
НОВАЯ ГРУППА ДИАЛЕКТОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 95

НОВАЯ ГРУППА ДИАЛЕКТОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

В период за 1949—1953 гг. была обнаружена группа армянских диалектов, бы-
тующих на северо-восточном берегу Средиземного моря, в районе Антиохии. В эту
группу входят диалекты: к е с а б с к и й (по названию деревни Кесаб), б е й л а н-
с к и й (по названию деревни Бейлан) и с в е д и й с к и й (по названию района Све-
дия). Кроме того, несколько армянских деревень включает в себя район, называемый
Джисир-Шухур, который находится в пределах Северной Сирии. Этот район, как и
все побережье Средиземного моря, лингвистически не был обследован, так как он
был недосягаемым для советской арменистики.

После репатриации большого количества армян из Сирии и Ливана стало возмож-
ным исследовать диалекты и этого района. В результате обнаружилось, что район
Северной Сирии включает несколько армянских деревень, центром которых является
село Арамо. Армянская речь этого района, особенно говор села Арамо, представляет
большой лингвистический интерес. Тщательное исследование позволило обнаружить
в говоре села Арамо ряд интересных языковых черт, отличающих его от говоров дру-
гих деревень и селу причем эти черты носили настолько своеобразный характер, что
стало возможным выделить этот говор в самостоятельный диалект армянского языка,
названный нами а р а м о й с к и м диалектом. Дальнейшие изыскания помогли
выявить еще один интересный диалект, на котором говорили жители села Кабусие,
находящегося на берегу Средиземного моря; этот диалект мы назвали к а б у с и й-
с к и м. Третий диалект, обнаруженный нами в 1953 г., является разговорным языком
г. Эдессы (Урфа — Сев. Месопотамия) и назван нами э д е с с и й с к и м диалектом.
Кратко охарактеризуем каждый из этих диалектов.

Арамойский* диалект

Арамойский диалект имеет значительные отличия от других диалектов армянского
языка в области фонетики. В связи с тем, это этот диалект имеет не обычное силовое
ударение, а тоническое, все подударные гласные являются длительными, чего не наб-
людается ни в одном другом армянском диалекте. Видимо, под влиянием тонического
ударения древнеармянские дифтонги почти все сохранили в диалекте свое дифтонговое
произношение, а многие подударные гласные превратились в дифтонги. Например.

1. Древнеармянскому гласному а в арамойском диалекте соответствуют дифтонги:

ои f др.-арм. amp „облако" — арамойск. dumb);
ей f др.-арм. ban „дело" — арамойск. рёйп).

2. Древнеармянскому гласному е соответствуют дифтонги:

в] (др.-арм. eres „лицо"—арамовск. irejs);
еЧ Гдр.-арм. get „река" — арамойск. keijdj.

3. Древнеармянскому гласному i соответствуют дифтонги:

ai (др.-арм. gin „цена" — арамойск. kain);
ei (др.-арм. girk .объятие*1—арамойск. keirg).

4. Древнеармянскому гласному о (арм. «YJ») соответствуют дифтонги:

аи (др.-арм. chago'g .виноград" — арамойск. xagaug);
ои (др.-арм. тот щсвеча"—арамойск. тдит);

ой или ей (др.-арм. cor .сухой"—арамойск. сдйг; др.-арм. chot „трава" — арамойск,
cheud).

5. Древнеармянскому дифтонгу ow (арм. «7)L») соответствуют дифтонги:

аи или аи (др.-арм. bowrd „шерсть"—арамойск. pdurt; др.-арм. ows „плечо"—ара-
мойск. dus);

ей (др.-арм. dowkh „вы"—арамойск. teukh).

