
о С О О Т Н О Ш Е Н И И ХАИАССКОГО И А Р М Я Н С К О Г О Я З Ы К О В 

Академик АН АрмССР Г. Б. ДЖАУКЯН 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В хеттских источниках Х 1 У ^ Х Ш вв. до н. э. упоминается страна 
Ца1а§а, иногда выступающая под названием А2(г) ! . Эта страна находи-
лась на северо-восточных границах Хеттского государства и играла зна-
чительную роль в истории Нового царства. 

С 1920-х годов начинается изучение вопросов географии, истории и 
языка Хайаса-Ази. При этом исследователи обращают особое внима-
ние на сходство названия Наказа с национальным названием армян, 
которые называют себя хаями (Ъау), а свою страну Хайком (Нау-к с , 
собственно мн. ч. Ьау) . 

В 1931 г. Э. Форрер в специальной статье собирает все сведения 
хеттских источников о стране Хайаса-Аз(з) и1. Вслед за этим появляются, 
различные исследования, в том числе—монографии, посвященные про-
блемам этой страны2 . 

Об отношении хайасского языка к армянскому было высказано 
три различных мнения. 

1. Часть исследователей считает армянский прямым продолжением 
хайасского языка. Однако, либо не приводится какого-либо веского 
аргумента в пользу этой гипотезы, кроме факта сходства названия стра-
ны На1а5а с самоназванием армян, либо приведенные факты, как у 
Г. Капанцяна, не могут служить доказательством этого положения. Де-
ло в том, что Г. Капанцян считал армянский смешанным языком, в ко-
тором наряду с индоевропейским компонентом имеется местный—«азна-
тический» (в том числе хурритско-урартский) компонент. Такую ж е 

1 Е. Р о г г е г. Уа1а5а-Аг21.—Саисаь1са, 1931. 

2 Е. С а а I 5 п а с. 5иЬШи!шгпа е ! зоп 1етрз. Раг1з, 1932; О н ж е. 1.е ргепНег 
гоуаише <ГАгтёп1е. -Кеуие ЫШГе е( ав1апк]ие 17, 1934; N. А 0 о п I г. Н1з№1ге <ГАг-
тсп1е. Раг15, 194С (армянский перевод: Ь- П. 3. ^шш^щ//}аЛ. ЪрЬчЛ, 
1972; Г. К а п а н ц я н . Хайаса-колыбель армян, Ереван, 1948; Я. Л. М а н а и д я н . 
Сообщения хеттских, ассирийских, урартских и древнеармяиских источников о Хайаса-
Аззи. В сб.: О некоторых спорных проблемах истории дреикей Армении, Ер. г м , 1356; 
О. В. . 1а11ик1ап . ТЬе Уа1а§а [.апе^аце апй Из Ке1а110п ю 1Ье 1пйо-Еигореап 1ап-

е и а е е з . - А г с М у ог1еп[а1п1. XXIX, 3. 1961; Г. Б. Д ж а у к я н. Хайасский язык и его 
отношение к индоевропейским языкам, Ереван, 1964; Р. Я и, < п , ^ , ,„ Ь. ^т^иш^ 
^чМ Аш^шЬ ^шр^шАр.— а'ЧштЛш-ршЬши^рш^шЬ <шЬЧЬия, 1976, Л» 11 
и п I ^ Ь /»' /'.171/7. ^шшЛт^т'и. Ьи^шурш^Ъ ^а,ЛшЪшуш^^шЬ. ЬрЬшЬ, 1!)3?1 И . М . 
Д ь я к о н о в . Предыстория армянского народа. Ереван, 1968; В. Н. Х а ч а т р я н . 
Восточные провинции Хеттской империи. Ереван, 1971; О н ж е . Хайасцы,—Вестник 
обществ, наук АН АрмССР, 1972, № 8; Он ж е . Хайаса и Наири,—Вестник обществ, 
наук АН АрмССР, 1973, № И. 
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смешанную природу он приписывает и хайасскому языку. Значитель-
ная доля приведенных Г. Капанцяном параллелей приходится на хур-
ритские, на основании чего И. М. Дьяконов говорит о хурритском ха-
рактере хайасского языка. 

В наших работах, отстаивая, как увидим ниже, мнение о том, что 
хайасский является древнеанатолийско-индоевропейским языком, мы 
одновременно указывали на возможность армянской этимологии неко-
торых хайасских имен. Так, в 1964 г. в связи с анализом названия го-
рода ЦаНшапа мы писали: «Очень заманчиво сближение с греч. а).; 
«соль;море», арм. а5 «соль» (древняя форма сохранилась, как предпо-
лагают, в названии реки Галис—"АЬ; ) из и.-е. *5а1-, однако пере-
ход *5>Ъ в начале слова в хайасском в других случаях не наблюдает-
ся и не имеет места в древнеанатолийских индоевропейских языках, 
кроме ликийского (ср. сказанное о суффиксе - ( а ) Ь а ) . На этом же 
основании мы отбрасываем другое заманчивое сближение—сравнение 
с арм. аП-к° «волна», возводимым к и.-е. *рЦо- (ср. греч. т ' ш -
«волна»); в пользу последнего сравнения, однако, говорят два обстоя-
тельства: во-первых, в таком случае оправдывается и возведение на-
звания армян и хайасцев к и.-е. *ро1]5, во-вторых, при допущении для 
армянского *роЩоз (греч. нолю;) объясняется переход индоевро-
пейского *о в а, обычный для хайасского»". 

В дальнейшем это мнение выступает более определенно в двух по-
следующих работах, в которых мы отказываемся от рассмотрения Хай-
асского государства как носителя единого языка и среди племенных 
языков отмечаем и армянский. Так, с 1987 г. мы определенно писали: 
«Вообще население Хайасы не могло быть однородным, и вместе с хет-
то-лувийскнмн и фракийскими элементами возможно также наличие 
самого армянского элемента. Это, в частности, вероятно, если назва-
ние Н а 1 а $ а связано с названием армян, и название Ьау идет от с о б -
ственно индоевропейского слоя. В этом случае можно предположить 
собственно армянское происхождение ряда хайасских собственных 
имен: §ШН; ( —)—арм. $Ие1 ($е1е1, зПех, 8е1ех) „любовник" (и.-е. 
*к'е1-, *к 'еЫ- „лежать; отдыхать; место отдыха, дом; любимый", от-
куда др.-ннд. 511а- „привычка, характер", др.-ирл. се(1)1е „товарищ, 
супруг"); Теге*Шиш—арм. еп- „трех-"- (и.-е. *Чг1-, арм. ег1-с°-5 „триж-
ды") и Пип, 1и1п „конечность" (и.-е. М и й - ? Ср. ирл. 1оИ „морда" , 
1о1а „край; нос", ср.-англ. 1о!е „край" и др. Однако нозможен дес-
криптивно-ономатопоэтический характер этих слов); -ЬЯа—арм. НИ 
(при х ш < и . - е . *кИи-1о-) и д р . " ' 

В том же 1987 г. С. Петросян в специальной статье пытался дока-
зать собственно армянское происхождение хайасского языка, однако-
из-за слабости и малочисленности аргументов эта статья лишена дока-
зательной силы. Автор статьи основывается только на попытках эти-
мологии названий Ца1а$а и Аг(г)1, причем первое из них возводит к . 
несуществующему корню * р а - «отец, папа», предполагая его суще-
ствование на основании и.-е. *рэ!ёг «отец» и детского- *рар(р)а , посред-
ством суффикса*-Цо- (*ра-Цс-, точнее было бы*ра-1о- , однако т а к а » 

3 Г. Б. Д ж а у к я н . Хайасский язык и его отношение к индоевропейским я з ы -
кам, с. 73—74. 

Р. Д ш п I 4 у ш Ъ. Аш^пд ^чМ и|шт^„^р^п^,, 340-
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праформа относилась бы не к индоевропейскому, а пранндоевропейско-
му уровню), а второе к диал. аг1 «мать», для которого принимает явк> 
неудачную этимологию, предложенную А. А. Асмангулян: агКп.-е . 
*ае'1111а:: во-первых, н.-е. корень нн в одном языке не относится к лн-

.цам, а только к животным, во-вторых, не принимается во вниманне су-
ществующая этимология арм. егп «бык», которое возводится, правда, 
с некоторой натяжкой (огласовка е на месте а) , к этому корню6. На-
до иметь богатую фантазию, чтобы на основании таких этимологии 
возвестиНа1а5а к а п е л л я н т у со значением «отгц» и к?л\—к апеллятнву 
со значением «мать»7. 

2. Сходство Уа!а ,а с Ьау является случайным. Это мнение наибо-
лее ясно сформулировал И. М. Дьяконов, который при этом название 
Ьау, вслед за А. Ташяном, выводит из названия хеттов ( Ь а Ы Х т у ) . 

3. Наконец, третье мнение принадлежит автору данной статьи. На 
основании значительного количества хайасско-древнеанатолийских па-
раллелей мы еще в 1961 г. пришли к идее о древнеанатолнйском проис-
хождении хайасского языка, который, таким образом, является не пря-
мой основой армянского языка, а его основным субстратом. 

В настоящее время уверенность в правильности этого мнения у нас 
поколебалась по следующим соображениям: 

а) Наше мнение основывалось только на собственных и м е н а х -
антропонимах, теонимах и топонимах, которые не всегда имеют реша-
ющее значение при определении характера языка. Как показывает 
пример самого армянского языка, в собственных именах может быть 
зесьма большим и даже преобладающим заимствованный слой, который, 
конечно, не дает основания для определения характера самого языка. 
Значительное количество древнеанатолийских параллелей еще не явля-
ется веским аргументом древнеанатолийского (хетто-лувийского) про-
исхождения хайасского языка. 

