. й(а)и- „сказать, говорить"-49; арм. дш1, 

род. ед. ч. ^е!!, мн. ч. „деревня" <^урарт. 
иеН „собрание(Р), отряд(?/' (<*ие1-); арм. иЙ, род. и!ш 
,верблюд" <урарт. ийи(ш) „верблюд" «асспр.)2 5 0 . 

2 " Н. В. А р у т ю н я н. Новая клинописная таблетка из раскопок 
1армир-блура, „Рез15с1ш{1: .[оЬаппез РпейпсЬ", Не1Йе1Ьег§, 1959, сгр. 43. 

248 Если ары. СОУ восходит к и.-е. *§'оЫю-, то следует урарт. сло-
о считать заимствованием из армянского. 

г 4 э Возможно, однако, что арм. слово связано с „цифра". 
250 Обычно указывают и на такие ураргско-армянские совпадения. 

как 5 и г ( д / / е ( ш ) „оружие"(?}"—зиг „меч", гаг'/е (яаг'/е* „(фрукто-
вый) сад, роща"—саг „дерево", зиЬ'/е ,устройство(?)"—зик1 „блеск, ве-
ликолепие", ий^Цш), „сила?"—иг^'т „сильный, сильно", и1'/езе „другой"-— 
эдгВ „другой", и1а- „идти" -ир „путь, дорога". Однако характер этих сов-
ладений не ясен. 1) Первые три арм. слова возводятся, как известно, к 
н.-е. корням, причем, во-первых, отражают особенности язьха заТэш 
!зиг < *к'о-го-, саг< *§'гзо-, зик'<^*к'ио-ко-), во-вторых, склоняются, как 
основы на -о-, между тем как при заимствованное™ из урартского имели 

йы основы на-1- и, в-трэтьих, урарт. слова ^ зиг(§)'/е(га) и гаг'/е имеют 
вполне закономерные и.-е. параллели, отличные от армянских. 2) Арм. 
и г ^ т образовано от оИ „сила", заимствованного из пехл. о*. 3) Арм. 

пз, во-первых, на месте урарт. -1- имеет -г-, во-вторых, более древней 
и обычной его формой является огоз со значением „определенный, отда-
ленный", которое менее соответствует значению урарт. слова.4) Арм. иЯ 
восходит к и.-е. й-1-(ог *би-1-) „труба, продолговатая полость", по своему 
значению далеко стоящем}' от урартского глагола. 
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Влияние урартского языка на армянский наблюдается 
и в области фонетики и грамматики. Ударение на предпос-
леднем слоге в протоармянском, преобладание в ед. ч. ос-
нов на -1- и во мн. ч. основ на -а-, обилие основ из -п, 
потеря различия в долготе гласных, тенденция к закрытию 
неударных слогов, появление после гласных а, о, е этимо-
тогическн необъяснимой конечной .йоты (ее ш не имеет 
место е1 ствие. аналогии) и т. д.,—^о геем этом, по-впди-
ыому, сказывается урартское влияние. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

§ 98. На основании проведенного сравнительно-исто-
рического анализа урартского языка можно прийти к неко-
торым основным выводам. 

1) И.-е. элементы в урартской лексике и грамматиче-
ском строе являются явно подавляющими. Если даже отбро-
сить этимологии не совсем убедительные, все же останется 
большое количество общих корней, суффиксов и окончаний, 
в „индоевропеичности" которых сомневаться нельзя. И хотя 
мы не имеем еще полного представления об основном лек-
сическом фонде урартского языка, тем не менее можно 
указать на большое количество важнейших слов, индоевро-
пейские параллели которых не вызывают сомнения. По 
нашему глубокому убеждению, дальнейшие исследования 
приведут к еще более убедительным результатам в области 
выявления индоевропейских параллелей в урартской лексике 
и грамматическом строе. Все это дает нам основание ут-
верждать, что урартский язык находится в близких род-
ственных связях с индоевропейскими. Трудно пока устано-
вить точный характер этих родственных связей. Если род-
ственность языков действительно определяется наличием 
определенного количества изоглосс, охватывающих их основ-
ной лексический фонд и грамматический строй, то урартско-
индоевропейские изоглоссы именно такого характера. Сле-
дует однако сказать, что, во-первых, урартский язык не 
имеет особо тесных связей ни с одной из и.-е. групп язы-
ков (в том числе и дрезнеанатолийской). имея с каждой из 
них ряд более или менее важных совпадений, во-вторых, он 
обнаруживает большее количество архаичных черт, чей 
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какой-либо и.-е. язык. Поэтому можно сказать, что урарт-
ский язык не является прямым потомком и.-е. языка-основы, 
а его боковым родственником, потерявшим с ним связи в 
эпоху, когда еще существовала эргативная конструкция. 
Ясно, что и.-е. язык-основа не был чем-то обособленным, 
он имел родственные языки еще в эпоху „единства", лишь 
частично засвидетельствованные, как урартский язык. 

2) Урартский язык в дальнейшем не полностью по-
терял связи с индоевропейскими языками. Некоторые и.-е. 
лексические элементы в урартском языке, отклоняющиеся 
от общих закономерностей, по-видимому, следует объяснить 
влиянием и.-е. языков, с которыми урартский язык в тот 
или иной период приходил в соприкосновение. Среди них 
можно упомянуть пеласгский или какой-либо близкород-
ственный язык (ср. урарт. Ьиг^апа „крепость" и пеласг, 
тарц-о? из и.-е. *ЬЬг§-), иранские (ср. урарт. кар!—мера ем-
кости сыпучих тел и др.-перс. ^>гр. жи«[Ь), причем из 
иранского источника и арм. кар1с), армянский (ср. урарт. 
Аг^Ыш—имя коня и арм. агсш из *агсМ „орел") и др. 
Таким образом, если часть урартско-греческих совпадений 
в области собственных имен объясняется наличием обще-
индоевропейских корней и суффиксов, то другая часть, но 
всей вероятности, является результатом исторических связей. » 

3) Пока с меньшей вероятностью мы можем говорить 
о родственных связях хурритского с индоевропейскими 
языками, чем урартского. Исходя из данных лингвисти-
ческой географии, можно сказать, что урартский язык, по-
видимому, в эпоху „единства" занимал среднее положение 
между хурритским и индоевропейским, причем можно 
предположить существование и других, в историческое вре-
мя исчезнувших языков, которые представляли переходные 
ступени, характеризовавшиеся определенным количеством 
переходных черт. Однако, как показывают нечоторые фак-
ты, в отдельных случаях хурритский сохранил более близ-
кие к индоевропейским языкам черты (ср. наличие о носи-
гельного местоимения 1а- 1е-, в то время как в урартском 
относительное местоимение сохранилось в другом значении: 
ш „когда"), и дальнейшая работа над хурритским языком 
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(как и над урартским) является необходимой. Одновремен-
но надо указать на недостаточность сравнительно-истори-
ческого анализа урартско-хурритских связей. Весьма ве-
роятно, что многие слова, которые в настоящее время при-
водятся как доказательство родства этих языков, в дейст-
вительности являются лишь обоюдными заимствованиями 
кследстиие долгого общения хурритско-урартских племен. 
Особенно много заимствований должно быть в урартском 
к зыке из хурритского. 

4) I [ервогачально мы были склонны объяснить общие 
индое:оопейлше корни хайасского и урартского языков 
алк результат влияния хайасского языка на урартский. В 
настоящее время мы вправе утверждать, что значительная 
^асть этих совпадений является общеиндоевропейской. Вме-
сте с тем, нельзя отрицать возможность взаимного лекси-
ческого влияния хайасского и урартского языков. Недоста-
точность хайасского языкового материала пока не дает нам 
возможности сделать вполне достоверные выводы, но мож-
но сказать, что хакасский язык занимал среднее положение 
между древнеанатолийскими и урартским языками. В част-
ности, можно указать на такое важное различие, как сох-
ранение долго; ы гласных в хайасском и их потерю в урарт-
ском (и хурритском). 

•5) Урартский язык оказал большое влияние на армян-
ский В условиях наличия урартского субстрата в армянском 
языке, "ло влия; проявилось не только в лексике, но и 
в грамматическом строе и фонетических особенностях ар-
мянского языка. Одновременно очень большое место в ар-
мянской топонимике занимает урартский или близкий к не-
му элемент. Если, таким образом, дальнейшие исследо-
вания выявят в армянской топонимике много и.-е. корней, 
то это никоим образом нас не должно удивить в усло-
виях новой трактовки характера хайасского, урартского и 
близких им языков. Но изучение армянской топонимики в 
этом направлении фактически еще не начиналось, и мы бу-
дем рады, если данное исследование явится в какой-то ме-
ре толчком к исследованиям в этой области. При этом сле-
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дует иметь в виду, что урартский не является близкород-
ственным армянскому языку. 

6) Урартский язык, несомненно, оказал большое влия-
ние и на кавказские языки, в частности на грузинский. 
Оставляя в стороне неудачные попытки доказать, что грузин-
ский является потомком урартского (М. Джанашвили), анало-
гичные попыткам И. Санталджяна и других в отношении к 
армянскому, ученые должны серьезно заняться изучением 
характера и степени влияния урартского и близкородствен-
ных языков на кавказские. Многие „индоевропейские" эле-
менты грузинской лексики и топонимики, несомненно, объяс-
няются урартским мпяннем. 