Все дифтонги арамойск ого диалекта — нисходящие по произношению. В отноше-
нии согласных арамойский диалект сходен со всей группой диалектов района Антио-
хии, а именно: сохраняются в неприкосновенности индоевропейские чистые звонкие,
следовательно, древнеармянские глухие условно передвигаются в звонкие. Это значит,
что арамойский диалект сохраняет'индоевропейские чистые звонкие, тогда как древне-
армянский язык по закону первого передвижения передвигает их в ряд глухих. К при-
меру:

И.-е. Др.-арм. Арамойск.
di% „бурдюк* tik • dag
dekm „десять" tasn dus a
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Звонкие придыхательные индоевропейского праязыка в древнеармянском языке
подвергаются одному передвижению в чистые звонкие, тогда как арамойский диалект
подвергает их двойному передвижению — здесь они оказываются чистыми глухими.
Так, например:

И.-е. Др.-арм. Арамойск.
bhordh „шерсть" bowrd pdurt

По общему закону армянского языка, действующего во всех диалектах, индоевро-
пейские глухие передвинуты в ряд глухих придыхательных.

Арамойский диалект обнаруживает еще одно интересное качество: глухая аффри-
ката древнеармянского языка ts (арм. «^ *), происходящая из индоевропейского задне-
язычного g', претерпевшего палатализацию, подвергается в рассматриваемом диалекте
еще и разложению, сохраняя при этом звонкость (как и в славянских языках, ср.
и.-е. *gen — слав. г%Ьъ). Примеры:

И.-е. Др.-арм. Арамойск.
g'onwi „колено* tsowng zdung
g'uro „кривой" tsowr zdur
g'en „род, рождение* tsan*^ anel zdn<^aneil

Большой интерес представляет морфология арамойского диалекта. Склонение
имен почти полностью сведено к двум формам — именительного и родительного паде-
жей. Формы творительного падежа исчезли и заменены сочетанием с предлогом, а ис-
ходный падеж — аналитическим образованием. Так, при склонении amais (др.-арм.
amis) «месяц» будем иметь: родительный (определенный) amsain, дательный может
быть совершенно сходен или с винительным (неопределенным),или с родительным (оп-
ределенным) — amais или zamsain1; исходный падеж образуется от родительного
посредством частицы этпе)-. По нашему мнению, эта частица образована от окончания
древнеармянского дательного падежа umnej\ которое произошло от диалектного
индоевропейско-славянского ~т ̂ >-mi (мъ > мъ)2. В дальнейшем, потеряв значение
дательного, это окончание в диалекте выделилось в частицу с конечным дифтонгом
е/, показывающую исходный падеж.

Интересно выражено значение творительного падежа. Как мы говорили выше,
в арамойском диалекте творительный падеж особой формы не имеет и выражается при
помощи предлога i (арм. «Д »), происшедшего от индоевропейского in. В древнеармян-
ском языке такой способ выражения значения творительного падежа известен как
пережиточное явление; так, например, в древнеармянском языке значение творитель-
ного падежа передает сочетание предлога i и вин. падежа слова «рука» — i dzem
«через посредство, при помощи (какого-либо орудия действия, средства и т. п.)».
В арамойском диалекте это явление, пережиточное для древнеармянского языка, воз-
ведено в правило — для выражения орудия действия; предлог i («ft ») употребляется
именно с винительным падежом. Например: i danugahaj] gzdrejm zmajsa «ножом.я ре-
жу мясо»; dlvaca ztsarkhds i tseur «умываю руку водой»; Lira i zarir gazgudz i «гора по-
крыта деревьями».

Таким образом, в этой части арамойский диалект сохранил более древнюю катего-
рию армянского языка, чем сам древнеармянский язык. Как и в древнеармянском язы-
ке, предлог i в арамойском диалекте употребляется с разными падежами и в разных
значениях. Предлог i с винительным падежом означает направление действия (is mod-
gynnoum i deiina «я подхожу к дому») и место действия [ndstajm i deiina «сижу в доме
(дома)»], с дательным падежом — распространение действия на поверхности предмета
(i badein kdrudz ir tharich «на стене написана история»), с отложительным падежом вы-
ражает исходный пункт действия (is ukoum i deiin этпе] «я иду из дому»). Все эти зна-
чения предлога i совершенно соответствуют его значению в древнеармянском языке,
что отличает арамойский диалект от современного армянского языка, совершенно
утратившего предложное управление. Как и в древнеармянском, предлог i в рассмат-
риваемом диалекте в позиции перед существительными с начальным гласным переходит
в полугласное /: др.-арм. aprem jaschari «живу на свете» — арамойск. abrejm jaschur.

