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Замѣтки по армянскому языку.
1. В ъ  рецензіи на Историческую Грамматику А . Томсона (Зап. Вост. Отд., У  т.) я указалъ на выдающееся значеніе соотвѣтствія армянскихъ плавныхъ иранскимъ зубнымъ (стр. 3 1 6 — 3 2 1, отд. оттискъ, стр. 10— 15), къ чему я еще разъ возвращусь въ свое время, чтобы значительно увеличить число приведенныхъ уж е примѣровъ; теперь же обращу вниманіе на то, что туда же должны быть отнесены случаи соотвѣтствія иранскимъ зубнымъ армянскаго звука fa (^) х , насколько послѣдній, уж е на армянской почвѣ, является ослабленіемъ плавнаго р при посредствующемъ 

q> г : такъ зенд. dav и dab обманывать —  fa m ^ b ^ n аб-ел 1); ^  дымъ —  
bnufa ц ух , дымъ и р m-fa fy x , черный.2. Одновременно въ цитованной статьѣ, 1. с . ,  стр. 3 1 8 , отт., стр. 12 , высказана мысль, что полное армянское окончаніе неопредѣленнаго наклоненія і ло, есть эквивалентъ персидскаго dan. Кромѣ примѣровъ соотвѣтствія армянскаго р иранскимъ зубнымъ, точкою опоры для подобнаго отожествленія мнѣ послужилъ рядъ примѣровъ соотвѣтствія армянскаго о иранскому ан, причемъ звукъ л въ этомъ армянскомъ окончаніи я счелъ позднѣйшимъ армянскимъ ослабленіемъ первоначальнаго р 2 *).

1) Этотъ же корень неночато сохранился въ заимствованномъ ? даѵ- ел и произ
водныхъ отъ него.

2) Замѣтимъ, что это р обнаруживаютъ въ данной Формѣ живые говоры, такъ напр.
внас ч’і г&р вм. га.і, не произойдетъ вредъ, мэкъ ч’і ъ сер вм. ъсе.г, никто не скажетъ іі т. н. 
(см. С 11*"4# p Jpui4Pbuia 4. ирлл, j і ] 18S0,  р. 75). Это же р
усматриваю я въ отрицательной Формѣ повелительнаго наклоненія, которая есть ничто 
иное, какъ отрицаніе -+- неопр. наклоненіе: ■ г/. і^,^шР не разсуждай (соб. не разсуждать!), 
sf. шиЬР не говори и т. п. Вмѣсто і_ л обнаруживаютъ Р р армянскія нарѣчія, какъ из
вѣстно, и въ прич. прошедшаго времени: еал =  ьГ ер.



— 74 —3. Въ  армянскомъ языкѣ то же окончаніе неопредѣленнаго наклоненія сохранилось въ болѣе цѣльномъ видѣ, хотя и исключительно въ роли окончаній служащихъ для выраженія отвлеченныхъ понятій. Явленіе общеизвѣстное, что такъ называемыя окаменѣлыя Формы представляютъ собою обыкновенно наименѣе измѣнившіяся древнѣйшія Формы. Прежде чѣмъ указать на нихъ, надлежитъуяснпть одно обстоятельство,касающееся армянскихъ позднѣйшихъ эквивалентовъ древнѣйшаго â, исторія котораго въ армянскомъ
\ши =  п =  пи \lrut =  h {  +  J =  h.языкѣ идетъ по двумъ направленіямъ: а) с n b )  ) „ .| а ѵ  =  о = у  | е а = е ^ " = і .a) Въ настоящемъ случаѣ для насъ важно собственно второе движеніе, и по первому удовольствуемся двумя, тремя примѣрами: а) з. sâta, part, perf. отъ sâ, острить —  ип^р сур, острый; мечъ; ß) data, part. perf. отъ dâ, дат ъг) — тт.р тур, подарокъ; у) древн. перс. nâma, зенд. nâman —  

