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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Настоящий сборник -  первый из серии, посвященной различным отраслям истории и филологии древнего Востока (хеттологии, асси риологии, урартоведению, шумерологии и д р .) .Среди отраслей науки, изучающей древний Восток, хеттология и тесно связанная с ней хурритология сейчас наиболее актуальны* Актуальность их определяется, во-первых тем, что лингвистическое изучение языков древней Малой Азии позволяет решать наиболее важные, узловые вопросы сравнительной грамматики и истории развития как индоевропейской, так и кавказской (иберийско-кавказской) с е мей языков; во-вторых, тем что древние народы Малой Азии исторически теснейшим образом связаны с народами советского Закавказья . До недавнего времени в советской науке почти отсутствовали специалисты по древним языкам Малой Азии. Число хеттологов-исто- риков также было незначительным. За последние годы, однако, в СССР удалось подготовить ряд хеттологов и хурритоведов, что и позволило издать настоящий сборник, являющийся первым смотром сил молодой советской хеттологии.Сборник выходит как совместное издание Института народов Азии Академии наук СССР и Института языкознания Академии наук Грузинской ССР. К сожалению, в нем смогли принять участие не все советские хеттологи. Редакция надеется, что в дальнейшем совместная работа всех советских хеттологов и хурритологов будет углублена и расширена.
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Сборник посвящен главным образом лингвистическим вопросам, в настоящее время наиболее спорным и дискуссионным. Однако часть статей освещает узловые вопросы социально-экономической истории хеттов и хурритов, публикуются также документы из советских собраний, хотя и написанные по-аккадски, но происходящие из хурритского государства Аррапхи.Статьи сборника учитывают материалы по 1957 год включительно.Редакторы выражают особую благодарность И.М.Дунаевской, проделавшей большую работу при подготовке сборника к печати.
И.М.Дьяконов Г.В .Ц еретели



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

АВИУ -

вди -ВЯ - 
ДАН - 
ЗВАХ -

ИРАЙМК - 

РЗОА -

Ил. -
САЗ - 
УКН -

УТ - ХЗ -
АЛА - 
AASOR -

ABAW -

AfO
AJA
AJPh -

И.М.Дьяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту ("Вестник древней истории", 1951, № 2 -4 ) . "Вестник древней истории"."Вопросы языкознания"."Доклады Академии наук СССР", Серия общественных наук. "Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского ц ар ст ва", под редакцией И.М.Дьяконова ("Вестник древней истории",1952, № 3 и 4 ) ."Известия Российской Академии истории материальной культуры".И.М.Дьяконов, Развитие земельных отношений в Ассирии, Л . ,  1949."Илиада".Среднеассирийские законы.Г.А.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи (ВДИ,1953, № I ;  1954, № I ) .Указ Телепину.Хеттские законы.
«Annals of archaeology and anthropology".
"The annals of the American schools of Oriental re
search" •
"Abhandlungen der Bayerischen Akademie der ^issen- 
schaften", Phil.-hist.Abteilung.
"Archiv fifr Orientforschung".
"American journal of archaeology".

"American journal of philology".
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AJSL - "American journal of Semitic languages and literatures". 
AKA - E.A.W. Budge and L.W.King, Annals of the kings of Assy-

A.Gb'tze,
ria, I, London, 1902.

AM - A.GBtze, Die Annalen des MurSiliS, MVAeG, XXXVIII 
Leipzig, 1933.

Al. Der Vertrag des Muwattalis mit Alaksandus von Wilusa 
(J.Friedrich, Staatsver., II, 50).

Ann. - The Ritual of Anniwiyanis (E.I1.Sturtevant and G.Bech
tel, A Hittite chrestomathy, Philadelphia, 1935).

AO "Der Alte Orient".
ARAB - D.D.Luckenbill, Ancient records of Assyria and Babylo

nia, I-II, Chicago, 1926-1927.
ARM G.Dossin, Archives royalee de Mari, I. Lettres, Paris, 

1946.
Ar.Or. -* "Archiv orientdln£".
AT D.J.Wiseman, The Alalakh tablets, London, 1953.
(F.Sommer), AU - P.Sommer, Die AJifcijava-Urkunden (ABAW, Neue

BASOR -
Polge, VI, Munchen, 1932).
"Bulletin of the American schools of Oriental re
search" .

BiOr - "Bibliotheca Orieatalis".
BoSt - "Boghazkdi-Studien".
BoTU - E.Porrer, Boghaz-Koi Texte in Umschrift (WVDOG, XLI- 

XLII, Leipzig, 1922-1926).
BSL "Bulletin de la Society linguistique de Paris".
CH F.Hroany, Code Hittite, Paris, 1922.
CNRS - P.M.Purvee, Commentary on Nuzi real estate in the

Dup.
light of recent studies (JNES, IV,2,1945). 
"Duppi-TeSup -Vertrag" ("Staatsvertrfige des Hatti-Rei-
ches", I), Leipzig, 1926.

P,IuS - E.Forrer, Die Inschriften und Sprachen des gatti-Rei-
ches (ZDMG, Neue Polge, 1,2,1922).

Fr.Gotth. - ,T.Friedrich, Zu einigen altkleinasiatischen Gotthei-
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P r , E n t z i f  f .  -  J . F r i e d r i c h ,  E n t z i f f e r u n g  v e r e c h o l l e n e r  S c h r i f t e n  
und S p r a c h e n , H e id e lb e r g , 1954.

F r ,  HW - j.F r i e d r i c h ,  H e t h i t i e c h e s  W ffr te r b u c h , H e id e lb e r g , 1952.
F r ,  SD - J . F r i e d r i c h ,  K l e i n a a i a t i a c h e  S p r a c h d e n k m file r , B e r l i n ,  

1952.
J.Friedrich, Staataver. - J.Friedrich, StaatevertrHge dee Hatti- 

Reichee in hethitiecher Sprache (I - MVAeG, XXXI, I, 
1926j II - MVAeG, XXXIV,*,1950).

HG - E.H.Sturtevant and E.A.Hahn, A comparative grammar of 
the Hittite language, I, New Haven, 1951.

G i l g .  -  J . F r i e d r i c h ,  D ie  h e t h i t i a c h e n  B ru ch atv tck e d e s  G ilg a m e S -  
E p o s (ZA, Neue F o l g e ,  V, l/5, 1929).

F.Sommer - A .F a l k e n s t e i n ,  HAB - F .Sommer und A.Falkenstein, Die 
hethitiech-akkadiache Billague dee gattuSili I (La- 
barna) (ABAW, Neue Folge, XVI, Mifnchen, 1958).

F.Sommer, AU - F.Sommer, Die Ahhijava-Urkunden (“Abhandlungen 
der Bayeriechen Akademie der Wiaaenachaften"; phil.- 
hiat.Abteilung, N.F., VI, Mifnchen, 1952).

(A.Giftze), Hatt. - A.Gotze, gattuSili 8, Der Bericht ifber eeine 
Thronbeeteigung nebat den Paralleltexten, Leipzig,
1925 (MVAeG, XXIX,5).

E.Sturtevant, Hitt, - E.Sturtevant and G.Bechtel, Hittite chre- 
stomathy, Philadelphia, 1935.

Hukk. - Der Vertrag dee SuppiluliumaS mit HukkanaS und den Leu- 
ten von HajaSa (j.Friedrich, Staatever., II,S.I0 6,ff).

HSS - "Harvard Semitic eeriee".
IF - "Indogermanische Forechungen"•
(E.H.Sturtevant), IHL - E.H.Sturtevant, The Indo-Hittite laryn- 

geala, Baltimore, 1942.
ItH - E.A.Speiaer, Introduction to Hurrian (AASOR, XX), New Ha

ven, 1941.
JA - "Journal asiatique".
JAOS - "Journal of the American Oriental eociety".
JCS — "Journal of cuneiform studiee".
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JEA - "Journal of Egyptian archaeology".
JEN - E-.Chiera,. Joint expedition with the Iraq museum at Nu-

zi ("Publ. of the Baghdad school of Oriental research"), 
I—V , Paris-Pennsylvania, 1927-1934; VI, by E.R.Lache- 
man, New Haven, Conn., 1939*

JENu - Unpublished Nuzi tablets in the Oriental institute of 
the University of Chicago.

JKF, K1F - "Jahrbuch fUr klelnasiatische Forschung".
JNES - "Journal of Near Eastern studies".
KBo - "Keilschrifttexte aus BoghazkSi" (WVDOG, 30,36), Leip

zig, I920-I92I.
Kh, PHB - A.Kammenhuber, Die protohattiscft-hethitische Bilinguis 

vomMond... (ZA, Neue Folge, XVII (51), 1955).
KIP CM* JKF.
KUB - "Keilschrifturkunden aus BoghazkSi" ("Staatliche Museen 

zu Berlin", S. 1921 ff.).
Kup. - "Der Vertrag Mur^iliS* II. mit Kupanta-^KAL von Mira 

und Kuwalija" (J.Friedrich, Staatsver., I, 106).
L, СВ - E.Laroche, Une conjuration bilingue Hatti-Hittite 

(JKF, 1,2, 1950).
L, DH - E.Laroche, Recherches sur les noms des dieux hittites, 

Paris, 1947.
L, ЕР - E.Laroche, Etudes "protohittites" (RA, XLI, 1-4,1947).
L, HD - E.Laroche, Hattio deities and their epithets (JCS, I,

3, 1947).

L, OH - E.Laroche, Recueil d‘onomastique hittite, Paris, 1951-
IffU - H.Otten, Luvieche Texte in Umschrift, Berlin, 1953*
A.GStze, Madd. - A GStze, Madduwattas (MVAeG, XXXII, I, 1928).
Man. - "Die Reste des Vertrags Mursilis' II mit Manapa-Dat- 

tas" (J.Friedrich, Staatsver., II, 5).
MDOG - "Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft".
MIO, MIOF - "Mitteilungen des Institute fur Orientforschung".

A.Gotze-H.Pedersen, MS - A.Gotze und H.Pedersen,Mursilis*
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Sprachlahmung ("Det kgl.Danske Videnskabernes Selskab* 
hist.-filologiske Meddelelser, XXI, 2, Kebenhavn,I934) 

MYAG, MVAeG - "Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen Ge- 
sellschaft".

A-Gotze, NBr - A.GBtze, Neue Bruchstttcke zum grofien Texts dee 
gattuSiliS und den Paralleltexten (MVAeG, XXXIII, 2, 
1930).

HP
HPS

NKDFL

HKDS

NKDSt

HKRA

NPN

NRET

•Neue Folge".
H .  Lewy, The Huzian feudal system ("Orientalia*, XI, 
Roma, 1942),
E.A.Speiser, New Kirkuk documents relating to family 
laws (AASOR, X, 1930).
A .S a a r i s a l o ,  New K irk u k  d o c u m e n ts , r e l a t i n g  t o  s la v e r y

("Studia Orientalia*, 5,3» Helsingforsiae, 1934). 
E.A.Speiser, New Kirkuk documents relating to securi
ty transactions (JAOS, 1932-1933, 52,4 И 53,1). 
P.Koschaker, Neue keilschriftliche Reciit surkunden aus 
der El-Amarna-Zeit ("Abhandlungen des SMchsischen 
Akademie der Wissenschaften", Phil.-hist.Klasse,Leip
zig, 1928).
I. J.Gelb, P.M.Purves, A.McRae, Nuzi personal names, 
Chicago, 1943.
P .R .Steele, N u z i r e a l  e s t a t e  t r a n s a c t i o n s ,  New H av en , 
1943.

NS - Nova series, Nouvelle s£rie.
OLZ - "Orientalistische Literaturzeitung"
Or. - "Orientalia".
(F.Sommer-H.Ehelolf), Pap. - F.Sommer und H.Ehelolf, Das hethi- 

tische Ritual des PSpanikri von Komana (BoSt,10,1924). 
(0.Gurney), Prayers - 0.Gurney, Hittite prayers of Mursili II 

(AAA,27,1940).
- "Revue d*assyriologie et d •arch^ologie Orientale".

RA XXIII - G.J.Gadd, Tablets from Kirkuk ("Revue d’assyriolo— 
Kie", XXIII, 1926).
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RHA 'Revue hittite et aaianique1
Rg-V^da ■-  T h .A u f r e c h t ,  D ie  Hymnen d ee £ g v e d a f I-II, 3»Aufl. 

B e r l i n ,1955»
SAT D.J.Wieeman, Supplementary copies of Alalakh tablets 

(JCS, VIII, 1954, *-30).
SMN "Semitic museum of Nuzi".
SPAW "Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der Wis- 

senschaften", Phil.-hist.Klasee.
S t a a t s v e r .  -  CM. J . F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r

A.GcStze, Tunn. - A.Gtftze, The Hittite ritual of Tunnawi ("Ame
rican Oriental series", New Haven, 1938).

ТСЪ IX - G.Contenau, Contrats de Kerkouk (Textes cun&Lformes 
du Louvre, IX), Paris, 1926.

TTKB - "Tttrk tarih kurumu*. Belleten.
TtN H.Lewy, The titennutu texts from Nuzi ("Orientalia", 

X ,4, Roma, 1941).
VBoT - A.Gotze, Verstreute Boghazktfi-Texte, Marburg a.d.Lahn 

1930.
WO "Die Welt des Orients*.
WYDOG - "Wiasenschaftliche VerOffentlichungen der Deutschen 

Orient-Gesellschaft".
WZKM - "Wiener Zeitschrift ftir die Kunde des Morgenlandes".
ZA, NF -- "Zeitschrift fttr Assyriologie und verwandte Gebiete" 

(Neue Folge).
ZDMG - "Zeitschrift der Deutschen MorgenlSndischen Gesell- 

schaft".



Э. А. МЕНАБДЕ

О РАБСТВЕ В ХЕТТСКОМ ГОСУДАРСТВЕВ советской науке уже сделаны первые попытки изучения социально-экономической истории Хатти. Ряд ценных высказываний о рабстве у хеттов мы находим в трудах В .В .С т р у ве* и Н.М.Никольского^, В.И.Авдиева^ и И.М.Дьяконова^. Однако, к сожалению, мы все еще не располагаем основательными и всесторонними марксист- кими трудами по вопросам рабства у хеттов. Это объясняется главным образом сравнительной молодостью советской хеттологии как науки. В последнее время намечаются пути решения этих кардинальных проблем хеттологии. Основное внимание направлено на изучение отдельных социально-экономических вопросов Хеттского царства.Значительно больше внимания до сих пор уделялось проблемам хеттологии за рубежом. Однако и в исследованиях зарубежных авторов положению рабов в хеттском обществе отведено весьма мало мест а . Этой теме спе*чадьно посвящена всего одна статья югославского ученого В.Коросгца . который лишь бегло рассматривает ряд Bo-
Г. См. работы В .В .С т р у ве: "История Древнего Востока", М .,1940, с т р .251-252; "О "гуманности" хеттских законов" (ВДИ, 1947,№ 4 ) ,  с т р .П - 2 0 ; "Очерки социально-экономической истории Древнего Востока", М .- Л .,  1934, с т р .45-65; "П араграф  34 и 36 Хеттского Судебника" (ВДИ, 1937, № I ) ,  с т р .33-38.2 . В.Н.Дьяков и И.М.Никольский, История древнего мира, М .,19523 . В.И .Авдиев, История Древнего В осток а,М .,1953, с т р .339-341.4 . И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, ЗВАХ, Комментарии к Хеттскин Законам (ВДИ, 1952, № 4 ) , стр.285-308.
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просов ( защита жизни и неприкосновенность личности, власть господина над своим рабом, брак у рабов, способность владеть имуществом и отвечать за свои преступления). В.Корошец приходит к вывод у, что "рабы у хеттов были не только объектом права, подобно римским рабам, но и субъектом права" Такое заключение не может считаться вполне правильным, хотя и нельзя отрицать существенного различия между хеттскими и римскими рабами в том смысле, что первые в отдельных случаях могли обладать известной правоспособностью. Делать отсюда вывод, что хеттское право имело гуманныйхарактер, связанный с проявлениями "индоевропейского д у х а " , неверно. Однако ряд зарубежных ученых -  А .Гё'тце, Л.Делапорт, О .Г э р -ни, Э.Нейфельд, С.Алп и другие, касаясь вопросов рабства у хеттов , приходит именно к этому выводу 7. Заметим, что все они исходят из неправильной предпосылки о существовании феодализма у х е т тов и , таким образом, фактически считают рабство в Хатти явлением, не определяющим сущность этой общественно-экономической формации. Не следует, конечно, смешивать буржуазное понимание феодализма (как общества, где существуют отношения вассалитета) с марксистским его пониманием.
5. V.Кого Sec, Einige Beitrfige zum hethitischen Sklavenrecht 

("Festschrift Paul Koschaker", III, Weimar, 1939), S.l27-I39.Cp.t 
V.Sou6ek, Einige Bemerkungen iiber statue llbertatis und status 
servltutis im hethitischen Recht ("Charisteria orientalia",Praha, 
1956), S.316-320.

6. V.KoroSec, Einige BeitrStge... , S.I28.
7. A.GBtze, Kleinasien ("KUlturgeschichte dee Alten Orients", 

III, I, Handbuch der Altertumswissenschaft, III, 3, Teil d),Mv£n- 
chen, 1933, S.99-100; L.Delaporte, Les hittites, Paris, 1936, p. 
184-185; 0.Gurney, The Hittites, Harmondswprth, 1952, p.70-72;
E•Neufeld, The Hittite laws, London, 1951, p.119-121, 138-140,
146, 148, 165-166, 186, 194; S.Alp, Die soziale Klasse der NAM.RA- 
-Leute und ihre hethitische Bezeichnung (JKF, I, 2, I950),S.II3- 
135.12



В трудах этих ученых нередко можно встретить заявления о том, что одной из целей государственной власти в Хатти была забота о бедных и обездоленных, благополучие населения и процветание страны По мнению этих ученых, присущий индоевропейцам "дух демократизма" породил гармонию классов, дал рабам возможность обогащаться и таким образом привел к стушевыванию граней междусвободным и рабом Некоторые видят здесь даже "социальную рево- „ толюциго в действии". .Ясно, что для подобных утверждений нет никаких оснований.Кроме того , весьма путаны представления буржуазных ученых о социальной структуре хеттского общества, в котором они видят д ва, три "к л а с са " , а то и более * *И тем не менее труды западных ученых оказывают нам весьма значительную помощь, ибо они содержат богатый фактический материал, а также ряд бесспорных положений, пренебрегать которыми не должен ни один исследователь.Институт рабства в хеттском обществе следует рассматривать как главный фактор, определяющий характер хеттского социального организма. Это не означает отрицания роли общественного слоясвободных сельских общинников как основных производителей материальных благ на Древнем Востоке вообще и в Хеттском государстве в частности. В какой-то мере нельзя не согласиться с утвер-
8 * С м ., например: A . G o t z e ,  K l e i n a s i e n ,  S . 8 4 ;  L . D e l a p o r t e ,  Le e  h i t t i t e s ,  p . 17 4 .9 .  A . G ot ^ e , K l e i n a s i e n ,  S - 9 9 ;  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . 146.10. A . S c h a r f  und A . M o o r t g a t ,  A gy p ten  und V o r d e r a s i e n  im A l -  t e r t u m ,  Miinchen, I 9 6 0 ,  S . 3 5 4 .T I * Cm . :  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . I I 9 ;  R . F o l l e t ,  L e s  l o i s  h i t t i t e s  ("W ^lan ge sde  l ' U n i v e r s i t £  S a i n t  J o s e p h ” ,  XXX,  i ,  B e y r o u t h ,  19 93 ) ,  p . 9 - 1 0 ;  G . C o n t e n a u ,  La c i v i l i s a t i o n  d es  h i t t i t e s  e t  d es  h u r r i t e s  du M i t a n n i ,  P a r i s ,  1948, p . I I 5 ;  D r . A f e t ,  E t i l e r d e  Ekonomi H a y a t i  (TTKB, 1939, I I I ,  £ 1 - 1 2 ) ,  S - 4 2 5 .
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ждением И.М.Дьяконова, что "в количественном отношении основнойтофигурой хеттского общества был свободный общинник" . Однако данное положение вряд ли правильно для всех периодов хеттской истории.На первом этапе становления хеттской государственности правящий класс не был заинтересован в значительном увеличении числаторабов , ибо не обладал еще мощным аппаратом для то го , чтобы держать в повиновении огромные массы порабощенных людей. В этом и не было большой необходимости: выходившее из состояния перво-
12. И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, К ом м ентарии..., стр . 286. -  Иной точки зрения придерживается а к а д .В .В .С т р у в е , который считае т , что "только благодаря переложению всего (курсив мой. -  Э .М .)  производительного труда на плечи рабов хетты могли вести интенсивную завоевательную политику" / В .В .С т р у в е , Очерки социально-экономической истории Древнего Востока, с т р .6^/. Однако внимательное изучение Хеттских Законов и других хеттских документов не дает оснований утверждать, что материальные блага в Хатти производились только трудом рабов.13. С м ., например, сообщение правителя Куссара Анитты о том, что он, захватив Несу, взял в плен лишь "царя" этой страны, "никому /из жителей/ злого не сделал" ( J . F r i e d r i c h ,  Aus dem h e t h i -  t i s c h e n  s c h r i f t t u m . x x i v ,  3, 1925, s . 6 ) .  Конечно, столь "снисходительное" отношение Анитты к населению побежденной страны продиктовано отнюдь не гуманностью хеттского правителя, ибо несколькими строками ниже автор текста сообщает о безжалостном опустошении покоренных областей, но опять-таки ничего не говорит о захвате пленных (по-видимому, подразумевается, что значительная часть населения уничтожалась).Разумеется, очень трудно делать какие-либо далекоидущие выводы из единственного документа. Поведение Анитты могло быть продиктовано какими-либо конкретными обстоятельствами. Кроме того, мы вовсе не беремся утверждать, что при Анитте не было случаев14



бытнообщинного строя хеттское общество вполне удевлетворяло себя трудом свободных общинников и опиралось на прочность этих общин, т .е .  к тому времени еще не созрели экономические условия для применения рабского труда в широких масштабах. С усилением централизации власти в руках правителей Хатти появилось мощное оружие -  войско, способное вести длительные завоевательные войны и держать в повиновении эксплуатируемое большинство. Увеличился приток рабов, и стал возрастать удельный вес их труда в экономике страны, особенно в связи с большой потребностью в боеспособном мужском населении для ведения многочисленных войн. Как известно, военные кампании велись в период разгара сельскохозяйственных работ. Поэтому уход основной, наиболее работоспособной части мужского населения на войну требовал ее замены в хо зя й ст в е.В этих условиях вполне понятен процесс вытеснения труда общинников рабским трудом, который временно мог даже приобрести преобладающее значение. Однако этот процесс никогда не был доведен в Хатти до логического конца. Наибольшее применение рабского труда мы находим в эпоху расцвета Хеттской державы, когда она с успехом вела завоевательные в о й н ы , С  того же момента,
захвата военнопленных. И тем не менее думается, что такой захватв те времена не носил еще систематического и массового характера. Если мы сравним анналы Суппилулиумы и Мурсили П, то мы, несомненно, заметим, что первый захватывал пленных в меньшем количестве, чем Мурсили П, и часто даже уничтожал пленных, когда число их было велико. Поэтому вряд ли наше предположение ошибочно.14. Если судить по анналам Мурсили П, содержащим наиболее полные данные о захвате пленных, то можно с полным основанием заключить, что число рабов в Хатти составляло сотни тысяч / с м .:  A.Gb't- 
ze, AM; E.Cavaignac, Lee annales de MurSil, II, НА, XXVI, 4,1929,
p .145-188/. Достаточно ск азать , что Мурсили П в анналах, дошедших до нас неполностью, около 40 раз говорит о захвате пленных и лишь в пяти случаях называет более или менее точную цифру (в общей сложности минимум 117 530 пленных).
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когда усилилось сопротивление хеттскоя экспансии и цари Хатти (начиная с Хаттусили Ш) вынуждены были проводить "мирную" политику, приток рабов-военнопленных значительно сократился, ч т о , несомненно, должно было сказаться на социальном составе населения. Число рабов, занятых в экономике страны, резко уменьшилось, большинство бывших воинов должны были вернуться к производительному труду, а сельская община -  вновь приобрести относительно (в сравнении с эпохой могущества Хеттского царства) прочное положение, отвоевав ряд утраченных ею позиций.Сельская община в Хатти проявляет определенную устойчивость, а труд свободных сельских общинников сохраняет свое значение на протяжении почти всей истории хеттского общества. Однако количественное преобладание общинников не играет существенной роли при определении характера хеттского общества. Здесь важно то обстоятельство, что хеттское общество знает два противопоставленных друг другу, антагонистических класса: класс рабов и класс рабовладельцев (к последнему, несомненно, надо причислять всех свободных лиц, хотя значительное их число являлось скорее потенциальными, чем фактическими рабовладельцами). Действительно, такое деление общества и противопоставление класса рабов классу рабовладельцев красной нитью проходит через все три таблицы Хетт- ских Законов. При этом в Хеттских Законах мы не встречаем дифференцированного подхода (в смысле уголовноправовой ответственности) к различным слоям свободного населения.,^. Конечно, некоторое различие сущ ествовало^, но в данном случае нас интересует вообще факт подчеркнутого противопоставления раба свободному.Для хеттского общества характерно наличие двух классов: рабовладельцев и рабов. Противоречия обострились именно между этими
15. Ср. И.Н.Бороздин, Хеттские законы ("Новый Восток", 1923, к н .4 ) , стр.293; см.также работы В .В .С т р у ве: "Очерки социально- экономической истории Древнего Востока", ст р .6 1 ; "О "гуманности" хеттских законов", ст р .1 5 .16



классами. Средние слои населения (в данном случае общинники) пополняли как т о т , так и другой класс (главным образом,конечно, класс рабов). И если этот процесс в Хатти, как и вообще на всем Древнем Востоке, не был доведен до логического конца, если мы здесь не имеем таких рабовладельческих го сударств, как Греция и Рим, то это объясняется недоразвитостью, архаичностью, примитивизмом рабовладельческого общества на Востоке, общества, сохранившего массу пережитков первобытнообщинного строя и отличавшегося во многих отношениях патриархальностью рабства.
I. ИСТОЧНИКИ РАБСТВАИсточники рабства в Хеттском государстве мы делим на две категории: основную и второстепенную. К первой относятся обращение в рабство военнопленных, должников (долговая кабала) и преступников, а также покупка рабов. Ко второй -  рабство как результат бракосочетания и кражи или похищения.Помимо этого , рабство следует рассматривать и во времени. В этом аспекте мы различаем наследственное, пожизненное и временное рабство. В первом случае рабское состояние переходит от отца к сыну, т .е .  распространяется на весь род и потомство данного раба; во втором -  рабство ограничено жизнью данного (обычно свободнорожденного) лица, а в третьем -  оно не выходит за рамки определенного срока.Изучая источники рабства у хеттов, можно заметить, что основную массу рабов составляли военнопленные. Об этом довольно мно-

16. Так например, при сопоставлении § 31-33 Указа Телепину и § 173 Хеттских Законов мы видим, что в обоих случаях речь идет об антигосударственных (направленных против царя) действиях, но в первом случае, когда преступником является представитель знати, говорится лишь о персональной ответственности преступника, без конфискации его имущества; во втором же -  нарушитель царского решения уничтожается вместе со всем своим "домом" (быть может,здесь имеется в виду рядовой свободный х е т т ) .
17



гочисленные данные предоставляют нам хеттские письменные документы. Первые, относящиеся к периоду хеттского царя Мурсили I (около 1620-1590 г г .  до н .э .)  сведения о захватах больших масс военнопленных и обращении их в рабов мы находим в Указе Телепину, в § 9 которого говорится:"(28) И на город Халпа он пошел, и город Халла разрушил,плен- ннх(н a m . r am s s )h добро города Халла (29) в город Хаттуса принес. А затем на город Вавилон пошел и город Вавилон разрушил, (30) хурритов разгромил, пленных и добро города Вавилона в город Хаттуса доставил".Как видно из текст а, разграбление чужих стран и захват пленных носят уже не случайный, а систематический характер. Это приводит нас к мысли, что Мурсили I был не первым хеттским царем, захватывавшим пленных в более или менее значительных количеств а х .В анналах хеттских царей мы часто встречаем данные о захвате пленных, причем нередко указывается довольно точное их количествои место назначения. Так, хеттский царь Суппилулиума (около 1380-
Т71340 г г . до н .э .)  неоднократно указывает в своих анналах ' на захват многих сотен пленных в самых различных странах. Число этих пленных колеблется от сотни до нескольких тысяч. Суппилулиума, например, сообщает, что в стране Кассу он захватил тысячу пленных, в стране Амка -  3330, в стране Касулахума -  1000 и т .д .*®  .Наиболее полные сведения о захвате пленных содержатся в анналах внука Суппилулиумы -  Мурсили П (около 1339-1306 г г . до н .э . ) .  Мурсили П сообщает о захвате им 15,5 тыс.пленных после штурма горы Ариннада, 16 тыс. человек -  после похода на Пурунду, 66 тыс. -в покоренной Арцаве и т . д . 1^ . 17 18

17. 2 Воти, 3 1 -4 4 .  См. также: H . G . G u t e r b o c k ,  The dee ds  o f  Su p- p i l u l i u m a ,  J C S ,  X ,  2 ,  1956, p . 4 I  s q .18. 2 BOTH, 41, § 5 ,  3 6 -37 ;  § 12, 4 2 -4 3 ;  2 BoTTT 42, § 4 ,  5 - 7 .С м . также: E . C a v a i g n a c ,  Le s  a n n a l e s  de S u b b i l u l i u m a  ("Revue des  E tude s  A n c ie n n e a " ,  X X X I I ,  19 30 ) ,  p .2 3 8 .
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Как видим, пленные большими массами поступали в Хатти. При этом следует особо подчеркнуть, что в царских текстах речь в основном шла о тех пленных, которые составляли царскую (государственную) собственность, и обычно умалчивалось о количестве пленных, захваченных военачальниками и отдельными воинами. ВДурсили П в следующих словах передает сведения о захвате пленных: "Тех пленных, которых я ,  мое Солнце, доставил во дворец, их было 15 500человек. Тех же пленных, которых захватили военачальники и к о-20лесничие Хатти, было бесчисленное множество" *  •Интересно свидетельство Хеттских Законов о праве захватчика на приведенного им пленного р аба. В § 23 ХЗ мы читаем: "(60) . . .  Если раб бежит (61) и он во вражескую страну уйд ет, то тот ,кто приведет его обратно, (62) может взять его с е б е " . Таким образом^ раб, бежавший на родину (во "вражескую" страну, т .е .  стран у, не имевшую договорных отношений с Х а тт и ), становился свободным, ибо "вражеская" страна не обязана была его выдавать. Для его возврата требовался новый акт насилия (война, разб ой ), в результате которого беглец мог оказаться в руках другого х е т т а , а прежний хозяин не мог претендовать даже на компенсацию.Отсюда ясно видно, что право обращения пленных в рабов у х е т тов было возведено в закон, о чем и свидетельствует § 23 Х З .Сведения о к а б а л ь н ы х  о т н о ш е н и я х  в Хатти весьма скудны, но все-таки имеются все основания полагать, что кабальные отношения были довольно широко распространены 19 20 21
19. A.Gotze, AM, s . 56-57, 64-67, 70-71, 76-79, 136-137,170- 

171.
20. Ibid.21. Cp. работы: B .B .Струве, Очерки социально-экономической истории Древнего Востока, ст р .5 8 ; "О "гуманности" хеттских зако- нов, с т р .х1-12; И.М.Дьяконов и Я.М .М агазинер, К о м м ен тар ии ,.,, стр.285.



В данном случае наше внимание привлекает § 172 Х З , в котором говорится: "(9) Если свободного человека кто-либо в голодный год(10) сохранит в живых, то тот может дать замену за се б я . Если же это -  раб, то он должен дать 10 сиклей сереб ра".Из этого положения следует, что человек, оказавший помощь другому свободному лицу, попавшему в затруднение во время голода,ррполучает на него все права рабовладельца . Чтобы избежать рабст в а , "оживленный" мог предоставить своему спасителю "зам ен у",в  качестве которой, по-видимому, выступал либо раб, либо член семьи "оживленного". Так или иначе, но результатом "оживления" было рабство Не приходится, конечно, говорить о том, что данная статья отнюдь не свидетельствует о "гуманизме" хет тов, о существовании у них установленного законом обязательства помогать бедным и обездоленным Весьма странен "гуманизм", влекущий за собой состояние рабстваКосвенным доказательством существования долговой кабалы у хеттов могут быть данные § 48 , X L 22 23 24 25 26 ХЗ. Основываясь на них, можно полагать, что для свободных членов хеттского общества вовсе не была исключена возможность продажи членов своих семей в рабство, что в первую очередь характерно для семьи несостоятельного должника.Нет сомнения, что долговая кабала, в зависимости от характера и размеров долга, приводила к временному, пожизненному или наследственному рабству.
22. И.М.Дунаевская говорит о некоей "полурабовладельческой власти" (ЗВАХ, ст р .2 7 7 , прим .З).23 . С р .: В .В .С т р у в е, 0 "гуманности" хеттских законов, ст р .1 6 .24. С м ., например: A .G b 'tz e , K l e i n a s i e n ,  S . I 0 8 ;  E .N e u f e l d ,  The 

H i t t i t e  la w s , p.185*25. В этом отношении среднеассирийское законодательство ( с м .:  САЗ, Ш, § 39) значительно "гуманнее" хеттского. С р . : В .В .С т р у в е , О "гуманности" хеттских законов, с т р Л 1 -2 0 .26. Римскими цифрами мы обозначаем статьи UI таблицы ХЗ.



О б р а щ е н и е  в р а б с т в о  к а к  м е р а  н а к а з а н и я  широко известно на древнем В остоке. Хеттские Законы довольно часто предусматривали возмещение определенным количеством "голов" за то или иное преступление (§ 1 -4 , 19, 42 ХЗ и д р .) .  В качестве этих "голов" могли выступать как рабы ,так и члены семьи преступника Для рабовладельца таковыми были, конечно, рабы, и хеттское право лишь в одном случае (сожжение человека) требует возмещения собственным сыном (§  44 Х З ) . Не исключалась также возможность порабощения и самого преступника (§ 43 Х З ).Одно из самых ранних свидетельств об обращении в рабство как мере наказания мы находим в § 26 УТ, где речь идет о помилованных и обращенных царем в рабство заговорщиках -  представителях знати: « . . .  (П , 28) А я ,  царь, ск азал: (29) "Зачем им умирать? Пусть скроют г л а з а " . И я ,  царь, отделил и х , (30) превратил в людей плуга; с правого бедра снял с них оружие^® и ярмо дал и*89» .Во всех приведенных случаях мы имеем дело с такой ответственностью, когда преступник либо сам несет наказание (ответственность "собственной головой": наказание не затрагивает ни членов его семьи, ни имущества), либо уплачивает компенсацию или штраф ( т . е .  вынужден поступиться частью своего имущества, не исключая рабов и даже членов своей семьи). Однако Хеттские Законы знают не только подобную форму ответственности, но и полную конфискацию ("уничтожение") имущества преступника (при этом последний наказуется либо смертной казнью, либо порабощением). Такую ответственность несли обычно при преступлениях, направленных про- 27 28 29 * *
27. С р .: И.М.Дьяконов и Я.М .М агазинер, К о м м ен тар ии ..., ст р . 289, 305; E.Neufeld, The Hittite laws, p.I30-I3I.28. Очевидно, знак их знатного происхождения.29. Т .е .  обратил в рабство. С р . : Н.М.Никольский, Реформа х е т т -ского царя Телепина ("Известия АН БССР", 1948, № 2 ) , с т р .53;/И.М.Дунаевская/, 3RAX, ст р .2 5 7 , прим.1.



тив самих устоев государства и общества и она могла быть одним из источников рабства в Хатти, ибо в результате подобного наказания сам преступник и члены его семьи обращались в рабов.
30. С м .: § 19, 5 0 , 173 ХЗ и так называемую "Инструкцию служителям дворца" /J.Pritchard, Ancient Near Eastern texts relating 

to the Old Testament, Princeton, 1950, р.207/, - В СВЯЗИ С ЭТИМ вопросом важное значение имеет правильное понимание хеттской фразы рагпаЗЙеа &uwaizzi.Первые переводы этой фразы, данные Б.Грозным С  see obligations 
il remplit*) / с м .:  B.Hrozny, ОН, § 1 -5 , 7 ,  8 ,  И -1 5  И Т . Д . / ,  И.фридрихом И Х.Циммерном ('dann tilgt er seine Schuld») / "см .:
J.Friedrich und H.Zimmern, Hethitische Gesetae aus dem Staatsar- 
chiv von Boghazk’di, АО, XXIII, 2, Leipzig, 1922, § 1-4 и д р ./ ,ныне отвергнуты наукой. Сейчас ученые находят в этой фразе тот смысл, что ответственность преступника в случае неуплаты штрафа расширяется и он отвечает всем своим имуществом (в имущество входят и рабы); создается впечатление, что данная фраза может рассматриваться как указание на коллективную ответственность, т .е .  как некий источник рабства у хеттов. Так, Э.Стертевант переводит эту фразу: ’and he gives his farm buildings as security' /Е.Н. 
Sturtevant, Hitt., p.2ll, § 1-4 sq./; А .Г ё тц е: 'and pledge his 
estate as security' /j.Pritchard, Ancient Hear Eastern texts..., 
p.I89, § 1-4 sq/; Э.Нейфельд: ’and his estate shall be liable' 
/E.TTeufeld, The Hittite laws, p.I, § 1-4 sq./; И.фридрих: 'er 
stosst (die Verpflichtung?) auch zu seinem Hause?' ИЛИ 'er haf- 
tet auch mit sienem Hause?' /Pr, HW, S.I62/; И.М.Дунаевская:’ а также отвечает своим домом' /ЗВАХ, стр.259 и сл . / .  Ср. r . Haa
se, Uber die Formel parnaggela guuaizzi in den hethitischen Ge- 
setztexten, WO, Gottingen, 1956.Однако, все эти переводы несколько далеки от истинного значения данной фразы. Нам кажется, что Э.Нейфельд совершенно правильно дает буквальный перевод этой фразы / с м .:  E . N e u f e i d ,  The
22



Прямых данных о продолжительности рабского состояния, наступившего в результате наказания преступника, мы не находим в х е т т - ских текстах. Однако можно почти безошибочно предполагать, что
H i t t i t e  l a w s ,  p . i 32/ .  P a rn a  -  дательный-местный падеж *в д ом '; йе -  местоимение 'е г о ' ;  уа -  союз ' и ' .  Глагол Suwa-связан по смыслу с глаголом 'толкать* ( s t o s s e n ,  t o  p u s h ) ,  т .е .  совершать определенное действие в известном направлении. Значит, буквальный перевод фразы будет: 'и в его дом толкает ( ? ) ' .  С р . буквальные переводы Вальтера, Нейфельда и Алпа. Исходя из подобного понимания выражения p a r n a s S e a  Suwaizzi, мы осмеливаемся утверждать, что ее смысл заключается в том, что преступник передает возмещение (будь то "гбловы", денежный штраф, скот или что-либо другое) непосредственно в дом (в семью, в собственность) пострадавшего. В таком случае получаем следующий смысловой перевод § 4 ХЗ: Если кто-нибудь убьет в драке мужчину или женщину, то ондолжен его похоронить, дать 4 "головы" мужчин или женщин и передать их в его /дострадавшего/ собственность (дом) .  Очевидно, так же следует переводить эту фразу и во всех других случаях.При таком понимании р аг паЗй еа  S u w a i z z i ,  конечно, не может быть и речи о какой-либо "дополнительной" или "коллективной ответственности" / с м . :  Н . P e d e r s e n ,  H i t t i t i s c h  und d i e  a n d e re n  i n -  d o - e u r o p S i s c h e n  S p r a c h e n ,  C op enh ag en, 1938, S . I 8 3 ;  V . Кого Sec,P i e  K o l l e k t i v h a f t u n g  im h e t h i t i s c h e n  R e c h t ,  A r . O r . ,  X V I I I ,  3 ,1930, S . 2 0 9 ,  A n m . H 2 ;  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . I 3 3 ;  С р . также: И .M.Дьяконов и Я.М.Магазинер, К ом м ен тар ии ..., ст р .2 9 7 /.А.Гётце / A . G o t z e ,  Zur I n t e r p r e t a t i o n  d e r  hethitiscnen Gesetze, z a , tt. p . ,  n ,  3 -4 , s .  264/ в свое время указывал, что это выражение не встречается в статьях, где речь идет о полной конфискации имущества или штрафе в размере менее 6 сиклей, и это он приписывал тому, что в первом случае наказание и так поглощало весь "дом" преступника, а во втором оно бы*" слишком ничтожно. Это мнение



характер рабства в рассматриваемых случаях зависел от вида и значения преступления. В случаях особенно тяжких преступлений (преступления против государства и общественной системы), оче-
было поддержано Э.Клоком / " E .C u q , E tu d e s  su r  l e s  d r o i t s  b a b y lo -  
n ie n s , a s s y r i e n e  e t  h i t t i t e s ,  P a r i s ,  1929» р«500/. Однако, K8K вполне правильно подметили С.Алп и И.М.Дьяконов /см . s . A l p ,  (рецензия на) E .N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s . . . ,  JCS,VI, 2, 1952, s . 94-95; И.М.Льяконов и Я.М.Магазинер,Комментарии. . ,  ст р .2 9 7 /, этот принцип проведен в Хеттских Законах далеко не последовательно. Действительно, в ряде статей мы встречаем фразу p a rn a S S e a  
S u w a iz z i  при очень низких возмещениях (§ 14, 25, 91, 122, 123,133 Х З ) , а в других, когда штраф довольно высок, она вовсе отсутствует (§ 5 , 93, 107, 144, 170,Х З ). Таким образом, мнение Г ёт- це -  Кюка не находит подтверждения, так же как и мысль о том,что в данной фразе скрыта какая-то "дополнительная ответственность". Действительно, кажется весьма странным, чтоб после четкого определения размеров возмещения та или иная статья Хеттских Законов указывала на какую-то неясную "дополнительную" ответственность "своим домом". Возьмем, к примеру, § 57 ХЗ, где говорится о возмещении в 15-кратном размере за кражу одного племенного быка. Наказание само по себе очень высокое. Требуется ли после этого еще "отвечать своим домом"? Во всяком случае, это трудно предположить.Если при нашем толковании данной фразы вполне понятно ее отсутствие в статьях, где речь идет о смертной казни (§ 126, 170,173 Х З ), ибо в данном случае некому и нечего передавать в дом пострадавшего, то совершенно невозможно объяснить с иной точки зрения, почему при столь тяжких преступлениях виновник не "отвечает своим домом".Интересно заметить, что наличие фразы р аг па ёё еа  Suw aizz i в § 97 ХЗ подтверждает нашу мысль. Не имея строго юридического значения, эта фраза не всегда упоминалась авторами Хеттских Законов.



видно, имело место наследственное рабство. Не исключена возможность существования пожизненного (§ 43 ХЗ) и временного рабства, хотя о последнем мн не имеем прямых данных (в § 10, Ю З , 105 ХЗ нельзя найти подобных указаний).
Заметим, что в § 9 , 17, 18, 25 и ряде других речь идет о равной сумме компенсации ( т . е .  преступления квалифицируются как эквивалентные), но в одних из них есть выражение parn*6aea Suwaizzi, а в других оно отсутствует. Кроме то го , в более поздних редакциях Хеттских Законов эта фраза встречается реже. Так, например, если в I таблице ХЗ она упоминается в 40 статьях, то во П -  в 15, а в Ш -  всего лишь в одной. Ясно, что здесь нельзя искать объяснения в тенденции к смягчению норм хеттского права. Имеются все основания предполагать ( с р .§  9 и 25 Х З ), что в ранний период хе т т - ской истории возмещение поступало в собственность всей общины (или государства), но затем, в связи с укреплением отдельных се мейств и сосредоточением в руках их глав частной собственности, такая компенсация поступала непосредственно в данную семью, а все другие члены общины не имели к ней никакого отношения. На первых порах в записях хеттского права существовала вполне понятная необходимость для подчеркивания того обстоятельства, что определенное возмещение поступает непосредственно в дом пострадавшего, а[ затем, с течением времени, когда данное правило прочно вошло в жизнь, нужда в подобном повторении отпала.Не исключена также возможность, что актом передачи компенсации в дом (в собственность) пострадавшего подчеркивалось полное искупление вины преступником, а пострадавший предупреждался, что он после получения строго установленного законом возмещения не имеет права продолжать преследовать правонарушителя, мстить ему.В раннюю эпоху развития хеттского общества, когда пострадавший мог мстить по своему усмотрению, в этом отношении царил полный произвол, сфера действия которого постепенно суживалась ( с р .н а пример, § 49 УТ, а также § 197-198 Х З ).
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Работорговля достигла значительного развития в период создания самостоятельного Хеттского государства.Параграфы 176 А и 177 ХЗ устанавливают твердые цены ( от 10 до 25 сиклей) на определенные категории рабов, в основном квалифицированных ремесленников. Цены на рабов в Хатти не были высокими, что способствовало большому притоку рабской силы.Косвенное свидетельство о торговле членами своей семьи встречается и в  § 48 , XL Х З . Попавший в затруднительное положение (долги, обнищание, голод) хетт всегда мог прибегнуть к продаже членов своей семьи, чтобы облегчить свое положение. Тем самым он способствовал поставке рабской силы на внутренний хеттский рынок.Не вызывает никакого сомнения тот факт, что проданный в рабство человек находился в состоянии наследственного рабства.Р а б с т в о  к а к  р е з у л ь т а т  б р а к о с о ч е т а н и я  было временным и возникало и в строго определенных случаях. Обычно бракосочетание с рабом не являлось противозаконным деянием, но при известных обстоятельствах (§ 35 и 175 ХЗ) брак с рабами вида a g b i g  и s i p a  считался нарушением закона и , хотя сам брак не расторгался, женщина в этом случае вре-
ОТменно теряла свободу (на срок до четырех л е т ). .Насколько можно судить по тексту § 49-21 ХЗ, к р а ж а  ип о х и щ е н и е  р а б о в  были довольно широко распространены в Хатти.

Таким образом, рассматриваемая фраза могла быть простым предупреждением: раз преступник уплатил штраф (или каким-либо другим образом возместил убыток), он свободен от дальнейшей ответственности и никто не имеет права его тронуть. Вначале, когда еще пережитки личной мести были чрезвычайно живучи, такое предупреждение было необходимо, но с течением времени, когда новый правопорядок достаточно укрепился, оно потеряло всякий смысл и было почти совершенно изъято из текста законов.Все сказанное приводит нас к мысли, что фраза parna s^ ea  Su- w a i z z i  не может указывать на источник рабства у хеттов.2о



Насильственный увод чужого раба из другой страны (будь то "вражеская" или "дружественная" страна) поощрялся самим государством (§ 23 ХЗ) и во всяком случае не считался противозаконным деянием. Действительно, как можно видеть из § 21 Х З , увод раба у хозяина (в данном случае лувийца) даже из "дружественной" страны (здесь -  Лувии) не квалифицировался как преступление, и при обнаружении хозяином похищенного раба он мог претендовать только на его возвращение.В § 19-21 ХЗ рассматриваются четыре возможных случая похищения, и только в трех предусмотрено определенное наказание. Самым тяжким преступлением считалась кража лувийцем раба: хетт мог "забрать весь его /преступнику/ дом" (Б-ir-Se-it-pat ar-nu-zi), т .е .  порабощал преступника вместе со всеми его домочадцами (наи-
орвысшая в данном случае мера наказания) . Столь суровое наказание обусловлено заинтересованностью господствующей народности хеттов в ограждении своих интересов от посягательств извне.

31. А кад .В .В .С т р у ве /В .В .С т р у в е , П араграф 34 и 36 Хеттского Судебника, ст р ,3 8 -3 §/  иначе толкует смысл указанных статей, считая, что здесь речь идет о долговом рабстве, как и в § 117 Кодекса Хаммураби. Как нам кажется, это предположение не может соответствовать действительности. Согласно мнению В .В .Струве (там же, с т р .3 6 -3 7 ), брак с рабом на известном этапе развития хеттского общества стал предосудительным деянием (§ 34 Х З ) , и закон стремился оградить свободную женщину от подобного брака.Кроме того , если, согласно В .В .С т р у в е, здесь мы имеем указание на долговое рабство, то почему в § 175 говорится о временном (от двух до четырех лет) рабстве для жены, но о пожизненном рабстве для ее детей? Не проще ли объяснить это тем, что дети раба являются рабами?32. И.Холт переводит: 'он забирает всех его рабов' / с м .: J . H o l t ,  Q u elq u es  i n t e r p r e t a t i o n  du Code h i t t i t e ,  A r . O r . ,  X V I I ,  I9 4 c3, p . 316 ; c p .  также J . F r i e d r i c h ,  S p r a c h l i c h e s  zu den h e t h i t i -  schen G e s e t z e n  , ZA, УР, I I  ( X K V I ) ,  1925, S .  42 / .
27



Во второй части § 19 ХЗ речь идет о "похищении" хеттом лувий- ца (по-видимому, раба) из Хатти. Не может быть никакого сомненияв том, что здесь говорится о посягательстве на имущество /раба/ одного представителя господствующей народности со стороны другого хет т а . В данном случае наказание значительно мягче: оно выраженов шестикратном возмещении.Сравнивая § 20 с § 21 ХЗ, мл можем заключить, что в первом33случае похититель-хетт уводит у хозяина-хетта раба-хетта , т . е .  здесь похититель посягает на "священное право" рабовладельца.Однако поскольку сам похититель принадлежал к числу свободных хеттов , наказание в данном случае не столь сурово, как предусматривается в § 19, и ограничено 12 сиклями серебра.Вполне возможно, что "похищение" не всегда можно квалифицировать как насильственный увод раба. Тут могли быть и случаи переманивания рабов хозяевами друг у друга, когда рабы, привлеченные сравнительно лучшими условиями (например, в крупных хозяйств а х ) , охотно переходили к новому хозяину; его ответственность за34подобное деяние была весьма невелика. . В этом отношении наше внимание привлекает § 24 ХЗ, где речь идет о временном задержании беглого раба в хозяйстве другого рабовладельца. Даже задержание подобного рода влекло за собой определенное возмещение,ко-
33. Не может быть никакого сомнения в том, что в данном случае хозяин раба -  х е т т , проживающий в Лувии. К этой мысли нас приводит указание на тот факт, что в § 21 речь идет о похищении раба у л у в и й п а .  В последнем случае наказание не предусмотрено, в то время как в § 20 говорится об определенном возмещении, т . е .  по-вицимому, пострадавшим являлось лицо, находившееся в более привилегированном положении, чем лувиец. Такой личностью мог быть только представитель господствующей народности -  хет т.34. О возможности включения беглых рабов в хозяйства крупных рабовладельцев с м .: В .В .С т р у ве, 0 "гуманности" хеттских законов, 
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торое, как нам кажется, не намного превосходило обычную плату за
о снаем того или иного работника ,  т . е .  з д е сь , вероятно, предусматривалась в основном выплата определенной суммы за временную эксплуатацию чужого раба.Таким образом, рабство, наступившее в результате кражи или похищения, имело наследственный характер.

И. ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВРаб в хет^ском обществе являлся полной собственностью своего господина, который распоряжался им по своему усмотрению, т . е .  власть рабовладельца на своего раба (на его жизнь и смерть) была неограниченной. Раб же своим поведением и смирением обязан был заслужить расположение своего господина, дабы не вызывать гнева последнего и не навлекать на себя и своих сородичей жесточайшей кары. Положения хеттского права скреплялись ссылками на религию и указанием на т о , что власть господина над своим рабом также безгранична, как и власть богов над людьми.В подтверждение сказанного можно привести ряд весьма ярких свидетельств хеттских письменных памятников. В "Инструкции" храмовым людям^ сказано:" § 2 . 1(21) Являетоя ли положение человека каким-либо иным, /чем положение/ богов? Нет,* Так ли это? Нет! (22) Положение -  одинаково. Когда раб стоит перед своим господином, (23) то он умыт и чистое одеяние имеет. (24) И он дает ему и пить и е ст ь .(25) И он, его господин, что-либо ест и пьет; (26) и он душой
35. К сожалению, нам известна плата за наем только сельскохозяйственных работников и работниц на кухне (§ 158): соответственно -  30 и 12 Р А  ячменя за два (?) месяца работы.36. E . R . S t u r t e v a n t , A H i t t i t e  t e x t  on th e  d u t i e s  o f  p r i e s t s  and tem ple  s e r v a n t s ,  J A O S ,  L I V ,  4 ,  1934, p . 36 4-3 67 ;  E . H . S t u r t e -  v a n t ,  H i t t . ,  p .1 2 8 - 1 2 9 ,  14 8-149 ; J . P r i t c h a r d ,  A n c i e n t  N ea r  E a s t e r n  t e x t s . . . ,  p ,  207-208 ; 0 . G u rne y, The H i t t i t e s ,  p .  7 0 -7 1 .
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смягчается и благорасполагается (?)  к нему. (27) Когда же он (т.&  раб. -  Э .М .) противится (?) и становится непослушным(? ) ,  ( 2 8 ) .то к нему -  другое отношение. И если раб своему господину (29) досаждает, то он его либо убивает, либо лишает его н оса, г л а з ,(30) ушей; либо он (господин раба. -  З . М. )  привлекает его к ответу /вместе с/ его женой, его сыновьями, (31) его братом, его се ст рой, его кумом, будь то его раб или рабыня. (32) И тогда осуждают его публично (? ?)  и рассматривают его как ничто; (33) и если он тогда умирает, то он умирает не один: его семью также хоронят с ним.§ 3 . 1(34) И если, с другой стороны, кто-либо досаждает чувствам б ога , (35) разве бог наказывает его одного пред собой? (36) Разве не вместе с его женой, его сыном, его потомками, его се мьей, его рабами, его рабынями, его крупным рогатым скотом, (37) его мелким скотом наказывает он его пред собой? и не сносит ли он его совершенно?"Таким образом, по представлению автора данного текста, власть господина над своим рабом можно уподобить власти бога над человеком. Всякое посягательство на права рабовладельца считается деянием, направленным против существующей общественной системы, и карается со всей строгостью закона. § 173 ХЗ гласит: " ( И )  Если решение царя кто-либо нарушит, (12) дом его разрушается ( ? ) .  Если решение сановника (13) кто-либо нарушит, голова того (14)отсекается. Если раб против своего господина восстанет, (45) то он в сосуд п о й д е т " .^ .В данной статье говорится, с одной стороны, об охране интересов господствующего класса рабовладельцев (о чем можно судить по тому факту, что существовала крайне жестокая кара для рабов),
37. Речь, по-видимому, идет о какой-то особенно мучительной казни / с м .: 3 .В.Струве, 0 "гуманности" хеттских законов, с т р .15;E . N e u f e l d ,  "he H i t t i e  lawn, р .1 8 6 / .
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а с другой, -  о принципе "поголовного рабства": каждый является "рабом" вышестоящего лица, все -  "рабами" царя. Таков основной принцип, по которому строилась хеттская общественная система. Нарушения е г о , по вполне понятным причинам, считались самыми тяжкими преступлениями в Хеттском царстве.Один из хеттских письменных памятников кратко и на редкость четко определяет взаимоотношения рабовладельца со своим рабом:"И если раб в чем-либо п рови н и тся... что его хозяин с ним сделать захочет, может он с ним с д е л а т ь ...  Хозяин этого раба не наказн- вае тся ". .О столь же жестоком обращении с рабами говорится, по-видимому,OQи в "Инструкции" служащим царского дворца . И тут мы встречаемся с фактами массовой расправы с непокорными "слугами" (очевидно,рабами). Все рассмотренные выше документы свидетельствуют о крайне тяжелом положении рабов, находившихся, как правило, во власти неограниченного произвола своих господ. Поэтому вряд ли можно утверждать, подобно некоторым зарубежным ученым, что хеттское право отличалось снисходительностью, гуманностью к рабам, которые были якобы под покровительством закона ^9. Думается, что нельзя согласиться и с мнением академика Н.М.Никольского о том, что положение хеттских рабов было сравнительно сносно, а охрана законом их жизни доказывает малочисленность рабов в Хатти Как нам
38 .  С м . :  A . G o t z e ,  D i e  P e s t g e b e t e  d es  M u r S i l i S ,  J K F ,  I ,  1929, S . 21 6-217 ; 0 . G u r n e y ,  The H i t t i t e s ,  p . 7 I ;  V . K o r o S e c ,  E i n i g e  B e i -  t r f i g e . . . ,  S . I 3 2 ;  V . K o r o S e c ,  D i e  K o l l e k t i v h a f t u n g  im h e t h i t i s c h e n  F e c h t ,  S . 199, A n m .7 I .39 .  Cm . :  j . P r i t c h a r d ,  A n c i e n t  Near E a s t e r n  t e x t s . . . ,  p.2 07*40 . С м . ,  например: E . P i n g ,  I s r a e l s  R e c h t s l e b e n  im L i c h t e  d e r  n e u e n t d e c k te n  a s s v r i s c h e n  und h e t h i t i s c h e n  G e s e t z e s u r k u n d e n ,  S t o c k h o l m - L e i p z i g ,  1926, s . 142-1 43.41. Н.М.Никольский, Хеттские законы и их влияние на законодательство Пятикнижия ("Еврейская старина", ХП, 1928, с т р .223-224.31



известно, § 282 Законов Хаммураби ограничивается отрезанием уха в случае неповиновения раба Кроме того , мы уже убедились в том, что рабы в Хеттском государстве отнюдь не были малочисленны.К тому же наказания, применяемые к непослушным рабам их господа-43ми, указывают, что в Хатти вовсе не дорожили жизнью рабов ,и б о они поступали в страну в большом количестве.Правда, в тексте Хеттских Законов мы неоднократно сталкиваемся с фактами наказания за убийство раба (§ 2 , 4 ,  П ) , за членовредительство, нанесенное ему (§ 12, 14, 16, У1) ,  за выкидыш, случившийся у рабыни по вине ответчика (§ 18), и т . д .  Однако во всех этих случаях законодателя не интересует личность раба, он занят лишь охраной собственности рабовладельца. За рабом не признается человеческое достоинство. Возьмем для сравнения § 3 и 4 Х З , в которых говорится о непредумышленном убийстве свободного и раба. В первом случае законом предусмотрено известное наказание: преступник дает за убитого не только возмещение (одну "го л о в у"), но и штрафуется выплатой второй "головы". Во втором же случае, когда убит раб, нет никакого наказания: необходимо лишь возместить хозяину убитого утраченную им рабочую силу, т . е .  закон не
44видит в данном случае никакого уголовного преступления .Этот принцип охраны собственности рабовладельца наглядно виден на примере тех статей закона, в которых говорится о похи-

42. Ср. В .В .С т р у в е, 0 "гуманности" хеттских законов, с т р .1 5 -В .43 . О ценах на рабов см. § 176 А -  177 ХЗ.44 . С р .: И.М.,Дьяконов и Я.М.Магазинер, Ком ментарии..., стр . 289. -  Против сказанного можно возразить, что, согласно § 2 ХЗ, за умышленное убийство раба положено не только простое частноправовое возмещение, но и дополнительный штраф, т . е .  тут налицо факт совершения определенного наказуемого деяния. Как нам кажетс я , преступление и здесь считается направленным не против самого раба, а против собственности его хозяина (умышленное посягательство на собственность рабовладельца).32



ценив и крахе рабов (§ 1 9 -2 4 ;. Здесь все направлено к единственной цели: восстановлению нарушенных прав собственника-рабовла- дельца, и только.Заметим, что по Хеттским Законам наказание за преступление против раба предусмотрено лишь в тех случаях, когда преступное деяние направлено одновременно против собственности другого лица ^  В отношения же хозяина со своим рабом закон, как видно,не вмешивался, предоставляя рабовладельцу неограниченные возможности действовать по своему усмотрению.Таким образом, раб рассматривался как вещь, предмет собств ен н о сти ^ , и в принципе его положение ничем не отличалось от положения рабов в других древневосточных странах.Однако, несмотря на все эт о , взгляд на раба как на вещь в хеттском праве проведен далеко не последовательно. Эта противоречивость, присущая всему древневосточному миру, наиболее наглядно проступает в законах, регулирующих брак*среди рабов. За известными категориями рабов признается право иметь свою семью,в определенных (крайне ограниченных) случаях они могут выступать 
47как субъект права .  И тем не менее раб оставался вещью, имуществом, собственностью своего хозяина, его могли произвольно убивать либо миловать, продавать и покупать; в случаях тех или иных преступлений хозяина раб мог поступать в возмещение наряду с деньгами (серебром), скотом и зерном.

45 . Ср. У.КогоЙес, Einige Beitrage zum hethitischen Sklavea- 
recht, S.I34.46. Р.Фолле указывает, что раб рассматривался скорее как собственность, чем как человеческая личность /R.poiiet, Lee lois
hittites, p. I2 j. А .Гётце относит рабов к движимому имуществу наряду СО скотом /VUGotze, Kleinasien., S.IO6 7. С р. также E.Neu-
feld, 'T’he Hittite laws, p.12 0.47. Ср. И.М.Дьяконов и Я.К.М агазинер, Ком м ентарии..., ст р .2 8 7 - 288.
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Выше мы рассмотрели случаи, когда раб являлся объектом преступления. Однако Хеттские Законы устанавливают определенные наказания и при совершении того или иного правонарушения самим рабом, т .е .  речь идет о рабе -  субъекте преступления (конечно, в данном случае не имеются в виду противозаконные деяния, направленные против собственного хозяина).Судя по § 93, 95, 97 и 99 ХЗ, создается впечатление, что хет т -ское право действительно проявляет известную снисходительность по отношению к рабам, устанавливая для них, как правило, вдвое меньшие размеры возмещения4^ .  Из какого же имущества выплачивал раб это возмещение? И.М.Дьяконов считает, что компенсация бралась из пекулия раба4^ . Однако этот пекулий не являлся его собственнос т ь ю ^ , а принадлежал его господину, который мог отнять его влюбую минуту. Отсюда ясно, что за преступление раба обычно нес ответственность его хозяин, расплачиваясь из своего имущества.Теперь "снисходительность" хеттского права становится вполне понятной: господин раба-преступника как личность, непосредственно не причастная к преступлению, не мог нести ответственность за него в полном объеме и выплачивал лишь часть (половину) предусмотренного законом возмещения. Рабу же в наказание отрезали нос или уши, т . е . ,  по сути дела, клеймили.§ 95 и 99 Хеттских Законов прямо говорят о том, что ущерб,нанесенный в результате преступления раба, возмещается его хозяином. Если мы правильно понимаем § 95, то при всем этом подразумевается, что пострадавший должен все же полностью получить украденное (или его стоимость), а от дополнительного штрафа (б сиклей) хозяин раба-преступника может отказаться. Но в последнем случае раб переходит в собственность пострадавшего. 48 49 50
48 . Э.Нейфельд считает, что в данном случае закон учитывал меньшую платежеспособность рабов / E .N e u fe ld , The H it t i t e  law s, р . 9 8 / .49 . И .M.Дьяконов и Я.М.Магазинер, Ком ментарии..., ст р .2 8 8 .50. Там же, стр.287.
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Если учитывать родственность преступлений, предусмотренных в § 93-99 Хеттских Законов, то , думается, не лишено оснований предположение, что во всех этих случаях (к ак , очевидно, и во всех случаях преступлений, совершаемых рабами) за противозаконные деяния раба в конечном счете отвечал его хозяин (мы имеем в виду, разумеется,преступления,требовавшие возмещения определенными ценностями: деньгами, скотом или другим имуществом). Это настолько очевидный факт, что Хеттские Законы, по-видимому, не считали нужным всякий раз его подчеркивать.Следует несколько подробнее остановиться на праве рабов владеть небольшим п е к у л и е м ,  который, как уже отмечалосьствыше, не составлял, конечно, их собственности .  Данная возможность, предоставляемая рабам, характерна для их положения и в А с-со
Сирии, Вавилонии и других странах Древнего Востока .Судя по дарственной записи одного из хеттских царей, Арнуван- ды Ш (около I2 2 0 -II9 0  г г . до н . э . ^ ,  в состав этого пекулия могло входить очень небольшое количество голов скота. Достаточно сказать, что в хозяйстве, насчитывавшем Н О  рабов, было всего 15 быков, 22 овцы и 2 осл а, принадлежащих им на правах владения пекулием. Из рассматриваемого текста неясно, принадлежал ли этот скот отдельным, находившимся в более привилегированном положении рабам или всем им вместе. Однако, учитывая известное расслоение внутри класса рабов (это расслоение могло быть вызвано различным 51 52 53

51. С р . : В .В .С т р у в е , Очерки социально-экономической истории Древнего Востока, с т р .63-64, И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, Комм е н т а р и и ..., ст р .2 8 7 .52. С м ., например: И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, Комментарии . . . »  С т р .224; G . C o n t e n a u ,  La v i e  q u o t i d i e r m e  A B a b y lo n e  et en 
A s s y r i a ,  P a r i 3 ,  1950, p . 2 9 ;  J . M e n d e l s o h n , S l a v e r y  i n  t h e  A n c i e n t  
Wear E a s t ,  New v o r k ,  194 9,  p . 6 6 - 7 4 .5 3 . : Cm. J . F r i e d r i c h ,  Aus dem h e t h i t i s c h e n  S c h rifttu m , AO,ХХ1У, 3 , 1925, s .  31-32; B .B .Струве, Очерки социально-экономической истории древнего Востока, с т р .63.
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уровнем квалификации рабов, необходимостью выделения из их среды надсмотрщиков и руководителей работ, фаворитизмом в отношении более одаренных лиц или наложниц и т . д .} ,  можно предполагать, что этот скот принадлежал лишь небольшой их группе. Следует подчеркнуть, что от владения ничтожным пекулием до права собственности очень далеко. Поэтому лишены всяких оснований утверждения зарубежных ученых о праве рабов в той или иной мере владеть собственностью^ и возможности их обогащения, что якобы вело к у становлению социальной справедливости и равенства. Так, например,Э.Нейфельд пишет: " . . .  У хеттов отсутствие свободы не являлось препятствием для приобретения личного богатства, и наличие денег уже клало начало стушевыванию границы между свободным и р а б о м "^ .С такими утверждениями нельзя, конечно, согласиться, ибо пекулий раба, отданный ему во владение, являлся собственностью его хозяина, который вряд ли допустил бы обогащение собственного раба и потерю своих прав на н его. Пользуясь неограниченным правом собственности на своего раба, рабовладелец вполне мог регулировать его "богатство", не давая ему возможности вырваться из тисков порабощения. В случав необходимости раб, вероятно, мог быть лишен своего пекулия по усмотрению хозяина, верховного собственника как раба, так и его пекулия.Характерно, что в Хеттском государстве статус, права и обязанности рабов различных категорий отнюдь не были тождественны.Древневосточное общество знает в основном три категории рабов: государственных, храмовых и рабов,находившихся в частной собственности. Если положение последних определялось теми общими постановлениями, о которых уже была речь выше, то положение пер- 54 55
54. E.Neufeld, The Hittite laws, p.120-121; B.Follet, Les lois 

hittites p.12; A.Scharf und A-Moortgat, Agypten und Vorderasien 
im Altertum, S.354; 0.Gurney, The Hittites, p.72.

55. E.Neufeld, The Hittite laws, p.I46; op.t A.Got^e, Klein- 
asien, S.99.
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вых двух категорий носило несколько иной характер. При почти полной слиянии светской и духовной власти в Хатти статус государственных рабов мало чем отличался от статуса храмовых рабов. Поэтому мы считаем необходимым в первую очередь остановиться на положении г о с у д а р с т в е н н ы х  р а б о в ,  считавшихся собственностью царя Хатти.Исходя из того факта, что в отношениях между рабом и рабовладельцем царил узаконенный произвол последнего, мы считаем вполне нормальным явлением, что Хеттские Законы не определяют положения рабов, упоминая их лишь в тех случаях, когда они совершали какое- либо преступление. Поэтому все те виды рабов (ff a m. r A .h ip p a ra s , a g r i g , s i p a  и д р .) ,  которые упоминаются в тексте законов в другой связи , должны быть отнесены, по нашему мнению, к категории государственных рабов, составлявших, вероятно, основную массу порабощенного населения Хеттской державы.Специальному государственному ведомству й .z А (или £»n ^'дом п ечати ', 'сокровищ ница')^ поручалась организация эксплуатации государственных рабов на самых различных работах. Что они действительно находились в ведении данного "дома печати", можно видеть из следующего отры вка^: " . . .  (2) и дому печати ( а - на e . z A - n i )  какие поселения (и R и .н  i . a)  отданы, какие ремесленники (l u , m esb e l  q a t I ) ,  (3) какие земледельцы (точнее: 'людиаренды'-ьи,МЕЗи я u ^ .L  а ь ) 56 57 58пастухи крупного рогатого скота ( s i p a . g u d  ) ,  пастухи мелкого^скота ( s i p a . п d и) отданы, (4) какие воины ( ?  L D , M E S S a - r i - k u - w a - z a ) n p H f l a H H , -  то (все) они с их домами (и) поселениями (5) дому печати отданы".
56. о данном термине с м .: E . H . S t u r t e v a n t , A H i t t i t e  G l o s s a r y ,  P h i l a d e l p h i a ,  1936, р . З З ;  A - G o t z e ,  AM, 5 . 2 3 1 ;  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . I 7 ,  § 52; D r . A f e t ,  TTKB, X I ,  1947, 43 ,  p .4 2 6 ;  B . H r o z n y ,  Code h i t t i t e ,  p . 4 7 .57. Cm . :  A . G o t z e ,  \M, 3 . 2 3 1 .58. Фактически, однако, это не арендатора ср . § 26 УТ.
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Таким образом, "дом печати" владел многочисленными поселениями и работниками, занятыми в самых различных отраслях производств а . Трудность возникает при определении социального положенияэтих людей, находившихся в ведении "дома печати". С одной стороны, упоминание в приведенном тексте целых поселений, казалось, должно было говорить о том, что это скорее свободные сельские общинники. Однако несколько затруднительно представить целые общины в ведении "дома печати". Кроме того , как вытекает из текста § 52 Х З , "дом печати" владел рабами, по-видимому, являвшимися теми ремесленниками, земледельцами и пастухами, о которых речь шла в рассматриваемом тексте. Уже факт их непосредственного подчинения "дому печати" (не через посредство общин) должен подтверждать нашу мысль. Что же касается упомянутых в тексте поселений, то они могли быть колониями государственных рабов, а что рабы объединялись в целые "корпорации", можно видеть из § 49 ХЗ.Таким образом, как нам кажется, "дом печати" являлся управлением государственных (царских) земель и всего движимого и недвижимого государственного (царского) имущества. Интересно отметить, ч то , как свидетельствуется в одном хеттском документе, преступление против "дома печати" каралось смертью, а имущество преступника подлежало конфискации в пользу "дома п е ч а т и "^ , Все это указывает на т о , что здесь речь идет об одном из важнейших государственных ведомств, преступление против которого квалифицируется как антигосударственное деяние, подрывающее устои рабовладельческого общества.Поэтому термин i  к е . z а (§ 52 ХЗ) мы понимаем как "раб дома печати", т .е .  государственный (царский) раб вообщ е^. В 59 60
59. В указанном документе читаем: "(4i) если против дома печа

ти (12) кто-либо смертный грех совершит, то он должен умереть, а 
его дом /переходит к/ дому печати" (цит.по k h . v . Кого Sec, D i e  Ko l-  l e k t  i v h a f t u n g  im h e t h i t i s c h e n  R e c h t ,  S .I97) .60. О несколько ином понимании этого термина см.: л .св-Ьье, 
K l e i n a s i e n ,  S . 9 9 -1 0 0 ;  E - N e u f e l d ,  The t f i t t i t e  l a w s ,  p . I 7 ,  N . 6 6 .



§ 52 ХЗ вслед за упоминанием "раба дома печати" следует "раб сн - на царя" ( i  в d u m u  l u g a l ).  Отсюда почти безошибочно можно сделать вывод, что перед этим последним упоминается раб, находившийся в собственности более высокопоставленного лица, каковым мог быть лишь сам царь Хатти.Наиболее близки по своему положению к "рабам дома печати" "рабы сыновей ц ар я", являвшиеся также государственными рабами и отличавшиеся от первых лишь тем, что они находились на землях, завоеванных и отданных в управление членам царского рода. Эти рабы не были в прямом ведении "дома печати", а подчинялись и местным правителям ("сыновьям ц а р я "), откуда, по-видимому, и произошло их название. В отдельных предписаниях хеттского царя правителям областей a u riy a S  е  н-а8(вЕь m a d g a lti ) говорилось, что эти последние обязаны руководить рабской силой, следить за поведением рабов и за организацией их труда^*.Таким образом, как рабы "дома печати", так и "рабы сыновей царя" являлись государственными рабами, а различие в их наименовании указывает лишь на то , в чьем непосредственном ведении они находились.В ведении"дома печати" находились и люди Sarikuw ag. Значение этого термина пока нельзя считать установленным окончательного если верна интерпретация А .Г б т ц е, Э.Стертеванта и И .Ф ридриха^, то можно предполагать, что под указанным термином понимались вооруженные группы людей; своеобразное "гражданское войско" (нечто вроде полиции), которому была поручена охрана означенных государственных владений и имущества, а также предупреждение восстаний рабов, принуждение их к труду. Не исключена возможность, что
61. С м . :  Е . L a r o c h e ,  La voeu de Puduhepa,  RA, X L I I I ,  1/ 2, 1949» p . 7 3 ;  S . A l p ,  D i e  s o z i a l e  K l a s s e  d er  N A M.R A L e u t e ,  J K F ,  1 , 2 ,  1950, E . I 2 I .62. A . G o t z e ,  AM, S . 23 0- 2 32 ; E •S t u r t e v a n t , A H i t t i t e  g l o s s a r y ,  p .1 3 4 ;  F r . , HW, S .185•
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под этим термином понималась та часть пленных, которая, оставаясь в рабстве, получала привилегию носить оружие и быть воинами.Рассмотрим Оолее подробно положение отдельных групп государственных рабов:N A M.R A, h i p p a r a X ,  A G R I G И S I F A .В науке ныне утвердилось мнение, что под термином j a m .r а следует понимать всю живую силу ("добы чу"), захваченную на войне, т .е .  пленных как из числа воинов, так и из числа мирного населен и я ^ . n a m .r А означал "пленного" и первоначально не имел социального значения. Это подтверждается сообщениями хеттских царей о захвате ими многочисленных N a m .r а в период военных кампаний^ Ясно, что в этот момент не могло быть и речи о будущем социальном статусе людей и a m .r а .Из числа людей R A M.R А выходили не только государственные рабы, но и рабы частных собственников. Хеттские тексты сообщают нам о захвате n a m .r а отдельными воинами^. Таким образом, этот термин указывал не на социальный ст ат ус, а лишь на происхождение данных рабов из числа пленных. Существует мнение, что фонетическим написанием шумерской идеограммы N a m .r а является хеттское слово LUh i p p a r a S  66# однако, как увидим ниже, вряд ли оно оправдано.Если видеть в термине N a m .r а представителя социального к л асса, то таковым должен быть раб,но не обязательно государственный. Правда, внутри Хеттского царства люди N a m .r а выступают в первую очередь как государственные рабы. Это видно уже из того факта, что Мурсили П повествует нам об их отправке в свои
63* S . A l p ,  D i e  s o z i a l e  K l a s s e  d e r  N A M.R A L e u t e ,  J K f ' ,  1 , 2 ,  1950, S . I I 5 ;  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . 1 2 ,  n . 4 6 ;  И .М ./JbflKO- нов л Я.М.Магазинер, Ком м ентарии..., ст р .2 6 5 , прим.З.64. С м ., например, анналы Суппилулиумы и Мурсили П.65. A . G o t z e ,  AM, S .  56-57, 64-67, 76-77 и т .д .66. Д.;. и.. Дунаев с кая/, ^ЗАХ, 4 , ст р .2 6 5 , п р и м .З .- В настоящее время принято чтение a r n u i ja i a -  (от глагола a r n u - ) .LG



владения (во "дворец")®^, а также из того обстоятельства, что они поселялись на опустошенных завоеванных территориях^®. В этом последнем случае они находились под надзором местного правителя области (auriyag е  N-аЙ), о чем уже говорилось выше.Обращение в N a m .r а было одним из видов наказаний непокорного населения завоеванных областей. В одном из хеттских текстов®^ указывается, что население восставшего города получило статус N a m .r а и было доставлено к царю. Здесь, очевидно, подразумевается, что царь мог поступить с ними по своему усмотрению: либо казнить, либо обратить в своих рабов,В другом тексте^® мы находим фразу •'sa ь и  g a l 
n a m .r а .н I• а ", т .е .  "царские N a m .r А". Учитывая данный факт, а также то обстоятельство, что N A M.R А находились в распоряжении царя, можно без всяких колебаний заключить, что здесь речь идет исключительно о государственных (царских) рабах.В рабском положении N a m .r а не может быть никакого сомнения подряду обстоятельств. В перечне добычи, захватываемой хетг- скими царями, люди N a m .r а упоминаются наряду со скотом, и поступают в полное распоряжение победителя. Кроме того, их могли свободно продавать и даже безнаказанно убивать, о чем говорится в следующем хеттском тексте: "И затем людей n .a m .r а , которые

67. С м .: A .G B tze , a h , s . 56-57, 64-67, 76, 77 , а также:2 Воттт,4 1 , § 12, 4 2-43.68. E . C a v a i g n a c ,  R4A, I ,  6 ,  1932, p . I 9 4 ,  196; A - G B t z e ,  K l e i n -  a a i e n ,  3 . 9 9 ;  S - A l p ,  D ie  s o z i a l e  K l a s s e  d e r  N A N . R A L e u t e ,  S .113. -  Как нам кажется, поселение пленных на новых землях не должно было означать их освобождения от рабского состояния. Это своеобразное состояние государственного рабства вполне характерно для недоразвитых форм рабовладения на Древнем Востоке.69. С м .: З . Д 1 р . ,  D i e  s o z i a l e  R l a s s e  d e r  N A M.R A L e u t e , S . I I 4 .
7 0 .  C M . I b i d . ,  з . T I 7 .
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/были/ в городе, они захватили и 7 человек убили... 65 N a m .r а

забрали /с собо!|/ и 10 я a m .r ая купил /у них/"^.Поэтому мы не можем согласиться с теми, кто рассматривает ихкак "полусвободных" лиц. С.Алп считает, что раз люди я A m .r а не зависели от произвола отдельных лиц и подлежали распоряжениюцаря, поскольку о них ничего не говорится в Хеттских Законах} и о них "заботились" правители отдельных областей, то все это должно свидетельствовать против их рабского состояния, в пользу того, что они рассматривались хеттским правом как лица свободны е^. Однако указанные предпосылки вовсе не приводят нас к данным выводам. Принадлежность царю людей я a m .r а не означала привилегии для них, а лишь указывала на тот факт, что они являются царскими рабами, царской собственностью, которой никто, кромесамого царя, не смел распоряжаться. Что же касается "заботы" о них, то это всего лишь забота о сохранности царской собственности. Замалчивание в Хеттских Законах статуса я a m .r а следует толковать (не в силу самого факта молчания, а в силу всех приведенных выше обстоятельств) как раз в обратном смысле, а именно, что хеттское право рассматривало людей я a m .r а как лиц, находившихся в состоянии рабства.Выше мы уже видели, что я а м . н а могли быть использованы на сельскохозяйственных работах и в ремесле. Но этим не ограничивалось их применение. Из их числа, по-видимому, выходили также слуги и наложницы. В одном из хеттских письменных документов мы читаем:"Из людей я a m .r А доставленных мне из дворца, я взял од- 
73ного слугу и одну женщину.В наиболее привилегированном положении находились, несомненно, 

те пленники (я a m .r а ) , которые обязывались хеттами к несению 71 72 73
7 1 .  Цит.по статье: S . A l p . ,  Di e s o z i a l e  K l a s s e  der  Я A M.R AL e u t e ,  S . I I 6 .7 2 .  I b i d . ,  S . I I 7 - I I 9 .7 3 .  S . A l p ,  Di e s o z i a l e  K l a s s e  d er  N A M.R A L e u t e ,  5 . 1 1 5 .
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воинской повинности ( Sahhan) (§ 40 Х З ).  Обращение пленных в воинов было вызвано определенной нехваткой мужской силы, что в свою
74очередь порождалось непрерывными войнами хеттских царей' .Об обращении части военнопленных в воинов мы имеем свидетельства и ряда других хеттских источников. ВДурсили П сообщает в своих анналах7^ , что он сделал воинами 3 тыс. я a  m .r а , захваченных им в стране .Луккамма. Тот же царь в своих соглашениях с Таргасналли и K u p a n t a - к  a  l  сообщает об обращении им в воинов пленных, захваченных в Арцаве7^ . Все это служит свидетельством довольно распространенной практики обращения пленных в воинов. Несомненно, факт превращения пленного в воина еще не означал его перевода в разряд свободных. Войсковые формирования из людей 

N a  m .r а являлись, очевидно / одним из родов "вспомогательных войск", подкреплением для основной ударной силы хеттской армии, состоявшей из довольно привилегированного общественного слоя хеттских воинов.О незавидном и тяжелом положении людей N A M.R А свидетельствует тот факт, что количество беглых рабов из числа этой категории было весьма значительным, и хеттские цари во многих своих соглашениях с правителями покоренных стран предписывали им выдавать бежавших из Хатти людей N A m .r а (как и вообще Dcex р а б о в ) ''.  В случае отказа правителя той или иной страны от выдачи беглых рабов это обстоятельство могло рассматриваться как casus b e l l i 74 75 76 77 78.
7 4 .  С р . , например, E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  l a w s ,  p . 1 5 6 .75. С м .: A .G o ' t z e ,  a m , s . 136-137-7 6 .  J . F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r t r a g e  dee H a t t i - R e i c h e s  i n  h e t h i t i -  s c h e r  S p r a c h e ,  I  MVAeG, X T X I ,  L e i p z i g ,  1926, S . 66 -6 7 .77 .  E . T e i d n e r ,  P o l i t i s c h e  Dokumente aus K l e i n a s i e n ,  I ,  L e i p z i g ,  1923, r>.2 2 -23 ;  J . F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r t r f i g e  d es  H a t t i - R e i c h e s  i n  h e t h i t i s c h e r  Gp r ao h e ,  S . 38 -5 9 ,  5 7; ср.также сообщение МурСИЛИ П о возвращении им тысячи беглых N a m .r А из страны Ацци / A . G o t z e ,  AM, S . 140-14о/.78. A . G o t z e ,  AM, S . 5 8 -61 .
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Итак, мы приходим к заключению, что люди N a m .r а -  это военная добыча (пленные) победителя, который обращает их в рабов.Понятие N a m .r а следует отличать от понятия appante^(шум. LUs u .d I  в , акк. sabtu), которое означало военнопленного в узком смысле слова ( т .е .  воина вражеской страны, захваченного в плен). В этом смысле appanteS должны были быть частью людей 
n a m .r А, что можно видеть из факта набора воинов из числа 
N a m .r А (§ 40 Х З ) , т .е .  эти последние включают в себя и людей, способных носить оружие (очевидно, бывших воинов противника -  
appantefi). К тому же внутри Хеттского государства мы нигде не встречаем термин appanteg в отдельном от n a m .r а употреблен и и ^Одним из видов государственного рабства было объединение рабов в организации особого рода, так называемые twikkanz. Входившие в эти "артели” рабы назывались hipparaS, и их положение как государственных рабов кажется нам вполне определенным (§ 4 8 , 49 , XL ХЗ). Думается, что передача современными учеными этого термина словом "пленный" (lua .si.r u m)80 должна считаться не совсем удачной. Правда, вполне вероятно, что hipparaS вначале означало понятие "пленный", но к моменту написания Хеттских Законов оно, вне всякого сомнения, утратило свое первоначальное значение,указывавшее на происхождение ^ipparaS (на источник рабства), и приобрело социальный смысл для обозначения части государственныхрабов, занятых на особых работах и объединенных в особые "арте- * 30

79. Академик В .В .Струве ("Всемирная история", I ,  М ., 1955, стр.370) считает, что appantee лишь в дальнейшем ( т .е .  после поступления в Хатти) вливались в состав R a m .r а . Нам кажется, что это не совсем точно, ибо хеттские цари обычно говорят о захвате на полях сражений людей N a m .r а , не упоминая об ар-pan te& , которые, очевидно, уже подразумевались в числе первых.30. E . s t u r t e v a n t , A H i t t i t e  g l o s s a r y ,  р-ЬО; S . P e i g i n ,  The capt i v e s  i n  cune if o rm  i n s c r i p t i o n s ,  A J S L ,  4 ,  p .2 2 8 ;  Fr.HVi'. S . 7 0 ;/ И .M.Дунаевская/ ЗВАХ, ЗЛИ, 1952, 4 , ст р .2 6 5 , прим.З.



л и ". В этих условиях предпочтительнее вообще избегать какого-либо перевода слова h i p p a r a g .И.М.Дьяконов®*, как нам кажется, правильно понимает ст ат ус, h i p p a r a S ,  считая их государственными рабами, которые были посажены на землю под условием выполнения повинностных работ и были связаны круговой порукой, поскольку они несли совместную ответственность за преступления отдельного члена twikkanz. Члены этой группы рабов были лишены всякой собственности, находившейся целиком (включая и пекулий раба) в руках государства. H ipp a ra S  лишен всякой возможности заключать какие-либо сделки (§ 48 Х З ).Т а ковые считаются противозаконными, ибо они затрагивают государственную собственность, а не имущество £ i p p a r a & .  Член t w ik k a n z  Не мог продавать даже своих детей; они, по-видимому, уже с момента рождения считались государственной (царской) собственностью. H ip p a ra S  были заняты в основном на работах общегосударственного значения (строительство укреплений, дорог, дворцов и храмов, а также, возможно, и ирригационных сооружений).Люди fcipparalS находились в менее завидном положении, чем те люди я A M.R а ,  которые имели возможность нести воинскую повинность (вследствие чего они, конечно, попадали в более привилегированное положение), что отнюдь не допускалось для h i p p a r a S .  Само собой разумеется, что воинскую повинность (Sa hha n )  государство могло доверить более надежным, с его точки зрения, лицам, чем государственную трудовую повинность ( l u z z i ) .В связи с рассмотрением статуса h i p p a r a S  не лишено интереса
орсвидетельство одного хеттского текста о положении строительных рабочих. По данным указанного документа, эти строители получали из дворца определенное количество хлеба и вина, а также несколь- 81 82

81. И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, Ком ментарии..., ст р .2 8 5 ,2 8 9 , прим.2 ; 303.8 2 .  С м .: В . S c h w a r t z ,  A H i t t i t e  r i t u a l ,  O r . ,  NS, X V I ,  I ,  1947, 
p . 23 -5 5 ;  J . P r i t c h a r d ,  A n c i e n t  Near E a s t e r n  t e x t s . . . ,  p .3 5 7 -3 5 8 .



ко голов скота. Часть этих продуктов и скота шла на жертвоприношение богам, совершаемое от имени царя, а другая ч аст ь , несомненно, предназначалась для пропитания самих строителей. Ограниченное количество этих продуктов питания и сама форма выплаты натурой наводят нас на мысль, что здесь мы имеем дело не с определенным вознаграждением за труд, а лишь с известным количеством продовольствия, необходимым для пропитания данных работников. Если наше предположение справедливо, то не может быть сомнения в том, что в этом случае речь идет о строителях, находившихся в рабском состоянии. Исходя же из того факта, что работами общегосударственного значения (в данном случае -  постройка дворца) в основном занимались hipparaX, с большой осторожностью можно сделать вывод, что рассматриваемые работники относились именно к этой группе рабов.Особо следует остановиться на той группе рабов, к которой относились " пастухи n(s I  р а )и " сместили благовоний "(? A G в I G ) ,упоминаемые в двух статьях Хеттских Законов (§ 35 и § 175). Сведения о них весьма скудны и касаются лишь их брачных отношений. Поэтому отнесение группы A g R I  G-S I  Р А к государственным рабам не должно считаться установленным окончательно, хотя оно и наиболее вероятно, ибо ужё сам факт их особого упоминания в специальных статьях Хеттских Законов может служить основанием для такого предположения. Правда, в одном из хеттских текстов®^ сообщается о том, что в ведении "дома печати" находились и пастухи ( LUeIffESs i  р a .g и d и l u *m ess i  р а . и d и ) , но еще не установлено, насколько возможно сопоставлять их с "пастухами", упоминаемыми в Хеттских Законах. Вероятность такого сопоставления, конечно, существует,но пока все-таки следовало бы воздержаться от каких-либо категорических утверждений.Если верна наша мысль о том, что a g r i g  и s i p a  являлись государственными рабами, то , судя по § 35 и 175 ХЗ, это 83
83. С м .: о E.Z А- , стр. 37-38.
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были наиболее бесправные из государственных рабов (насколько вообще можно говорить о "правах" рабов), нижайший их слой. Как известн о, Хеттские Законы допускают возможность бракосочетания свободных и рабов (§ 31 , 32, 3 4 ) , хотя этому и ставятся определенные, оформленные в законодательном порядке, препятствия (§ 34 Х З ) , предоставляющие отцу невесты право не выдавать своей дочери
Одрабу после получения выкупа . При этом предполагается, что свободная женщина, вышедшая замуж за раба, не теряет своего свободного состояния и не превращается в рабыню. Совершенно другую картину мы видим при бракосочетании свободной с "пастухом" или "смесителем благовоний" ( ? ) .  Т^т уже женщине запрещается, очевидно, вступать в подобные браки, хотя запрет и не носит абсолютногохарактера. Рабы из группы а с в I  с и s i p a  путем "похищения" могли приобретать себе жен из числа свободных женщин. Но свободная женщина не имела права вступать в подобный брак подстрахом лишения свободы на срок от двух до четырех л ет. Таким образом, вследствие подобного брака наказание несет только женщина, раб ничем не рискует; в конечном итоге брак не только не расторгается, но и приобретает законный характер. Интересно заметить, что раб (AG r i g  или s I р А) не наказуется, даже несмотря на то , что выкуп им не уплачен. Нам кажется, что Хеттские Законы в этом акте вполне логично не усматривают ничего противозаконного, ибо a g r i g или s i p a  и не мог выплатить какого-либо выкупа (ku£ata), ибо не обладал никаким личным имуществом. Рабам группы s i p a  или a g r i g , подобно людям 

hipparaS, по-видимому, также было запрещено вступать в какие-либо сделки, которые в силу рабского положения a g r i g и s i p a  не могли иметь законной силы. Поэтому нарушением закона не мог считаться сам факт неуплаты выкупа за невесту. Скорее наоборот: закону противоречила бы выплата выкупа, который немедленно был бы аннулирован (с р . § 48 Х З ). 84
84. Ср. В .В .С т р у в е, Параграф -34 и 36 Хеттского Судебника, В£И, 1937, № I ,  с т р .36-37.



3 .В.Струве считает группу a g R I G-s I р а не рабами,, а некими лицами, "не входившими в состав общ ин "^. Как нам кажется, с этим трудно согласиться как в силу уже рассмотренных причин,так и ввиду того обстоятельства, что дети a g r i g  и s i p a  рождались рабами (§ 175 ХЗ) и оставались таковыми на всю жизнь.Это служит доказательством того, что их отцом был раб. Конечно, можно предполагать, что рабское состояние детей было следствием незаконного характера подобного брака, но в таком случае кажется весьма странным, что дети несли более суровое наказание, чем их мать, которая отделывалась временным рабством.
Если можно предполагать, что "пастухи" прикреплялись к огромным массам царских стад и обязывались пасти и х, то очень трудно определить, чем конкретно занимались a g r i g , социальное положение которых не отличалось от положения "пастухов". А.Гётце считал их вначале приготовителями мазейР^. Этого перевода при-

апдерживался и В .В .Струве0 . Однако ныне Гбтце переводит надзиратель' ( ’ overseeг и с х о д я ,  очевидно, из того факта, что данный термин в различные эпохи обозначал должностных лиц довольно высокого положения®^. Э.Нейфельд считает не установленным точное значение данной идеограммы, хотя и предполагает, что она, ВОЗ-плможно, означала служителя храма, работавшего в пивоварне . И.М. Лунаевская подчеркивает, что здесь, по-видимому, скрыта какая-топтрабская профессия, возможно, смесителя благовоний . 85 86 87 88 89 90 91
85. Там же, ст р .3 8 .
8 6 .  A .G o ' tz e ,  K l e i n a s i e n ,  S . I O O ;  C p . B . H r o z n y , Code h i t t i t e ,  

p.29.87. /И.М.Лунаевская/, ЗВАХ, ВДИ, 1937, № I ,  ст р .3 7 .
8 8. J.Pritchard, Ancient Near Eastern T e x t s . ‘p.190,195.89. "Reallexikon der Assyriologie", I, 3 .443, 459, 461.90 .  E . N e u f e l d ,  The H i t t i t e  la w s ,  p . I 4 8 - I 4 9 *91. /11. M. Дунаевская/, ЗВАХ, В ЛИ, 1952, Ш 4 , стр .263.
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Итак, при всей неопределенности значения идеограммы a g r i  g не приходится сомневаться, что за этим термином скрывался один из государственных рабов, возможно, не занятый непосредственно производительным трудом, а прислуживавший во дворце или храме.Упомянем еще о двух терминах: LUu R u ^ .L  A L и lob e l  q a t i . Первый переводится как 'земледелец1, а второй -  как 'ремесленник'. Сами по себе эти термины указывают на занятие данного лица, на его место в экономической жизни страны, и , конечно, слова 'земледелец' или 'ремесленник' не подразумевают сами по себе состояния рабства. И тот и другой мог быть представителем класса свободных, но в данном случае нас интересуют те из земледельцев и ремесленников, которые находились в рабском состоянии. Один из. упоминаемых выше хеттских документов, по-видимому, доказывает, что в распоряжении "дома печати" имелись земледельцы и ремесленники, находившиеся в состоянии рабства. Кроме того , из § 26 УТ мы узнаем, что царь Телепину, отменив смертную казнь заговорщикам, обратил их в LU,MESg в и ^ .ь  A L , т .е .  земледельцев. Вне всякого сомнения, здесь речь идет об обращении в рабство, тем более что Телепину не ограничивается этим, а сверх того "дает им ярмо" ( 0 IS S и D и if92) .Таким образом, можно не сомневаться, что определенная часть рабов (во всяком случае, государственных рабов) была занята и в сельском хозяйстве и ремесле.В заключение следует указать еще на одну область привлечения труда государственных (царских) рабов: мы имеем в виду добычу и обработку металлов. Общеизвестно, что плоскогорье Малой Азии и те районы, которые находились под непосредственным влиянием Хетт- ской державы, были богаты самыми различными металлами: медью, свинцом, железом (помимо рудничного железа, обрабатывалось и ме-
92. Ср. /И.М .Дунаевская/, ЗВАХ, ВДИ, 1952, № 4 ,с т р .2 5 7 ,прим.1; A . G o t z e ,  X l e i n a s i e n ,  S . 9 8 ;  A . G S t z e ,  AM, S . 2 3 I .
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goтеоритное), золотом, серебром и т .д .  . Хетты сами добывали и обрабатывали их. В этом отношении наше внимание привлекает однописьмо хеттского царя, адресованное не то ассирийскому царю, неv 94то египетскому фараону ."По поводу чистого железа, -  пишет царь Хатти, -  о котором ты просил: нет чистого железа в моих хранилищах в Кицватне. Сейчас нет /соответствующих/условий для обработки железа. Я приказал, и чистое железо будет изготовлено. Пока же -  еще не кончили. Когда кончат, я тебе вышлю.А пока шлю тебе железный клинок".Данный документ не составляет и тени сомнения в том, что в Хеттском государстве (в частности, в Кицватне) добывалось извест-
QCнов количество железа , которое затем подвергалось обработке в кузнечных мастерских и хранилось в специальных складах-хранилищах. Следует заметить, что железо в ту эпоху являлось одним из редких и дорогих металлов и отнюдь не имело такого (в первую очередь практического) применения, как медь и ряд других металлов. Однако в данном случае нас интересует не количество того 93 94 95

93. С м .: В .В .С труве,.О черки  социально-экономической истории Древнего Востока, стр .45} A . G o t z e ,  K l e i n a s i e n ,  S . M 1 - I I 2 ;  G . C o n -  t e n a u ,  La c i v i l i s a t i o n  d es  h i t t i t e s . . . ,  p . M l - I I 3 ;  D r . A f a t , E t i l -  e rd e  Ekonomi H a y a t i ,  TTKB, 1 9 39 ,1 11 ,  S l / 1 2 ,  p . 431-4 32 .94. Cm. :  E . C a v a i g n a c ,  BHA, 1934, f . I 5 ,  P*236; G . C o n t e n a u ,  La c i v i l i s a t i o n  des h i t t i t e s . . . ,  p . i i 2 .  Относительно того, кому направлено данное письмо, в науке нет единства мнений. Кавеньяк считает, что таковым был ассирийский царь (либо Ададнирари, либо Салманасар, i b i d . ,  р-237-238); а авторы "Кембриджской истории" предполагают, что данный документ является посланием Хаттусили И К Рамсесу П /"C a m b ri dge  A n c i e n t  H i s t o r y ” , I I ,  р.267, 272/.95. С м .: H . W i s d o r f ,  H i s t o r i s c h e  und a r c h f i o lo g i s c h e  Q u e l l e n  z u r  G e s c h i c h t e  d es  E i s e n s  (в  KH.:B .Neumann, Die  a l t e s t e n  V e r f a h -  ren  d e r  Erzeugu ng t e c h n i s c h e n  E i s e n s ,  " F r e i b e r g e r  F o r s c h u n g s h e f -t e " ,  D . 6 ,  K u l t u r  und T e c h n i k ;  B e r l i n ,  1934),  S . 78 -79 .50



или иного металла, а сам факт добычи таковых, который можно считать установленным. Думается, что не лишено оснований предположение, что на данных работах в основном применялся труд рабов.
Подводя итог всему сказанному относительно категории государственных рабов, мы приходим к выводу, что их труд широко использовался как на работах общегосударственного значения (различные строительные работы, ремонт дорог, ирригация), так и в сельском и домашнем (дворцовом) хозяйстве, ремесле, а также, вероятно,при добыче и обработке металлов. Столь широкое применение рабского труда в государственном (царском) хозяйстве ясно указывает на то обстоятельство, что здесь он имел превалирующее значение, и царское хозяйство являлось основной областью приложения труда рабов.Переходя к рассмотрению категории х р а м о в ы х  р а б о в ,  необходимо оговориться, что здесь мы сталкиваемся со значительным недостатком соответствующих свидетельств хеттских источников и большой неясностью наличных данных. Одно Несомненно: исходя из того предположения, что храмовые хозяйства являлись частью царских (государственных) х о з я й с т в ^ , а сам царь выступал как верховный религиозный глава (жрец) и высший собственник храмового имущества, мы можем заключить, что положение храмовых рабов мало чем отличалось от положения рабов государственных. Действительно, при рассмотрении ряда хеттских документов, относящихся к организации храмого хозяйства, отправлению культов, описаниям празднеств и т . д . ,  можно заметить, что и в храмах, как и во дворце, фигурируют одни и те же должностные лица* слуги и рабы. Храмовая иерархия едва ли не является копией дворцовой, с той лишь разницей, что в первой все считаются слугами божества, а во второй -  царя, что, конечно, на деле не составляет никакого различия. Религиозная власть является отображением светской, тесно 96
96. В .В .С т р у в е, Очерки социально-экономической истории Древнего Востока, ст р .5 8 .



сплетена с ней, и в Хатти, пожалуй, очень трудно найти четкие границы, их разделяющие.Казалось, все это должно было послужить основанием для рассмотрения категории храмовых рабов совместно с государственными рабами, как части одного целого. Тем не менее мы выделяем их в особую категорию и рассматриваем ее отдельно. В Хеттском царстве храмы, будучи, с одной стороны, частью царского хозяйства, сохраняли, с другой, известную обособленность внутри е го , пользовались особыми правами и привилегиями, имели свой собственный внутренний распорядок, облагали повинностями население и собирали налоги. Находясь в подчинении у царя как верховного жреца,храмы имели значительную самостоятельность в отношении ведения свое!- го внутреннего хозяйства. Поэтому имеются все основания для рассмотрения храмового хозяйства отдельно от царского, а храмовых рабов -  отдельно от государственных.Все храмовое имущество, отличаясь большим богатством ^ , считалось собственностью богов и являлось неприкосновенным. Любое посягательство на собственность храма каралось весьма жестоко, куда суровее, чем аналогичное преступление, совершенное в светской области^®.Как явствует из одного хеттского документа, храмы имели в своем распоряжении целый штат работников, занятых как производительным трудом, так и работами внутри храма. Однако, судя по тексту данной "Инструкции",-это были люди, вовсе не лишенные свободы и имевшие на стороне свои земли и имущество (включая рабов). Вполне возможно, что это были представители соседних сельских общин, обязанные нести определенные повинности в пользу храма путем отработки на его землях. Среди этих земледельцев очень 97 98
9 7 . С м .: J.Pritchard, Ancient Near Eastern texts..., p.397; 

A.Gotze, Kleinasien, 3.II2, Anm.T.98. См. "Инструкцию" храмовым людям / E . s t u r t e v a n t , a H i t t .  p .1 2 7 -1 7 4 ;  J . P r i t c h a r d ,  A n c i e n t  N ear E a s t e r n  T e x t s . . . ,  p .2 0 7 -2 l(^
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трудно найти рабов; во всяком случав рассматриваемый документне представляет нам такой возможности, хотя эти земледельцы иподвергались жестокой эксплуатации и , как видно, вынуждены быва-99ли скрывать часть урожая, чтоб спастись от голодной смерти .  Однако вовсе не исключена возможность, что на обширных храмовых землях селились и рабы, которым как слугам известных божеств предоставлялись определенные преимущества.Несколько иначе должно было выглядеть положение пастухов, ко-тооторые пасли многочисленные ст ад а, принадлежавшие храмам .Нести свою повинность путем отработки, как земледельцы, они, конечно, не могли. Поэтому они, очевидно, были постоянно прикреплены к храмам, что наводит на мысль о рабском их состоянии.Вообще вся масса работников, занятая трудом в храмовом хозяйст в е , представляла собой исключительно бесправных людей, "рабов божества", полностью зависимых от произвола правителей храмаНельзя забывать, что обычно по возвращении из похода хеттский
102царь передавал храмам в дар многих захваченных им пленных-1- , которые, само собой разумеется, обращались в рабов.И.М.Дьяконов подчеркивает, что наиболее значительным из рабо

тойвладельческих хозяйств были царские и храмовые хозяйства . С этим нельзя не согласиться, но следует особо подчеркнуть, что рабский труд в храмовом хозяйстве отнюдь не играл той же роли, что и в царском (государственном) хозяй стве, ибо храмы, по-видимому, существовали в основном за счет эксплуатации свободного сельского населения, что вовсе не умаляет определенного значения 99 100 101 102 103
99. См. § 15-16 рассматриваемой "Инструкции".100. См. там же; § 18-29.101. См. там же, § 2 -3 .102. С р . : S . A l p ,  D ie  s o z i a l e  K l a s s e  d e r  N A M.R A L e u t e . S .  I-I7.103. И.М.Дьяконов и Я.М.Магазинер, К ом м ен тар ии ..., ст р .2 8 5 . О наличии рабов в храмовом хозяйстве см. также: o . F u r i a n i ,  L a  r e i i -  g i o n e  d e g l i  H i t t i t i ,  B o l o g n a ,  1936, p . 3 8 0 .

53



рабского труда для храмового хозяйства. Среди многочисленного обслуживающего персонала храма (как и дворца) значительную часть составляли рабы, подчиненные определенным жрецам, ведавшим той или иной частью хозяйства. Весьма примечательно, что хеттская "Инструкция" служителям храма специально оговаривает, что чужестранцам вход в храм воспрещен под страхом смертной казни. Возникает вопрос: не направлено ли данное постановление против многочисленных рабов, работавших в храмовом хозяйстве? Ведь вполне понятно, что запрещение чужакам приближаться к священным для хеттов местам (и притом под страхом смертной казни!) должно было распространяться в первую очередь на рабов -  выходцев из числа захваченных на войне пленных.Таким образом, относительно применения рабского труда в храмовом хозяйстве не может быть никакого сомнения, хотя и следует подчеркнуть, что храмовые рабы не имели такого же значения в храмовом хозяйстве, как государственные (царские) рабы -  в государственном (царском) хозяйстве.Наконец, следовало бы сказать несколько слов и о р а б а х ,  н а х о д и в ш и х с я  в ч а с т н о й  с о б с т в е н н о -  с т и отдельных лиц. Как известно, в Хатти существовало довольно много частных рабовладельческих х о з я й с т в '^ , в которых работали значительные массы рабов. Это в первую очередь были хозяйства, находившиеся во владении представителей царского рода, крупных сановников, знатных лиц. Рабы имелись также в собственности отдельных воинов, людей, находившихся на государственной службе, и общинников.В данном случае интересен уже упоминавшийся нами дарственный документ царя Арнуванды Ш (приблизительно I2 2 0 -II9 0  г г . до 104
104. В .3 .Струве, Очерки социально-экономической истории древнего Востока, стр .65; И.Ы.Дьяконов и Я.М.Магазинер, Ком ментарии..., стр .285.



н.э.)*ЭДЗ. Среди прочего имущества одного рабовладельческого х о зяйства здесь перечисляется: 26 мужчин, 16 мальчиков, 4 подрост к а, 30 женщин, I I  девочек, 2 девочки-подростка, I  старик, I  стар уха, всего 91 "го л о в а", среди коих -  6 "человек оружия", 2 повара, I  портной, I  изготовитель аыуррийских платьев, I  сапожник, I . . .  мужчин, женщин, д е т е й .. .  и далее: . . .  30 мужчин, 18 мальчиков, 4 подростка, 35 женщин, 16 девочек, 2 девочки-  подростка, 2 старика, 2 старухи; всего -  Н О  человек, среди них 5 "человек оружия", 2 повара, I портной, I  изготовитель амуррий-107ских платьев, I  сапож н и к...К сожалению, мы не располагали хеттским текстом данного документа и вынуждены довольствоваться переводом И.Фридриха. Тем не менее мы предполагаем, что за фридриховским переводом 'человек оружия* скрывается идеограмма l i i*g i s t u n i ,  которая отнюдь не означала, как это показал Ф.Зоммер^®, только-'человек оруж ия', а скорее 'человек орудия', т .е .  и ремесленник . В приведенном выше тексте мы имеем дело не с воинами, а ,  по-видимому, с ремесленниками. Действительно, было бы странным при столь подробном перечислении различных рабов отсутствие упоминания рабов-ре- месленников и н ал ^ и е вместо них 'людей оружия* -  воинов-рабов, присутствие которых в частном хозяйстве не может не показаться неуместным.В рассматриваемом тексте обращает на себя внимание то обстоятельство, что при подробном перечислении ремесленников и домашних слуг довольно высокой квалификации в документе ничего не говорится о сельскохозяйственных рабах, занятых в земледелии и скотоводст в е. Правда, можно предполагать, что в числе тех нескольких десятков мужчин, которые упомянуты в те к ст е, были таковые, но в то 105 * * 108
105. J . F r i e d r i c h , Aus dem h e t h i t i s c h e n  S c h r i f t t u m ,  S . 3 1 -3 2 .

106i I b i d . ,  5 . 3 1 .
107: I b i d . ,  S . 3 2 .
108. l?. Sommer und A • Pal ken stein, HAB, S . I 2 2 - I 3 3 ;  Cp.также: 

A.Gotze. Kleinasien, 0.98; 15.L a r o c h e , La voeu de Puduhepa, p.7l.