пъгигзърьър к к о д т г ц 

и. 1С Ф п ф п и г 

Пл^ршршЬрЬЪ^ рши-игирн р [г ^ {ритиг^!ш>[т 
ш/пшЪ&ЦяЪ ^Ъ/уЬм^рпи^шЬриШ т ш р рЬ р шшЪшЪ^ ЬЪ т^ршримш-

й^/Ьит^р^шЪ шпим^зш^ЬрЬд (ГшиЪшм^пршифи Ъ^Ьф 
ьъ 

шшррЬр^ ^шрпЪшрЬрм/тЪ Ь. </Ы^ЪшршЪп^рриЪ ^ЬшЬ^ш^ 
фпр&Ьрр: 

1) м^пмпп^ЪЬр^т мГимир * (Ь/ 
Щ* рШ шГЬрр, (}\ 1/ш р ШрШ Ш д^ЪЬр [*Ъ Ыр^Пр" 
ЪЬр Фп.рр Ии(шхф шрЬм/т-Ш^^д 1г. Ъгн^Ъ р а фпр&Ь^ш/ ЪршЪд 
^С(мфр^Ъх> [иич^р) Шмгф г^рпгцш д^ЪЬр^ ^Ьш, дш.$д ЬЪ ип]1з[ 
ш^Ъ&яфы^ фМ-й^шЫтЫтр^г ге[ри^пк.ррн Ър (с^фншфпршиф и шЪ&Ъш~ Ъп ь̂ЪЬр^ и тЬ^шЪш-ЪЪЬр^ л/ь^)9 ^ т-ршрт. ра!ап 
сх^шцш^у)—фц. Рабата (^ш^ш^ф шЪшЪ), пмршрш, ЬиИрг!—ф1[~ 
1ас1а> ш.ршрш. 1и1и <(1фЪ»~\-{ипт. 1 рг1 — т.ршрш. еип «шЬр»г 

шргирш. МепиаЗе— тршрш. АгдгёШе—ЬпЛ. 'Ао-
С(фш^рп.Ъх> А ищЪ: ЦшПшЪ&Ъши^Ьи рЪ^Ъп/1 ЬЪ РримЪ~ 

^Ьшшм^тлп Г]ЪЬр[г *ТД шЦ мГшир (II,, 7". 1Г прииГ шЪр, I,. 1/шЪ~ 
Ь^ЪЬ^т^ яи^Ъ тЬиш^Ьт^мд* рЬ гп.ршртЬрЬЪр 

^ЬрЬЪмЦг&ш^Ь ^, фмур&Ь^ ^ ршидш^им^шЬ ̂  р-т римр~ 
шшСриЪ рЪг^^шЪрпм-Р^пмЪЪЬрр, прпм_м1 II шЪ т ш р^^имЪр ^ш'&шДг 

^ ^ ЪгиЬ г?ри.и Ь р ̂  ^ЬЬ р[иЪ: 
ифи дпь^д ЬЪ шрм ([пЪдЬи^д^шф ^ЪЪшг^имшЪЬрр (шп.шЪ&Ъш~ 

а. я. иь 
^Ьп^Ьр^ еГЬдилТтиЪгИ-^^псЪр ^шг^шиш^ ^ (л. ^ 

притI?шгТЬгГштш 1[шЪ к^^шш^шЪ [гфит 
/'(^рт.Ъ^Ыйр^ к^рш: 

140 

3) Ц>пшЬ&Ьши[Ьи >1 ЬЛч/^сЦн/ ЬЪ 9". ф ш Ь д ц т . -
ж^ш^ЬгЛЬрр: Ъш <7̂  {/[гш^Чг дпцд к ^Ъ^Ь^рпщш^шЪ /г 2"'Г'Р 

«тшррЬр» п^ршршЬрЫ^! римшщш^щф и ЪпцЪ^и^ ^Ьрш/^шЪш/риЬ 
[[Шпт-д^шА^у^ ЛЬо, шц(л шггшЪ^/гЪ ^шй'Ь^шшт.р^пЛ'ЬЬр 1/штш~ 
рЬ[ т.ршршЬрЬ'ь^ и ъицАр/гЬ/г т. [иЬ[ЛмрЬЪЛ : \)ш1ри^Ц %рш 
^шииГЬ/Гшшт [<}[шЬ п \ [чрит Лр т^р Л /ЛцъшЪт-р {рзЪдЬару^ш^ 
шршшш^прт-Р^пЛр (^ш^ЬрЬЪр и [иЬрЬрЬЪр пцииртЬр'яи^, /ипг-
пЬпЬЪ{1 // //'Д /и']'.р №(/ г1<1[[1П11{ш1<шЬ П1. п} Лп/М^р гиуш/риЪ 
11П,Ъ!,р[, \Ьт йши/ииЪ^Л) /Ьцп&Ьр^! 'ГЬ^ 1ЧШФ 
^шй^ии^ [ту 1г :1*1л11 г/ ЬЪ Ърш /ритшрилД ^и»/ЬЛиллп ^ги_ЪЪЬр Д шр-
ЛАрр.-

•4) р^ши^Ьи, ^Ьшш^пшпг/ЪЬрр, рЪг^П1.ЪЬор 
*и.ршртЬрЬЪр Ь [ип г^пЬрЬЪр ршЪш1^шЪ ги-рпи^Ц [пп 1 ЬЪ 
{риг/[Гпг //, {'ииГ шЪт рил^рпI [и {иА) ЬЪ яРшшЪпиГ п^ршршЬрЬЪ^! Ь 
л/шиилГр [итггЬрЬЪ((ЪЪг^Ь^рпири^шЪ тшрркрр», Ции!, рт]шг]пцЪ 

ЬЪ 
Г^Ьр^ ГЦ {Ц-ПЦпфпй-рфлЪр^! ШрГ^^ПйЛ/^ 1Т • О"ПМ^ 
и ти-р^^иЪр): 

и^м^рЪши^ки г^Ьр^Ъ шЬиш^Ьш^Ъ ^р Ъш1м. 'иЬрЦш 
Р^шЪ пр фпр&пм-м/ ^р п^ршршЬрЬЪ^ СС^Ъ/^Ьфрпи^ш^шЪ 
злшррЬрр» ршдшшрЬ^ ^Ъг^Ьм^рггм^ш^шЪ фм^пмЗлЬр^ (ш[Ч (м 
^шиЬрЬЪ^ шг^г^Ьдт^римТр} I]^.Ьшмим^ш ш^^иштшЪ^ур пм.ршр-
шЬрЬЪ^ пм_ипиНишириЪ п^г^г^п^р^ииТр ^ рЬрЬд 

шшррЬрУ) и. ш^лафи^ прим1ф, пр РПЩ[*(1 11 п*[п~ 
рш1рлЛм фп[ишпт шлГр 1р/ммР ипм-ршприлтшф*и шдт.^[шм/р рш~ 
димтрЬ^р г^шрАш^ шЪ^Ъшр: 

Пм-ршртЬрЬЪ^ ъЪ+дтЛмим^шЪ Цимгмгч^дфи^и^шии! 
лпш'риЪ "яЪшршй^прпмр^пмЛм ^ тшфи ршдш^шрпЬ^ 
111!/ ^ Ж / ш ^ ш ^ ор^Ъим^имфпм-Р^тЛлЪЬрр* 

1) Ршм/ши/^рпиГ ^мЬм^ЪЬр^Ъ 
^ЙЬ, ^шЛ'ш щштши /ишЪп г /У" ЬЪ Ь> СЬ , Аиг^ЪЬ^Ы/р^Ь 

*?)' р, I (1Л к-ь, /,,пЧЬр(,ъ (*р, *[, *к)' р, 1, к (я, !])-*,.• 
2} Я ш ш я | / ъ ш е Т ш р ^.Ъшршфгмр ^Ьг^имм^ иш^мТимЪЬ^ ^Ъг^Ьф-

рпиршЦшЪ ршгри&ш{иЪЬр^! I ЬрЬ^ 1рирм^.Ьр^ ширитши 
прп2,ш^[[' ор^Ъзз^шфпм^р{пм-ЪЪЬр, пр ршдимшрг^п^ // 

ииммГр. п^ршршш/риЬ (мзш^шЪ^ иЬирим^рпм^р»ип 
^пг-РрзмЛлЪЬрп^, // ш и ил/р ^ ?$Ьр[ли пм^ршримпмЦшЪ прп^Ъ^пм-ЪЪЬ-
р[/ имЪдпмлЁЬги фЪ 
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3) ЦдЬ^ртдш^шЪ риидшб ршдш&шрАЬр(гЪ , 
*к ) ^ш//шщшшит[ишЪт 1Г Ь"и шрф'и^ф^ пцгшр-
шЬрЬЪр сеп1мгп [Ьдт. /_! 

4) ^Ъу/и/рпири!/ ш Ъ ^ррЪш^Ьшд^шА ЬигЛич [ЬдфифЧЛЬр^Ъ 
*к") ^шАш^штши^шЬпЫ ЬЪ ки 

РрнЛЛЬрр^ рШ1В 2"Ч'-Р[' ш г] П рЪ1> [Г [г у ШПШ^ шЬд[< 4 
т.'иЬ^Ьт // 111141и2'![<1*11 шшп! I? 1 

5) ^ЪдЬ^ртдш^шЪ ^ш^трдИр^Ъ (*Г, *1, *ГП, *П, *1, *и) ип-
«/"/""/""/' ^ин? шедштши^ииЧтЫ ЬЪ ПЪ П, 1 ({), 11 (и)~Ь, 
1(шгшГ Ьш^пр^Ькр^ъ (*>, *|, *т , *п, *1, *и)' аг, а1, а(т) , а(п), 
1, и-Ь.-

6) ^ЪдЬ^ртдш^шЪ ит^пршршр ^ил/шядшшши^ишЪпм^мГ 
^ » ЬррЫЯа (ит^пршршр шпшр^Ъ &.Ш рллн^прЪЬр^д 
штиу У 

7) (]^ршршЬрЬ%Ъ Ш-Ь̂  I: ри ̂  -т-рш^шт/рн^Ррц-ЬЪЬр* и/} 
^и/ицЪшдЛшЪ КЬтЬиЛ^т^ *С|^>2, *Ц>К шЪдт. 1/, р) ЬтЪш[Л'/»/'" 
ЪЬр[11 шЪ1{П1.мГ ршдшЛи:у! 1*1/1,ршп^ дтЪфид-
V/'У'/"" ' ' ' V ) р'ичшиЦ др^ ,'У ^ ршишри&ш^йЪЬр!! ^пАг~ 
ЪЬррд (§р, 51, вк, ХЬ и шпшу ^ичл/прЪЬр^ ч̂шЦ//чиГ 
и ш^ь.* 

8) ПЕ-ризршЬрЬЪр ^ О Ь д Ь ^ р т д ш / р и ' и 
1Л 1'1 /у* Ьр1[шр 1л- [ри р С\ Дш^Ъин^прЪЬр/г шшррЬрт.р^пЛьЬрр! 