б) Как любое древнее государство, хайасское государство, по всей 
вероятности, не имело однородно-одноязычного населения, и если даже 
в его составе имелись древнеанатолийские племена, это не исключает 
наличия других. 

в) Предположение о древнеанатолнйском субстрате в армянском 
языке больше основывалось на данных других исследователей. Даль-
нейшая проверка нами армяно-хетто-лувийских параллелей, со строгой 
методикой разграничения генетических и негенетических совпадений, 
показала, что точно выделяемый хетто-лувийский слой в армянском язы-
ке не так внушителен, как казалось раньше на оснсванни не до конца 
проверенных данных, в частности, данных Г. Каланцяна. 

г) Д л я хайасских собственных имен имеется слон, который не ме-
нее вероятно этимологизировать на основании данных армянского язы-
ка с учетом его исторических закономерностей. 

д) Наконец, тезис о наличии армянских племен в Хайасе можно 
•обосновать, как увидим дальше, не только прямыми, но и косвенными 
данными. Остановимся сначала на прямых, затем на косвенных 
данных. 

5 А. А с м а н г у л я н . Некоторые вопросы исторнко-этимологнческого изучения 
терминов родства армянского языка,—Международный симпозиум по армянскому язы-
кознанию, Ереван, 1984, с. 19. 

6 2. К & ш п 1 ш Ь. шрЛшшт^шЪ ршпшршЬ. 2, ЬрЬшЬ, 1Э73, ^ 5, 
7 С. П е т р о с я н . Племенной союз Хайаса-Аззи в системе двоичных противо-

поставлений.—Вестник обществ, наук АН АрмССР, 1987, № 3, С. 76—87. 
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II. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ ХАИАССКИХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 

1. Армянские источники хайасских собственных имен 

Дошедшие до нас три категории хайасских собственных и м е н — а н -
тропонимы, теонимы и топонимы—следующие8: 

1) Антропонимы: АгёЦа, АпЦа, Ци^апа, Кагаш, МагЦа, МиК, 11аш.. 

2) Теонимы: ВаИа1к, §1Ш1[, Т а г и т и , ТепШигП, 11па§а§1а, 2ак (ап ) [ , . 
]апиз, ]ЬиЬи§> а т а к ж е •Ч1.СШК, 'Чпаппа и 1ак§апа§. 

3) Топонимы: и К и А г Ь К а , и К и А п р § а , и Ш А г п Ц а , К и К / ' и К и Ц а 1 а з а 
и К и Ц а И т а п а , С К и 1п е а1аиа , и К и К а ш [ , и К и д а й т а § а (?) , и К и а а з г т - -

1аЬа, и К и О а г и [ , Ь ' К и К и т а Ь а , " " " и И г Ь Н а . Ь'К1:Ра{зи1е1а, Ш и Р а г а ) а , . 

Ра1еи[\ и М , РИЦаг1ва , и К и 5 а р а е и г и а п * а , и к и Т а т а 1 я , и К и О и - е / я / к а т а , . 
и 1 Ш П и е а т а п а (идентичный с п р е д ы д у щ и м ? / ' , и К и Ы г а , Н и К - 5 А 0 Ь а Ь а . 

Имеется предположение т а к ж е о том, что в стране Хайаса находил-
ся город АггЦа1 0 . 

Из личных имен АгёЦа, АпЦа и МагЦа находят удовлетворитель-
ное объяснение в армянских апеллятнвах, т. е. их можно этимологизи-
ровать как собственно армянские имена. Общим д л я них является суф-
фикс -Ца, который восходит к и.-е. *-1(1)а, образующему имена не толь-
ко женского рода, но и деятелей мужского рода (ср. русск. судья). И.-е. 
суффикс * -Цо- / -Цзвыступает в качестве форманта личных имен во м н о -
гих индоевропейских языках: в хеттском: Нигг 'а , ТиОДаЩа-, 1з1арагЦа-
(жен . ) и др. , греческом: Ф{/.ю;, Ааи/юс, Гьрдшм и др . , ла-
тинском: Саззшз, Магсшз и др. В личных именах подобного типа 
суффикс (1)0-/-1 (1)3 имеет уменьшительно-ласкательный оттенок. В 
некоторых ж е случаях он указывает на происхождение или образует 
имена от названия местностей. Личные имена на -1(1) а имеются т а к ж е 
в хурритском (ср. Епша , КЫна, Н и п т а и др. в таблицах из Нуз) , од-
нако хайасские основы личных имен на -1}а не находят объяснения в. 
хурритских корнях (слово т а г Ц а п п и в хурритском не является искон-
ным). Тот факт, что вместо ожидаемой формы -Ци, отражающей арм. . 
*-Цо- ,имеются формы на -Ца, мы склонны объяснить восхождением-
хайасск . -Ца не к ™-Цо- (с переходом о > а ) , как раньше, а к * - Ц з с до-
пущением обозначения последнего деятелей мужского рода и действием 
аналогии: в армянском языке многие обозначения мужского пола на 
-1, который восходит к * -Цо- / -Ца , при склонении имеют основы на -а -
(ср. а т и п , род. п. мн. ч. а т и г е а с 0 „холостой; холостяк" , §ег1, -еас®-
„пленный, пленник", к °еп , -еас° „дядя (брат матери)" и др . ) . 

Е При транскрипции хайасских собственных имен мы не даем двойных согласных 
и не обозначаем долготы, считая это правильным только при транслитерации. 

9 Большинство ученых отождествляет город Бидагаа, откуда человек по имени 

Ап$з1 (<а) с хакасским Ои^ашапа; против Р. С о г п е П и з . аезс1т1са1е Йег Не1Ы(еп._ 

ОагтыасЛ, 197а. 5 . 3-59 и. То!^. 
10 В. Н. Х а ч а т р я н . Восточные провинции Хеттской империи..., с. 67 
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Мы склонны Агё;- В АгёЦа" отождествить с арм. ак! . -еас= при аи:, -1сс 

„коза, козел" из и.-е. 'а1§:'-(ср. греч. а'-;), если допустить передачу арм. 
с через §12. Формально менее вероятно сравнить хакасское имя с арм. 
ау$ „дыхание, дуновение, ветер: злой дух , демон", приписывал его 

•отрицательное значение к поздней-христианской зпохе (ср. сН-кс 

„бог, божество" > „языческий бог, идол" в противоположность хрис-
тианскому богу—аз'.иас); арм. ауз, по всей вероятности, восходит к 
и.-е. *ап51о- при основе на *-и- (*апзи-) в остальных индоевропей-
ских языках; др.-инд. ази- .жизненное дыхание, жизнь", ав. апЬи 

. „жизнь", др.-инд. ази-га- „ЖИВОЙ, божественный; небесный демон", 
венет, апзи „идол", герм. *апзиг „бог". 

Однако следует учесть, что имеются созвучные малоазийские ;г 
.древнеевропейские названия рек, которые объясняют по разному: вн-
финское Аезжз (=А1аю;) возводят к греч. а1зю- „благоприятный" 
(при аТоа „судьба" и ЛЬя—богиня судьбы Эса), а древнеевропейские 
(по Д . Дечеву—частично фракийские) —к и.-е. *е1з- „быстро идти, 
спешить"13 . 

Ап- в АпЦа по всей вероятности восходит к и.-е. «мужской 
или женский предок», откуда хетт, аппа-, лув. аппЩа)- «мать», вы-
ступающие в многочисленных личных именах лиц как мужского, так и 
женского пола: Апгга-, А п п а т а - , Аппапга-, АпшШ-, АпшуЦаш-, 
АппНг- и д р . и Наличие мужских имен с этим компонентом говорит 
о живучести матриархата15 . От этого же корня образованы личные 
имена и в других индоевропейских языках: в германских, может быть, 
также в греческом ( " -Ью; ) и латинском (Апшаэ). Личные имена с 
этим компонентом вообще распространены на территории древней Ма-
лой Азии16. Хотя хайасское имя можно объяснить именно как мало-
азнйское, однако некоторые обстоятельства говорят в пользу его объяс-
нения на армянской почве. Во-первых, корень хакасского АпЦа имеет 
параллели в хетто-лувнйских личных именах, но ни одно из них полно-
стью не совпадает с хайасским; во-зторых, не имея полных параллелей 
в хетто-лувийскнх, хайасское имя имеет таковые, как видно из выше-
приведенных примеров, в других индоевропейских языках, т. е. возмож-
но индоевропейское происхождение этого личного имени вообще; 
в-третьих, армянский сохранил не только указанный индоевропейский 
корень вообще в виде Наги «бабушка»,—причем можно допустить позд-

11 Если город Оие/к/чата (откуда А 1§Па), упомянутый в с в я т с восстанием 
«раны Пахува, тождественен с хайасским Ои^аппапа. 

'=> Ср. передачу аффрикаты ] через хетт. 3 в названии области А-^гМсс—хетт. 
А15е/1 при А1г1. 

13 Ср. Л. Т 1 з с Ь I е г. К1е1паз1аИзс11е НуйгочугШе. \уг1езЬас1е[1, 1977, с. 22—23; Н. 
К га >1 е. Ипзеге 5|(ез1еп Р1иЭпашеп. ^1е5Ьа(1еп, 1964, с. 55 и. 1о1я.; Э. О е I з с 1| е V. 
01е 1Ьгак18сЬеп 5ргас11гез1е. \У1еп, 1957, Ь'. 7. 

14 Е. Ь а г о с Н е . Ье п о т з (1ез ЬИШез. Раг1з. 1966. 
15 Ср. Д ж. Т о м с о н. Исследования по истории древнегреческого общества, пер. 

