


Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. — 1910.
(Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg).

Д ва яфетическихъ ѳуф ф и кеа ~te (~ti>~t) въ 
грамматикѣ древне ~ армянскаго (ѣайекаго) 

языка.

Ы. Я . Марра.
(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 6 октября 1910 г.).
С у ф ф и к с ъ  -te —  двоякій въ письменномъ языкѣ древней Арменіи, такъ 

называемомъ «древне-армянском ъ», точнѣе Ь а й с к о м ъ 1).

I .  Одинъ суффиксъ -te (|| -ti >  -t) представляетъ окончаніе Отлож. па

дежа. Онъ то появляется въ полной сохранности (-te), то бываетъ предста
вленъ діалектическою разновидностью (-ti), иногда и съ потерею, - resp. 
ослабленіемъ въ паузѣ (неударномъ слогѣ) исходнаго гласнаго (-t <  [-ta]). 
Этотъ с у ф ф и к с ъ  -te съ его разновидностями сохранился въ двухъ случаяхъ: 
1) въ адвербіальныхъ выраженіяхъ и 2) прилагательныхъ.

1. В ъ нарѣчіяхъ мѣста, resp. времени на вопросъ «откуда?», образо-

1) При словѣ «древне-армянскій» у насъ возникаетъ обыкновенно представленіе о 
нынѣ мертвомъ языкѣ Арменіи, сохранившемся въ памятникахъ древней письменности; но 
рядомъ съ тѣмъ языкомъ не только письменнымъ, но тогда и живымъ, въ древней Арменіи  
существовалъ другой языкъ, прямой родитель современнаго армянскаго языка. Потому-то 
въ лингвистическихъ работахъ, во избѣжаніе путаницы, приходится устанавливать болѣе 
точную терминологію, и мы для этого пользуемся существующими терминами Ь а й с к и м ъ  

для обозначенія нынѣ мертваго языка и а р м я н с к и м ъ  для обозначенія языка, 
дожившаго до нашихъ дней. Подробнѣе объ этомъ см. „Матеріалы по яфетическому языко
знанію“ , II , стр. X , прим. 1.Извѣстія И. А . Н . 1910. ;245
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— 1246 —ванныхъ отъ мѣстоименныхъ основъ и окаменѣвшихъ въ Формѣ Отлож. падежа (Н. М ар р ъ , Г р . др.-арм. яз. ,  § 190), сохранилась исключительно полная Форма -te съ ея діалектическою разновидностью -ti въ паузѣ, такъ —
шит[і asti (< ays-te) отсюда 
шит^Ъ asteyn (<  ays-te-yn) отсюда оісе

> отъ мѣст. 
)

У 1 ays этотъ,

ujjmf, ayti (< ayd-te) оттуда (съ того мѣста, » » ayd тотъгдѣ находится второе лицо) (у 2-го лица),
шЪіп[, anti (<  ayn-te) оттуда \

* ш Іт І > Ъ  *anteyn >  вульг. ш Ъ ^ Ъ  andën (<  ауп- [-отъ мѣст. ш/ L  ауп тотъ, te-yn) оттуда оісе Jпі-иш/і usti ( <  oys-te) откуда 
nuumhUL ustemon(< *oys-te-man) откуда либо, 

откуда нибудъ
пиишЬр usteq (<  *oys-te-q) откуда либо, 

откуда нибудъ

» * у и * oys к т о 1).

Іа . Съ ослабленіемъ и послѣдующимъ усѣченіемъ исходнаго гласнаго тотъ же с у ф ф и к с ъ  въ видѣ [-to > ]  -t появляется въ параллельной къ nuumf, us-ti Формѣ пииш us-t откуда. Эта Форма также употребляется самостоятельно, наир. М . Х о р ., 1 ,1 , Т и ф л и с ъ , 1881, стр. 3,9. Она же, казалось бы, употребляется и въ качествѣ суффикса для образованія Отл. падежа, напр. jlrmnuum yet-»-us-t сзади, Ы^чУ^пииш  ekeleè-bus-t изъ церкви, 
рпишп ver-ust сверху и т. п .1 2); это образованіе однако наблюдается лишь въ основахъ о, resp. и, въ которыхъ и s особаго, независимаго отъ мѣстоименія *oys, происхожденія, какъ будетъ показано при обсужденіи яфетическихъ переживаній въ нормальномъ Ьайскомъ склоненіи. Но какое бы объясненіе ни принять для слога us, въ цѣломъ Форма образована все таки съ суффиксомъ -t (<  -ti).Исходное t  і  также сохраняетъ ш .™ /, us-ti въ такомъ своеобразномъ сочетаніи, но лишь тогда, когда Форма осложнена еще мѣстоименнымъ придаткомъ ï  п ( <  уп), при чемъ, однако, гласное и подвергается вторичному ослабленію (и у [ <  оу] >  и ;> э): ^ р и ш (,Ъ  ver-os-ti-n сверху оісе, снова.