*б, *е-/»Ь' пр/12 г^грфрпЫ е, 1-Ь, «/// а-Ь. *о, о~/>Ь1 

11-?' ( * б Ч ^ ' Ч Р ' ' Г а - Ь ) . -
ршршш[риЪ ^рш ^шиЪ шп.игЪ&Ъи&шт^т.р'^т-ЪЪкрр 

риа^п рт.%} риЪ ^ЬЪ шш^и и^шрцЬри* Ь р^ршрршпЪЬ 
рш^д фЬрш^рлпц / / Л и Ъ / 7 / ^ари_Ъ^г [•) & шшфи 
г^ршЪд и^ихрцЪ : 

Пш-ршртЬрЬ'ь^! ^>1зрш1ри*Цш1рлм*и Л ршпши^м^шр^г 
л» 

'ИЬрш^шЪш^шЬ 1рлп III :р!г-1<) р1' 1 Г / , ( р т ! ш^пл^ 
' • я р ^ 1'/]' [I,/// -5(б) г] 1'рV"!ирт ^Ъ^Ь^рпи^* III чч. 
/71̂ . [с?. «т-грржжЦшЪя /1Ш1Г ь ^ ш н ^ Чщпм^р Ьц. р. -П1-?' ^Ч/Л/ИТ. 
КЬг^Ь^рпщ. Ьд. [3. иЬп. Ьд. р//{г 
1-5/ риш* иЬи. р. -I-?/, (рг^-шт^и! 1ргл! 
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•иЪдпдш^шЪ рш^/р/т ^пдЬ. [д'Ц1 3~рг[_ у А 'Л/?/' (§!т. ^рЪ^-
Ь^рпщ. 1//'2!'^' иЬп/1 рш^Ьр[г С-чг^и 3~рч шрдЬ— 
/иЛриЪ Ършм/ш(и/^шЪ^ '1111111. р. 3-рд. Л - Г [(л!~(1/1П. [иЬр. 
кипап!и «гряд [ифЬЬ* — ыЪ̂ Г/. Ьапап1и), З^^Ъ /рш/ 1{рш,[. 
иЬп.[] Ьдш!ф :>~рч дЪА^Ь (-ЦП, -аиГ1) (ЫмГш. [нЬр. -Г1) и Ч< 1/Ь: 

2) Ршпиндш^шр^ ш) <}П]ш1|ШЙ шйп1-ЕйЬр1 а(п)(.1а(п1) 
(?), дш^шп (?)> шЕц., рррп. йшЕц., 

рп(п. Д ап1, В ап!е «Ьшррш^и^р»), аггщш «рЪшшЪ^р 
(Ч/Мт. ^11'Г. и|[иГ, ^ аГПЙ15е «шршр_р, и^/ршдп р&ш^р[пА, 
итЬддтдпр&тр^пЛ» (̂ иГгТт. и1 иЕЬ^, П1[|шр|)/, ЗГ5Й СГ1/ 
ждштшЪ^, Ьр[ипшишрдУ} (^11^11111. илрилп., агзап сгш^, 
шгршвГшрг̂ 9 Ьаи5в ССршп, ърииГшЪ* 1*1* > ршЪ, ел гит 
ы̂/д) (ЫЛжл. рши» /̂/1/ фЬрЛ*. Ъап «*>рш»ГшЬ»), Ьиг;:.а-

дЬр>Г. Ьиг^ «ш^рпд)), ридд. ТГ р̂ О̂  (Тшртшрш/р 
рпд»)1, ^ипи5е (ГЙш^шшпн/<ирш, ^и/п^» (^й/и/ш. '"тгЪ. (йО'Ю^ «ишш-
ЧппррпЪ», <>Д5> и/риЪд. УИ<1Г О; 11 Г/IIГ <Г^иАриюиц}шрт 1р.[:1р>) | ] | |Ы 

тЦил (?)> тЬр^тпр/гш {?)> груепЪ ( ?)л> ^«/«/«л. 

с ш т т , иЛщр кишЬоБ гЪшЦл п»), 
15рш§е «Ьр^шЪ^тРрчЬ (Ьм/и'ш. 8рЫ11- «^ш^ппии-
Р 1 пА», чти. у-СПеХ «^шупдш.ррт'ц», ричч. рГО-БреГЦЗ «гршрЬ~ 

мдшшЬ^у ^Ш^пдйхл/р Л т'и р!р>, [иЬ р. 15ра1" ОТ пилЬ^-^шдЬЪш ) > 
кар1—^ ^(А ъЬд//. караII «Ьр^т. рч^пи шфЬшЪ. 
-/лък-лс .//» «̂«</г|, 1и1и(т) (ЫЛт. чшпр^Ъ дЬр>Г. 1йс1, 1й1 

шдч^^я), раН'/аП /е [ип^пр ЬдуЬрип^пр ш%типЛЪ!'рX) 
(Ы/Гт. у л гЛг{1р раки-, /шш, респ, //. НЬи «шЬчтпА-
Ыгр), рП'/е «^ршЪд^» ( Ь < Г ц а г Ь 1 «л-о/п (Ьи'Лш. 
ш1р. кагрё «<1шр1»), цагтеЬ! (ь^Лш. ш^р. ф д . кге 
<Г1ппЪх>), 13Г(а)таПэ

/1,е-11 (шЫ,д.) — шЬиш^ (ЬЛЛш. 
«̂71-Ь. -ЕрЯ[Х\|ОУ, -Ергу.МО'/ «рЪш^тршЪя, дпрдш&фи.!/ ^ н«-

я^пршршр шЪЬдшршр), С(Ъ^Ьр» (-.,Г,Г,„. 
«Ь^Ьр», /4141. ЙОз, Й0118 «Ъ^ЬрЪ, ШШ-р-р ,̂ иЙиП «[ишдпд[1 

ш1ч1'л С " / ' / • '/• дЬрЛ. +о1о «(ишг/пг/р фид, [пшдпд»), пес11а(п1) 
«Щ&1» (и'Лт. /̂Л/ уаЙЬй- (С^шри, Ьр^шшишрд /'[Ах), ИеН 

(?), ^>т_[Р ( ?), 2п1{Ш1Л ^ШЪ. с .АТ| <ГШ1Г~ 
рп[и, [ип^р, уч!рии1Х>)г 2аГ* е «ицд(1, 1дг11.рш1[1> (^гГгГш. (иЬр. (ЗШ, 

П^ршри,. дни и II 4 ш 1^гиЪ ш р ш р ф л/ишппи/д / I 



н^и. дерево < г г а х е «т-6 (?)-» (млш. (иЬр. йаЗзи! 
сгЬд, Ш1?П1.рЛ>), 211(1)Ь'/е «иЬрД, иЬрпАд» (ЬгГ/Тт. ^(гЬ шЪдр 
Ч&ридЯ, Ш1Р- (]]'а1 «шдш, дшфиЦ, прд[ч>) Ь шцЪ. р) шйш1]ш(1 
ш&ш-Б&Ьр1 Ьайиз' е «^гцш^шщ») (?).» (ь,Ыш. Ыд/р ЪЬайга-Ь, 
<гЬр^шЬ^, », зи-ЪЬабга-Ь <г ̂ при/рищ»), §агиН «дЬдЬд[,!р /ш^я 
(̂ 1)1/1,,. "чш 7/. уаз'.о: «рш/. адшш^шрх,Ниг1б1и я т п ^ ^ ( ?) (^Лш. 
рп[и. А шаг, В \гаг и1/. иг <гршрш^ шЬ&рЬ»), кишп'/е 
(С^дпр, ршр&р {/ЬпиЛ Лшири)» (^чТ/^ш. г. ёйгЭ- аш.<^Ьд, 
ииГш-р, ^ Ь р п и я и к и п С?)-*5 (^'Г^ш. ^ ш и. Е7Г0) (УЧ/ ш I и 1!" I 1 / , 
/ру/и^Ьр ИрыЛш;!,^, Л/, 7/ дЬр!Г. 8а^еп «шиЬ/»), 
1ага(§)'/е «*̂ цпр, тЛЬц, (ЫЛш. ЬЬу//. (ага-
[иЬр. 1агЬшП «пЫЬд, ^дпр») и '"^ъ. д) р^ш^шй шВпсСЯЬр* 1и-
5Ш1 еЛЫ/Я (^1/1/т. рп[ч. А 5аЗ, В 5е (Г'Ш/Л, дПр. 5ШПЗ <Г1 
[А^-пр /ГМ/р»), аНЫ <гшши Ьшдшр, рри рУУ 1Гш. рп(и. В 1111113-
пе «шши Ьшдшр», 411! и. Тысяча, ч) ^Ьршйт.ййЬп' 
1е-5е «-&ЫЛ (Ы/Гш. ЬЬдЬ^рпщ. *е-§'(Ь)- «Ьи», прмЬд^д ^шр Ьи, 
Ь г^ршрш. -8е), - т е ^«Л/ш. ^̂ Ъ ^Ьд^. т а , ЬпА. иг, /шш. 
гпё «1Ла»), -01 (ГЪршЪ, Ърш» ^мЛ/Тл. (икр. ЗПШЗ, пит. ОН «ЪшХ), 

(1ш, -И), и -к1 «[и/» (^«/Ли». I'нЬр. к ! «ишУО, иш, -11^, 
аП(е) пр.ц[,и[,», а1иЗе «-««/, «/».», а1'/'е-к'/е...а1'/е-
к1/е, аП... аНр1 «ш/шЪ^... «/̂ .ииЫ.рр>\ цЦ(е)5г <хт-р^ц,») (ЫмГш. 
риш. аНиз, аН8 сш^л, аНдшз «п,[~пр, ри^-пр»), а(1)п1(е1) «ЛЫ/р, 
(л^-пр ,гЩр» /".[Л, ъьу/р апуа-, ш^Ьит. апуа-» атуа , ^/л 
три!/, аП1уа- «ШЦ»1/Ш1Г риш. йпи8, ^(гЬ 01П08 «Л^р, [А^-пр 
1/Ыр7з>, да 1г1. аШ5 «г//1/», Л/Л/») и шцЬ. Ь) рш]Ьр* аЪа~ <гдшЩшЬш[ 
(?)» ( т . 3Х/аЦ «дшЪ1/шЧи^1/ и/т^шЪ^п^ ^ 
дмА I;»), аЬИМи- СГш^/цшдЪЬр) СнЫт. Ьт.Ь. ОХ0С/М) ъЛг&шд-
ЬЬ/, ^штшдЪЬ^, ии_1у| (], ^Ш -̂Ь1п̂ -̂ Г), 3^11- «ГшЬд^шдЫц 
{ч^ршЪур), ичийЬ/ (дЬррЬЬр[гЬ)х> (е/ш. ^пии. а~0) СшшЪЬ^, 
ЗШ- Сипи/, рЬпр^и^, 1/шшш дЬ^У) (ГиТ /)///. ш ^ Ь и т . а Г- 0(тш/, рЪпр-
ЧЬЛшшпидЬ^, I,ртр^ии^прЬ[})), 35^11- «дрил^Ьру ("иГЛш. ^т Ъ. 