* англ., М., 1958, с. 161 и сл. 

"> Ср. Ц 2 д и з I а. К1е1па51аЦзсНе Регзопеппатеп. Рга^, 1961, 5. 67—69. 
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гнее происхождение начального Ь, а не его восхождение к первичному 
ларингалу,—;но и форму Наш*, сохранившую указанный суффикс: 
(Ь)апКи.-е . * ( Н ) а п Ц а ; в-четвертых, хотя образование хайасского муж- ; 

•ского имени от основы, указывающей на женскую особь, можно объяс-
нить, как при хетто-лувинских именах, живучестью матриархата, одна-
ко возможно допустить первичное общее значение армянского слоза, 
близкое к индоевропейскому: Р. Ачарян указывает на древнее грузин-
ское заимствование из армянского Ьаш со значением «предок»17. 

Наряду с этим мы допускаем другую возможность: личное имя мог-
ло быть связано, как во многих хетто-лувийских именах, с местностью— 

'С названием города Аш: АпЦа «аниец»18. Трудно что-либо сказать об от-
ношении АпЦа к поздним армянским именам Аш' и Аша1 а : здесь возмож-
• но лишь случайное созвучие. По-видимому, случайно также созвучие 
.АпЦа с первым компонентом имени каргамишского царя А ш - Т Е § и Р - р а 
в иероглифическом хеттском с характерным хурритским именем бога 

Те$ир-а, которое в другом варианте заменено именем малоазийского 
ТагЬип(с1а)-: Ап1-ТКУ (при хетт. 1п1-Те§ир)м. 

Созвучие хайасского МагЦа с малоазинскими и другими личными 
именами с компонентом М.аг(г) (а)-, по-видимому, случайно21; при этом 

•отметим, что для малоазийских имен нет достаточно убедительной эти-
мологии. Наиболее вероятным кажется сравнение хайасского имени с 
хурр. т а п а п п и «молодой воин; колесничий; знатный мужчина» и урарт. 
т а п «знатный», впервые предложенное нами2"-2 и затем рассмотренное 

.и другими исследователями. Распространено мнение о восхождении 
хурритского (гезр. и урартского) слова к др.-инд. шагуа-, «молодой 
человек». Однако А. Камменхубер и И. М. Дьяконов ставят это пред-
положение под сомнение, причем И. М. Дьяконов пытается доказать 
исконный хурритско-урартский характер указанных слов, допуская воз-
можность отдаленных («бореальных», ностратических) связей. В. В. 
.Иванов, допуская заимствованность хурритского и урартского слов из 
.др.тинд. шагуа-, говорит о возможности как общего с ним происхож-
дения , так и особого характера хайасского имени. При этом, основы-
в а я с ь на интерпретации И. М. Дьяконова2 3 , он хочет понимать под хак-
асским именем обозначение целого брачного класса24 . 

В настоящее время мы склонны объяснить созвучие хайасского име-
ни с хурритско-урартским не его заимствованностью, а тем, что хайас-

с к о е слово восходит к тому ж е индоевропейскому источнику, что и арий-
..ский источник хурритского и урартского слов. 

Как уже было указано нами, в армянском сохранилось слово т а п 
«птица-самка, самка птицы», восходящее к той ж е н.-е. основе, к кото-

р о й восходит др.-инд. тагуа-«молодоп человек», заимствованное в хур-

17 г. и ь ш п^шЬ. сш^ЬрЬЬ шрйштш^шЬ ршпшршЬ. 3, ЪркшЬ, 1977, ^ 331 

18 Г. Капанцян (Хайаса—колыбель армян, с. 52) допускает обратное соотношение: 
•«Само же новое имя Аш (Ч-Ь),) могло быть дано царем А т а взамен старого Ура». 

II й ш п ^ ш Ь. Ашрд шЫ.ЬшЬпЛЬЬр/1 ршпшршЬ. 1, ЬркшЬ, 1942, ^ 166' 

=° Р. М е г I § 8Г ЬНего^УрЫзсЬ-НеПИИзсЬез С1оззаг. Ч^езЬайеп, 1962, 5. 26. 
21 Ср. Е. ЬагосНе . 1_е8 нота дез НнШез, р. 113. 
2 2 Г. Б. Д ж а у к я и. Хайасский язык..., с. 37. 
2 3 И. М. Д ь я к о н о в. Предыстория армянского народа, с. 92. -
2 4 В. В. И в а н о в . Урартск. т а п , хурритск. тапаппе, хайасск. т а т а . — П е - -

цреднеазиатский сборник, 3, 1979, с. 101—112. * 
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ритском и урартском. Хотя армянское слово с течением времени приоб-
рело более узкое значение, но возможны два предположения: либо в хай-
асский период армянское слово обозначало молодую женщину, жену, как 
в латинском (ср. лат. шагПиз «жених; женатый, супруг; самец» ог 
*тьг1—«молодая женщина, жена») и в условиях матриархата стало ос-
новой для личного имени, либо оно имело общее значение «молодой че-
ловек (мужчина или женщина), вступающий или вступивший в брак»; 
возможно даже, что обозначало действительно брачный класс. В фо-
нетическом отношении развитие и.-е. *шыЦа (при теЦа.) или,, возмож-
но, *тьгйЦа в хайасск. тагЦа- > арм. т а п , род. п. ми., ч. тагеас с без -
упречно. Имя МагЦа в древней армянской ономастике не сохранилось. 
Позднее переданные личные имена в формах Магепс0 (род. п. ог 
Мап? XVI в.) и Магеаг (соб. форма от М а л ? XVIII в.).25 едва ли име-
ют отношение к хайасскому М а п . 

С меньшей вероятностью можно говорить об армянском происхож-
дении двух других личных имен: МиН и Ш т . Первое из. них обычно 

считается, начиная с И. Фридриха26, сокращенной формой хетт. Мии-
а№§ при лид. ЛЬкпг;; (ср. двоякое написание имени царя Миуа1а-
П—Ми1аП). Однако сходные поздние имена Мотьшу, Мита-, Мо-.та;,. 
вопреки мнению И. Зундвала, имеют греческое происхождение".. 
Это дает нам основание говорить лишь о созвучии, а. не идентичности 
хетт. МицаШ- и хайасск. Ми1(1)1, и найти приемлемое объяснение на 
армянской почве. МиН можно возвести к арм. т ш с , м «темный», воз-
водимому, в свою очередь к и.-е. *теи-1- (ср. ср.-ирл. тоШаг «гуща», 
англ. тис! «грязь, ил» и др.)28. 

Личное имя й а ш мы в свое время пытались объяснить как и.-е. об-
разование от ' цеп - «стремиться, любить, желать», откуда, арм. д н а 
«усилие, старание». Армянский в хайасские времена мог бы иметь и 
форму с другой огласовкой, причем в этот период и.-е. *и еще не пере-
шел в Ср. урарт. иеНкиш и арм. Ое1а(г)ксипь На базе и.-е. корня* 
образовано иллирийское имя \ ;аппеи5. 

Если остазить в стороне идеографические обозначения хайасских 
богов, то можно сказать, что в хайасской теонимике еще определеннее 
выступает армянский элемент. 

Среди хайасских теонимов ТепШигм и 5ШН[ имеют явные армян-
ские параллели и могут объясняться как местные—армянские боже-
ства. Еще Г. Капанцян интерпретировал первое имя как «трехножный» 
или «треххвостный», имея в виду хетт. 1п «три» (*гМ «с тремя?») и арм. 
Ш п , Кип «край, конец, конечность, хвост»29. При этом он одновре-
менно указывал на греч. Тришу— имени сына бога Посейдона. Если 

2 5 Р. А ч а р ян. Словарь личных имен, 3, Ереван, 1946, с. 243, 244. 
2,1 .1. Г П е с З Н с Ь . 2и йеп к1е1паз1а11зсЬеп Регзопеплашеп шИ д е т элемент. 

типа— К1е1паз1а11зсНе РогзсНип^еп, I. 5. 359—379. 
27 Ср. 1.. 2 § и з I а. К1е1паз1а118сЬе Регзопеппашеп. Рга^, 1964, Я. 342, прим. 352, 

С Р . .1. Р о к о г п у. 1пйо§егшап15с11ез е1угпо1о§1зсНез М ОПегЬисН, I, 1959. 8 -
?42\ 2.. И & Ш П У Ш Ь. 1ш)ЬрИ, шрЛштш^шЬ ршпшршЬ. 3, /у 351 г 

2 0 Г. А. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 94—95^. 
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учесть, что в хайасский период развития в армянском еще мог сохра-
ниться 1 в начале *1п->др.-арм. еп- (выпадение и протеза е перед 
г), то ТепШиш целиком можно считать армянским образованием 
*1гШ1ип > др.-арм. *егйип (для еп- ср. еп-с с -з „трижды", еггогй из 
*ег1Г0Г{1 „третий", егеаш из *еп-аш „трехгодный" и др.; для Шш ср. 

•бзкеИип „золотохвостый"). Д л я 1и{р., Пип Петерсон указывал на гер-
манские параллели: н. исл. {о1а „конец, кончик", ср.-англ. 1о1е „ко-
нец" и др . (герм, ^йийап)30; однако здесь возможно допустить па-' 
раллельные образования детского языка. 

Имя бога §ШН[, которое мы раньше пытались объяснить на хетто-
лувийской почве, в настоящее время склонны интерпретировать на ар-
мянской почве, имея и в :ду слово зПе1 ( з е Ы , зПех, зе!ех) „любоз-
ник", возводимое наV^и к и.-е. *к'е1- . лежать ; любимый", откуда 
-арм. зёг „любовь" (51геП „любимый")31; арм. з:1е} имеет близкие па-
раллели в древнеиндийском зТ!а- „привычка, характер", др. -ирл. 
се(|)1е „товарищ; супруг". 