шЬпіЛ, имя, полная оспова шЪпишЪ а-ноѵан; 8) с. pâda з. pâdha, нога— пшЪ {вм. £««-■ />*.), вотн, род. мн. вотан-ц, въ діал., такъ напр. въ т и ф л . в у т 1 2).b ) По второму же движенію, куда относится между прочимъ соотвѣтствіе Формативному въ армянскомъ ^Ь-шр или f t p  какъ напр. р _  
і(Ьшр агогкеар,и w q o ß ft p  аготкер, проситель, посланникъ, укажемъ на тѣ случаи, когда за этимъ а непосредственно слѣдуетъ п, то есть когда дѣло имѣемъ со слогомъ ân. Въ  армянскомъ въ такомъ случаѣ мы должны ожидать ЬшЪ еан, и потому: ,а) соотвѣтственно съ персидскимъ окончаніемъ множ, числа ân въ армянскомъ находимъ Ь ш і  еан, такъ (ип^ЬшЬ хоз-еан, 
свиньи, рІгрцЬи.Ъ берд-еан, крѣпости, цпрЪ^ЬшЪ горц-еан, дѣла и д р .3) . ß) Соотвѣтственно съ перс. ân patronymicum въ армянскомъ находимъ ЬшЪ еан, такъ у у ш ^ п Ь Ь ш Ъ  Мамиконеан, ЬЛмазаспеан и др.4 . Послѣ вышеизложеннаго есть основаніе заключить, что армянское полное окончаніе і-леан есть позднѣйшій эквивалентъ болѣе древняго і-лан, которымъ вполнѣ покрывается персидское окончаніе неопредѣленнаго на-

1) Вѣроятно, для дифференцированія тождественная Форма прич. data, но отъ da, класть, 
въ армянскомъ имѣетъ эквивалентъ ^Рг дір, положеніе, т. е. по движенію еа =  еѵ (іѵ) =  і; 
слово f f r  дір въ сложеніи встрѣчается и въ Формѣ *<рР<-р діѵр, такъ иъ,шг р^Гп ^ р р л  
мтадіѵрутіѵн (въ смыслѣ •Ги.ш^рп^р-рл) вниманіе, собс. приложеніе мыслей. Есть и къ data 
глагола dâ, давать въ армянскомъ эквивалентъ съ гласнымъ Р і, ослабленіемъ Ьи. еа, 
вм. а, но въ немъ, звучащемъ лpr Çip, даръ, зубной д не сохраненъ, какъ въ <рРг> Опять 
таки, какъ кажется, вслѣдствіе стремленія къ дифференцированію.

2) te  t Pu,j 4$«,.., Г . Тэръ-Александрянъ, P•p$L/.ui,!J^ng j -̂ ш^пр $ЬиЛ4,с , I, р. 313 
et pass.

3) Такъ какъ приводимые тутъ примѣры обнимаютъ цѣлый извѣстный классъ словъ, 
то я довольствуюсь немногими образчиками; болѣе подробный, хотя, конечно, все же не 
полный, списокъ ихъ можно найти въ любой пространной грамматикѣ арм. яз., такъ у Арс. 
Багратунн, Cirbied’a и др.



— 75 -клоненія î-dan съ его другими иранскими эквивалентами; окончаніе яіе і-леан въ арм. мы видимъ въ словахъ, какъ род. шЬи^шЪ  слѣд. полнаяоснова «яЬи^ЬшЪ  тес-і-леан, видѣніе.5. Затѣмъ рядомъ съ окончаніемъ неопредѣленнаго наклоненія tan =dan въ иранскихъ языкахъ имѣется окончаніе istan. Я  имѣю въ виду, конечно, не тѣ случаи, когда подобное окончаніе въ неопредѣленномъ наклоненіи получается изъ-за присутствія зубного звука въ исходѣ глагольной основы; рѣчь идетъ объ окончаніи istan пезависпмаго отъ глагольной основы происхожденія; оно встрѣчается въ ограниченномъ количествѣ глаголовъ въ персидскомъ и пехлевійскомъ языкахъ, какъ напр. и dubâristan.Е го  эквивалентъ въ армянскомъ, сообразно съ а =  *â  =  еа (fr««), звучитъ 
(,ии,ІгшЪ істеан, такъ род. ^шЪцишУшЪ полная Форма ѣанг-іс-теан, успеніе.6. Н о , какъ извѣстно ( J .  Darm esteter, É t .  ir . I ,  § 17 3, pp. 210 —  212), окончаніе istan есть собственно то же самое, что tan -+- основа вспомогательнаго глагола is, соотвѣтствующая санскрит. as и зенд. ah. Если примемъ во вниманіе, что первоначальное а въ армянскомъ при промежуточномъ â развивалось по двумъ направленіямъ1) а) Ьш =  Ь = ( ,  и Ь) •««-= п = п і_  которыя, можетъ быть, являютъ собою особенности двухъ главныхъ діалектическихъ группъ, впослѣдствіи проникшія въ книжный (грабар) языкъ на болѣе или менѣе равныхъ правахъ , то станетъ понятнымъ, почему эквивалентами того же istan (собс. *astan =  *âstân) въ армянскомъ мы находимъ одновременно съ указаннымъ істеан и другія Формы, какъ-то на естеан, напр. tf-nijjruin гов-ест, хвала , твор. пад. Ÿn£fr<ii«fri«i/p, слѣдовательно полная основа гов-естеан, равно на устеан, пагір. ^п^пииш кор-уст, гибель, род. І^ришІтшЪ} слѣдовательно полная основа кор-устеан.7. Сдѣланныя отожествленія обнаруживаютъ сохранность свистящаго элемента существительнаго глагола въ арм. языкѣ, правда, въ исключительныхъ Формахъ.Обыкновенно же армянскій существительный глаголъ вмѣсто свистящаго s, въ аор. и производныхъ отъ него, обнаруяшваетъ у  ц fo b f*  
шзЬ  и пр.), въ настоящемъ же и въ производныхъ отъ него— придыхательное h 2), подобно зендскому ah, но только въ видѣ j  й, между гласными,