же самое время нельзя отрицать, что среди них могли быть и рядовые домашние слуги. Таким образом, получаем Ь6 земледельцев, пастухов и домашних слуг (не имевших особой специализации) из числа двухсот рабов. Думается, что и из этого числа 56 рабов домашние слуги составляли весьма значительную долю. К тому же процент женщин среди перечисленных рабов был высок.Указанные обстоятельства наводят нас на мысль о преимущественном развитии домашнего рабства в частном хозяйстве х ет т а . При этом, правда, не следует забывать, что дарственный документ Арну-ванды Ш относится к периоду, когда Хеттское государство переживало упадок и находилось на пороге окончательного разложения.Таким образом, раб в Хеттском царстве являлся существомбесправным, полной собственностью своего господина, распоряжавшегося его жизнью и смертью. Некоторые личные права, признаваемые за ним, как и возможность владения пекулием и обзаведения собственной семьей, в принципе не меняли существа дела, указывая лишь на архаизм и неразвитость форм рабовладения при наличии значительных пережитков первобытнообщинного строя.Положение рабов в Хеттском государстве было весьма тяжелым, и на протяжении всей истории хеттского рабовладельческого общества ни на л*инуту не затихала классовая борьба, вылившаяся в основном в две формы: пассивную (бегство из Хатти, нередко принимавшее массовый характер) и активную (восстание против рабовладельцев). Хеттские источники довольно часто сообщают о случаях бегства рабов, но они весьма сдержанны в отношении сообщений об их восстания х . Следует предположить, конечно, что рабы гораздо чаще прибегали к первой форме борьбы (б егст в о ), чем к восстаниям, которые в те отдаленные времена вряд ли носили организованный характер. Однако вероятный факт крупного восстания рабов в конце царствования Хаттусили I ,  а также нередко встречаемые в заключаемых хеттамидоговорах статьи о взаимной помощи в случае внутренних смут и восстаний указывают на т о , что рабы в Хатти довольно часто прибегали к кровопролитию и являлись серьезной опасностью для своих поработителей.



И. М. ДУНАЕВСКАЯ

ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРЫ ХАТТСКОГО 
(ПРОТОХЕТТСКОГО) ГЛАГОЛА

ВВЕДЕНИЕНаличие в БогазкбИском архиве второго тысячелетия до н .э .  письменных памятников хаттского языка было впервые установлено Эмилем Форрером и Бедржихом Грозным. Оба исследователя, работая независимо друг от друга, сделали сходные в основных чертах наблюдения, которые опубликованы в статьях, вышедших в 1919 и 1920 г г .*  Памятники хаттского языка представляют собой глоссы , цитаты,обрядовые формулы и небольшие культовые отрывки, содержащиеся внеситских (хеттских-клинописных) текстах. Они написаны клинопи-
2 чсью и изредка снабжены неситским переводом.
I .  Е.Роггег, Die a c h t  S p r a c h e n  d e r  B o g h a z k o i - I n s c h r i f t e n ,SPAW, 52-53, 1919; B.Hrozny, fiber die Volker und Sprachen dee 

aiten chatti-bandes, Bost, 5 , 1920. -  Предложенный Э.Форрером термин "протохаттский язык" /fe.Forrer, Die acht sprachen..., s . 1033/ весьма неудачен, так как создается впечатление, что обозначаемый этим термином язык не существовал во втором тысячелетии как живой (что может быть верно только для центральной части Малой Азии) и представлял собой более древнюю ступень развития языков народов Малой Азии, зафиксированных письменными памятниками этого времени. Термин "хаттский язык", введенный Б.Грозным 
/E.Hrozny, fib e r  die volker..., s . 26,30/ более точен и соответствует словоупотреблению неситских текстов. См .рец. И.М .Лунаев- ской на кн. И.Фридриха "Краткая грамматика хеттского языка" (ВДИ, 1954, № I ,  с т р .7 7 -7 3 ).
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Интерпретация хаттского языка наталкивается на ряд препятствий. Двуязычных текстов очень немного (издано всего пять хат т - ско-несистских билингв)'*. Сохранность памятников, в том числе и двуязычных, оставляет желать много лучшего. Дубликаты единичны. Идеограммы, облегчающие проникновение в содержание текста, написанного на неизвестном языке, в хаттских памятниках почти не встречаются, а детерминативы очень редки и употребляются без строгой последовательности (один и тот же детерминатив может в одном случае быть, а в другом -  отсутствовать). Соответствие между хаттской и неситской версиями билингв часто бывает неполным и неточным (например, см. ст р . 7 4 -  7 5 , 7 8 - 8 3  ) ; наряду с ошибками в словоделении (например, см. с т р .8 6 - 8 7  ) это наводит на мысль, что к тому времени, когда писались рассматриваемые тексты, хаттский язык в Каппадокии был уже мерт-5вым , и писцы делали хаттские записи как бы на сл у х, без точного
2 . Неситская клинопись по выбору и форме знаков восходит к вавилонскому варианту аккадской клинописи. 3 хаттских записях наблюдаются некоторые особенности: систематическое употребление знаков, составленных из знака * а  знак для гласного: * а а , 

wee , w i ^ ,  wu^, wu^; применение идеографических знаков za , z {  в качестве слоговых; графическое чередование знаков, содержащих £ со знаками, содержащими z ; предпочтительное употребление сочетания двух знаков вместо знаков типа согласный + гласный ♦ согласный, и др. / с м .:  Ъ, ЕР, р . 72 -7 3 ;  Kh.PHB,  S . I I 5 / .3 . Большинство хаттских текстов собрано Х.Г.Гютербоком / h . g . Gttterbock, ktjb, x x v i l i ,  B e r l i n ,  1935/. -  Кое-что было издано раньше в других выпусках того же издания, а также в КВо и Воти.Некоторые хаттские памятники до сих пор не изданы.4 . И.Фридрих опубликовал в 1952 г .  транслитерированный отрывок из неизданной хаттско-неситской билингвы (с р . P r , G o t t h .) .
5. См.: кл, phb,S-I05. -  Автор справедливо замечает, что если бы хаттский язык был понятен, то не было бы нужды в несит- ском переводе.
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понимания их смысла. Действительно, в приписках самих писцов иногда указывается, что данный текст восстановлен ими по памяти после гибели первоначальной записи. При таких услови ях, кроме перечисленных неточностей, легко могут вкрасться и грамматические ошибки^.Для понимания законов транслитерации^ и транскрипции хаттской лексики следует иметь в виду следующее: шумерская клинопись, лежащая в основе всех остальных видов словесно-слоговой клинописи, различала те согласные, которые были свойственны шумерскому языку, а именно: ь , р , m, d , t ,  n , z , s ,  §, g ,  k , h (или* (̂5; 1 , г .При передаче аккадских фонем клинописными знаками ъ, р использовались для обозначения ъ, р ; m-для т  (позже и для w ) ;  d- 
ДЛЯ d , t ;  t -ДЛЯ t ,  t  (позже ТОЛЬКО ДЛЯ t ) ;  n-ДЛЯ n ;  z -ДЛЯ * ( р у С -  ское з ) ,  s ,  s ; s -для 4 (позже для в ) ; S-для S; g -для g ,  q ; k-цля к ; ^ ( Jp -для h и отчасти для *; 1-для 1; г-для г .  Кроме того , бн-

6. Э.Ларош говорит /ь, е р, р.9§/ о довольно близком соответствии неситского перевода билингвы кив, П 2 хаттской версии; однако и здесь им же самим отмечено неточное словоделение в ха т т - ском тексте. Что же касается кив, ХХУШ 3 , 4 ,  5 , то А.Камменхубер утверждает, что даже те отрывки, которые наиболее пригодны для интерпретации хаттского языка, показывают, по какой зыбкой почве мы продвигаемся. А.Камменхубер не без иронии говорит о весьма относительном соответствии даже "лучших" частей билингвы. Следует отметить, что степень близости неситского перевода по отношению к хаттскому тексту в различных дубликатах разная. Очевидно, неситский перевод возобновлялся писцами по памяти в разное время / с м .: K h , РНВ, S . I 0 4 ,  117, 1 2 1 / .7 . Применительно к передаче буквами латинского алфавита клинописных знаков обычно употребляется термин "транскрипция", что неточно, так как под транскрипцией принято понимать передачу звукового состава языка. Термин "транслитерация" здесь был бы уместнее.
!)9



ли выработаны знаки для w ♦ гласный и для да; в дальнейшем, путем дифференциации значений для омонимических знаков и применения других средств, были выработаны особые знаки для некоторых (но не для всех)комбинаций гласных специально с согласными р, t ,  8 , q .В конце слога клинопись не дает возможности отличать ъ от p t d от t  и * »  g от q и k . 2 от е й  в ( а  иногда и от б).Когда аккадская клинопись была приспособлена неситами для своего языка, в котором, по-видимому, в большинстве случаев различались лишь взрывные придыхательные и непридыхательные®, а звонкость не имела фонематического значения, те же знаки были использованы иначе, а именно: ъ, р использовалось для р ; ъ, р удвоенное для р придыхательного; m для m; d , t  для t ;  d , t  удвоенное для t  придыхательного; п для n; z использовалось как аффриката типа русского ц ; б для s ; g , к для k ; g ,  k удвоенное для k придыхательного; h для h ;  1 ДЛЯ 1 ;  г ДЛЯ г ;  w ДЛЯ w; ^ДЛЯЗ*.Знаки, употреблявшиеся в аккадском для звонких и глухих, например Ъа и p a ,  du и t u ,  g a ,  qa и k a , теперь являются всего лишь орфографическими вариантами.При современной транслитерации по знакам в целях единообразия каждый знак передается в его значении, употребительном для аккадского, независимо от языка, на котором написан текст.Таким образом, когда неситы начали записывать хаттские тексты своей клинописью, они имели средство для передачи только двенадцати согласных; если в хаттском их было больше, то , очевидно,что фонетически близкие согласные должны были графически совпадать. Например, все взрывные переднеязычные хаттского языка при клино- нисной графической передаче обозначаются одним знаком. Поэтомупри слитной или же аналитической транскрипции мы все их передаем в хаттском как t и , соответственно, губные взрывные как р , задне- * 60
8 . Т.В.Гамкрелидзе, Передвижение согласных в хеттском (несит- ском) языке (см . в настоящем сборнике).
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язычные взрывные как к , аффрикаты как z ,  щелевые переднеязычные как в (или §)• Лишь в транслитерации текста по знакам, как ухе указывалось, в целях единообразия передачи графического облика те к ст а, применяются те значения знаков, которые типичны для исходной, т .е .  аккадской слоговой системы, например: a - a n -ta -h a  ( П 2 , III, 4 6 )^ , a-a n -d a -Jia  (П 2 , i!J, 4 6 ) , t e - e S - g a - S u -u n -ta  (ХХУШ 1,об. 1У, 39) iS - k a - a - S u *-uh (П 2 , 10, 3 6 )9 I 0  11, b a - la  (П 2 ,  III, 1 9 ), p a - la  (П 2 , 10, 2 7 ) , te -e S -p u -u t (ХХ1У 14, 1У, 7 )9 ,
9. Источник обозначается здесь и ниже следующим образом: KUB не пишется (остальные издания текстов пишутся сокращенно -  П 2 , 11,60 обозначает, например, кив, второй выпуск, текст JP 2 ,  второй столбец, 60-я строка; номера разных выпусков или текстов отделяются друг от друга точкой с запятой; лицевая сторона таблетки обычно не обозначается; если в этом возникает необходимость, то обозначается " л и ц ." , " о б ."  -  оборотная сторона таблетки.10. В тексте описка: вместо знака Su стоит знак t e .  см . ст р .84 прим. 71 .11. Долгота и краткость гласных в хаттском языке не различались. Это видно из того, что одни и те же слова бывают написаны то с простой гласной, то с удвоенной, например: te-eS-ga-Su-uh- 

ta и iS-ka-a-Su-uh, te-e-ta-ah-Su-tf-ul И tu-uh-ta-Su-ul, (корень Sul)? ka-a-waa-a-ah (II 2 ,1 1 1 ,34), tu-waa-ah-Si (II 2, HI, 35), ka-a-waa-ah-pi (11,2,111,47) fcopeHb wah). Нет положительных данных и о долготе гласных в неситском. Знак долготы в слитной и в аналитической транскрипции указывает только на графическое удвоение гласной в данном случае. Одновременная постановка над гласной знака долготы и знака краткости указывает, что данная форма встречается как с простой, так и с удвоенной гласной. Удвоение согласного, в отличие от н еситского, в хаттском, п о-ви - цимоыу, не отражало какой-либо фонематической особенности (см примеры с корнем m  на стР.  157 ) .  Однако в транскрипции оно всегда передается.
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waa - k a - a - p u - u d - d u  (ХХ1У 14, 12); НО в слитной транскрипции a n t a h a * * ,  t e S k a § u £ t a ,  w a k a p u t tu ,  p a l a  И Т .Д . ( В аналитической 
Транскрипции a - n - t a h - a ,  t e S - k a - S u h - t a ,  w a - k a - p u - u t t u ) .Весьма вероятно, что фонетический состав хаттского языка.был12сложнее. Такие написания, как zaShapuna и TaShapuna и несит- ские передачи таких хаттских слов, как dTunahu, teSm ‘ сон' через d2unauiiS, zaShai ' с о н '^ ,  позволяют считать t  и z графическими вариантами, фиксирующими один и тот же звук. Но бывает неясным, всякое ли t  и всякое ли z передает именно этот звук, или за написанным t  (или d) могут скрываться разные звуки, лишь один из которых передается то через t ,  то через z . Точно так же обстоит дело и с чередованием k/h, которое указывает, по-видимому, на существование некоего придыхательного ( ? ) к ; но всякий ли раз написание к (или g) передает именно этот звук, или же оно передает в ряде случаев и какой-либо другой заднеязычный взрывной (или различные взрывные?), -  остается неизвестным^.Таким образом, транслитерацию хаттских текстов следует считать очень условной. Кроме всего прочего, необходимо учитывать, что различие звукового состава неситского и хаттского языков мешало писцам-неситам точно воспринимать чуждые им звуки хаттского языка.О родственной принадлежности хаттского языка существуют различные точки зрения; однако со времени первой работы О.Форрера неиндоевропейский характер хаттского языка никем не оспаривается 12 13 14

12. L , DH, Р .З З -З Э .

13. L , DH, Р .3 6 .14. В неситском, как и в хаттском, засвидетельствовано написание одного и того же слова через t/ z  или же через k/h. Имеем ли мы здесь дело с графическими вариантами одного звука или с другими,фонетическими,явлениями, не вполне ясно / с м .: l , т>н, р. 4 2 , а также статью Т.З.Гамкрслидзе в настоящем сборнике/.62



и считается установленным . Зто создает дополнительные трудности при использовании материала билингв с грамматической точки зрения, так как возможно, что языковые явления, выраженные в индоевропейском неситском языке, не найдут соответствия в неиндоевропейском хаттском, в котором в свою очередь могут быть специфические грамматические особенности, чуждые неситскому и не о т -
Tfiраженные в неситской версии билингв .Таким образом, интерпретация и изучение хаттского языка -  дело весьма нелегкое. В этой работе, ведущейся уже без малого сорок л ет , участвуют такие видные специалисты по языкам древней Малой Азии, как Эмиль Форрер, покойный Бедржих Грозный, Эммануэль

Т7Ларош, Иоганнес Фридрих и Аннелиз Камменхубер . Тем не менее 15 16 17
15. Так, Фридрих писал: ” . . .  Хаттский язык резко отличается от остальных языков Богазкёйского архива. Он пока не может быть отнесен ни к одной из известных языковых семей" / j . Friedrich,

R e a l l e x i c o n  der V o r g e s c h i c h t e ,  I, B e r l i n ,  1924. S.I35/.16. Следует, однако, учитывать случаи нарушения в неситской
версии билингв норм неситского языка, в частности порядка слов, 
которые в литературе рассматриваются как хаттизмы /см.: I», е р , 
р.82; Kh, РНВ, S.I237*17. Привожу перечень использованиях в настоящей статье работ этих авторов ( с м .:  список сокращений в начале сборника):
1. E.Forrer, Die acht Sprachen der Boghazkoi-Inschriften, SPAV, 

53» 1919, S. I029-I04I.
2. E.Forrer, Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches 

ZDMG, N.F. I, 2, 1922, S. 174-296.
3* B.Hrozny, ftber die Volker und Sprachen dea alten Chatti-Lan- 

des, Boghazkoi-Studien, 5, 1920, S.25-48.
4. E.Laroche, Etudes "protohittites", RA, XLI, 1-4, 1947,p.67- 

98.
5. E.Laroche, Hattie deities and their epithets, JOS, I, 3,1947, 

p.187-216.
6. E.Laroche, Recherches sur les noms des dieux hittites..., Pa

ris, 1947.
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данные о хаттском языке все еще недостаточны и до сих пор никем не систематизировались*®. Интересы исследователей по сей день сосредоточены преимущественно на интерпретации хаттской версии от-
7. Е.Laroche, Une conjuration bilingue hatti-hittite, JKF, I, 

1950, p . m - I 8l.
8. E.Laroche, R^cueil d*onomastique hittite, Paris, 1951.
9- J.Friedrich, Hethitisch und "Kleinasiatische” Sprachen, Ber- 

lin-Leipzig, 1931.
10. J.Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmaler, Berlin, 1932.
11. J.Friedrich, Angebliche moderns Reste altkleinasiatischer 

Sprachen, ZDMG, W.F., XIII (8 8), 1934, S. 289-302.
12. J.Friedrich, рец. НЭ KUB, XXVIII, AfO, XI, 1-2, 1936, S.75-78.
13. J.Friedrich, Fremde Flexioneformen in hethitischen Texten,

RHA, VIII, 47, 1947/1948, S.4-I8.
14. J . Friedrich, Zu einigen altkleinasiatischen Gottheiten, JKF, 

11,2,1952, S.144-153»
15. J.Friedrich, Hethitisches W<5rterbuch, Heidelberg, 1952.
16. J.F r i e d r i c h ,  E n t z i f f e r u n g  v e r s c h o l l e n e r  S c h r i f t e n  und S p r a 

c h e n ,  H e i d e l b e r g ,  1954-
17. A.Kammenhuber,  L i e  p r o t o h a t t i s c h - h e t h i t i s c h e  B i l i n g u i s  vom 

Mond, d e r  vom Ilimmel g e f a l l e n  i s t ,  ZA, M.F., XVII (5l),I955,
S.102-123•К сожалению, с некоторыми работами о хаттском языке мне не удалось ознакомиться, потому что они отсутствуют в СССР /например, Е.Laroche, статья В RHA, XLVI, H.Th.Bossert, Ein hethiti- 

schee Konigseiegel, Berlin, 1944; H.Th.Bossert, Asia, Istanbul, 
1946/ или их невозможно получить в Ленинграде / f.Sommer, Hethi- 
ter und Hethitisch, Stuttgart, 1947/.Высказывания А.Сэйса и Ю.Месароша о хаттском языке не могутбыть приняты всерьез в силу их полной произвольности и абсолютной необоснованности. В плане сравнения с другими языками хат т- ских материалов касаются многие авторы / с м ., например, P . K r e t -  
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дельных двуязычных текстов , которая остается все же во многих отношениях неясной и не поддающейся связному пер евод у ^ .Однако, большое количество ценных наблюдений и соображений как лексического, так и грамматического характера, содержащихся в статьях 3 .Лароша, А.Камменхубер и других, пожалуй, уже позволяет сделать кое-какие выводы если не о строе хаттского языка в целом, то хотя бы о некоторых его особенностях.Серьезное внимание в работах указанных ученых уделено глаголу. Но достижения здесь не слишком велики, хотя хаттский глагол в ряде случаев имеет специфическое оформление, благодаря которому именно его бывает легче выявить в двуязычной, а иногда даже и в одноязычном тексте^*. * 18 19 20

19

schmer, Zur altesten Sprachgeechichte Kleinasiene, "Glotta”,X X I, 1 -2 , 1932, S .  76-1007; но такие работы не вносят ничего нового в интерпретацию хаттского языка; в ряде случаев хаттским материалом злоупотребляют, толкуя его в соответствии с предвзятыми сравнительно-генетическими теориями.18. Исследования Э.Форрера представляют известное исключение Но к моменту написания своих работ о хаттском Форрер еще не располагал и половиной фактического материала, накопившегосяк настоящему времени, поэтому одни его общие соображения в дальнейшем не подтвердились, другие же, которые в свое время* не могли получить достаточного обоснования, теперь незаслуженно забыты, хотя они и достойны внимания и дальнейшей проверки.19. Очень интересна и перспективна попытка 0 . Лароша использовать как билингвы те одноязычные хаттские и неситские тексты,параллельность которых удается доказать /см . l , h d , р . 187 и р.215/.
20 . 3 настоящее время известно значение около 150 хаттских слов / с м .: f t . h t . s - 316-319/, включая имена собственные, наименования должностных лиц и т . п . ,  причем часть этих значений вбольшей или меньшей степени спорна.
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Для выяснения отдельных черт хаттской грамматики мне кажетсяцелесообразным начать с систематизации известных в научной литературе данных о хаттском глаголе и с сопоставления всех тех глагольных форм, которые удается установить с достаточной степенью 
22достоверности .

ХАТТСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОРНИ *з И ИХ ЗНАЧЕНИЕВ двуязычных хаттско-неситских текстах удается установить ряд хаттских глагольных форм, имеющих неситский перевод (см.Приложение I ,  с т р .137 -1 4 1 ) . Большинство этих соответствий выявлено в результате тщательного изучения билингв.Дополняя и в отдельных случаях заменяя ранее выясненные соответствия глагольных форм, можно установить еще несколько хат т ск о - неситских соответствий, а также интерпретировать некоторые х а т т - ские глаголы комбинаторным способом.Результаты этой работы, подробно освещенной ниже, можно представить в виде следующих таблиц. 21 22 23
21. Ларош отмечает / ь ,Е Р ,р . 97], что именно глаголы больше всего пострадали от механических повреждений таблеток. Это не удивительно, потому что они часто находятся в конце строки, т .е .  на краю таблетки.22. В работе учтены следующие тексты:а) двуязычные: кив, П 2 ; кив, ХХ1У 14 + ХХУШ 78,лиц.1У; кив, ХХУШ I , об. 1У; кив, ХХУ1П 3 ; 4 ; 5 + v b o t , 73; кив, ХХУШ 6 ; опубликованный И.Фридрихом отрывок неизданной билингвы (см .прим .4 );

б) одноязычные: КВо,1 56; К В о , И  24;25; VBoT,3l; k u b,i 
17; кив, xvii 28? кпв, XXVIII -  все номера.23. Анализ хаттских слов наталкивается на большие трудности, поэтому термин "корень" здесь условен: в той части хаттского слов а , которую мы называем корнем, могут оказаться и элементы, на самом деле не относящиеся к нему.66



Таблица IФонетические соответот !::-: ;:о:,:ду дидоопропейсгсии ягт-т.-л
Языки Ъ 0 ]i e Ы Ы

Индоевропейский В В *а *е *5 В *р •ч *b *d *bh *dh V V Y h V V
Кельтский в в В B e ) а © В - t b d В В k g g k b в
Латинский а в В е 0 m р t b d f(b) f(d) k £ h k»(p) £"(▼ ) *(▼ >

Гречеокий в в в S 0 ш * р t b d ph th k g kh P(t) b(d) ph(th)

Албанский а а в 0 ё в р © " ” t © * * * В Г B " 0 a B S > ” B * > ~ g(*)

Фракийский E№3*ia> а в e(|ej,ia) p)(iu) в р © " ■ t © “ * ? 0 0 в ® Ъ т* * * * B * ) ™ @(@?: g??

Фригийский вв>" 0 в е(ё,0?) 0© в© pW " t © * * * ? 0 0 в )»**** i g ) ™ Eb b
Армянский т*я 0 в 0 0 а ва<а ©  0 0 0 0 a 0 0 0 © a
Германский э а 0 1 0 0 0 EB и 0 0 в h(g) k g hw kw 0
Славянский в 0 О 0 а 0 р t b d 0 a 0 a 0 Sr«) g(2) 02, da)
Балтийский s а 0 в 0(5) 5 р ■t b d 0 a 0 a 0 0 g В
Древнеиндийский а а 0 а а i р t b d bh dh 0 0 h Щ(«) g(J) gb(h)
Древнеиранокий а а 0 а а а р t b d 0 0 0 a 0 @(5) g(J) 0 П
Хеттский(несит- 

ский)
отражение индоевропейских гласных в рр(чит.Рк) tt(4HT.th) 0 b? Q/d p/b t/d kk(4HT.kh) k/g k/g kw (4HT.khw) kw kw

Хеттский иеро древнеанатолийских языках неоднородно aглифический и не вполне ясно. Р t 0 0 ? ? ? ? kw ? ?

Тохарский 0 |В|0| 1 1 Р t ? 0 P 1 t k k k 0 к

—в . в > i  (а также, возможно, и . - е . ё  > 1 ) ,  по-вицимому, в одном из диалектов фригииского.* * И .- е . е > i  перед носовым.***В  графической передаче почти всегда p , t ,  но отдельное случаи написаний при помощи г р е ч . ^ , ^  указывают, по-видимому, на легкое придыхание (p h . t h ) .  Имеются случаи чередования ъ с d (оглушенными?).* ,ТО|Символн b , d означают оглушенные согласные, близкие к р , t ,* я в « Коле(5ание меяду передачей фонемы через ^  и через S ,  по-видимо му^указывает на произношение, не соответствующее в точности ни той, ни другой греческой фонеме.* звово*И ._ е . к ' > к , g'h  > g лишь в определенных комбинациях(в присутствии плавных?).
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Привожу обоснование предлагаемых хаттско-неситских глагольных соответствий, группируя слова по текстам, в которых они засвидетельствованы ^кив, ХХУ1И б ; кив, П 2).1. Неповрежденная часть небольшой хаттско-неситской билингвы, известная в настоящее время как кив, ХХУ1Н б , была дана в транс литерации и прокомментирована О.Форрером еще в 1922 г .  в качест-
плве образца связного хаттского текста . С тех пор исследователи по разным поводам неоднократно возвращались к этому памятнику, представляющему собой мифологический фрагмент. Так, в 1932 г .  транслитерация того же отрывка была дана И.Фридрихом*^. Анализ отдельных слов этого текста встречается у Э.Лароша*^.Еще раз присмотревшись к этой билингве, можно высказать некоторые соображения по поводу уже выявленных в ней хаттско-неситских соответствий, а также и найти здесь кое-что новое.4 . Прежде в сего , вопреки утверждению Л арош а^, более правдоподобным следует считать предложенное ранее Форрером^® отождествление ха т . pf-en -n u-rf (строка 14 билингвы) не с н ес. dumu111® ^.- n it a , а с н ес. t i-e - ir  '/они^ пришли' (пр ош .вр ., 3-е  л . м н .ч . от uwa- 'приходить'), очевидно, реппй ^  реппш» ср . ха т . ta -a 5 -te -e -ta -n u -il-w a  (П 2 , ill, 41) И ta-a 3 -te -n u -d -w a  (П 2 ,Ш, 40) =  н ес. le  u iz z i  (отрицание + п рош .вр., 3-е л . е д .ч . от uwa- 'он не должен прийти'); хат . p i- in -n a - a  (из pinnuwa ХХУШ 4 , 21) = нес. p a iS i ( н а с т .в р ., 2-е л . е д .ч . от p a i - ^  'ты идешь') х а т . p l-in -n u -w aa-a t  (XXY1J 4 , 19) = н ес. p a ita S  ( прош .вр., 3-е л. е д .ч . от p a i-  'он пошел').2 . По-видимому, сюда же нужно присоединить и остававшееся до сих пор не учтенным соответствие х а т . /*. . . ]  ha-an-wa-a'g с н ес.24. F, I U s, S.239-

?о сл Рг,■ SD,, S.5.26. L, С В , р.178; L27. L, С В , Р*178.28. Р» I U В, S.237
70



r f-it  (п р о ш .в р ., 3 -е л . е д .ч . от uwa- 'приходить' -  'он пришел', ХХУШ б , о б . ,  2 а ) . Неситский корень uwa- 'приходить' наряду сp a i-  'у х о д и т ь ', как только что било показано, обычно соответст-30вует хаттскому корнго n uw -^ ; здесь же мы имеем nw, но легко допустить, ЧТО форма hanwaS возникла ИЗ hanuwaS.3 . Форма a S - t a - z i - i i  (ХХУШ б , 1ба) по своему характеру явля
е т с я  глагольной ( с р . a - a g - t a - h - h il- m a , a S - k a - h - h ir ) ^ ;  в НвСИТ- ской версии ей соответствует глагол u a i ( н а с т .в р ., 3 -е  л . е д .ч . от w a i- 'в о р к о в а т ь ', 'плакать') -  перевод сомнителен*^; ср . также uw aja- 'мы чать'. Возможно, что хаттский корень z i i - ,  как и неситский w a i- _  один из глаголов речи, может быть для тех случ аев , когда способность говорить предполагается не у людей(?).4 . В билингве ХХУШ б , И  можно остановиться еще на одной не отождествленной в хаттском неситской глагольной <?орме: n a -a ti S - h a r - d - i - e S - k i - i z - z i  ( н а с т .в р ., 3-е  л . е д .ч . от глагола iSharw eSk-, итеративного производного глагола на -£ к , восходящего в конечном счете к существительному i& ja r  'к р о в ь ') ; обычное значение этого глагола 'кровоточить', в данном контексте лучше -  'сочиться' (речь идет о яблоне). Вполне возможно, что неситскому 29 30 31 32

29. О долготе гласных в неситском, а тем более в хаттском, у нас положительных данных нет; знаком долготы над гласным обозначается отдельный знак для гласного после слогового знака, оканчивающегося на данный гласный, например: pinna p i- in - n a - a .30. В хаттском языке, по-видимому, нет существующего в неситском, так ж е,как, например, и в немецком, противопоставления глагольных корней uwa- ( с р . нем. котшеп 'приходить')И p a i-  (ср . нем. genen 'у х о д и т ь '); оба эти неситские корня соответствуют одному хаттскому корню nuw- 'и д т и ', который и представлен во всех приведенных примерах (см . Приложение 3 ) .31. Транскрипция здесь аналитическая.32. С м .: р г ,  htf, S .2 4 I .
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глаголу i&jarweSk-^ соответствует х а т . k a z ( z ) -a , где корнем, возможно, служит k a z - ; хаттские глагольные формы, как J a - e ,  nuw-a-wavu и другие, позволяют рассматривать k a -a z -z a  как k a z -a . Конечно, такой анализ слова kazza и его соотнесение с н ес. 15- harw eSkizzi остается весьма проблематичным. Форрер, например, отождествляет iSharw eSkizzi с lim m u Sa ^ , указывая на то , что префикс 11-  засвидетельствован и в других глагольных формах; однако он не приводит соответственных примеров, и и х, по-видимому, нет, за исключением разве h a -11-ta -h a -a -a n  (ХХУ1П 4 , 3 1 ), но эта форма сама встречается в весьма сомнительном контексте и , может быть, не является глагольной. Более вероятно, что limmuSa -  существительное с префиксом И - ,  для которого установлено значение множественного числа с оттенком притяжательности*^ и что это существительное является подлежащим, при котором глагол k a -a z -z a  выступает как сказуемое. Может быть, limmuSa обозначает *ветви'( ? )  и все предложение переводится тогда примерно следующим образом: 'яблоня у колодца (или'над колодцем} стоит, и сочатся ветви(??) е е ' .П. Билингвакив, П 2 довольно обширна. Это самый большой из всех двуязычных хаттско-неситских памятников, известных в настоящее время. Билингва представляет собой часть посвятительной надписи , приуроченной к закладке царского дворца. Текст билингвы кив,П 2 полностью протранслитерирован и прокомментирован Э.Ларошем^. Неситская версия, за исключением некоторых темных мест, переведена.Значительная часть выявленных хаттско-неситских соответствийБ7почерпнута именно из билингвы кив, П 2 . На некоторых из этих 33 34 35 36 37
33. Транскрипция здесь аналитическая.34. С м .: Р, I u S , s .2 4 0 .35. С м .: Р , lu s ,  S • 231; L , ЕР, р .7 9 .36 .  L ,  ЕР, р . 7 3 -97 .37. См. Приложение I ,  стр. 137-138
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соответствий, представляющихся спорными, здесь необходимо остановиться.
4 . t i - i t - t a - a h - z i - l a - a t  ( ц , 4 I ) 38.Для корня z i l  в билингве ХХУШ б , 1ба я попыталась предложить значение 'го в о р и т ь ', 'произносить' или подобное. Думаю, что то же значение следует принять и для zil в П, 4 1 , вопреки установленному Ларошем соответствию х а т . ti-it-ta-ah-zi-la-at (П, 41)= н ес. 5 a i - l i  g i s 3u . a -  'великий трон' и в переносном смысле 'столица' .Эта хаттская форма засвидетельствована в следующем контексте:Хаттская версия (П , 4 0 -4 2 ):

(40) waa-a S-h a -a p -m a  eS-wuu-u r  a S - k a - a h - h i- i r  Su-rf-wa

(41) ^ ^ H a - a t - t u - u S  t i - i t - t a - a h - z i - l a - a t  §u-d-w ae

(42) t a -b a -a r -n a  k a - a - a t - t i  ta -n i-w a a- a S  Неситская версия (П , 4 3 -4 4 ):
(43) D I  N G I  RmeS К U R®e  ̂ m a-ni- j a - a h - h i - i г d a -a -ir -m a -a t

UHUH a - a t - t u - 5 i

(44) S a l - l i  G I % U .A  d a - a - i r  -m a-at n u -za la - b a -a r -n a -a S

L U G A L-ий ^ / e - e £ - z i/ ^Э.Л арош ^ дает следующий перевод неситской версии: 'Боги распределили страны; и вот они посадили его в Х аттусе , столице, посадили е го . И Лабарна себе царь / е с т ь / '.Привожу хаттско-неситские соответствия, предлагаемые Ларошем для этого отры вка^: 38 39 40 41
38. Наименование надписи кив, П 2 в дальнейшем опускается; например, П,41 следует читать: кив, П 2 , столбец П , строка 4 1 .39. Восстановление по контексту и по П 2,111,56.
4 0 . L ,  ЕР, р .7 5 .

4 1 . L ,  Е Р , р .7 7 .
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ха т . waShap-ma eSwur a&kahhir = н ес. DINGIB?1®* KUlf1®̂  m a n ija h h ir  х а т . guwa я н ес. dairm at (2 раза)х а т . URUtjattu S t i t t a h z i l a t  = н ес. URUH a ttu S i S a l l i  GI§S(j.A х а т . ta b a m a  k a t t i  taniw aS = н ес. nuza lab arn aS LUGAL-ufi /e&zij х а т . waShap-ma = H6C . DINGIFp1®8* 42Эти соответствия подвергнуты Э.Ларошем подробному разбору .*По поводу отождествления t i t t a h z i l a t  с G IS s и .A ‘ grand s ife g e ', т .е .  ’ l ie u  a u g u ste , c a p it a ie 1, Ларош приводит следующие соображения: "Попытаемся разделить t i t t a ^ - z i l a t  и допустить, что t i t t a h  в S a l l i ,  z i l a t  = G IS5 U .A . T itta h  больше НИГДв Нв встречается, но t e t t e  существует в t e - i t - t e - e n  ХХУШ 36, 6 ; t e - i t - t i - n a a , там же, 8 1 , П ,2 ; ср . также te-e-te -d u -u h ,T aM  же,61, об. i l .  Не будучи в состоянии непосредственно выявить ожидаемое значение 'больш ой', 'великий* ( ’ g r a n d ')9 ^ § т .t e t t e ,  укажем на имена богов ( * ie s  noma d iv in e 1) ,  которые получают при таком толковании правдоподобное объяснение:^ e t t i S j ja p i  (X I 32, V ,3 , 9 , 19; XXV 51, I V ,6 ; VBoT 3 2 ,1 ,4 , ’ grand- d ie u ‘ •dT etew atti (V II 1 9 ,3 ,4 ,9 ,1 2  ‘ grand r o i ' ;  cp . dL D G A L .G  A L ;ср . X V II 14, I , I O ) .  dT e te p ir ija n  (X X V III 74, 7) . . . .. . .  Таким образом t i t t a h  по отношению к t e t t e  то же, что k a tta ij 'царица' по отношению к к а ^ е 'ц а р ь ',  т .е .  форма женского рода на -Ь ; следует иметь в виду, что божество трона в хаттском женского р о д а ^ . Z i la t  тоже больше не встречается, но здесь нам помогает выйти из положения н еси тски й"^ .С  точки зрения Э.Лароша дательный-местный падеж z i l a t i j a  по-неситски значит 'на троне' (*su r le  trO n e», 'au  p in a c ie * ) и указывает именно на царствова- 42 43 44
4 2 . L , ЕР, р .77-81.43 . Точнее было бы говорить о существительных, обозначающих лиц женского пола, так как наличие грамматического женского рода в хаттском языке не доказано (Прим. И .Л -)•44. L , ЕР, р .8 0 .
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ние великого царя ( 'd u  s u z e r a in 1* l u g a l  g a l  l u g a l ) . Но Ф .Зоммер приписывает этому слову значение ‘ в п р ед ь ', в связи с чем Э .Л арош ищет компромиссное решение и предлагает z i l a t  понимать как 'длительность' ( 'd u r e £ ', 'p e rm an e n ce') .отсюда можно вывести значение 'главенство' ( ' su p r& n atie' )и 'будущее* ( 'a v e n i r ') ."Как бы то ни было, -  пишет он, -  этимологическое единство х а т .„45
t i t t a i j - z i i a t  и н ес. z i i a t i j a  кажется нам достоверны м... .Принимая предложенное 3 .Ларошем разделение слова t i t t a h - z i i a t  на t i t t a h  и z i l a t ,  я хочу предложить совершенно иную интерпретацию цтих слов. И t i t t a h ,  и z i l a t ,  на мой взгляд, являются глаголами: ср . глагольный корень tah  в antaija ( = н ес. natkan anda d a iS j  d a i-  'к л а с т ь ', 'с т а в и т ь ', 'с а ж а т ь ') , e S tip tja ta h  и других, и глагольный корень z i i  в a S t a z i i ;  засвидетельствованы также глагольные формы типа t e / i t  ♦ (гласный) корень (например: t 3 t - u - l e l a n ,  tet-u-m un , t iS - t i t - k a - n u w - a , t e t - a - h - S u l , t e t - e -d u ij , te t-u -w a 8) и глаголы с суффиксом - a t  типа (префикс)-»- корень-*-** (например: a - a t , tah-kuw -a t , p in -nuw-a t ,о S-w alw al-a t , walw al- a t  и д р .)^ .Хаттское t i t t a h  соответствует здесь н е с. d a ir m a t *^онv\) посадили е г о ' ,  что весьма правдоподобно, если учесть только что приведенное соответствие х а т . a n ta h a  С н ес. n a tk a n  anda d i i f i * ^ .иоХаттское z i l a t  здесь не имеет неситского соответствия4 0 , но за ним следует прямая речь (х а т . Suva tab arn a k a t t i  tan iw aS *  н ес. la b a rn a S  l u g a l - u S e g z i 'и  вот Лабарва -  царь е с т ь ') ;  так что вполне допустимо по аналогии с a S - t a - z i i  (см . ст р . 71)

4 5 . L , ЕР, р .8 1 .46 . См. Приложение 3 .47 . Ларош предлагает отождествление н ес. dairm at с х а т . Scrwa, ио сам считает это сомнительным, с м .:  ь ,  ЕР, р .79-81.48. Привлечение Ларошем / ь , E P ,p .8 Q/ для интерпретации z i l a t  неситского наречия z i l a t ija / z iia d u w a  не кажется мне убедительным; оно не встречает сочувствия и в литературе ( с м .;P r,H W ,s.2 6 i).75



рассматривать z i l - a t  как глагол речи 'м олви т', 'произносит' и т .п .Опираясь на предложенную интерпретацию t i t t a i j  и z i l a t ,  мы имеем основание перевести все хаттское предложение следующим образом: 'Боги посадили его в Хаттусе и говорят: "И вот Лабарна -  царь есть" ' .  В неситской версии глагол dSirm at употреблен два раза: -  с UBUg a ttu S i ('посадили его в Х а т т у с е ', как в хаттской версии) и с S a i l !  g i 5s  и . а  'посадили его на т р о н '); в хаттской версии t i t t a h  стоит один р а з , и этого уточнения ( 'н а  трон') нет.2 . Корни ta|i и tu£ .Корень t a h  засвидетельствован в билингве П 2 неоднократно. Интерпретируя его» Э.Ларош допускает неточность, вызванную смешением этого корня с корнем tu h  .Кирни t a h  и tu h  в П 2 встречаются в следующих контекстах: Корень t a i j -  *4) х а т . П,41 TOUH a - a t - t u - u S  t i - i t - t a - a i j  z i - l a - a t *  ^2) х а т .Ш ,14-16 (14) a - a n - t a ( ? ) - h a - a n  k a - a S - t i - i p - a n  £ , . .  , J
(15) k a - a t - t i  p a - l a  a-a m -p u  ]* -e -w ^ x ... .J
(16) k a -a -h a - a n -w a a ~ S u - i t - t u - u n / T ............

нес. Ш,17-18 (17) X A-а8-m a-za-kan d Z i - l i - p u - r a - a S  L U G A L -u S  
(18) G* ^ h a l-m a -a S -S u -it -ta -a n  i - e - i tРусский перевод неситской версии:(17) 'Ворота Цилипура, царь(18) /а также?J  трон сделал .*Корни talj и tuh t3) х а т . Ш,45-47 (45) a -a n -tu -u h  dS u - l i - i a - k a t - t i  k a t - t e - e  l i - e -

waa - e < - > l i - e  £ • • • £

(46) p a - l a  a -a n -d a -h a  a k - k a - t u - u h  p a - l a  a - a n -

ta-lja

4 9 .Контекст и неситская версия приведены на ст р . 7 3 .
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(47) ka-a-w afi- a h - p i x - x - n a - lu - u - t uн ес. Ш,48-50 (48) d a -a-a S-m a-za  ^ iS u - l i - i - i n - k a t - t e - e S
L D G A L -u S  tJ.NU.TE®®8(4 9 ) n a -a t S a -r a -a  d a -a -a S  n a -a t-k a n  an -da d a -a - i  S

(50) £ a -a t- t a l-w a - a 8  G I  § - r u - iРусский перевод неситской версии:(48) 'Шулинкатте, царь, взял утварь(49) и их взял, и их положил(50) на дерево засова ( = под засо в , под замог(??)! Корень tuh *4) х а т . Ш, 19-20 (19) a -a n -tu -u h  11-e -z u -u -u l} l i - e S - t e - r a - a h  b a -lal / l - e - S e - i p - 8e - i j ^ °(20) b a - la  a n -n e -e S (-)k a -a  < - >  ha-an-wa&- 8u - id -du-il-unн ес. Ш,21-22 (21) d a -a - a ft - m a -z a  T U G ^ * a ^ G  A H.T A G&i , a

^ E . S  I  B ^ ’ S j a

(2 2 ) n a - a S - 8 a - a n  d a - a - l S  6 I ^D A G - t iРусский перевод неситской версии:(21) 'он взял одежды, покрнвала(?) и о/Ьув^7( 22) и положил их на т р о н '.Слова с корнем tab  и tuh встречаются также и в одноязычных текстах (кив,ХХУШ), причем глагольный характер большинства изних очевиден, например:
е S - t l - i p - h a - t a -a -a h  (2 0 ,6 )

e S - t e - ip - h a  ^ > d a - a - h a - a n  (4 6 , Л И Ц .?5 ,6 )  
t e - e - k a - a - a t - ta h - h l  (5 9 , об .1 У ,5 ) 
d u -u -w a-ta -a h -h a -a z  ( 5 3 ,1 1 1 ,5 )  
t a - a - h a - j a - a t  (15, о б .29-31)
1 S -p u -tu-ufr ( 2 3 ,6 ,9 ? ,1 2 )  50

50. Восстановлено по F r , E n t z i f f ,  s .6 4 .
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tu -u -fra-an  (1 8 ,I I )  
t u -u -h a -a -a n  (18, о б .9) 
t e - e - tu -u -h a  ( 6 l ,4 )  
t e - e - t e - du-uh (61, 0 6 .4 J)

/ “. ............7w a-tu -ii-tu -u h  (8 7 ,7 )

/ t e ? - e 7 - du-t£-ha-a -n u -u n  (52, ЛИ Ц .(?)4)  
t u - d -^ a - a ( - ? ) ea (18,18)Э.Ларош понимает tah  и tu£ следующим образом:П 2 ,П ,4 1 , t i t t a £  он переводит 'большой',П 2 , III,14, для a - a n - t a ( ? ) -h a - a n  дает два значения: 'он взял' (по аналогии с antuh Ш,19 *  н ес. dfiSnaza) и 'он сделал* (по сопоставлению с н ес. i - e - i t  Ш ,18). Хотя концы строк Ш,14-17 и повреждены, Э.Ларош не считает вероятным, что вних содержался еще какой-либо г л а г о ^ .Е сл и  т а к , т о , по мыслиЭ.Лароша, хаттский глагол antahan может соответствовать только н ес. i - e - i t  и , следовательно, должен иметь значение 'делать'( i e t  прош.вр. 3-е л . е д .ч .о т  i j a -  'д е л а т ь ') .

П 2 , Ш,4 5 -4 7 , a -a n -tu -u h , a -a n -d a -h a  a k -k a -tu -u h  и & -an - 
ta -h a  отождествляются Э.Ларошем соответственно с н ес. d aS-m a-za, 
S a ri daS и anda d a iS  (a -a n -d a -h a  и a k -k a -tu -u h  Э.Ларош рассматривает вместе, полагая, что х а т . akkatuh соответствует н ес. бага и передает понятие 'в в е р х ') . Сопоставляя с этими формами хаттскую форму a -a n -tu -u h  (Ш,19) = н ес. da&-m a-za, Э .Л арош полагает, что здесь трудно решить, "имеются ли два различных глагола: an tah и an tu h , или же это две чередующиеся формы одного и того же корня, обусловленные каким-либо морфологическим изменением"^.Вряд ли такой скептицизм здесь достаточно обоснован. Мне кажется возможным предложить несколько иное толкование глагольных 51 52

51. L , ЕР, р .89-90.

52. L, ЕР, р.94-95.
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форм с корнями tah  и tuh и до некоторой степени изменить перевод соответственных м ест, данный Ларошем.а) х а т . a - a n - t a ( ? ) -h a - a n  (1 1 1 ,1 4 ).Третий знак поврежден и на основании сохранившейся части читается скорее всего как t a ,  но также может иметь и чтение t u .  Перевод контекста затруднителен, так как справа примерно третья часть таблетки (по ширине) отбита и концы строк не сохранились.Соображения Э.Лароша о том, что н ес. i - e - i t  в строках Ш ,Г7- 18, а соответственно и х а т . a - a n - t a ( ? ) - i ja -a n  в строках Ш,14- 16 является единственным глаголом и что в отбитой части таблетки другого глагола не б ы л о ^ , мне не кажутся вполне убедительными. Кроме того, даже если допустить, что в неситской версии действительно был только один глагол, то это не исключает возможности наличия двух глаголов в хаттской версии; Э.Ларош, по- видимому, учитывает э т о , принимая для antagan или antu^an два значения: одно -  на основании отождествления с н ес. l e t  'он сделал' и другое -  на основании сопоставления с х а т . a -a n -tu -u h  (Ш, 19) *  н ес. da&-ma-aa 'он взял'^4 .Таким образом, основания для признания за корнем значения 'делать' (н е с . i j a - )  оказываются очень шаткими, тем более что сам Ларош сопоставляет с н ес. ija w e n i 'мы сделаем1 хаттское слово n i - i - p u  (п 2 , П, 46)53 54 55 56. К тому же перевод (П 2 , Ш, 17- 1 8 ), предложенный Ларошем, хотя и заманчив ('Цилипура, царь / й . .сделал двери и т р о н ') ^ , но вряд ли приемлем, так как доволью странен порядок сл ов, при котором одно дополнение ( 'д в е р и ')  стоит перед подлежащим ('Цилипура, ц а р ь ') , а второе ( 'т р о н ')  -  п ос-
53. L , ЕР, р .9 0 .54. L , е р , р .9 0 .- Ъ а  стр.94 Ларош указывает, что глагол 
anta/uhan из Ш,14 имеет значение 'он положил' или 'он в з я л '.5 5 . L , ЕР, р .8 4 .56. L , ЕР, р .9 0 .
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л е . Скорее здесь можно предположить наличие двух предложений: в отбитой части строки, равной примерно одной трети всей ее длины, был, вероятно, глагол (сказуемое первого предложения), а также союз в сочетании с энклитическим личным местоимением 3 -го  лица в именительном падеже, которое и является подлежащим второго предложения. С этим энклитическим местоимением, должно бы ть,связано сказуемое i e t .  Тогда неситскую версию можно перевести примерно следующим образом: 'Цилипур, царь, . . .  (сказуемое) двери, и он(?) сделал трон*.Глагол, отбитый в таблетке неситской версии, очевидно, соответствовал х а т . anta(?)han, а хаттский глагол, которому соответствует н ес. iet, по-видимому, находился в отбитой части таблетки и , может быть, имел корень n i p ( u ) ^ .  Здесь уместен вопрос, не было ли искомым сказуемым не отождествленное в неситском хат т - ское слово a-am-pu (п 2 , I I, 15) и не содержит ли оно корень- 
nip (п перед р> ш, a i  выпало, ср . hanwaS из ha-niw-aS)^®. Если принять это предположение, то хаттское соответствие для н ес. iet найдено (*a-nlp(u) > ampu), и iet тогда уж бесспорно не может соответствовать ха т . anta(?)han.Но и независимо от последнего соображения, как уже было сказано, отождествление х а т . anta(?)han с н е с .iet вг , ли возможно. Значение an ta(?)^ an  можно выяснить, только сопоставляя корни ta£  и tu£ в других контекстах. Хотя я ниже буду говорить о необходимости различать указанные корни, здесь это различие можно пока не учитывать, так как из-за неясности знака ( t a  или tu ?)  приходится иметь в виду оба корня и соответственно оба значения ( t a £  «  H e c .d a i -  'класть’ , 'ставить' и т .п , ;  t u £  « н е с .  
d a -  'б р а т ь ') . По контексту здесь более вероятен корень ta£  'к л а с т ь ', 'ст а в и т ь '. Восстановленный на основе такого понимания 57 58
57. L, ЕР. р.84.58. Транскрипция здесь аналитическая. С м .:Ь , ЕР, р .8 9 .
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слова antahan перевод неситской (П 2 , Ш ,17-18) и хаттской (П 2 ,Ш ,14-16) версий должен быть следующий: н е с . 'Цилипура, царь, /поставил -  r f f  дверь /й он - 7 7 /  сделал трон’ ; х а т . 'Поставил дверь /Цилипура -  7/,  царь, и сделал(?) / ^ . .  -  м н .4 ^7 ,  трон
V'-

б) х а т . a-an-da-lja, a-an-ta-lja (III, 46)Обе формы содержат корень taij и могут быть точно интерпретированы только на основании сравнения с a-an-tu-u£ (Ш,19 и 111,45)
И ak-ka-tu-uji (Ш,46).Мне кажется правильным сопоставить следующие формы из П 2: ха т . a - a n - t u - u h  (Ш,19) С н ес. daS-ma-za (Ш,21) *ВЗЯЛ ( с е б е ) ' х а т . a - a n - t u - u ^  (Ш,45) с н ес. daS-ma-za (Ш,48) 'взял (с е б е ) 'х а т . a k -k a -tu -u h  ( Ш ,4 6 )^  С н ес. Sara daS (Ш,49) 'взял в в е р х ',' поднял'х а т . a-an-ta-ha (Ш,46) С н е с. anda daiS (Ш,49) 'ПОЛОЖИЛ* ( не С .

anda * р у с с к .  'п о ')На мой взгляд, х а т . a-an-da-£a (ш,4б), а также ka-a-waa~ah- p f (Ш,47) не имеют неситского соответствия; вполне возможно, что хаттский повтор синонимичных групп из двух глаголов не передан в неситской версии с достаточной точностью, что не отражается на понимании содержания т е к с т а ^ .Если принять приведенные хаттско-неситские параллели, то окажется, что tah и tuh не являются, как полагает Э.Ларош, г р а -
59. Я не разделяю точки зрения Э.Лароша, рассматривающего 

a -a n -d a -h a  a k -k a -tu -u h  вместе как соответствие н ес. Sara  
daS-m a-za и отождествляющего н ес. Sara с х а т . akkatuh; на мой взгляд, н ес. Sara соответствует хаттскому префиксу к а - ,  что находит поддержку в толковании, предложенном Э.Ларошем в другой связи (valeur de ka ' s u r * ,  ' &.* , 'd a n s * , E P , p . 9 4 ) •60. Неситскому глаголу d a iS  (III,22) в хаттском соответствует, очевидно, anneS /ь, EP, p .8 4 ; P r . ,  E n t z i f f ,  S.64-65/, которое, возможно, является синонимом хаттского глагола с корнем ta h  .
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фическими или фонетическими вариантами одного корня, а представляют собой два различных корня, из которых х а т . tah  *  н ес. d a i -  'к л а с т ь ', 'ст ав и т ь '6* ,  а х а т . tu£ =  н ес. d a - 'брать'Тогда хаттская версия (П 2 , Ш ,4 5 -4 7 )6^ переводится следующим образом:(45) 'Шулинкатти, царь, взял утварь £ • • • • /(46) и положил, взял и положил(47) (и) доверяет (?) з асо в у '61 62 63 64.Для неситской версии (Ш,4 8 -5 0 ), не представляющей затруднений может быть принят перевод, предложенный Ларошем: 'Шулинкаттеш, царь, взял вещи, (он) поднял их и затем положил под (?) з а с о в '.Не исключено, что существует еще и другой корень tuh , образовавшийся в результате графического или фонетического чередования k/h (с р . ХХУШ 3-5) из tuk (с р . te -tu -u k -k a  и его варианты 
te -d u -u g -g a  и t e -d u -u ^ -g a ) . Корень tuk /tuh имеет значение 'п а д а т ь '. Он засвидетельствован в следующих формах: 

te -tu -tf-u k  (48, 8 , 18) 
d u - u g - z i- i g  (4 , 8 ; 5, 10) 
t u - u g - z i - i g  (3 , 18; 14, 15; 5 , 20) 
бе-tu -u q -q a -a S  (5 , 16)

S e - it - t u - u k - k a -a S  (5 , 24)

S e - it - t u - u g - g a - a 3  (4 , 12)

S e - it - t u - u q - q / a - a | 7  (3 . 14; 4 , 19)

61. Ср. также х а т . t i t t a h  (П,41) =  н ес. dairmat (обосновано на с т р .75 ) .62. Интересно, что в формах глаголов tah и tu h , имеющихся в одноязычных текстах, одни префиксы чаще встречаются с ta h , а другие с tu h ; это тоже может свидетельствовать в пользу их семантической дифференциации ( с м .:  Приложение 3 ) .63. Транслитерацию см. на стр. 76-77.64. Относительно перевода Ш,47 см. также с т р .8 3 -8 ^ г д _ разбирается СЛОВО kawahpi.82



t e - tu - u k - k a  (4» 13; 5» 17) te -d u -k a  (3 , 15) te -d u -u g -g a  (4 , 20) te -d u -u h ? -g a  (5 , 25)Неситское соответствие mauSta '(он ) упал' имеют только две из 
п е р е ч и с л е н н ы х  форм: d u - u g - z i- ig  (ХХУШ  4 , 8 )  H t u - u g - z i - ig  (ХХУШ  4 ,1 5 ; 5 ,2 0 ) , причем их анализ не бесспорен, так как не исключено, что корнем является не tuk/h, a a i k ® .