Имя бога 11пада§1а (или 1'ЬГ пада§1а?) Г. Капанцян сравнивал 
с армянскими образованиями на -аз* (-ез1,-131): т а з ! «смысл, значе-
ние", игаг.1 «отрицание» и др. (ср. хетт. -а§11 в 1а1ика§1'1-«длнна», ра1-
Ьа5и- «ширина», русск. -ость в новость, яркость и др.32 В этом срав-
нении два слабых места: во-первых, имя бога имеет основу не на -1, 
как в армянском и параллельных хеттских н славянских формах, а на 
-а, во-вторых, индоевропейские формы являются абстрактными сущест-
вительными. Если допустпть, что основа могла быть передана неточно 
(в неударной позиции), а имя бога является результатом олицетворе-
ния какого-то качества, то данное сравнение не лишено основания. 
Г. Капанцян оставляет 11пад- без объяснения. По разным причинам 
мы считаем сомнительной интерпретацию хайасск. Ьтпа§а§1а как 
арм. *ипак-аз1- «способность» от ипак «умелый, способный» (глагол ип?.-
капагп от и ш т «держать, иметь» является вторичным и вряд ли ипак 
мог получить суффикс -аз!-), пли ипад- как передачу ипд- с отождест-

влением его с арм. ип§ «пыль», ипд «грех, внна»(?) или цп] «дно» (<*ип-
« 1 - в послехайасский период); несколько более вероятно усмотреть в 
ип§; к- др. -арм. ипбс ( < *ип1Ц-) „нос; усы" и в а з г—др . - ары . (И)аз* 
„толстый" (*иг§0)-аз1а- „толстоносый" или „толстоусый"). 

Об именах В а ' Ы к и 2 а к ( а п ) [ можно сделать более или менее 
.правдоподобные предположения, но они останутся лишь предположе-
ниями. В первом из них Г. Капанцян выделял уменьшительно-ласка-
тельный суффикс -Л<, но сравнивал основу с аккад. ЪаНи «жизнь» (точ-
нее «живой» при Ьа1а{и «жизнь»), считая имя бога заимствованием «че-
рез хуррнтов (и хеттов Ишувы?) из ассиро-вавилонского мира»33; в до-

3,1 Н. Р е I е гз з о п. АпзсЬе ипс) агте.-изсНе МисПеп. Ьип(1, 1920, 5 . 1 0 0 , ср. также 
ЦишлушЬ. 2.Ш^ЬрЬЬ имрЛшшш^шЪ ршпшршЬ, 4, ОркшЬ, 1979, 430* 

3 1 Г. Б. Д ж а у к я н и др. Очерки по сравнительной лексикологии армянского 
•языка. Ереван, 1923, с. 75. 

3 2 Г. А. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 96. 
3 3 Там же, с. 95. 
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по!нение отметим, что -1к встречается в нузских таблицах как суффикс 
ХУООИТСКИХ личных имен. Однако нам кажется более правдоподобным 
возводить Ва1Ык к индоевропейскому источнику и считать его образо-
ванием на армянской почве; в хайасский период армянский мог иметь 
и -е суффикс на согласную основу мк, в дальнейшем контаминирован-
ную с основами на -п (*-1коп, *-икоп>-1кп, -икп) и иранским суффик-
сом -1к. Что касается Ва1с1 1а-, то для него мы предполагаем восхож-
дение либо к *ЪЫ1- «блестящий» (>арм. *Ьа)с1-; ср. лит. личн. имя Вай-

пшз) , либо *ЬЬИ- «вздутый; надменный; смелый, отважный» (>арм. 

*Ьа1й-; ср. др.-в.-нем. Ьа1с1 «смелый, отважный», др.-англ. Ьеа1с1о- «князь, 
властелин, господин», др.-исл. имя бога ВаЫг)34 . В первом случае мож-
но указать на сохранившееся древнеармянское слово Ьа1 в значении 
«туман» при диал. Ьа1ой «буря»; не исключено, что в диалектном слове 
сохранился и.-е. элемент М о - в видоизмененной форме контаминирован-
ной с суффиксом -о!. Ср. также Ьа^ ' а т «желаю» неизвестного про-
исхождения. Наличие же -а- вместо ожидаемого -о- могло быть просто 
результатом неточной передачи. 

Теоним 2 а к ( а п ) [ созвучен арм. }а§<и.-е. «детеныш», но 
ничего нельзя сказать о характере этого созвучия: имеем ли мы дело с-
преемственностью или со случайностью? 

Хайасские топонимы менее однородны по происхождению. Здесь мож-
но установить как малоазийские и, по-видимому, хурритско-урартские,. 
кавказские, так и собственно армянские элементы. В настоящее время, 
мы склонны этимологизировать некоторые топонимы на армянской 
почве. 

Если топоним На1а§а действительно имеет отношение к самоназ-
ванию армян—Ьау, то мнения о происхождении последнего относятся 
и к нему. Высказано предположение, что в названии На1а5а -а§а яв-
ляется хетто-лувийским элементом, восходящим к и.-е. окончанию род. 
п. и функционирующим частично как собственное окончание, частич-
но как суффикс посессивного значения: хетт. -а§§а, иер.-лув. -а§а, 
лув. -а§§1 и др.3'"' 

Таким образом, с точки зрения хеттов На1а§а собственно означало 
«хайская (страна)». Д л я слова Ьау существуют две наиболее вероят-
ные этимологии: Ьау восходит к и.-е. *.роН- «хозяин, господин», либо 
к *рэ1- (:*рб1) «пасти» в значении «пастух»; последняя этимология на-
ходит поддержку в «Истории» Геродота: «Рядом с этими киликийца-
ми живут армении, имеющие также много овец» (кн. V, 49). В обоих 
случаях предполагается характерное для армянского изменение и.-е. 
"р>арм. Ь, которое, таким образом, было завершено еще в хайасский 
период. Маловероятно связывать название Уа1а§а с названием ЦаИ-
/На1е (П. Иенсен, А. Ташян, И. М. Дьяконов) . 

3 4 Не отражено ли в названии племени ВаКи1{}> в урартских надписях. 
35 Э. Ларош, допуская для большинства малоазийских топонимов на - а з ^ 

летто-лувийское происхождение, в образованиях |.а -аза, -ива. ИЗа ВИДИТ готеро-. 
генные образования (Е. Ь а г о с Н е . СейепкзсЬгт Р. Кге151кЬтег, И. 1957, 5. I и. 
1о1#). Можно было в топониме ЦШа§а усмотреть прототип арм. Пауз, однако о с ш ь 

ва на -о- (ср. Науосс) предполагает форму *Ца1и5г. 
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Не лишено интереса отметить, что «субарейское» слово Ьа1аш 
«маленький» не является собственно хурритским: в этом значении в хур-
ритском употребляется гид!36. Это слово может быть армянского про-
исхождения; ср. Иаук «маленький» (для -к ср. эпоним Наук при Ьау 
«армянин»). 

Д л я названия города и страны Аг1, часто упоминаемой вместо 
Хайасы и, по-видимому, являющейся ее частью, можно сделать два 
предположения. 

Если согласиться с Г. Капанцяном, что «Аззи хайасцев первона-
чально было именем определенного центра (города и села) с дальней-
шим распространением своего наименования на всю область»37, то 
можно искать ключ к объяснению названия в особенностях местности. 
В этом случае нам такой ключ предоставляет аналогичное ликийское 
название реки "А^ол», которое считается греческим образованием от 
корня т.',- «сухой» (ср. а^и) „сушу") при помощи суффикса 
встречающегося в топонимах38. Корень си- этимологически связан с 
армянским аг- (*агд'л-) в а г а г е т «сушу», агагип «сухой, бесплодный», 
агагеа! а!Ы\уг «высохший источник». В этом случае Аг]' восходит к 
армянскому апеллятиву *гг\ из *агё 'ЫЦо-). Это тем более вероятно, 
если иметь в виду, что в хеттских текстах упоминается река кг(г)\, 
отождествляемая с Ешил Ирман (греч. "1р|.с)3!!. 

Если ж е проводимая ранее параллель с троянским этнонимом 
"ЛСеиотз! н, возможно, соответствующим топонимом "АСеса верна, 
то Аг\ имеет фракийское происхождение и указывает на наличие фра-
кийского элемента в Хайасе. При действительном наличии города 
''ЛС-ля и его связи с малоазийским личным именем А^ю; возможно 
также местное—малоазийское происхождение названия4 0 . Интересно 
отметить, что В. Томашек сравнивал ''АСгш с фракийским топонимом 
''А^шро; ("АСшрсь, "ЛСшр1'Ч) и указывал на „большой, высокий" у 
Г е з и х и я " . 

Добавим, что местонахождение города Аг] точно не установлено. 
Г. Капанцян4 2 отождествляет его с упомянутым в «Шпегапшп 1тр. 
Ап1опП Аи^изН-» населенным пунктом Ага и, вслед за Н. Адонцем, 
с На8815 в „ТаЬи1а РеиИп^епапа" ме-кду Никополем и Саталой в Ма-
лой Армении. Мы же указывали на крепость Агогб в районе Агог-
с!асс р°ог области Тайк (Таук°, греч. Ти /01 , клинописный П1аиЬ1) Ве-
ликой Армении на берегу одноименной речки (название Агогс1), по-
видимому, является образованием от корня аг- посредством суффик-
са -огй)", причем возможно позднее переселение. 