Другим интересным фактом мы считаем употребление анафорических артиклей,
которые в настоящее время сохранились только в арамойском диалекте. Известно, что
в древнеармянском языке к основе существительного, употребляемого с постпозитив-
ным указательным местоимением, присоединялся корень этого местоимения в качестве
анафорического артикля. Например:

Им. towns ajs „этот дом" — townd ajd „тот дом",
Род. tans ajsorik „этого дома" — tand ajdorik „того дома".

1 z является предлогом определенного прямого дополнения.
2 См. А. М е й е , Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков,

М.— Л., 1938, стр. 307—308.
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Ср. аналогичное явление в арамойском диалекте: inou jds tkulis haj uda «он ест
этой ложкой», inou jdd tkulid haj udir «он ел той ложкой».

Значительным фактом является сохранение арамойским диалектом двух местоиме-
ний, восходящих к индоевропейскому праязыку. Первое из них — указательное место-
имение 3-го лица г, которое употребляется в рассматриваемом диалекте и как указа-
тельное местоимение, и как анафорическое. В тех случаях, когда прямое дополнение
предшествует сказуемому, местоимение i (арам, z-d = z-i) ставится после ска-
зуемого. Например: is Ьака zd «я поцеловал его», is zim zdvuga Ъака zd «я мое дитя поце-
ловал (его)». Здесь местоимение zd состоит из древнеармянского предлога прямого
дополнения z и местоимения а<О (потому что по звуковым законам арамойского диа-
лекта i в конечном открытом слоге произносится как d или а) и имеет следующие соот-
ветствия в родственных языках: и.-е. г-я>санскр. i-m, г-с?>лат. i-s, £-^>готск. i-s>
>литов. ~i-sl^>cnaB. и-же^>русск. [добры]-й >арамойск. z-d (z-i).

Вторым местоимением, восходящим к индоевропейскому праязыку, является во-
просительное местоимение арамойского диалекта са «что». Например: teukh cd bida
siner ikh thdkhdvirain «что вы могли сделать королю?»

Это местоимение связывается с индоевропейским вопросительным местоимением
следующим образом: и.-е. k2i >санскр. с£-сГ>иран. с;-$>лат. ^аг-5>слав. ci-to* >
арамойск. са (-ci).

Таким образом, можно считать, что арамойский диалект стоит ближе к индоевро-
пейскому праязыку, чем даже древнеармянский язык: арамойский диалект сохраняет ин-
доевропейское указательное местоимение i-s «он», которое не сохранилось в древнеар-
мянском языке. В арамойском диалекте индоевропейское вопросительно-неопределен-
ное местоимение кН сохранилось в форме, которая сближает его с другими индоевро-
пейскими языками и особенно — со славянскими и иранскими, в то время как в древ-
неармянском сохранился лишь корень i в составе вопросительного i-nc, z-i и неопре-
деленных местоимений i-kh, i-mn.

Интересна также структура глагола арамойского диалекта.
В древнеармянском языке формы настоящего времени, да и прошедшего несовер-

шенного времени образуются при помощи личных окончаний. Например:

va'rem „зажигаю" рог кип „лежу"
vares „зажигаешь* parkis „лежишь"
varey „зажигает" pa'rki „лежит".