3 . С ' ............7  ka-a-w aa-a -a h  ( I I  2 , 111,34); tu -w a-a h -5 i ( I I  2 ,1 1 1,35); ka-a-w aa -a h -p i ( I I  2 , 111,47).В одном из контекстов, где встречаются корни и (П2 , 111,45-47), мы сталкиваемся со словом ka-a-w aa-a h - p f  (Ш ,47).3 .  Ларош^ отождествляет его с н ес. h a tta lu  (Ш,50, b a - a t - t a l -  
w a-aS) 'задвиж ка', 'засов* и привлекает для интерпретации слов 
ka-a-w aa-a -a h  (Ш,34) и tu-wa-ah-&L (Ш ,35), которые считает существительными, не имеющими эквивалента в неситской версии (Ш, 3 7-39).Мне кажется, ч то , наоборот, все три приведенные слова с корнем wah не имена, а глаголы И что формам k a-a-w a-a-aij и tu-w a- соответствует н ес. w atarnaijhi (111,37) 'я  доверяю, поручаю '^ а форма ka-a-w aa- a h - p f ,  в противоположность точке зрения Лароша, остается непереведенной , ь о , очевидно, имеет то же значение, что и ka-wah ( lil,3 4 ) . Анализируя i a-a-w aa- a £ - p f , Ларош рассматривает p i как именную частицу со значением ' в ' ,  'внутри' (по ана- 65 66 67 68

65. С м .: Kh, р н в , s . 115.
66 . L , е р , р .9 3 •67. То, что watarnahhi употреблено один р а з, вряд ли должно нас смущать, так как мы уже встречались со случаями, когда повтор в хаттской версии не передается в неситской версии.68. См. стр. 81.
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логии с х а т . р 1 -» П  =  нее. i - r i  a n d . 'в  дом е')69.  Но суффикс p i встречается также и при глаголах, ср . х а т . e S -k a -fc e r-p i -  н ес. taparijaw eni-m a 70 ‘ мы назначим' и х а т . n lp-upe 70 **=нес. ija w e n i-m a -a ^ ^  'и  мы сделаем и х '.Исходя из отождествления ka-v*ah (а следовательно, ч и ita- w ah-pi. а также t u - .a h - S i )70 с н е с. w atarnah^i и опираясь в\j 7 wостальном на интерпретацию Э.Лароша, можно сделать попытку несколько иначе перевести строки Ш, 34-36 хаттской версии:
34) / . ....................J  ka-a-w aa-a -a h  d5 u - l i - i n - k a t - t i
35) / fca t-te/-e  tu -u -tju -u l tu-w a-ah- Й . t e - d i - i p
35) / . .......................J  x -k a -a 8~ & L-il iS - k a - a - t e - e h 71,соответствующие* Ш,. 37-39 неситской версии:
37) an -d a-m a-aS-Si-il$-3 a-an  w a -a -ta r-n a -a h -h i38) S . G  U H.L U G A L - i W I H D  A-aS im -h u -li-u g39) x - x -  х й ь . k u -u t-ta -a n  p a -a h -8a -ruПеревод хаттской версии:3 4 ) '/! .............J я доверяю богу Шулинкатти,35) '/ца27ю, хлеб^ (?) я доверяю ,36) '/ ! .......................•/» (и?) стены пусть охраняет'.
69. ь, ЕР, р.95".

70. Транскрипция аналитическая.

71. Здесь, очевидно, как справедливо отметил Э.Ларош /е р , р. 
93/, ошибка, допущенная либо писцом, либо в автографии: вместо 
ig-ka-a-te-eh следует читать i Й-k a-a-Su-ulj, -  ЗНЭКИ te И §u СХОД

НЫ, а знак eh имеет также чтение uh. Предположение Э.Лароша под

тверждается и тем, что в опубликованном И.Фридрихом отрывке 
хаттско-неситской билингвы /ср .: Рг, Gotth, S.I46/ глагол anteh

с корнем teh в отличие от рассматриваемой формы имеет неситское 
соответствие wete- 'строить', а не paijg- 'охранять1, 'защищать' 
(нес. pahS- соответствует хат. §uij также и в билингве ХХУШ 
4, об. 1У.39).
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Теперь становится понятен предложенный выше'* перевод строки ш,4 7 : k a -a-w aa- a h - p f  x - x - h a - lu - u - t u  '/ q /  доверяет засову ' в смысле 'держит под надежным запором ', ‘ хранит под замком'.Кроме билингвы ков, п ,2 ,  корень wah засвидетельствован в74билингве кив, ХХУШ 5,2 7  (waa -£ a -a )  , а также в ряде одноязычных текстов:/^ e??/ -d u -K -w a-a -ah  (15 , об. 24)waft- h a - a  i z - z i - Д b /< -> a-^ a-a  ( I  1 7 , V I , 20)w a -a -h a -a  iz -z i-w a -h a -a  ( I  17, V I , 20)I/ we - iz -w a a-ah  S e - ir  t e - e - iz - w a a-a h  (82 I I , l 6 ) t e - iz - w a a-a h  (82 I I , 18) t e - iz - w a a- a h ( - ? ) S e - i r  (82 1 1 ,1 9 ,2 0 )Формы типа wawah встречаются довольно часто и , по-видимому, представляют собой усеченную редупликацию корня wah (из wah- * a h ) j  они могут быть также восприняты как редупликация корняwa или waj с суффиксом h (из w a-w a-h??), ч т о , впрочем, мало-74 „в е р о я т н о . С р .ma-a waa-waa~ah (91, о б .I V ,2) t i - i  S -t i-w a a~waa-a h  (23 , об . 8 )t e - e 5 -Su-waa-waa-a h  (КВо, I I  25, 5 -1 8 ; X X V III И , 7 -1 5 ;1 -5 , 13-18)waa“ waa” a&“ &  С59»1 » 12) te-eS-wa-w^/a-ah^ ( 10, 2- 6 ) и др.Лля некоторых примеров, однако, трудно решить, являются ли они формами корня wa£ или же связаны с другими корнями, а wa£ -  префигированная часть слова (как это наблюдается в wah- kun (6 ,1 2 ) =  н е с. au S ta t (6 ,4 4 ) 'увидел(а) э т о ' ^ ) ,  та к , напри- 72 73 74 75

7?

72 . См. ст р . 82 .73 . Соответственная часть таблетки с неситской версией отбита.
74. Э.Форрер ( ? , I u S ,  S .238)говорит Об I n t e n s i v - f o r m e n  с КО р- нем wa^ или w aja .75 . Р , Iu S , s .2 3 6 .
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мер, в w a-ah-w e?-e8 (8 0 ,1 ,5 ,2 0 ,3 2 )  корнем можно считать weS, с р . l i - e - w e 0- i  &-nu-v»e-iS-nu ( 8 0 ,1 ,1 7 ,2 9 ) , а В waa- a l ) - z i - i  §-m a(2 0 ,1 ,2 )  — -  z iS  ИЛИ zi&na76.4 . Интерпретация П 2 , П ,51-53 и, в частности, хаттских слов ta -a S -te -e h H  k a - a z - z i - i - j a ( П,53) вызывает большие трудности, так как часть таблетки отбита и в неситской версии не сохранилось ни одного глагола.Э.Ларош ^ думает, что полная глагольная форма может быть получена в результате соединения ta S te h  и k a z z lja  в одно слово t a - a S - t e - e h < - > k a - a z - z i - i - ja , которое Э.Ларош по типу образования сопоставляет с ta S tu ta S u ia  (ill,5 2 ) , но перевести не пытается.В принципе такая форма вероятна, так как^кроме ta S tu ta S u ia , засвидетельствовано также и tu h taSu i (ХХУШ 4 ,1 0 ) , примерно соответствующее по структуре ( t a S )te h k a z z Ija , ср . t u - h - t a - S u l  И t e - h - k a - z l j ( а ) . Забегая несколько вперед, следует ск азать, что у нас нет другого примера, когда бы после запретительного t a S -  ('п усть не') ♦ te - стоял бы префикс h - .  Это обстоятельство ставит под сомнение обоснованность слияния ta S te h  и k a z z l j a .  Но в цитируемом И.Фридрихом отрывке неопубликованной билингвы, о ко- тором уже шла речь' (строки 3 -7 ) , дважды встречается хаттский глагол a -a n -te -e h  с неситским соответствием t f - e - t e - i t  'он построил' (прош.вр. от w e te -). Не исключено, что в ta S te h  тот же корень (запретительный элемент ta S  + корень teh ) , тогда taS-teh  должно быть переведено 'пусть не строит'. Сомнение здесь вызывает то, что между ta S -и корнем нет, как в большинстве известных примеров, еще и других префиксов. Единственное соответствие этой форме наблюдаем в примере teS-wawah, но он встречается в одноязычном тексте (ХХУШ 10, 2-6) и может рассматриваться также и как te-eS-wavyajj, по аналогии с te -e S -p u t (ХХ.1У 14,7) =  н ес.
76. См. также на стр. 88-09 анализ слова wahzlher.77. L , ЕР, р.86.78. F r ,  G o t t h ,  s .  146.
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aSandu (ХХ1У 14, Т У ,16) 'пусть ОНИ будут' И te -e S-w a u  (ХХ1У 14, 1У,17) =  н е с. adandu (ХХ1У 14, 1У,25) 'пусть они е д я т '.другим затруднением является объяснение структуры и лексического значения слова k a z z l j a .  С большой осторожностью можнорассматривать k a z z l ja  как глагол и попытаться выделить в нем ко-79рень z l j  , может быть, совпадающий с корнем t l  или t i j  =  н ес. а г -  'с т о я т ь ', 'возвы ш аться', 'подним аться', который мне представляется возможным в словах g a - u - r a - a n - t i - i - u  (ХХУШ 6 , 10) — н ес. Т и L - i  § e - ir  a r - t a - r i ,  а такж е/ ^ n t l u  ХХУ10 6 , 6) *  н е с. a r ta  и £• . ./ n a n tlu  (ХХУШ 6 , 8 ) =  н е с. a r t a , тогда как Ларош во всех трех случаях выделяет корень ant (неситское соответствие и перевод те ж е).Возражения против того , чтобы рассматривать ant в приведенных примерах как корень, вызваны такими формами, как an taija 'он взял /ввер х^ '=  ‘он поднял' (корень tah  , префиксальная часть ап , с р . ст р . 78,81 ) ,  antuh'oH взял себе ' (корень tuh , префиксальная часть ап , с р . ст р . 78,81 ) ,  anteh 'он построил' (корень teh  , префиксальная часть an , ср . р г , E n t z i f f ,  s .1 4 6 ) .Если, таким образом, принять, что z l или z l j  в k a - z l j - a  является корнем, совпадающим с t i ,  t i j ^ ® , и не сливать ta S te ji  и 
k a z z lja  в одно слово, то строки П 2 , П ,6 1 ,5 3  можно предположительно перевести следующим образом(51) 'Пусть не / " ......................J  злой камень /*.......................... ./(52) /пусть не ? ? ................... /  острый /“. . . . . « /(53) пусть (он) не построит (и ?) поднимет®^/*.....................  79 80 81

79 . О чередовании t/ z  см . ст р . 62 ; графическое чередование долгой гласной с "гласной + j" засвидетельствовано ( с м .:  к ь , 
рта, S .H 6 ) .80. О значении к а - 'н а ' ,  'ввер х' уже говорилось, см .с т р . 81 , прим. 59 ; а также: Р г , E n t z i f f ,  s .6 4 .81 . Возможно, хаттский глагол z l / t l  в отличие от соответствующего ему н ес. аг- имеет не только медиальное значение(? ) .
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Если же taStehkazfcljapaccM aTpHBaTb, вслед за Э.Ларошем, как одно слово, то строку 53 следует перевести 'пусть он не поднимет' (тогда t a S - ,  t e - ,  h - и k a - -  глагольные префиксы).
5 . Х ат . waa- a h - z i - i - h £ - i r  (П 2 , П,60) = н е с .  шип/’. .............. . JКонтекст: хаттская версия (П 2 , П ,5 7-60):
(57) a i - i - j a - p a  S a -a k -tu  nu-d-wa-wa £ . . .  . . . ]

( 5 8 )  v»a&- S a - a h  h a - m u - r u - d - w a  w a - a - S a - a t j  / 7  . . . . . J
(59) te-w aa- a S - S i - n e  waa- a - S a - a ^  t a -a l-^ / w i^ - i- it /(60) i»aa- a h - z i - i - h d - i rнеситская версия (П 2 , П ,6 1 ,-Ш ,2 ):
(61) I.N A  Н U В . S A G 5 a-ak -/ tu ? i t ? - t e ? - e n 82?

i-d a -lu - u n  ' G I  S -r u / 83

(III,*) i - a &-lu -u n  G ISAr i -d a -lu -u n  /G IS ^ i - i t - t a - a S - S a /64

(2) i - d a - l u  [iu-im -pa-an m u -u n / -n a -at-te -en ?7Э*Ларош /l , e p , p.87  ̂ предлагает следующий фрагментарный перевод неситской версии: 'На гору Шак/ту пойдите, плохое дерево/, плохую балку, плохой ( h itta S S a )  плохой (huimpa) спря/чьте!/'Э.Ларош указывает также ( l , ep , р .8 7 -8 5 ), что х а т .wahzIherasHec. тип/". . . . 7 . Неситское ш ип/.. .  J  он восстанавливает как mun/nat- te n /  от н ес. munnai 'пр ятать', что вполне вероятно. Однако от анализа w ahzlher Ларош отказывается.Попытаемся все-таки расчленить эту бесспорно глагольную форму. Из ряда хаттских глаголов нам известен формант (a)h  (ср.П риложение 3 ) ; формант * а  встречается реже: с р . , например, waa-  ah-ku-un (ХХУШ 6,12)®®, где выделен корень кип 'видеть*' 82 83 84 85
82. Восстановлено Э.Ларошем: в хаттской версии ср . П 2 ,П ,5 7  

nuwawa, которое, вероятно, соответствует н ес. i t t e n  ( с м .:  l , e p , 
р.87).83. Восстановлено по II 2 ,Ш ,7.84 . Восстановлено по II 2 , III,8 .85. С м .: Приложение 3 .
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m s , s .236  ) .  Следовательно, есть основание рассматривать waa -  a h - z i - i - h & - i r  как w a -( a ) £ -z lh e r . Не исключено, что z lh e r  здесь 
отыменный гл агол, связанный с хаттским существительным z lh a r  'лес* и обозначающий что-нибудь вроде 'о б е зл е си т ь ', т .е .  срубить / л е с / , или 'расчистить /лес/ от .................. а отсюда ужеупотребляется в смысле 'у д а л и т ь ', 'уничтожить' или 'сп р я т а т ь '; развитие значения 'спрятать' для этого слова можно представить себе и иначе: от имени существительного 'л е с ' -  глагол со значением 'утаить в л е с у ’ и вообще 'у т а и т ь '. Разум еется, сказанное о значении глагольного корня z lh e r  в связи с существительным z l -  har не более чем догадка, на правдоподобии которой не приходится слишком настаивать.В итоге расследования, проделанного в области интерпретации хаттских глаголов, в настоящее время можно дать перевод следующих хаттских корней:

Таблица 4Значения хаттских глагольных корней
£ Хаттскийкорень Источник* Перевод Соответственная неситская основа Ссылки на литературуI a le p * *см.такжеl i p С ,29 •говорить теша- Ь ,Е Р ,р .7 9 .(иначе)
2 Е ,4 'б р о с а т ь '. насыпать 1 Shuwa- F r .G o t t h ,S .146.

3 her( ?)см.также z ih e r А , I I , 60 'прятать' mun/nai/ L ,B P ,p .8 8 .
*  .Для упрощения ссылок билингвы обозначены следующим образом: КТО» I I  2 -  A ; FTJB,XXIV 1 4 ,IV  -  В; KUB,X X V III 1 , об.17 -  С ; КПВ, 

T T 7 I I I  4 -  Y ; к и в ,X X V III 5 -  z? в и в ,X X V III 6 -  D; отрывок неопубликованной билингвы ИЗ F r .G O tth , S . I 46 -  Е .
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Продолжение табл. 4
4 аег A,II,45 'назначать' tapar(r)ija- L,EP,p.82 sq.

5 hir***V A,II,40 'распреде
лять

manijahh- L,EP,p.82 aq.

6 hut B,8 'двигаться'поднимать-
ninink-

7 itt(b),
iu(w)»M

2,17,25;
T,20

'заклинать' uddan/i §k/ Kh,PHB,S. 109, 120

8 ja A,II,47; 111,27 'давать' pai- L,EP,p.84 aq.

9 kaz D,M 'кровоточить*
i Shame Sk- P,IuS,S.240-241.

10 kun Z,II,21; D,I2. 'видеть' auS- P,IuS,S.236;Eh,PHB,S,l2l,122.
II kuw 2,15,23 'брать', хватать'

ep- P,IuS,S.237;Kh,PHB,5.I8I,
121.

12 lip C,29 'говорить* mema- L,EP,p.79
13 neS A,III,20 'класть' dai- b,EP,p.9I
14 nip A,II,46 'делать' ija- L,EP,p.84
15 niw

cp. put
A,11,42; 
111,53

'сидеть',
'быть'

eS- L,EP,p.8I

16 жauw, nup, 
na,nu,nw

A,III,40 41 ;D, 14; Z,16,24; T.-2I

'идти', приходить,
'входить*

pSi-
uwa—

L,EP,p.87 P,IuS,5.237 Kh,PHB,S.118

Alep иди l i p  ( а - ,  может быть, префикс, см. ст р . 107 ) .* * *  Может быть, | j ir  и her представляют собой один и тот же корень.
~аЛ1№ Возможно, р является начальным согласным корня, а к  представляет собой суффикс, ср . варианты i-u -u h  и p i- i-u -w a  (ХХУШ 4 , 
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Продолжение табл. 4

7 prat B,7; T,29 быть', 'быть вну- т ш
eSr аЗ- L,CB,p.179; Kh.PHB.S.IIO,

__________Ш —
8 За C.5 'благопри

ятно предсказывать
SIG^-a&k L,EP,p.83

9 §uh A,III,36; 
C, 39 'охранять'защищать

pahl- L,EP,p»93

О siii A,III,51 52;P, 12,13,25
немДаааеп 
(впускать , посылать и т.п.)

tarne Sc- P,IuS,S.237;L,EP,p.95;
Hh,PHB,S.II7,118,121

I taij A,111,46;
Z,18 ( ?) 'сидеть', сажать , 'класть'

dai- L,EP,p.94

22 tehV E,4,7 'строить' wete- Fr,Gotth.,S. 146

23 tl D,6,8,10 'стоять' a r- P,IuS,S,239,24I
24 trail A,III,19 45,46 'брать' da- L.EP,p.90,94

25 tuh/k(?)смТтанже
zik

Z.10,20; 
Z, 17

'падать*, сыскать-
maraS-
tija-

Kh,PHB,S.l20, 121

26 wahw A,III,35, 45 'доверять'С?)watarnahlj- L,EP,p.93( иначе)

*7 tau, pra B.12,17 'есть' ed- Ь,СВ,p.I79
28 wet C,35 9 Sammallija- L,EP,p.81
29 zlher A, 11,60 1прятать' mufl/nii/ L,EP,p.88
30 zikCM. :trah/k Z,10,20 'падать' шага 8- Kh,PHB,S.II5,120,121

51 zil D,I6
i
t

i.
'ворковать'

(?)плакать Ч ?) говорить*?) 'мычать* (?)
» a i - 'ворковать?'
rawaia-'мычать*

----------------- 1L ,E P ,8 0  1 (иначе)
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ХАТТСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМАНТЫ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫХаттские глагольные формы, имеющие неситский перевод, позволяют выявить не только значение ряда корней, но также некоторое количество глагольных формантов как префиксальных, так и суффиксальных (последние, впрочем, немногочисленны, совершенно неясны и не всегда могут быть выделены с достаточной уверенностью).Э.Форрер, Э.Ларош и А.Камменхубер, исследуя глагольные формы двуязычных хаттско-неситских текстов, выделили в некоторых из них только корень, а префиксальную часть ввиду полной ее неясности они оставили нерасчлененной. Другие глагольные формы оказались в условиях, более благоприятных для анализа.Опираясь на них, указанные авторы выявили в общей сложности около тридцати глагольных префиксов. Префиксы эти следующие:
нулевой (ъ, ЕР,р.88) 
a n - (L, ЕР, р.95)
а&- (L, е р, р.79,83,85,92,95; р, s .23086*b сочетании С к а - ,  

т.е. в виде aSk a-)

е $ - (Р, S.23I; L, ЕР, р.83; L, СВ, р.179) 
в8 ta - (р, s.238; е £ - в сочетании с t a - ,  т.е. в виде e S ta -)

h - ,  a h - ,  £ а - (Р, g .2 3 1 ,2 3 7 ; L ,  ЕР, р .8 3 ,9 5 ; Kh, РНВ, S . I I 7 ,
122)

i- (Р, S.238) 
li- (Р, S.238)
p±/wa- (L , Е Р , р .8 8 ,94; Kh, РНВ, S .I 2 2 - I 2 3 ) , CM .: wa-,

Se- fp, s .2 3 7 ; K h , Рнв, s.115 - косвенное указание)
Ska- (Р, S.238) 
par/war- (р, S.230) 
t- (L, HD, p.196)
t a -  ( P , S .2 3 7 4, L ,  E P , p .8 1 ,9 4 ,9 5 ; L , CB, p .I7 9 ; Kh, PHB,

S .I I 7 )

8 6 . Здесь и ниже: P — p, iu s .
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tag- (F, S.237; L, EP, p.94; L, CB, p.179; Kh, PHB, S.I2I)
te- (F, S.237; L, HD, p.I96; L, EP, p.94,95; L, CB, p.I79)
teg- (L, CB, p.179)
tu- (F, S.237; L, EP, p.95)
ug- (L, EP, p.83)
ut- (L, HD, p.I96)
zi- (F, S.238)
wa- (F, S.237.238; L, EP. p.88; Kh, PHB, S.I22-I23) 
wa»/par- (F, S.238)Встречаются также косвенные указания, в соответствии с которыми выделяются следующие префиксы: 
ig- (L, СВ, р.180) 
it- (Kh, PHB, S.II5) 
ka- (L, CB, p.I80)Из перечисленных префиксов Форрер рассматривает и объясняет следующие (с м .т а б л .5 ) : Таблица 5Значения хаттских префиксов по Э.Форреру

№ Префиксы Ссылка на литературу Значение по Э.Форреру
I e g - F, s.231 множественное число в глаголе (и существительном): множественное число объекта(?)2 е g ta - F ,  S .23 8 оптативный префикс (wunschform)3 h - ,  a h - , &а- F ,  S . 231,237 прямое дополнение
4 i - F, S.238 префиксальное личное местоимение (лицо и число неясно)
5 l i - F, S .238 локативный показатель типа ‘ b e i * ,  

’ i n ' ,  ’ au s’ , *auf» перед энклитическим местоимением
6 par/war- F, S .230 'тебе'
7 Se- F, S.237 направление к чему-либо
8 Ska- F ,  S.238 оптативный префикс (wunschform)
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Продолжение табл. 5

9 t a - P, S.237 направление к чему-либо

10 t a g - F, SL237 отрицание

II t e - P, S.237 оптативный префикс

12 t u - P, S.237 уточнение направительного пре
фикса -  В смысле ' h in te rh e r*

13 zi- P, S.238 локативный показатель типа *ъе1* •in*, *a u s ' , *a u f' перед энкли- 
тическим местоимением

14 wa- P, S.237.238 1) указательный элемент к прямо
му пополнению Ш

2) префиксальное личное местои
мениеЭ.Форрер исходит из того положения, что хаттские префиксы выражают грамматические отношения внутри предложения, тогда как суффиксы указывают на связи между предложениями ^ F , I u s , s . 230^ . К сожалению, эта интересная мысль им не развита и не подкреплена фактами. Не всегда обосновываются Э.Форрером и характеристики отдельных префиксов.Из префиксов, установленных Э.Форрером, Э.Ларош разбираетлишь семь, а именно:eg - (L , ЕР, р .8 3 ; L , СВ, р.179)

а^-, &а- (L, ЕР, р.83 ,95) 
ta- (L, ЕР, р .8 1 ,9 4 ,9 5 ; L .C B , р .1 7 9 ). ta g -  (L , ЕР, р .9 4 ; Ь ,( СВ, р.179) t e -  (L , HD, р .196; L , ЕР, р .9 4 ,95; L , СВ, р.179) tu -  (L , ЕР, р-95) wa- (L , ЕР, р.88)Как правило, не полемизируя с Э.Форрером, Э.Ларош в ряде случаев дает иные толкования этих префиксов.Префикс e g - Э.Ларош, как и Э.Форрер, считает показателем множественного числа в глаголе, но в одном случае ^ ь , е р , р.83* efikaherpi^ рассматривает его как префикс 1-го лица множественного числа, а в других (ъ» с в , р.179* te g p u t, teSwau/ как п р ед к е 3-ги лица множественного ч и сл а(?).94



Тогда как Э.Форрер в префиксе {ьвидит показатель объекта,Э.Ларош / ь , е р , р .8 \̂) утверждает, что Ь* — признак претерита; однако в одном случае, правда с оговорками, он переводит h - французским 10 (?) {ъ* ЕР, р .95 * В примере t e t a g g u l ,  a la h p i . который3 .Ларош рекомендует читать te ta h S u ia ,S a h p i/ .Только в одном случае Э.Ларош {'ь , е р , р .81^  признает за префиксом t a -  локативное значение, -  он сопоставляет t a -  с anda- 'в н у тр и ', однако колеблется, считая возможным соответствием также неситскую частицу z a - ,  имеющую возвратное значение; тут же Э.Ларош ставит вопрос о том, не является ли t a -  глагольной флексией, точнее, показателем 3 -го  лица единственного числа. В дальнейшем 3 .Ларош уже без колебаний рассматривает t a - ,  а также и 
t u -  (их он считает чередующимися формами),как показатель 3 -го  лица единственного числа (ъ% е р , р .9 4 ,9 5 ^ .По поводу префиксов t a S -  и t e -  взгляды Э.Форрера и Э.Лароша 
(ъ, е р , р.94» L , с в , р.179^ совпадают: оба признают, что t a S -  выражает отрицание; Э.Ларош считает t a g -  отрицательной частицей, которая может чередоваться с t e g -  (в том же значении).Оптативное, пожелательное значение префикса t e -  также признают оба автора; но Э.Ларош рассматривает t e -  не только как оптативную частицу (ъ , h d , р . 196; ь , с в , р.179^, но так же и как повелительную (ъ % е р , р.94)\ сочетание t a S - t e -  Ларош отождествляет с н ес. le  г р е ч ./ И ^ .Несколько выше уже шла речь о том, что Ларош рассматривает 
t u -  как форму показателя 3-го лица единственного числа в глаголе, чередующуюся с t a - ;  возвращаясь к этому префиксу, Ларош указывает, что в других случаях t u -  = t e -  со значением 
ФР» 'q u e ' ( ta fitu ta S u la ) .Таким образом, точка зрения Э.Форрера о направительном характере tu -  Э.Ларошем вообще не разделяется.Относительно префикса wa- Э.Ларош также не придерживается взглядов Э.Форрера. В отличие от него Э.Ларош рассматривает wa- либо как показатель среднего рода единственного числа ( =  н ес.
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-a t»  wa-h-kun ** a u S t a - a t ) ,  либо как префикс ГЛЭГОЛа ( w a-£-kun) и имени (w a -S a £ ), либо как местоименное соответствие форманта 
w a -f являющегося показателем коллектива при имени ( с р .w a-gjja p ); в последнем случае, как указывает Ларош, остается невыясненным противопоставление * а -5 а £  и i-m a lijip .Относительно других префиксов, упоминаемых Форрером, Ларош воздерживается от какого-либо мнения. Он не принимает и не отвергает толкований Форрера, попросту обходя этот вопрос молчанием. Зато Ларош интерпретирует несколько префиксов, которые не рассматривал Форрер (см . табл. 6 ) . Таблица бХаттские префиксы,впервые интерпретированные Э.Ларошем

№ Префиксы Ссылки на литературу Значение по Э.Ларошу
I нулевой L, ЕР, р.88 повелительная форма
2 ап- L, ЕР, р.95 сходен с указательным элементом 

В anneS3 aS - L, ЕР, р.79, 
83,85,92,95

3 -а  л .м н .ч . (aS/efy'uS-—фоадтиче- ские варианты)*4 t - L , HD, р*196 местоименный элемент5 u §- L, ЕР, р.83 1-е л .м н .ч . (возможно, е ^ и -̂)б u t - L , Ш), р. 196 возможно, 2 -е л .е д .ч . ,  а также 2 -е л .м н .ч .
^Следует заметить, что в другом месте / Ь , е р , р .з з ^  Э.Ларош рассматривает е ^- как показатель 1-го лица множественного числа, который чередуется с u s - г это противоречит приведенному здесь утверждению о том, что a § -/ e § -/ u g -  — фонетические варианты.А.Камменхубер вводит в научный обиход не подвергавшуюся ранее систематическому изучению хаттско-неситскуго билингву "О луне, которая упала с неба" (ки в, ХХУП1, 3; 4 ; 5 ) . Грамматическое исследование этой билингвы проделано, как указывает автор, независимо от работ Э. Лароша, которые А.Камменхубер справедливо считает основополагающими для изучения хаттского языка. Выводы А.Камменхубер о грамматических формантах во всем существенном анало- 96



гичны выводам Э.Лароша. Это в полной мере относится и к глагольным префиксам.По вопросу о значении префикса t a -  в связи с его сопоставлением с префиксом Se- А.Камменхубер идет дальше Э.Лароша.Э.Форрер считал глагольные форманты t a -  и 5е- однотипными и рассматривал их как направительные префиксы. Э.Ларош, а вслед за ним и А.Камменхубер не принимают во внимание эту точку зрения.Э.Ларош считает t a -  глагольной флексией 3 -го  лица единственного числа» а А.Камменхубер, сопоставляя форму S e - ^ - k u w a ( t )  с формой t a - h - k u w a ( t ) ,  приходит к выводу, что t a -  -  показатель субъекта или объекта 3 -го  лица единственного числа мужского род а , тогда как Йе- — показатель субъекта или объекта 3 -го  лица единственного числа женского рода.Некоторые другие префиксы, предложенные в свое время Форрером как глагольные ( e S t a - ,  i - ,  l i - ,  p a r - / w a r - ,  S k a - ,  z i - ) ,  А.Камменхубер, как и Э.Ларошем, не выделяйте^7 .В двполнение к данным Э.Лароша о переходе мы находим иу А.Камменхубер пример глагольной формы с таким звуковым измене
нием f K h ,  РНВ, S • 1 2 2-123^ p i/ w a-n u v?/p -a  а .  н ес. p a i t a S  ' OKS пошла' ( ? ) .Исследуя значение глагольных префиксов, Э.Ларош и А.Камменхубер работали независимо друг от д руга, на разном текстовом материале и тем не менее пришли к одинаковым выводам. Эти, казалось бы, должно само по себе свидетельствовать в пользу сделанных ими выводов. Однако такое заключение преждевременно.Э.Ларош и А.Камменхубер выделяют и рассматривают отдельные хаттские форманты, преимущественно префиксы (так как суффиксы совершенно неясны); затем, исходя из грамматических категорий, выраженных в неситской версии, они устанавливают значение этих формантов. В результате хаттские форманты, как правило, оказываются сведенными к той же системе, что и неситские, а попытки

87. Относительно i см. стр. 118, № 8.
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установить их специфическую систему не предпринимаются# Между тем & p r io r i  можно ожидать, что между хаттской и неситской грамматикой больше различий, чем сходства.Конечно, всякий отход от языковых фактов, зафиксированных древними письменными памятниками, весьма рискован, однако в данном случае материал билингв заключает в себе коварное препятствие: рассматривая неизвестный нам хаттский язык через призму уже известного неситского, т.е# отыскивая в хаттских текстах те грамматические значения, которые даны в неситском переводе, мы рискуем не увидеть в хаттском ничего такого, чего бы не было в неситском.Таким образом, индоевропейский неситскиа -  единственная наша реальная опора для интерпретации хаттских слов и грамматических форм -  оказывается вместе с тем серьезной преградой, мешающей проникнуть в сущность того , что как раз всего более характерно
оодля строя явно неиндоевропейского хаттского языка . К тому же хаттские. тексты записаны носителями неситского языка, а дошедшие до нас таблетки -  это не первоначальные записи, а более поздние попытки писцов восстановить погибшие тексты по памяти.Следовательно, наши тексты не могут считаться первоклассным источником ни в фонетическом, ни в морфологическом отношении.Показания неситов о хаттском языке никак нельзя принимать на веру целиком. Не следует также переоценивать точность перевода с хаттского на неситский, а следовательно, и точность хаттско-не- ситских соответствий, устанавливаемых в билингвах. В том, что касается фонетики и грамматики, это соответствия только лишь с неситской точки зрения (не нужно забывать и о филологической неискушенности переводчиков-неситов, кроме всего прочего, имевших весьма приблизительное представление о хаттском®^. Кроме того, хаттский язык, доступный нам по ieреводам, сделанным носителями индоевропейского неситского языка, рассматривается и анализиру- 88 89

8 8 . См. стр . 6 2 -6 3 .89 . См. ст р . 58.



ется исследователями, исходящими преимущественно из категорий индоевропейской грамматики.Попыток выяснить особенности хаттской грамматики из материалов самого хаттского языка, т .е .  из сопоставления хаттских форм,
QOдо сих пор совсем не пред п р и н и м алось . Поэтому в настоящее время можно считать, что пока достигнуто лишь весьма примерное лексическое, вернее, сюжетное понимание некоторых хаттских отрывков, имеющих неситский перевод.Исходя из э т о го , мы должны пытаться путем сопоставления приблизительно понятных хаттских контекстов выявить некоторые черты хаттского грамматического строя. Некоторую помощь здесь могут оказать также и одноязычные тексты, в которых встречаются слова, в каком-либо отношении (структурном или лексическом) близкие словам, интерпретированным по двуязычным текстам.Разумеется, что работа по сопоставлению столь недоброкачественных контекстов должна вестись с крайней осторожностью и полученные таким путем данные требуют весьма критического к себе отношения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВЕсли мы хотим узн ать, чтб именно характерно для грамматики неиндоевропейского хаттского языка и , в частности, для его глагольных форм, мы должны искать такие, приемы анализа хаттского материала, которые были бы в методическом отношении достаточно строги и вместе с тем не привносили бы в хаттский язык чуждые ему индоевропейские черты.Ключом к разгадке структуры хаттского глагола может явиться то обстоятельство, что хаттские глагольные префиксы, по-видимому, располагаются по отношению к корню и друг к другу в довольно постоянной последовательности, образуя при этом несколько групп.Прежде чем рассматривать факты, подтверждающие существование такой последовательности, остановимся вкратце еще раз на общей структуре хаттских глагольных форм, какой она представляется на основании двуязычных текстов.
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1 . Хаттские глаголы имеют как префиксальную, так и суффиксальную ч а с т ь , например t a S t u t a - S u i- a ^  ‘ пусть {оц) не вп усти т': t a S t u t a -  — префиксальная ч аст ь , -а  — суффиксальная част ь ,
S u l  — корень (с р . t e t a ^ - f t u l 'пусть ^оц/ в п у ск а е т ', с тем жекорнем); ah-kun-wa '/Ъц)  видел е г о ':  ah------ префиксальная ч аст ь ,-» а  — суффиксальная ч асть , кип — корень (с р . wah-kun '(он) у ви д ел ', '(он а) увидела*с тем же корнем.2 . Префиксальная часть представляет собой один или несколько префиксов, например wa-nup-pa 'он(а) пошла': « а -  —  префикс, пир < пт» — корень; ta S -te -ta -n u w -a  'пусть fou) не придет': t a S - ,  t e - ,  t a - —«префиксы (с р . t a S - t u - t a - S u l- a  с корнем Sul У3 . Суффиксальная часть менее ясн а, чем префиксальная; по-ви- димому, она может состоять из одного-двух (изредка, может быть, и большего количества) суффиксов, например: t a S - t u - t a - S u i - a  'пусть не впустит': S u l  — корень, -а  — суффикс (с р . 

t e - t a - h - S u i ,  с тем же корнем); n m » -a -w a  'пойдите( ? ) ' :  nuw —  корень, - a ,  -w a  —  суффиксыi a - h - k u n - w a  ’/оц/ видел е г о ' : ки п— корень, - * а  -  суффикс; I-h-kun-nu-w a 'fonj увидел е г о ':  kun--  корень, - ( n ) u , -w a- суффиксы.4 . В двуязычных текстах преобладают префиксальные форманты,Q Oа суффиксы большей частью отсутствую т^; глаголы, состоящие из корня и суффиксов (без преф и ксов*, единичны, например, p u t-tu  90 91 92 93
90. За исключением некоторых наблюдений Э.Форрера, которые носят предварительный характер.91. Источник, из которого приведены данный и следующие примеры, неситское соответствие и перевод см. в Приложении 3 (в порядке алфавита корней).92. Это обстоятельство затрудняет этимологизацию хаттских суффиксов и их выявление в одноязычных текстах.93. Э.Ларош, может быть, не без основания рассматривает такие глаголы, как формы с нулевым префиксом; см. стр . 96 и 125. 
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Таблица 7Хаттские префиксы№ Префикс Пример Корень ПримечаниеI нулевой p u t-tu put

2 а - a - ( a )  n-tut} tuh

3 (»)& -* а - ( а )h-kun-nu-w a kun

4 (а )к - (a )k -k a -tu h tuh

а - (а )k-kun-nu-w a kun

5 ( а ) п - a -( a ) n -tu h tu h

6 (а )& - ( a ) S - k a - ( a ) h - h ir &i r7 (а)а- t a - ( a ) z-zi(-*& j ah-du z i ja h  Иди ja h сомнительноеслово
8 («)*}- S e -(e)|i-k u w -a t kuw9 (е )& - t e - ( e )  S-p ut put

10 h - t e S - t a - h - h u t - u hut t e S - ,  а не 
tenf^S-, как в№ 9 ,так как соответственный глагол в неситской версии имеетотрицание?** Так как начальный гласный в слогах типа гласный +  согласный (например, а £ - ,  е & - .  a k - ,  i S -  и т .п .)  обусловлен графическими причинами, то следовало бы говорить о префиксах h - ,  k - ,  S- (а не a h - , eh- и т .д .) ;  если здесь и в ряде случаев приходится отступать от этого принципа, то это делается ради того, чтобы не отбрасывать без обсуждения формы префиксов, представленные в литературе; гласный в таких формах берется в скобки, например:(а ) £ - ,  ( е ) £ -  и т .д .  (см . стр.120 -1 2 1 ). Следует также иметь в ви ду,что, по условиям клинописной графики, i  в большинстве случаев может также читаться как е .^ С м . стр.138 № 22. * 5

'пусть fo m j  будут (в н у тр и ?)': put — корень, -(t)u — суффикс (ср . te-e5-put 'пусть {ош )  будут' с тем же корнем).5 . В хаттской версии двуязычных текстов, судя по литературным данным и по данным анализа, проделанного в связи с настоящей раб о т о й ^ , встречаются следующие префиксы (с м .т а б л .7 ) :
94. См. стр. 66-89.
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Продолжение табл, 7
I I h a - h a-n w -aS nw ^  nuw

12 ( i )  3- ( i ) 5 -k a- Suh Suh

13 ( i ) t - t i - ( i ) t - t a h ta h

14 k a - a S -k a - ( a ) h -£ ir h ir

15 p i - p i-( i) n -n u w -a t nuw

16 5a- ( e ) S - S a - a ( - ? ) le p a le p  Или la p

17 Se- S e -(e)h -k u w -a t kuw

18 S i - z a -(a )  8 - 5 i - ja j a

19 t a - ta -n lw -a 5 niw

20 t e - ta S -te -n u w -a nuw

21 t i - t i - ( i ) t - t a h tah

22 t a S - t a S - t u - t a - 5 u l - a

23 t e S - t e S - ta -h -h u t - u* V hut См,примечание к ® 10.24 (u )h - t u - ( u ) lj-t a - 8 u l Sul25 (u) 3- (u) S - 8 e - 8 a - l i l l i l ( ? )
26 wa- w a-(a)^-ku n kun

27 za - t u - ( u ) h - z a - 5 u l Sul

6 . Из числа приведенных здесь префиксов в литературе не упоминаются префиксы а - ,  ( ф - ,  ( ^ - »  З а - .  t i - ,  (ijji- и z a - .  Так как они, по-видимому, реально (во всяком случае, графически) существуют, то их необходимо иметь в виду. Факты фонетического или графического чередования этих префиксов с другими префиксами нуждаются в специальной о го во р к е^ .
РАЗМЕЩЕНИЕ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ 
ПО ДАННЫМ БИЛИНГВВзяв для начала опять-таки только хаттские глаголы из двуязычных текстов, мы увидим следующее:

96. См. стр. Ш ,  119-122,133.
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1 . Префиксы t a S -  и t e § -  с бесспорно установленным значением отрицания действия, запрещения ( *  н ес. 1ё) всегда стоят в начале слова и наиболее отдалены от корня, например:
t a S - t e - n u w - a  
t a f r » t 5 - 1 a - n u w - a  
t a S - t u - t a - S u l - a  
t e  S - t  a / u - £ / ^ h - h u t - u

'пусть f QBJ  не придет* 'пусть /оц/ не придет* 'пусть /ощ/ не впустит' 'пусть /оц/ не двинется'2 . Префиксы t e -  и t u -  при наличии префикса t a g -  следуют непосредственно за ним, т .е .  стоят на одно место ближе к корню, например: t a S - t e - n u w - a ,  t a S - t i - t a - n u w - a , t a S - t u - t a - S i l - a .При отсутствии префикса t a g -  префиксы t e -  и t u -  стоят в начале слова, например:
t e - t a - ( a ) h - S u l

t e - ( e ) g - p u t ^  
t e - ( e ) S - w a u 9 7  
t e - ( e ) S - k a - S u h - t a  
t u - w a h -  S i  
t u - ( u ) h - t a - S u l  
t u - ( u ) h - z a - S u l

'пусть /оц/ впускает' 'пусть /онц/ будут' 'пусть /онц/ съедят' 'пусть /оц/ защитит''/ц/ их ему доверяю' '/оц/ послал за ним/ней' 
Y W  послал за ним/ней'Из приведенных переводов видно, что значение t e -  всегда оптативно, a t u -  обозначает оптатив только в отдельных случаях, например: t a 5 - t u - t a - S u l - a f t e S - t u - ( u ) h - h u t - u ;  в других же случаях 

t u -  этого значения не имеет, например: t u - w a h - S i ,  t u - ( u ) i j - t a -« л »  96 97 98
96. Следует обратить внимание на т о , что префикс t e g -  ('цусть н е') можно отличить от сочетания префикса t e -  ( 'п у с т ь ')  с префиксом ( е ) S - только при наличии неситского перевода соответственных глагольных форм (то же касается префиксов t a S - ,  t i S - ,  t u S -  и сочетаний t a + ( a ) S , t i + ( i ) S ,  t u + ( u ) g ) .

9 7 .  Вариант t e - e S - p u .98. См. ст р . 131, п р и м .Ш  стр. 132, п р и м . 138. ЮЗ



Так как одинаково возможно чтение t e S -t a -( a ) h -^ u t -u  и t e S -  tu -( u ) h -h u t-u  то возникает вопрос о месте префикса t a - ,  но уже примеры ta § -t i-ta -r m w -a  и t a f i - t u - t a - S u i- a  указывают на то , что место этого префикса не совпадает с местом префиксов t e -  и tu -IO O ,3 . Вслед за префиксами t e -  и t u -  независимо от того , находятся ли они после t a g - ,  t e g -  или в крайнем положении, следуют префиксы ( e ) g - ,  t a - ,  (a ) jj-  и (u )tj- , например: t e - ( e )g - p u t ,t a g - t u - t a -  g a l- a , te  g-1 a /u-(a/u)h -h u t-u , t u - ( u ) i j - t a - g u l .Однако ( a ) lj-  и t a -  могут стоять и вслед за другими префиксами ближе к корню, например: (ajg-ka-(a)fr- h i r ,  t e - t a - ( a ) h - g u l ,  tu -  ( u ) fr - ta -g a l, a - ( a ) S -t a -( a ) h -h il- m a .Таким образом, из перечисленных четырех префиксов непосредственно после t e -  и tu -  стоят постоянно только (e )g - и (u )h -.После t i - ,  являющегося, по всем данным, вариантом t e - ,  находятся префикс ( i ) t - ,  встречающийся в интерпретированной комбинаторной форме t i-( i) t-ta h .4 . За ( e )g - и ( u )h -, опять-таки еще на одно место ближе ккорню, встречаются префиксы k a - , g a -(?)  t a -  и z a - , например: ( е ) S -k a -a -h e r -p i, t e - ( e ) g -k a -S u h -ta , ( е ) g - Ja - ( a ) le p , t u - ( u ) h - t a - g u l , t u - ( u ) h -z a - g u l. 99 100 101
99. Знак tah читается также tuh.100. В глагольных формах из одноязычных текстов t a -  встречается не только после префиксов t e - ,  t u - ,  но и на месте этих префиксов, см. ст р . 116, т а б л .12.101. Существование префикса За- не бесспорно: во-первых, потому, что не бесспорен глагольный характер слова eggaiep, в котором засвидетельствован этот префикс / с м .:  ь ,  е р , р .7 9 /; во-вторых, потому, что , если считать eggaiep глаголом, то наряду с его аналитическим написанием eg-ga-(a)iep возможно также и аналитическое написание eg-a-lep, eg-alep.