3(1 Ср. Е. Ь а г о с й е . 01озза1ге <3е !а 1апаие ЬоиуИе, I, Раг1з, 1976. 
3 7 Г. А. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 43. 
® Ср. Л. Т I з с Ь I е г. К1е1паз1са115сЬе НуйгопупИе. >У1езЪасеп, 1977, 5 . 41. 
30 О. Л. (1 е 1 М о т е , .1. Н а с Ы е г . 01е О п з - ипй Сеигаззегпатен <3ег Ье1Н1-

ИзсЬеп Тех1е. МезЪайе», 1976, 5 526. 
40 Ср. I . 2 8 и з 1 а . К1е1паз1а(]КсЬе Оггзпатеп. НеМеШег^. К84 , 5. 49. 
" Г Т о ш а з с Ь е к . Ше аИеп ТЬгакег,—51(гЬег. Акад. ту/1еп, 131, 1894, 5. 55. 

Ср. также Б. Б е 1з с Ьем- . Ше 1Нгак1зсЬе ЗргасЬгезГе. ^ ( е п , "|957, 5. 7. 
4 2 Г. А. К а п а н и я н . Хайаса—колыбель армян, с. 43. 
4 3 Ср. также 3 . Х а ч а т р я н . Восточные провинции Хеттской империи, с. 134. 
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Хотя названне города Агш]а имеет параллели в балканских н ма- , 
.лоазийских топонимах 'Арчи-, "Арт„ "А<тзда, "Ару«; и др., обычно 
возводимых к и.-е. *огпо-. *огг.а .поток реки, волнующаяся, бурля-
щая зода" (ср. арм. у-агпеш .поднимаюсь ' ) , однако с неменьшей 
вероятностью его можно сравнить с названием древнеапмянского рай-
она Агпоу о1п .Подножие Арна" (в области Баспурзкак), в котором 
Агп- является названием горы, сохранившимся и современном на-
звании- горы Агпсз (ср. также название города Агг.а, располох енного 
недалеко от Ванского озера) '4 : эти названия могут восходить либо к 
арм. агп .дикий баран" (ср. греч. гомер. я р и э ; „бмран"), либо 
к основе агп- от ауг . м у ж , мужчина" (ср. название острова . ' А ^ о -
при основе а*8ро- от ачт,р .мужчина, человек"); в древнеармянском 
сохранилась ферма агш „мужской", восходящая к первичной форме 
'агпЦо-. В последнем случае несколько трудно объяснить семанти-
ческую основу перехода (через личное имя?). 

Если город АггЦа действительно соответствует городу Агсп средне-
вековой Армении, и, следовательно, под -г- следует подразумевать арм. 
с, то его название можно связать с арм. корнем агс-, сохраненным 
в словах агсаг0 «серебро», агс-п-е1 «выжигать по дереву», агсагсе! 
«воспламенять, разжигать» и восходящим к и.-е. *агд'- «блестящий, бе-
лый». Не исключено, что этот же корень сохранился в названиях мест-
ностей Агсак, Агсарс, Агскё, а его ьарнант агас- (®агэ§'-?)—в названии 
реки А г а с а т (в ассирийской надписи ассирийского царя Салманаса-

ра III— '°Аг5аша, в греческих источниках—'А^заг'ои-)13. Не менее ве-
роятно сравнение также с хетт. аггЦэ- „возделанная земля (?)" и лув. 
аггЦаз§1§ „название земельного участка", для которых мы предполагаем 
заимствование из протоарм. *агс- др.-арм. аг! „ннва" (и.-е. *а§; ' го-> 
*асго- > агсо- откуда, с суффиксом *-Цо-/-Ц.а, агсцо-/Ча); интересно 

отметить, что считается возможным вывести хетт, слово из агМ „вид 
зерна" в каппадокпйских текстах10. 

В работе «Хайасскнй язык и его отношение к индоевропейским язы-
кам» (Ереван, 1984, с. 73—74) мы, хотя и возводили названне города 
УаНтапа к хетт. ЬзП- „караул, стража, ночная стража» н суффиксу 
-щапа (ср. агипа-шапа „морской" от агипа- „море"), но одновремен-
но указывали на заманчивость его сближения с арм. а*, род. -1 из 
и.-е. *заН- ( > *ЬаН > а1)47 или с арм. аП-кс .волна" из и.-е. *ро1Цоз 

« Н. в . А р у т ю н я н. Топонимика Урарту, Ереван, 1985, с. 40. 
45 П. 5 . Ь рЪй циЬ. 1ш]шитшЬЬ риш еЦ.фи1р-;,:.дп1В>1. ЬркшЬ, 19БЗ\ н . В . А р у -

т ю н я н. Топонимика Урарту, с. 44. 
4П Ср. Л. Т I з с Ь 1 е г. Не^ЩзсПек е(уто1о815|1ез 01оззаг. 1ппзЬгиск, 1977, 5. 75. 
4 ; Считается, что грецнзированная форма армянского слова сохранилась в назва-

нии реки "'АХ-л (.1. Р о к о т у . 1пс1о§егтап15с11е5 е[уто1о213с1|е.ч ^вг1егЬисЬ, 1,Вегн-
МипсИеп, 1959. 5. 878). Однако, имея в виду идеографическое обозначение этой реки в 
хеттских источниках ПЭ.ЗАг, .красная река" (наряду с МагаЗзэшна) и соответствую-
щее турецкое название КхгП 1гтак, можно искать и другие объяснения; так, В. Джига-
нян (Историко-филологический журнал, 1986, № 4, с. 126) пытается, хотя не безупреч-
но, возвести к и.-е. *е1- «красный, коричневый». 
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(ср. греч. гл).'М „седой; покрытый пеной, вспененный"), если допус-
тить для хайасского переход > Н или ноль и *р > Н или ноль, как 
в армянском; „в пользу последнего сравнения, однако,—писали мы 
далее, —говорят два обстоятельства: во-первых, в таком случае оп-
равдывается и возведение названия армян и хайассцев к и.-е. *роИ-8, 
во-вторых, при допущении для армянского именно этой праформы 
объясняется переход индоевропейского ь о в а, обычный для хайас-
ского". С:ода можно добавить передачу арм. (гезр. хайасск.) И через 
хетт. Ь в названиях Ца]а§а и ЦаНтапа , хотя возможна, как увидим 
ниже, передача через п также и арм. (гезр. хайасск.) х. В последнем 
случае ми бы указали также на такие возможные арм. слова, как 
ха! „игра; насмешка; театр; сустав", ха!аш „играть; вчемеивать; дви-
гаться, идти, совершать поход" и особенно ха), рэд . -1 „болото". 
Для -шапа мы предполагаем др.-арм. - т п и выступающие как 
алломорфы (ср. т г П т п и тгЦ\уп „муравей"). Вероятно предположить, 
что нязванне города ЦаПтапа сохранилось в названин района АИ\УП 
(менее вероятен вариант Апи/с) области Четвертой Арменли. 

Еще в 40-х годах Г. Капанцян пытался интерпретировать название 
города ЬаЬ1гЬИа как «хижина Лахира», сравнивая первую часть с ас-
сирийским личным именем ЬеЬ;га, вторую часть—с хетт. Ы1а- „дво]-, 
огороженное место; скотный двор, загон», которое он переводил как 
«портик, хижина»48. Последнее ж е слово он связывал с арм. хи! 
«хижина», выступающим также в вариантах Нш1, Ы1, Ье11а. 

В своих работах о хайасском языке мы в основном согласились -с 
капанцяновской интерпретацией второй части названия: -&Па!,и. Однако 
открытым оставался вопрос о соотношении армянского и хеттского 
слов. Последнее имеет некоторые дериваты (ЬПаттаг , Ы1а1аг) и 
наличествует в составе не только географических названий (ЦПата , 
НПатаЩа, Цаг§апНПа, ЙкфИа, Ка1ра§апа'дПа, Ьишап^Па, РагзапапЬПа), 
но и в теонимах (ЦПапг1ра, уПа§§1— божество, покровитель ЬПа) и, 
по-видимому, в личных именах ( у П а т а й й и , ЦПапп!, Це1апг21, ЦПа-
гиас!а, уПЦа). Д л я хеттского слова не предложено более ИЛИ менее 
убедительной индоевропейской этимологии (хотя указывается в преде-
лах древнеанатолийских языков на лик. ^1а «ограда; святилище»). 
Наиболее вероятным является мнение о субстратном характере хеттско-
го слова51. В этих условиях можно ли сказать что-либо конкретное об 
отношении хеттского слова к армянскому? Чтобы найти более или менее 
вероятный ответ на этот вопрос, нам следует исходить из того обще-
принятого предположения, что в названии ЬаЫг^Па компонент -Ы1а тож-

Г. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 60. 
40 ЧшфшЬд^Ь. 1ш}пд ^ц^/г щшич!т^тЬ. ЬркшЪ, 1961, ^ 180—182, 
60 О. В. Л а Ь и к 1 а п. ТНе Ьа1а$а !ап§иаяе. . . , р. 396—397; Г. Б. Д ж а у к я н . 