шпр. еауоч «•дш'И,^, рпЪЬ^, дриа^Ь^, т^рЬ/Х)), 3513" «пп/1мпр~ 
'1^1 1 ? > ' а§1/с1и- «дшр&ЪЬ ,̂ иш^ЛшЬЬ^» (Ь,Г1/гл. а-з1а-
«т^дЬпр^Ь/, тир дтЬ^Ь^Я, 'ЬЗТТ̂ Л'., шпр. ёзТТ)М «дЫг̂ , 
1риЪдЪидЪЬ[, дшпЪш^, дшр&ЪЬ^, иш^ЛшЪЬ/Я), ЗШ~ (ГиннАу, тдш~ 
пЬ^, пф^шдЬЬ/Х) (^ 1Г1Г ш. Г/цу/р а с! ГП1, аШ <Х ттги 1Г ЬгГ, титиТ 
1,1'! пипЬ^, с1и- «шЫ,/, шЬЬ/ 1ЛШ1», 2ас1и- «иЛЬ ,̂ !ртпшрЬ), 
итЬд6Ь[» Ь[гЬ ф дЬр!?. (иОП «иЛЬ[, 1рпшшрЬ (е13 
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«шрЬд^»), епйа «ЬрЬш^ (?), (**)' ( ( ^ « / / / ш . ш^р. шпр. 
егоа «Ы/шх,, ^шр ^рин!. шр]/^, На51а- (с^Ь^, ьЬшдшЬд^к^), Нази-
«р/Ьря ( ъ г ш . дпр. Наи8|"ап е^Ь^я), тапи- <г^Ыц, дп^тр^пЛ 
пЛЬЪш^» (ЫЛт. /или. шапео рп/и. АВ ГП^'. «фЪЬ ,̂ 
дппирпиЫЛш/Я , раП!~ ^Р-^'1' шшЫц» (С.*!Лш. [иЬр. рагЬ-
<Го?Ь[», ЪтЬ. ~ «шшЪЬ^, шЪд'/шдЪЬ/, т дшр^Ь/я), 511Э -
СТршрридшЬшЗ Ът/'гр. '_/,а(Ь)0С <ГршрридаА^шЛЪ|, 
^и1изи «Ърьи[! дрш рИ/ЪЬ/» (^иР!!иг. г.шр ипц |пГ, ит|пи1||иГ, ^ри [тр 
"ае11(1 < Г Ч ' " й ' и > ""Ч""* 51(НЗ(])1 - Ъ^шпт-дЬр» 
(>11/1/.II. *|%10 «дЪЬр тЬдш1^прЬ[ ', ишр^Ьр, 1[шп.т_дЬ[Х>, иирши!., 
^[/Ъ Щрп1р ЬаЙ18- «рЬш/риршЪ, и^шриш})), 1134- <ГшиЬ̂ , [ипиЬ^Я, 
Нш «шЬпийз) (ЪЛЛ'т. [иЬр. 1е- ЧшиЬрй), 1иЬаГС1и~ <гЬшЫЫц (?)л 

1П. фии[. ЙаУ1ай «т^Ьд^Я, тинГ, шпр. ЬшШ-̂ , и1а- ед-Ъш^», 
и1и- <ГшшЫц (?)-»/ 111115113- «шгиипЪпрдЬ^ (?)-» (Ый/ш. ^тЪ. 
ккбиа, кХоАчШ (С.р^ЬшшЪЬр шпшрЪпрдЬ/, дЪш/, т^Ятр^! 
21е1Й11- (Чм/г^т. ЬпА. «^рип^прЬ^, {{ьшиЬ̂  иа/ш'ьЬ ,̂ 
п̂ Ъ^шдЪЬ̂ , ршриЪЬ^Я, /шш^, (1ё1Т1 КтшЪуЬ ,̂ Ъш^штш^Ь) /л шц'и -
д) 1Гш1̂ ри̂ (1Ьр, Пш]тпг|рпер^п1-'̂ (1Ьр 1л Ьтшщии-р^тВЕЬр, 
ВЬр, 1ГшиВ|11]СЬр1 а1\ «Ьрр ( ? )л {ЪГ^ш. риш. о П т «Л^ ДшЛш-

аьие «пршЬд (?)л (СиМи!. ^ъ^ь^рпи^. *аи-» и-, *иё~. '[Ьр-
2/'5' рп[и. В и'3-1 «иршЬд»), 1Ц <(1грр}) ( = [иги-п. 16-/13-
<ГпррX. ^•Г^ш. ,Ь ЬЬд.1/. уаз, уа, уаЙ, ш^Ьиш. уо «прр»), 15и~П1 
Ки/̂ йтЬдХ) (^мМш. риш. [я!! «шрипЬд.ъ), рап(е) //Ь̂ Л , Ч^'ы!'л 

("ЛЛш. ърь раг1 «1/7^1»/, д[нТшду>, г>шр ш и ] , еа1, е1а, е ' а 
«и, Ьш4, Ът-̂ ии^Ьи и, ри^дЬиХ) (ЬЛйГт. (иЬр. -13 «Ь, Ъшк> 
гдЬи Ь», рп(и. А уО, В Ш31 «Ь»)> 511 к] «[Л^дЬч (?), Ьрр (?)х> (Ь/Мш. 
ЧрИ ^шси, 50-С КшридЬия, риш, 51 «Ьрр, ЬрЬ», днВ. ЗШё 
и[Ьи))]г ̂ е, ^161 яГшиЪ^, прр ит^пршршр дп ш&Лт */ 
^ Ъш^ипрд рит^! пи^Ьдшд^ш^г ^чи}'шр 1с др^пя-шГ I, ^шш1ри1дЬи 
г}[итш!/шЪ[1 ЬЬи1 {^иГ/Гш. ^пА. ОУ-^1 0Гп^Я — III ртрт. 
к и ' / е ш^, ЬшЬ, Ът.^иифиХ> (^{ГЛт, /шт. С]ие «и, [т!]») 
те(1) ^Р» ЪпА. и-ц, и1}/̂ , ~р1 (зН... аН-р1 
«т!шЪ^... гГ/т-ийЬрр»} (̂ Л/Т/7. /шш. -ре), 111 «п^я (^чГ/Тш. ЬпА. 
Си <Гп^У)) и шцЪ: 

^б^Лпи/ рЬр1ри& фши<лЬрр ри^1дЬи IIшк пиршршЬрЬЪ^ /' 
и̂пё-П.ЬрЬЪ[г! {шиЬрЫ^! пм- ^ш^ЬрЬЪ^ рЦдрыиЬрт-РА^йЬ^ррЪ-

Ьпж.р{пАр ^шЪдЬдЬпиГ ^ 111/1 [ид ^^НЬш^иЛ дрш1ридп!рр!А~ 
ЬЬррй. 

3 2 3 - 1 0 



1) ТршЬ/г пр пгршритш~%Ъ~рЬ ![ рп ш/риЪ [гдп^пчЧлЬрр 
1]пи1 1А ^Ь ршУриЧ/ш1риЧл \рпп и 1 [р[ ш <1р [г и ршпшч^ш^шр[г ^[гиЪш/риЧг 
^Ьртп, ш^ш ЦшрЬф ^ пр пршртЬрЬЧ/р ш {^ь~ии ри гфг]ш1[уш-
1риЧл 1риифр[! вТЬ о ^ Ь/ф / ^ЧирЬ^рпи^ш^шЧ/ фдпАЬрН '11: и! * // ̂ пш 
/[пг^Л^д, ^ршЪр! пр III) п^ршршЬрЬЪр Чштп1 I/ Лгр&шг[пр 1[шщЬр 
1"А[' ^ЛпЬ^рпи/ш^шЧ/ фдфи/шГрЬр^д при/. гТЫф т, р) шцш^щш-
ЪЬ^ к шш[Ьф !'1ишЬН Ч^Ьр, рЬрки /н/рпи}ш1риЪ 
фцпАЬр^д при^ ^Ы/р, и д) Ърш прп<? д.&Ьрр (ор^Ъш^ 
/рипт-д^ш&^р) ^ЬЬ /рмрпд шЧлР [1уш/^шЪпрЫ р[икдфЬ[ ГАгрифпщш-
^шЧ/ ^[ЛНнифд^'рд, птт^ А ЪршЪ ф 1рирЬф *>Ш|/шр/ц 
ЬшфЧ'Ц' пи1^шЬф ^ЬшЧтргрр, ищ ш^ищЬи /{пцШии/^шЬ дЬ-
дш/фдр, прр рр 1р!рдр1,^ Ч]рш ^Ьш шр/ (рш/ГшЪш^, крр 

ЦП 1гч.р{пА ^ пАЬдЬ^ I. рцшш[п[ / ШТ1-1Г д^/гпЛ рр: Чшрд 4", 
пр РЛи^/н^рпидш^шЪ ^^ШгшфдпА шишЬ&Ьш!ф (риЪдЪшд- Ьцф^, 
пАЬдЬ[ I; ш/фф 1[Ш 1Г п!ш1рии 1/ 1зр&чн[пр дЬуш/фдЫ/р, прпЪд{гд 

щЬт^ ^ ЬцшАг фЪ^ т^ршртЬркЪр! 
ОиршршЬрЬЪр ^ЬтшдицпиТ Цшифрп фт[[Л [ицЬ[ ^Чири]-

рпи^ш1риЧл тшррЬр фдпАЬр[< ЧЬт 1с шжмдг^фЬ^ ( шидгф[ ЧмршЪд 
^^шЬтр ор(Лш^шфт ртАЪЬр^д 2'/'!'V прпршп.Ьр 

