
ФОНЕМНАЯ СИСТЕМА АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ТРАНСКРИПЦИИ 

АМАЛИЯ .ХАЧАТРЯН 

Звуковая система любого языка состоит из определенного числа, 
смыслоразличительных единиц, называемых фонемами. Фонемы в речи 
претерпевают определенные изменения под влиянием ударения, различ-
ного фонетического окружения, темпа речи и других факторов. Эта. 
реализация фонем в речи осуществляется >в довольно больших диапазо-
нах изменений, обычно не замечаемых носителями языка. Однако даже 
простое вслушивание в звучание одной и той же фонемы в различных 
фонетических контекстах может выявить различия в их звучании. Ина-
че говоря, одна и та же фонема может быть представлена часто близки-
ми, ,но иногда и довольно отдаленными звуками. Сравни, например, про-
изношение взрывного ({') в словах {'иг „сабля", 1'иуп „яд" и еи^'уип 
„сущность", ИЛИ же (1) в словах а1аш „зуб" и а!уап „присутствие" 
или же (1) в словах а1 „алый" и а1уиг „мука". 

Обычно графическая система языка осно-вывается на системе фонем 
и не учитывает многообразия звучания фо.нем в речи. Такая система пись-
ма называется фонологической. В некоторых же целях, например, п,ри фо-
нетических записях, когда бывает необходимо регистрировать по воз-
можности более точные звучания отдельных слов и фраз, исследователи, 
прибегают к фонетической, или узкой транскрипции, при которой учиты-
ваются все звуковые различия — и смыслоразличнтельные и несмысло-
различительные. Она применяется в полевых записях при изучении не-
знакомого языка и при необходимости выявления оттенков фонем для 
наиболее точной передачи звучания речи. В такой системе транскрипции 
широко используются диакритические знаки, перевернутые и видоизме-
ненные буквы. С вопросами транскрипции и транслитерации сталки-
вается и переводчик при передаче иноязычных имен и географических 
названий с языка-источника на язык-получатель. 

В целях адэкватной передачи фонемного состава слов или фраз 
прибегают к фонологической или широкой транскрипции. Обычно для 
каждого языка вырабатывается своя определенная система транскрип-
ционных знаков, создаваемых по принципу: одной фонеме — один знак. 

Для армянского языка имеются две основы для систем транскрип-
ции: латинская, введенная Гюбшманом я усовершенствованная А. Мейв-
н Э. Бенвенистом — для международного пользования—и армянская, 
применяемая главным образом в диалектологических исследованиях,, 
так сказать, «для внутреннего пользования», введенная Р. Ачаряном.. 



Целесообразность применения транскрипции очевидна н в тех слу-
чаях, когда имеются несоответствия между графикой и орфографией 
языка. Так, хотя армянская орфография в своей основе является фоно-
логической и в основном соответствует произношению, но это соответ-
ствие не идеальное, и оно больше выявляется в отношении восточно-ар-
мянского литературного языка. Сравни, например, произношение слов 
шаге!, уагс1, апсЫаг, йе?! в которых звонким придыхательным (с1) и 
(!) в действительности соответствуют глухие придыхательные ({•), (с'). 

Что касается западно-армянского литературного языка, то здесь 
отсутствие глухих непридыхательных (р) >н> (I) ">> (к) к> (с) (с) а 
также перебой звонких и глухих по сравнению с восточно-армянским 
литературным языком создает очень большие несоответствия между ор-
фографией и реальным произношением слов. При этом орфография слов 
в обоих литературных языках в основном совпадает. Сравни, например, 

и . 

орфографию и произношение слов ра*, Ьай, р'а1'11, Ьсге1, каг, ^аМ, к'агГ" 
в восточно-армянском литературном языке, где сло>ва произно-
сятся соответственно написанию, и в западно-армянском литера-
турном языке, где они соответственно произносятся, как Ьас1̂  
р'а{, р'аШ, р'еге1, &аг, к'аг!, к'аг!. 