Ь. После к а - ,  t a -  и z a - еще ближе к корню располагаются а - ,  ( a ) h - ,  ( a ) S- и h - ,  например: w a -k a -a -p u -u t-tu  (корень ри -)*02 , 
t a -a -h a -w e t , (a) 8 -k a -(a )h -ty L r, t a -( a ) h - k u w - a t , z a -( a )  5 - 5 i - j a ,

(a ) S -t  a -h -h i1 -m a 105.Следует у ч ест ь , что префикс а £ - встречается после a -  ( a -a h -  
kan -w a); следовательно, его место не в одной группе с а - ,  а в группе, стоящей непосредственно перед корнем. Э то, очевидно, касается и префикса h - .6 . Формы a - ( a )k -ku n -w a» a - ( a)n - t a h - a ,  t a -a -^ a - w e t , a -n ^ -tl-u  и 
z a - ( a ) S - S i - j a  показывают, что место префиксов ( a ) h - ,  ( a ) n - ,  h a - , n -  и S i -  непосредственно перед корнем.Изложенная последовательность префиксов может быть наглядно представлена в виде следующей таблицы ( см. табл. 8 ) .В результате сопоставления ряда глагольных форм, отраженных в этой таблице, мы видим, что общее количество префиксальных мест при глаголе равно шести, но что примеров, когда бы все шесть мест были заняты, нет. Глагольная форма имеет большей частью два-три префикса. Однако, исходя из приведенных примеров, мы можем предварительно закрепить за рассмотренными префиксами определенное место по отношению к корню:на шестом месте от корня стоят префиксы ta S -  или t e S - ;на пятом -  t e -  или t u - jна четвертом -  ( е Э ^ и л и  ( u ) h - , или ( i ) t - ?на третьем -  к а - ,  или t a - ,  или z a -;не дальше третьего места -  S a -jна втором -  а -  или ( a ) S - ;на первом -  ( a ) h - ,  или ( а ) п - ,  или h - ,  или h a - ,  или а-,и л и51-.Этот порядок размещения глагольных префиксов оставался до сих пор незамеченным, так как из шести префиксальных групп, как у к а-

Ю З . О префиксе (а )5 - см . ст р . i l l .102. О префиксе wa- см. стр. 108, № 3.
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Таблица 8Классификация хаттских префиксов по направлению от начала слова к корню.
ш Группа префиксов Корень

▼ ITTО ПЛТТЙ
Суффик
сальная

часть6 5 4 3 2 I
X Л« 1 UJla

I t a g - t e - - - - - nuw - a2 t a g - t e - - t a - . - - nuw - a

3 t a g - t u - - t a - - - gill - a4 t  в б— ta / u - a/uh- - - - hut -u

5 t a g - t e - - - - - nuw - a

6 t a g - t e - - t a - - - nuw - a

7 t a g - t u - - t a - -  | - «u l - a

3 t e - e g - - - - put -

9 t i - i t - - - - ta ^ -

ТО t u - u h - t a - - - Sul -
I I e g- k a - a - - ^er - P i
12 t e - e S - k a- - - 6u^ - t a13 eg SaC?) — - ( a ) l i p -14 t u - u^- ta- : - - Sul -
15 tu- uh- za- - - Sul _
16 wa- ka- a- - pu -ut-tu
17 ta- a- ha- wet -18 za- ag- gi- ja _
19 a- ■fc- kun -wa
20 a- an- tah -a
21 ta- a- ha- wet _
22 ag- ta- - h- ь и -ma23 a- n - ti -u1“

za- a S— gi- ja -
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зано, одновременно бывают представлены только д ве-три, что,на первый взгляд , сильно меняет картину. Между тем последовательность размещения префиксов, за вычетом не представленных в каждом данном случае префиксальных групп, и есть та самая последовательность, которая только что приведена.При анализе глагольных префиксов в направлении от начала слова к корню могут остаться неучтенными префиксальные форманты, не попадающие в одну цепочку с префиксами, выясненными таким путем; так , например, п е р е д ( ф - , (J)n-, 8е- и другими не стоит ни один из перечисленных выше префиксов, п о э т о м у i n - ,  Зе- и другие остаются неучтенными. Чтобы восполнить этот пробел, необходимо проанализировать последовательность глагольных префиксов также и в противоположном направлении, т .е .  от корня к началу слова. Такое перемещение исходной точки анализа полезно также в целях проверки уже полученных нами результатов.Рассматривая порядок размещения префиксов в направлении от корня, мы получаем следующую картину:
1. Префиксы ( a ) h - ,  (е ) & - , h a - , ( a ) n - , ( i ) n - ,  п - ,с т о я твсегда непосредственно перед корнем, например: (а ) 8 -к а -( а )ь -  h i r ,  t e - t a - f a)h - f i j i ,  t e S - t a - ( a )h -h u t-n . а - (a)fr-kun-w a, t a - ( a)& -k u w -at, S e -(e )h -k u w -a t,  (a) S - ta -h -h il- in a , ta -a -fra -w e tI0 * ,a - (a )n-ta / u h -a n . a - ( a)n - t u h , (a)n - n e 8, a - ( a)n - t a h - a , a - ( a ) n -t e h , p i-C i ) n - nuw -at. p i - ( i ) n -n a 10^ , a - n - t l - i  (может быть, ( a ) n -t l - u ) , z a - ( a ) S - J i - J a .
2 . На втором месте от корня, перед префиксами ( a ) h -  и ( i ) n - ,  стоят префиксы * а -  и p i - ,  а перед префиксами ( a ) h - ,  (а )п - и п—  префикс а - ;  перед префиксом ( e ) h -  -  префикс бв- t  перед префиксом & -  -  префикс a S - t например: wa-ah- г ! heг ,  w a-(a)h -k u n , 104 * 106
104. Этот пример можно рассматривать и как ta -ija -a -w e t ( ? ) ,что, впрочем, маловероятно.106. Корень п а- nuw-a.
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|> i-( i)n -n u w -a tIO b , p i - ( i ) n - n a ,  p i- ( e ) n -n u , a -(a )h -k u n -w a, a - ( a ) n - t a h - a , a - ( a ) n -tu h , a - n - t l - u ,  S e -(e )h -k u w -a t, z a -( a )5 - 5 i -  J a .3 . Префиксы, стоящие на третьем месте от корня, перед префиксами wa- и p i - ,  а также перед е е -, нам неизвестны, так как соответственных примеров нет. Следовательно, о префиксах w a-, p i -  и 
8в- мы можем ск азать, что они находятся не ближе второго места от корня, но могут быть и дальше. На третьем месте от корня, перед префиксом а - ,  встречаются к а - и t a - ,  перед префиксом aS - стоит префикс z a - , например: w a -k a -a -p u -u t-tu , ta -a -h a -w e t, za -(a )  S - g i - j a .4 . па четвертом месте от корня, перед префиксами k a - f t a -  и z a - , встречаются ( a ) k - ,  (а)&*-, ( e ) S - ,  ( i ) S ,  u j j - и w a-, например: (a ) k -k a -tu ft, (a) S-k a -( a ) t i-h ir , (a) S- t a - z i l ,  (a) §- t a - ( a ) h - h il- m a ,
(e)S-ka-a-her-pi, te-(e) g-ka-Suh-ta, (i)S-ka-a-Suh, tu-(u)h-ta- 
gul, tu-(u)h-za-8ul, wa-ka-a-pu-ut-tu.Префикс wa- находится не ближе чем на четвертом месте от корн я, что определено здесь стоящим за ним префиксом к а - . Очевидно, также на четвертом месте следует поместить и префикс wa- из примеров w a -(a )h -z lh e r  и w a-(a)h-kun, где места второе и третье от корня можно считать незамещенными (то же, возможно, касается и префикса p i- )*5 . На пятом месте от корня, перед префиксом ( e ) S - , стоит префикс t e - ,  а перед префиксом (u)h—  префикс t u - ,  например: te - ( e ) g - k a - s u h - t a , te - ( e )  S-wau, t u - ( u ) h - t a - S u l , tu -( u ) h -z a - S u l .6 . На шестом месте от корня, перед префиксами t e -  и t u - ,  стоят префиксы ta g -  и t e g - ,  например: ta& -te-rm w -a, t a S - t u - t a - S u l-  а , t  е £-1 a/u- (a/u) |j-hut - u .Изложенная последовательность префиксов по направлению от корня к началу слова представлена в виде таблицы № 9. 106

106. Префиксы wa- и p i- t  возможно, являются чередующимися фор мами одного префикса, ср . варианты p i - i n - n a  ( < p i- ( i) n - n u w - a )И w a-n u p-p a ( wa-nuw -pa) ; CM. СТр. H i .
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Таблица 9
Классификация хаттских префиксов по направлению от корня к началу слова

№ TDvnna nD€чЗЬиксов - Корень глагола
Суффиксальнаячасть6 5 4 3 2 II a - (a)& - kun -wa

2 Se- (e )h - kuw - a t
3 (a)& - t a - - h - 3“ -ma
4 t a - a - h a - wet -
5 a - (a )n - tuh -6 pi- ( i ) n - nuw - a t
7 a - n - t l -u8 га - (a )£ - j a -
9 w a(?)- (a)& - kun -
10 Pi(?)- ( i ) n - nuw - a tI I a - (a)& - kun -wa12 a - (a )n - tulj -
13 a - n - ! tl- -u
14 S e (?)- (e )h - | kuw - a t15 га - (a)& - S i- Ja -
16 wa- k a - a - - pu - ( u )t - t u17 t a - a - 5«- wet -18 za - (a )g - S i - Ja _
19 (a )k (?) k a - - - tuh -

20 (a) S- t a - - - z i l -
21 t e - ( e ) g - k a - - - Su^ - t a22 ( i ) S - k a - a - - Suij -
23 t u - ( u ) h - t a - - - Sul -
24 t u - (u )& - za— - - Sul _

25 t i g - t i - ( i ) t - k a - - - nuw - a26 w a(?) k a - a - - pu 1 - ( u  )t —tu27 t e - ( e ) g - k a - - - Suh ! - t a28 t u - (u ) h - t a - - _ Sul | _29 t a S - t e - - - - _ nuw - a30 t a S - t u - - t a - - - gul - a31 te  g- ta/u  - ( a / u )h - - - |™ t -u
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Данные таблицы 9 подтверждают наличие тех же шести префиксальных групп при гл аголе, которые были выявлены на основаниианализа порядка глагольных префиксов по направлению от начала 107слова к корню1̂  .По данным анализа в направлении от корня к началу слова состав этих групп следующий:на первом месте от корня стоят ( a ) h - , ( e ) i j- , h - f h a - ,( a ) n - ,( i ) n - ,  n - ,  S i -на втором -  a - ,  a S -  не ближе второго -  p i - ( ? ) ,  Йена третьем -  k a - , t a - ,  za -  на четвертом -  ( a ) S - ,  ( e ) S - ,  ( i ) S - ,  (u)h- не ближе четвертого -  ( a ) k - , wa- на пятом -  t e - ,  tu -  на шестом -  t a S - ,  t e S - .В результате такого анализа было дополнительно определено место следующих префиксов:на первом месте от корня -  (e ) t j- , ( i ) n -  не ближе второго места от корня -  З е -, p i- ( ? )  на четвертом месте от корня -  ( а ) 5 -, (1 )3 -; префикс (a )S - оказывается, таким образом, и на втором, и на четвертом месте от корня (при анализе в направлении к корню он был зафиксирован только на втором месте); не ближе четвертого места от корня -  ( a ) k - , w a-.Из префиксов, место которых выяснено ранее, не повторяется только префикс За-.впрочем,о его сомнительности уже шла речь^®«Таким образом мы видим, что большинстве префиксов отражено в обеих таблицах и места их в обеих таблицах совпадают. Часть префиксов, указанных только в одн ой из таблиц, Г ( e ) h - , ( i ) n - ,  107 108
107. См. стр. 106, табл.8 .108. См. стр. 104, прим.101.Н О



( i ) S - J  не вызывают каких-либо сомнений, так как они, по-видимому, представляют собой варианты префиксов, приведенных в обеих таблицах (с р . соответственно ( a ) h - , ( а ) п - ,  ( е ) б -)  и место их поддается точному определению. Несколько сложнее обстоит дело с префиксами ( а ) к - ,  6е- и S a -» p i -  и w e -. Затруднения, с  которыми мы сталкиваемся, определяя место этих префиксов, заключается в * следующем: о префиксе Sa- мы знаем только, что он может стоять не дальше третьего места от корня, но не имеем данных, чтобы закрепить его за третьим, вторым или первым м е ст о м *^ ; о префиксах 5 е -, ( a ) k - ,  p i -  и wa- нам известно лишь, не ближе какого места от корня они могут располагаться ( S e -  -  не ближе второго; 
(а )к - и wa—  не ближе четвер того;p i - ,  если это самостоятельный префикс, то не ближе второго, если же это вариант префикса wa-310, то тогда не ближе четвертого места от корня).Префикс ( а ) к - , возможно, является вариантом префикса ( а ) £ - ,  который чередуется на четвертом месте с префиксом (и )^ -109 * 111 112, тогда и ( а ) к - , вероятно, нужно считать префиксом четвертой группы.На особом положении оказывается префикс (a )S -t  в таблице 8 он попадает на второе место, а в таблице 9 -  и на второе, и на четвертое. Здесь перед нами либо перестановка, вызванная неизвестными нам причинами, либо, может быть, явление омонимии*Подводя итог, мы можем предложить следующую группировку глагольных префиксов интерпретированных хаттских глаголов (см . та б л .10):

109. См. ст р . 104; как мы увидим ( с р .с т р . 121) префикс 5а- целесообразно поставить вместе с префиксом 3 i-  на первое место от корня.П О . См. ст р . 108, прим. 106.111. См. ст р . 122.112. См. стр. 123.
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Таблица 10Группировки г игольных префиксов? есто откорня П р е ф и к с ы
Место определено точно Место определено приблизите л ьн о *^I ( a ) h - , ( e ) h - ,  h a -, h - ,  ( a ) n - , ( i ) n - ,  n - to i-2 a - ,  ( a ) 5- § e -, p i -5 k a - , t a - ,  za - Sa-

4 ( a ) S , (t)S -,  ( i) iT -, (u )h - ( a ) k - , wa-

5 t e - ,  t u -6 t a S - ,  t e S -Последовательность размещения, предложенного для интерпретированных глагольных форм,нарушается только одним префиксом ( а ) § -* * ^ ф Очевидно, это размещение носит вполне объективный х а рактер. Оно может быть проиллюстрировано следующим минимальным количеством примеров (см .т а б л .11 ):
РАЗМЕЩЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ 
ПО ДАННЫМ ОДНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВОпираясь на глагольные корни и форманты, известные нам из билингв, мы оказываемся в состоянии выявить и привлечь для анализа ряд глагольных форм из одноязычных хаттских текстов****. Само собой разумеется, что в тех случаях, когда мы определяем глагольный характер слов по их формантам, а не по интерпретированным корням, лексическое значение этих слов остается неизвестным. 113 114 115

113. Т .е .  не ближе или не дальше какого места от корня данный префикс может стоять, см. стр. 105 и Н О .114. См. стр. 111,123.115. См. Приложение 2 .
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Таблица 11
Размещение глагольных префиксов

№
П р e ф И к С Ы Глаголь- Суффикс

6 5 4 3 2 1 НЫЙкорень
1 a - (a)h - kun -wa
2 a - (a)n - tuh
3 t a - a - h a - wet
4 a - n - t l 41
5 5 e- (e )h J kuw - a t
6 p i - ( i ) n - nuw - a t
7 (a)*- t a - - h -8 z a - ( a ) S - S i - ja
9 t a - a - ha- wet

10 z a - ( a ) S - S i - J a *
11 S e - (e )h - kuw - a t * *
12 p i - ( i) n - nuw -а  г * * *
13 wa- k a - a - - Pi -u ttu
14 t a - a - h l - wet
15 tu  (u )h - t a - - - S u l
16 z a - (a ) S - S i - ja
17 tu - (U)l)- z a - _ - 5ul18 (e)5- s a - a( ? )- - l i p x K X X

19 t e - < e)5- k a- - - Su& - t a
20 t u - (u)&- t a - - - Sal
21 ( i ) S - k a - a - - Suh22 (a )k - k a - - - tuft"
23 wa- k a - a - - pu - u t t u * *
24 (a ) § - k a- - (a)&-

'
K•H IHC

25 t  e - ( e ) S - k a - - - 5ulj - t a
26 ta S - t e - - t a - - - nuw -a
27 t u - (u )£ - t a - - - S u l
28 ta S - t u - - t a - - - S x l -a
29 ta S t e - - t a - - - nuw -aзо t e S - ta/u- (a/u )h- - - - tjSt -u

И З



Примечания к табл. И
х ( а ) §- также на четвертом месте * *  8е- не ближе второго места Ш  p i-  не ближе второго места

ХХХХ §а- спорно, см. стр.104.* ( а ) к -  не ближе четвертого места 
я я wa- не ближе четвертого места

я я я (a) S- также на втором месте
Тем не менее скудость наших материалов о хаттском глаголе не позволяет пренебрегать и такими данными-^. Однако ми должны постоянно иметь в виду, что примеры из одноязычных текстов гораздо менее достоверны, чем примеры из билингв, и что здесь возможны ошибки и прежде всего при определении глагольного корня. Так, например, если бы формы ta n iw a S , k a z z i j a ,  a n ta h a n , tu w a h S i, w a k a p u ttu , t e S k a S u h t a , ta h k u w a t, w anuppa, ahkunnuwa И Т .П . He имели неситского соответствия, мы легко могли бы принять за корень этих слов (соответственно) вм. niw -  wa§ или ( а ) § ,  вм. t a h  -  h a n , вм. wah -  S i ,  вм. pu -  put или tu ,B M . Suh -  t a ,  вм. kuw -  wat или a t ,  вм. nup (<“ nuw) -  p a , вм. kun nuw и т .д .  Такие ошибки сразу отразились бы на группировке пре- 116

116. Естественно предположить, что немалое количество хатт- ских глаголов продолжает оставаться вне поля нашего зрения, так как эти глаголы не имеют хотя бы примерных структурных параллелей среди глаголов, установленных в хаттской версии немногочисленных двуязычных текстов, гд е , разумеется, встречаются далеко не все существовавшие в хаттском языке глагольные форманты и типы глагольных форм.114



фиксов и не раз поставили бы нас в затруднительное положение. Поэтому за основу следует брать классификацию префиксов, полученную в результате анализа глагольных форм из двуязычных текстов. Группы этой классификации могут быть дополнены префиксами, засвидетельствованными в одноязычных текстах. Однако здесь требуется чрезвычайная осторожность, особенно в тех случаях, когда группировка префиксов из одноязычных текстов вступает в противоречие с группировкой префиксов, установленной по билингвам. Такое противоречие может быть вызвано ошибкой в анализе формы из одноязычного текста или же какими-то объективно существующими перестановками, причины которых для глагольных форм с этимологически неясным корнем выяснить едва ли возможно.
Принципы размещения глагольных префиксовВ качестве основы классификации мы можем пока принять следующую группировку префиксов, учитывающую как глагольные формы из билингв, так и большинство глаголов, выявленных в одноязычных текстах (см .т аб л . 1 2 ) ^ .Остановимся на некоторых замечаниях к таблице 12, обозначенных арабскими цифрами.

t .  Размещая префиксы интерпретированных глаголов ■, мы получили шесть групп, причем в шестую группу попали только префиксы t a S -  и t e § - .  При анализе префиксов неинтерпретированных глаголов в ту же шестую группу попадают также префиксы t a - ,  t e - ,  t i - ,  t u -  и некоторые другие. Так как t a S -  и t e S -  по своему значению (отрица- 117
117. Полный перечень рассмотренных глагольных форм см. в Приложении 2; см. также аналитическую транскрипцию в Приложении 3. Некоторые префиксы могут быть приняты лишь с известными оговорками, -  такие префиксы заключены в скобки и подробно рассмотрены в замечаниях к приводимой классификации (номера около префиксов соответствуют номерам замечаний). Префиксы, место которых у становлено по интерпретированным глагольным формам, подчеркнуты.
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ние при глаголе) не могут бить в одной группе с оптативными префиксами t e -  и t u -  и так как t a g -  и t e g -  всегда стоят в начале слова, причем часто перед префиксами t e -  и t u - f то мы имеем все основания выделить t a S -  и t e g - ,  а также их варианты t i g -  и tu S-U ®  из шестой группы и считать их префиксами седьмой группы. Однако не исключена возможность, что t a g - ,  t e g - ,  t i g - ,  t u g -  представляют собой не префиксы, а безударные отрицательные частицы, лишь графически слитые с глаголом.2 . Префикс шестой группы и - встречается в двух поврежденных и потому сомнительных примерах: ii-tu-w aa / " . . . . /  ( 4 5 ,1 6 * ^ )  и iS(?)-du-ii-w a-x-x  f . . . , ]  (5 2 , о б . , 2 2 ).3 . П р е ф и к с ^ - (шестая-четвертая группа?) засвидетельствован В словах a t - t e - e - i h - g u - l i  (1 8 ,1 3 ) , a t-£ a -w a a - a l- w a a - l a - a t  (20, о б .,  8 ) ,  a .t - k a - m a - a - r i  (5 2 ,2 5 ) . Анализ первого слова затруднителен -  может быть, это сложный глагол с корнями t e h -  и g u l - ;  может быть, здесь корень t e h - ,  тогда(a)t-te h  скорей всего из (e^ i-tih  (с р . замечание 9 ); если же корень только g u l - ,  тогда ( ф -  здесь следует рассматривать так же, как в других случаях,которые можно анализировать следующим образом:(a)t- (шестая-четвертая группа), -к а  (третья группа), m ari (корень + суффикс- i ? ) ,(a|t- (шестая-четвертая группа), -ha (вторая группа), -w a iw a ia t  (удвоенный корень + суффикс - a t ) .4 . Префикс пятой группы и - встречается в глагольных формах 
u-uh-k&i-ti-i-u (7 5 ,6 ,2 3 ;7 7 ,1 ,6 )  и очень сомнительной форме 
u-uq-qa-waa-ar-wuu-u (1 ,1 7 ,5 1 ) ; может бы ть,и  -  протетический гласный.

5. Префикс третьей группы te- встречается в ta-ha-at-te- 
n/ii-i-it7(75, об.5)и  ta-ag-te-ja-ja (80,9,10). В первом слове 118 119

118. См. с т р .119-120.119. Большинство одноязычных ,пекстов взято из кив, ХХУШ; в ссылках кив, ХХУ1П опускается и непосредственно указывается номер текста, а затем строки.
TI7



неясно, где корень, -  не исключено, что te  входит в корень. Во втором слове t a - a S -можно рассматривать как два префикса (соответственно пятой и четвертой группы), тогда t e -  является префиксом третьей-первой группы, но можно считать, что ta - a S -представ- ляет собой префикс t a S -  (шестой г р у п п ы т о г д а  t e -  попадает в пятую группу, где он отражен в примерах из двуязычных текстов.6 . Префикс третьей группы zu- засвидетельствован только одним примером iS-te-e-ik < ->zu-u-li-e-el (9 8 ,Ш ,1 5 ), гд е , может быть, мы имеем дьа слова i5-te-e-ik и zu-u-ii-e-ei; возможно, оба эти слова не представляют собой глаголов или же глаголом является только zu-u-ii-e-ei; если рассматривать приведенный пример как глагольную форму, то не исключено, что zu- возникло в результате
Т2 Тчередования с tu- .7 . Префикс второй группы и - встречается в нескольких глаголах: te-du-u-waa-a-aS (15, о б .5), te-du-rf-wa-a-ah (15, о б .24), 

te-du-\l-ar-r/u. .. J  (52,41), eS-tu-u-pu-un-tu (75,6)120 121 122,
iS-te-e-ik^-^zu-u-li-e-el (98, 111,15), du-il-ha-a-nu-un (52,4).В первых четырех случаях присутствие и , возможно, вызвано фонетическими условиями (перед w и p ) j о сомнительности анализа пятого слова уже шла речь (см . замечание 6 ) ; неясен и корень последнего слова, им может быть и tuh -  тогда префикс второй группы и - отпадает.8 . Гласные i  и е стоят после слоговых знаков, оканчивающихся на соответственные гласные; такое написание может быть вызвано непоследовательным характером орфографии, тогда i  и е не являются префиксами.9 . Ассимиляция п следующему согласному -  явление, широко распространенное во многих языках, в том числе и в древневосточных, поэтому префиксальные формы первой группы (a)t^ (a)zr, ( i ) z - B

120. См. ст р .1 0 3 ,105.121. См. стр. 62,122.
122. См.: ь , нп, р.75.
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глаголах e S - k a -a -a d -d a h -h i (5 9 ,1 5 ) , t e - e - k a - a - a t - t a h - h i  ( 5 9 ,oS. 5 ) , t a - b a - a - k a t - t e - e h  (7 2 ,1 4 ) , / i7 t-w a a - a - h a - h a - a z - z i - e l  (2 2 ,6 , 8 ) , w a - a - p i - i z - z i - i i  (15 ,3) и т .п .  следует рассматривать как фонетический вариант префиксов (а)п-, in -^озникший в результате полной ассимиляции п следующему согласному; префикс а я - ср . 
a m -p u -d -u t-tu  (7 5 ,8 ) также вариант префикса (а )п - (в результате частичной ассимиляции п последующему губному р )или  двух префиксов а - п -  ( ? ) .10. t i - ,  отнесенное к первой группе префиксов, встречается только в  одном примере, поврежденном и очень неясном:z a - a S - t i -  
u<—>ta h ( 23,  15). Здесь z a - — префикс третьей группы,aS- -  префикс второй группы; если ta h  считать корнем, то форманты 
t i -  и и— попадают вместе (?)  в первую группу, но не исключено, что корнем является t i - u ,  а не ta h , тогда сам собой отпадает префикс первой группы t i - .11. Присутствие префикса к - в первой группе вполне возможно, поскольку к графически чередуется с h , но все же к здесь сомнительно, так как засвидетельствовано только одним словом tu k zik  (5 , 10); хотя это слово и из двуязычного текста и значение его ясно ( =  н ес. т а и 8 га 'у п а л ,у п а л а ') , однако его анализ спорен: А.Камменхубер*^ рассматривает tu k zik  как t u - k - z i k  и считает корнем zik  (тогда к действительно префикс)', но корнем этого слова может быть и tu k -^ 4 .

В замечаниях к таблице 12 мы касались отдельных сомнительных форм глагольных префиксов.Раосмотрев некоторые ограничения, распространяющиеся сразу на несколько префиксов, можно достичь дальнейшего упрощения классификации.То обстоятельство, что в одну группу попадают вместе соответственно префиксы tag, teS, tig, tuS; ta, te, ti, tu; Se, Su; 123 124

123. Cm. Kh, phb, p .I2 I

124. См.стр. 82-83.
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( a ) 8 , ( e ) S , ( i ) g ,  ( u )S ; ( a )h , ( e )h , (u )h ; ( i ) t ,  ( u ) t ;  (a )p , ( i ) p ,  
(u )p ; t a ,  t u ;  za , z i ;  p i ,  pu; (a )h , ( i ) h ,  (u )h ; S i ,  Sa, НЭВОДИТ на мысль, что основное значение в префиксе имеет согласный, агласный либо вовсе не несет никакой смысловой ( т .е .  грамматиче-125ской) нагрузки, либо его значение второстепенноЛля t a S , t e S , t i S ,  tu S  это подтверждается двуязычными контекстами, из которых видно, что данные префиксы, независимо от различия в гласном, выражают отрицание при глаголе и , следовательно, являются вариантами одного форманта.

В таких префиксах, как, например, aS, eS, i§, uS или a h , eh , 
ih, uh и других, гласный звук, как правило, зависит от того , каким гласным оканчивается предыдущий знак. Повторение гласного здесь скорей всего явление чисто графическое. Это подтверждается написаниями, в которых нет повторения гласного и согласный выступает самостоятельно, например te-talj-za-Su-u-la (8 0 , об. ,2 4 ) , в аналитической транскрипции -  te-ta-h-za-Sui-a, ср . с te-e- 
ta-ah-Su-ri-ul (П 2 , Ш , 5 1 ) ,  в аналитической транскрипции -  
ti-ta-h-Sui. Единичность написаний этого рода связана с особенностями клинописи: в ней преобладают знаки типа "гласный -+■ согласный" или "согласный •+■ гласный*, а знаки типа "согласный + -гласный +  согласный" немногочисленны. Но и единичные написания приведенного типа подкрепляют предположение, что носителем основного значения в префиксах служит согласный, который, по-видимому, может стоять один или же сочетаться с любым гласным*2®. Следовательно, в шестой группе (e)S H(j)S; ta, te, ti и tu являются вариантами; также следует считать вариантами: в пятой г р у п п е -Se и §и, 
ta, te, ti и tu, В четвертой rpynne-(a)h, (e)h, и (u)h; (a)k, 125 126

125. xh , p h b , s-116. -  Автор приводит высказывание Э.Лароша в 
r h a , x l v i , р.41  о том, что колебание окраски гласного большей частью не имеет сколько-нибудь существенного значения.126. С м .: стр.101 , прим-. * .
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(1)к И (u )k t (a)p и ( i) p ; ( a ) 8, (e )S f ( i) 8  И (u )S; ( a ) t ( ? ) ,  ( i ) t  
в ( u ) t ; в третьей группе - t a ,  te ( ?)  и tu* s a , s i  и z u (? ) ; во второй группе - ( a ) p , (i)p  и (u)p? pi и pu; ( a ) 8 и (u)S* в первой группе - h ,  (a )h , Ci )& И (u)£; n , (a)n и ( i) n ; Si и Sa.Вместе с тем нельзя ск азать , чтобы гласный был совсем безразличен или подчинялся бы всегда чисто фонетическим условиям. Так, в шестой группе гласные а и и не сочетаются с согласным S в только в одном случае с согласным t*  ta -h a -a S -tu -u g -tu -u l (ХУЛ 28 , П ,3) и tu -te-w aa- j a  (8 0 , 16); в пятой группе гласный а не сочетается с согласным 8 и лишь в редких случаях сочетается с t ,  например: wa&- t a - a h - t а -а S-ku-un-ni (52, 12, 14), te -t a h -s a -S u -u -la  
(80, об. ,24), te -e -ta -a -a p -ta -t ju -u l (XVII 28, II,21).В третьей группе, наоборот, в сочетании с t  и s преобладает гласный а ; огласовка на и известна только в четырех случаях:
/ I . .  ./ tu -u ^ -tu -p a -a S -ta  (89,1,15), ta -h a -a S -tu -u 5 -tu -u l (XVII 
2 В , 11,3), e6-ta -a-a k -tu -w ee-e n -t/ii?/  (81,11,6), tu -u 8 -tu -u lj-£ i-  i i  ( ш ,  7 ,8 ) ,  причем в трех из них может быть вызвана фонетическими условиями (начальным согласным корня р , *  или же коренными гласным и ). Связано ли с относительным постоянством гласного какое-либо грамматическое значение, и какое именно, -  пока сказать трудно.Представляют ли собой сочетания гласного с данным согласным (например, ah, an, ар, aS) и данного согласного с гласным (например, ha, па, pa, Sa) равнозначные префиксы? На этот вопрос нельзя дать общего ответа. Судя по материалу, которым мы располагаем, пары префиксов ап и па, ah и £а, ар и ра, входящие в одну группу, могут быть вариантами одного префикса, а а8 и Sa, ig  и Si, входящие в разные группы, вероятно, различные префиксы.В специальной общей оговорке нуждается вопрос о префиксах, состоящих только из гласного. Относительно бесспорен только префикс а^ так как можно привести несколько примеров, когда он не зависит от специфических условий клинописной графики; в остальных случаях отдельно стоящие гласные либо являются протетически-
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ми, либо представляют собой результат особенностей графики /ср., 
например, стоящие в одном контексте ta -a S -te -n u -d -w a  (II 2 , ш ,  
40) С t а - а § -1 е -е -ta -n u -d -w а (II 2 j 1 1 1 ,4 1 ), C / l/ e - i p - t a h - l j u -  
u l  (XVII 28, II,21) C t e - e - t a - a - a p - t a - h u - u l  (XVII 28, II,2 1 ) .  
Можно привести и другие примеры: t e - e - t a - a i j - S u - d - u i  (II 2 , ш ,  
5 1 ), te -d u -d -u t-lju -r u / " .. .J (52, об. 3 3 ), i S - t e - e - i k < - > z u - u - l i -  
e - e l  (98, III, 15), t a -h a - a -k a t- t e - e h  (7 2 ,1 4 ) , e S - t a - a - a k - t u -  
wee-e n -t / u ? /  (8i, n,6) и т.д./. Такого рода гласные остались, 
разумеется, вне таблицы префиксов; в аналитической транскрипции 
их присутствие обозначено знаком долготы над непосредственно пред
шествующей им гласной.

Наконец, следует учесть установленное в хаттском языке графи
ческое чередование k/h и t / J ^ .  Оно, несомненно, встречается в 
префиксах и позволяет считать префиксы к и | ,  как и префиксы, 
входящие в одну и ту же группу и состоящие из сочетания этих со
гласных с гласными, например, ак и aij, uk и uh и т.п., вариан
тами ОДНОГО префикса, ср. ak-ka-tu-uh (II 2, 111,46) И waa-ta- 
afr-1a-aS-ku-un-n 1 (52,12,14) d-uq-qa<->wap-ar-wu11-u (I 17, ш ,
51) И / * .. ./tu-uh-tu-pa-aS-ta (89,1,15); te-lk-za-Su-u-la (75, II, 
16)и 1S-te-eh-fri-il-lu (88,4).

Префиксы ta, za и другие, входящие в одну группу, также можно 
рассматривать как варианты, ср.:

waa-ah-ta-aS-ku-un-/ril?7 (52,22) и te-tafr-za-§u-u-la (8 0.06.П, 
24); tu-uh-ta-Su-ul (4,17) и tu-uh-za-Su-ul (4,17)и Т.д.

Подытожив все сказанное, мы получим следующий (значительно 
упрощенный) перечень префиксов по группам(см.табл.13).

Вполне возможно, что этот перечень не является полным и 
окончательным и что в группировке есть некоторые неточности. Од
нако сама идея группировки хаттских глагольных префиксов, на мой 
взгляд, может считаться доказанной. 127

127. См. стр. 62.
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Таблица 13

Группы префиксов*б 5 4 3 2 It x S - ,t x - ,
wa-

tx-, 
Se/u -

&А-»( * ) « - .
p-f

wa-

ka-,
t/za-

a-, ja-,(a / u )§ - ,Su-P -
&Л-» n“ » 8a/i-

*В  данной таблице и в аналитических написаниях’ х ’ обозначает возможность подстановки любой гласной ( а ,  е ,  i  или и }; в тран с- литерацииV обозначает неясный знак.Группировка префиксов, учитывающая как интерпретированные,так и неинтерпретированные хаттские глагольные формы, кажется гораздо менее последовательной, чем группировка, учитывающая только интерпретированные формы. Тогда как при группировке префиксов интерпретированных форм одновременно в двух группах встречаются только префиксы (а)£- (во второй и в четвертой, ср . с т р . Ш ) ,  а также (x ) h -  (в первой и четвертой, ср . "чередование"(a)h-/(e)ij-/ / ( i) h - / ( u ) ij-  ) ,  в группировке префиксов, учитывающей также и неинтерпретированные глаголы, одновременно в двух группах оказываются также префиксы t x -  (пятая и ш естая), Su- (пятая и втор ая), а префикс, состоящий из гласного + 8 , попадает одновременно даже в три группы (в шестую: (е/1)Й -;в  четвертую: (х)Й - и во вторую: 
(a/u)S-).

Э то, очевидно, результат нашей неосведомленности относительно ряда явлений хаттской грамматики. Вполне возможно, что известный внешний разнобой в классификации, выражающийся в повторении одних и тех же префиксов в разных группах, вызван тем, что префиксальные системы различных видо-временных форм или глаголов разных типов (допустим, переходных и непереходных, -  типы хаттских123



глаголов нам не известны) накладываются друг на друга. Ведь заведомо следует допустить, что префиксы глаголов, различающихся по виду, времени или типу, могут частично не совпадать и что даже префиксы, общие для таких глаголов, могут размещаться по-разноф .Там, где лексическое значение хаттских глаголов ясн о, противоречий при классификации глагольных префиксальных формантов, как мы видели (с р . ст р .1 1 2 ), почти не возникает. Это объясняется, очевидно, тем, что в этих случаях перед нами однородные формы, (например, повествовательные).
Значение глагольных префиксов и префиксальных группЕстественно, что при определении значения отдельных префиксов и префиксальных групп нужно опираться исключительно на лексически ясные глагольные формы и классификацию их префиксов.Выяснить значения префиксов не менее трудно, чем их классифицировать. Нам уже приходилось касаться вопроса о значении некоторых префиксов, когда речь шла о дифференциации префиксов teS- и t u S - ,  с одной стороны, и сочетании префиксов te+(e)S и tu+ ( u )S ,c  другой (такая дифференциация может быть осуществлена только на основе смыслового критерия). Этот вопрос не вызвал особых затруднений, так как значение обоих префиксов, префикса отрицания ta§-/teS-/tiS-/tug- и префикса оптатива te-/tu-, подтверждается достаточным количеством хаттско-неситских соответствий.Но, к сожалению, из всех хаттских префиксов только эти два могут считаться бесспорно интерпретированными. Значения, предложенные для ряда других префиксов, далеко не так несомненны, а для большинства префиксов еще вообще ничего не предлагалось.Намеченная выше классификация глагольных префиксов может в дальнейшем в какой-то мере облегчить их интерпретацию, так как трудно допустить, чтобы при глаголе определенного времени, вида или типа оказались в одной группе, например классные и локативные показатели или же показатели числа и наклонения.124



Вместе с тем мы, конечно, не можем определить значение той или иной префиксальной группы, если не знаем значения хотя бы некоторых префиксов, входящих в эту группу.Поскольку вопрос о классификации префиксов по месту до сих пор не ставился, то и значение префиксов определялось независимо
ТО Оот занимаемого ими местаА .Прежде всего были выявлены отрицательные и оптативные префик- ся ( t a g - ,  t e S -  и te -, t u -  ) .  Затем для выяснения значения хатт- ских префиксов отыскивали показатели, соответствующие неситским формам времени, лица и числа. Таковыми, как уже говорилось, были признаны префиксы ^  (показатель прошедшего времени), t a -  и , может быть, чередующийся с ним t u -  (3 -е  л .е д .ч .  м у ж .р .) , 8е- (3 -е  л .е д .ч . ж е н .р .) ,  a S / e S - (3 -е  л . м н .ч .) ,  u S -  (1 -е  л .м н .ч .) ,  u t -  (2 -е  л .е д .ч .(? )  и м н .ч .) * ^ .Этим,собственно,и исчерпывается небольшой перечень префиксов, считающихся интерпретированными. Сюда еще нужно присоединить гипотезу Э.Лароша о том, что отсутствие префиксов характерно для повелительных форм г л а г о л а ^ , а также имеющиеся указания на наличие в глаголе направительных элементов t a - / t u -  (Э.Форрер и А.Камменхубер) и указательных элементов п - (Э.Ларош) ч а - (Э.Форрер и Э.Ларош), а также локативного к а - (Э.Ларош ). Следует еще учесть брошенное вскользь замечение Э.Лароша о том, что можно переводить фр. 1 е(??) (здесь контекст вынуждает Э.Лароша приблизиться к не разделяемой им точке зрения З.Форрера, рассматривающего h -  как префикс объекта; А.Камменхубер считает, что префиксы 

t a -  (м уж .р.) и S e- (ж е н .р .)  могут служить показателями лица как субъекта, так и объекта). * 129 130
’ 128. См. ст р . 94-97.129. Префикс u t - ,  предложенный на основании спорных форм, остается пока недостаточно ясным.130. См. стр . %  и 100.
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Проверим, выражены ли время, лицо и число указанными формантами, все ли эти категории свойственны хаттскому глаголу и не присущи ли ему такие категории, которых нет в неситском?Действительно, в ряде случаев префикс h -  встречается в глагольных формах, переведенных на неситский язык прошедшим временем. С особой наглядностью префикс h -  как показатель прошедшего времени выявляется, казалось бы, из сопоставления форм a S -k a -h -h ir  — н ес. m an ijah h ir '/они/ распределили* и e S -k a -h e r -p i «в н ес. tapartjaw enim a 'fun) назначаем ', '/мы/ назначим', где впервом случае есть префикс h - ,  и в неситском -  прошедшее время, а во втором случае префикса h -  нет, и в неситском -  настоящее время.Однако другие примеры ставят такую интерпретацию под сомнение. Это -  w a-h -zlh e r = н е с .  mun/natten?7 'спрячьте( ? ) ' ;  t e - t a - h - 8 5 l«  =s н ес. anda tarn eSkiddu*пусть в п уст я т '; te S -ta - lj-h u t-u  *  н ес. l i  n in ik t a r i  'пусть не д вигается'; ta -h a -a e t  =  н ес. ЙаттаШ- .la z i (значение неизвестно). Здесь в хаттском всюду присутствует префикс h - ,  но в неситском в первых двух случаях повелительная форма, а в третьем -  запрещение, выраженное сочетанием отрицания 15 с 3-м лицом единственного числа настоящего времени (медиопас- си в); для неситского глагола Sa m m aiiijazi форма 3-го  лица единственного числа н а с т о я щ е г о  времени очевидна.С другой стороны, есть случаи, когда неситским претеритом переведены хаттские глагольные формы, в которых отсутствует префикс h - ,  например: a -n -tu h  « н е с .  da&naza '/Ьц/' взял се б е ';р а 1 а  a -n -ta h -a  *  н ес. natkan anda d a iS  'и /оц/ ИХ ПОЛОЖИЛ*; wa-nup- ра *  н ес. p a it ta S  '/онц/ пошла'; p i-n-n uw -at =  н ес. p a it t a S  '/она)  пошла'; a -n -te ij з= н ес. * e te t  '(он) построил*.Такиг образом, претериальный характер хаттского префикса £ -  вызывает серьезные сомнения. Очень может быть, что более правдоподобным окажется предположение Э.Форрера о том, что этот префикс является показателем объекта. Действительно, при большинстве хаттских глагольных форм, содержащих h - ,  имеется дополнение 
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(собственно, даже при в с е х , за исключением te S -ta -^ -h tx t-u  ж  н ес. 15 n in ik t a r i  'пусть (он) не д ви га ет ся ',ч т о , может бы ть,следует отнести за счет неточности неситского перевода). С другой стороны, хаттские глагольные формы без h -  часто не имеют дополнения; однако полной последовательности мы здесь не наблюдаем ( с р . , например, n lp -u -p e  *  н ес. ija w e n ia a S  'и  их сд ел аем '; j a - e  =  н е с. n aS Si piw eni 'и  их ему дадим '; aSahpi t a S - t u - t a -  S u l-a  ж н ес. idalumakan anda 1ё t a r n a i  'пусть (он) не впустит З Л О ' ) .Так как примеры, приведенные с целью показать, что и при глаголах без префикса h -  может быть дополнение, переведены в н есит- ском настоящим временем, то не лишено правдоподобия предположение, что h -  обозначает объект только в прошедшем времени; однако этому противоречат уже приведенные выше примеры w a -h -z lh e r , t e - t a - h - S u i  и др.В глаголах, переведенных в неситском 3-м лицом единственного числа мужского рода, нередко встречается префикс t a - ,  но почти столь же часто он отсутствует: с р . , например, a -n -tu h  «  н ес. da&naza '/оц/ взял с е б е ';  а-п-пей  «  н ес. d a iS  '/Ьц/ положил'; a-yj-kun-wa =  н ес. auS/fcamankan/'/оц/ видел е г о ';  a -lj-k u n (n )-u - wa а  н ес. auStan '/'он/увидел е г о ';  wa-h-kun н ес. a u S ta t '/о н (а)/  увидел(а) э т о ';  a -n -te b  ж  н ес. w etet '/оц/ построил* и др.При определении значения префикса t a - ,  может быть, следует предпочесть гипотезу Форрера о его направительном (локативном)т о тхарактере .  В некоторых случаях хаттские глаголы с префиксом t a -  переведены неситскими глаголами с приставкой anda 'в н у т р ь ', например: t e - t a - h - S u l  ж  н ес. anda tarn eSkiddu 'пусть ^oi\) вп у- 131
131. Относительно глагола t u - h - t a - S u i  А.Камменхубер колеблетс я , допуская для t u -  либо значение 3 -го  лица мужского рода, либо направительное значение.
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о т и т '; t a S - t u - t a - S c i l - a  =  н ес. anda l e  ta r n a i 'пусть не вп усти т'; ta -n iw -a S  н ес. anda S 8 z i ' (ъъ) находится / в ц у т р ^ '; p iw il iSnaru. ta S -te -ta -n u w -a  =* н ес. idaluSwakan U К U -a8 E - r i  anda 15 a i z z i  'злой человек пусть не войдет в дом*.Очень наглядно сопоставление контекстов aSah ta S -te -n u * -a  *=» н е с. nuwakan id a lu S  х -х  15 w izzi*злой(??) пусть не ВОЙдет'и p e a il  iS n a ru  ta £ -t5 -ta -n u w -a  =*s нес. idaluSwakan U К U-a8 E - r i  anda le  w iz z i 'злой человек пусть не войдет в д о м '. Здесь значение ' в 1, 'внутрь' для t a -  определяется с особой ясностью.Есть и другие факты, подтверждающие локативное значение ta / u -, с р . , например, . .  ./ te S -ta / u -h u t-u  »  н ес. pedi duwanna duwan- 
na le  n in ik t a r i  • на месте там и. здесь пусть не двигается'; 
tu - fc - t a -S u l  w ap ize l = H e c .h e u S a S S i Е G I  H-an ta rn a S  '^OH^ послал за ним ливни*. Весьма существенно отсутствие таких глагольных форм, где бы префикс t a -  не мог бы с легкостью интерпретироваться как локативный показатель.Значение 3-го лица женского рода для 8е- установлено на основании сопоставления с t a -  (с р . глаголы ta-h-kuw -at и 8e-h-kuw- a t ) .  Но так как t a - ,  по-видимому, не является показателем лица, то и для 8е- это значение о т п а д а е т *^ . Зато есть данные, выявляющие для Зе- значение направления 'к  чему-либо* (примерно как у t a - )  или 'вокруг чего-либо' (типа русской приставки " о - " ,  например 'окружить', 'о х в а т и т ь ') , ср . Se-tuk-a'8 «  н ес. n aSSi k a tta n  t i j a t  'и она к нему с о ш л а t upi  tauwa 8e-£-kuw -at »  нес* 
eptan na^Saraz eptan weritemaS 'охватил его страх, охватил его ужас' .Как форманты лица и числа (субъекта) Э.Ларош рассматривает также префиксы а 8 - , е8- и и §-. Однако анализ показывает следую- 132 133

132. Не говоря уже о том, что наличие категории рода в хат т- ском пока еще вообще ничем не подтверждается.133. Женский род только в переводе, так как подлежащее -  "богиня Хапанталия".
128



щее: префикс a S - соответствует как 3-му лицу единственного числа 
( a S - t a - z i l  =  н ес. u a i '/оц/ плачет’ ; a § - t a - h - h il - m a  — H0C .  
iShuwaS *{ohJ  насыпал ' ) ,  так и 3-му лицу множественного числа ( a S -k a - h - h ir  =  н ес. m an ija h h ir '/они/ распределили’ ) ;  префикс 
e S - / i S -  соответствует 3-му лицу единственного числа ( iS - k a -S u h  =  н ес. pahSaru 'пусть / о ?/  охран яет', te -e  § -k a -§ u h -ta  =  н ес. ^sjLsaru 'пусть /о^/ о хр а н я е т '), I -му лицу множественного числа 
( е S - k a - h e r - p i =  н ес. tap arijaw enim a f e u f назначим') И 3-му лицу множественного числа ( t e -e S - p u t  =  н ес. aSandu 'пусть /они/  буд у т '; te -e S -p u  =  н ес. adandu 'пусть /он!л/ Съедят'; е S -S a -a le p  =  =  н е с./k j^ S an  memir '/ ohij/  так ск а з а л и '); п р е д к е  u S - соответствует I -му лицу множественного числа (G-S-Sa =  н ес. пап s I  G^-ahhwen '/мы/ благоприятно предсказали'; u S-h aS *  н ес./ 1 . .  ,/вп '/мы/' ♦ прошедшее время, u S - S e - S a - l i l  =  н е с. / Т . ^ п L '/мы/' + настоящее время).Отсутствие последовательного употребления префиксов a S - ,  е § - ,  i S - ,  uS- как показателей лица и числа субъекта можно продемонстрировать наглядно ( с м .т а б л .14). Таблица 14Употребление префиксов а б - ,  e S - ,  i S - t uS-

Префикс Единственноечисло МножественноечислоI -е  лицо 3 -е  лицо I  -е лицо 3 -е  лицоa S - - 2 раза - I  разе 8—/  i  S— - 2 раза I  раз 3 разаu S - - - 3 раза -
Таким образом, мы видим, что пока нет достаточно убедительных причин рассматривать префиксы a S - ,  eS--, i S - ,  u S - ,  а также префиксы t a - ,  §e- как форманты лица или форманты числа субъекта (других префиксов лица и числа тоже выявить не у д а ется ). Но, е сли для t a -  и 5е- есть факты, подтверждающие их локативное значение, то для a S - ,  e S - ,  i S - ,  u S - мы такими фактами не располагаем.129



Наш материал наталкивает, однако, на мысль, не являются ли эти префиксы при переходном глаголе показателями числа объекта, причем а 8- обозначает множественное число, a e & -/ iS -  и и 8—  един-
 ̂ ТЗД ственное число объекта :

waShapma eSwur aS-ka-h-hir —  H6C.D I N G I R®®5 К U RmeS 
manijahhir'боги распределили страны*аЙ-ta -h -h i l-m a  Semunamuna «= н ес. iShuwaS SamanuS • ОН насыпал камни фундамента' ;anna e S -k a -^ e r-p i —  н ес. manat taparijawenima 'и когда МЫ это назначим';

kanaju watatjazi wahtu pala aSahdu lezziwatu lepinu pala 
lepazizintu inta te-eS-pu =«= н е с. H D L-lu88a U К U-ай 6 §A 
D A # ® 5.3u D U M U®®8. ^  E R E  И®®8 UZUG E 5 P U 
M U § E N&i , a  К A5A^1 ,a  QA.TAM.MA adandu 'пусть ПТИЦЫ И ЛИ

СИЦЫ съедят силу злого человека, а также /силу) его жен, его сы

новей и вои н ов';

wazzariunpl te-eS-ka-8uh-ta «* н ес. N A M.L U.U L frLU-ma /pa/hSaru 'пусть /оц/ защитит человечество';u S - Йа =  н ес. nan S I  G5-ahhwen 'и (щ )  ему благоприятно предсказали*.В последнем примере объект отсутствует, но за приведенным глаголом, по-видимому, следует прямая речь (с р . в неситской версии частицу прямой речи w ar), которая, возможно, должна рассматриваться как объект при глаголе u 5 -fa . То же, очевидно, нужно сказать и о цитируемой прямой речи после глагола ей-йа- a i i p  и, может быть, также и после ай- t a - z i i .  Контексты, содержащие гла- * 130
134. Мы бы скорее могли ожидать совпадения значения a s -  и е й - , так как чередование ай/ей засвидетельствовано такими формами, как айктг и е Й»тг, а вполне убедительными фактами чередования ай/ий мы не располагаем; суть фонетического явления, с которым мы здесь сталкиваемся, остается неясной.
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голы u 5 -5 a и u S - S e - S a - i i i ,  очень сильно повреждены и не имеют135никакого значения для предложенной точки зренияИтак, разобранный нами материал не позволяет пока выявить среди префиксальных формантов показатели числа субъекта, лица или времени. Предположение Э.Лароша о том, что формы без префиксов являются повелительными, тоже не всегда подтверждается (даже для2 -го  лица, где трудно ожидать появления каких-либо описательных форм), например: n lp - u -р ё  (корень n ip - )  ~  н е с. ija w e n im a S  '/мы/ сделаем и х ';  j a - e  (корень j a  ) =  н ес. n a S S i p iw e n i 'и  ИХ ему дадим1; вместе с тем есть хаттские глаголы с префиксами, переведенные неситской повелительной формой, например: w a -t i- z lh e r  == =  н ес. m un^natten^ 'сп р я ч ьте '; iS-keT-Suh =*= н ес. p ah S a ru  'пусть ( V  охраняет'; p i - l n - n a  ( n a < n u w -a ; корень nuw ) =*= Hec.nammat pandu 'и затем пусть (ъж) пойд ут', и другие, не говоря уже о формах С префиксом t e - f как t e - t a - l j - S u l  =  н ес.ап ^ а ta r n e S k id d u  'пусть /оц/ вп усти т'; te-|ej^-put =  н ес. a& m du 'пусть (ош ) будут' и т .п .Следовательно, пока в хаттском глаголе можно обнаружить только префиксы наклонения ( t e - ,  tu -) I3 6  объекта ( h - ) ,  может быть, числа объекта ((a)S-, (e)S-, QL)g-, (и)5-), некоторые префиксальные локативные показатели ( k a - ,  § е - ,  t a - )  и формант отрицания ( t a 8 - ,  t e § - ,  t i S - ,  t u S - ) .
135. Конечно, тех нескольких глагольных форы с префиксами а £ - , ей- i S - ,  и ё—, которыми мы располагаем, для сколько-нибудь окончательного суждения об их значении слишком мало.136. С префиксом t u -  есть известное затруднение: в примере t a S - t u - t a - S u l - a  *= н ес. anda l e  t a r n a i  'пусть { ohJ  не В П уС Т И Т  з л о Ч и - бесспорно является префиксом пожелательного наклонения, но t u -  в tu -w a h -S i  =  н ес. w a ta rn a h tji доверяю е м у ', а также В t u - h - t a - S u l  *  HOC. n u S S i E G IR -an  t a r n a S  'он ПО СЛ ЭЛ  за ним' и т .п . неясно (см .п р и м .138).
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Мы видим, что хотя приемы анализа Э.Лароша и А.Камменхубер более строги, чем приемы Форрера, и им глубже удается проникнуть в тексты и лучше их интерпретировать, тем не менее предположения Э.Форрера, касающиеся отдельных вопросов грамматической структуры хаттского языка, в ряде случаев еще являвшиеся догадками, иногда лучше увязываются с фактическими данными, полученными Э.Ларошем и А.Камменхубер, чем их собственные соображения по этому поводу. Общая концепция Э.Форрера была более свободна от навязывания норм одного языка другому и потому не мешала ему на- блюдать факты хаттского языка без предвзятости-1 .Пытаясь на основании значений префиксов уточнить значение префиксальных групп, мы можем оказать лишь очень немногое. Шестая и пятая группы объединяют префиксы, указывающие на наклонение (отрицание либо является частицей, либо представляет собой седьмую группу). Пока неясно,при каких условиях префиксы наклонения стоят в шестой группе, а при каких в пятой и с какими показателями они меняются м е с т а м и ^ . Как в четвертой, так и в первой группе стоит префикс h - ,  который, как указывалось, можно считать объектным; не исключено, что h -  объектный показатель определенного класса и что другие префиксы, попадающие в четвертую или в первую группу, в частности 5- (а&- eg-, i§-, u&-) и n—. также объектные показатели, но другого класса (они могут оказаться в определенных случаях, например при непереходных глаголах, и показателями субъекта). Пока засвидетельствован только один такой пример: Sawatma k a - u r - ( a ) n - t l - u  ( б ,ю )  'яблоня над
137. Это не значит, что в общих суждениях э.Форрера абсолютно все было верно. В частности, им была преувеличена роль префиксальных формантов в хаттском языке в ущерб формантам суффиксальным.138. С выяснением этого вопроса связано понимание префикса t u -  в тех случаях, когда он относится к шестой или пятой группе и не является оптативным.132



колодцем ст о и т '. Возможно, что префиксы четвертой группы представляют собой показатели, в каком-то смысле уточняющие префиксы первой группы, в частности h - .В третьей группе находятся локативные показатели t a -  (как и
Т О Очередущийся с ним z a -)  и к а - .  Префикс З е -  , близкий по своему значению к префиксу t a - f очевидно, тоже нужно отнести к третьей группе, что не противоречит ранее высказанным соображениям о месте этого префикса*4 0 . Вторая группа по фонетическому характеру входящих в нее префиксов имеет сходство с четвертой, но этого слишком мало, чтобы строить какие-либо гипотезы о ее значении. Не исключено, что префиксы второй группы указывают, в чью пользу совершается действие, обозначаемое данным глаголом: а -  может стоять при глаголах, в неситском переводе которых есть частица - z a ,  ср . a -n - t u h  =  н ес. daSmaza %{оц) взял себе' (в двух контекстах: П 2 , Ш,1 9 ,4 5 ); но даже там, где - z a  в неситском отсутствуе т , иногда вполне возможен перевод в этом же смысле, например: a -n - t a h - a n  * { о ц /  сделал себе (воротф*: a -n -n e S  ' / o ij/  положил себе (на трон)'; a - n - t a h - a  '/оц/ положил себе (под засов)'. Следует учесть, что а -  единственный префиксальный формант, состоящий только из гласной. Можно задаться вопросом, не является ли префикс а -  вариантом префиксов w a- и j a - ,  возникшим в неясных для нас условиях, а префиксы w a -, j a -  и -а  какими-то местоименными элементами?

139. Возможно, также За- и S i-*140. На ст р . i l l  .указывалось, что префикс 8е- может стоять не ближе второго места от корня, а префикс З а -  не дальше третьего . Это позволяет отнести их к  третьей группе, как и префикс S i - .  Но для S i - ,  встречающегося в глагольной форме z a - a S - S i - j a  (или 
z a - S i - j а), приходится делать известную натяжку, передвигая «а - в шестую группу. ( а 3- тогда попадает из второй группы в четвертую, что вполне возможно; если читать z a - S i - j a ,  то вопрос о месте а § -  вообще отпадает).
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Таблица 15Предположительные значения префиксальных групп
T4Iхаттского глагола А7(?) б 5 4 3 2 1Отрицание Наклонение Объектныепоказатели Локативныепоказатели ? Объектные показатели

ta§-,te §- te-,tu - te-,t u - h - ,  S-* 
pi-(?),wa-(?)

ta-,za-,ka-, 
Sa-( ? ) , 5 e-, 
Si-(?)

a-
ja-,
wa-(?)

h - ,U -

*  См. ст р . Ю 1 ,п р и м .*  , а также стр. I I 9 - I 2 2 .Предложенная классификация производит на первый взгляд довольно странное впечатление. Однако, если сравнить ее с классификацией глагольных формантов в кавказских языках (где так естественно искать параллели для хат тского), то мы столкнемся с разительным структурным сходством, вслед за которым, возможно, удастся нащупать и материальные связи. Так, в адыгейском языке в непереходном залоге перед глагольным корнем цепочкой выстраиваются по направлению к корню префиксы ( I)  субъекта, (2) места или отношения, (3) инструментального дополнения, (4) дательного или местного дополнения и , наконец, (5) отрицания. Они представляют собой соответственно форманты I ,  II, Ш, 1У и УII г р у п п ^ .  После корня стоят суффиксы множественного числа субъекта, затем иногда также суффиксы наклонений и суффиксы времен. Огласовка префиксов может меняться с изменением времен. Сходную классифи-
141. В таблицу включены только те префиксы, на основании которых сделана попытка выяснить значение префиксальных групп.142. Нумерация групп обратная той, которая дана мною для хат т- ских глагольных префиксов, т .е .  префикс, наиболее удаленный от корня, обозначен номером I .
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нацию формантов имеют адыгейские глаголы в залоге с косвенным объектом; только в четвертой группе вместо префикса дательного или местного дополнения стоит префикс косвенного дополнения. При переходных глаголах группы П-1У и УП те же, что и в непереходном зал оге, но в первой группе префиксов стоит показатель объекта, а во второй группе -  субъекта; суффикс же выражает множественное число объекта. В непереходно-каузативном залоге та же классификация формантов, что и в переходном глаголе, но в восьмой группе префиксов стоит каузативный показатель.Наконец, в переходно-каузативном залоге мы видим то же, что и в непереходно-каузативном, но появляется пятая группа, в которой стоит показатель сторого о б ъ е к т а *^ .Не зная кавказских языков, я воздерживаюсь от каких-либо дальнейших суждений по поводу структурных, а тем более материальных связей между хаттским глаголом и глаголом кавказских языков. Наблюдения в этой области должны быть (и , будем надеятьс я , станут) делом кавказоведов-*-44. Настоящая работа может лишь послужить толчком к такого рода исследованиям и оказать некоторую помощь при дальнейшем уточнении значения хаттских глагольных формантов, сначала префиксальных, а затем, возможно, и суффиксальных. Не исключено, что при возвращении к уже рассмотренному материалу удастся и в нем увидеть еще что-нибудь ранее не замеченное и не учтенное и соответственно дополнить и исправить и з- ложенноездесь. Известную пользу принесут дополнительные публика
143. С м .: Н.Ф.Яковлев и ^.А.Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М .-Л ., 1941.144. Вопрос о структурных аналогиях между хаттским и адыгейским глаголом рассмотрен мною подробнее в статье "О структурном сходстве хаттского языка с языками Северо-Западного К авказа", "Исследования по истории культуры народов Востока". Сборник в честь академика И.А.Орбели. М .-Л ., I960, с т р .73-77.
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ции. Но основные надежды следует, пожалуй, возлагать на т о , что будут найдены более древние записи хаттских текстов, и в том числе такие, в которых неситский перевод не скопирован более или менее бессознательно и не восстановлен по памяти, а сделан писцами, еще владевшими хаттским языком.В настоящее время приходится довольствоваться весьма ограниченным и недоброкачественным материалом. Не удивительно поэтому, что в течение почти сорока лет его исследованием занимались лишь очень немногие. Нередко, к сожалению, можно встретить работы о хаттском языке, в которых рассуждения не подкреплены материалами письменных памятников.Хотелось бы, чтобы материал публикуемой статьи, базирующийся исключительно на засвидетельствованных текстами данных хаттского языка, помог поставить суждения о хаттском языке на прочную основу фактов.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ХАТТСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ, ИМЕЮЩИЕ 
НЕСИТСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ

№ Источник Хаттская глагольная Неситское соответствиеформа ( с  русским переводом)
KUB, II 2

I 11,40 a S - k a - a h - h i - i r m a n ija h h ir ' ( боги )р а с
пределили (ст р а н ы )'*

2 11,41 t i - i t - t a - a h dairm at ‘ (они) ПОСаДИ
ЛИ его (на большой 
t d o h) 1

3 11,42 ta-ni-w a^-аЙ 58zi ' ( Лабарна,  
ц а р ь ,) находится*

4 11,45 в S - k a - a - £ $ - ir - p i manat tap arija w en im a
'и  когда (мы)его на
значим*

5 11,46 n i - i - p u - p i - e ijaw enim ag *и(мн) 
сделаем их*

6 11,47 j a - a -в п аSSi piw eni ' И (мы) ИХ
ему дадим*

7 11,57 nu-rl-wa-wa / l t t e n ? r 7 '/пойди
те 777'1

8 11,60 waa- a l j - z i - i - h £ - i r mun/natten^/ ' Спрячь
т е /  (ПЛОХОЙ ijuimpa)

9 111,19 a -a n -tu -u h daSmaza * ОН ВЗЯЛ
себе (одежды)'

10 111,20 an -n e-в  S naSSan d a iS  *И ОН ПО
ЛОЖИЛ их (на т р о н )'

II 111,27 z a -a S - S i - j a per 'они дали'

1 Примечания к приложениям см . ниже, ст р . 159-160.
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Продолжение прилож.1

12 111.34
111.35

ka-a-w aa~a-ah  
tu -w a -a ij- §i

w atarnahhi '(я) ИХ ему
доверяю

13 111,36 i  S -k a -a - Su-uh2 paijSaru 'пусть (ОН) 
охраняет (стену)1

14 111.40
111.41

ta -a & -te -n u -ii-w a  1 
t a -a S - t e - e - t a -n u - d - w a  l le  w iz z i * ( злой мор ) 

пусть не войдет (в дом)
15 111,45 a -a n -tu -u h da&naza '(царь) ВЗЯ Л  

(утварь)'
16 111,46 a k -k a -tu -u h nat Sara daS 'и ОН 

взял их'
17 111,46 p a -la  a -a n -d a -ija natkan anda ёа±§ 'и ОН 

ПОЛОЖИЛ их*
18 111,51 t e - e - t a - a l j- S u - i I - u l anda tarneSkiddu. 

