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МЕСРОПЯН АЙКАНУШ ОВСЕПОВНА 

РЕЛИГИОЗНО-ЦЕРКОВНАЯ ЛЕКСИКА В АРМЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ 

Диссертация  на соискание  ученой степени доктора  филологических 
наук по специальности  10.02.01 –“Армянский язык”. 

http://ysu.am/files/06H_Mesropyan.pdf
http://ysu.am/files/06H_Mesropyan.pdf
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Защита  состоится  23. 01. 2017 г.  в  15
00 

ч.
    

на заседании специализированного       
совета    019  ВАК по  лингвистике при Институте языка  им. Р. Ачаряна  НАН  РА    (адрес:  

0015, г.  Ереван,  ул. Григора Лусаворича 15). 
 

                                                          РЕЗЮМЕ 
 

 В данной работе впервые проводится исследование лексико-семантической 
группы  религиозно-церковных наименований  территориальных  вариантов   армянского 
языка. 

Собранный в последние десятилетия большой материал по диалектологии 
предоставляет возможность провести отдельный и целостный анализ фонетических, 
словообразовательных, семантических, а также территориально-функциональных и 
стилистических особенностей  религиозно-церковных  слов (терминов), представленных  в 
диалектах. 

Предметом исследования  в настоящей работе являются диалектные варианты 
слов и выражений, относящихся к христианству, в частности, к армянской апостольской 
церкви. Эти диалектные  варианты являются распространенными лексическими 
единицами, которые по своему происхождению  восходят  в основном к периоду 
древнармянского литературного языка  (грабар), создаются  в среднеармянском и  
новоармянском  (ашхарабар) языках, а  также в диалектах.  

В диссертации проведена  семантико-функциональная классификация, 
дифференциация синонимических  рядов и оборотов, выделение и  анализ  фольклорных  
единиц, детальное изучение  и вскрытие  их фонетических функций, с  акцентом  в 
основном на семантическое рассмотрение  лексического состава и использование или 
неиспользование того или иного слова на определенной  территории. В работе  
определена причастность большинства из  них  либо  к  диалектам,  либо  к  диалектным 
ареалам. 

Особое внимание обращено также на  эвфемистические  слова и словоформы, 
свойственные  диалектам, отмечены  стилистические  проявления  диалектных слов. 
Исследование проводилось с использованием синхронического и диахронического 
методов. При тематическом распределении материала  мы руководствовались семантикой  
религиозно-церковных  слов и их соотнесенностью с  тем  или иным  семантическим 
полем.  

В диссертации картина территориальной принадлежности религиозно-церковных 
слов представлена  в  соответствии  с  многопризнаковыми статистическими  принципами, 
разработанными в трудах академика Г. Б. Джаукяна.   

Данные исследования были извлечены из монографий, посвященных изучению 
армянских диалектов, из фольклорной  диалектной   литературы, словарей, включающих 
лексику разных периодов развития  армянского языка, из тетрадей института языка  НАН  
РА, соответствующих программ по сбору материалов диалектологического   атласа  с   500 
местожительствами.  

Диссертация  состоит из  введения, шести глав, выводов, списка сокращений и 
списка использованной  литературы   (всего 350 страниц).  
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Во  Введении отмечаются  лингвокультурные  особенности лексико-
семантической группы религиозно-церковных наименований,  научная значимость, общая  
структура работы,  источники     исследования, которые в той или иной степени связаны с 
данной темой. 

В  первой главе нами выделены  религиозно-церковные слова,  перешедшие  из 
древнеармянского литературного языка, представлены не только единицы, указывающие 
на общие  религиозные верования и христианскую религию, в частности,  связанные  с 
вероисповеданием и архимандрией, но и заимствования.  Предметом особого внимания 
стали также  названия  церковных построек, слова, указывающие на общие, а также 
отдельные  обряды.   Рассматривается церковная лексика,  перешедшая из 
древнеармянского  языка (грабара) в диалекты, а также названия предметов посуды, 
одежды, используемой во время ритуалов, наконец,  слова, относящиеся к религиозным 
праздникам и духовенству.  