Об этих различиях можно судить по тем указаниям по чтению ар-
мянских текстов, которыми снабжаются армяно-иностранные словари. 
Так, например, в Армяно-английском словаре, составленном Якубяном1, 
даются следующие соответствия армянских согласных английским эк-
вивалентам: р—р, т.—1, р—1, 4 — 1 — с Ь , и/—Ь, г - с Н , 
«—Г, (3, д—{5, ф—р, ^ - к , &—]. 

В вышеприведенной системе соответствий учитывается реальное 
произношение этих графем в западно-армянском языке. Однако в целях 
ознакомления с древиеармянским языком и восточно-армянским лите-
ратурным языком Якубян предлагает произвести иную замену 'букв для 
получения английских эквивалентов: р—Ь, ц,—й, к, а—йг, 
•ч—Р. 2-й]. ш— 

Отсюда следует, что при общности графики и орфографии (за не-
большим исключением) между обоими литературными языками суще-
ствуют различия в фонологических системах и реальном звучании неко-
торых фонем, что вызывает необходимость применения транскрипции 
для получения идентичных звучаний, например, при обучении армян-
скому языку иностранцев или в специальных лингвистических ис-
следованиях. 

С другой стороны, между произношением и орфографией в каждом 
из литературных языков существуют несоответствия, вызванные истори. 
ческими причинами. Эти последние не являются позиционными чередо-
ваниями, так как во всех позициях они по правилам орфоэпип произ-

1 ЕП§;115|1—Агшеп1ап апй АгшеШап—Еп^ИзЬ Э1СН опагу, Ьу Айоиг I I. УасоиЬ" 
уа? 1944, Ьоз Апде1ез, Са1Г. 



носятся одинаково. Например. тагс!(1')—„человек", тагй(1')а51ппуип— 
„человеколюбие", шагс!(1')кигуип —„человечество", аусЗ(г), ауй(1)р151— 
„это", „такой", уагс1(1') — „роза", уаг(1(1:')аКэ1— „аромат розы" и т. д . 

В этих случаях для передачи реального значения букв можно ис-
пользовать транскрипцию на латинской основе. Иногда применяется 
также транскрипция на основе армянской графики, но эта последняя не-
удобна тем, что может вызвать недопонимание, если специально не ого-
ворить необычное написание слов. 

В основе научной транскрипции, а также транслитерации армян, 
ского алфавита лежит латинский алфавит. Однако 26 букз латинского 
алфавита недостаточны для передачи 36 фонем армянского языка. Из 
этого следует, что при разработке транскрипционной системы нужно 
было или использовать диграфы, т. е. двойные буквы, что противоречит 
основному принципу транскрипции, или прибегать к диакритике и ис-
пользовать новые заимствованные буквы. Система транскрипции для ар-
мянского языка на латинской основе была впервые разработана проф. 
Гюбшманом, в дальнейшем усовершенствована проф. Мейе. Некоторые 
изменения введены в настоящее время проф. Бенвенистом. Эта система 
широко применяется во всех работах по арменистике как у нас, так и 
за рубежом. Ее можно назвать научной, так как >в ней строго придержи-
ваются принципа—одной фонеме—один знак, и она имеет узкую сферу 
применения среди ученых (научные тексты по языку, литературе и 
истории). 

В этой системе, как показано в сводной таблице, применяются 
диакритические знаки и буквы из греческого алфавита. Обратный апо-
строф означает аспирацию (придыхание). Им обозначены буквы 
р-1, {', к ' , с', б'. Знак ( г), поставленный над буквой означает переход 
от круглощелевых зубных к плоскощелевым палато-альвеолярным ши-
пящим. Им же обозначены те аффрикаты, где вторым элементом как бы 
выступают соответствующие щелевые, т. е. фонемы с, б', I. 

По системе Гюбшмана—Мейе аспирация в аффрикатах обозна-
чается точкой снизу <;, тогда как по новой системе Гюбшмана-Мейе-
Бенвениста она в аффрикатах также обозначается обратным апостро-
фом. Таким образом, некоторые знаки (буквы) сопровождаются двой-
ными диакритическими знаками, что хотя и логично, но не совсем прак-
тично. Точка над г означает вибрантность. Буквы е, а\у применяются б 
текстах грабара для обозначения Ь и ши, перешедших в дальней-
шем в е и о. 