1) М ѣст. *oys самостоятельно сохранилось лишь съ перебоемъ s въ 1і, въ письмѣ исчез
нувшій: у  оу (У ow), resp. п о (< *оуѣ , resp. *oh) кто.

2) cp. Н . М а р р ъ , Гр. др.-арм. яз., § 108.
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—  1247 —2. Въ прилагательныхъ, произведенныхъ отъ тѣхъ или иныхъ именъ съ помощью того же окончанія, полная его Форма (-te, resp. -ti) появляется рѣже:
zazoTH-o-ti (||-te) омерзи

тельный

<$Ъпт[і hon-t-o-ti (Ц-te) обветшалый 
tHrn.lrjnm[i merel-bo-ti (j|-te) м ерт 

венный', мертвечина 
£рпт[> &oq-»-o-ti(||-te) ничт ож ный  
ulnmf. son-»-o-ti (||-te) пуст оват ы й, 

тщеславный

tuuuuupntnfi о tar-t-o-ti (Ц-te а) 1) странны й

отъ zazir (осн. а или і) м ерзкій ,

» <Ц& bin (осн. о) в ет хій ,» ЛгпАгш^ (осн. о) mereal мерт вы й,

» z b p  ftiq (осн. а) ничт о,» и[.Ь sin (осн. о) пуст о й ,

» шитшр ötar (осн. а) чуж ой .

2а. Чаще имѣемъ при образованіи прилагательныхъ усѣченную Форму (-t) того же падежнаго окончанія; въ однихъ случаяхъ этой усѣченной Формѣ предшествуетъ, какъ въ предыдущихъ примѣрахъ, гласный звукъ о, въ другихъ —  и . Ни тотъ, ни другой гласный не присущи темамъ, среди которыхъ попадаются неоднѣ основы-о; гласный звукъ о, resp. и, долженъ быть различаемъ, онъ не долженъ быть сливаемъ и съ самимъ суффиксомъ -te (Il -ti>  -t); они, гласный характеръ о, resp. и , и с у ф ф и к с ъ  -te расчленяются, имѣя каждый, какъ увидимъ, особое происхожденіе:а) примѣры прилагательныхъ на -t при предшествующемъ о —
ЧІ>Ъп,п gin + o-t съ виномъ, винный 
^b.jLnm  delon-i-o-t окелтоватый, 

блѣдный
Ьп.шЪ^Ъпт erm dd n -i-0 - t ревнивый

цш^£піп zöin-+o -t распущ енны й

р шЪпш ^an+o-t съ пахтаньемъ 
бш^пш  tak-HO-t дырявый

ОТЪ ц-pbft g in i вино,» у.Ь'ірЬ delin (осн. і или о) ж ел

т ый,» Ьп-шЪ^Ъ erandon (осн. еап) р ев

ность,» (ч пг )  zöin (zoin) безобраз

ный,» р шЪ Оап (осн. і) пахт анье,» ёшіі tak (осн. и или і) дыра,

1) Разновидность -te появляется у этихъ же словъ въ сильныхъ падежахъ, напр. Род. 
мн. ч. и%пшЬша san-t-o-te-i-a-â.Извѣстія И. Л. Н. 1910.
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—  1248 —

отъ kaskat (оси. о или і) со

мнѣ ніе, подозрѣ ніе,
» nuiip woskar кость,

» pnu  qos (оси. о) парилъ.