1) Въ дальнѣйшей части Замѣтокъ мы подробно разберемъ истоки а въ армянскомъ 
языкѣ и затѣмъ, въ связи съ ними, главные типы армянскаго эквивалента сущ. глагола as, 
на сочетаніи коихъ съ глагольной основою, въ той или иной причастной Формѣ, и зиждется 
все армянское спряженіе.

2) По нашему мнѣнію, проФ. Фр. М ю л л е р ъ  напрасно отказался отъ прежняго своего 
объясненія Формы imperf.’a въ армянскомъ (Ueber das armen. Imperfectum, p. 44S, cp. Bei-
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напр. прош. несов. k p  (вм. k i-p \  4t p  (вы- k j-tp )  и т- Д-> въ остальныхъ же положеніяхъ s существительнаго глагола опускается безслѣдно и такимъ образомъ въ большинствѣ случаевъ отъ первоначальной основы глагола a s = * â s  въ армянскомъ языкѣ остается лишь гласный элементъ а =  *а  въ видѣ его армянскихъ эквивалентовъ, т. е. опять таки Ьш (k , f,) или п (пи).8 . Понятно, отъ существительнаго глагола съ основою на пи (о =  у) первоначальная Форма неопредѣленнаго наклоненія должна быть u -* -tâ n  =  
пи-і-рігш Ъ  что и имѣемъ мы въ отвлеченныхъ именахъ на n u jp ftu l, полная основа* 1) которыхъ, являющаяся въ сильныхъ падежахъ, оканчивается на 
nußbuSi, утеан, напр. р.шрпир(,иЪ бар-утіѵи благо, род. и одновременно полная основа —  ршрпирЬшЪ  бар-утеан и др.9 . Е ст ь  категорія словъ съ другимъ эквивалентомъ того же окончанія *us-tân, именно пи^^ЬшЪ урдеан, какъ ёпцп^пир^ жоговурд, собраніе, народъ, род. ànqntfpq-trujl ноли. осн. жогов-урдеан ; въ этомъ случаѣ вмѣсто свистящ аго находимъ плавное р  р, что вполнѣ гармонируетъ съ тѣмъ, что частью уж е высказано намп въ предыдущемъ въ отношеніи этого звука, частью же будетъ изложено въ дальнѣйшихъ замѣткахъ. Заслуживаетъ кромѣ того вниманія, что слова этой категоріи имѣютъ двѣ основы: 1) указанную уж е основу съ конечнымъ ЬшЪ еан —  жогов-(у)рдеаи и 2) основу съ о — жогов- (у)рдо; двоякая Форма, можетъ быть также находящаяся въ связи съ сущ ествованіемъ различныхъ діалектовъ въ классическій періодъ, во всякомъ случаѣ находитъ себѣ объясненіе въ происхожденіи этого суффикса, ибо если ан первоначальнаго tan при промежуточномъ ân (*us-tûn) даетъ ЬшЪ еан, то сЪ другой стороны, какъ мы видѣли въ Зан . Вост. Отд. У ,  стр. 3 1 7 , 14 и еще часто будемъ имѣть случай видѣть, слогу же ан въ армянскомъ соотвѣтствуетъ о (ш<- =  о и л).10. Въ  качествѣ окаменѣлыхъ Формъ въ армянскомъ сохранилось много интереснаго; къ числу ихъ относится окончаніе причастія настоящаго времени, которое мы находимъ, главнымъ образомъ, въ качествѣ суффикса для образованія nominum agentis, такъ напр.a. /,2/u t L іш х-ел, мочь, бытъ властнымъ, fe p m b  іш х-ан, князь.b . шиЬ^ ас-ел, говоритъ, сказывать. ^р^шишЪ віп-ас-ан, «сказитель»,