Следует сделать оговорку о названии этой системы передачи. Авто-
ры ее называют не транскрипцией, а транслитерацией, т. е. системой 
побуквенной передачи армянских слов без учета их реального произно-
шенпя- в тех случаях, когда имеются несоответствия между орфогра-
фией и реальным фонемным составом слов. Для армянского языка она 
не дает больших перебоев, так как в своей основе армянское письмо фо-
нологическое. Лишь в некоторых случаях, а именно, в константных груп-
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пах слогообразующая гласная (э) на письме не обозначается. Напри-
мер, в словах: 1э'каг, 1эп'ке1, зэЧе1, зэг'уак, Ъэ'хе1, Ьэг'пе1, 

Помимо данной системы транскрипции (транслитерации) к армян-
скому языку была применена и другая система—транскрипция Между-
народной фонетической ассоциации (МФА), принятая на Международ-
ном конгрессе фонетистов в Гааге в 1887 г. В изданных в 1936 г., а за-
тем переизданных в 1964 г. «Принципах международной фонетической 
транскрипции» -в качестве основополагающего тезиса был принят сле-
дующий принцип: одному звуку — один знак (буква). Этот принцип, хо-
1я и прогрессивный в свое время," накладывал определенные ограниче-
ния в силу тою, что не учитывал различий между звуком и фонемой. 
Так, например, если при передаче шипящих, которые в большинстве ев-
ропейских языков передаются двойными или тройными буквами з снсте-



.мб МФА было предложено по одному знаку (например, для «ш», нем. 
ьсЬ, фр. сЬ, англ. зЬ, х—для нем. сЬ, то при передаче аффрикат создатели 
системы МФА используют два или три знака (буквы) из которых яко-
бы состоят чти аффрикаты. Между тем в большинстве языков, в частно-
сти, в армянском языке имеются аффрикаты, функционирующие в ка-
честве самостоятельных фонематических единиц, и передача их двумя 
или тремя знаками противоречит фонолш ическому, и даже фонетическо-
му принципам. Так, фонема (с) армянского языка передается по систе-
ме транскрипции МФА буквами *з, а ( с ' ) — т . е. тремя б у к в а м и -
знаками; вибрантнос г- передается двумя гг, аспирированные переда-
ются двумя буквами: ф—рЬ, [ * — к Н . что противоречит языко-
вому чутью носителей языка. 

После изложения основных тезисов авторы «Принципов» практиче-
ски применяют свою систему в отношении разных языков. С этой целью 
один и тот же текст они переводят на разные языки и транскрибируют 
его. Ниже приводим армянский текст, затранскрибированный по систе-
ме транскрипции МФА2. 
Н]из1за]Чп к!таш1п ]еу атеуэ уИ|ит е]1п 1Ье 'уогпе 1гап15Ы1зЬ ауеН изе^э, 
]егЪ ]егеуа1зЬ т ! ^апарагИогй рЬаИгаНгуа^ т ! 1акЬ уегагки! тесЦ. 
Уого{е1ьЫп УОТ, УОТО УОТ аггас1з1пэ 1|апараг1югс11п Напе1 кэ*а 1г уегагкип, 
па кэ 1та|уэу1 а\уе11 изе-;э, а]п зашапак рНэ15е1зН Ь]и51за]1п кЬат!п 
атЪо-^з ]иг изоу, Ъа]*з11 Чп1|кЬап ауеН ег па рНэЦит а]пкЬап ауе1 
х!з! ег рИаИтаНгушп ^апарагНогйэ 1г уегагки! тес1з. ]еу уегйзарез кНа-
ш!п а]1]еуэз а{ха1е1и{зй Ьэгазатуе^зЬ. а]п затапак агедакэ рЬа]1е!зЬ. 
^апарагЬогйэ кЫЦЬ Щ Н Ьапе1зЬ !г уегагкип; ]еу а]зр!зоу Ь]из1за]1п 
кЬагшп з11руа1з ]е^ау хоз*оуапе1, УОТ атеуэ 1гап1зЬ ]егкизНзЬ ашепа 
изе-;п ст. 