В то время как в диалектах и литературных языках современного армянского языка
формы настоящего времени изъявительного наклонения образуются или путем соеди-
нения причастных форм спрягаемого глагола и личных форм вспомогательного глагола,
или путем присоединения определенных частиц к древнеармянским временным фор-
мам, арамойский диалект образует две формы настоящего времени — обычную и теку-
щую (показывающую настоящий момент действия); из них обычная форма настоящего
времени совершенно совпадает с древнеармянской формой^ настоящего времени.
Например: dis аттэпиг varejm zlajs «я ежедневно зажигаю рвет», dis аттэ-
nur bargajm «я ежедневно ложусь». Как видим, и в этом отношении арамойский диалект
сохранил близость к древнеармянскому языку.

Для выражения моментального действия в арамойском диалекте к древнеармян-
ской форме прибавляется частица haj, буквально означающая «вот», «сейчас», «в дан-
ный момент»; например: 9is hamou haj varejm zlajs «я сейчас зажигаю свет», dis hamou
ha] bargajm «я сейчас ложусь».

Кроме вышеуказанных совпадений, спряжение арамойского диалекта имеет много
сходного с древнеармянским, как-то: формы прошедшего времени, аугментум, спряже-
ние односложных глаголов и др.

Таким образом, арамойский диалект стоит ближе всех диалектов к древнеармянско-
му языку, он унаследовал и сохранил много принципиальных форм древнеармянского
языка. Выявление этого диалекта подтверждает мнение о том, что древнеармянский
язык был ж и в ы м , р а з г о в о р н ы м я з ы к о м .

Кабусийский диалект

Кабусийский диалект является разговорным языком деревни Кабусие, нахо-
дящейся на берегу Средиземного моря, западнее древней Антиохии. Этот диалект так-
же имеет ряд черт, резко отличающих его от других диалектов армянского языка.
Здесь мы остановимся только на некоторых основных особенностях этого диалекта,
вызывающих лингвистический интерес.

В то время как в современном армянском языке и в большинстве его диалектов
(включая и арамойский) определенность передается при помощи специального артик-

1 См. К. B r u g m a n n , Abrege de grammaire comparee des langues indo-europe
enes, Paris, 1905, стр. 424.

2 Там же.

7 Вопросы языкознания, № 6
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ля, который ставится в конце слова, кабусийский диалект определенность и неопреде-
ленность выражает путем изменения подударного гласного в дифтонг, что напоминает
внутреннюю флексию, сходную с и.-е. аблаутом. Так, например;

Др.-арм.
существительное
определенное

kharn
djurn

Кабусийский
существительное существительное
неопределенное определенное

khur khour
tser tsajr

tlajkh .ребята, сыновья" dlakh dfaiakh

существительное
неопределенное

khar „камень"
djowr „вода"

Такому же изменению подвергаются слова (в том числе и местоимения) в текстуаль-
ной позиции, тогда как отдельно они произносятся иначе. Например:

Определен, eim «мой", as „это"
Текстуальн. aim тиаг „моя мать*, ads э „вот это"

Окончания глаголов подвергаются качественному изменению, если после них ста-
вится#прямое дополнение. Ср.: geu surveim «я учу», но geu survaim zd «я учу его»;
survicd «я выучил», но survicie ZB «Я выучивал его»; gartaca «я прочитал», но gartacua Z9
«я прочитал ее (книгу и т. д.)».

Другим отличительным качеством этого диалекта является обилие дифтонгов,
трифтонгов, квадрифтонгов. Дифтонгов имеется семь, трифтонгов — четыре, квадри-
фтонгов — три, они встречаются главным образом в словах в контекстной позиции.
Например:

Др.-арм.
i (gin „цена";
е (theph „перхоть, опилки")
а (атагп „лето",)
ow (arcownkh .слезаи)
ai (elbair „брат",)
a (atnskh .глаз")
i (narindj „апельсин")
i (aradjin „первый")
iw (albiwr „источник")
oi (khoir „сестра"^
ai (tsajr „конец")
oi (dnkoiz „opex"j

i (\$lrid „кузнечик")
о] (dojr „поле->
aj (kardajkh „вы читаете")

Кабусийский
ai (kain)
e/ (thejph)
ou (amdur)
du (arcdunkh)
iia (achpudr)
uo (uoskh)
ид (laruondj)
oi (artsoin)
oid (achpoidr)
udi (khudir)
иод (dzubdrkh)
uei (dngueiz)
ид1э (dzlluoidt)

udid (tuaidr)
uodi (gartuddikh)

Дифтонги бывают нисходящими и восходящими, а трифтонги и квадрифтонги
ударяются в середине произношения.