пѣвецъ (разсказчикъ народнаго
эпоса).

träge zur Conjugation des armenischen Verbums, p. 333) и это наше мнѣніе мы постараемся 
обосновать въ свое время.

1) Дальнѣйшее изслѣдованіе намъ покажетъ, есть ли звукъ р  въ данномъ окончаніи 
самостоятельное развитіе первоначальнаго t, или онъ является продуктомъ ht, т. е. сліянія 
съ исходомъ глагола 4 (ah) начала окончанія t (tean): uh ч - tean =  uhtean («^рЬшЬ).



1 1 . В п р о ч е м ъ  д а н н ы м ъ  о к о н ч а н іе м ъ  о б р а з у е т с я  в ъ  а р м я н с к о м ъ  и п р и ч а с т іе , н о и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  с п р я ж е н іи , к о г д а  т е м а  и з в ѣ с т н а г о  с п р я г а е м а г о  г л а г о л а  н а х о д и т с я  п о в п д п м о м у  в ъ  н е р а з р ы в н о й  с в я з и  с ъ  в с п о м о г а т е л ь н ы м ъ  г л а г о л о м ъ ; т а к ъ  в р е м е н а  п а с т . ,  п р о ш . н е с о в ., с о с л а г . и а к л . п н е о п р е д . о т ъ  м н о г о ч и с л е н н о й  г р у п п ы  г л а г о л о в ъ  о б р а з у ю т с я  п р и с о е д и н е н іе м ъ  с у щ е с т в и т е л ь н а г о  г л а г о л а  в ъ  т р е б у е м о й  Ф о р м ѣ  к ъ  э т о м у  п р и ч а с т н о м у  о б р а з о в а н ію  с п р я г а е м а г о  г л а г о л а , н а п р . о т ъ  г л а г о л ь н о й  о с н о в ы  т е с , видѣть, н е о п р . н а к л . т е с а м - е л , н а с т . в р . т е с й н - е м , т е с а к - е с  и т .  д . ,  п р о ш . н е с о в . т е с а н -э і  и т .  д . и с о с л . н а к л . т е с а н - іц е м , т е с й н - іц е с  и т . д .1 2 . С ъ  п о л н о с т ь ю  э т о  о к о н ч а н іе  о б н а р у ж и в а е т с я  в ъ  с и л ь н ы х ъ  п а д е ж а х ъ  и м е н ъ , о б р а з о в а н н ы х ъ  п р и  е г о  п о с р е д с т в ѣ , и м е н н о  р о д . м н . \>^\ииЛ,шЭ и ш х а н а - ц  н а м ъ  о т к р ы в а е т ъ , ч т о  п о л н а я  Ф о р м а  э т о г о  с у ф ф и к с а  г л а с и т ъ  ана  и т о ж е с т в е н н а  с ъ  о к о н . п р и ч . н а с т . о б щ . з а л о г а  —  а п а  в ъ  з е н д с к о м ъ  и  a n  (в м . * â n a )  в ъ  п е р с и д с к о м ъ .1 3 . Е с т ь  о с н о в а н іе  п р е д п о л а г а т ь , ч т о  п р и  п о м о щ и  э т о г о  п р и ч а с т н а г оо к о н ч а н ія  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б р а з о в ы в а л о  п е р в о н а ч а л ь н о  е щ е  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  г л а г о л о в ъ , ч ѣ м ъ  м ы  н а х о д и м