рШрмЬрЬЪр шЧ/^Ш^Ш г[и.(п I, ШпУ* [ прп2 ЬЪу.Ь^рпсцш^чЛ ф~ 
дпАЬр(гдг ифригрф^рЬЧфгд прдЬдш/фд фдефд >1 ацнирт, 
Ьигр?па /' игкри^д. Тгбг^ОС'•(•Ь и^шрпЬЬркЬ^д /риг? />ргвЬш/риЪ 
ш у фцпя^иЬр^гд ^ « Л / т . ;г/ р и / р а . кр р1 
прпиГ (гршЪш/рчЪ шг/р/гирр.у /, ЛпиришР к [цци^Й-р^, фрЬ'ь/пд 

т-ршртл 
ьрь ршртш^^ЪшЪштпфш^шЬ 

1л. шц г^пе-^ш^ил^пв-ЯЫ»[ф ьГ[* йТшир ^ т-ршртш-^Ъ/^Ь^-
рпи[ш1{шЪ рЪг^шЪрпл.р^т.ЪЫмрт^, д/|Я1.о /Гшпр (Ьммт^ши^Ьи 
и/Ъ&ЬшЪт-ЪЪкрр I* шЬгршЪпш-ЪЪЬрД ^ Iирлцт.Ъ^ ^ ^тЪшрЬЪ^, 
ъ^Ъ шЪшшпфшЦшЪ и шп ^Ъг^Ь^рпи^ш^шЪ рЬ[[тЛлЬр^ шгр^Ьдп^риЪ: 

3) Ькпш^мТ ш^Ьф фп^рр [рирЬф ^ [ип~ 
иЬ[ глуш/^ш^г риЪ гГши^Ъ (ЪЦшт^а ^ПЙ-ИЛЬЪ^ 
[ит.пЬрЬЪ[гУ ^Ъ^риЬшЪ фп[ишп.пг.р^ПХЛЙЪЬрр)' ЦшрЬф ^ рЬрки 
шиЬ^, пр (ГгТ^шиЪт-РриЪ» ^р^шЪп^мГ п^ршршЬрЬ%р Ч & 
аршв^Ь^ ^Ъг^Ье^рпи^ёлл^шЪ ЪфгШлш^ Ь ср^ ршрршпиЬр^ 1л. [ит-П.ЬрЬЪ{г 
вГ^оЬ-» прп 1.1? ({шрЬф ̂  ЬЪршг^рЬц шЪдмГшЪ цшЪшцихЬ /иинф-
&илЪЪЬр *цЬрЦшридрилЛ 1л_ и^шшгРш^шЪ ^р^шЪпиг/ шЪЪктшдшд 
[Ьй^Ш-ЪЬр^ 1л ршрршглЪЬр^з ^т-р^тЛлр ?лп: 1Т[г*//'шЪЪ^шш^ 
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»"? I V//, Чип у ги[ [пи1 11Ш -т 11111 р 1П •^рчЧ: ГТI I и". I 1Г1Ч1 р [/ ПI II п I 1(11111II [> р Ш ~ 
Р^шЪ !) 1,11 II11 шЪршфиртр Гр^Ш^р, /рирЬ/ф ( Пр П р щЬ И Ш/Г] 
фдпЛЬр^ дЬцш/^дт-Р^шЪ шщшдпцд рЬрфч^ ршпЬр/г ^шир 
1]шрпг] ^ ф И (и 111П П1 Р / IIIЪ 111 рг^ри Ч/р фЪ Ь^ 

•1) Ърь 2и> Ь 'М' р 1ри р1) (1 р, ри ^ш^шиЬрЬЪр ^ЪтрЬк]-
рпи]ш1рпЬ фдт. ^ 4 иГЬр&ииргр дЬцш^д шЪштпфш^шЪ ф~ 
ЧШ-ЪЬррЬ11 ши^ш пц-ршртш^ш^шишЦшЪ рЪ^шЪт.р ршпЬр^ ^ 
гРшир нр! тр ^ гушиЬ^ пиршрини-^Ли^Ь^рпщш^шЪ дгч-д-ш^ЬпЪЬр^ *шр~ 
•РС Прп^ */*шиЪ нфш^ ^ипГшрЬ^ фп[чш^шр& шцгрЬдпир 
шрщпЛ^г шЧ/р! пр ^ш^шишЦшЧ) дЬцЬрр шЬр /ипп р[) шщЬ и (гЧ/ 
чЬР-Р ^ шЪшшпфш^шЪ фдпЛЬр[! и т ртртЬрЬЧ!^! 

"I-"":/' Ь рииЬрЪЧмр прпр цЬицуЬрт.!? ифтр ( фп[ишЪдпц 
Ч тЧл] (т 11! 1]1щ) 

5) П/ршртш^Р&грЬи^рпири^шЧ! п 1 '11111р!и:<)ри.! ршдштр^пг] 
П1 ршршт^шЧ/ г]г//_/ушг/р пм Лр[уд ир1П1 !- шшррЬрЬ^ фп[ншг]_шр& 
пнрфдт РриЧ/ шр^^пЛ^ ^шЪг^^ишдпд рЪг^шЬрт.р(т&ЪЬррг ИпиЛ&~ 
ЪшщЬи пкУЬг! ^ кдЬ^ псршршЬрЬЧф шцгфдш^рри Ч/р 1 ^шфрЬЪ/г 

т ршрш ш1р1П1 пш рпшршифг ш п Ц ш [ ш Ъ и[ш^шЪЪкрпыГ трр шд-

уЬдпиррпЛлр трти&ш рпг[пиР ^ п^ //[ин^Чг рпг пш при рш р [1 (Ш-ршрт. 

ЬаЬа ршри^ «р^т-ря, ш рш рш, Ьиг^ап 3 (СшёРрпд# 
рт.рс{С, иЬп. рр^шЕ, п1 ршрш. еЬат «Ьр1фр»~̂ >?>ш1. -Ьг-шй1 

ч,тЪЪЬр[/ До, тршрш. ЬагЬагхи- <г1{прДшЫц»^>Ьш1. 
и ш^/Ь), шуф рЬрш^шЧли/риЧ/ 1[шпш-д1[ш&^)[1 Л ^Ъ^пАш/риЧ* прпр 
шпшЪ&ЪчЛшш^тРрн-ЧАЬр[г 1П10 (Ьдш!^! р^/тТ -11 /А Ьп^Ч/ш^/тиГ 
~\и_~пг[ ^^Л^Ьр^ д.Ьрш1^2ппш.р^пАгр, -Йк(71/р,Ьр[1 шпшшРргАр, 
Ьр1[Шр и /рнрб. аш{Ъш^прЪЬр[, шшррЬрш-Р^шЪ ^ЬршдпиГр, Ъш[иш-
ЬтфрЬЧф 1[ЬрърЧ/рьр рьршиири.р!^ 11! 11*11 ?!!,р[ 1 Ьр^ршрршпЪЬ-
р[> П1 &Ш]Чии1[прЪЬр[1 фш1{ г^шпЧии!р, рЬрЬи ршпшЦЬру ш г! ш, п, Ь 
&.ш^Ш1[прЪ1.р[,д Г./ипп ^ниф^гп </// -ш^, . I, ^Ьшшцш Чрш -
РршТр и шцЪ)г <,ип[шЧииршр р[„! ( /рпгрГппТ шртртш/риЧг 
шшррр Г1Ш^1ри/риЧ/ тЬчшЪпАЪЬр^ /УД Ъшрд, пр /рирпш ( 

шшцш пиип^ипчщ[>рт РриЪ: 
6) П^ршршЬрЬЪр шЬрш шГЬА шд^Ьдт.рргА ^ рпдЬ[ !ри[~ 

ири'п фдцАЬр^, ^.шш^шифи 1^р^дЬрЬЪ[) [[рш: г1,рч1дЬрЬЧ/[1 рш-
пшщшршр^г к ш1;пшЪпАЬЬрр «^Аг^Ь^рпщш^шЬ» рфидпг] ршт шшр-
рЬр ифтр / ршдшшрУ^ псршршш^шЪ шдгфдшрри/1р: 

1 ЬГ^ш. „АгсЫу опеп1а1т\ 1961, М 3, ^ 353—105: 
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ТНЕ ШАКТЕАЫ АКТП 1Ш0-ЕШЮРЕАК 
ЬАШ11АОЕ5 

5 II М М А К V 

1гк1о-Еигореап е1етеп1.з Ьауе Ьееп регсе1уес1 т Ше УО-
саЬи1агу аш1 ^гатгпаНса1 з{гис1иге о! 1116 11гаг1еап 1ап§иаде 
еуеп а! Из еаг1у з!аде8 о! йеуе1ортеп1. ТЬе 1о11ошп& е!1ог1з 
1о сНзсоуег апс1 беПпе Шезе аге езреааИу п01е\У0гШу. 

1) Боте о! Ше гезеагсЬегз (К. Р. ЬеЬтап-Наир1, Р. КгеЬ 
зсЬтег, К. Е1з]ег) сопз1с!епп§ Ше Игайеапз аз Ьаутс; гш г̂а1е<3 
1гот Ше \уез1егп раг! о! Аз1а М1пог апс1 еуеп а11етр1тр 1о 
ге1а1е (Ше „иррег с1азз") 1о Ше 1пс!о-Епгореапз, саН аНепКоп 
1о Ше ех1з1епсе о{ зисЬ рагаПе^ (езреааИу т регзопа! ап<3 
р1асе пагаез) аз: 11гаг1.ра1агь „1а\лт" — Ьус. РаЬага (Ше пате о! 
а сЙу), Р1гаг1. ЬиИрг1—Ьус. 1ас1а, Игай. 1иЫ „иютап" + Нигг. 
1рг1 Огай. еиг1 „таз1ег", Нгаг1. Мепиа&е—Ок. МЬш;, 1)гаг{ 
Аг§18И8е—Ок. 'Аругохт]? „оп^ЫЛ етс. 