Такое богатство сложных гласных является результатом того, что подударные
гласные в этом диалекте были длительными, возможно унаследованными от древних
периодов армянского языка. Доказательством этого допущения может служить слож-
ная картина переходов, которым подвергаются гласные в рассматриваемом диалекте
сравнительно с древнеармянским языком;

Др.-арм. произношение

{В по- \ атагп .лето"
следнем \
слоге J Ьегап „рот"

(Перед г, к л jang „ржавчина11

и в откры-
том слоге

а (В начале! amp „облако"
\слова / ardj „медведь"

ГВ конце Ykakhaw
\ слова }haw

.куропатка"

.птица*

Кабусийское произношение
отдельное контекстное

и: amur ou: amour

и: pirun

э: ]'эпк

и: umb
и: urths

ей: pireun

ij: jienk

ей: eumb
ou: ourths

и: kakhu ей: kakheu
и: hu heu ^
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[В последнем]
е | подударном \eres
(слоге I

„лицо" i: iris ei: ireis

IB последнем) 8ari «ячмень-
подударном I $im -вино-
открытом j
слоге J

(В последнем | i i n - Ч е н а "
. J подударном \ sirt „сердце"
1 | закрытом i hawkith „яйцо"

I слоге I

a: kara ei: karejn
a: kina e: kinen

ei: kein di: kdin
i: sird о id: soisrd

uai: havguaith uoid: havguoidth

о

0

ov

0

В подударном
закрытом
слоге

gort
chot
kov
dol

„лягушка
„трава"
„корова"
„дрожь"

i: kird
i: chid
u: gu
u: tul

did: koidrd
ei: cheid
eu: giu

ей tiul

(В подударном) dowkh ,вый

oiv (закрытом \ mowkn „мышь"
Iслоге J dow'rn „дверь"

thowth „тутовое дерево"
mowch „дым"
bowrd „шерсть"

a:
a:

takh a: takh
mag da: mda
tour du: tdur

ei: theith fa:
ей: meuch аи:
о: port аи:

tha^th
mauch
paurth

Эти соответствия можно продолжить.
В кабусийском диалекте гласные звуки часто подвергаются палатализации. Все

это делает диалект почти непонятным для представителей других армянских диалектов
и литературных языков.

Система согласных кабусийского диалекта совпадает с системой согласных ара-
мойского диалекта, за исключением правила перехода индоевропейского #'(см. выше).

Склонение имен в кабусийском диалекте свелось к четырем падежам, так как фор-
мы именительного и винительного, а также родительного и дательного падежей совпа-
ли. По законам фонетики этого диалекта исходный падеж имеет окончание -in вместо
древнеармянского -е/'п, а творительный падеж — окончание и (арм. int ») вместо много-
образных форм древнеармянского языка.

Односложные существительные во множественном числе получают суффикс ir{Hr),

а многосложные — суффикс па(пНп). Односложные существительные множественного
числа склоняются по типу единственного числа, многосложные существительные в име-
нительном, родительном, дательном и винительном падежах имеют одно и то же окон-
чание nein. См. примеры:

khur «камень», tikul «ложка»

Им.
Род.
Дат.
Вин.
Исход.
Твор.