Примѣры прилагательныхъ на -t  при предшествующемъ и —

ірииіішЬпш kaskat-no-t подозри

тельный
вульг. пиі^рпш woskar-i-o-t костлявый 

пипш qos-bo-t парш ивы й

»ШLШ^Ш^ПLIЛ awazak-Ki-t разбойн и

ч ій , изобилую щ ій разбойникам и  
ршиЪпит dön-Hi-t дождливый 
іш рш ипиш  tarawH-u-t съ ж аж дою  
іГш3шп.пиш madar-Hi-t съ густою  

растительностью  
пиіцгпиш woskarn-u-t костлявый 
q pJhum  ѵіпн-u-t скалистый 
иііцГпиш ta lm + u -t1) грязный, мут ный

отъ awazak (осн. ä) р а зб о й 

никъ,
» р шіЪ dön (осн. і) дождь,

» Ъшрши taraw (осн. и) ж аж да,

» Лидшп.^  madar-q (осн. а) куст ы , 
чащ а,

» пи^р woskar кость,
» іЦуіГ у е у т  (осн. ä) скала,

» mfrqJ'і\]т  (осн. о и л и  і) грязь.

I I .  Другой суффиксъ -te ( -ti) —  показатель множественности; онъ со

хранился въ весьма немногихъ словахъ Ьайскаго языка (Н . М а р р ъ , Г р .  
д р .-а р м . я з ., § 109, 8), именно —

tak-+a-ti (<  *tak-»-o-te) от - отъ tak (осн. и илиі) от верст іе, 
верст ія1 2)

,ГшЪіІІЛ[, mank-i-a-ti (<  *m a n k + o -te ) » ЛиЪ п^  шашік (осн. an) отрокъ, 
отроки

ршгрп/.р q a l+ a -ti-q 3) (<  * qal-no-te) отъ осн. qal- 
халды , resp. ха л + и б ы

1) Есть и *»7<Гпш t0lm-»-o-t.
2) Но takoti можно толковать и въ значеніи прилагательнаго takot (< * ta k -

o-te).
3) О второмъ показателѣ множественности cp. Н . М а р р ъ , Гр. др.-арм. яз., ц. м. Слово 

manketi также получаетъ иногда излишекъ мн. окончанія, такъ встрѣчается Твор.
j-uA.q^bujj'pf, mankate-amb+q! (Іоан. Зл. по цитатѣ въ Большомъ сл.). Получаетъ такой изли
шекъ и приводимое ниже слово 4,пга,"Ь 4,пгпш1’.р çor-i-o-ti+ q . То же самое наблюдаемъ впро
чемъ и въ армянскомъ: въ одномъ изъ ново-армянскихъ діалектовъ, въ мокскомъ, при наличіи 
показателя -ti появляется еще другой показатель не только Ьайскій q, напр. кэп
кэ-ti-nq женщины, но и армянскій (>р (<ЬшГ) ф,%т/,РпЛ konko-t-f-ir-un (ckonke-ti-i-ir-un) жен
щинамъ (ишЪшииір Al стр. 5,13 и 18 въ Эминскомъ Этнографическомъ сборникѣ
вып. I I ,  Москва—Вагаршапатъ 1901).
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I .  Съ  сохраненіемъ гласнаго о передъ этимъ суффиксомъ -te пока за

мѣчены два случая —  пиіціпт[і woskor-+-o-ti (ц. с ., § 109, 8, прим. 1) кости 
отъ пи^р woskor кость, фпрпт[, «рог-ю-ti кишки отъ фпр <рог оіселудокъ.

I I. Въ первомъ случаѣ -te представляетъ окончаніе яфетическаго Твор.

падежа, звучащее въ картской группѣ -ід, а въ тубал-кайнской------де

[ с  -ед]. Твор. падежъ въ яфетическихъ языкахъ употребляется въ значеніи 
исходнаго на вопросъ «откуда?», такъ, напр., всегда въ грузинскомъ; онъ же 
служитъ для образованія прилагательныхъ, такъ, напр., въ чанскомъ 
(Н . М а р р ъ , Г р . чаи. яз.,  § 117, Ь).

I I I. Во второмъ случаѣ -te представляетъ одинъ изъ яфетическихъ по

казателей множественности, въ картской группѣ звучащій -ад (>  груз. -д), 
а въ тубал-кайнской — де (<  е д 1).