Хайасский язык ... с. 81; ь п л . / ь 7 > / / » ч^ЪшЪшюп^ш^шЬ шр— 
иЪр, Ы 104, 

61 Л. Т 1 5 с И 1 е г. НеИШШЬез е1угао1о2,'зс1:ез СПоззаг. ЛппзЬги. к, 2, 1Ь78, 5 . 2 4 2 . 
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-ественен хеттскому слову и его употреблениям в топонимах. Тогда 
вопрос о его отношении к арм. хи1 и его вариантам 1н\у1, 1п1, Ье! мо-
жет быть решен в зависимости от характера языка основного населе-
ния страны Хайасы и его отношения к армянскому. Возможно несколь-
ко предположений: !) арм. хи1 и его варианты не имеют отношения к 
хетт, и хайасскому -ЬПа, т. е. налицо лишь случайное созвучие, если, 
в частности, варианты Ье1, Ы1 являются вторичными от хи1 из и.-е. 
*кНи-1о- (и.-е. *(з)кеи- «покрывать»)52; 2) хайасское слово тождест-

венно хетт. -ЬПа, но в дальнейшем контамннировалось с арм. хн1 и его 
вариантами; 3) хайасское ЬИа, будучи одним из диалектно-фонетиче-
ских вариантов хи1,—при допущении тождественности языка основного 
населения хайасы с армянским,—является источником хеттского язы-
ка. В связи с последним предположением отметим следующее: а) арм. 

хи1 действительно является исконно индоевропейским словом, имею-
щим параллели в кельтском (ср. др.-ирл. сй1 «угол, убежище, укры-
тое место»), германском (ср. др.-исл. зк]о! «убежище, хранилище», 

др.-фриз. зкШе «хижина»); ср. также арм. хисс «келья» от того же кор-
ня (*кЬи-зк'о-); б) кроме значения «хижина, нзба» в диалектах име-
ются значения: «шалаш», «пристройка, где готовят молочные продук-

ты»; в) арм. хи! заимствовано в грузинском в форме хи1а «изба; лав-
ка»^ ) возможно, что в сохранившихся в хеттских источниках топонимах 
мы имеем другие варианты арм. слова: Ни1апца, Ни1ап1а, Ци1аги, у и -
1аза, Уи1и§1иап1а, АрагЬи1и, АзиЬи1а1а, также Ци1а1а (гидроним), Ни1а-
па (назв. реки). Особенно характерны названия Ци11ка (ср. арм. хИк 
из *хи11ка) и ЦаЬи1Ца (ср., возможно, также заимствованное из ар-
мянского груз. хихи1а при хи1а—с тем же значением). 

В последнем случае в ЬаЬк-, по-видимому, также следует искать 
армянскую форму; мы склонны здесь видеть одну из арм. основ на -г, 
имевших в древности форму на -ег и выступавших в составе производ-
ных и сложений именно в этой форме; такой основой могло быть *1а11ег-
от и.-е. *1аз- «алчный, жаждущий» (для значения ср. др.-исл. 1озИ «ра-
дость, удовольствие», лит. 1ок§пйз «нежный», русск. ласка, чеш. 1азка 
«любовь» и др., для формы образования—основу на *-П1-, которая ука-
зывает на первоначальную основу на *-г/п). 

В своей статье о стране Хайаса Э. Форрер отождествлял название 
хайасского города 1пда1аца с названием крепости Апд(е) 1 в районе 
АпееНип ("^ТТ^Т»1!. 1пдПа греко-римских источников) в Четвертой 
Армении53. Хотя Г. Капанцян оспаривает локализацию хайасского го-
рода5"1, тождественность названий остается в силе. Попутно укажем, 
что, во-первых, местностей под таким названием в исторической Арме-
нии много, во-вторых, сравнение Г. Капанцяном названия города с 
аккад. ека11и(т) «палата» (из шумер, ё.да!) не выдерживает критики. 

Апд1, род. п. Апде! восходит к арм. апеллятиву а п ^ , -е1 «гриф» (на-

52 I . ИСшп/шЬ. Аш^рЬЬ шрЛштш^шЬ ршпшршЪ. 2 , ^ 416—41?! 
ы Е. Р о г г е г . Оа^аза-Агг!.—Саисазка, 9, р. 13. 
5 ; Г. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 22. 



О соотношении хакасского и" армянского языкоз 73 

звание АпдеИип «дом грифа» соответственно указывало на высокое 
расположение местности), если, конечно, мы не имеем дело с народной 
этимологией. При этом следует сказать, что ап§1 не имеет надежной 
этимологии. Мы пытались возвести его к и.-е. *алк-, *ап§- «гнуть, сги-
бать», (откуда арм. а п к ш п «угол»), считая, что з основе названия мог-
ла быть форма клюва55; здесь приблизительно такое же развитие пер-
вичного значения, как тох. А оЛка1аш, В оЛко1пю «слон». Однако прл 
такой интерпретации остается трудно объяснимой первичная форма с 
начальным I: 1п!*а1аиа при 1п^1а, '1-пй.т^. При этом -уа, по-видимо-
му, действительно является топонимическим суффиксом, выступающим 
в топонимах Малой Азии и проникшим в пределы Хайасы. Весьма за-
манчиво сравнение с арм. глагольной основой эпка1- в эпка1игп «полу-
чать, принимать; (диал.) закрывать» (эпка!а\\- «он получил»), состоя-
щей из приставки эпс! и корня ка1- из и.-е. *диь]- от *§еи- „гнуть, 
сгибать"; ср. греч. ё ^ а Щ с и (Ь-ря/.-) „вручать, давать", лат. Уо1а „ла-
донь" И др. 

Д л я названия города Рага1а возможно предположить как армян-
ское, так и неармянское происхождение. В зависимости от глухого или 
звонкого произношения начального Р /В можно указать на армянские 
параллели с начальным р или Ь. При Р- наиболее вероятным является 
отождествление с рсаг- в рсагеш „окружать, огибать, включать; вво-
дить", рсагш1 „обнимать", восходящим к и.-е. "рЬы- от *(з)рег- „вер-
теть, крутить, обвивать" (ср. греч. ят.щт. „изгиб, извив, извилина", 
отсарто? „дрок (трава, употреблявшаяся для витья веревок, плетения 
корзин и т. п.)", отгарток . ж г у т , веревка, канат", др.-лит. зраг1аз „узы, 
связь", возможно и лат. зройа „корзина"). Имеет ли связь р°аг- с 
раг- „круг, танец", рага-„ГЕР1-, с1гсиш-"? Возможно допустить как слу-
чайное совпадение, так и наличие древнейших диалектных вариан-
тов (с неполным завершением передвижения) или влияние близкого 
и.-е. языка; для последнего случая ср. также ра!а1ет—р с а1 с а! с ет 
„мотать, обвивать" (ра1/рса{°). При начальной В- (ср. Ваг—гора и 
село в Эрзерумском вилайете у реки Тортум и Вага- развалины де-
ревни на территории области Тайк Великой Армении) можно указать 
на арм. Ьаг! „хороший" при Ъегет „приносить" от и.-е. *ЪНег-. 

Однако наряду с армянской этимологией возможны, д а ж е с боль-
шей вероятностью, хетто-лувийская или д а ж е фракийская этимология. 

Название хайасского города Рага^а может восходить к хетто-лу-
вийскому корню раг- (и.-е. *рег-) в хетт, рага «вперед; наружу; даль-
ше, вон", рагЦап „через, на ту сторону", р1гап, лув. раггап, иер . -лув . 
рагап „вперед, впереди"; ср. топонимы РагЦапа, Рага§а (?) (хетт.) , 
РагаЫе1а (кар.) и др. Однако при допущении чтения Вага|а можно 
его сравнить с фрак. ВБр(р)о1* (Вегое) от и.-е. *ЪЬег- и предположить 
в Хайасе присутствие фракийских племен. 

Имея з виду, что по хеттским источникам город Апр§а «лежал в 
море» («...у моря»?) в высокогорной скалистой местности, мы в своих 

55 Г. Е. Д ж а у к я и. Хайасский язык..., с. 77. 
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первых работах по хайасскому языку допускали возможность возведе-
ния его названия к и.-е. *ге1р- (ср. греч. иг!™ „разрушаю", к у - ^ 
„обрывистая скала, обрыв", лат. пра „берег" и др.) , без прямого 
указания на его армянское происхождение. В дальнейшем мы допус-
кали западнокавказское происхождение названия, имея в виду для 
-р§а кабард., адыг. рзэ „вода". В настоящее время мы считаем более 
вероятной первую этимологию, переводя ее на армянскую почву по 
двум основаниям: во-первых, начальный протетический гласный а-
наряду с е-, о- обычен для армянского (ср. аге\\- „солнце" от *геи-, 
агодаг .ет—отстанет „орошаю" от и.-е. 'згой-), во-вторых, з конеч-
ной части -§а можно усмотреть арм. окончание мн. ч., в дальнейшем 
перешедшее в -к с , однако в географических наззаниях чередующе-
еся с -5 (последнее собственно тождественно окончанию вин. п. мн. 
ч., однако часто встречается в именительном падеже). И.-е. *р в не-
начальной позиции обычно отрсжастся как или V (после с: 4ер1 > 
еш „и", *ргер-> е г е ш т „показываюсь, являюсь", *зер1ш > е\\-1сп „семь" 
и др.), однако в период Хайасы мы должны были иметь что-то 
вроде р, который в клинописи передавался бы в в::де р. В дальней-
шем слово, легшее в основу названия, могло бы исчезнуть. 

Сравнение Э. Форрером-0 Апр$а с 'Ар'з{Ь|, упомянутым у Гоме-
ра, и выведение Г. Нейманом77 'Аг-Ьрт] из Аг1р5а маловероятны, если 
учесть изначальность сочетания -з(3-, встречающегося во всех вари-
антах. Наиболее вероятным считается фракийское происхождение 
названия 'ЛрЦЗ-л, имеющего параллель в названии реки во Фра-

кии'™. В этих названиях -1з^-, по всей вероятности, восходит ки.-е. *еки- г , а . 
Карийские топонимы ''Артсаза (назв. города), ' 'Лрказо- (назв. реки), 
фрак. "Ар^озос (все три с придыханием!) стоят еще дальше, а 'Лра^о-

в Малой Армении, с которым Г. Капанцян сравнивает Аг1р§а, 
имеет параллели в карийском АгаЫззиз. 