Таким образом, если система научной транскрипции придерживает-
ся пофонемного принципа передачи слов, то система МФА -придержи-
вается узко-фонетического принципа передачи звучания слов и фраз, 
что не всегда адэкватно передает текст языка. Если первая система 
ориентируется ча знание фонемной системы языка, то вторая претендует 
на чтение без предварительного знакомства с системой фонем данного 
языка при условии знания фонетических символов данной системы. 

В отличие от большинства изданных за рубежом работ в основе это-
го текста лежит восточно-армянский литературный язык. Из текста ста-
новится очевидным, что «узкофонетический» подход к вопросам транс-
крипции мешает правильному осмыслению, и даже чтению текста. Так, 
например, {Ьа5 можно читать и как 1'аз „тазик", и как 1эЬаз „не-
доросль"; ра^ат можно читать и как раЦаг „каменщик" и как ра1саг 
„причина". 

Помимо научной транскрипции •(транслитерации) в языках широко 

2 ТКе Рппс1р1ез оГ 1Ье 1п1егпаНопа1 РНопеЫс Аззос1а11оп, 1949 (герг!п1ес1 1966) 
Вераг1гаеп( о! РИопеНсз, Ь'п1Уег&1Гу СоИе^е, Ьопйоп, \У.С.1. 



применяется практическая транскрипция. Если в научной транскрипции 
з целях сохранения строгости и последовательности применяемых прин-
ципов могут попользоваться как новые графемы, так и диакритические-
знаки, то в практической транскрипции сложности типографского по-
рядка', а также то обстоятельство, что тексты рассчитаны на широкого 
читателя, не знакомого с такого ,рода знаками, заставляют использовать 
имеющиеся в данном языке буквы и диграфы для передачи основных 
звучаний иностранных фонем. Такая потребность возникает при пере-
даче на иностранный язык собственных имей, географических названий, 
а также реалий, не поддающихся переводу. Практическая транскрнпцня 
основывается на алфавите каждого конкретного языка. Она использует 
для этой цели все средства орфографии (диграфы, диакритические зна-
ки и привычные буквосочетания) для передачи звучания, а в некоторых 
случаях и написания слов. Эта система обычно используется при перево-
де художественных произведений, когда имена, географические назва-
ния и названия предметов национальной культуры, создающих колорит 
той страны и народа, которые описываются в произведении языка-ис-
точника, вкрапливаются в обычный текст и не должны вызывать затруд-
нений при чтении. Такая форма транскрипции обычно не предполагает 
знания языка-источника, и потому реальное звучание слов может и не 
соответствовать произношению их в языке-источнике. Тем не менее пе-
реводчики стараются по возможности точнее передавать звучание этих 
слов на родной язык. Так, например, при передаче названий сел и горо-
дов. а также реалий армянского языка на русский происходит опреде-
ленная русификация этих слов, т. е. приспособление фонетического об-
лика этих слов к возможностям артикуляционной базы русского языка. 
Например: Фшршд.щ.—Паракар (название поселка), [чш^шр—хачкар 
(реалия), ра,р—тута „тутовник", р„ъ/,Р—тонир (реалия), ^ [ ^ . Л ш ^ ш -
рЬрч,—Цицернакаберд (местность), А^шЧ,—циран (абрикос), ЬшЩ— ч а -
вик (вид съедобной травы), ХГш^шЬпр—Цахкадзор (местность). 

Как видим из приведенных примеров, звучание слов в языке-при-
емщике не адэквагно реальному звучанию их в языке-источнике. Оно 
может быть фонетически близким, если фонемы и их основные оттенки 
в той или иной мере совпадают, но может быть и отдаленным или же 
нарушающим фонологические границы звука. Так, например, с точки 
зрения армянского языка, где различаются аспирированные и неаспи-
рнрованные согласные русская передача следующих армянских слов 
двусмысленна: «кар» может означать и «камень» и «шитье»; «пайт»— 
«дрова» и «подкова»; «гаг»—«лапа» и «бабушка»; «цец»—«моль» и 
«побои»; «чанч»—«кисть руки» и «муха». 