В ъ обоихъ суффиксахъ вскрываются явные яФетидизмы, притомъ на
столько характерные, что наглядно выступаетъ ихъ ближайшее сродство съ 
эквивалентами опредѣленной группы яфетическихъ языковъ, именно тубал- 
кайнской: 1) гласнымъ характеромъ суффиксовъ служитъ е, какъ въ тубал- 
кайнской группѣ (Н . М а р р ъ , Г р . чаи. яз., § 10, Ъ), 2) въ суффиксахъ 
гласный элементъ перемѣщенъ съ перваго мѣста на послѣднее (-*et >  -te), 
какъ въ тубал-кайнской группѣ (ц. с ., §§ 12, 18), 3) какъ въ тубал-кайн

ской группѣ, основа передъ падежнымъ окончаніемъ, равно— показателемъ 
множественности проявляетъ наращеніе гласнаго характера Им. падежа 
(ц. с ., § 12), но тогда какъ въ тубал-кайнской группѣ находимъ въ качествѣ 
такого сращеннаго гласнаго перебой первоначальнаго тубал-кайн. о (ц. с ., 
§§ 8 , 10, b) —  е (-*-e-de), resp. перебой первоначальнаго картскаго и 
(Н. М а р р ъ , О Т , табл. У )  —  і (-+-і-де), въ Ьайскомъ тотъ ж е гласпый поя

вляется въ первоначальномъ до-перебойномъ видѣ о, resp. u (-ю-te, resp. -•-и-te 1 2). В ъ счетъ архаизма сохранившейся въ Ьайскомъ языкѣ Формы мо

жетъ быть поставленъ и глухой tBM. средняго д, наличнаго въ грузинскомъ 
и тубал-кайнскихъ эквивалентахъ.

1) Н . М а р р ъ , Гр. чаи. яз., § 48, е, 3. Тубал-кайнская Форма -ед сохранилась въ заим
ствованномъ видѣ въ древне-груз. мѣстоименіи— напр. Мѳ. 17, 26(изд. В . Н . Б е н е ш е -  
ви ч а, стр. 97, 21— 22): JgiUjjfo з»д»>.л*С Зоо^дС « цари земные съ кою (въгрузм.н. ч .,
какъ въ греч. тіѵсоѵ) берутъ пошлины?». При картскомъ -а& по законамъ сравнительной 
яфетической Фонетики тубал-кайнскій эквивалентъ долженъ звучать -*оЭ; слѣдовательно, и 
въ -еЯ мы имѣемъ собственно не первоначальную тубал-кайнскую Форму, а ближайшій ея 
истокъ съ діалектическимъ закономѣрнымъ перебоемъ о въ е.

2) При отсутствіи историческаго анализа, естественно,’ въ качествѣ суффикса воспри
нимается весь комплексъ звуковъ съ паразитнымъ о, resp. u: -ote, resp. -*ute (||-oti, resp. -*uti 
> -o t , resp. -ut).Извѣстія И . A . H. 1910. 85
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— 1250 —М ы  сейчасъ ие касаемся вопроса, есть ли эти яФетидизмы заимствованія въ языкахъ Арменіи, или въ нихъ мы имѣемъ переживанія одного изъ доарійскихъ ея языковъ. Слѣдуетъ только указать на то, что оба суффикса наблюдаются и въ Ьайскомъ, и въ армяпскомъ. Изъ нихъ ti, суффиксъ мн. числа, чаще употребляется въ армянскомъ, чѣмъ въ Ьайскомъ. Можно думать, что его въ Ьайскій языкъ внесло вліяніе армянскаго1).

1) Мы избѣгаемъ пока указывать на яфетическія переживанія или заимствованія пъ 
иранскихъ языкахъ, прежде всего, конечно, въ курдскомъ и осетинскомъ. Лишь мимоходомъ 
отмѣтимъ слѣдующее: чрезвычайно близкое созвучіе съ Ьайскимъ -te, resp. туб.-кайп. de, по
казателемъ множественности, представляетъ суффиксъ, спорадически появляющійся въ курд
скомъ ( Ju s t i ,  Kurdische Grammatik, стр. 123):— «te», resp. «t’ä» (въ вост.-курд. по Б е р е зи н у : 

Любопытно, что и въ курдскомъ этому суффиксу предшествуетъ сращающіііся гласный 
звукъ, но уже въ перебойномъ состояніи —  е, resp. і. Любопытно и то, что суффиксъ этотъ 
въ курдскомъ нарастаетъ на готовую Форму мн. числа (ср. стр. 1248, прим. 3). Изощренное 
толкованіе курдскаго суффикса мн. ч. изъ древне-перс. мѣстоименія tya дано Ь е г с Ь ’омъ, 
Über das pluralsvffix im Ossetischen, M él. A s ., У , стр. 206 сл.
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