ТЬе ЬусНап-Нга^еап сошайепсеь ^уеп Ьу Вгапйепз1ет 
аге рагНси1аг1у 1п1егез41п .̂ 

2) АпоШег §гоир о! гезеагсЬегз (А. Б . МогсИтапп, Н. сап-
Йа1^1ап) Ьаз1п^ Ше1г оЬзегуа1юпз оп Ше е^опеоиз ЬеНе! Ша( 
Ше Нгаг1еапз \уеге Ше апаеп! ргейесеззогз о! Ше Агтетапз 
Ьауе епйеауоигесЗ т Ьпп§т§ 1о 1щМ з1тПагШе5 ш Ше 1Лгаг-
1еап апс! Агтетап 1ап§иаоез, 5апс1а1§1ап оНеп 201п^ 1о Ше 
оШег 1пйо-Еигореап 1ап^иа^ез 1ог 1ас1з. Аз Ше сгШсз о! 1Ы& 
сопсерНоп Ьауе рот!ес1 ои1 (езреааИу А. О. 8аусе. Н. НйЬз-
сЬтапп, Н. А]апап) Ше та]оп1у о! ехатр1ез аге ипгеПаЫе 
ап(1 по! {оипйес1 оп Ше з1пс! зс1еп1Шс 1ауз о! сотрагаНуе 
Ьп^ШЗНсЗ. 
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3) О. Карап1зуап Ьаз Гоипй ап ехсерИопаПу о;геа1 пишЬег 
о! рага11е1з.Не Ьаз по! оп1> ипсоуегей питегоиз „1пс1о-Еигореап 
е1етеп1зи щ Ше Цгапеап уосаЬи1агу апс! еуеп 1п Ше {ггатта-
11са1 з1гис1иге, Ье Ьаз тасЗе зерага!е сотрапзопз \У>Ш Ше 
1)гаг1еап, Агтетап апс! НШИе 1апоиа§;е8 аз \уеП. Но\уеуег, 
Ше уа!ие о! 1115 сотрапзопз, Ьаз сопзМегаЫу йесгеазей йие 
1о Ше 1ахпе5з о! Ыз теШой апй Ше {аИасюизпезз о! Ыз се-
нега! сопсерИоп (Ьауш^ с1аззе<3 Агтетап апс! Ше НИШе 
1ап§иа»е \МШ игаг!еап, Нигг1ап апс1 а питЬег о! оШег 1пс1о-
Еигореап ап(1 поп-1пс1о-Еигореап 1ап^иа§ез т Ше „Авттс" 
^гоир). 

4) ЬазИу, Ше соп!етрогагу гезеагсЬегз, Ьу ассерИп§ 1Ье 
1ас1 Ша1 Угаггеап апй Нигпап 1огт ап 1пс1ерепс1еп1 ]1п§и18ис 
§гоир, еИЬег 1^поге Ше Р1гаг1еап апс! раг11у Ше Нигпап „1пс1о-
Еигореап е1ешеп1з", ог а! Ше тоз1, сопзЫег Шет 1о Ьауе 
соте 1гот Ше 1п<Зо-Еигореап 1пЬез апй реор1ез пе1§ЬЬоипп^ 
Ше Нгаг1еап8 (I. М. БуакопоН ап<3 оШегз). 

А1 йгз!, Ше аиШог о! Ш18 \Уогк \уаз т а§геетеп1,ш1Ь 
Ше 1а11ег Шеогу \УЫСЬ епдеауоигед 1о ехр1а1п „Ше 1пс1о-Еиго-
реап е1етеп!зи 1п 11гаг1еап аз Ьауш^ Ьееп тПиепсес! Ьу Ше 
1пс1о-Еигореап 1ап^иаеез (Агтеп!ап тсШдей). Ношеуег, 1иг-
Шег зШбу 1п1о Ше Нгаг1еап 1ап§иа§е Ьгои^Ы 1о Н^Ы зо т а -
пу И1п(1о-Еигореап е1етеп1з" апд о! зисЬ ^иа1^1у а8 1о таке 11 
1троз81Ые 1о сопз1с1ег Шет а11 аз з1тр1у Ьогго^1п§з ог зиЬз-
1га1ит. 

А сотрагаИуе з!ийу о! Ше рЬопеИс з!гис1иге о! Ше 
Нгайеап 1ап^иа§е Ьаз ЗЬО\УП 1Ье { О П О Ш П ^ Ьаз1с соггезроп-
Йеп8е8. 

1) А1 Ше Ье§1пШп§ о! а шогй Ше 1псЗо-Еигореап У01сес! 
азр1га1ез (*ЬЬ, *§Ь) соггезропс! 1о Ь* (1, Ше У01се(1 соп-
зопап1з (*Ь, *(1, *§) соггезропс! 1о р, 1(1), к; Ше У01се1езз соп-
зопап1з (*р, *1, "%), 1о р, 1, к (ч, Н). 

2) 1п Ше тккНе о! а \^огй и и'аз по! розз1Ые 1о Шзсо-
уег апу сопГогтИу т ге1аИоп 1о Ше 1Ьгее ^гоирз о! 1лск>-Еи-
гореап сопзопап!5 гпелиопей У/Ь1СЬ т ау Ье рагИаИу ассоип-
1ес1 1ог Ьу Ше ресиНагЛу о! Ше ИгагШап (АссасНап) сипе1-
1огтз, ап<1, регЬарз, Ьу Ше 1гапзШопа1 з!а1;е о[ зоте о! Ше 
Нгаг1еап зоипйз. 



3) ТЬе 1п(1о-Еигореап раМа1 сопзопашб (*§'Ь, :=%, 
соггезропс! луНЬ 1Ье поп-ра1а1а1 зоипйз, 1. е Ше ЦтаЛеап 1ап-

15 а СепШт 1ап^иа^е. 
4) ТЬе 1пс1о-Еигореап 1аЬю-уе1агз (*§УЬ, *ку), сог 

ге5роп(1 \УЙЬ Ше сотЬтаПопз ки, Ьоу/е\щг, по 1аЫаНга 
Поп оссиг5 Ье1оге 1гоп1 УОУ/е1з. 

5) ТЬе Шёо-Еигореап зопагЛз (*г, *1, *т, *п, К, *и) изиаПу 
сотсМе ш!Ш г, 1, ш, п, 1, (I), и (у), апс1 Ше зуПаЫс зопап1з 
(*Г. *} *и) шШ аг, а!, а(га), а(а), 1, и. 

6) ТЬе ЬМо-Еигореап *5 аз а т ! е соггезропйз 1о з, зо-
теНтез (Ье1оге 1гоп1 уол^з?) 1о 8. 

7) ТЬе 11гаг1еап 1аг^иа^е Ьа5 5оте Мюзупсгаз1ез: а) 
1гап5Шоп о! *й>2, *с>з <3ие 1о ра1а!аНга1юп; Ь) 1озз о? уе1агз 
(езреоаПу сг) Ье1оге оШег сопзопап1з; с) йеуеМртеп! о! 
уол'е1з зоигМ Ье1оге г а! Ше Ье^тпищ о! а мопЗ апй Ье1оге 
сопзопап! ^гоирз (зр, §1:, кк, хЬ, е!с.) е!с. 

8) ТЬе Цгайвап 1ап§иа§е Ьаз по! геЫпеё Ше (НзИпсИоп 
Ье1\уееп зЬой апс! 1оп§ уоуе1з зресШс 1о Ше рагеп! 1п(1о-Еи~ 
гореап 1ап^иа^е. 

9) ТЬе 1пс1о-Еигореап :;:а, ':а соггезропй 1о а; *ё, *е, т 
зоте сазез 1о е, т оШег8 1о а; *о, о, 1о и (*б зотеИтев 1о а). 

10) ТЬе ресиНапНез о! Ше Нгайеап ШзспрПопз гпаке И 
1шрозз1Ь1е 1о <Мше Ше з1а!е о! Ше (ИрЬШоп^з. Ноигеуег, Ше 
оуепуЬе1гшл§ ша]оп1у о! 1пз1апсе5 р о т ! 1а Шеи топорМЬоп-
§1гаПоп. 

ТЬе 1о11о»1Г^ 1пс1о-Еигореап со'псМепсез тау Ье оЬзег-
уеб т Ше §;гаттаИсе1 з1гис1иге апс! \ осаЬи1агу о! Ше Iкаг-
*еап 1ап§иа^е. 

\ ) ОгаттаПса! к1гис1иге: Ше -з(е) епдт^ т Ше Ег^аПуе 
ог АсИуе са5е, зт§. (с!. 1пс1о-Еиг. N01x1. сазе, зт<^. *-5), „по-
пппаНуе" ог ра531Уе сазе, з т§ . -щ (с1. 1пс1о-Еиг. Асс,- саве, 

*-п ог *-т) , Оеп. са5е, з т ^ . Ч (с1. Ьа1. Оеп. саег, зт^.-т, 
Се11. -1), ЕгДп ' е ог ас^уе сазе, рЗ.-(а)5(еу) [с1. 1пёо-Киг. *-(е з], 
Ше Зг<1 регз. р1. о! 1гапзШуе уегЬз - Н и (с+. 1пс1о-Еиг. гпШ-
(11е У01се о! уегЬь, Зге! регз. р1. ":-еп~1о)« Ше Згй регз. р!. о! 
Ше ргоЫЬШуе 1огт о! !Ье 1трегаЦуе -е'Ми (с!. НШ. кипап-
1и „1е1 Шет з!пке" = ОМ 1пс1. ЬапапПу, Згй рег^. з т ^ . о! 
Ше т1(1с11е ог разз1уе У01се -п (-иг1,-аиг!) (с!. НЛ!. -п] егс. 
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2) УосаЬи1агу: а) Моипз—а{п)йа{т) „ге§1оп (?1, ргсу1псе 
, 11Ё1(3 (?)" (с!. Агт. агкЗ, Ша1. Ьапс1, „ПеШ", ТосЬ. А ап1, В 