2. Хетто-лувийские источники хакасских собственных имен 

Из личных имен собственно хеттско-малоазийскимн являются ^ и -
§апа, возможно также МиН (если вышеуказанная армянская парал-
лель неправомерна) и Кагаш. Первое из них имеет параллели в хетт-
ских личных именах с компонентом УиЬ(й)а- и, возможно, каппадок. 
(Ни)еапЦа. НиЬ(Ь)а- восходит к хетто-лувийской основе Ьи(з(Ь)а-
„дед", причем хайасская форма ближе всего к лик. -/и^а (ср. также 

И Н. Р о г г е г . Ца|а§а-А2г1, 5 . 15. 
87 О. N е и т а п п. Ь ' ^егзисЬипдеп г и т \УеИег1еЬеп |-.е1НШ8сЬеп ипд 1и\У13С|.еп 

5ргасЬди[ез 1п ЬеИеШзНзсЬег ипй гОпИзсЬег 2еИ. \У1е5Ьзс1еп, 1961, 5. 51. 
^ Ср. О. Э е I в с Ь е V. 0 :е [Ьга^зсЬеп 5ргасНгез1е, 5. 25; I . 2 е и з I а. К1е1п-

а51а^15сИе ОПзгатеп , 5. 96, 201. 
5 3 Ср. Л. А. Г н н д и н . Древнейшая ономастнка Восточных Балкан. София, 

1981, с. 133, 137. 1 
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каилад. личное имя)г она происходит от и.-е. *(Н)аи(Н)о-, откуда 
арм. Ьа\и, -оу „дед"; армянская форма явно стоит дальше. Конечно, 
Низала можно этимологизировать на армянской почве: *Ьо&ап „за-
ботящийся" от Ьо^агл „заботиться", однако более вероятно вышеука-
занное объяснение. ' 

Хайасск. Кагал] имеет параллель в хетт, личном имени Кагаиаш-, 
соотношение с которым аналогично соотношению Ми1(1)1 и МиуаШ 
(с выпадением -иа-). Основу этого личного имени возводят к и.-е. *к'ег-
сверхняя часть тела: голова; рог; вершина»; рефлексом этого корня в 
армянском является заг «вершина горы, гора» (через иранский?). 
Можно, конечно, предположить для хайасского лишь созвучное обра-
зование, но среди имеющихся армянских корней нет таких, индоевро-
пейское происхождение которых не вызывало бы сомнения; трудно пред-
положить также в армянском в дальнейшем исчезнувший индоевро-
пейский корень. Укажем, что похожее на хайасское имя носил камер-
гер угаритского царя (аккад. МКаг-га-пи)в 0 . 

Хетто-лувийское имя, восходящее к НиЭДа- «дед», сохранилось т а к -
же в урартском Ника01, что говорит о популярности этого имени. 

Если оставить в стороне идеографические обозначения хайасских 
богов, то здесь можно говорить определенно лишь о двух божествах 
как заимствованиях. В ТапшшЗ (Тагитиз) компонент Таги- иденти-
чен с хеттским Таги (бог времени)6 2 , -ти- ж е является сокращенной 
формой хетто-лувинской шииа- «сила», выступающей, может быть, так-
ж е з личном имени Ми1(1)К 

Дефектный комплекс -1]и1ш1, для которого восстанавливают пол-
ную форму КагЬиЬиЗ, идентичен с хетт. {ш{1(Ь)аЗ „дед", которое мы 
упомянули в связи с рассмотрением личного имени Ц и ^ ^ а п а : оно 
ближе к хетт, форме л говорит о заимствовании этого имени хайас-
цами. 

Наиболее вероятным для названий городов АгЫ{а, Йарадигиал1ат 

ТапГаЯа,' 1-:га является малоазийско-хетто-лувийское происхождение. 
Название АгШа Г. Капанцян сравнивает с хетт. аг^а-. „вне" 1фа-
„граница, край", лув., иер.-лув. агЬа „вне" и определяет общее зна--
чение „пограничный"03. По-видимому, с АгЬЛа тождественно название 
ЕгЬИа (Емг-ЬИа)4 4 , которое созвучно названию района Егхе1с-кс об-
ласти А1]п1к° древней Армении, хотя территориально хайасск. АгННа" 
и .арм. Егхе1°-к° не совпадают. Последнее не оЗъясйимо на армян-
ской почве. Маловероятно во :хожденне АгЬНа к Йрм. ап!с, -ас с „пос-: 

6 0 Распространенные з Малой Азии, во Фракии, на юге Балканского полуострова 
собственные имена с компонентом Каг-, по всей вероятности, неоднородны. Многие из 
них тсофорные; ср. Л. А. Г и н д и и. Языки древнейшего населения юга Балканско-
го полуострова, М., 1967, с. 108—114. 

61 Ср. И. М. Д ь я к о н о в . Урартские письма и документы, М.—Л., 1963, с. 94: 
и Делапорт ( П е 1 а р о г 1 е . Ма1а(уа, р. 22) отождествляет с хетт. Таг^ипа. Воз-

ражает Гютербок ( О й 1 е г Ь о с к . Ие1е1еп, 7, 3. 307). 
6 3 Г. К а п а н ц я н . Хайаса—колыбель армян, с. 96—97. 
м О. Р. йе1 М о л Iе, Л. Т1 8 с Ы ег. 01; Ог1з- ип<1 Ое\уаззегпатеп йег Ье1;11-

ПзсЬеп Тех1е, 5. 31. 



редник, средство; повод", если д а ж е допустить в хайасское время 
для г звучание гЬ и первичное значение . средний" ; к тому ж е про-
исхождение арм. слова неизвестно (вряд ли префикс аг- „при" из 
и.-е. *рогзб -+- -и с из и.-е. *Пб- от *е!- „идти"). 

В названии города §араеигуап!а можно выделить суффикс -иап1-
(ср. кагИшЦаиап!- „гневный" от кагИшЦа- „гневаться"), однако не-
известно происхождение §ара§иг-. Суффикс -иап1 йа имеется и в 
других древнеанатолийских топонимах: Оар1Ниап*а, Рага$$ииапс1а, Та-
шуапйа, Тар§апииата , (.Шапиуапйа и др . Едва ли можно выделить 
компонент §ара- и сравнить Еа8а- в названии этнической группы или 
жителей города неизвестного расположения 1араю> в Памфилии. 

Не исключено, что названия на -иап1а частично сохранились в ар-
мянском в виде -\\гап, контаминировавшись с названиями, восходящи-
ми к урартскому е Ъ а т (>-е\\ 'ап) и иранскому уап. 

Если -1(4)" в названии города Т а т а Ц 1 ) а является хетто-лувнйскнм 
суффиксальным элементом, то в основе названия, по-видимому, лежит 
корень 1аш- „строить" из и.-е. *йеш-; ср. иер.-лув. , лид. 1ат - . Следует 
ли его искать в лид. Тарами и карийск. Тааюо-? 

Наконец, в основе названия 1)га лежит лув., иер.-лув. ига - «боль-
шой, великий». Оно встречается и как отдельное название, и как ком-
понент географических названий. 

Вероятно также хетто-лувинское происхождение названий Оида-
шапа, Оад/я /каша, которые (возможно, что они относятся к одному 
и тому ж е объекту) мы возводили к хетт. а/Ы&/ц1к- «быть видным, быть 
важным, почитаемым» при суффиксе -шапа (ср. а г и п а ш а п а - «морской» 
от агипа- «море»). 

3. Другие источники хайасских собственных имен 

Как можно судить на основании топонимов, в Хайасе были и дру-
гие этнические элементы. Если личные имена и теонимы могут заим-
ствоваться, т. е. если хайасцы могли носить имена хетто-лувийского, 
хеттского, хурритского и другого происхождения независимо от своей 
языковой принадлежности и почитать привнесенные божества, то топо-
нимы, восходящие к данному языку, обычно указывают на присутствие 
этнического элемента, говорящего на нем. 

Сказанное выше относится в первую очередь к названию города 
РаЬи1е1а. Весьма вероятно, что в элементе -1е1а налицо хурритское сло-
во {е1а «большой», и это название противопоставляется названию 
РаЬииа, если допустить наличие главного города этой страны под та-
ким названием. РаЬи- и РаИиу- могли быть вариантами основы, если 
нельзя здесь выделить специальный суффикс -иа (ср. название города 
Ра|зига, города и горы Ра^иПпа). 

Д л я объяснения *е!а можно допустить либо непосредственное хур-
ритское присутствие в городе Р а Ь и и а , либо заимствование армянами 
этого слова: в последнем случае элемент арм. в *и-ауг>1ёг 
„господин", Ц-к1п „госпожа", Н-егег-к с „вселенная, космос" (букв, 
„большой край, большой мир" от егг „край") следует возвести к хур-
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ритскому источнику, а не сравнивать с лит. сНсКз „большой" от и.-е. 
корня *с!еК Основной ж е компонент раНи(ц)- сохранившийся, по-ви-
л и м о м у , в названии монастыря к западу от озера Ван Рахиешс 0 (фор-
ма род. п. мн. ч. от Рахиеапк 0 ) \ гапкс „Пахуев м о н а с т ы р ь п о к а 
не имеет надежной этимологии. Хотя это название похоже на дат,-
вин. п. раЬЬиеш от хетт. раЬЬиг- „огонь"/ ' 0 однако при наличии связи 
м е ж д у Рь'Ьи- (в РаЬ(Ь)и1е1а) и РаЬииа сравнение маловероятно. Нам 
не кажется невероятным сравнение с арм. р с ах „бегство" (основа на 
-и; ср. рсахи-з1 „бегство"), этимология которого неизвестна; происхож-

д е н и е арм. слова возможно из близкого к хетт. рагЬ- „гнать" источ-
ника , легшего в основу РаЬиуа, Ра{ш(1е1а). 