Ед. число
khur(khour)
khdren
khdren
zkhour
kharin
kharu

iikul (tikeul)
tikalen

»
ztikeul
tikdlin
tikalu

khdrir (khareir)
khdrirein

»
zkhareir
khdririn
khariru

Мн. ЧИСЛО
tikdlnd (tikdlnein)
tikalnein

»
ztikalnein
tikalnin
tikalnu

Кабусийский диалект, как и арамойский, в сисаеме спряжения имеет много сход-
ных черт с древнеармянским языком. В кабусийском диалекте сохранились 3 спряже-
ния древнеармянского языка. Прошедшее совершенное время по своим формам почти
полностью совпадает с соответствующим временем древнеармянского языка. Состав-
ные формы глаголов образуются в результате соединения деепричастных форм спря-
гаемого глагола и личных форм вспомогательного глагола; для образования прошед-
ших составных форм кабусийский диалект, как и арамойский, используем неизменяе-
мую частицу ir (др.-арм. вспомогательный глагол егг), которая присоединяется к осно-
ве настоящего, будущего или прошедшего времен.
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Эдессийский диалект

При обследовании открытого в 1949—1950 гг. кесабского диалекта наше внимание
привлекла частица ha, образующая формы настоящего и прошедшего несовершенного
времени изъявительного наклонения. Известно, что в западных диалектах армянского
языка формы настоящего и прошедшего времен индикатива образуются от соответ-
ствующих времен древнеармянского языка путем прибавления препозитивной части-
цы кэ («^р»)1. По этому признаку западные диалекты относят к диалектной ветви
кэ (*4#*)- Образование указанных временных форм в кесабском диалекте при помощи
частицы ha явилось основанием для гипотезы о том, что мы имеем дело с представите-
лем новой ветви, а именно — ветви ha. И в самом деле, в дальнейшем были обнаружены
арамойский и эдессийский диалекты, пользующиеся в качестве показателя настоящего
времени частицей ha/haj.

Эдессийский диалект имеет сравнительно немного отличительных черт, и поэтому
относительно доступен представителям других армянских диалектов и литературных
языков. Остановимся на специфических чертах эдессийского диалекта, отличающих
его от других диалектов и литературных языков.

Система взрывных согласных этого диалекта отличается от соответствующих сис-
тем вышеописанных диалектов, хотя в ней сохраняются индоевропейские чистые звонкие
нетронутыми так же, как в арамойском и кабусийском диалектах. Ср.:

И.-е. hendh*(h) „крепкий" dom*(d) „дом" g2alakt*(g2) „молоко"
Эдессийск. bindfb) dun(d) gath(g)
Др.-арм. pind(p) tun(t) kathn(k)

Это означает, что происхождение звуковой системы этого диалекта связано не с соответ-
ствующей системой древнеармянского состояния, а с системой диалектов Малой Ар-
мении, стоящих ближе к индоевропейскому первосостоянию, чем древнеармянский
язык.

Звонкие придыхательные индоевропейского праязыка в этом диалекте перешли
в глухие придыхательные: dh^>d-+t-+th.

И.-е. bherano*(bh) „рот" ^dhur(dh) „дверь" ghomo-(gh) „конюшня"
Эдессийск. pheran(ph) thur(th) khom(kh)
Др.-арм. beran(b) du'r-n(d) gom(g)

Возможно, что этот процесс совершился в результате тройцого передвижения
(dh^>d^>t^>th)\ мог он также произойти в результате единичного акта—оглушения индо-
европейских звонких придыхательных, что более вероятно, чем тройное постепенное
передвижение.

Поскольку такую же систему согласных имеют малатийский и тигранакертский диа-
лекты армянского языка, находящиеся на границах Южной Армении и составляющие
с эдессийским диалектом географический треугольник, то можно предположить, что
система взрывных согласных эдессийского диалекта сложилась в этом треугольнике,
т. е. на юге исторической Армении и в северной (армянской) Месопотамии.

Особенность рассматриваемого диалекта состоит еще и в том, что в нем в ряде слу-
чаев между двумя гласными происходит удвоение согласного. Например: kasi^>gassi
«коша»/ kachem > gachchem а «вешаю», vazem^>vazzem а «бегаю», hsern > tessem а «слу-
шаю» и т. д.