ап1е „р1ат"), агтиг1 яГат11у(?)" (с!. Агт. агт „гоо1, 51ет, 
тпЬе", 2-агт „1пЬе"), апйте „с!еес1, е\р1о11, уюгки (с!. Агт. 
аглет „Йо, 1и1Ш" агагк „Йеес1, ехр1о11" аг§е „ЬаЬе, с'шМ, 
уоиШ" (с!. Ауе51ал, ОШ Регз. агзап „тап, та1е"), Ьаи$е „УОГЙ, 
бреесЬ, огйег; оЬ)есГ (с!. Агт. Ьап „зре^сЬ; Ш1п§", Ьа1 
„•^огс!", ОНО. Ьап „огбег"), Ьиг^апа „1ог1ге55 (?), аихШагу 
агту (?), агту (?)" (с!. ОНО. Ъиг§ „{ог!гез5", Ок.<^Ре1аз^, 
таррс, „1о\уег, ^йгезз")1, Аипийе „ЬаШе, ИдЫ" (с!. Ок. сЦц 
„тигйег", ОМ 5сапс1. ^иппг „ЬаШе, И§Ы"), киЫ „уаР 
1еу (?), 1егг11огу (?), ге^юп(? ' (с!. С1тЬ. сттт, ОЕ. с и т Ь < 
ргае-Вп1. *китЬоз „уа11еу"), ьзршйе „Ьарр?гез5 (?)" (с^. ОМ 
Шс1. зрЬ"й1- „ьиссе55", г?и55. у-спех „5иссез5", Ьа1. рго-зпеги5 
„рю5регои5, 1ог1ипа1е, 5иссезз{и1, Ьаору", НШ. ?рш~ „еа1, 
риепсЬ"), кар1—а теазиге [с1. ОМ 1пй. карай „1\УО Ьапй-
1и15" (теа5иге), Ок. у-жш<.с а теавиге]1, Ши{ш) „у7отап" 
(с^. 1о\у .О. 1йс1, 1й1 „\уотап, §1г1"), рщЬщп'/е „ох, саШе" 
(с!. ОМ 1п(1. рази-, Ра1. реси, ОНО. ПЬи „саШе"), рИ'/е 
„сапа1" (Агт. ре!ет „1о Щ ' Й дагЬ'/е „госк (V)" (с! А1Ь. кагрё 
„с1Ш, госк"), дагте[и „Ьо1Мау, 1е5Нуе оссавхоп" №. А1Ь. 
Ое^. кгсте ,,Ьо1Мау), {аг(а)тапа11,е-И—а к1пг! о! Ьи1М1П§ 
(с1. Ок. тёряр^, ^грер.^ „араг!теп1, аЬойе", соттоп1у изей 
т Ше р1игаП, Ше „^Ш" (с1. ОМ !п<1 дэИ- „§И1", Ьа1. (Юз, 
с1оИз „§1Й", Агт. 1иг-кс „^11, *ах"), ийиИ „У1пеуагс1" (с1. ОНО 
1о!а ,,^гареУ1п»1 ^гарез"), иесИа(пг) „№отап" (с!. 01с1 1пс1. 
уайЬи- „ЬгМе, уоип§ ууотап"), иеИ , .тее1т^(?) , ^агЬепп§(?)1 
5^час^ (?)" (с!. Ок. № „СГОУМ, ^гоир, 8^иа(1"), Шг'/е „§аг-
<1еп, рагк", (с1. НШ. 1аги, Кизз. дерево „1гее"), газе 
„з1геп^Ш (?)" (с!. Н т . дам^з „з1гопу, вгт") , щЩЬЦе „8ееб, 
оНзрПп§" ( с ! ОЕ. Чефа „ЬгапсЬ", А1Ь. Й]а1 „Ьоу, сЬЛй, зоп"), 
е1с. 

Ь) Ас^есИуез- Ъайи$х/е ,,^опЛег!и1 (?)" (с1. ОМ 1пй. 
ЬЬайга-Ь „Ьарру,§оос1", зй-ЬЬайга-Ь „'тэпйегГиГ), §агиИ „Ьеаи-
Ши1, доос!" (с1 Ок. /ос.о? „§оос), изеМ1"), НигШЫ „ппеа-
1:п§(?)" (с!. ТосЬ. А \уаг, В \^аг „у/э1ег", ОМ Зсапй. иг я1вЫ 

1 ТЬе УгаПеап шогй 18 т а11 ргоЬгЬППу а Ьо^ош^пе-



гат"), кигип11е„ тщМу, Ы§Ь (о! тоип!ат)" (ск ОМ 1шк зйга-
„з!гоп§-, Ьагй(у), Него"), Шкиг'ь ,,саИес1"(?) (ск Ок. I™ „(о Ип, 
са11, паше, айбгеяз, опЗег", ОНО. за^еп "зау-1), 1ага(&У \е 
„гп§Ыу, з1гоп^, тапу" (ск ОМ 1жк 1ага~ „зггопст", НШ. 1аг~ 
УиШ- „81гоп^ тщМу"), е!с. 

с) Ыитега!з— тппе „опе" (ск ТосЬ. А заз, В зе „опе", 
ОоШ. зитз „опе. зоте") , аИЫ „1еп Шоизапск тупаЛ" (ск 
ТосЬ. В 1итапе „1еп 1ЬоизагМ", Кизз. тысяча „Шоизапс!", 
Агш. {Чу „питЬег"). 

(1) Ргопоипз— 1е-8е „I" (с!. 1гМо-Еиг. *е~е'(Ь)- „Iй, 
\уЬепсе Агш. уез „1",апсЗ 1]гаг1. ~§е), -те „те" (ск ОМ 1пск 
т а , Ок. [хг, как т е „те"), -п1 „Ыт, Мз", (ск НШ. апшЗ, Кизз. 
он „Ье", Агт. па, ~п „Ье"), и-Ы „ту" (ск НШ к! дЫз", 
Агт. за, ~з ,ДЫз"), аЫ{е) „тока!, шшсЬ", а1изе, „УШО, уЫсЬ", 
д0!е-к' 1е...аШ$шг/е, аИ...аНр1 „зоте оШегз", иИ{е)8е 
„Ше оШег" (ск ка!. аНиз, аПз „оШег", аНдШз „уЬоеуег, \ука~ 
1еуег"), а(1)/и(е1) „опе, зотеопе" (ск СМ 1пс1. апуа, А#ей1 
апуа, атуа , ОМ Регз. а т у а „оШег" ог как йпиз, оМ Ь г т 
отоз „опе, зотеопе", ОоШ. а т з „а, опе"), е!с. 

е) УегЬз— аЪа~ „{о шзЬ(?)" (ск ОМ 1п<к ауа{1 „иазЬез, 
(1етапс1з, а1с!з"), аЫИйи- Во асМ" (ск Ок. осрёХХю „{о &го\у, 
т а е а з е " , Агт. ауек „тоге", уауе1ит „1о а:М"), „{о 
1ау (а сапа.1), (1Нуе (рпзопегз)" (ск Ок. офо „{о 1аке ауау, 
1о (Зпуе ашау"), аги~ ,До &1уе, зегуе" (ск Ауезк аг~ „{о 
уе, ЬезМш, зегуе, УоисЬ"), сш§Я~ „1о оссиру" (ск Ок. ёуш, 
аог. ёзут „1о кШер, ЬоМ, оссиру, ошп"), а§1а- „{о з1аг1 (?)", 
а8'1с1и- ЬтИ" (ск ОМ. 1шк а~з1:а~ „то з1аг1, зе! Мок Ье", 
Ок. 13x̂ -11, аог. еог-г]7 „1о ри1, егес!, 1игп, НтЙ"), а1и~ „1о еа1, 
сопзите, Лезкоу" (ск ОМ 1пск аскш, аШ „ат еакпд, 1з еа-
1т§", Агт. и!ет „1о еа1"), с1а- „1о с1о, таке с!о", гааи~ „1осМ, 
ехеси!е, сгеахе" (ск ОНО. шоп „1о Йо, ехеси!е", {е+а „с1М"), 
егЫа „1:о арреаг(?), соше(Р)" (ск А1Ь. аог. егоа „сате", Агт. 
1тр. ап „пзе! соте!)", 1га,§1а- „1о Ьеаг, оЬеу", кат- „!о Ьеаг" 
(ск ОоШ. Ьаиз^п „Ьеаг"), тапи- „1о Ье, ех1зГ (с!, как т а -
пео „!о з!ау", ТосЬ. АЗ тазк „!о Ье, ех1з!"), раги- „!о с!п-
уе, !аке аи'ау" (ск Нж. рагЬ- „1о Йпуе", Ок. порабш „!о кзке, 
1е! разз, зепй"), зИиа- „Ье к т б " (ск Ок. Нотег. 1'ХЙ(Р)О; 
„Ьепеуо1еп!"), 8и1иШ- ,До 1а11 оа опе'з 1асе" (ск Агт. зоЛт, 
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зо1озк1т „1о сгерр, сгаш)", ОМ. 1г. ^зе'йй „Ье 13 бга§§1пе, Ье 
1з сгашНп§"), 8Щ1-, 8Шз{1)(а- „1о ЬъчМ" (ск Ок. ,До 
ри1, аггап^е, Пх, Ьи1М", Ауезк, ОМ Регз. ЬаШз- „аЬобе, 
ра1асе"), Паи- „1о зау, зрелк", (1п1 „пате" (ск НШ. 1е-
„зау), ЫЪагйи- „1о ^ у е (?)" (ск Ш И Йау1а0 „I §ауе", Агт. 
1ат „§1Уе", аог. е!и), и1а- „1о ^о", и1а „Ю 1аке (?)", аШНа-
„1еай (?)" (ск Ок. ёХаш, еХда̂ ш „1о йпуе, 1аке, 1еасЗ, §о, зе! 
ои1, !еауе"), г1еЫи- ,До орргезз" (ск Ок. ка̂ .го[ха1 „1о \уоипй, 
Иигк кШ, Лез!гоу, 1ооГ, ке!1. йёШ „1о 1оПиге, 1огтеп1"), е!с 

1) АдуегЬз, ргерозИопз алс1 ро51^роз1иопз, соп]илс!:опз, 
рагЬсМз— аИ „шЬеп (?)" (ск ке!. о11т „опсе"), аше „\ше-
ге (?)" (ск 1псМ-Еиг. *аи-, *и-, *иё- 1гот !Ье 1а!1ег 1огт ТосЬ. 
В ша-1 „у/Ьеге"), ш- „\уЬеп" =Нигг. {е-/1.а- „шЫсЬ" (ск ОМ 
1пск уаз, у:6, уа Ауезк уо „шЫсЬ"), ШИ-п1 „1Ь ге" (ск ка! 
1з!Т „1Ье^"), раг1(е) „ипШ, {ои'агй" (с|. ОМ 1пс!. рап „1Ьоиг;Ь, 
ЬеМге", Агт. аг „!о;Ьу"), еа1, е1а, е'а „агкЗ, а!зо, 1оо, аз" { 
НШ. -1а „апй, а1зо, 1оо", ТосЬ. А уо, В уа1 „апй"), зикг 
„аз (?), шЬеп (?)" (Ск ОМ как зо-с „аз", как з! „у/Ьеп, 1- , 
Со1Ь з\Уё „аз"), «1е1 —а рагИс1е вдМсЬ 13 соттоп(у 
изей 1о етрЬаз12е Ше ргеУ1оиз «ого апс1 езреглаПу изег! \У!'Ш 

пе^аНуе (ск Ок. у}., ой-у1 „по"=11гагк и1 Ц в , ШЧе „Ьи!. 
еусп, апск а1зо„ (ск как Л е „ .пс1, Ьи1"), ше\1) „Йж'1 141... 
сМп'!" (ск Ок Агт. т ! „йоп" "), -р1 (аИ...аИ-р1 „зоте... 
оШегз") (ск как -ре), ш „по" (ск Ок. ои „по"), е!с. 