Система индивидуально-национальной транскрипции при ее прак-
тических преимуществах имеет и определенные недостатки. Так, при пе-
редаче собственных имен и географических названий в международных 
каталогах, на суде, в почте и в книжных изданиях идентификация лич-
ности или географического наименования может быть затруднена ввиду 



различного написания одного и того же слова в разных языках3. Это 
станет ясным на примере передачи нескольких армянских имен и геогра-
фических названий на иностранные языки. 

арм. 
и «л/^/ш'н 
Цш'иц!, 1/ш.р 
И. 2 тш 

русск. 
Чамчян 
Зангезур 
Аштарак 
Джермук 

англ. 
СЬатсЫап 
2апдегиг 
АзМагак 
Легпхоик 

фр. 
ТсНаш1сЫап 
2ап^иегоиг 
АсМагак 
0]егшоик 

нем. 
ТБсНашгзсЫап 
5ап&егиг 
АзсМагак 
ОзЬегшик 

Известно, что в практике составления географических карт в осно-
ву передачи иноязычных географических названий положен принцип 
приблизительной (условной) фонетической транскрипции4. При этом 
транскрипция ориентируется на литературное произношение соответ-
ствующих языков. Нередко в основу принимается также исходная фор-
ма написания названия на языке данной страны без учета орфографии 
каждого конкретного языка приемщика. 

Учитывая вышеизложенные моменты мы нашли целесообразным 
для системы фонем восточно-армянского литературного языка дать 
практическую транскрипцию на пяти языках: русском, английском, 
французском, немецком и итальянском. Для научных же целей можно 
считать целесообразным применение транскрипции по системе Гюбшма-
на-Мейе-Бенвениста как наиболее полной и последовательной. В прак-
тической транскрипции целесообразнее передавать не графическую фор-
му слов, а реальное произношение. Это не касается случаев историче-
ски сложившихся форм передачи. Так, в большинстве случаев и делает-
ся при передаче армянских имен и названий на русский язык5. Напри-
мер, большей частью пишется Вартанян, а не Варданян, Вартуи, Варти-
тер, а не Вардуи, Вардитер. В слове ^п^шЫЬи Ованес второе опус-
кается, так как в армянском языке она не произносится. В начале слов 
аспирация обычно опускается, так как передача ее русским «х» сильно 
исказило бы облик этих слов. В традиции армяно-русской транскрипции 
это правило сложилось и продолжает действовать. Например, пишут 
Амбарцумян, Амо Сагиян, Асмик, Арутюнян, Ованесян, Амаспюр, Ов-
сеп, Унанян и др. В интервокальной позиции также опускается; ре-
же передается через «г» (перед звонкими согласными) или «х» (перед 
глухими). Например, Аарон, Гоар, Айкуи, но Мигран, Меграб, Зогра-
бян и Махтееян. Через «х» передаются и сложные имена, в которых пер-
вая часть оканчивается на Например, Шахназарян, Шахпаронян, 

3 См. в этой связи статью А. А. Реформатского «Транслитерация русских текстов 
латинскими буквами», ВЯ, 1967, № 6, где автор выражает отрицательное отношение к 
практической транскрипции 

4 Транскрипция географических названий, Институт географии Академии наук 
СССР, тезисы докладов, Москва, 1958. 

5 Н. А. В а р т а п е т я н, Справочник по русской транскрипции армянских имен, 
фамилий и географических названий, Ереван, 1981. 



Пахлеванян, Шахазпз. Поэтому в сводной таблице (ч) передается че-
рез прочерк (-,), «г» II «X». 

Буква <гЬ» в начале слов передает две фонемы «й» + «э». В осталь-
ных случаях она передает «э». В этом употреблении она аналогична 
употреблению русской буквы «е». В таблице наиболее частое употребле-
ние дается в начале, а затем—более редкое. 