ъ  д а ж е  в ъ  д р е в н и х ъ  п а м я т н и к а х ъ , и г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  г л а г о л о в ъ  с ъ  о б щ и м ъ  а о р и с т о м ъ , с л ѣ д о в а т е л ь н о , р а н ь ш е  в с е г о  г л а г о л о в ъ  с ъ  о с н о в о ю  о ( у ) , н а п р . а р г е л - у м , к о т о р ы е  о т ч а с т ии о б н а р у ж и в а ю т ъ  э т о  в ъ  о б р а з о в а н іи  с т р а д а т е л ь н ы х ъ  Ф о р м ъ , к а к ъ  
[ t u i f i J а р г е л а м - ім ;  з а т ѣ м ъ  н ѣ к о т о р ы е  и з ъ  г л а г о л о в ъ  с ъ  о с н о в о ю  е , в и д и м о , в п о с л ѣ д с т в іи  л и ш и л и с ь  т о г о - ж е  о к о н ч а н ія : «иб£«Г а ц е м , веду с ъ  о б щ . а о р .а ц - і  п е р в о н а ч а л ь н о  н а с т о я щ е е  о б р а з о в ы в а л о  п р и  п о с р е д с т в ѣ  т о г о  ж е  о к о н ч а н ія  а н  —  а ц а к - е м ,  ч т о  я в с т в у е т ъ  и з ъ  г л а г о л а  юшршЬшЫпГ  т а р -  а ц а к - е м 1) , распрост раняю , в ъ  с о с т а в ъ  к о т о р а г о  о н ъ  в х о д и т ъ . П р и ч а с т н о е  о к о н ч а н іе  а н  о со б е н н о  л е г к о  з а б ы в а л о с ь  в ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ , к о г д а  с а м а  г л а г о л ь н а я  о с н о в а  о к а н ч и в а л а с ь  н а а н :  т а к ъ  в ъ  н ы н ѣ ш н и х ъ  д іа л е к т а х ъ  и е щ е  р а н ь ш е — в ъ  п а м я т н и к а х ъ  с р е д н е в ѣ к о в о й  л и т е р а т у р ы — м ы  и м ѣ е м ъ  с п а н - е л , убивать в м . к л а с с и ч е с к а г о  ищшЪшЪЬ^ с п а н - а н - е л , х о т я  у ж е  в ъ  к л а с с и ч е с к о м ъ  м ы  в с т р ѣ ч а е м ъ  ^ « « Ь ^ Ь а н - е л  в м . о ж и д а е м о й  Ф о р м ы  Ѵ ш Ь ш -  
ЪІгр ѣ а н - а н - е л , п р и  к о т о р о й  т о л ь к о  и п о н я т е н ъ  е г о  о б щ ій  а о р и с т ъ  Ь а н - і , я извлекъ и  т . д .1 4 . И з в ѣ с т н о , ч т о  ж и в ы е  д іа л е к т ы  о к о н ч а н іе  а н  о с л а б и л и , и в ъ  п и с ь м ѣ  с о х р а н и л с я  л и ш ь  с о г л а с н ы й  э л е м е н т ъ , т .  е .  Ь  н ;  т а к ъ  шЬишЪЬ^  т е с - а н - е м , д іа л . fe u tb u llr J'  к ъ  т е с -н - е м  или « n £ u W « T  £ « Г  т е с - н - у м  е м . Н о  е с л и  п р и с м о т р и м с я  в н и м а т е л ь н о  к ъ  г л а г о л ь н ы м ъ  в и д а м ъ  в ъ  к л а с с и ч е с к о м ъ  я з ы к ѣ , т о  и т а м ъ  у ж е  з а м ѣ т и м ъ  п о д о б н о е  ж е  с о к р а щ е н іе  п р и ч а с т н а г о  с у ф ф и к с а