ТЬе аЬоуе ^теМюпео 1ас1з, аз \уе11 аз Ше оЬзегуаИоп? 
тайе о! Ше сошсМепсез т Ше Игайеап апй Нигпап, Нгуаза 
апй Агтеп'шп 1ап§иа§(" 1еас1 из 1о Ше {оПоу/т^ сопсМзюпз: 

1) 31псе Ше Нгаг1еап-1п(1о-Еигореап 1зое;!оклс5 1по1ис1е 
1Ье 1ип(1атеп1а1 з^гаШт о!^Ье стгаттаНса1 з1гис1иге апй УО-
саЬп1агу, Ше ИгагМап 1ап^иа§е пЩ'Ы Ье заМ 1о Ьауе Ьееп 
т йе^пйе со^па!е ге!апопз \укЬ Ше 1ш1о-Еигореап 1ап^иа^ез 
Оп Ше оШег Ьапй, ууЬегеаз. а) 1Ье 11гаг!еап 1ап§иа§^е Ьаг1п'1 
апу езресхаку сМзе Пез \У!Ш апу о! Ше оШег 1пс1о-Еигореап 
1апс;иа^е ^гоирз, Ь) Л Ьаз ге!атес1 теге агсЬаш {гаНз Шап 
регЬарз апу опе о! гЬе оШег 1пс1о Еигореап 1ап§иа§ез, апй 
с) зоте о1 Ше {кз11п§и1зЬ1П^ 1еа1игез (Из ЕгуаПуе соиз1гис-
Поп) аге по! 1ттес11а1е1у йенуес! 1гст Ше 1пс1о-Ригореап 1ап-
§иа^е, 1Ьиз Угайеап зЬоиМ г.о! Ье с.опзШегей аз йпесИу 



зиссеейш§ Ше 1а11ег И 15 гаШег а зо-саПей со11а!ега1 га1а«уе, 
\УЫСЬ Ьаут§ 1оз! Из соппесНопз \У!Ш Ше 1пс1о-Еигореап 1ап-
Р р к а! а Щпе \уЬеп И ИзеИ зШ1 гейшей Из Ег§аЦуе сопз-
{гисНоп. 1г !з еУ1Йеп! Ша! Ше 1пйо-Еигореап 1ап§иа§е у/аз по* 
гзоЫей - - и Ьас1 г.оге ог 1езз с1озе1у геНшй кш о! \УЩСЬ 
Огаг!еап п.из! Ьауе Ьееп опе. 

2) Ьа1ег, Ше Нгаг!еап 1ап§иаре Й1Й по* сотр1е!е1у зеуег 
Кз соппесиопз \\'Ш1 Ше 1пс1о-Еигореап Ьп^иа^ез тПиепсш^ 
апй ЬехА шИиепсей Ь? Шетп. 5ош^ шогаз, !о «ЫсН Ше 
лега1 гиЩз йо по арр1у, шп:': Ьееп Ьогго\\Ж;1 {го п Ше 
пе^Ызоипп^ 1пйо-Еигореап 'шп^иарез, зисЬ аз Ре1аз21ап ог 
апу о{ Ше ге1а!ей 1априаг (с{. 1ЙЬгкап Ьиг§апа апй Рс 
1азр. 77бР-Го;,, 01Й Регз. ог апу о! Ш = оШег !гашап 1аг1ия@§з ГсМ 
Игай. кар ' апй о1й Регз*>ОК. у.а-Л\,гГ Ше Агтешап ,кар1с—а 
теазит^е— Ьет§: ЬеПу? |Ьа 1гашап зоигсе), {гот Агтешап 
(сШгаг!. Аг§1Ыш—т\ате о{ а Ьогзг апй Агт. агсш) е!с. ТЬи<\ 4 
зоте о! Ше Ш^еап-Оге* к, Нгаг1еап-01й АпаЬНап апй оШег 
рага11е1з сап Ье ехр1атей Ьу 1Мг!еап-1пйо~Еигореап сотаиеп-
сез, Ше гетатйег (рагЬ'сЫагеу регзопа1 апй р1асе патгэз) 
ЬаVе гезиНей {гот Ше т(1иепсе о{ Ше Огеек, 01й АпаШПап 
апс] оШег 1пйо-0игореап 1априаргз. 

3) А{ Ше ргезеп! Нте, Ше НигпапЧпйо-Еигореап ге1а-
ИопзЫр 13 1езз ргоЬаЫе (те йо по! Пауе 1п, У1е^ Ше еаг!у 
1псНап Ьоггошп&з 1п Ше Нигпап 1априаре). И т а у Ье зЦГ, 
регЬарз/ Ша! йиппр Ше репой о! „иш!у" Ше Игайеап 1ап§иа-
ре ЬеШ ап т!егтеЙ1а!е розШоп 1п ге1а!юп {о Ше Й1я1ес!з о{ 
[Ье 1пйо-Еигореап апс! Ше Наггап 1априарез, И Ьепр р1аи-
5Ш1е ю а1зо аззите Ше ех1з1епсе о{ оШег ]априа§ез апй Ша-
1ес!з ргезепПпр уапоие з1а§е5 о{ 1гапзШоп апй (Язарреапп 
йиппр Ше Ыз!опса1 репой. Т а к т § ш!о сопз1ЙегаНоп Ше {ас! 
Ша! Ше з!ийу сопйис!ей оп Ше Нигго-Ыгайеап рага11е1з 15 
шсотр1е!е И т а у Ье здМ Ша! Ше У О Г Й , ЬгоирМ аз ргоох о{ 
Ше ге1а!юпзЫр о{ Шезе 1ап§иа^з а1е Ьоггол'ыёз. 

4) 1{ оиг аззитр!юп Ша! Науаза 13 ап 1пбо~Еи~ 
гореап 1ап§иа§е апй с1озе1у ге1а! й !о Ше 01й АпаШНап юп-
^иез1, 1з 1гие Шеп зоте о{ Ше Сгаг!еап-Науаза с о т т о п \ТОГЙБ 
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тиз! Ье с1азЯ |й ипйег 1Ье ОгагШ-Шйо-Еигореап рагаПе]з. 
АпоШег раг! Ьаз 1о Ье гопз1йегей Ше гезиН о{ ти1иа1 тПгеп-
се. З т с е Ше Науаза {г1Ьез, аз {аг аз 1егп1огу 13 сопсегпей, 
ьссир1ей ап 1п1етеЙ1а1е розЛ10п ЬеКуееп Ше ОМ Апа!оНап 
апй Ьтгаг1еап 1ал§иаеез, Ше Науаза Щ щ Щ , т зоте сазез, 
тиз! Ьауе Ьееп а {гапзтПМп^ Нпк. 

5) ТЬе Агтеп1ап-Нгаг1еап рага11е1з, ехо1атей Ьу Ше 
Нгаг1еап-1пйо-Еигореап с01пс1йепсез, тиз! Ье йШегепНа1ей 
{гот Шозе гезиШп^ ипйег ти!иа1 1п{1иепсе. ТЬе Е1гаг1еап 
1ап^иа§е Ьаз Ьееп раг11си1аг1у 1пИиепЬа!. 1п Агтешап, ичйег 
Ше с1гситз!апсез о{ ех1зНпе 11гаг1еап зиЬз1га1и:п, Ша*. 1п!1и-
епсе 15 ехргеззей по! оп'.у т Ше уосаЬи1агу (ЬТгаг1. ЬаЬа 
„тоигЛа 1п">Агт. ЬаЬау „Ы11и, ™Лг| Ьищапа я { о г Г > \ г т . 
Ьигдп Осп. Ьиг^ап, 11гаг!. еЬап1 „ссип!гу>Агт. -еуап 1п р1асе 
патез, №аг1. НагЬагви пйезтгоуа>Агт- хагхаге1 „Ше гаА 
йезйоу, й11ар1йа{е" е!с-), Ьи! а1зо 1п Ше егаттаНса1 з!гисгаге 
апй 1п зоте рЬопеНс ресиНагШез (ргейот1пепсе о! - Ь з ^ т з 
1п Ше 31пеи1аг апй -а- т Ше р1ига1, аЬипйапсе о! -п-згетз, 
1Ье Й1зарреагапсе о! Ш'зНпсНопз Ье!шееп 1ог.§ апб зЬог! УО-
\уе1з, з1гез81п^ о! Ше репи1Нта1е т еаг1у Агтеп1ап, Ше с1о-
81пр о{ Й1рЫЬопё8 апй уои/е1з т ипзкеззей зуНаЫез, регкарз 
Ше аййШоп о! -у айег Шс уо»ек а, о, е а! ше епй о{ а 
\уогй—1г!ег Л н е п -ау, -оу, -ё>*еу). И 1'з ргоЬаЫе Ша! Шеге 
аге §геа! питЬег 01 1]гаг{еап е1етеп!з 1п Агтешап р'.асе 
патез, а ргоЫет \уЬюЬ гечшгез {игШег з!ийу. 

6) БоиЫ1езз1у Ше 11гаг1ерп кприаре Ьаз Ьай а йес?йей 
ейес! оп Ше Саисаз1ап 1ап^иаёез, раг!1си1агу ироп Ше Оеог-
;1ап. Мапу е1етеп!з т Ше уосаЫЛагу апй р1асе патез о! 

Ше Оеог§1ап адЫсЬ арреаг 1о Ье 1пйс-Еигорсап тиз! Ье 
ехр1атей Ьу Ше Огаг!еап тНиепсе. 
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