'пусть (он) впускает 
(добро)'

19 111,52 t a - a  § - t u - t  a -  S u -u -la anda le  ta rn a i 'пусть 
(он)не впустит (зло)'

20 111,53 t a -n i-w a a-a S anda 5 S z i '(царь) на
ходится внутри'

KUB, XXIV  14 (♦  KUB, X X V III 78)

21 7 t e - e  S -p u -u t aSandu 'пусть (они) 
будут'22 8 t e - e  S -ta /u h -h u -rf-d u le n i n i k t a r i  'пусть 
(он)не двигается'

23 12 »aa- k a - a - p u - u d ! -d u a d a n z i •(птицы и лисицы) съедят (его тело)
24 XXVIII 78,о б .1 У ,8 Ье-e S -w a -ii (вар. te -e S -p u ) adandu •(птицы И ЛИСИ

ЦЫ) пусть съедят их силу
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Продолжение прилож.1

KITB, KXVIII I об. IV

25 5 u -u S -S a nan S I  Gc -ahhuen 'мы5 * ч/
ему благоприятно пред
сказал и 1

26 29 е S - S a - a - l i - e - i p / k i/ S S a n  memir 'так  сказали'27 32 u S -h a -a S f .  . . ._ / e n  'они / 1 . .ч 7 '  
(прошедшее время)

28 35 u&- §е- § a - l i - l i {"•..«Jeni *МН / ‘••c'J*  
(настоящее время)

29 35 t a - a - h a - a - u - e - i t naS S am m a lijazzi 'И ОН(1J 
(настоящее время)

30 39 t e -e  S -g a -S u ? -u h -ta / р а ? / ^ й г и  ’пусть он за 
щитит (ч ел о веч ество)'

KUB. XXVIII 3-5

31 X, 9,18
Y, 8,I5
Z, 10,20

d u - u g - z i - i g
a u Sta  '(б о г  луны) упал 
( с  н е б а)'

32 Х , Ю  
Т,9»16 
Z.II.2I

a-ah-ku-un-wa„-аv» а
auStamankan '(н и к то)его  

(не) видел : увидел его  
(бог бури)'

33 Т,11
Y, 10,17Z, 12,13,22
X, 20
Y , 17Z, 22

t u - u h - ta -S u - u l  
t u -u h -z a -  S u -u l

nuSSi ... E G  I Й-ап  
ta r n a S  *и он послал за 
ним (дождь)'

34 X, 13 
г , 11 
Z, 15
Y, 18
Z, 23

ta -a h -k u -w a -a t

S e-eh -k u -w a -at
a p tап '(с т р а х ) взял 

его/ее
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Продолжение прилож. I

35 X ,  14
Y ,  12,19
Z ,  16,24

X ,  15
Y ,  I3 .2 0
Z ,  1 7 »25

S e - i t - t u - u q - q a - a 8 
t  e -d u -u g -g a

na88i k a tta n  t i j a t  'и 
она к нему сошла"

36 1 ,1 6
Y .  I3  
Т ,20
Z .  25

p i - i - i h - a - a n

p i- i-u -w a
i-U-Tllj

nan u d d a n ifik izz i 'и 
она заклинает его"

37 Y , I I
Z .  I6
Y , 19
Z .  24

w a-n u -u -u p-pa  
p f-in -n u -w a -a t

p a i t t a S  '(Хапанталия) 
пошла'

38 Y .  I3
Z .  I8

an -d ah -h u -k u -ru au Stamankan ' (Камруше- 
па) увидела"

39 Y ,21  
Z.26

p f - i n - n a - a nammat pandu "и затем 
пусть они пойдут"

40 Y .29 pu-ud-du anda aSandu 'пусть ОНИ 
будут внутри"

KUB, XXVIII 6

41 6,8 a n ? - t i - i - u a r t а "стоАт"

42 10 g a - d - r a - a n - t i - i - u Т D L - i  Ser a r ta r i
'(яблоня) стоАт над колодцем

43 « либо k a - a z - z a ,  
либо li-im -m u - §а

nat iStja rw esk izzi "и Она сочится

44 12 wa -a h -k u -u n  а ** a u Sta t '(богиня) увидела это
45 13 либо t a - a z - z i - j a - a £ - d u ,  

либо t a - z u - u - J ja - a S - t i

Ser k a r ij a r i  "покрывает 
(своей одеждой)"
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Продолжение прилож. I

46 14 pi-en-nu-ii war '(сыновья) пришли'

47 16 aS-ta-zi-i-il wai '(дитя) плачет'

48 Об.2 ha-an-wa-aS wit 'пришел'

Fr, Gotth, S.I46

49 4.7 a-an-te-eh wetet '(бог солнца) 
построил'

50 4 a-a §-tah-hi-il-ma iShuwaS 'он насыпал 
их'



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ХАТТСКИЕ СЛОВА ИЗ ОДНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
КВо,1 56; KBo.II 25; VBoT,3I; KUB.I 17; KDB.XVII 28; KUB,
xxviii (ряд номеров), - предположительно являющиеся глаголами

I. КВо,1 56, Об.6 ta-a5-pl-e-it
2. KBo.II 25,3 te-eS-Su-ua-za-ap
з. 4 wa-a 5-t ah-ha-ar^
4. 5-18 te-e §- Su-wa-wa-ah
5. VBoT.31,2 tu-u S-ta-li-el
6. KUB,I 17,1,22 e 5-/ta??-a?/-p4r-ti-li-i S
7. 1,30 ku-un-ku-na-a
8. II.2 ta-a S- Si-e-ga-ra-a-am
9. 11,24 eS-ta-a-we-ni
ю . III.51 d-uq-qa<->wa-ar-wu-u
II. Об. ,V ,59 e §-ta-a-p£r-ti-l/I-i S?7
12. Об. ,VI,16,27 e S-ta-a-p£r-ti-li-iS
13. KUB.XVII 28,1,37 [.. ./iS-te-eh-ku-ni
14. 1,40,41 /*.. i/&-te-eh-ku-ni-el
15. 1,53 . .j7tu-uS-ha-pa-a-al
1 6 . 11,3 t a-ha-a S-tu-u S-tu-ul
17- 11,5 tu-ut-^a-aS- §u—u—ul
18. 11,10 te-e-pa-s Sa-ah-hu-ul
19- 11,11,21 te-e-ta-ap-tah-hu-ulr V w
20. 11,12,22 a/uh-ku-nu-u

21. 11,17 te-e-li-e-la-an
22. 11,21 /*. •t-7e?-ip-tah-ha-ul
23- 11,27 /le-tu-^/mu-mu-un
24. 11,27 te-e-tu-li-e-la-an
25.. KUB,XXVIII 2,3,4 ti-i S-ti-it-ga-a-nu-wa
26. 10,2-6 te-e §-wa-w/a-ah/
27- 10,10 pi-i-nu-u

28, 12,7-15 te-e S- Su-wa-wa-ah
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Продолжение прилож. 22 9 . 1 2 ,0 б . ,1 3 £ . .  ._/а S - t a h - h a - a r3 0 . 1 5 ,3 w a - a - p i - i z -  z i - i l3 1 . 1 5 ,5 е S -d u -u  S - t a - j a3 2 . 1 5 ,1 8 i - e - i r - z a - a §3 3 . 1 5 ,1 9 t a - a - t i - i h - z a - a  §34 . 1 5 ,2 0 h a - a h - t i - i h - z a - a S3 5 . 1 5 ,3 5 w a - a - S u - u - l i3 6 . 1 5 ,3 7 w a - d u - d - h i - i l3 7 . 1 5 ,3 9 ,4 0 w a -d u -d -u p3 8 . 1 5 , о б . ,3 £ ±  S ? - t a ? 7 - l } i - i l - l u - n u3 9 . 1 5 ,О б . ,5 t  e -d u -  d -w a -a -a  §4 0 . 1 5 ,О б . ,24 / \ 7 e -d u -d -w a -a -a l}4 1 . 1 5 ,О б . ,2 9 -3 1 t a - a - h a - J a - a t4 2 . 1 5 ,О б . ,35 / *.. .  k / a ? -a -w a -a -h u4 3 . 1 6 ,О б . ,11 S e-e  S -w a -a l-v » / a - la ? -a t  ? /44 . 1 8 ,3 e S - t a - a - w a - a r - w a ( - ) z i - i - d - i - n u4 5 . 1 8 ,6 иa - z i - 1 - n i - w a - a 54 6 . 1 8 ,8 h a - a - n i- w a - a  §47 . 1 8 ,1 1 t u - d - h a - a n4 8 . 1 8 ,1 3 a t - t e - e - e h - S u - l i49 . 1 8 ,15 i  5 - t a - n a - a - h i - l i5 0 . 1 8 ,16 w a - a l - w a - la - a t51 . 1 8 ,2 0 t a - w a - a - la - w a - a - r i52 . 18, О б. ,4 du-d-w a53. 18 , Об. ,6 h a - a - n i- w a - a §54. 18 , Об. ,9 d u -d -h a -a -a n55. 18, о б . ,9 t e - e - w u - u - r i56. 1 8 ,о б . ,14 e S - t a -a - w a - a r - w a ( -) z  i - i - d - i - n u57. 2 0 ,2 w a - a h - z i - i  5-ma58 . 2 0 ,6 e 5 - t i - i p - h a - t a - a - a t j59. 2 0 ,8 t i - l i - i  & - t i - i p
6 0 . 2 0 ,1 8 £ . .  .y t a - a - h u r - w a
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6 1. 20,19
62. 20, Об. ,4
63. 20, Об. ,5
64. 20, Об. ,8
65. 2 2,6 ,8

6 6. 23,5,8,11
67- 23,9,12
68. 23, Об. ,7,12
69. 23, Об. ,8
70. 23,Об.,13
71. 23, Об. ,15
72. 23, Об. ,16
73. 30,4
74. 30,16
75. 33,6
76. 33,7,8
77. 37, об. ,3
78. 39,9
79. 39,8
80. 40,1,6
81. 40,1,14
92. 40,11,2-6
83. 40,11,9
84. 45,1,6
85. 45,1,7
86. 45,1,14
87. 46,5,6
88. 48,8,18
89- 51,2
90. 51,5
91. 52,4
92. 52,6,17

Продолжение прилож. 2/ * .. ._ 7 x - w a - i- u - i- e  §/ * .. e / & -ta -p a r -w a ( -)  z f - i - d - i - n u  a -a  S - t a - l a - a h - z a - a - a n  a t ( - ) h a - w a - a l- w a - la -a t  / i / t - w a - h a - h a - a z - z i - e l  i  S - t i - i  S -h a -k u -u n -n u  i  s-p u -d u -u hi  5 -g a -a -w a -t  a - h a - i - p  1 - in  t i - i  5 -t i-w a -w a -a h  / I . . / x - i  S -t i-w a -w a  z a - a S - t i - u - t a h / " . . . Jt i - i - m a - t a - i - p f - i  ?e -e  S - t a - k i - i lt i - i - t u - u t - h u - r / u - u p ? /e S -w a - a - a l- w a - laSe-e ^ - w i - i t - h a - a - i - p f / I . . ]

f . . § e ? -_ / e § -w a -a l-w a -la -a / l . .  Jt e - e  6 - t a - d - u lh a -a n -w a -a §. .  t / a - a - a S - w u - d - u l  t e - t u - u t - h u - r u - u p  t u - u p - h a - z i - i - i l  t e -w a -a S -t a -w a -a r  t e - e  §- S u -ak/”. . . J  wa- z i - i - w i - i n / "  . . J  p f - i n - n a - a - a n  e S -t e - ip - h a ^ -> d a - a - h a - a n  t e - t u - d - u k  t e - d u - d - a r  t a - a - a S - t i - p u - z i - i l  d u -d -h a -a -n u -u n/ e S ? 7 -ta -a -w a -a r -w a ( -)  z d -i-d /^ - i? - n u ? 7
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Продолжение прилож. 2

93. 52.11

94. 52.12 ,14

95. 52,16

96. 52 ,2 1,2 9

97. 52,22

98. 53, О б .  ,111,5

99. 54,5

100. 58,2

101. 59,10

102. 59,12

103. 59,15

104. 5 9 , О б . , Г 7 , 2 , 5

105. 61,4

1 0 6 . 6l,o6.,H
107. 64,4

108. 64,4

109. 7 2 , 7 , 8 , 9 , 1 3

TIO. 72,14

III. 7 3 ,1 -5

112. 75 ,1 1 ,6

113. 7 5 ,1 1 ,6 ,2 3

114 • 7 5 .1 1 ,8

115. 75 ,1 1,1 2

116. 75 ,11,12

117. 75 ,1 1,1 6

118. 75,11,19

I I 9. 75,11,23

120. 7 5 , О б . , 1 1 1 ,5 ,8  
12,1 6 ,2 1 ,2 6  
30

121. 7 5 , О б . ,111,5

122. 7 7 ,1 ,6

123. 77,1,10

ha-a-ni-wa-/a 'kij
wa-ta-ah-ta-a §-ku-un-ni
ta-ta-a §-ku-un-ni
i 5-ta-na-a-hi
w a-ah-t a-a &-ku-un-/hi*?/
du-d-wa-ta-ah-ha-az
ti-du-up-ha-r/u?/
te-tu-oh-ha-tu-n/u?. , J
te-e6-ta<->wa-a-ar-wa(-) Й1- 1̂ Г.д7

wa-wa-ah-Sa-pa-li-i
e S-ka-a-ad-dah-hi
te-e-ka-a-ad-dah-hi
te-e-tu-u-^a
te-e-te-du-uij
ta-ha-a-ak-ka-nu
ta-ni-i-wa-aS
za-aS-tu-d-li
ta-ha-a-kat-te-eh
ta-ah-mu-d-up
e S-tu-u-pu-un-tu
u-uh-kdn-ti-i-u
am-pu-d-ut-tu
ka-wa-al-wa-la-at
te-pu-u-ut
te-ik-za-Su-u-lau t - h u - r u - u
e S-tu-p f-en-tu -uu t - h u - r u - u
t a - h a - a t - t e - n / u - i - i t /  u -u a -k  d n -t i - i - u  
e 3 -t u -u -p  f - e  ! - t u
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Продолжение прилож. 2
124. 80,1,5
125. 80,1,8,9,10
126. 80,1,10
127. 80,1,11
128. 80,1,12,13,15

27
129. 80.1,15,19,28

31
130. 80,1,15,28
131- 80,1,16
132. 80,1,16
133. 80,1,17
134. 80,1,17
135. 80,1,18,19
136. 80,1,20
137. 80,1,20,32
138. 80,1,22-25
139. 80,1,29
140. 80,1,30,31
141. 80,11,6
142. 80,11,24
143. 80,11,28
144- 81,11,6
145. 82,11,18-20
146. 86, Об. ,111,5
147. 87,7
148. 87,10
149. 88,5
150. 89,1,15
151. 89,Об. ,IV,5
152. 91,Об. ,IV,2
T53 • 98,111,9
154. 98,111,15

f . .  . y h a - a n - w a - a - a  S 
t  a - a  S - t  e - e -  j  a -  j  a  
§ e - e  & - z a - a p - h i - e n  
S e - e  S - h a - d - u - i t  
t a - j a - j a

w a - t u - u £ ( - ) S i - i n

w a - t u - u h ( - ) k a - a n - t e - e n

w a - t u - u q - q a - a m

t u - t e - w a - e

w a - t u - u k - k i - i  S

w a - t u - u k - k i ? - a m ?

w a - t u - u k - k a m

/ " . . . h / a ?  - a n - w a - a  S

w a - a h - w e ? - e  S

t a - a S - t e - j a - j a

w / a -t / i i-v ik -k a - e u n

w a - t u - u k - k a m

t a - a S - t e - t a - l i - w / a ? /

t e - t a h -  z a -  S u - u - l a

w a - a - h u

e S - t a - a - a k - t u - w e - e n - t / u ? /

t e - i  z - w a - a h

a - a n - t a h - h u - k u - r u

£"- • - / w a - t u - r f - t u - u h

t a - a S - k a - t i - i n

i  S - t e - e h - h i - i l - l u

£ • . t e T ^ - t u - u h - t u - p a - a S - t a

k a - w a - t i - e n

m a -a  w a -w a -a h

z i - e - w a - a S - t u - d - e - e l

i  § - t e - e - i k < - >  z u - u - l i - e - e l
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155. 98,111.16
156. 98,111,17
157. 98,111,18
158. 98,111,18,19
159. 98,111,19
160. 107,1,И
161. НО, об. ,111,8
162. ПО, Об. ,111,9
163- 7,8
164. 112,8
165. 112,9
166. 112,11,12

i  6 - k u - u z - z i- i - n u  
w a -a l- w a - a - la - z i - n u  
h a -n e -e  5-ku-u£  
k a - t i - i - j a  
h a -n e -e  S - k i - i - e l  
a n - t i - J a

. ./ta-a-i-ja 
ha-ni-wa-Su-u 
tu-u S-tu-ulj-lji-il 

. • t/a- j a-ah-ku-un 
ta-i!-ah-ku-na 
/*•.. t/a-j a-a£-ku-un-na

Продолжение прилож.2



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ

тпп.
Соответст- Префиксальная часть
в приложении № I (с индексом1) и !  2

7 6 5 4 3 2 I

I г (a) 5* -k a - - -fc-
2 4’ ( e ) S - -k a - - a ? - -
3 50* (a) 5- - t a - - -h-
4 38 / U ) S / - -/1^7- - -
5 49 <i)*- - t a - - -п а -

6 149 ( i ) S - - t e - - -h-
7 163 t u - -8- - t u - - -h
8 73 (•>*- - t a - - -
9 18 t e - -p a - - S a - -
10 19 t e - - t a - - p - - t a - - -h-
I I 22 д/«- -P- - t a - - -h-
12 118,120 ( u ) t- - -
13 60 f~ .J ta - - -
14 74,81 t i - - t u - - - t - - -
15 22* te& - - - - -t a / u - - -h-
1 6 6»
17 II* z a - - S - - S i - - -
18 128 t a - - -

19 125,138 ta 6 - - t e - - - - - -

20 41 1 t a - - -h a -

21 31 ( e ) S -? ] - t u - - s - - t a - - -

22 132 1 t u - -w a-
iL -  . - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Корень Суффиксальнаячасть
Неситское соответствие (с  русским переводом)

fcir m an ija h h - 'распред елять', 'передавать' *'*' назначать 
t a p a r ( r ) i j a -  назначатьher - p i

h i l -ma i% w » a - 'б р о с а т ь ', 'насыпать*
h l l ( l ) -unu

M l - i

& i l ( D -u
№
k i l ?

hul

hur -u

£ur -« a

-u p

^ut - u n i n i n k - 'д в и га т ь ся ', 'подниматься'
j a - a p a i -  'давать'
ja p H -  'давать'
j a j a

j a j a

ja ? - t

ja

ja
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ

т Соответст- Префиксальная часть
в приложении № I (с индексом') и № 2

7 6 5 4 3 2 I

23 36* Pi- - - -
24 36» pi- - - -
25 36*26 44» wa- - - -h-
27 32» a- -h-V
28 20 a-? - h -
29 164 ta- -Ja- -h-
30 165 ta- -ja- -h -
31 166 ta- -ja- -*r
32 13 iS- -te- - -h-
33 14 18- -te- - -h-
34 7
35 34» ta- - -h-
36 34» Se- - -h-
37 5 tu- (u)8- ta- - -38 21 te- - - - -
39 24 -tu- - - - -
40 154 (i)S-? -te- - k - -zu- - -
41 26» (e) 8- -fi- - -
42 141 taS- - -te- - -ta- - -
43 3'»20* ta- - -
44 45 wa- - z l - - -45
46

46,53,93ю е t a - h a -V
47 162 h a -
48 5»
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ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ
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ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Корень Суффиксальнаячасть Неситское соответствие (с русским переводом)
nuw -awa pai- 'идти'
nw -аЙ uwa- 'входить*, 'приходить*
nuw -a
nuw -a uwa- 'входить*, 'приходить*
nuw -a uwa- 'в хо д и т ь ', 'приходить'm.5 -аЙ
«I’ pai- 'идти'
nii5 uwa- 'входить*, 'приходить*
nup(p) -a pai- 'идти*
nuw -at pai- 'идти1
pal

pu -ttu ed- 'есть*
pu ed- 'есть*
wau ed- 'есть*
pun -tu
pen -tu
pe -tu

6wen -tu

put e&- 1'быть*
put -(t)u ей- 1'быть*
pu(t)
pu(t)7 -tuЙа s i g5-ahh- pg^gjponpHHTHO пре дека зы-
Sxih pah Й- 'охр ан ять',, 'защищать'
Suh -ta раЬЙ- ’ охранять*,, 'защищать'
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ
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ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Корень Суфоик-сальнаячасть Неситское соооветствие (с русским переводом)
S5l tarneSk- 'впускать'
551 - a tarna- 'в п у ск а т ь ', 'посылать'
Sul tarna- 'в п у ск а т ь ', 'посылать'
Sul tarna- 'в п у ск а т ь ', 'посылать*
Sul -i
Sul -i
S5l

Sul -a
Sul -a

tah -a dai- 'с и д е т ь ', 'с а ж а т ь ', 'кл аст ь'
tah d i i -  'с и д е т ь ', 'с а ж а т ь ', 'класть*
tah
ta^ -an
tah

tah(h) -aa^
tah(h)10 -i
tah(^) -i

teh wete- 'строить'
teh

ten
tin

tl -u 8 аг- 'стоять*
tl -u аг- 'стоять'
tl -u

-at i ( j ) - at i ( j ) -a
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ
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ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Корень Суффик- Веситское соответствиесальнаячасть (с русским переводом)
tulj da- 'брать*
tuh da- 'брать*
tuh da- 'брать'
tuh -an
tuh -an
tuh
tuh -a
tuh
tu£ -anun
tufc(h) -atunu
tuh -Sin
tuh
tuh -kanten
tdh -il

tuk(k) -a tija- 'спускаться*
tuq(q) -aS tija- '’спускаться'
tuk
tuq(q) -ЯШ
tuk(k) -am

tuk(k) -iStuk -sik12 mauS- 'п а д а т ь ', tija- 'спускаться'
tul4 -i

watarnahh- 'доверять'
wah -Si watarnahh- 'доверять'
wah
wah -uwawah^ I
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ НАИБОЛЕЕ

№ № пп Соответственные №№ в приложении № I (с индексом') и №2

Прегшксальная часть7 6 5 4 3 2 I
128 26 te §— - - - - - -
129 69 ti- - t i - - -
130 145 te- - - z - - -
131 29* tii- - -ha-
132 127 5e- - - -  hats
133 47» (a)5- -ta- - -
134 30 wa- - -pi- - z -
135 82 1 tu- - P - - - -ha-\A
136 90 [taS- - -ti- —рч— - - -

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ
1. В круглых скобках приводится перевод необходимого неситско- го контекста, в квадратных скобках -  восстановление отбитого или поврежденного текста. Незначительные варианты хаттских написаний не отмечаются.2 . ЗдесЬ следует читать именно § u ( t e B  тексте является опиской, см. стр. 61 прим.10).3 . В Приложении I тексты кив, ХХУШ 3; кив, ХХУШ 4 ; кттв, ХХУШ 5 , для краткости обозначены соответственно х, y , Z; в Приложении 2 для упрощения знаки wa и waa не различаются и транскрибируются wa; wee транскрибируется we, -  w i.4 . С корнем kun засвидетельствованы также формы w a -h -t a -S -  k u n (n )- i , t a - t a - S - k u n ( n ) - i , w a -ta -h -ta -S -k u n (n )- i , i5 - t i - § - h a -  k u n (n )-u . Причины специфического порядка префиксов в этих формах, а также в ( u ) S - S e - S a - i i i  (соответственный неситский глагол в 3-м лице множественного числа прошедшего времени) и ta - h a -S - t u - 3 -t u l  138



ЯСНЫХ ХАТТСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Корень Суффиксальнаячасть Неситское соответствие (с русским переводом)
wawah\/
wawah

wah

wet

w it

Sa m m a llija - ' ? '

z i l

z i l 10

z i l

z i l

w a i- 'ворковать?*

пока не вполне ясны. Вариантное размещение некоторых префиксов, не отражающееся на значении глагольной формы, встречается, например, в адыгейском языке, где также существует постоянный порядок расстановки глагольных префиксов.
5 . nw, nu<nuw ; n a <  nuw-a; niip(p) jj nuw.

6 . wen|jpen||pun; pe < pen.7 . Корнем неэтиыологизированннх форы te - p u (t)  и a m -p u (t)-tu  может быть либо pu 'е с т ь ' ( c p .p u -( t) tu ) , либо put 'быть' ( ср . 
t e - S - p u t ,  p u t-tu ) .

8 . t i - u  jj t i - p ( ? ) .9. Возможно, что корнем является не ta h , a hazt tu -w a -ta -h - 
h az.

10. a t -t a h  <fan-tahj a t -t e h  < a n -te { i; i z - z i l  < i n - z i l .11. Возможно, что корень здесь не t l ( j ) .  a j a .12. Возможно, что корень здесь не tu k , a zik* t u - k - z i k ,  с м .:
K h , PITB, S . 115.13. Здесь, по-видимому, редупликация корня.
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Г. Г. ГИОРГАДЗЕ

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ 
КАСКСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙВ ХУП-ХШ вв . до н .э .  Хеттскому рабовладельческоцу государству приходилось вести непрерывную борьбу с племенами, жившими к с е веру и северо-востоку от центральной части Малой Азии и известными по хеттским клинописным надписям под названием "к а ск о в ".Данный период является важным этапом в древнейшей истории Малой Азии. Происходившие между хеттами и касками в эту эпоху бесконечные войны, обусловленные, с одной стороны, социальной природой Хеттского государства, а с другой -существовавшим в то время уровнем социального развития касков, нанесли огромный урон экономике Хеттского государства.Многочисленные "варвары"-каски держали хеттов под постоянной угрозой вторжения. Каски систематически нападали на северную и северо-восточную границу Хеттского государства, которая, как увидим ниже, отличалась значительной протяженностью*. Эти непрерыв-
I .  Из источников ясно видно, что не существовало постоянно установленной границы между хеттами и касками; это является с е рьезным препятствием для установления местоположения пограничных пунктов. Существовавшая между ними граница часто нарушалась хеттами и касками последние во многих случаях силой возвращали захваченные хеттами пункты. Следует отметить, что северная пограничная полоса была не так уж отдалена от центра Хеттского го с у -
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ныв нападения касков явились одной из причин, способствовавших крушению государства хеттов в конце ХШ в . до н .э .В результате изучения хеттских клинописных надписей было выяснено, что в период существования Хеттского государства этническая группа, носившая название "к а ск а " , обитала на довольно обширной территории. Среди вопросов, связанных с историей каскских племен, особое внимание специалистов привлек вопрос локализации племен и отдельных пунктов, расположенных на этой территории. По мнению подавляющего большинства специалистов, можно считать установленным, что местожительство касков простиралось к северу и северо-востоку от Хеттского царства, однако вопрос о локализации отдельных пунктов пока еще не решен окончательно, так как он связан с рядом трудностей. Положение осложняется тем, что, во-первых, не установлено точное расположение некоторых связанных с территорией касков значительных географических единиц Малой Азии (Палы, Тумманны и д р .) ;  во-вторых, за редким исключением, почти невозможно найти тождество или даже какое-нибудь сходство не только с современными, но и с классическими географическими наименованиями в Малой Азии (сравним гораздо более благоприятные в этом отношении условия локализации пунктов по ассирийским, урартским и другим источникам}, и , в-третьих, в боль-
дарства. Часты были случаи, когда при внезапных нападениях каски непосредственно угрожали столице хеттов, вследствие чего хет т- ские правители придавали огромное значение укреплению города Хат- тусы. Известно, что напуганный частыми набегами соседних врагов, в том числе и касков, Хантили I (1590-1560) покрыл всю страну се тью крепостей. Особое внимание он обратил на укрепление Хаттусы ( A .0 o t * ,e ,  The problem o f  c h r o n o l o g y  and e a r l y  H i l t i t e  h i s t o r y ,
b a s o r , 122, 1951, p . 2 0 ). Об укреплении столицы, грандиозные постройки которой сохранились до наших дней, много заботились и другие цари Хеттов, особенно Суппилулиума ( О . Gu rn ey,  The H i t -  t i t e s ,  London -  f . 'elburn, 1952,P 2 8 ) .162



шинстве случаев неясные, непоследовательные сведения самих х е т т - ских источников не дают возможности точно определить местожительство некоторых племен касков, с которыми в свою очередь
2связано множество других пунктов .Однако имеются отдельные благоприятные обстоятельства, которые способствуют выяснению вопроса локализации касков. Так, например, за исходную точку локализации рассмотренных ниже.нескольких каскских пунктов можно принять хорошо известное расположение города Хаттусы (современный Б о газ-к ё й ). Помощь в этом отношении оказывает также и знание месторасположения таких пунктов классического периода, как Газиура (у современного Турхала) и Камаха (современный Камах), первый из которых следует отождествить с хеттским наименованием населенного пункта Гацциура 2

2 . Исследователи хеттской географии поступают справедливо,когда с географическими названиями хеттской эпохи сопоставляют малоазиатские названия классического периода и некоторые из них, где ЭТО ВОЗМОЖНО, отожествляют ( Tuuanu^a =  Tyana, Uda «  Hyde и ц р .) . Но следует отметить, что применение такого метода требует большой осторожности, так как происшедшие в XiU-УП в в . до н .э .  значительные политико-этнические перемены (нашествия "морских народов", киммерийцев, скифов и д р.) внесли коренные изменения в этническо-политическую карту Малой Азии. В вышедшем не товно в свет труде покойного акад.Я.А.Манандяна ("О некоторых спорных проблемах истории древней Армении", Ереван, 1956), как нам кажется, игнорируется именно это важное обстоятельство. 3 большинстве случаев, Я.А.Манандян отождествляет географические названия хеттской эпохи с современными географическими наименованиями в далой Азии, несмотря на то,что принятые Я.А.Манандяном локализации каскских пунктов, за редким исключением, явно противоречат данным хеттских источников ( с м .,  например, локализации Типии, Ииггайнарессы, Яхрессы, Таптины и д р .) .



( ^ ^ e a M i u r a ) ^  a второй, как известно, отождествляется с населенным пунктом хеттской эпохи Куммахой (u^uKummaha)^» поблизости от которого располагался ряд населенных пунктов касков. Сравнительно легко поддается локализации еще одна часть каскских географических единиц (Типия и связанные с ней пункты), находившихся в тесной связи с пограничными районами страны Ацци-Хайасы.Эти скудные данные дают нам возможность относительно точно у с тановить месторасположение и ряда других "стран* (племен) и населенных пунктов касков, хотя следует тут же добавить, что локализацию некоторой части географических названий все же нельзя считать окончательно установленной.Рассмотрение областей расселения касков начнем с определения месторасположения отдельных пунктов в о с т о ч н о г о  и ю г о - в о с т о ч н о г о  р а й о н о в  области расселения этих племен. При этом большое значение мы придаем уточнению термина "Верхняя страна"**, о которой часто идет речь в надписях Суппилулиумы (1375-1335), Мурсили П (1334-1306), Хаттусили Ш (1275-1250) и др."Верхняя страна" -  термин, имеющий довольно сложное значение. Несомненно, что он употреблялся в противоположность термину "Нижняя страна"; если название "Нижняя страна" ясно указывало не территорию, расположенную южнее центра Хеттского государства, тс название "Верхняя страна", очевидно, обозначало местность, которая находилась в Понтийских горах, северо-восточнее Хеттского царства. Но дать точное определение территории "Верхней страны" 3 4 5
3 .  S t r a b o ,  547; S t u d i a  P o n t i c a ,  I I I ,  I ,  249. С м . :  A . G c J t z e , Berne rkungen zu dem h e t h i t i s c h e n  T e x t ,  AO 9608 du Lo u v re ,  R H A , I , d ,  1930, S . 25 -26 .
4 .  C m .  l E . P o r r e r , d a j a s a - A z z i  ( " C a u c a a i c a " ,  I X ,  1951, L eip zig) ,p . 2 .5. Шум. к и В U G и , аккад. matu e l l t u ,  хе т . udne S a r a z z i .
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все хе невозможно, так как, по-видимому, у самих хеттов этот термин не означал строго очерченного района."Верхняя страна" в основном занимала восточный и юго-восточный районы расселения касков, завоеванные хеттами в различное время существования Хеттского государства. Она управлялась назначаемым хеттами лицом -  наместником ( g a l  m e . s e . d i )® . По-видимому, там были созданы также другие административные должности,
подна из которых -  h a iip iB  -  фигурирует и в Хеттских З ак о н ах'.По данным хеттских источников возможно приблизительно локализовать "Верхнюю страну"®: она захватывала территорию, начиная от районов к юго-востоку от современного Токата и окрестностей современного Сиваса вплоть до Эрзинджана. Южные районы "ВерхнейQстраны" должны были тянуться до линии Делыклыташ -  Диврика . 6 7 8 9

6 .  Е . S t u r t e v a n t , H i t t . ,  "The a p o l o g y  o f  H a t t u s i l i s " ,  p .1 25 s q .7 . /Й.М .Дунаевская/, ЗВАХ, ВДИ, 1952, № 4 , с т р .2 8 4 , § 41 и прим.10.8 .  С м . ,  например,J .P r i e d r i c h ,  A us dem h e t h i t i s c h e n  S c h r i f t t u m ,  I ,  s . i O ;  Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, Ереван, 1948, ст р .3 7 .9 . Если судить по одному месту "Автобиографии" Хаттусили Ш ( A . G o t z e ,  H a t t . ,  1 У ,2 -3 ) , территория "Верхней страны" начиналась лишь с восточной стороны р . Марассантии (верхнее течение р .Г а л и с). Как передает Хаттусили, после того как он отнял Х ак- писсу (Янги?) и Нерик (Ментеше?) у Урхи-Тесупы и послал ему письмо с угрозами, Урхи-Тесупа удалился из этих мест и с Марассантии перешел прямо в "Верхнюю страну". Следовательно, отсюда и начиналась "Верхняя страна". Из других надписей можно заключить, что она охватывала также районы к северу от р.Марассантии (см .н иж е).На распространение территории "Верхней страны" к северо-западу от верхнего течения р.Галис указывает связь Хакписсы и И стаха- хары (Сулу-Серай?) с этой страной (КВо, У1 29, 1 ,2 6 ) .
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На этой обширной территории находилось много населенных пункто в , большинство которых входило в племенные объединения касков. Т ак, например, одной из значительных областей на крайнем востоке каскской территории была расположенная в непосредственном соседстве с Ацци-Хайасой "страна" (племя) Типия (к  и RURUT i p i i a ) .  Из некоторых надписей ясно видно, что она находилась непосредственно в "Верхней стран е". В "Пространных анналах" читаем, что во второй год своего царствования Мурсили П направился походом в "Верхнюю страну". Решающее сражение он дал при Катхаиддуве ( irRUK a t^ a id d u u a ) и разбил вражеское войско10 11 12 13. В то же время обэтом походе Мурсили П в "Верхнюю ст р а н у "^  говорится и в ".Леся-т?тилетних анналах" того же царя, из которых выясняется, что Мурсили проявил особую жестокость по отношению к жителям Катха- иддувы, так как "страна" Типия начала борьбу с хеттами и перестала посылать им войска. Из этого следует, что Типия действительно находилась в "Верхней стране", а Катхаиддува -  на территории Типии. Можно полагать, что Катхаиддува являлась одним из крупнейших населенных пунктов или, может быть, главным городом "страны" Типии.
ТОНо вместе с тем в "Десятилетних анналах °  есть указание, что Типия (значит и Катхаиддува) не входила в "Верхнюю страну". Она на этот раз названа рядом с "Верхней страной" как соседняя с ней географическая единица. В тексте указано,, что во время пребывания Суппилулиумы в Митанни типиец /"человек (из) Типии"/ Пиххуния постоянно совершал разорительные нападения на находившуюся со времен Тудхалии Ш (1400-1385) в подчинении хеттов "Верс-

10. КНВ, т  1 6 ,1 ,35  и сл .
11.  Термин "Верхняя страна" вэсстановлен А .Г ё т ц е  (см . A . c o t i - e ,  A V ,  S . 2 6 ,  A n r : .  4' ) Г . -) .12. КВо, Т 4 ,1 ,4 9  и ел.13. КВо, 1! 4 ,4 ,6 7 -7 1 .



нюю страну", а после захвата Цаццисы (URUZazziSa) он ее причислил к каскским странам, "Верхняя страна" в данном случае является названием лишь одной конкретной области, несмотря на т о , что Типия и ф цциса бнли составными частями "Верхней страны" в широком смысле. Это следует объяснить тем, что под этим названием хетты иногда упоминали все "страны" (племена) и отдельные пункты, лежащие к северо-востоку от Хеттского царства. В таком случ ае , термин "Верхняя страна" употреблялся в широком см ы сле^.Н о иногда этот термин употреблялся в более узком смысле и обозначал территорию о д н о й  конкретной области. Поэтому упомянутые рядом с 
" В е р х н е й  страной" в узком смысле географические единицы являлись в то же время крупными пунктами "Верхней страны" в широком значении .С Типией были связаны "страны" Иститина (k u r  UHUi S t i t i n a ) , Каннувара (URUKannuuara) и Цацциса, которые также находились на территории "Верхней страны" (в широком смысле). Из этих пунктов наибольший интерес представляет "страна" (племя) Иститина, так как, по ".Десятилетним анналам", типиец Пиххуния превратил ее в центр управления захваченными странами. Именно здесь начал вождь типийских касков управлять "по-царски", отвергнув тем самым принцип правления "по-каскски"*^ . По всей вероятности, Иститина, 14 15

14. С целью указания на существование в этой области многих "стран", входивших в "Верхнюю страну" (в широком смысле этого слова), хеттские источники вместо термина "Верхняя страна" иногда употребляют также название "Верхние страны" (во множественном числе). Так, например, в КВо, У1 2 8 ,1 ,4 1 -1 2  читаем: "С той стороны враг /из/ города Ацци прише/л и/ все верхние /стр/аны п/огуб/ил" ( e - d i- iz - m a  LUK б В URUA z - z i  u-^/t nu К U В .К  U Н.17 С U -T I h u -u -m a -a n -d a  h / a r - g ^ a - n u -u t ) .15 . Ср. термин "Наири" Г.А.Меликишвили, Наири-Урарту, Тбилиси , 1954, стр.16 и с л .



так же как и Каннувара и . . .  .^ 7 ^ ,  находилась к югу отТипии. В "Пространных анналах" указывается, что Типия и Иститина были смежными или, во всяком случае, территориально близко расположенными пунктами: после того как Мурсили предал огню всю ти- пийскую "ст р ан у ", он вернулся прямо в Иститину*®. К югу от Типии находилась также и Ц ац ц и са^ .Особого внимания заслуживает сохранившееся в "Десятилетних анналах" сообщение о территориальной связи между Ацци-Хайасой и
16. Племя у касков считалось господствующей организацией. Каскские племена стояли на ступени типичной "военной демократии". Они были на том уровне развития, когда "возрастающая плотность населения вынуждает к более тесному сплочению как внутри, так и по отношению к внешнему миру. Союз родственных племен становится повсюду необходим остью ..." (^ .Э н ге л ьс , Происхождение семьи, частной собственности и государства; К.Маркс, Ф .Энгельс, Избранные произведения, т .П , М ., 1952, ст р .2 9 6 ). И для племен касков " война и организация для войны становятся теперь регулярными функциями народной жизни. Богатства соседей возбуждают ж а д н о с т ь ..."  (там же, ст р .2 9 6 ).В хеттских источниках часто идет речь о "народе", "людях" отдельных племен касков (ь б .м  е  5 ивит1р±^а, ъ б .м  е  5 uraT? a g -  

g a S t a ,  ь и.м  e  3 URUTimmuhaia и д р «), что указывает на суверенность народа в объединениях касков, у которых "господства одного (человека) не было" (КВо, Ш 4 ,Ш,7 4 -7 5 ). Для них чужд был принцип "царского" управления, и они в основном регулировали свою повседневную жизнь "по-каскски" (КВо, !П 4 ,Ш ,7 3 ), т .е .  очевидно, имелись вождь, племенной совет и другие органы, необходимые на этом этапе развития.17. кив, XIX зо , 1 ,1 3 .18. Там же, I ,  9-1 0 .19. КВо, Ш 4 , 111,69-70; кив, XIX 1 7 ,П ,32-34.
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Типией. Выясняется, что сразу же по окончании военных операций в Типии %рсили (до того как он перешел в Иститину) послал вестника к царю(?) Ацци с требованием возврата хеттских подданных, перешедших в Ацци во время пребывания Суппилулиумы в Митанни^. Это сообщение дает возможность установить хотя бы приблизительное местонахождение Типии. Бесспорно, Ацци-Хайаса была если не соседней, то близлежащей к Типии страной*^. Как предполагает большинство и с с л е д о в а т е л е й ^ , территория Ацци-Хайасы находилась в северо-восточном углу Малой Азии, по верхнему течению р .К а р а - Су . Поэтому допустимо, что граница между Типией и Ацци-Хайасой проходила по линии городов Кемах -  Эрзинджан (по р .К а р а -С у ) , к западу от которой и была расположена страна Т и п и я ^ .Таким образом, западнее Ацци-Хайасы начиналась территория расселения касков, простиравшаяся до нижнего течения р .Г а л и с.Территориальная близость Типии и Ацци-Хайасы подтверждается и другими фактами, о которых не раз шла речь в научной литературе. Имевшие стратегическое значение и названные в связи с Типией пункты "Верхней страны" Иститина и Каннувара упоминаются также в связи с Ацци-Хайасой*^. Это дает возможность более точно опреде- 20 21 22 23 24 25
20. КВо, Ш 4 , Ш ,93-95.21. Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, ст р .3 7 .22. Там же, стр .27 и с л . ; см. также: N .A d o n t z , H i s t o i r e  d » A r -  

m ^nie. I,es o r i g i n e s  du X-e s ifc c le  au V I е (Av.J.c.), P a r i s ,  1946, p .2 8 , Sq . ,  Г.А.Меликишвили, Наири-Урарту,  ст р .8 2 .23. По Я.А.Манандяну, спорныши ошибочными являются общепринятые взгляды о местоположении страны Ацци-Хайасы в верховьях Евфрата (Кара-Су) (см . его труд:0 некоторых спорных проблемах истории древней Армении, ст р .4  и с л .) .24. Ср. Я.А.Манандян, там же, ст р .8 7 -8 8 .25. КВо, 1У 4 ,П ,1 6  и сл . -  Возможно, что северо-западный район Ацци-Хайасы,входил в территошю "Верхней страны" (в ее широком смысле), (см .К Во, 1У 4 ,П ,16-17).
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лить местонахождение Иититины и Каннувары: поместить их в окрестностях современной Зимарры^.Южные районы Типии достигали приблизительно этих мест. Из хетш ских источников не видно, до каких районов простиралась территория Типии к северу. Также неизвестны границы распространения этой страны на запад. Но возможно, что с этой стороны ее соседями были Хаспина (URUHaSpina), Пардувата (TOUParduuata) и Такку- мита (иш Takkumita) Щ также входившие, по-видимому, в "Верхнюю страну" (в широком значении слова).Расположение Катхарии ( ^ ^ a t h a r i i a )  и Гаццапы ( ^ ^ a z z a p a )  на территории "Верхней страны", к западу от поселений Хаспинн, Пардуваты и Таккумиты (приблизительно в окрестностях современного Кемиса), подтверждается следующим фактом. В анналах Суппилу- лиумы сообщается, что Тудхалиа Ш, после того как он возвратился из "Верхней страны", предпринял поход против Масы (к и в таима- §а) и Каммалы (URUKammaia),  так как они напали на "страны Желтой реки" (к  и R таи1 D.S I 07)и Кассиюи и В ^ K a S S i ^ a ) 26 27 28 29. Во время пребывания Тудхалии Ш в Каммале находившиеся в его тылу враги-каски разрушили укрепленные еще Суппилулиумой города. Тудхалиа был вынужден оставить Каммалу и страну Масу и пойти походом на "восставшие" племена касков. В анналах указывается, что он разгромил отряды Катхарии и Гаццапы вместе с пришедшими им на помощь другими касками*^. Как выясняется, именно каски из Катхарии и Гаццапы причинили большой ущерб соседним населенным пунктам.
26. Ср. J . G a r s t a n g ,  H i t t i t e  m i l i t a r y  ro a d s i n  A s i a  M in o r, 

a j a, x l v i i , i ,  1943, p.5i; Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, ст р .6 0 , прим.1 ; Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных проблемах. . . ,  стр.88 и сл .
27. 2 воти 30, IV.3-II.28. 2 Воти 34, I V ,  17 и сл .
29. 2 Воти 34,  I V , 2 9 - 3 7 .
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Наше внимание прежде всего привлекает вопрос об установлении местонахождений пунктов Масы, Каммалы, Кассии и "страны Желтой реки". Как отмечалось в научной литературе, указанная Маса территориально ничего общего не имеет с Масой, находящейся на западе Малой Азии30 31 32 33 34 35 36, так как названные рядом с Массой Кассия и "страна Желтой реки" находились на восточной периферии Хеттско- го государства. Э то , по-видимому, совершенно другая Маса, расположенная к югу от "Верхней страны". Кассия и "страна Желтой реки" упоминаются почти рядом и в "Автобиографии" Хаттусили Ш3^ . Известно также, что "враг /ид/ города Араунны" ( ьик и в ^ ^ A ra u n n a ), который нужно искать к северу от Тегараммы, тожеорнападал на Кассию .  Поэтому Кассию следует искать на террито-
оории, расположенной к югу от "Верхней страны” . Она, возможно, находилась поблизости от Палы и Т^мманны (к югу от Сиваса)3^ : Кассия в "Автобиографии" Хаттусили упоминается также после стран Палы и Тумманны3^ . В этой связи ее и нужно поместить поблизости от "страны" Каласмы ( к и н  ^ ^ a i a S m a ) ,  так как в од - ной надписи*-*3 Тумманна и Каласма упомянуты вместе. Таким образом,

30. R.ftanoszek, Kronika kr<5la hetyckiego Tuthaljasa (IV) 
("Rucznik orientalistyczny", IV, Lw<5w, 1934, str.70.

31. Hatt., 11,60.32. КВо, У1 2 8 ,1 ,1 0 ; см. также: КВо, Ш 4 , Ш,48.33 . Cp. A.Gotze, Kizzuwatna and the problem o f Hittite geo
graphy, New Haven, 1940, p.26.34. Районы Сивас -  Кайсери -  Гюрюн(?) ( c p , : Я:А.Манандян, О некоторых спорных п р о б л е м а х ..., с т р .П 4 ) .35. Hatt., и ,5 9 - б о .36. КВо, У 8 ,  1У,1 0 —12. -  Вблизи Каласмы находились также Лал- ха и Миддува /КВо, У 8 ,  1 У ,17-1§/. Отнесение этих пунктов к восточной периферии Хеттского государства оправдано и тем, что они связаны были с Паххувой /КВо, У 8 ,  1У ,20/, которая, судя по щ в  ХХШ,72, находилась по соседству со странами Исувой, Сухмой и Малдией.
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можно предположить, что Маса (М асса), Каымала и Кассия располагались на территории к югу от современного Кангала.В этой области воевал Тудхалиа Ш, когда он узнал о разрушении укрепленных городов касками, "восставшими" в тылу, т .е .  в северном направлении. А к северу находилась именно "Верхняя стран а", откуда выступил Тудхалиа до того , как он отправился в Масу. Поэтому каскские поселения Катхария и Гаццапа следует поместить в "тылу", т .е .  в "Верхней стране". Вопрос об их приблизительной локализации решает одно сохранившееся в анналах Суппилулиумы известие: после того как Тудхалиа Ш сравнял с землей Катхарию и Гаццапу, он направился из этих мест в Хайасу. Как известно, решающее сражение произошло у Куммахи^ (современный Кемах), откуд а , может быть, начиналась территория Ацци-Хайасы*^®. Поэтому можно предположить, что Катхария и Гаццапа находились не так уж далеко от этого р а й о н а^ . Но Гаццапа, как увидим ниже, должна была находиться и севернее или северо-западнее Катхарии. В анналах Мурсили П Гаццапа упоминается в связи с Тиммухалой ( таит1ш- m uhala), Тасмахой ( ^ ^ a S m a h a ) , Циантиской (UHUZian tiSlca) и Т а- папанувой (к и r ^ ^ a p a p a n u u a ) , которые нужно искать на восточной периферии центральных районов расселения касков.При рассмотрении пунктов "Верхней страны" привлекает внимание вопрос о локализации "страны" (племени) Турмитты (к и R гаити г- 37 38 39
37. 2 Воти, 34 1У, о б . ,40-44.38. Некоторые исследователи рассматривают Куммаху как столицу Ацци-Хайасы ( с м .:  Г.А.Капанцян, Суффиксы и суффигированные слова в топонимике древней Малой Азии, Ереван, 1948, стр .27;Хайаса -  колыбель армян, ст р .5 8 ; N.Adontz, Histoire d^rm^nie, р .5 0 ; с р . : Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ..., стр . 7 6 ).39. О локализации этих пунктов с м .: Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, с т р .46 , прим.4 ; Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных' проблемах. . .  , с т р .77-78.172



m it t a ) . С его решением связано правильное расположение на карте Малой Азии как некоторых каскских, так и других значительных рунктов Хеттской державы.Турмитта -  одно из древнейших племен Малой Азии. Нет сомнения, что это -  Turhumid^O, встречающийся в каппадокийских таблетках, что отмечали Ю.Леви, Б .Ландсбергер, А .Г е т ц е , И .Гел ьб.Как известно, кроме крупных городов Малой Азии Buru&jatum, Hat- 
tu S , KaniS, zaipa, торговая колония (karum)4  ̂была основана а с сирийцами и в городе T u r h u a id ^ . Позднее, как это видно из х е т т - ских источников, Турмитта входила в объединение каскских племен40 41 42 43. О ней речь идет во многих надписях Суппилулиумы, Мурси- ли П, Хаттусили Ш и др. Со времен Суппилулиумы Турмитта находилась в подчинении у хеттов, что выражалось в поставке ею вспомогательных отрядов хеттам.При установлении местонахождения Турмиттн необходимо решить вопрос, где именно искать ее -  на восточной или северной периферии Хеттского царства. Тот факт, что одни ученые (А .Гётце44 и д р .) помещают ее на северной периферии Хеттского государства (на дороге Богаз-кёй -  Самсун), а другие (Дж.Гарстанг4 5  46, Р .Р а н о - шек4^ , М ^ л ь б 4^ , Г.А.Капанцян43) -  на восточной периферии Малой

40. Tur^-fth-ml-id, Tur^-Jju-ml-id , Тй-ru-Clh-raI-id.41. 'Колония1, 'населенный пункт среди чуждого населения' /Й.М.Дьяконов/, ЗЗАХ, ВДИ, 1952, № 4 , ст р .2 3 6 , прим.4 .42 . F . s .Hardly, The Old Hittite Kingdom, AJSL, LVIII, 2,
1941, p.179, n.6; A.Gotze, Kleinasien, Leipzig, 1933, S.70-71*43. КВо, Ш 4 ,1 ,3 0  и д р .; cp . Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ..., ст р .8 5 .44. A.Gotze, Beraerkungen zu dem hethitischen Text AO 9608 
du Louvre, 0.26; Kleinasien, S.68.