Буква в самостоятельном употреблении означает союз «и» и 
произносится (йев). В остальных случаях она бифонематична и переда-
ет сочетание (эв). 

Буква «п» в начале слов передает фонемы (во). В остальных слу-
чаях она передает (о). Таким образом, буквы п, Ь, и в современном ар-
мянском языке избыточны. 

Особую трудность представляет передача армянской гласной фоне-
мы (э) «е», которая в армянской орфографии обычно не передается, 
за исключением начала, конца слова и при переносе, по обязательно 
произносится на стыках нескольких согласных. Поэтому передача имен 
IГ^ршцшЬ, РцщшЬ, Зрцшш]шЬ согласно правилам армянской орфогра-
фии на русский язык как Мкртчян, Бдоян, Трдатян является неудоб-
ной, во-первых, с чисто произносительной точки зрения, а во-вторых, с 
точки зрения реального соответствия звучанию и фонемному составу 
этих слов. В таких случаях, нам представляется, вставка эпентетичсско-
то гласного «ы» или «е» в русском языке необходима. Для иностранных 
языков такими эпентетическими гласными являются (1) или (е). Таким же 
эпентетическим является «у» в фамилии известного композитора Ха-
чатуряна. 

Буква «ц» в большинстве случаев передается па русский язык че-
рез «г». Передача «ц» через «х» происходит в тех случаях, когда в ар-
мянском имеет место историческое оглушение «ц», на конце слов или 
когда в слове имеется звонкий взрывной (г). Например, Гехануш, Гехе-
цик, Ехегнадзор, Гохт, Ахтанак, Цахкунк, Шнох, Шамлух. 

В таблице звездочкой помечены те из дублетных букв, которым з 
армянском языке соответствуют аспнрированные фонемы. Их появление 
вызвано несоответствием фонемного состава сравниваемых языков. 

Следует сказать и несколько слов о тех несоответствиях, которые 
существуют между фонемным составом слов и их графикой. Это такие 
случаи, как ^шрц., [/рри, ЬррЬЛ, а ш р ^ ш ф ъ , %ршр„.р, 
шЛрпш^, ршр&, ^шр&Ыц-, шрщпЛш^Ьт, Ьррпрц., ршрц к шцЬ, 
в которых фонемный состав не полностью соответствует написа-
нию. Число таких слов насчитывает несколько сот. Однако это несоот-
ветствие вызвано не позиционным изменением слов, а историческими 
причинами, в результате которых графическая форма слов в настоящее 
время не соответствует реальному фонемному составу. Так, во всех по-
зициях ±шРП. произносится уагГ, ша р п п 1 произносится атЬохб' незави-
симо от позиции в слове. Сюда же ОТНОСЯТСЯ случаи исторического ог-
лушения звонких взрывных и аффрикат после щелевых фрикативных 
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(г) и (-;). Это изменение является результатом исторически свершив-
шегося фонетического закона, который з настоящее время уже не дей-
ствует, так как в современном армянском языке можно найтн случаи, 
когда после щелевого (г) и (7) в той же позиции произносятся звон-
кие взрывные и аффрикаты. Например, РпЧР"!.' '^Г" 

При передаче таких слов и имен на иностранный язык, особенно в 
научных текстах, применяется обычно транслитерация, то-есть побук-
веипая передача. В практической же транскрипции имеется тенденция 
за основу брать реальное произношение. 

При всех трудностях и неудобствах практической индивидуально-
национальной транскрипции, она все же получает все большее распро-
странение в языках, так как она доступна многомиллионным носителям 
основных европейских языков. 

В данной статье, конечно, нами не исчерпываются вопросы транс-
крипции и транслитерации армянских текстов па русский и иностранные 
языки, не затрагиваются вопросы взаимоотношения восточно-армянско-
го и западно-армянского литературных языков по данному вопросу. 

Однако предлагаемая ниже сводная таблица нескольких систем 
транскрипции может быть полезной для 1'сех тех, кто интересуется пере-
водом армянских имен и названий на другие языки, при составлении 
карт и других случаев0. 