Возможна связь названия города Ра*ец[ с вышеупомянутым армян-
с к и м корнем ра!/р°а1с «круг; изгиб» (отсюда и ра1 «стена»), однако 

происхождение этого корня неясно. Если он имеет связь с урартским 
ра1ап «город», тогда можно говорить о наличии урартского элемента в 
хайасском и, соответственно, урартского субстрата в армянском. Более 

^широкое значение армянских корней, имеющих к тому же многочислен-
ные дериваты, делает маловероятным заимствование армянских н 
урартского слов из аккадского (ср. р а 1 и ( т ) «край» и р а ! и ( т ) «грани-
ца») или, опосредованно, из шумерского (ср. Ьас1 «стена; крепость»), 

с которыми они сходятся по некоторым вторичным значениям. 
Д л я К а ш [ можно сделать несколько предположений. Во-первых, 

возможно в этом названии искать начало армянского слова катиг1 
„ М О С Т " , Д Л Я которого указывают на греческую параллель Т Ц А Р А 

«мост; полоса, плотина»; для восстановления индоевропейской прафор-
мы имеются фонетические трудности (переход и.-е. *Ы1 в арм. т ) . Во-

:вторых, возможно, что здесь мы имеем тот ж е корень каш (а)-, высту-
пающий в многочисленных малоазийских топонимах; при этом не ис-
ключена их связь с и.-е. *кат-ег - «сгибать, образовать свод» и * к а т - р -
«сгибать», которые в армянском языке представлены лишь в заимство-
ваниях (ср. к а т а г «свод», к а т а г «пояс», к а т 1 е т «опоясывать», 
капт-а-ког «кривой»). В-третьих, если в этом названии можно восстано-
вить название города К а т а х в области Высокая Армения, которое 
употреблялось наряду с Агп (также А ш - К а т а х ) 6 7 , то в нем действи-
тельно возможно увидеть арм. слово 1<тах-кс, -«КОСТИ, останки», как 
предполагает Р. Ачарян на том основании, что в этом городе находился 

«склеп армянских царей68; это слово возводится к аккадскому к1-
>таЬ([1)и(т) (^ПпаЬи) «могила». В этом случае армянское слово мо-
.жет быть очень древним заимствованием из языка аккадских колоний 
в Малой Азии. Менее вероятно отождествление К а т [ с К и т т а Ь а 
(Коммагена) , как это делают Э. Форрер и Г. Капанцян, причем Г. Ка-

••ианцян различает К и т т а Ь а в Хайасе и К и т а р а — К о м м а г е н а . 

6 5 В. Н. Х а ч а т р я н . Восточные провинции Хеттской империи, с. 119. 
Ч-. Р. Дш4п1^шЬ. ^шушишу/Ь ^ЬшЬшикц/гш^шЬ АшцАшЬ 1[шр1[ш&[1, ЮН 

6 7 По В. Н. Хачатряну (Восточные провинции Хеттской империи, с. 116), тож-
дественен К а т а ^ а п а о хеттских источниках, К1Ш, XXIII, з. 72. 

68 I . ИйшяушЬ. 1ш1ЬрЬЪ шрЛшшш^шЬ ршпшршЪ. 2, 6051 
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Название города Саги Г, вопреки мнению Капанцяна, по-видимому,. 
Р1тО 

не имеет отношения к кашкайекому Оагшга (Оаг! из дагг1- „вид . 
посуды"0 9 -!- ига „большой"; ср. также н а ^ а н и е местности 1<аг1) и 
Оаггара, у которых после г следуют другие гласные. Для этого 
названия возможны две этимологии: либо оно восходит к арм. основе.-
кас= от кау „стоянка; местожительство" (и.-е. от „жить* 
при к а - < * Д У Ь 1 0 - и к а с с < * § и ь Л э - 5 к - и к е а - < *Е , !Ца-?). либо РОСХО--
дит к основе урарт. дагиИ „прекрасный, отличный, хороший". В пос-
леднем случае следует предположить в Хайасе урартский элемент 
или допустить заиметвованность урартско 'о слова « а р м . - х а й а с с к . 
Ва]о-< -еЬьсНпо- ит и.-е. •дЬесГп-, откуда др.-в.-нем. н.-.чем. 
„хороший"; неясно отношение к греч. /аТо; „хороший", с которым, 
мы раньше сравнивали урартское слово). 

Д л я названия города О/КазггпаЬа наиболее вероятно хуррнтско-
урартское происхождение, имея в виду у него наличие суффикса -{}(а)^. 
распространенного «в древней восточной Малой Азии с охватом хурро-
субарских и урартских стран» и, по-видимому, связанного с хурритско-
урартским суффиксом принадлежности -{)(;/е)''0. Хотя ни в хурритском 
и ни в урартском нет соответствующей основы 0/К*.§яп (хуррнтсхое • 
Ьа5шаппи- «темно-красный» или «сине-зеленый» (?.) близкое по фор-. • 
ме, мало подходит по значению), однако в хеттском, имеется слово • 
1Ч1ША, „ , КШЭА, . . . 

каггш- „вид печенья" (при казпп-), для которого предпо-
лагается хурритское происхождение 1 1 . Имеется также фригийский! 
топоним К я з ц о - (ср. Кяо[1с^т), К и | и « | ) , сходный с (3/Ка$яиа(1Л. Менее-
вероятно в -а[;а видеть вариант хетто-лувийского -а§а, рассмотренного 
в связи с Хайасой; ср. лик. А -аЫ, -еЫ при лик. В -езг.-Арм. к а г т . 
„готовый; вооруженный" при к а г т е т „образую; вооружаю", на ко--
торое мы раньше указывали, по-видимому, имеет иранское п р о и с х о ж -
дение и заимствовано позже . 

В названии города ВКЦаг^а, отождествляемом с позднейшимч 
В1=аг1б, можно выделить компонент -(1)аг1еа>(у)апб, встречающийся. 
в армянских топонимах как отдельно (АКб, Уа*1б, Напб, Аг1пб, А т Ы ) , . 
так и в составе различных названий (Ва&ауаМс, В1°аГгб, ОикаМпб,. 
И=аг1б, К1сс1г1б, Мкпаппб, Т1гаМб, ХокаПпб и др.) . Р . Ачарян ищет в 
ап(п)б апеллятив со значением „село" , но возможно другое значение. . 
Среди первых компонентов сложенных с -ап(п)с топонимов имеются 
как исконные, так и заимствованные слова, и вопрос о В1°-<ВШ- ос-
тается открытым. Не исключено, что оно отдельно встречается, в н а -
звании села ВИ° в Эрзерумском вилайете южнее города Ардвин, Его 
можно отождествить с арм. Ье* (Ье4°) .большой, крупный", однако 

« Ср. Л. П з с Ь I е г. НеШИзсНез е1ушо1оя1'зсЬсз СПоззаг, 3, 1пп5Ьгиск, 1980. 
549. 

7 0 Г. К а п а н ц я н . Историко-лингвнстические работы, I, Ереван, 1957, с. 432—436.. 
71 Т 1 3 С Ы ег . Ор. сл. , 5 . 550. -
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происхождение этого слова неизвестно. ВШЦаг1§а > В1саг1б при такой 
интерпретации могло означать „большое село". Маловероятна связь 
с западномалоазийскими названиями, в частности, с клинописным 
РМа-йа1а-5§а7:< при этническом названии Ш-^мо-. и топонимами с эле-
ментом тг'.т-'т!)-73. В. Георгиев название хеттского города РКа§а 
вместе с названиями городов (Л^оаял/, П-г^ы-) в Карин, Пт,8азо-

в Троаде и Пелопоннесе, острова П'.Зовзо-; ( Ш З о з з а ) в Карии (близ 
Галикарнаса), а также реки ШОУ- в Мизии возводит к и.-е. р1ёоз 
„источник, ключ"71, однако Шоос, по-видимому, имеет не собственно 
малоазийское, а греч. происхождение (ср. я1о-'п« „струиться, литься, 
изливаться""' , г-ЗаС „ключ, источник"). 

Трудно указать на более или менее правдоподобную этимологию 
для названия горы ьаЬа, если оно не имеет отношения к первому ком-
поненту названия города Ьа1}!г-11!1а. Вряд ли его можно сравнить с 
арм. диал. 1ах «-ветвь, ветка» или 1ах «слабый». Ср. также Ьа^Ша 

в названии города и ' ^ЬаЬта§51$ , откуда человек с именем ЬаЬтагШ7 6 . 

Продолжение следует. 

72 Е. Ь а г о г М е . 'Ое^епкБсЫШ Р. Кге1зс . .тег , II. 5 . 4. 
73 I . 2 я и з 1а. К1е1па&'а(15с11е ОПзпатеп . 5. <193. 
74 В. Г е о р г и е в . Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, 

'М„ 1958, с. Л72—173. 
7Г' Ср. .1. ТI 8 с Ь 1 е г. К1е!паз.а;1зс1.е НуйголупГе, 5. 119; I . 2 а и з 1 а. ЮеШлСа-

МзсНе Ог1зпатеп, 5. 492. 
7,5 Ср. Е. Ь а г о Ь е. Ьез пошя йез НИШез, р. 2Г2. 