45. J.Garstang, Hittite military roads..., p.56.
46. r.Banoszek, Kronika kr<5la hetyckiege Tuthaljasa (IV),str.
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Азии, бесспорно указывает на сложность ее локализации. Полагаем, что более правильно соображение, выдвинутое второй группой ученых.В договоре Суппилулиумн с Маттиваццой речь идет о "восставшей" против хеттов И суве, к которой примкнуло много соседних и территориально недалеко расположенных от нее "стран" , Так как у исследователей больше не вызывает сомнений расположение Исувы в окрестностях современного Харпута, вопрос о приблизительной локализации пришедших на помощь ей союзников уже не является неразрешимым. В этом договоре сторонниками Исувы являются люди таких пунктов, как Гурталисса ( G u r t a i i S S a ) ,  Араванна U r a u a n n a ;  вариант Араунна, см . выше), Цацса ( z a z S a , или же Цацциса -  Z a z -  
z i S a ) ,  Каласма (K a ia S m a  = К а лам асм а)^ , Тимна ( T i m n a ) ^ ,  Хали- ва ( H a l i u a ) , Карна ( K a m a ) ,  Турмитта ( T u r m i t t a ) ,  Алха ( A l h a ) ,  Хурма (H u rm a), Харана ( н а г а п а ) , Тегарамма (T egaram m a), Тепурциа 
( T e p u r z i a ) ,  Хацка (H a zk a ) и Арматана ( A r m a t a n a ) ^ .Местонахождение некоторых из перечисленных географических единиц уже известно. Так, например, страна Тегарамма давно отождествлена с Тиль-Гаримму ассирийских источников и библейской То- гармой. Тегарамма простиралась к западу и северо-западу от Мала- тии. Хурма же (возможно, Хурама каппадокийских таблеток)*^ находилась в юго-восточном углу Малой Азии. Араванну и Арматану сл е- 47 48 49 50 51 52

47. I.J.Gelb, I n s c r i p t i o n s  from  A l i s h a r  and v i c i n i t y ,  C h ic a 

g o , 1935, pl.LXIII.48. Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, стр.12 и сл .49 . E.F.Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien, BoSt. 
8-9, Leipzig, 1923, S.5, Anm.IOj J.Garstang, Hittite military 
roads..., p.56, n.7I; A . S a f rastian, Hittite place names ("Mas- 
sis'’, 1,5,1929), p•104.50. КВо, I  1 ,2 1 : mata l timmina (по О.Ф.ВайДнеру).51. Там же, строка 11-13.52. A.Gotze, Kizzuwatna..., p.73*
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дует искать на восточной периферии Хеттского царства5^ . Тепур- ция -  это Тепурзи (Тедимзи) ассирийских источников. Как отмечается в этих источниках, страна Тепурзи соседствовала со страной А л з и ^  (Aizi; х е т . Aiziia, Al£e), которую цужно искать в верхнем течении р .Т и г р а ^ . Бесспорно, что Цацса (Цацциса) должна быть Цаццисой "Десятилетних анналов"; (о ней уже шла речь выше). Около Цацсы нужно поместить страну Каласму5^ , которая, как уже отмечалось, должна находиться рядом с Палой и Тумманной (следует обратить внимание на т о , что Тимна-Тиммина может оказаться искаженной формой названия страны Тумманны; если это подтвердится окончательно, то будет решен вопрос о приблизительном местонахождении стран Палы и Тумманны -  они обе окажутся на восточной периферии Хеттского царства). В этом же районе следует искать Гурталиссу, Халиву, Карну и Х а р а н у ^ , а на юго-восточной периферии Малой Азии -  Хацку.Как видим, большинство упомянутых в договоре пунктов было расположено на восточной периферии Хеттского государства. Несомненно, что названная среди них Турмитта также находилась в этой части Малой Азии. В таком случае действительно возможно представить Турмитту в роли союзника Исувы. Если же предположить, что Турмитта была расположена в районе нижнего течения р .Г а л и с , вбли- 53 54 55 56 57
53. I b i d , р .2 5 ; с р . : О .Gurney, P ra y e rs , p .I0 2 ;  The Hittitee, 

P .3 3 .

5 4. АВИУ, ВДИ, 1951, № 3 , прим .7.55. /Ё.Роггег/, Reallexikon der Assyriologie, I, S.88 ff. ; Г.А.Меликишвили, Наири-Урарту, ст р .5 2 .56. Ср. Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ..., ст р . 
114.57. Можно полагать, что Харана -  это не Харран северной Месопотамии, а упомянутый в "Географии" Птолемея город Арана, лежавший на древнем пути Мелитена -  Севастия ( с м .:  N .A d o n t z ,  n i -  s t o i r e  d*A rm £n ie ,  p . 3 6 - 3 7 ) .
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зи Пафлагонии, то трудно допустить, что она могла оказать помощьtoИсуве, находясь на столь значительном от нее расстоянии .С Турмиттой связано много географических пунктов. Следует отметить, что расположенные вблизи нее Х а н х а н а ^ , Т авин ия^, Карах- н а^*, Х а т ге н а ^  и другие упоминаются вместе с такими пунктами, находящимися на хеттской территории, как Х а к п и с с а ^ , И ст а х а р а ^ , Анкува® , которые следует искать к востоку от Хаттусы. Поэтому при установлении местонахождения Турмитты, нужно учитывать ее территориальную близость и к хеттским пунктам. В то же время она была связана и с Палой и Тумманной^. В "Автобиографии" Хаттуси- ли Ш Турмитта упоминается вместе с Курустамой. А этот последний пункт находился к востоку от Гацциуры^ (окрестности современного Турхала). Учитывая все вышесказанное, думаем, что самым подходящим районом для локализации Турмитты может быть верхнее т е -сочение р .Г а л и с, в окрестностях современного города Сиваса . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
58. Расположение Турмитты на восточной периферии Хеттского государства подтверждается хотя бы тем, что в одной из надписей (кив, Х1У 1 3 ,1 ,5 -8 ) она упоминается в связи с Самухой -  пунктом "Верхней страны" ( с м .:  J . G a r s t a n g ,  Samujia and M a l a t i a ,  JU E S ,1 ,4 , 1942, p .4 5 0 -4 5 9 ).
59. H a t t . ,  111,32; KUB, XIV 13,1,5.
60. KBo, IT,об.45.
61. KUB, VI 45,11,10 И СЛ•
62. H a t t . ,  11,58-59-
63. KUB, V T,II,40,45; KUB,VI 45,11,55.
64. KUB, XIX 13, Л И Ц .8; KBo, VI 29,1,26.
65. KUB, VI 45,11,60.
66. Hatt., 11,59.
67. A.Gotze, Bemerkungen zu dem hethitischen Text AO 9608... 

Г..25.
68. J.Garstang, Hittite military roads...; p.54; Cp. A.Gotze, 

Bemerkungen zu dem hethitischen Text, до 9608..., l',.26; A.Gotze,
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Соседями Турмитты с запада были Халила (к  и r  ^ ^ a i i i a )  и Дуддусна (к  и r таи])иайи&а) -  "главные страны" касков69 70 71,  с которыми Парсили П пришлось воевать сразу хе после воцарения. Хотя в первом году своего царствования Цурсили предпринял поход против Турмитты, но до того как он пришел в Турмитту, ему пришлось вести борьбу со "странами" (племенами) Халилы и Дуддуски. По-видимому, эти два пункта лежали на пути из Хаттусы в Турмитту, так как Мурсили из Хаттусы попал в 'ГУрмитту, пройдя Халилу и Дудду- ск у . Это должно указывать и на несомненное их с о с е д с т в о ^ .7ТВ этом же районе следует искать "страну" Тухуппию ( к и н  
^ ^ T u h u p p iia ) , название которой засвидетельствовано и б  каппадокийских таблетках в форме Tuijpia72 73 74.  Здесь находился один из ви-дов ассирийских торговых учреждений -  ^ a b a rtu a '0 "маленькая фак- *74тория" .Из пунктов юго-восточных районов каскской территории особого внимания заслуживают Ияхрьоса (иви1^а^гвЙЙа) и Пиггаинаресса ( к и н  H ^ P ig g a in a re iJS a ) .  По анналам Цурсили П возможно заклю
Kieinasien, s .6 8 ;  Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ...,с т р .П 4 .69. КВо, Ш 4 ,1 ,3 3 -3 3 .70 . С р . Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных проблемах.. . ,с т р .8 9 .71. Соседство Турмитты с тухуппиэй хорошо видно из хеттских 
ИСТОЧНИКОВ ( с м . :  КВО, Г7 13, 1 ,2 2 -2 3 J H a t t . ,  I I , I O - I I ) .72 . В.К.Шилейко, Документы из Гюдь-тепе, ИРАИМК, I ,  1921,13,14; G .C o n te n a u , T a b l e t t e s  c a p a d o c ie n a e s , P a r i s ,  1920, 3 9 ,4 ,8 . -  Следует подчеркнуть, что Тухпию каппадокийских таблеток нельзя отождествить с Топией хеттских источников, как это делает Н.Адонц / с м .:  N .A d o n t z , H i s t o i r e  d 'A r m d n ie , р.34/• -  ТУХПИЯ, ПО всей вероятности, является Тухуппией хеттской эпохи.73. В.К.Шилейко, Документы из Гюль-тепе, 13,14.74. /Й.М.Дьяконов/, ЗВАХ, ВДИ, 1952, № 4 , ст р .2 3 7 .
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чить, что они находились в крайней части юго-восточной территории расселения касков.Известно, что после того как Мурсили П благополучно закончил каркемишские дела, он направился в Тегарамму. Отсюда он хотел пойти в Ацци-Хайасу, но, по совету вельмож, изменил маршрут и форсированным маршем отправился с юга на север , по-видимому, из-за создавшейся чрезвычайной обстановки в Ияхрессе и Пиггайна-р е ссе . Судя по "Пространным анналам", Мурсили сразился с касками76сперва в Пиггайнарессе, а на второй день вернулся в Ияхрессу . Следует учесть то обстоятельство, что идущий с юга Мурсили в этих районах достиг начала каскской зоны. По-видимому, Пиггайна- ресса и Ияхресса были крайними каскскими населенными пунктами района, севернее которого простиралась территория этих племен. Отсюда по направлению на Сивас шла большая военная дорога, заканчивавшаяся в Хаттусе. Можно предположить, что интересующие нас пункты находились севернее современного Кангала, приблизительно на линии Делыклыташ -  Диврика; расселение касков южнее
77этих пунктов в хеттскую эпоху действителвно нельзя допустить .На расстоянии одного дня ходьбы от Ияхрессы по соседству с Таптиной ( UBUT a p tin a ) , Хурсамой (URUHur6ama)^® и Пикурци ( URUp i-  k u ra i)  располагалась Таркума (икитагкита)^9. Перечисленные пункты нужно искать к северу или, точнее, к северо-западу от Кангал а. После того как Мурсили П оставил находящиеся на расстоянии одного дня ходьбы от Таркумы поселения Хайсехлу ( ^ ^ H a i& e h la) и Кантиссису ( таика^1Й 31^а), которые были расположены, по-види- 75 76 77 78 79

75. КВо, 1У 4 , Ш, 19-28.76 . Ср. КВо, Ш 4 , 1У,2 4 -2 9 .77. Ср. Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ..., стр . 95 и сл .78. По Н.Адонцу, Хурсама является поздним Харсианом, лежавшим близ Севастии ( с м .:  N.Adontz, listoire d ' а ггаёпi е , р .3 7 ) .79. КВо, 1У 4 , 111,40-45.178



ыому, около современного Ени-Хана, он, пройдя Хакписсу, отправился в Хаттусу®0.В юго-восточных районах страны касков следует искать еще многие другие пункты, которые можно рассматривать как входившие в "Верхнюю стран у". Несомненно, в этой области должны мы поместить (в районе Сиваса) лежавшие на дороге®*, отходящей от левого берега р.Галие ( ^M araSSan da, ^ M a r a S ^ a n tiia )  и направляющейся HB ю го-восток, "страну" .Дариттару ( k u r  ^ ^ D a r i t t а г а ) ,г о р у  Эллурию(P B .S A G B l l u r i j a ) f Васхайю ( URUtfa 5 h a iia ) , "страну" Цина/1...............
. J  (К U R ^ Z i n a / " . ...............J ) , Гакиуссу (URUG a k iu S S a ), Тарукку
(К U В ^ ^ / T a r u k k a ) , Хиннариванду (^®DH in n a riu an d a), Иваталли- су (tJBUI u a t a ll i^ e a )  и Сапиддуву (К U В URD§ap idduua). Они упомянуты в описании одного из походов Суппилулиумы®^. Существование данных пунктов в этом районе подтверждается хотя бы тем, что они оказываются.в несомненной близости с Т^мманной, непосредственным соседом которой мы должны считать "страну" Сапиддуву®®. После перехода из Сапиддувы в Тумманну Суппилулиума поднялся на гору Кассу (9TJR*SAGKae#u), а отсюда подступил к p./Jaxape (^ to a h a ra ) , около которой находилась Папинува (0RDp apin u^a). Это был конечный пункт похода Суппилулиумы, затем он вернулся обратно и , может быть, ввиду создавшейся в Тиммухале ситуации, был вынужден идти в Сапиддуву.Перечисленные выше пункты упоминаются также и в "Пространных анналах". Выясняется, что на 21-м году своего царствования ОДур- сили П находился именно в юго-восточном районе, так как он называет Сапиддуву, гору Эллурию, Алтану, р.Дахару и гору Кассу®4 . 80 81 82 83

80. КВо, 1У 4 ,  Ш,4 3-55.8 1 . Это дорога из Палхуиссы в Хурну (современный город К а- валк). С ней соединялась дорога, идущая из Тиммухалы (район к юго-востоку от современного Токата).82 . 2 BOTU, 44 I, 25-38.83. Там же, строка 38-40.
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Следует подчеркнуть, что четвертый столбец хеттского текста, в анналах начинающийся после упоминания перечисленных пунктов, повествует о времени нахождения Муреили П в Каласме и Тумманне®5 . Бесспорно, после пунктов Сапиддува -  Эллурия -  Алтана -  Дахара -  Кассу Мурсили П перешел в Каласму и ,1̂ М1||аннУ» что опять-таки оправдывает соображение о возможности поместить интересующие нас пункты к востоку от р .Г а л и с, в районе расселения касков.Наличие в этих местах касков подтверждается и фактом, засвидетельствованным анналами Мурсили П. Поблизости от Палы, -  к се веру от н ее, -  без всякого сомнения, находилась гора Асхарпайа ( ^ • ^ A & h a r p a ^ a ) ,  через которую шли дороги в Палу. Именно на этой горе пришлось сразиться Мурсили П (на пятом году царствования) с касками, захватившими этот стратегический пункт®^. Возможно, что зона распространения касков доходила в этом районе до горы Асхарпайи, южнее нее начиналась территория Палы. Хотя и трудно определить местонахождение горы Асхарпайи, но можно предположить, что эта гора находилась к северо-востоку от Делыклыта- ша (ведь это место -  продолжение линии городов Делыклыташ -  Див- рика, южнее которой вряд ли могли жить каскские племена).На восточной периферии ц е н т р а л ь  но й ч а с т и  р а с с е л е н и я  к а с к о в  находилась Тимцухала (TrmjTim- 
nra^aia) и много связанных с ней пунктов.В установлении местонахождения Тиммухалы большую помощь оказывают сведения "Пространных анналов". Выясняется, что Тиммухала вследствие близости к Тапапануве была в какой-то связи с Гацца- пойР^. Локализация же Гаццапы и Катхарии в окрестностях города Кемиса вызывает необходимость поместить Тапапануву и расположенные поблизости с ней пункты (Тиммухалу и д р.) в соседстве с у к а- 84 85 86 87

84. KUB, XIX 36. III, 1-40,8 5 . KUB, XIX 36, IV, 1-22.86. КВо, Ш 4 ,3 9  и сл .8 7 . КТТВ, XIX 37, II, 28-32.
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занными районами. Полагаем, что Тиммухалу, Тапапануву и другие следует искать к северо-западу от Гаццапы и Катхарии (по направлению к Токату). Это предположение подтверждается также следующим обстоятельством.Как явствует из анналов царя Суппилулиумн®®, из западного района касков, из "страны" Палхуиссы (южнее района современной
одАмасии; см. ниже), через Камамму (на юго-восток от Палхуиссы)0 , Истахару (приблизительно современный Сулу-Серай), Хаттену(HUR.sag t̂  , , . j t URU/ I ..................J ) ,  Тесситайю, Тахахпилису, Цида-пархаму и Тикукуву (их следует искать между городами Сулу-Серай и Кавалк) шла дорога до Хурны (приблизительно современный K i-  вал к). Отсюда эта дорога, пересекая гору Техсину и "страну" Х а у -ри £•••••• ...............•/» достигала р.Марассантии ( около города Сива-са) и продолжалась по другую сторону ее (к юго-востоку от города С и васа), как было указано выше, через Дариттару, Эллурию, В а с-хайю, Цина/1.................J ,  Гакиуссу, Дарукку, Хиннариванду, Иваталлис-с у , Сапиддуву, Тумманну, К а ссу , Дахару, Папинуву. Для нас важно, что эта идущая из страны Палхуиссы дорога, согласно анналам Мур- сили П , в Хурне (Кавалк?) соединялась с дорогой, которая начиналась в Тиммухале и после Хурны продолжалась в направлении горы Техсины и р .М ар ассан тии^, т .е .  она пролегала по тому же направлению, что и дорога, описанная в анналах Суппилулиумы. Несомненно, эта дорога должна была идти со стороны территории, расположенной к северо-востоку от современного Кавалка (Хурны), так как территорией, которая, с одной стороны, была бы связана с Гаццапой, а с д р у го й .-с  идущей по направлению Хурны дорогой, бесспорно является район к юго-востоку от города Токата. Поэтому Тйммухалу мы должны поместить в этом месте. 88 89 90

88. 2 воти, 44 1 ,4  и сл . См. также: ш в , v 21 , 11, 23 .89. С р . Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ...,о т р .8 8 .
90. KUB XIX 37,111,26-55.
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В анналах Мурсили первым пунктом дороги, идущей из Хурны к Тиммухале, назван Каппери ( DRDK a p p e ri) , через который можно было пройти Карассуву (иникагайёииа). По соседству же с Карас- сувой находилась Тахапписуна ( ^ ^ a ^ a p p iS u n a ) , за ней следовала Тиммухала. Из источников видно, что эта часть территории касков была горной страной. Мурсили особенно подчеркивает малодоступность ведущих в Тиммухалу дорог, вследствие чего он оказался вы-
QOнужденным идти в Тиммухалу пешком .Тиммухала, видимо, имела большое стратегическое значение. Кроме указанной дороги, здесь проходили и другие. Так, например, из Тиммухалы, через Касимулу, шла д о р о га^  в Катапу (современная Геун е?), по которой и вернулся Мурсили из Тиммухалы, когда на 24-м году своего царствования он закончил военную экспедицию в Тиммухалу. В начале следующего года Мурсили снова посетил интересующий нас район, но на этот раз он явился в Тиммухалу совершенно другим путем. Трудно определить начальный пункт маршрута, описанного в 25-м году царствования Мурсили. Бесспорно, что одним из пунктов этого пути была Х е с х а с п а ^  (иниЦв8^а1ра); из нее Мурсили должен был попасть непосредственно в Тимцухалу. Кроме того, из Тиммухалы через Тапапануву, Хаттенцуву ( URaH atten zu ^ a), Каттесхиссу ( ^ ^ a t t e ^ i f i f t a )  и ................/efcfta^  шла еще одна дорога. Она глубоко врезалась в территорию касков.Поблизости от Тиммухалы (к востоку от нее) находилась "страна" (племя) Тапапанува. Бесспорно, что она не лежала по направлению Тиммухала -  Тахапписуна -  Карассува -  Каппери -  Хурна. На 25 году царствования Мурсили П, закончив дела в Тиммухале, должен был перейти в Тахапписуну. Но Мурсили II сначала послал в 91 92 93 94 95

91. KUB, XIX 37,111.26-41*92. кттв XIX 37,11,4-Ю; ср.такжекттв xix 39.il,4-6.93. КПВ XIX 37,11,35-38.94. Там же, [11,9 и сл .95. кттв xix 39,11,6-15.
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Тапапануву племена кочевников ( s u . t i ) ^ ,  сам же остался в Тимму- хал е. Ясно, что если бы Тапапанува находилась в той же стороне, что и Тахапписуна, тогда вместе с посланными племенами отправился бы и сам %рсили П и после этого перешел бы в Тахапписуну.Такое предположение полностью подтверждается связью Тапапанувы с Гаццапой. Бесспорно, что Тапапанува была расположена поблизости от района Гаццапы. Поэтому ее надо искать к востоку от Тим1<ухалы.К северу от Тапапанувы размещались пункты Хаттенцува, К аттес- хисса и / 7 .......................... ./ е с с а . Заслуживает внимания заявление Мур-сили П о том, что после Телепину ни один хеттский царь не дости- 
07га л этих мест . Как видно, они были действительно далеко от города Хаттусы.3 "Пространных анналах" упоминаются также и пункты Тияссилта Цимуммува (UBUZimummu^a), Тасмаха ( ^ ^ a & a a h a ) , Циянтиска (URUz iia n t i3 k a ) , Таметтаса (UBUTam etta&a), гора ВДухини U  ,ОА iu tjin i)  и др. Часть этих географических единиц (Цимуммува, Тияссилта) была расположена на западе от Тиммухалы, а часть -  на ее восточной окраине.Один из значительных пунктов центрального района касков "г о род" Гацциура (URUCazziura) упоминается в "Автобиографии" Хатту-сили Ш. Этот "гор од ", бесспорно, входил в объединение каскских

99племен . Местонахождение Гацциура давно определено, так как пункт с этим же именем встречается и в классическую эпоху в окрестностях современного Турхала.Из данных хеттских источников выясняется, что вблизи Гацциуры должна была находится Курустама ( URUxuru8taiiia). Интересно, что в "Автобиографии" Хаттусили Ш она сперва упомянута с Гацциурой*®^, 96 97 98 99 100
96. КТТВ XIX 37,111,27.
97. KUB XIX 39,11,9-10.98. КТТВ XIX 37,11,20-34.
99. Hatt., 11,8.

100. Ibid.
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а затем рядом с Т^рмиттой1^ * . Поэтому, надо думать, что ее следует искать на большой территории между Гацциурой и Т^рмиттой. Возможно, Курустама находилась в районе к юго-востоку от Гацциуры. Следует учесть и то обстоятельство, ч т о , судя по кво, У1 29 ,I 2 8 , Курустама рассматривается как "го р о д ", расположенный к востоку от Хакписсы (современный Янги). Таким образом, если Куру- стаму поместим к юго-востоку от Гацциуры, то такое местоположение удовлетворит требованиям также и указанного текста.
В  определенной связи с Гацциурой и Курустамой должна находиться Таскурия ( ^ ^ а й к и г Ц а ) .  Полагают, что ее надо искать к востоку от Г а ц ц и у р ы ^ . Упомянутые рядом с Таскурией Хаспуна ( ^ Н а Й -  puna), Хилурия (таиН1риг1^а) , Тагапу/*.. .  J  (^ ^T agap u / . . . . / ) ,  Кисмитта ( ^ ^ K i& n it ta )  и другие*®^ тоже следует искать в центральной части страны касков.Самой значительной среди "стран" (племен) з а п а д н ы х  р а й о н о в  т е р р и т о р и и  к а с к о в  была Исхупит- та (к и в UBUiS h u p it tа) .П р авд а, она находилась в подчинении у хеттов, но, как выясняется из анналов Мурсили П, часто выходила из повиновения и не посылала хеттам вспомогательных отрядов. И с- хупитта была, по всей вероятности, одним из значительных опорных пунктов хеттов в этом районе.В хеттских источниках Исхупитта упоминается в связи с такими "странами", местонахождение которых надо предполагать на севере Хеттского царства. Существует прямое указание на т о , что она,как и другие связанные с ней пункты, входила в объединение каскских плем ен *^ . Так как Исхупитту мы не встречаем рядом с пунктами, 101 102 103 104
101. ibid.,11.54.
102. А • G dt ze, Bemerkungen zu dem hethitischen Text AO 9608 
S.30.

103. Ibid.,S.30.
104. KBo, III 4,1,43.
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относящимися к рассмотренной нами территории расселения и с к о в , создается впечатление, что она находилась именно в западном районе.Как указывалось выше, на втором году своего царствования МУР- сили П вел борьбу в "Верхней стран е", в частности в Типии. Видимо, как раз в это время и "восстала" Исхупитта. Поэтому Мурсили оставил эти м еста, возвратился сначала в город Х а т т усу , а потом направился в "страну" Исхупитту. Яг'но, что Исхупитта была расположена не в "Верхней стране" и не в близлежащем с ней районе,так как в противном случае Цурсили И не пришлось бы возвращаться в город Х атт усу , а потом уж отправляться в Исхупитту. Если бы она была в восточной части страны касков, он прямо из "Верхней страны" мог бы попасть в Исхупитту. Бесспорно, Исхупитта располагалась в другом краю.Это подтверждается такж9 содержащимися в "Автобиографии" Х а т - тусили Ш сведениями о нашествии касков на Хеттское государство. Исходя из этих сведений, область нашествия касков надо делить на три зоны (группы)105 106.  В первую зону входят Писхуру, Исхупитта и Даистипасса, воины (отряды) которых после захвата Маристы и Ланды глубоко вторглись в Хеттское царство, перешли р.Галис и атаковали "страну" Нанес (современный Кайсери)*00.  Ко второй зоне относятся URDHa/‘. . . . . j 7, Курустама и Гацциура (названия других пунктов повреждены). Каски из этих областей захватили "разгромленные г о -  рода"(?) хеттов*0^ . К третьей зоне принадлежит Турмитта, откуда двинулись отряды касков, захватившие оккупированцую хеттами Т у - хуппиго. Так как "страна" Иппасанама была разорена, "враг" двинулся на Суватару. В "Автобиографии" также указано, что спаслись только Истахара и ............ ._7108.
105. A.GiJtze, Bemerkungen zu dem hethitiechen Text AO 9608,.

S.25.I06.ilatt., 11,2-7.107. Ibid.,11,s.8-9.108. Ibid. ,H,io-I4.
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Надо полагать, что указанные в "Автобиографии" пункты перечислены с запада на восток*0^ . Так, например, как было показано выше, Турмитта находилась в районе верхнего течения р .Г а л и с. Таким образом, указанный в "Автобиографии" пункт третьей зоны Тур- митта находился на востоке. Выше отмечалось и т о , что Гацциуру следует обозначить на месте современного города Турхала, а Куру- стаму -  к юго-востоку от Гацциуры. Вследствие этого пункты второй зоны каскского нашествия Гацциура и ^урустама располагаются к западу от Турмитты. Надо предполагать, что на территории к западу от Гацциуры находились пункты первой зоны каскского нашествия. По-видимому, составитель "Автобиографии" Хаттусили Ш начал перечень населенных пунктов Ь т е х , которые находились ближе к центру Хеттского государства. Он отметил сначала пункты, расположенные к северу от территории хеттов, т .е .  районы, входившие в западную зону нашествия касков, а потом последовательно упомянул пункты, находившиеся к востоку*-^.Таким образом, не может быть сомнения в том, что Исхупитта должна быть помещена в западном районе территории касков. Это предположение подкрепляется также соображениями некоторых исследователей, которые считают, что Исхупитта, очевидно, находилась вблизи современной Ам асии^^.На пути из города Хаттусы в этот пункт надо искать еще один заслуживающий внимания район -  "страну" (племя) Палхуиссу ( к и н  ^ ^ a l h u i a S a ) , расположенную в таком м есте, откуда можно было
109. С р . A .G c Jt z e , Bemerkungen zu dem h e t h i t i s c h e n  T e x t AO

9608..,S . 26 f f .Н О . С запада на восток идет также перечисление упомянутых в другом месте "Автобиографии" пунктов Исхупитты, Маристы, Х и ссас- хапы, Катапы, Ханханы, .Ларахны, Хаттены, Турмитты, Палы, Тумман- ны, Кассии, Сапы ( с м .:  H a t t . ,  и ,5 7 - б о ) .Ш .  J .G a r s t a n g ,  H i t t i t e  m i l i t a r y  r o a d s . . , p . 54; c p . : Я .А . Манандян, 0 некоторых спорных п р о б л е м а х ..., с т р .П 4 .
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связаться и с Исхупиттой, и с Писхуру. Как уже отмечалось, одна из выходивших отсюда дорог вела в Истахару .  Надо подчеркнуть, что находящаяся к югу от Исхупиттн территория соответствует всем этим данным. Т ак, например, в то время как на ЭДурсили П напал "враг /из/ П исхуру", Мурсили П воевал в П алхуиссе**^. Видимо, Писхуру был не особенно далеко от Палхуиссы. В "Автобиографии" же Хаттусили Ш мы встречаем Писхуру рядом с Исхупиттой**"^, что дает нам основание предполагать, что Писхуру занимал в то же время и окрестности Исхупитты. Как увидим ниже, Писхуру должен был находиться поблизости и от "страны" Таггасты , локализуемой в нижнзм течении р .Г а л и с. О связи Писхуру с Маристой в "Автобиографии" говорится дважды*15.  Как полагают, Мариста занимала окрестности современного города Чорум. Поэтому, возможно допу-* стить, что Писхуру находился к югу от Амасии и непосредственно был связан с Палхуиссой.С Палхуиссой были связаны тэкже и другие пункты, к а к , например, Куццастарина и Анцилия**6 , последняя лежала к югу от Палхуиссы. Такая локализация Анцилии подтверждается тем фактом,что Анцилия, как явствует из "Автобиографии"**^, связана с Тапиккой ( ^ T a p i k k a ) .  располагавшейся на северной окраине хеттской территории. Восточный район нижнего течения р.Галис занимала входившая в объединение племен касков "страна" Таггаста**® (К и в ики-  
Tagga&ta), на территории которой находился и "город" Т а ггаст а**^ . "Страна" Таггаста упоминается рядом с такими пунктами этого края, 112 * * 115 116 117 118 119

112. KBof Ш 4 ,П ,1  и с л .;  2 Воти, 44 1 ,4  и сл .И З . КВо, Ш 4 ,П ,2 -3 .И 4 . g a t t . ,  п,з.115. H a t t . ,  П ,3 -4 ; П ,31-32.116. кттв, Х1У 16 ,П, 13,20.1 17. H a t t . ,  П ,4 8-49.118. Возможно, Takki^ta каппадокийских таблеток.119. КВо, У 8 ,2 8 .
187



как Писхуру, Исхупитта, Мариста, Карахна, Кйттитимува и многими другими.Можно допустить, что "страна" Таггаста лежала в непосредственной близости от Писхуру, к северу от н его. Так, например, судя по "Автобиографии" Хаттусили Ш, после того как "враг /из7 города Писхуру" временно захватил близлежащие территории, "с  той стороны" с ним граничила Т а ггаст а , а "с  этой стороны" -  Талма- лия*2^ . Возможно, выражение "с  той стороны" подразумевает находящуюся на севере территорию. Во всяком случае, оно указывает на сторону, лежавшую дальше от хеттов. Вероятно, "страна" Таггаста была отдалена от пограничной линии между касками и хеттами. В "Пространных анналах" Мурсили П относительно пунктов, расположенных вблизи страны Таггасты, мы читаем, что ни один царь хеттов не достигал этих мест*2* . Кроме того , источники подтверждают, что Таггаста не находилась в непосредственной близости с хеттами. Обнаруживается ее близость только к таким пограничным пунктам, как Мариста, Карахна*22 и Саддупа, но о связи этих пунктов говорится лишь тогда, когда указанные пункты были захвачены "страной" Таггастой во время одного из вторжений. Не подлежит никакому сомнению, что непосредственного соседства у Таггасты не было и с этими пунктами. Источники указывают лишь на близость к ним Писхуру и Исхупитты. Хотя Таггаста и оказывается близкой к Писхуру, однако ясн о, что она граничила с ним не со стороны Ма- ристы, Карахны и Саддупы, которые находились к югу от Писхуру. Наиболее вероятно расположение Таггасты к северу от Писхуру, причем в этом случае она должна была граничить и с "Красной рекой"*2^ (нижнее течение р .Г а л и с ).
120. g a t t . ,  П ,32-33.121. КВо, У 8 ,1 ,3 7 .122. Ср. Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных проблемах.. . ,с т р .« 6 .123. КВо,П 5 ,П ,5  и сл .
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Та кии образом, район нижнего течения р .Г а л и с , в частности территория вокруг современного Мерзифона*2^ , был занят Таггастой и соседними с ней населенными пунктами.На подступах к Т а гга ст е , бесспорно к югу от н е е , лежала Кат- титимува ( ^ ^ K a tt it im u u a ) , за которой начиналась территория "страны" Таггастн (направившись воевать с Т а ггастой , Цурсили за одну ночь оказался в Каттитимуве. В источниках не указано, откуда шел Мурсили П -  из города Хаттусы или какого-либо пункта к северу от столицы хет тов. Выяснение этого вопроса помогло бы уточнить локализацию не только самой Каттитимувы, но и Т а ггаст н , и близко расположенных от них населенных пунктов. Вокруг Таггастн находилось множество разных каскских пунктов: о них подробно рассказывает Мурсили П в "Пространных анналах". Т ак , например,во время похода на 19-м году царствования Мурсили П пришлось столкнуться с племенами ("странами") Исталуппой (к и в ^ ^ i& t a iu p p a ) ,Таккувахинной ( к  и в uroTakkuuaijinna), Тахантаттипой ( к  и в 
^ ^ T a h a n ta ttip a ), недалеко от которых следует искать Каппуппу ( к  и в ^ ^ а р р и р р а ; вариант к и в таикаррирри^а). Рядом с Таккувахинной следует поместить и "страну реки Куммесмахи"*25.На 25-м году царствования Мурсили П снова воевал в упомянутых местах. Кроме известных нам пунктов, на этот раз он разгромил и другие. Перед началом похода Мурсили прямо заявил, что он отправ- ляется воевать против касков этой области .  Мурсили П жестоко расправился с каскскими племенами Исталуппой, Каппуппувой, Х у т- пой (к  и в ^ H u t p a ) ,  Цагапурой (к  и в ^ Z a g a p u r a ) ,  Касипой (к  и в ^ ^ K a e ip a ) , и после перехода горы Гапагапы ( ^ ' ^ G a p a -  
gapa) вышел к Тахантаттипе, Таккувахинне и к реке Куммесмахе^2^ . 124 125 126 127

124. J.Garatang, Hittite military roads...^.54.125. КВо, У 8 ,1 ,2 9 -4 2 .126. КВо, П 5 ,П ,4 -5 .127. КВо, П 5 ,П ,6 -4 2 .



Все перечисленные здесь пункты следует искать в окрестностях Таггасты . Не подлежит сомнению, что эти пункты лежали на довольно обширной территории между нижним течением р.Галис и р.Епиль-Ир- мак. Интересно, что Мурсили П во время военных экспедиций не достиг берегов р .Г а л и с , так как он не упоминает "Красной реки" (хотя можно допустить, что некоторые из указанных географических единиц территориально примыкали к р .Г а л и с ). Мурсили П упоминает р.Куммесмаху, имя которой носит и сама "ст р ан а", но бесспорно, что это не р .Г а л и с. Куммесмаха ( какая-то маленькая река или приток, может быть Сулу-Ова, но,возможно, что так обозначался либо Ешиль-Ирмак (Ирис), либо Келькит-Ирмак Если это принять во внимание, тогда можно предположить, что некоторые из рассмотренных выше пунктов располагались к востоку от Мерзифона (особенно "страна реки Куммесмахи") .  Большинство же из них скорее всего находилось к северу от Таггасты, в той области, которой ни один из хеттских царей не достигал.В заключение следует отметить, что число населенных пунктов касков, не исчерпывается перечисленными географическими названиями. Пока нет возможности приблизительно локализовать находившие с я , вероятно, на каскской тэрритории пункты: Парпарра ( таиРаг- р а г г а ) ^ ^ , Алмина ( ^ ^ lm in a ^ ^ jT y x y n y p n y H a t  №UTuhupurpuna)I3I # 128 129 130 131
128. Особо следует обратить внимание на вариант Куммесмаха =  Келькит-Ирмак. Как известно, во времена Лабарны и Хаттусили I река Куммесмаха являлась границей между хеттами и касками.Трудно представить,что идущая с юга на север р.Чекерек-Ирмак была границей; это могла быть скорее всего или р.Келькит-Ирмак, или имеющая такое же направление другая небольшая река Ешиль-Ирмак (Ирис).129. 2 воти, 41 лиц Л ,  13.130. i b i d . ,  строка 4 ,6 .131. i b i d . , строка 2 .
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Атхулисса ( ^ ^ t h u l i S d a ) * ^  Цихаррия (К и В URUZ i h a r r i i a ) ^ ^ ,  Касула ( ^ ^ a S u l a ) 134, гора Тарикартшу ( 5TIR#SAGTarikarim m u)135, гора Дуккуки ( HUReSAGZukkuki) 136^ pQpQ ( ^ ‘ ^ K u n t i -i a)I37̂  тивара ( и ш Т1^ага)^38 и ылотд другие.Таким образом, каски были расселены на довольно обширной территории. Нам известны лишь те каскские пункты, до которых хеттам случалось доходить или Из которых на хеттскую территорию происходили нападения. Поэтому, если судить по локализации рассмотренных выше географических пунктов, то перед нами представится только часть территории касков, широкой полосой проходившая вдоль границ Хеттского царства. Правда, местами (особенно на зап ад е), хетты глубоко вторгались на территорию касков, но им все же не удавалось распространить свое политическое влияние на все районы их расселения. Как известно, Лабарна и Хаттусили I  были первыми из т е х , кто не дал каскам возможности перейти р . Куммесмаху (кив, XXI 2 9 , П ,4 ) ,  т .е .  спуститься к югу. Конечно, это указывает на то, что за р.Думмесмахой, на территории, лежавшей далеко на се вер от хеттов и простиравшейся, может быть, до побережья Черногоморя, жили каскские племена. Бесспорно, хетты не сумели завое-
T4Qвать эти места ввиду ожесточенного сопротивления касковА .

132. хыа.133. КВо, Ш 4 ,Ш,5 7 ,6 5 . -  По Я.А.Манандяну, Зихария может быть сопоставлена с современным Захал , в 25-30 километрах к юго- востоку от Кангала / с м .:  Я.А.Манандян, 0 некоторых спорных проблемах. . . ,  ст р .8 0 /.
134. 2 Воти, 41 1,33; 42 1,4-5.135. КВо,III 4,111,58.136. 2 Йоти, 41 1 ,1 .137. i b i d . ,  строка И .138. КТ7В, XXIII и ,  об. 111,16.139. Хеттское государство было очень заинтересовано в территории, расположенной к северу от города Хаттусы (особенно по н а-
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Правда, и вопрос о том, как далеко на юг простиралась территория касков, нельзя решить точно, но все же об этом можно высказать кое-какие предположения. По приведенным выше данным можно заключить, что территория касков спускалась до линии Чорум -  Туркал -  Сивас -  Кангала. Следует предположить так же, что по этой линии проходила непрочная граница между касками и хеттами, пункты которой в основном представляли собой находившиеся в подчинении хеттов политические единицы касков.
правлению от Богаз-.кёя к Самсуну). Для захвата ее оно организовывало множество военных экспедиций. Как указывалось, во времена Мурсили П хетты довольно глубоко вторгались в западные районы касков, хотя в источниках нет намека на то , что они достигли моря в этой области (и это категорически утверждать нельзя так как текст, где речь идет о походе на другие пункты этого района, по- врежден^ с м .:  КВо, П 5 ,П , 1 7  и с л . , 4 2  и с л .) .  На область, расположенную к северу от города Хаттусы, хетты обращали внимание со времени "Древнего царства". То, что Лабарна (1 6 5 0 )  и Хаттуси- ли I (Лабарна П -  1 6 5 0 -1 6 2 0 )  действительно организовывали походы на север , подтверждается составленной позднее надписью -  кив, XXI 2 9 , П , 4  и с л . ,  о чем уже шла речь выше ( с м .  также j . F r i e d 

r i c h ,  s t a a t s v e r .  s . 8 5 , А ш п .в . i , 2 ) . Однако мы не знаем,достигли ли они Черного моря ( с м .:  М.И.Максимова, К вопросу о выходе хеттов на Южный берег Черного моря, ВДИ, 1 9 4 8 , № 4 ,  с т р .2 4 - 3 4 ) .  -  Следует также отметить, что засвидетельствованное в хеттских надписях слово 'море' ( а г и п а ё )  всегда указывает на Средиземное море. Но внимание привлекает указание в хеттском тексте ktjb.XI 
2 3 , У 1 , 8 - 1 1 :  nu k i - i z - z a  a - r u - n a - a S  / i / r - h a - а п  r f - e - m i - i S - k i -  
i d - d u  k i - i z - z i / ^ - i / a  a - r u - n a - a S  / I / r - h a - a / b /  d - e - m i - i  S - k i - i d -  
d u * 'И с этой стороны пусть /оц/ /Йабарна/ достигнет границы моря, и с той стороны пусть /Ъц/ достигнет границы м оря'. Бесспорно, в этом случае имеется в виду как Средиземное, так и Черное море. Из надписи видно, что Лабарна мог расширить свои владения 
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Часть восточной границы касков проходила по линии Кемах -  Эр- зинджан (вдоль р .К а р а -С у ) , где она, как уже указывалось, соприкасалась с территорией Ацци-Хайасы. Хеттскими источниками не подтверждается существование в этом районе какой-либо граничащей с касками другой страны.Районы расселения касков на запад распространялись до нижнего течения р .Г а л и с. Возможно, они простирались немного дальше, к западу от нижнего течения этой же реки, х о т я , как справедливо указывают некоторые исследователи,об этом в хеттских источниках нет ничего определенного. А .Г ё т ц е , Э.Кавеньяк и другие допускают возможность наличия касков к северо-западу от Хеттского государства. К такому заключению в основном они приходят в результате предполагаемой ими локализации некоторых пунктов хеттской географии. В частности, Пала и Тумманна ими помещены в западном районе нижнего течения р .Г а л и с, в Пафлагонии. Подобная локализация, конечно, приводит к мысли о распространении каскских племен на указанной территории. Именно поэтому и ищут территорию страны Турмитты по дороге из Богаз-к8я в Самсун. Но, как отмечалось, связь Турмитты с Исувой исключает ее расположение в Пафлагонии. Это же в свою очередь указывает на невозможность локализации в Пафлагонии связанных с Турмиттой стран Палы и Т у м м а н н н ^ . Поэтому, кажется сомнительным расселение касков к западу от нижнего течения р .Г а л и с, тем более что источники не дают какого-либо заслуживающего внимания сообщения о локализации каскских пунктов в этом районе. * 140
до морей, расположенных как "с той", так и "с этой" стороны. Но текст не говорит нам,насколько он сумел использовать эту возможность. Как нам кажется, на этот вопрос уже дан ответ в упомянутом выше тексте ютв, XXI 2 9 ,П ,4 ,  из которого можно заключить,что Лабарне не удалось достигнуть берегов Черного моря. На севере он достиг только р.Куммесмахи.

140. Hatt., 11,59.
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Не оправданы поиски основной массы племен касков на огромной территории между р.Галис и Эгейским морем, по направлению к Трое и Нинфи (Э.К авен ьяк), так как такое предположение не подтверждается хеттскнми источниками. По-видимому, в этой части Налой Азии кили не каски, а совершенно другие племена. Разумеется, при локализации интересующих нас племен (касков) следует обратить внимание и на письмо Аменхотепа Ш (1455-1424), адресованное к царюАрцавы, в котором фараон просит царя Арцавн послать в Египет 141 т,касков* . Но, исходя из этого письма, нельзя утверждать, что основная масса каскских племен проживала на территории именно к западу от Хеттского царства, откуда должны были быть отправлены каскские воины в страну А р ц а в у * ^ .Заслуживает внимания тот факт, что в эпоху Аменхотепа Ш стране Арцаве удавалось заполучить каскские отряды. Но в источниках нигде нет указания, каким путем они отправлялись на территорию Арцавы. Трудно себе представить, чтобы этот процесс совершался путем войны, так как между Арцавой и каскской страной не существовало такой территории, на которой можно было вести постоянную войну. Более близко к истине предположение, что царство Арцавы нанимало отряды каскских воинов. Пути же их следования нужно искать совершенно в другом направлении, а не на западе от р .Г а -  лис.Нужно у честь, что отправка в южные районы Малой Азии наемных касков была не всегда возможна. Письмо Аменхотепа Ш относится к середине ХУ столетия до н .э . ,  ко времени ослабления Хеттского государства. Видимо, именно в это время удалось Арцаве нанять большое количество каскских воинов. 141 142
1 4 1 .  (J .Knudtzon, Di e  E l - A m a r n a - T a f e l n ,  L e i p z i g ,  1915, © 31 ;  CM. также: Е . Р о г г е г ,  Fo r sch u n gen ,  I I , I ,  B e r l i n ,  1 9 2 6 ,3 .6 0 .142. E .C a v a i g n a c , L ’ e x t e n s io n  de l a  zone d es G a sg a s A l ’ O u e s t ,  RHA, 1 , 4 .  1931, p . I 0 4 .194



Когда могущество "Древнего царства" было ослаблено, главными соперниками хеттов (после хурритов) являлись каски, В указанный период ослабевшее Хеттское царство ничего не могло предпринять с целью предотвратить нашествие касков. Они, по-видимому, достигали и южных районов территории хеттов. В этом отношении наше внимание привлекает один важный источник -  КВо, У1 28, 1 ,6 -1 5 ; в нем описано, как в период бессилия Хеттского государства его притесняли различные враги. Здесь мы читаем, что каски вновь вторглись в Хеттское государство и границей сделали Ненассу ( ж* “па££а). Арцава причинила хеттам большой урон, разрушив часть страны хеттов и установив границу по Тувануве ( Tuuanuua) и Уде ( таии1а).Хетты не смогли также остановить и вр агов, вторгшихся с востока. Так, например, "враг /из/ города Араунны"
( LlTK и r UBUAraunna) полностью разрушил страну Кассию, а "враг /из/ города Исувы" ( Шк и R URTTikiua) -  Тегарамму. Огромный ущерб нанес хеттам и "враг /из/ города Арматаны" ( LUK и н 
UHUArmatana). Выясняется, что он разгромил разные страны хеттов и превратил в пограничный пункт Киццуватну. Воспользовался случаем и живший далеко на востоке от Хеттского царства "враг /из/ города Ацци" ( LlIz  и r UBUA z z i) , который также разрушил все "верхние страны", а Самуху "сделал своей границей". Таким образом, территория Хеттского государства после потери огромных районов к югу, востоку и северу значительно уменьшилась. В данный период она ограничивалась лишь центральной частью Малой Азии.Особый интерес для нас представляет факт вторжения касков на хеттскую территорию и указание о том, что они "сделали Ненассу своей границей". По-видимому, каски потеснили хеттов вдоль всей северной и северо-восточной границы. Отмеченный в тексте факт разгрома касками "стран Хатти" (во множественном числе) должен указывать на их вторжение на обширную территорию. При этом они должны были глубоко вторгнуться на территорию Хатти, -  по-видимому, по одному определенному направлению, в частности по направлению к Ненассе. Создается впечатление, что каски почему-то195



особое внимание обратили на этот пункт. Возможно, это было вызвано стратегическим положением Ненассы.Естественно, мы не можем поместить Н е н а с с у -^  на территории к югу от среднего течения р .Г а л и с, как это делает большинство исследователей. Поскольку каски "сделали границей Ненассу",трудно представить, что она располагалась на южной окраине Хеттского государства. Ненассу надо искать, бесспорно, в северных районах страны Х а т т и * ^ , в частности на территории к востоку от города Хаттусы. По всей видимости,местонахождение Ненассы связывалось с идущими на юг военными и торговыми путями. Именно поэтому каски должны были уделить особое внимание этому пункту и превратить его в пограничный. Пользуясь слабостью хеттов, каски, по-видимому,доходили до соседних южных р ай о н о в*^ , контролируя идущие на юг146 пути1 .Захват касками путей, идущих на юг, был вызван, возможно,стремлением установить желанные для них отношения с Арцавой. Именно на это должен указывать тот факт, что в данный период каски могли установить контакт с Арцавой.Это подтверждается следующим соображением. Как известно, Ар- цавское царство хотело захватить в свои руки территории, нахо- 143 144 145 146
143. Название этого пункта встречается в каппадокийских таблетках В форме NinaSSa/см.: G.Oontenau, Tablettee cappadoci- 

ennee, 72,19 И С Л .; G.Eisser, J .L e w y , Die altassyrischen Rechts- 
urkunden vom K tfltep e , MVAG, XXXIII, 1930. S.l2̂ j[144. F.Sommer, Flethiter und Hethitisch, Stuttgart, 1947,S. 14-145. Известно, что каски и в поздние времена глубоко вторгались на хеттскую территорию. Так, например, во время Муватталли (1306-1282) они дошли до страны Канес (современный Кайсери) и опустошили ее пограничные районы / с м .: fjatt., П ,3 и сл ./ .146. Подтвержден также факт захвата касками перекрестка других стратегических дорог, в частности захват проходящих через Асхарпайю дорог из Палы / с м .:  КВо,Ш 4 ,Ш,39-40/.
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дившиеся на севере. После того как отряды Арцавы разгромили "страны" Хатти, они, как уже отмечалось, "сделали границей" Т у- вануву и Уду. Почти все исследователи отождествляют эти пункты с Тианой (Туапа) и Гидой (H yde, вблизи современного города Нигде) классического периода. Видимо, из этих пунктов воины царства Арцавы устраивали набеги на пограничные области хеттов и захватывали их. Район, расположенный к северу от Туванувы и Уды, обращал на себя внимание и как узловой район, где скрещивались идущие в разных направлениях (в том числе и на север) военные и торговые пути. Ясно, что в интересующую нас эпоху хетты не смогли бы контролировать ту территорию среднего течения р .Г а л и с ,гд е  сходились эти дороги. По всей видимости, установление взаимоотношений с касками, без которых невозможно было удовлетворить просьбу фараона о посылке в Египет каскских отрядов, требовало от Арцавы приобретения политического влияния в данном районе.Для осуществления этой задачи Туванува и Уда должны были превратиться в опорные пункты.
Учитывая изложенное выше, возможно допустить, что с периода распада "Древнего царства" до времен "Нового царства" районы действия касков и арцавцев должны были находиться в юго-восточном углу центральной части Малой Азии, приблизительно на линии Нигде -  Кайсери и севернее последнего. Следует подчеркнуть, что такая ситуация могла создаться только в эпоху ослабления Х етт- ского государства (1500-1400). После того как завоевательная политика царей "Нового царства", которую с успехом осуществляли Суппилулиума и Мурсили П, восстановила утраченную мощь хет то в , уже стало невозможным поддерживать какой-либо контакт между касками и Арцавой. И действительно, в источниках со времени царствования Тудхалии Ш (1400-1385) вплоть до падения Хеттского государства (приблизительно 1200 г .)  нет даже намека на какую-либо связь между этими двумя странами. Как явствует из источников, грабеж каскского населения был монополией Хеттского государства.
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Таким образом, как это и признается некоторыми исследователями, понятию "каска" соответствует обширная территория, но ее нельзя искать на западе Малой Азии, от р.Галиса до Эгейского моря. Эта территория, бесспорно, была расположена к северу и северо-востоку от Хеттского государства.