1) Рядомъ съ *»■ <.pu.bhw тар-ац-ем.
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шЬ въ рядѣ глаголовъ, обыкновенно относимыхъ въ число исключительныхъ, таковы р.щп.ЪшіГ бар-н-ам, подымаю , ц.шп.ЪшіГ дар-н-ам, возвращаюсь и т. п. Эти глаголы имѣютъ но двѣ основы, одну, съ зубнымъ конечнымъ, для аориста и производныхъ отъ аориста, другую, съ придыхательнымъ конечнымъ, для настоящаго и производныхъ отъ него; такъ въ глаголѣ 
рш^ЪшіГ барнам въ сочетаніи съ причастнымъ суффиксомъ Ъ н н -н а с т . врем. вспомогательнаго глагола шіГ ам имѣемъ основу рш а бар, т. е. barh. Придыхательный звукъ h, слѣдующій непосредственно за согласнымъ, въ аористѣ является въ видѣ зубиаго à какъ въ данномъ случаѣ ршрХ(, бар'С-і, я поднялъ и потому въ аористѣ мы уж е не имѣемъ аспированнаго р, т. е. п. .15. В ъ . другихъ случаяхъ конечный придыхательный звукъ совершенно исчезаетъ въ основѣ настоящаго времени, и именно тогда, когда онъ оказывается между предшествующимъ гласнымъ и послѣдующимъ согласнымъ (Форматива или личнаго окончанія). Такое исчезновеніе f  = j  h намъ извѣстно по другимъ Фактамъ, какъ напр. въ настоящемъ времени существительнаго глагола b-J' ем, есмь вм. еіім ; но для насъ въ настоящее время болѣе важнымъ является то, что мы замѣчаемъ въ живыхъ діалектахъ при спряженіи глагола ^ЬишЪЬ ̂ т ес-аа-ел, видѣть. Я  только что замѣтилъ (14), что въ діалектахъ этотъ глаголъ сократилъ причастный с у ф ф и к с ъ  и звучитъ «"tuîit^Tec-н-ел; мало того, въ діалектахъ же вм. звука с находимъ h, но это h слышно всегда лишь между гласными, такъ въ аор. теііаѵ, онъ увидѣлъ, въ настоящемъ же времени h между гласнымъ основы и согласнымъ причастнаго суффикса Ь н исчезаетъ и онъ видитъ, напр. на Араратскомъ нарѣчіи1), гласитъ шЬЪпиіГ^ те-н-ум э вм. теіі-н-ум э. То же самое явленіе мы замѣчаемъ въ рядѣ глаголовъ и въ классическомъ языкѣ съ той понятной разницей, что классическій армянскій въ аористѣ въ такихъ случаяхъ послѣдовательно обнаруживаетъ зубной у  (а въ сочетаніи съ согласнымъ, какъ мы видѣли,‘С, какъ р ш р Ц  бауС-і, идр.). Такъ напр. корень сущ ествительнаго глагола *«<ç ah, эквивалента санскр. as, принимая ослабленное цричастное окончаніе Ь н, наст. времени, представляетъ основу шЪ ан вм. ahn, которая въ соединеніи съ требуемыми Формами вспомогательнаго глагола имѣетъ настоящее шЪшіГ ан-ам вм. ahu-ам, шЪши ан-ас вм. аЬн-ас и т. д .,в ъ  аористѣ же основа возстанавливаетъ свой зубной звукъ и съ отпаденіемъ Форматива настоящаго причастія получаемъ ш уіу  ац-ай, шушр а ц -а р и т . д. Форма шЪш J 'анам какъ и параллельная ей ЬЪшіГенам вм. ейнам,

1) Т . Навасардянцъ, Народныя армянскія сказки, V II , 1891, стр. 3: с j  ^
и,, и.ьъпиОЧ;# trbpu.gh ы ь  et pass.



-  79 -является лишь въ сложеніи, какъ J o ш мот, близкій —  ЛшЬЪшц мот-енал, 
становиться близкимъ, приближаться , аор. 3 л. Jbu,trgu,L. мот-ецаѵ, 
Jhjprj. ыард, человѣкъ —  марданал, стать человѣкомъ, вочеловѣ
читься, аор. ■Гшрц.ш^ши мардацаѵ и т. д. Сюда же относится глаголъ p.uilm J' ба-н-ам вы. баѣ-н-ам, открываю, аор. p ^ g f1 бац-і, я открылъ, р ірш Ъ ш іГ  ънта-н-ам вы. ънтаЬ-н-ам, бѣіу, аор. рЪршд(, ънтац-і; ß>nuJ' лнуы вы. лЪ-н- уы, аор. ц іі> л ц -і1), третье лице аор. Ь ^ д  е-ліц и т. д.: въ нихъ звукъ, являющійся въ аористѣ зубнымъ д, а въ настоящемъ — бѣглымъ или скры
тымъ аспиратомъ ==/), есть, конечно, коренной.

1) Не слѣдуетъ забывать, что транскрипція моя не есть Фонетическая, иначе данный 
глаголъ слѣдовало бы писать: лъ-н-ум, лъѣ-н-ум, лъц-і и т. д. Кстати, замѣчу, что русскою 
ѵ я передаю армянскій полугласный звукъ *- въ отличіе отъ согласнаго 4_ в.

Н. Марръ.