>Ц.ЗЬРЬЪГ1 Я,9ПН1И13ЬЪ ЛИГМИРЧ-П ъч 8Ц.П-Ц/М1Рй1Л)Л* 
1ГЬ 4?Ш,Ь ^ИРЗЬР 

шпцзи ьиаизрзиъ 

И II ф И ф И I 1Г 

Ч\ипш-ЦшЬ пI. А^.ш^пфшфЬ 1/ши^Ьр[1 шЫьш^и.рЩЭ ш д цшрцтдАшЬ ^ЬшкшЪ-
рп.1[ ш-^Ьф т иы1Ь[/1 &шч[ш[_ ^ итшЬпи! ршр^шЪш^шЬ црш^.шЬпь^^п^р, 
прЬ рЬгр^р 1/ппГ Ь I рп^пр рЬш.щ.ш^шгъЪЬрр, ш{и 1]или/ш^утши'р 
г/гН[шрпгРу!ЛЫЬЪ шчъшршЬпи! шЬаЬшЪтЬи, шЬцшЬтЬЬЬрф & ршгц!ш-
РН ШЦ ̂ шрщм!шЩпЧ ршпЬрф тшпимфирЫшЬ ^шрдпы! 1 \Т {юр^Ьш^пьф^пА 
:МШ *Ьиш1 ршпЬр/, шшпшцшрЫшЬ и11чрпЛрЬЬр[) ЛЬ р. 4 шщ^шщ Ь и 4ш]ЬрЬ-
^ЬВ ШИ IЬцпЛЬр/1 к ^ЬцпАЬр^д 4ш{ЬрЬЬ ршруЛшЩпч тЬришЬрпи!, 

Аш^ЬрЬЬр тшпшушрА/ТшЬ* т (ГЬ^Ьр И^ш^шЪ <шч1ш1(шр^р, пр 
июЬцд^Ь^ I; [шт^ЬЬ.рЫ/, <[п1шЬ >1рш> Ьш[ишмЬ.и^шд !; Л/ии^Ь ц^шшЦшЬ 
Ъщштш^ЬЬр/} <ш^шр| ЬЬ^ 1[ЬрилрЬрпи/ I; 1Г^шгщш^Ь ц.тЬ ш\ршЬ\цц1(шЬ 
шипд^шд^ш^ АциЦшЪ шшп-шц.шр&АилЬ 4 ш >1 ш^ш рц.рЬ, ш.щш ицЬ 

6 При составлении таблицы мы консультировались с проф. Г. Б. Джаукяном, пре-
подавателями иностранных языков Жаком Белюсом и И. Ернцян, которым мы прино-
сим свою признательность. 



фшишпрЬЬ ^ршпЬ^ ^ ^ш^ЬрЬЬ^ ^ин! ш^ш рц^ Ы^шии/инГр, 
Р"шр1{.11шЬп1.Р{шЬ ШЛОр]Ш ЩШ^шЬуЬЪрр р1ш[шрШрЬ[П1 ЬщШШШ^П!^ ШпШршр^-
^ли/ ЬЬ ч-пр&Ьш.^шЬ шшпшг^шр&^шЬ и^црпЛрЬЬр, прпЬд 4Ш21Ц1 ЬЬ ш а -
Ьр1[шА /гЬ^Ьи (ЬрЬЬ/г, ицЬщЬи ^ птиЬрЬЬ^ пи Ь^рпщшЦшЬ А^ 2"'ГР /А-
ЧпАЬр^ ^Ь^пцрш^Ь и пи/цшцрш^ш-Ь шишЫЬт 1/т.р^пЛЬЬрр, П-ршЬр 
1/о^ЬЬЬ 4ш(ЬрЬЬ[, шЪпЛЬЬр^, шЬчшЬпЛЬЬрД и ^шр^шЬ^п^ [Ьц^ш^шЬ тц 
Л^ш^прЬЬр^ тшпшцшр&ЗшЬ /У/гор/гЬш I/шдЗшЬр, 