Во второй главе представлены диалектные варианты церковной лексики, 
отличающиеся  функциональной частотностью и общностью. Особое внимание обращено 
также на те слова,  которые были включены в “Программу по  сбору материалов 
армянского диалектологического атласа”. Иследованы  стилистические и функциональные 

особенности слов с религиозным  компонентом  սուրբ [surb] ‘’святой’’, территориальная 

распространенность лексических изоглосс понятия աստված [astvac] ’’бог’’, дан анализ 

титулов богоматери, народные восприятия понятий  դրախտ  [draxt] ‘‘рай’’,  դժոխք  

[džoxkc]  ‘‘ад’’ ,  սատանա  [satana] ‘‘сатана,  дьявол’’. 
Третья глава посвящена рассмотрению наименований достаточно разных, 

причем не только в плане формы, но и с точки зрения лексической, звуковой  и 
семантической дифференциации основных христианских  символов.  В  ней обобщается 

диалектное  описание понятий հավատ  [havat] ‘‘вера’’,  հավատացյալ [havataccyal] 

‘’верующий’’, աղոթք [ałotckc] ‘’молитва’’, մկրտություն  [mkrtut
c
yun] ‘’крещение’’ и 

смежных с  ними понятий, а также рассматриваются  наименования, связанные с 
осенением креста и таинством причащения. В работе подробно останавливаемся на 
рассмотрении диалектных  наименований  отмеченного порядка.  

 Предметом  отдельного изучения  в  четвертой  главе  являются   диалектные 
проявления  наименований  религиозно-церковных  праздников, в частности изучается 

лексика, связанная с такими праздниками, как աստվածահայտնություն 

[astvacahaytnutcyun] ‘‘явление Христа’’, տյառնընդառաջ [tyaṙnǝndaṙaڵ] (арм.) ‘‘терндез’’, 

ծաղկազարդ [całkazard] ‘‘вербное воскресенье’’, հարություն [harutcyun] 

‘‘воскресенье’’,  վարդավառ [vardavaṙ] ‘‘преображение’’, ավագ շաբաթ  [avag šabatc] 

‘‘святая неделя’’, մեծ պահք [mec pahkc] ‘‘великий пост’’ и т. д.  Отдельно рассматриваются 

особенности  восприятия  и дифференциация праздничных дней. 
В пятой главе исследуются группы  слов со значениями места благочестия, 

ритуальных сосуов и приспособлений, в   частности  входящие в их состав следующие 

слова:  կոչնակ [kočcnak] ‘‘(церковный) колокол’’, շարական [šarakan] ‘‘шаракан, 

армянское церковное песнопение’‘, երդում [erdum] ‘‘клятва’’, ժամերգություն  

[žamergutcyun] ‘‘богослужение’’, Աստվածաշունչ մատյան  [astvacašunčc matyan] 

‘‘Библия’’, սուրբ գրքեր [surb grkc
er] ‘‘священные писания’’.   В главе приводятся 
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диалектные варианты названий богослужения, анализ лексических и фонетических  

сопоставлений  ритуального сосуда  բուրվառ [burvaṙ] ‘‘кадило’’, духовных символов 

խունկ  [xunk] ‘’ладан’’,  մոմ  [mom] ‘‘свеча’’,  а также лексики, связанной   с 

наименованием  церковной одежды  и  обрядовых  предметов.    
В шестой главе изучается территориальное и функциональное распределение 

тематических единиц, связанных с христианской иерархией. Представляются общие 

иерархические названия  - կաթողիկոս [katcołikos] ‘‘католокос’’, պատրիարք [patriarkc] 

‘‘патриарх’’, եպիսկոպոս [episkopos] ‘‘епископ’’, названия священников различных рангов -  

վարդապետ [vardapet],  աբեղա  [abeła],  սարկավագ [sarkavag], երրդմնեցուցիչ 
[erdmneccuccičc], դռնապան [dṙnapan], ջահընկալ  [ڵahǝnkal].    

Фольклорные  материалы, включенные в работу, могут быть использованы для 
различных исследований диалектов. Языковые факты  помогут в составлении  диалектных, 
религиозных словарей, а также могут быть использованы при  рассмотрении  и  
корректировании соответствующих концептуальных и семантических изоглосс.  
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