Такое же удвоение наблюдается в кабусийском и арамойском диалектах, а также
в тигранакертском диалекте. Следовательно, данная черта присуща определенной
группе (ассоциации) армянских диалектов Северной Месопотамии и Южной Армении.

Гласный а чаще всего подвергается палатализации, палатализуются также соглас-
ные g'y к'Ъ.

Древнеармянские дифтонги в эдессийском диалекте превращаются в простые зву-
ки, например: а/ > a (lajn > Ian «широкий»); о/ > о (lojs > los «свет»); iw > i (aliwr >
а И г «мука»).

Заслуживает внимания образование множественного числа существительных
в эдессийском диалекте. Односложные существительные, как правило, образуют мно-
жественное число при помощи общеармянского суффикса ег, например: dun «дом» —
duner «дома», сиг «вода» —• сигег «воды» и т. д. Для образования множественного числа
от двусложных и многосложных существительных применяется необычный для совре-
менного армянского языка суффикс ddkh (ср. др.-арм. tikh), например: buber «гвоздь»—
buberdakh «гвозди», cdmerug «арбуз» — cdmerugdakh «арбузы», gasl «шкура» — gasvd-
ddkh «шкуры», zavag «ребенок» — zavagddkh «дети» и т. д.

1 Без этой частицы древнеармянские глагольные формы настоящего времени
индикатива в диалектах выражают желательное действие, которое было свойственно
также древнеармянским формам настоящего времени как вторичный признак.
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Определенный артикль, который в современном армянском языке звучит как эч

здесь произносится а. Например: duna (лит. Шпэ) «дом», сига (лит. d/игэ) «вода»,
achcina (лит. асКЫкэ) «девушка», achcinddkha (лит. асКЫкпегэ) «девушки» и т. д.

Склонение в эдессийском диалекте не имеет особых отличительных примет, за
исключением того, что различаются склонения на i и на и в единственном числе, а так-
же на и во множественном числе; в области склонения эдессийский диалект обнару-
живает значительное сходство с западноармянским литературным языком.

В рассматриваемом диалекте имеются три типа спряжений. Настоящее и прошед-
шее несовершенное времена изъявительного наклонения образуются при помощи
постпозитивной частицы а, прибавляемой к соответствующим формам древнеармян-
ского языка.

Др.-арм. Эдессийский
Настоящее время

grem „пишу" kardam „читаю" кКэгет a gartham a
gres „пишешь" kardas „читаешь" khdres a garthas a
grej „пишет" knrdaj „читает" ккэга ja gartlia /a

Прошедшее несовершенное время

greji „я писал" kardaji „я читал" khareji ja garthajt / a

grejir „ты писал" kardajir „ты читал" khdrejir a gartkajir a
grejr „он писал" kardajr „он читал" ккэгег a garthar a

Эдессийский диалект обладает также формами настоящего и прошедшего вре-
мен, выражающими длительность и образующимися от соответствующих временных
форм со значением обычности путем прибавления препозитивной частицы g97 напри-
мер: gd ккэгет a, gd khsreji ja, gd gartham a, gd garlhaji ja и т. д. Когда глагол начина-
ется с гласного звука, разница между выражением обычного и длительного действия
исчезает, например g'ohrvim а «кручусь». Частица а, образующая указанные выше
формы, произошла от слова aha «вот», что позволяет отнести эдессийский диалект
к новообнаруженной Ла-ветви армянских диалектов.

Обнаружение и обследование новооткрытых диалектов армянского языка способ-
ствуют обогащению научных сведений об армянском языке. Так, добытые при обследо*
вании арамойского диалекта языковые факты обогатили индоевропейское наследие
армянского языка и подтвердили мнение о том, что древнеармянский язык был живым,
разговорным языком. Такой результат изысканий является неоспоримой удачей са-
ветской арменистики.

А. С. Гарибнн