Рассматривая каскские географические и другие названия, нельзя не обратить внимания на их лингвистическую структуру. Анализ ее может оказать помощь в выяснении вопроса об этнической принадлежности касков.Нередки случаи, когда ряд элементов каскских географических и других названий находит объяснение на материале хаттского (про- тохеттского) языка. Особого внимания заслуживает и т о , что для общего обозначения племен, живших к северу и северо-востоку от Хеттского государства, употреблялось название "к а ск а ", которое также находит объяснение на хаттском языковом материале. Ввидувсего эт ого , как нам кажется, предположение отдельных исследова-Т47телей о языковой связи между касками и хаттским миром правильно.
О происхождении этнического термина "каска" в хеттских источниках ничего не говорится. В них мы не находим указания на то , употребляли ли это название сами каскские племена. Но на основании некоторых отмеченных ниже обстоятельств следует заключить. 147

147. Е .Р о г г е г ,  S t r a t i f i c a t i o n  d e s la n g u e s  e t  d es p e u p le s  
d an s l e  P r o c h e -O r ie n t  p r I h i s t o r i q u e , J A ,C C X X V I I ,2 ,1 9 3 0 ,p .2 2 9 ; П.Н.Ушаков, Хеттская проблема. К вопросу о генезисе и взаимоотношениях индоевропейских и картвельских языков ("Труды Тбилисского государственного университета им.И .В.Сталина", ХУШ,1941), ст р .9 0 ; Г.А.Меликишвили, Наири-Урарту, стр .7 3 ,4 1 0 .198



что оно скорее является именем местного, каскского происхождения, чем термином, введенным хеттами-неситами."Каска" первоначально, возможно, было или названием одного из племен древнейшей Малой Азии, или же каким-нибудь словом местного происхождения, которое легло в основу общего обозначения интересующей нас группы племен.Можно думать, что первоначально (до "Древнего ц а р ст в а", в период каппадокийских таблеток) "каска" могло быть названием одного определенного племени. Выдвижение этого племени и распространение его власти на соседние родственные (а потом, может быть, и неродственные) племена, с течением времени вызвали гегемонию племен "каска" над обширной территорией. Этот период должен был длиться довольно долго. Допустимо, что в конечном итоПе именем этого сильного, руководящего племени начали называться и многие другие племена. Ко времени возникновения Хеттского государства (если не раньше) этот процесс, очевидно, завершился, и название "каска" превратилось в общее собирательное обозначение племен, проживавших к северу и северо-востоку от территории хет то в.Но в связи с рассматриваемым вопросом нельзя не обратить внимание на одно интересное обстоятельство. На языке страны Хатти для обозначения луны употреблялось слово каску (ка5ки)^48, которое в то же время обозначало бога луны (dK aSku). в хеттских источниках нет ни одного другого слова, так близко стоящего по своему звуковому составу к "к а ск а ". Создается впечатление, что термин "к а ск а ", возможно, находится в тесной связи со словом хаттского происхождения "к а ск у ".Содержание слова "каску" не препятствует предположению о том, что оно могло лечь в основу интересующего нас имени. Возможно,что первоначально это имя носило одно какое-нибудь поклонявшееся луне племя, а впоследствии -  созданное им объединение племен. В оз- 148
148. L, DH, р.28.
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можность происхождения имени "каска" от "каску" наводит на мысль, что и в поздний период в каскском племенном объединении мог бытовать культ л у н ы *^ . Поэтому допустимо, что употребляемое в хеттских источниках название "каска" означает "почитающий луну народ".Для нас тут наиболее интересно т о , что этимологическое разъяснение имени "каска" можно найти лишь на почве хаттского языка.А это указывает на местное, хаттское происхождение этого имени. Племена же, носившие это название, конечно, должны считаться древнейшими жителями Малой Азии.Т о, что название "каска" ведет нас в древнейший период истории Малой Азии, подтверждается также следующим обстоятельством. Окончание этого этнического н азван и я-^  выявляет сходство с такими известными из хеттских источников именами каскской ономастики, как "Дуддуска", "Циянтиска", "Хуминтеска", "Т а т т и с к а "^ * , которые следует признать именами хаттского происхождения К обращает внимание и т о , что , по анналам Мурсили П, Дуддуска являет- 149 150
149. В хеттских источниках, к сожалению, не засвидетельствован факт бытования культа луны у каскских племен, но заслуживает внимания, то обстоятельство, что в районах, населенных в хеттскую эпоху касками (особенно в Понте), в эллинистическое и римское время было распространено почитание луны / с м .:  А .И .Болтунова, К вопросу об Армази, ВДИ, 1949, № 2 , стр .238; см. также: 

J .B .M c M in n , F u s io n  o f  th e go d s* a r e l i g i o n - a s t r o l o g i c a l  s tu d y  
o f  th e  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  th e E a s t  and th e West i n  A s i a  M in o r, 
J N E S , XV, 4 , 1956, p .2 0 6 ; см.ТЭКже E . L a r o c h e , D i v i n i t ^ s  l u -  
n a i r e s  d ’ A n a t o l ie  ("B evue de l ’ h i s t o i r e  d es r e l i g i o n s "  ,CXLVIII, * ,  1 9 55 )/.150. Указывают на то , что "каска" выявляет звуковое сходство с именем черкесского народа, которое передавалось в формах
"кашаг" древнегрузинских, "к асо ги ", византийских

и d k C c / U f c r t  арабских источников.
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ся одной из главных "стран" касков^. Кроме эт о го , много общего с древнейшим миром Малой Азии -  с хаттским миром -  имеет не только само слово "к а с к а " , но и многие другие каскские названия. Этот факт не может быть объяснен как следствие культурно-политического влияния протохеттов (хаттов) на каскские племена. Более вероятно, что основное ядро каскских племен было близко родственным хаттам, и это прекрасно подтверждается анализом каскской ономастики.
Выясняется, например, что о к о н ч а н и я  каскских на

званий почти идентичны с окончаниями древнейших географических 
названий Малой Азии, известных нам по каппадокийским таблеткам. 
Так, например, суффиксы -i£a, -к», -па, -ра, -га, -в , —as— (— (S'd—), 
-^а (-ш^а), -t ^at, -it, -ut; в поздние времена в результате 
назализации получаем-ant (-anda), -int (-inta), -unt (-unta)̂ ?I5? 
таких географических названий каппадокийских таблеток, как KiS- 
Siia1^, TTS^ani^afUaS^ani^a), §ulupka, Abarna, BuruSna(ium), Di-
kurna, TiSmurna, Zalpa, KuSSara, Tibira, HattuS, KaniS, NinaS- 
Sa, BaliSSa, TlSSa, Akuua (Алкила), За1аЬ§ш$а, KUburnat, Badu- 
at(um)1^, BuruShat(urn), Bar§ahunta, Puranda, Burut(um), Sawit, 
Turljumid и другие встречаются в следующей фopмз̂ -anda, -1Да, -ка 
(-ga, -ki), -па, -ра, -га, -ва, -ssa, -^а (-uua), -ta (-itta< 
-inta <-nd < -t)и др., В каскских названиях: Einnariuanda, Da- 151 152 153 154

151. Своим окончанием обращает на себя внимание и название, встречающееся в древневосточных источниках позднего времени -  "м уски", вероятно, древнего малоазиатского происхождения.152. О некоторых из этих суффиксов с м . :  i.J.Geib, inscrip
tions from Alishar and vicinity, p.15; P.Sommer, Hethiter und 
Hethitisch, s .1 3  f t .?  Г.А.Капанцян, Суффиксы и суффигированные с л о в а .. . ,  ст р .5  и сл .153. таик а1 8 Ц а хеттских источников( ? ) .154. URUParduuata каскской ономастики(? ) .
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ruka, Zukkuki, Almina, HumeSfiena, Hurna, HeShaSpa, iStalupa, 
Kappuppa, Gazzapa, Saddupa, Ti^ara, Dahara, TahaSdut^ara, Athu- 
ll33a, DahahpiliSa, Zazzl&a, Iiahre88a, PiggainareSSa, GakiuSSa, 
KatteShi88a, Palhui88a, KantiSSiSa, IuatalliS8a, Kara8uua, Katti- 
timuua, Tapapanuua, Zimummut̂ a, Hattenzuua,Katthaiddu^a,Tagga8ta, 
iShupitta, KiSmitta, Takkumitta И др.Кроме этих суффиксов, в каскских названиях засвидетельствован и ряд других. Например, много имен оканчивается на -la« fjaiSeh- 
la, Ka8imula, Ka&ula, Mala, Timmuhala. Суффиксы -ma^^, -muвстречаются В следующих именах: Kurustama, Тагкшпа, Tarikarimmu156и др. Несколько имен каскских пунктов содержит суффикс -ija (его можно связать С суффиксом -ka)» Kumme&malja, Ta^maha ( ср . 
Samma^a, Kummajja)и др.Как видим, не приходится сомневаться в идентичности суффиксов древнемалоазиатских и каскских названий. В то же время заслуживает внимания появление в каскской ономастике таких суффиксов, как -anda, -ва и , в особенности, -ssa(-dd-), ставящих под сомнение индоевропейское происхождение указанных суффиксов. Существование этих суффиксов в каскских именах, возможно, указывает на 

Т^7их хаттское происхождение °  .Но интересующий нас вопрос не решается лишь выявлением в каскской ономастике суффиксов, характерных для древнейших географических названий Малой Азии. Прежде всего следует отметить, 155 156 157
155. Г.А.Капанцян, Суффиксы и суффигированные с л о в а . . . ,  стр . 15 и сл .156. Там же, с т р .25 и сл .157. О возможности неиндоевропейского происхождения суффикса - е в -   ̂ -tfd  см. работы Т.В.Гамкрелидзе: "Неиндоевропейские элементы хеттского (неситского) языка" (Автореферат кандидатскойдиссертации), Тбилиси, 1956, с т р .6 ; "О некоторых неиндоевропейских элементах в хеттском (неситском) языке" ("Сообщения АН Грузинской ССР", т.ХУП , № 5 , 1956, с т р .467 (на грузинском языке). 202



что несколько каскских имен имеют и хаттские префиксы. Хаттский именной префикс а*-, содержащийся,например, в хаттском слове 
a£uur (см.также A&haiuga), где jpr 'с т р а н а ', выделяется, по всей вероятности, и в названии одного из каскских пунктов -  AShar- 
paiia (здесь древнемалоазиатский суффикс -Ца, о котором уже говорилось выше}. Основу же слова -harpa- возможно отождествить с хеттско(-неситским) словом неиндоевропейского происхождения 
GI^harpa 'алтарь'^.Известно, что в хаттском языке существовал также и префикс 
ha--^ (см . имя бога хаттского происхождения Halipinu - jja+ii+ 
pinu ) который, возможно, есть в каскском Halila ( -lila, ср . 
Ziulila). Хаттский префикс ti/e- (см . Telipinu - te+li+pinu) можно выделить и в каскском Tiuara.Многие каскские названия состоят из хаттских слов.Э.Форрер давно установил, что слово ига по-хаттски означало ' и с т о ч н и к ' О н о  засвидетельствовано в именах Tiura и Teliura, для которых общим является также ti/e-. Префикс -li- представляет собой хаттский формант, образующий множественное число. Поэтому Tiura переводится как 'Д о р о д / источника', a Teliura '/ г о род/ и с т о ч н и к о в Э т о  хаттское слово имеется в названии пункт а , расположенного в центральной части расселения касков -  Gaz-
ziura. Надо полагать, что и первая часть этого имени gazz(i) -

162хаттского происхождения , несмотря на то что его значение еще неизвестно. Это слово в форме gazz(a) встречается и в других географических названиях (Gazzapa)j ига ('источник') входит также в название пункта, расположенного в западном районе касков — 158 159 160 161 162
158. Fr , mr, s . 59.

159. L , D4, р .21 .

160. E.Forrer, Quelle und Brunnen in Alt-Vorderasien ("Glot- 
ta", XXVI. 3-4, Gdttingen, 1938), S.I97.

161. Ibid.162. См. Гр.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, ст р .4 6 ,п р и м .1 .
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-  zagapura (как известно, и на территории Ацци-Хайасн находился город и г а ) .В каскених названиях Kapperi, Kappuppa, Gapagapa выделяется слово gap (к ар ), означающее по-хаттски 'н е б о '* ^ .Установлено, что на хаттском языке 'ц ар ь1 назывался katte, а ‘ царица' k a tta h *6 4 , где -h  суффикс, образующий имена женского род а. Интересно появление в некоторых каскских именах и этих слов. Так, например, слово 'царь' встречается в таких именах, как 
KatteShiSSa и Kattitimu^a, а 'царица' -  В Kathaiddu^a И Katjja- 
riia, из которых обращает на себя внимание особенно KatteShiSSa. Его первая составная ч асть , как уже отмечалось, хорошо известна. Окончание -ieea это суффикс. « в в » Д ^ , засвидетельствованный и 
В других каскских именах (GakiuSSa, IuatallilSa, Piggainare58a, i^ a h re S S a ). Суффикс - э $ - ,  возможно, хаттского происхождения)в каскских именах HuminteSka, ziantiSka, TattiSka имеется тот же суффикс - в £ - .  Общее для этих имен окончание -tiSka /-tefcka следует разделить на суффиксы -ti- и -&са, последний соответствует суффиксу -eha- или -eh-).От хаттского слова hattu 'с е р е б р о 'п р о и с х о д я т  многие имена. Оно встречается как в географических названиях, так и именах божеств. Известны, например, имена божеств: gatepi&a, Hatenzauu*
ИЛИ же людей: JattiJja, Hate&ikima, gatmana *67 и Т .д .  От ЭТОГО слова происходит и название самой столицы хеттов. Примечательно, что имя, содержащее это же слово, имеется и в стране касков: 
Hattenzu.ua (см . также пункт пограничной полосы fjattena). Hat- tenzu^a следует расчленить на основу h p t t e - , с хаттским родитель- 163 164 165 166 167

163. кг, hw, s-317.164. Ibid., s .3 1 7 .165. Часты случаи, когда к основе-слову добавляется два окончания: Hume-88-ena, Kant-iss-isa и др.
16 6 . Ср. Fr , H W ,S .3 I6 .167. L, ОН, р.20.
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ным падежом -п- (см . хаттское uurunkatte 'царь страны')и элемент
-zuua188*оОкончание хаттского родительного падежа » п - , по всей вероятности, содержится также в каскском словб Tahantattipa. В нем , кроме окончания -ра, следует выделить tatti-, которое может быть хаттским tet(t)i ' б о л ь ш о й 'О с т а л ь н а я  же часть имени стоит в родительном падеже; после удаления - п -  получаем taha-, вероятно, взятое из хаттской лексики. Наличие этого же элемента в Da^ara, 
Taha^duuara, Tahappi&una, DahahpiliSa*^®, Taharuel, Ta^atenuit, 
Tahpiltanu1^1, tahagatteh, taha&ilit, Tahatkuz1^2 и Т.Д. ЯВНО должно указывать на его хаттское происхождение, хотя найти для

тпонего какую-либо этимологию пока что невозможно .Признак хаттского родительного падежа -п-, возможно, имеется также и в именах божеств Ta^ankuiia, Hattenza^u, в названиях населенных пунктов HuminteSka (основа humi-). Существует имя НшпеЗ- 
8епа, в котором, кроме суффикса-па-,  явно выделяется и суффикс 
-ев-, а оставшаяся часть является тем же словом humi-, которое встречается в Huminte&ka), ziantiSka и т .д .  Основы и х ,а н а - логично hate-, следует искать в хаттской лексике.Окончание -к а , образующее название местностей,имеется в каскском Darukka (Tarukka ) .  В хаттской лексике нетрудно найти соответствующую этимологию для слова darut оно означало ’ бога грома 168 169 170 171 172 173 *

168. Ср. Г.А .Капанцян, Суффиксы и суффигированные с л о в а . . . ,  с т р .Ю , прим.1.169. Рг , TV, S-3I8.170. Имена каскских пунктов.
171. Имена божеств с м .:  ь , d h, р.31-32.172. L , DH, р.31.173. Слово taha- может быть усмотрено в iStahara, в котором выделяются префикс i s -  и суффикс -га, образующий имена местностей.
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и молнии .  В то яе время в хаттском языке существовал также и префикс ка- (например, в названии пункта Kamamma, находящегося на территории к асков), a -mamma должно быть словом, обозначающим по-хаттски ‘ мать’ ^ ® . Оно засвидетельствовано и в имени божества 
Amamma (в хаттском отмечается существование частицы а - ) ^ ® .Заслуживает внимания также каскское название Hi53a8hapa, в состав которого входит хаттское слово a£hap ' б о г ' * ^ .  Оно сохранено в таких хаттских именах богов, как KattiShapl 'ц а р ь -б о г ', 
TetiShapi 'великий бог' и др. Так как в Hi£3aShapa образующий

.174

географические названия суффикс -р(а)- слит с последней согласной слова a^hap^® , то данное название следует делить на части 
♦asfcap+pa, из которых для нас неизвестно значение лишь &±Ь8(а)-. Пока что нет возможности установить значение этого слова (или элемента), но бесспорно, что оно сохранилось как пережиток лексического запаса хаттского языка. Существование такого слова(или элемента) подтверждается и тем, что hi£a(a)- наличествует также в имени He&ha£pa^9, из которого, кроме интересующего нас элемента, следует выделить ha8- и окончание -pa. С другой стороны, наличие слова £а8- бесспорно подтверждается тем, что оно встречается в именах каскских пунктов HaSpina (ha^piaa), /I.
. .^ha^puna + haS+puna, ср . pinu^®^ 'мальчик'; 'ребенок') 175 176 177 178 179 180 181181 и др. 182

174* Р г ,  нтг, S . 3 I 8 .175. L ,  DH, р . 4 2 ;  Рг ,  HW, S . 3 I 7 .176. L ,  DH, р . 4 2 .177. Тт, HW, р .3 1 6 ,  319.178. В противном случае суффиксом, образующим географические названия, остается только - а ,  что сомнительно.179. giSjjura включает также это слово hura, hum? оно же встречается в имени PiShuru. Ср. PiSkurunyiuS (h/k).180. p una/p inu; L ,  D4, p . 34-35*181. Pr • HW, 3 . 3 I 7 - 3 I 8 .
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Хаттские слова можно заметить еще и в других названиях у к а с - ков. Слово t e t ( t ) i  'больш ой', 'великий'^?^, кроме имен божеств хаттского происхождения T e te p iria n , Teti&hapi 'великий б о г ' ,T i -  
t i u t t i ,  можно увидеть в названии такого стратегически важного пункта "Верхней страны", каким являлся ifc titin a  (i&tetena* префикс i s  + t i t i  + суффикс -п а ) , а в одном каскском имени Z ih a r-  
г Ц а  сохранено хаттское слово zihar 'д е р е в о ', 'л е с ' ,  'дрова Следует подчеркнуть, что и некоторые другие каскские названия, очевидно, также состоят из хаттских сл ов , но значение многих из них невозможно пока установить. Это подтверждается и тем, что в индоевропейской хеттской лексике очень трудно найти их параллели и дать соответствующую этимологию. Посколько большинство из них связано в определенных названиях с теми или иными элементами хаттского языка, вряд ли можно ставить вопрос об индоевропейском характере данных названий. Т ак, например, часто встречаются имен а, в состав которых, как отмечалось, входит элемент tah a- (da- 
h a -) . Бесспорно, что это какое-то слово, так как в имени Dahara оно дано вместе с образующим географические названия суффиксом 
-г а . Кроме суффикса -п -  родительного падежа хаттского языка 
(Tahantattipa, Taljankulla), слово ta £a - связано И с другой особенностью этого языка, что выражено в наличии суффикса -h> образующего имена женского рода. В названии D a h a ^ p i i i S a ^  засвиде- 182 183 184 185 * * *

182. Ср. H a Sa m ili.183. Fr, HW, 0.318.184. F r ,  HW, 0 . 319.185. Заслуживает также внимания вторая часть этого слова 
-piliSa. В каппадокийских таблетках сохранено географическое название BaliSSa (L.J.Gelb, Inscriptions from Alishar..., p.16). Поэтому возникает вопрос, не имеют ли что-либо общее эти два названия. Ср. имя Paihui^a, где -hu-, возможно, вставлено в слово
paii^a. Случай выпадения -lju - засвидетельствован в имени ти г-
mitta Durhumid.
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тельствована форма именно женского рода слова taha- -  dagah. Примечательно, что в формах ЭТОГО же слова TahaiJduuara, TahappiSu- 
na, Tahatkuz, по-видимому, переданы характерные для хаттского языка, но пока неясные для нас элементы - а - ,  - р - ,  - t - .  Это предположение находит подтверждение в том, что элемент - р -  появляется и в других названиях. Слово хаттского происхождения (?) tuhu- встречается именно с этим элементом в названиях Tuhuppiia, ти-
hupurpuna. Слово takku находится рядом с - р -  в именах Takku(m)- 

Tftftp ita  00 (Takkup+itta) И TakkupSa (Takkup+-sa).  Поэтому в ЭТОМ имени суффиксом нужно считать не -p sa , а -s a  ( ср . AripSa *  
arip+aa). Формант - р -  проявляет связь и со следующими элементами: I& y ip itta  (iX h u p + itta ), I&huppa (i&hup+pa), Sadduppa (sad- 
dup+pa), Zagapura (zagap+ura).Одни и те же слова неизвестного значения, но, по-видимому, 
неиндоевропейского (хаттского) происхождения, могут быть обнару

жены в тех названиях в качестве общей основы которых можно выде

лить k ae- (g a s -) t  Ka^ipa ( k a s i+ -p a ) , Kalfula (k a s u + -la ) , KaSimu- l a  (kasi+ n n ila), Ka& lu, K a S S iia  ( k a s i+ i ia ) .  Имя хаттСКОГО бога Kachala содержит эту же основу (возможно, основа k a s- имеется 
также в важных для нас словах kaSka и ka&ku).Неиндоевропейскими по происхождению должны быть и такие имен а, как pi&huru, zukkuki (с р . имя бога "азианического" происхождения, как думает Э .Л а р о ш '^ , Zukki), A n z iiiia  (существовал бог
л TftftaA n z iii , по Э.Ларошу также "азианического" происхождения)-100,
KummeSmaha, Zimummu(^a), Gakiu&&a, Kunti^a, B llu r iia , ZazziSa1®̂(с р . имя хаттского бога z i z z a S u ) ^ ,  A t^uii& Sa и многие другие.

186. Чередование m/р наблюдается часто , с м .: Hakmisea/HakpiS

187. L , PH, р.32

188. I b i d . ,  р-79189. С м .: Г.Капанцян, Хайаса190. L ,  р н , р . 4 0 -

колыбель армян, ст р .6 1 , 239.
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Некоторые из них обнаруживают свое хурритское происхождение: Е1-
Т9Т 192

1 и г Ц а  (см . имена хурритских божеств E i l u r i i:7J-, L i l l u r i  J  , 
T T p e llu r i1^ ,  Kumme&naha (основа kumrae-)1^ .Следует отметить, что в каскских географических названиях обнаруживаются отдельные слова индоевропейского происхождения, из которых особо выделяются Altana (по Э.Ф орреру, оно должно происходить от неситского слова aitanniS 'и с т о ч н и к ') '^ , Ра1- 
hui2£a (н е с . palh-; см. palhie 'ш ирокий'), И др.При рассмотрении каскских географических имен выясняется,что ни одно из них не начинается на согласный г .  Аналогичное положение наблюдается, как известно, и в хаттском языке (так же как в хурритском и урартском). Заметим также, что удвоение корня слов, засвидетельствованное в каппадокийских таблетках и в хаттских текстах, характерно и для каскской топонимики, где мы встречаем имена G a p a g a p a , H an h an a, Р а г р а г г а  и Т .д .Таким образом, анализ каскской ономастики подтверждает, что множество каскских названий действительно содержит префиксы, суффиксы и основы хаттского происхождения и обнаруживает ряд признаков, характеризующих хаттский язык. Очевидно, появление в * 181

191. L, DH, р.46.
192. Ibid., р.53.
193. Ibid., р.63.194. Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, ст р .5 0 .196. Е.Роггвг, Quelle und Brunnen in Alt-Vorderasien, S.I80,

181.196. Имена хаттского происхождения (населенных пунктов, правителей Хеттского государства и т .д .)  принадлежат этнической группе, возникшей в результате смешения и скрещения местных (малоазиатских) хаттских и пришлых индоевропейских племен / с м .:  Т.В.Гамкрелидзе, Неиндоевропейские элементы хеттского (несит- ского) языка/. -  3 отношении касков у нас нет никаких сведений о наличии такого же процесса у них.
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каскской ономастике элементов хаттского языка не может быть случайностью. Районы, расположенные севернее и северо-восточнее Хеттского государства, в раннюю эпоху были непосредственным продолжением территории расселения хаттских племен. Вместе с центральной частью Малой Азии они представляли собой область с однородной культурой. Близость к хаттскому миру, бесспорно, одно из доказательств того , что каски проживали в этих местах с древнейших времен. Исходя из сказанного выше, можно предположить, что каски являлись племенами, близко родственными хаттам. Это предположение окончательно подтвердилось бы в том случае, если бы нам был известен язык касков не только из анализа собственных имен, и представилась бы возможность причислить его к определенной языковой группе. Пока, однако, нет возможности совершенно категорически утверждать, что язык касков родствен хаттскому языку. Для окончательного решения этого вопроса недостаточно того факта, что каскские названия обнаруживают общие черты с хаттскими словами. Хаттскими по происхождению являются и многие географические названия и собственные имена хеттов, однако хеттский (неситский)TQAязык, как известно, не родствен хаттскому1 .  Поэтому пока должно оставаться в силе заключение, вытекающее из изучения каскской ономастики, которая в своей основе оказывается сходной с хаттской, что дает нам основание также предполагать близкое к хаттам происхождение самих касков. Можно надеяться, что материалы будущих археологических раскопок помогут выяснить остающиеся пока неясными моменты этнической принадлежности касков.



Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СОГЛАСНЫХ 
В ХЕТТСКОМ (НЕСИТСКОМ) ЯЗЫКЕ

I4 . По известному закону Э.Стертеванта индохеттские взрыв-9 « кные р, t ,  Чс отразились в хеттском языке как соответствующие глухие, передаваемые в хеттской графике обычно в удвоенном написании, в отличие от звонких взрывных и звонких придыхательных,4передаваемых в простом написании соответствующего согласного .
I .  е .н .sturtevant -  к .a .Hahn, h g, р. 55 сл . -  Основной предпосылкой настоящей работы является положение о принадлежности клинописного хеттского языка (и родственных ему языков древней Малой Азии) к индоевропейской языковой группе, обоснованное X .П е дерсеном на обширном сравнительно-историческом материале / о м .:

Н.Pedersen, Hittitiech und die anderen indoeuropfiischen Spraohen 
("Bet.Kgl.Danske Videnskabernes Selekab", hist.-filol.Meddelel- 
ser, XXV, 2, Ksbenhavn, 1938)t (далее -  Я.Pedersen, Hittitisoh• ••)/• Следовательно, мы будем говорить в отличие от Э .Стертеванта об отражении в хеттском индоевропейских взрывных. Об индо- хеттской гипотезе Э.Стертеванта, согласно которой клинописный хеттский язык противостоит остальным индоевропейским языкам как самостоятельная ветвь еще более древнего "индо-хеттского праязык а " , с м .: Е .Н .Sturtevant -  Е .A.Hahn, HG, 8 sq, ; Е .Н . Sturtevant, 
IHL, р.23, sq.} Е .Н.Sturtevant, Archaism in Hittite ("Language", 
IX, n.l, 1933), p.I-II; E.H.Sturtevant, The pronoun * *so, *_ea,
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Различие между удвоенным и простым написанием взрывного отражает, несомненно, определенную закономерность. Удвоенное написание взрывного передает в хеттском, согласно Э.Стертеванту, глухой взрывной звук; простое же его написание -  соответствующий звонкий, так как не засвидетельствованы формы с удвоенным написанием согласных, восходящих к индоевропейским звонким взрывным согласным. Однако эта закономерность нарушается в том случае, когда в хеттской письменности передается фонема, полученная в результате слияния звонкого взрывного с последующим "ларингаль- ным" согласным; фонема эта всегда передается в удвоенном написании соответствующего согласного.2 . В связи с вопросом об отражении в хеттском сочетания л а- рингального согласного с предыдущим взрывным следует рассмотреть рефлексы подобных сочетаний в других исторически засвидетельствованных индоевропейских языках.Одним из основных положений ларингальной теории является тезис о возникновении индоиранских глухих придыхательных взрывных из соответствующих чистых взрывных под влиянием последующих
*tod and the Indo-Hittite hypothesis ("Language", XV, n.I, 1939), 
p.11-19; cp. также E.H.Sturtevant, The prehistory of Indo-Euro- 
peant A summary ("Language", XXVIII, n.2, 1952), p.I77 sq.; 
A.Gotze, Hittite and Indo-European languages, JAOS, LXV, n.l, 
1945, p.53. Критический разбор положений "индо-хеттской" гипотезы CM .: G.Bonfante, "Indo-Hittite" and areal linguistics, AJPh, 
LXVII, 4, 1946, p.289-310; V.Pisani, La question de l'indo-hit- 
tite et le concept de parent^ linguistique, Ar.Or., XVII, 2,
1949, p.251-264 (с  неолингвистических позиций); cp . также В.П и- зани, Общее и индоевропейское языкознание. (Сб. "Общее и индоевропейское языкознание", М ., 1956, стр.170 и с л .) ;  Т .В.Гамкре- лидзе, Местоимение *_so, *sa, *tod и индо-хеттская гипотезаЗ.Стертеванта ( "Сообщения Академии наук Гр уз.С СР ", ХУШ, № 2 ,1957, с т р .241-246).212



"ларингальных" согласных. Положение о возникновении глухих придыхательных согласных в результате слияния соответствующих чистых глухих взрывных с последующим "ларингальным" согласным было выдвинуто еще в 1891 г ,  Ф.де Соссюром^. В позиции между глухим взрывным и гласным "ларингальный"согласный сливался с предшествующей фонемой, в результате чего возникал соответствующий глухой придыхательный взрывной. К такому заключению можно прийти при анализе древнеиндийских форм tis-thati 'с т о и т ', аорист 
rf-sthi-t, причастие прошедшего времени sthi-tdh, восходящих к и .- е .  *steH2-/*stH2-. Аспирация t  возникла под влиянием н2 , слившегося с ним в нулевой ступени: *te-stH2-e-ti. В формах й- s t h a - t  (*-steH2-) и sthi-t£h (*ste-) аспирация объясняется аналогией с формой с придыхательным согласным, распространившимся на всю парадигму. В отличие от этого формы остальных индоевропейских языков показывают чистый взрывной t j  ср . гр е ч .лат. stare и др. Аналогично объясняется и древнеиндийская форма pjthrf- 'широкий' из и .- е .  *pitHxS-, с р . гр е ч . jrX  Наличие в этой основе "ларингального" согласного явствует из таких форм, как prathi-man 'ширина' (*piet©-), pjthi-vf 'земля' (б у к в .: 'широкая') из *pite-, в которых гласный i  является рефлексом * е , восходящим к Н. Аспирация в этих формах возникла по аналогии с формой prttnl- (из *pitHd-), где она закономерна. Слиянием глухого взрывного t с последующим "ларингальным" согласным получен также формант 2-го  лица единственного числе перфекта *-tha (из *-tH2e)// ск р . -tha,rpe4. -i%*.

Таким происхождением индоевропейских глухих придыхательных взрывных из комбинации "ларингального" согласного с предшествующим чистым глухим взрывным и объясняется то , что они встречаются сравнительно редко и чередуются в исторически засвидетельство-
2 .  " R e c u e i l  des  p u b l i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  de F e r din a nd  de S a u s s u r e " ,  H e i d e l b e r g ,  1922, p .6 0 3 .
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ванных индоевропейских языках с соответствующими чистыми глухи

ми взрывным! .̂

Фонема kh, полученная в результате слияния глухого взрывного 
с последующим "ларингальным" согласным, отличается той особен

ностью, что она не претерпевает в древнеиндийском палатализации

перед I ,  у ,  а также а , восходящим к и.-е х е у/ср. khyati 'видит',• , ,skha1ati спотыкается , rikhati царапает .

Палатализация kh в отмеченных выше формах была задержана, по 
всей вероятности, придыхательным элементом фонемы kh, возникшей 
в результате слияния глухого к с последующим "ларингальным". В 
отличие от этого чистый взрывной к (и .-е . *к и *k^) всегда пре

терпевает палатализацию перед I  и I  (из и .-е . х е), переходя в 
с; ср. др.-инд. cid, г р е ч .п , лат. quid (и .-е . *k-id); др.-инд. 
сау/ греч. т £ , лат. qua (и .-е . V e ) ;  др.-инд. рапса//греч.:»геут£, 
лат. quinque (и .-е . *репк^е), И др. 3 4 5

3. По мнению Э.Стертеванта, подобным же образом получены и 
аспирированные формы перфекта в греческом: JT£|u.Jroo перф. 
тг £ JT О |Ы (из ре-ротр-Н2е) /см .: E.H.Sturtevant, The Greek 
a s p i r a t e d  p e r f e c t  ("Language" , XVI, n.3, 1940), p .179-182/.Кри

тические замечания по поводу подобного объяснения форм аспириро- 
ванного перфекта В греческом см.: R.G.Kent, The Greek aspirated 
p e r f e c t  ("Language", XVII, n.3, 1941), p.139-193; ср. также 
E .S c h w y z e r , Griechische G ram m atik, I ,  Miinchen, 1939, S.77I f f .

4. J.Kurylowicz, Etudes iado-europeennes, I, Krakow, 1953,p* 
46; Я.Pedersen, Die geraeinindoeuropaischen und die vorindoeuro- 
pttiechen Verechlueslaute ("Det Kgl.Danske Videnskabernes Sels- 
kab", hist.-filol.Meddelelser, XXXII, 5, Kebenhavn, 1951); ff.P. 
Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952, p.80 sq. ; 
G»M.Messing, Selected studies in Indo-European phonology ("Har
vard Studies in Classical Philology", LVI-LVII, 1947), p.I80 sq.

5. J.Waokernagel, Altindische Grammatik, I, Gottingen, 1896,
§ 121; W.P.Lehmann, Proto-Indo-European phonology, p.82.
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Аналогичная комбинация "ларингального" согласного с предшествующим звонким взрывным дает в индоиранском звонкие придыхательные, соответствующие в других языках чистым звонким взрывным.Если р , t ,  к + н давали в индоиранском ph, t h , kh и р » t ,  к в  других индоевропейских языках, то следует ожидать b ,d ,g  + н >  ъь, dh, gh в индоиранском и b ,d ,g  в других индоевропейских языках.А.Июни и Е.Курилович приводят следующие формы для иллюстрации подобного развития сочетания звонкого взрывного с последующим "ларингальным" согласным в индоиранском: скр. аЪ4и // греч . ty 'u ;, лат. ego , го т . i k ,  ск р . mdhi // греч. fwty'oi, го т . m ik i is ;  ск р . d u h ita , а в . duyeda//греч. го т . d a d h ta r; ск р . hanuh/^/ г:греч. го т . kinnue0.
} /Действительно, существование "ларингального" в ahdm, t y u i ,  ego можно усмотреть в наличии долгого о в греческой и латинской формах. В древнеиндийской форме представлена основа с цулевой огласовкой распространенной частицей *е/от ( с р .л а т .^ - е т ,скр. tv-dm , ay-dm): ahdm < * e g i-e / o m . След "ларингального" CO- гласного в формах ск р. duhfta//rpe4. виден в соответствии гласных: скр. i  //греч. <* , являющихся закономерным отражением в рассматриваемых языках фонемы * э , восходящей к Н. Ана-/ плиз форм m dhi/7p4£ya дается X.Педерсеном . Прилагательное "большой" представляло собой в индоевропейском основу на -а  и склонялось по типу j r « T ) j p  с регулярным аблаутом -е н 2- (  >  а ) ^  6 7

6. J.Kurylowicz, Etudes..., р.46 sq.; А.Сипу, Indo-europden
et sdmitique ("Bevue de Phonetique•', II, 2, 1912), p.II8 eq.; cp. также E.h.Sturtevent, Indo-European voicelee aspirates ("Language, 
KVII, n.I, 1941), p.-I-II.7 . H.Pedersen, La cinquifeme ddclinaison latine ("Let Kgl.Dan- 
ske Yidenskabernes Selskab", hist.-filol, Meddelelser, X I ,5, Ke- 
benhavn, 1926), p.47 sq.; H.Pedersen, Hittitisch..., S.36; Cp. также E.P.Hamp, Indo-European nouns with laryngeal suffix 
(-lord", ix, 2, 1953), p.136 sq.
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// -Н- (им.пад.мук.р.), *mega-s < *megaH-e (вин.ПЭД.) *mega-m <  
*megaH-m (вед. maha-m) //(сред.р.) *mega <  *megH (скр. mAhi, 
греч. ); по Педерсену, Ц -  q)// (род.пад.) *те£н-ов >

*megb-oe (вед. mah-As). Греческие формы именительного падежа 
единственного числа винительного падежа jutyoiv

возникли под влиянием формы среднего рода juLtyoi с кратким а 
(из и .-е . В формах, в которых Н следовало непосредственно 
за *g (род.пад.ед.ч. *megH-os), в индоиранском возникала фонема 
*gh, распространившаяся на всю парадигму. Чередование *-ан-*

* -э - в этом индоевропейском слове дает возможность объяснить на

личие в древнеиндийском формы maha- (^negan -), в словосочетани

ях типа maha-dhanA- 'большая добыча' И maha-manas 'великодушный* И чередующейся С ней в ведах формы mAhi-*meg9-)t m a h i-k satra- 
' обладающий большой властью'.Наличие в индоиранском звонкого придыхательного взрывного *gh , соответствующего в остальных индоевропейских языках чистому взрывному g , в формах, в которых явно прослеживаются "ларингаль- ные" согласные, является веским аргументом в пользу положения о слиянии в индоиранском "ларингальных" согласных с предыдущим чистым звонким взрывным в соответствующие придыхательные согласные. Привлечение "ларингальных" согласных для объяснения наблюдающегося в отдельных случаях соответствия индоиранского *gh,*gh рефлексам и .- е .  *g* *g в остальных языках вносит полную я сность в это явление, не находящее удовлетворительной интерпретации без учета данных ларингальной теории®.3 . В хеттском языке ларингальные согласные, следовавшие за глухим или звонким взрывным, не дали рефлекса в виде фонемы ]j. Это положение можно иллюстрировать на следующих примерах: t i i a -  'и д т и ', 'подойти', 'приблизиться'; 'н аступить', 'настать (о времени) ' .  Это непереходное значение данного глагола явствует из

8 . С р . , например, старое объяснение этого явления в к н .: 
J.Wackernagel, Altindische Grammatik, § 216.
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» / '
таких примеров, как S А Н-а§ и Й.Т О G-/a§7 К A-aS li-e 
ti-^a-zi (кив, x i i i  4, i,2o) 'свинья ^или/ собака /пусть/ не 
приближается к дверям*; A.NA U.NU.UT . . .  U.UL ku-iS-ki ti- 
ia-az-zi (Prayers, A, 11,18-19) *K утвари ... НИКТО не ПОДОЙдет;

ma-ah-ha-an-ma mi-i5-ti-li-ia me-hur ti-i-e-i z-zi (KBo,V,2,q
1У,28) когда же наступает время для ш? . К этим значениям дан

ного глагола примыкает значение ’встать', 'подняться (и отпра

виться)', ' sich aufmachen*» L U G A L-uS ti-^a-zi (КВо, IV 13, 
111,27) ’ царь встает'; Sd-ra-a ti-i-e-iz-zi (Dupp. D, 111,13); 
4-е лицо единственного числа претерита Sa-ra-a ti-^a-nu-un 
(кир., § 5 d , 37). Редуплицированная форма данного глагола пред
ставлена в виде tittiia-Ю.

Глагол ti^a- имел и транзитивное значение, что можно усмот

реть в причастной форме tiiant-, употребляющейся в пассивном 
значении 'установленный', 'поставленный', 'принесенный (на 
стол)'** // (вин.пад. сред.р.) Sa-ra-a ti-ia-an-da (KUB, X III ,

4 1,50), (вин.пад.ед.ч.) Sa-ra-a ti-ia-an-da-an (KUB, X III  4,

III, 41), ( и м .п а д .е д .Ч .) U.NU.TE^.KA na-a£-Sa-ra-za ti-£a- 
an-za (prayers, a i i ,  17) 'утвари^ твоей оказано почтение'. С 
этим же глаголом увязывается и редуплицированная форма tittija-

' передавать';  'ставить', 'назначать', ' определять *^// (им. пад. 
сред.р.) te-it-ti-ia-an- (KUB, XIII 4,1,33); a-pl-e-el-la

9. Ср. A .Gift ze-H.Pedersen, MS.
10. Cp. A . G 8t ze, Madd., p.136, Anm.6.
11. Р.Зогагаег, A.Palkenstein, HAB.
12. Слово u.NTT.TE^^ стоит в дательном падеже множественного 

числа. О пропуске в идеограммах аккадского предлога а .на с м .: 
И.фридрих, Краткая грамматика хеттского языка (перевод с немец
кого), М ., 1952, стр. 177.

13. Ср. J . Friedrich, Sprachliches zu den hethitischen Gesetsen,ZA, K . F . ,  I I ,  1924, 3 . 5 1 .
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S U - i  U H tfA $ .A § .H I.A  g  a  b .G  A LTIM t i - i t - t i - ^ a - a n - t e - e S  
e - S e - i r  (2 BOTTJ 23A, 1 ,1 9 -2 0 ) 'и  в ел и к и е  г о р о д а  были ем у ( б у к в .'©го рук©’ ) переданы'. От р©дуплицированной основы с  интранзи- тивным значением образована каузативная форма на -nut t i t t a n u - ,  
t i t n u -  (форма t i t n u -  является вариантом t i t t a n u - ;  с р .  а&пи-// 
aS ifa n u -, u S n i i a - /  u2M anila и др. Йага t i t t a n u -  'подним а т ь ', 'ставить на ноги' (с р . t i^ a -  'в с т а в а т ь ', 'подниматься'): 
п а-ап  S a -r a -a  t i - i t - t a - n u - z i  na-an -kan К A.G A L - a z  ра- 
r a -a  i l - ^ a - t e - i z - z i  (кво, v 2 , ц i,3 9 )  'и поднимает его (заставляет его встать) и выводит его через в о р о т а '^ ; 'с т а в и т ь ', 'в о з - двигать ; u -\ ja -S i S a -r a -a  t i - i t - t a - n u - u z - z i  ставитькамень h .';  'приносить', 'ст ави ть/н а ctoj^ ' :  S a -r a -a  t i - i t -  
t a - n u - / u S - k i - i / r  (3 -е  л .м н .ч . п р е т .)* ^ . Отсюда развилось значение 'н азн ач ать', -'определять': (1 -е  л .е д .ч .п р е т .)  t i - i t - t a - n u -  
un (КОВ, XIV 1 5 ,1 1 1 ,3 5 ); L О G A L - iz - n a - a n - n i  k u -^ a -a t t i - i t -  
ta -n u -u t  ( H a t t . ,  h i , 75-76) 'на царствование почему /его/ ты назначил?'Э.Стертевант и X.Педерсен увязывают данный глагол с и .- е .  * e t a - ^ .  Отсутствие в хеттской форме начального а - объясняется характерным для индоевропейского языка чередованием основ с начальным в- с основами без в- (с р .г р е ч . б т еу -о *  ; r t p s ;  скр. 
etayuh : tayulj др.)^® . Хеттские формы t i t t i i a - ,  t i t t a n u -  объ- 14 15 16 17 18

1 4 . A.Gdtze, Madd., p.I36.
15. Cp. P.Sommer-H.Ehelolf, Pap, 3.51.
16. A.GStze, Die Pestgebete dee Mur SillS ("Kleinasiatische 

Porachungen", I, 1929), S.244; J.Priedrioh, Zum hethitiechen Le- 
xikon, JCS, I, 4, 1947, S.296.

1 7 . E.H.Sturtevent, Can Hittite h be derived from Indo-Hittite
8?("Language", VI, 2, 1950), p.156; A.Gotze, H.Pedersen, MS.S.69 —  ff.

1 8 . О чередовании в индоевропейском к о р н е й  с s - m o b i i e  с м . :

H.M.Hoenigewald, Laryngeals and a movable ("Language", XXVIII,2, 
1952), p.182 aq.
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ясняют наличие в индоевропейских языках форы от корня * s t a -  с редупликацией t -  и в- ск р. t i s t h i m i  и гр е ч . Y d r a p i  x a T .e i s t o .  .Древнеиндийская форыа t i e t h a m i  возникла в результате контаминации * t i t a m i  и * s i s t a m i ,  тогда как греч . i c r a ^ i  л а т . s i s t o ,  ав е ст . h i s t a i t i  представляют нормальную редупликацию корня 
* s t £ - 1 9 .Увязка х е т . t i j ^ a - ,  t i t n u -  с и .- е .  * s t a -  оправдана также почти полным смысловым совпадением их с формами других индоевропейских языков, восходящих к и .- е .  * e t a - ,  в частности с греч.с р .х е т . t i i a -  'подойти', 'приблизиться' //греч. ’lO 'T tjfU  'под ойти', 'приблизиться' Г А Х Х а  f*oi о и гсо у  c r - r r j , Ил.1|) 97); х е т . U a r a )  t i * a -  'под н яться', cp . русск . "встать"// греч. ( в v  )i< rT T jfU  'под н яться', 'встать* ( 0 t o t  S 7o t я<ХУТ*<; 
a lv i0 x * v  %% e S fc co v , Ил. А  5 3 3 -4 ); х е т . t i * a -  'наступать' (о времени), с р .р у с с к . "н аст ат ь", гр еч . Y o *T T |fU 'н а ст у п а т ь ','начаться' ( o S ' e ^ o p a s  i c x ijK fc i j u t i s  , И л .Т И 7 ) ;  греч.*/м г т ц |4 1  в транзитивном значении полностью соответствует х е т т , t i t t i j a - ,  t i j a -  (в транзитивном значении) и каузативной форме t i t t a n u - ;  х е т . t i t t a n u -  'поднять*, 'поставить на ноги*(с р . t i i a -  'подняться') //греч. Y o * T rjp .i 'поднять' K p cv icov ...£< rrrj< rev .Jta . Е 522-3; Y crrtj $е KVptot, Ил. Ф  313); х е т . t i t t a n u -  'с т а в и т ь ', 'устан ови ть', 'поставить* / / г р е ч .  \ < Г Т У [ -  |Л\ 'постави т ь', 'установить' ( v x i{  а оч X p i .f r oS<x ^ e y -o iV ,И л .Z  344). Поэтому мы полагаем, в противовес ряду исследователей20 , что нет никаких оснований ставить в связь глагол t i t t a n u - /  / t it n u - ,  являющийся каузативной формой на -пи от непереходного

19. Ср. E .H .S t u r t e v a n t ,  Can H i t t i t e  £ be d e r iv e d  fro m  In d o -  
Hittitea?p.l56.

20. 7.Couvreur, De hettitische H,een bijdrage tot ae studie 
van het Indo-Europeesche vocalisme, Leuven, 1937, S.200 ff.,cp, также A.Kammenhuber, Studien zum hethitischen Infinitivsystem, 
MIOF, III, I, 1955, S.33.
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глагола ( t i t ) t i i a - ,  с и .- е .  * d h i- , употребляемым только в переходном значении: 'с т а в и т ь ', 'н а зн ач а т ь ', 'устанавливать'.И .- е .  * e t a - ,  употребляемое как в переходном, так и в непереходном значении, полностью соответствует всем рассмотренным выше значениям хеттских глагольных форм, образованных от основы t i i a - .  В данной форме представлен корень * ( s ) t a < “ (s)te H 2-  с нулевой огласовкой, распространенной суффиксом - i i a  <  и .- е .  * - Ц о  Ц х е т . tij^ a - <  *-ш2- Ц о - ;  t i t t i i a -  <  * t i - t H 2- i i o - 21 22 23 24. Сочетание согласных -tH 2-  не дало в хеттском ожидаемого - t h - j  и .- е .  Н не представлено в хеттском в виде согласного h и в слове p * l- t a - n a - a S  'п л е ч о '^  ( д а т .-м е с т н .) p a l - t a - n i - i  ^  у^греч. x A .i 'C 'r j  'п л о ск о ст ь ', 'лопатка весла* ( с р . и > у . о - а Т т | 'лопатка п л е ч а '); с т .- с л а в . а л С ф б 'л о п а т к а ', 'п л е ч о '^ . Приведенные выше индоевропейские формы увязываются с ск р. prthrf- 'широкий' , prathim an 'ширина', p r t h i - v f  'земля* (б у к в .: 'ш ирокая'), восходящими к и .- е .  * p ^ tH -/ * p ite -. В х е т . p a ita n a - выделяется корень с нулевой огласовкой * p itH - , распространенный суффиксом -a n a -  <  И.-е. * -a n o -; ср . h u l- a l i  'веретен о': * h u l-a n a - 'ш ер сть'; х е т . p a ita n a - <  и .- е .  *p itH -a n o - в точности соответствует греч. 5г Л « .т л У 05 'платан*.
21. Ср. Н .Pedersen, Hittitisch.. . ,  S.II2 ff.j H.Hendriksen, 

Untersuchungen (iber die Bedeutung des hethitischen h fiir die La- 
ryngaltheorie ("Bet Kgl. Daneke Videnskabernes Selskab", hist.- 
filol, Meddelelser, XX7III, 2, Kebenhavn, 1941), S .5 3 - (Далее - 
H.Hendriksen, Untersuchungen...).

22. Fr.Delitzsch, Sumerisch-akkadisch-hethitische Vokabular- 
fragmente, ABAW, NF, 3, 1914, S.2I.

23. F.Sommer-A.Falkenctein, HAB, S.2I9.
24. E.Laroche, Hittitica ("Revue de Philologie, de Littera- 

ture et d'Histoire anciennee", Paris, 1949), P-38; E.Benveniste, 
Etudes hittites et indo-europeennes, BSL, L, 4, 1954, p.42.
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И .-е  н не оставило в хеттском рефлекса в виде спиранта § и в форманте 2-го лица единственного числа глаголов спряжения на -jji*  презенса - t i  и претерита - t a  (из и .- е .  * -tH 2e ) .Аналогичное этому сочетание "ларингального" согласного с предшествующим взрывным имеем в слове 8 p a i-/ sp iia - 'н а е с т ь с я ', 'насы ти ться'^; (2 -е  л .е д .ч .п о в .н а к л .) iS -p a -a - i  (КВо,1У б , 1 ,9 ) ; (3 -е  л .м н .ч .)  i S - p i- ia - a n - z i  (КВо,Ш 5 ,1 ,2 8 ) ; (прич.им .пад. 
МН.Ч.) iS -p f-ia -a n -t e -e 5  (КТТВ.ХУ 34,Ш ,42) // Скр. sphayate 'становиться жирны м'(и.-е. *spe- <  *эрен1- 25 26. В форме множественного числа представлен корень с нулевой огласовкой, распространенный суффиксом * -Ц о -;  i  5 -p f-ia -a n -z i <  * s p H -iio -n ti27 28.Из приведенных выше примеров видно, что "ларингальный" согласный, следовавший за глухим взрывным, не давал в хеттском рефлекса в виде согласного h . Сочетания - t H - ,  -р н - передаются в хеттском языке аналогично фонемам, восходящим к и .- е .  глухим взрывным * t ,  *р , т .е .  удвоенным написанием соответствующего согласного, там, где это возможно в силлабической хеттской клинописи.Не представлен в хеттском в виде согласного й и "ларингальный", следовавший за звонким взрывным. Это особенно ясно видно в слове mekki 'многочисленный'. Значение данного слова устанавливается достоверно благодаря передаче его в аккадском через mfldu 'многий', 'многочисленный' в фрагментах шумеро-аккадо-хеттского вокабулария^®, а также в хеттско-аккадекой билингве Хаттусили П;

25. H.Ehelolf, Zum hethitischen Lexikon ("Kleinasiatische 
Forschungen", I,i, 1927), S.I37 ft.

26. П.Pedersen, Hittitisch..., S.II3 f.27. 4•H endriksen, Untersuchungen, . . ,  S .5 3 .28. P.Delitzsch,Sumerisch-akkadisch-hethitische Vokabular- 
fragmente, S.2(J.
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( в и н . п а д . е д .Ч . )  m e -ik -k i *  а к к . ma-a-dam (Н А В ,П  3 1 /1 ,3 1 ); (и м . п а д . е д . ч . )  m e -ik -k i- iS  (KUB, XXI 4 7 ,1 ,1 5 ) ; (м н .Ч .) m e -ik -k a -e - eS  (H u kk., 1 1 1 ,26).Форма среднего рода единственного числа m e -ik -k i применяется в адвербиальном смысле со значением 'весьм а1, 'о ч е н ь ', восходящим к первоначальному значению данного слова 'большой', 'великий': m e -ik -k i n a -a h -h a -a n -te -e 5 e - e i - t i n  (KUB, ХШ 4,11,29)
* (в отношении огня) будьте весьма бдительны'; nam-ma-at m e-ik- k i  рйг-ku (КВо,1У 4 ,1 У ,7 )  'при том они ( т .е .  скалы) очень вы соки'. Первоначальное значение данного прилагательного 'большой' видно и из отыменного глагола makkeg- 'сделаться большим', 'распространиться', образованного от прилагательного m ekki- при 
ПОМОЩИ суффикса - e g 29 30 : nu-mu-kgn Sa -a -ru  k u - it  N A M.R A 
G U D U I) U m e -ik -k i m a -a k -k i-iS -S a -a n  e -e 5 -ta  (K B o,V  8 ,  I V ,  13-14) 'и так как у меня весьма разрослась (б у к в .: 'увеличил а с ь ' ,  'сделалась большой') добыча, /Ьостоящая из/ пленных, быков (в) о в е ц . . . . ' ;  e -e S -h a r  URDfJa - a t - t u - S i  m a -a k -k i-e S -ta  (2 вотийЗА, П,48) 'кровь (кровопролитие) в Хаттусе распространил а с ь '. Параллельно этому в тексте Телепину встречается выражение k a -a -S a -£ a  UHlIg a - a t - t u - S i  e -e S -lja r  p a - a n - g a - r i - i a - a t - t a - t i  (2 воти,23 a , 11,33) 'вот-де в Хаттусе кровь (кровопролитие)распространилась' с глаголом pangari^a- 'распространиться', 'у в еличиться' вместо makkeS-. Прилагательное mekki- соответствует

/ _ / ОТ)г р е ч . с к р . mahant-, Средний род СКр. m4hi .Выше было п о к а з а н о , ч т о  данные и н д о е в р о п ей ск и е  формы в о с х о д я т  к а р х е т и п у  *megaH-/*mege. Х е т т с к о е  с л о в о  mekki- п р о и с х о д и т , с л е д о в а т е л ь н о , от *megH-i-, я в л я я с ь  пр ил агател ьн ы м  с  о с н о в о й  на с у ф -
29. О глагольных образованиях на суффикс -её см.: Gotze,

Hatt.,И.Фридрих, Краткая грамматика..., стр.82.30. Е . Ч - S t u r t e v a n t , Gan H i t t i t e  h be d e r iv e d  from I n d o - H i t t i -  
te, p . 2 l 6 ;  H . F e d e r s e n ,  U i t t i t i s c h . . . ,  S . 3 6 .
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фикс - i * * ^ . И .- е .  Н не представлено в данном хеттскоы слове в виде согласного Однако след "ларингального" согласного виден в том, что и .- е .  *ё в сочетании с последующим Н дало в хеттском фонему, передаваемую в хеттской клинописи удвоенным написанием знака для k/g , в отличие от рефлексов чистых звонких взрывных, которые представлены всегда в простом написании соответствующего согласного. Аналогичное этому удвоение при передаче сочетания звонкого взрывного с последующим Н имеем и в слове p id d a i-  'плат и т ь ', 'выплачивать (брачный выкуп, д а н ь ) '^  : n u -u S -S i ku-rf- S ^ t a  p f d - d a - iz - z i  (CH, § 2 9 ,i i )  'и выплатит ему брачный вн - к у п ( ? ? ) ';  . . ar-kam-ma7-an p fd -d a -a -a n - z i (M add., R S .8 5 ) 'выплачивают д ан ь'; ср . также D upp., в Л , 3 1 ,3 2 ,3 4  и д р. Данный глагол составлен из преверба *ре- и глагола *do- <  *doH- 'принос и т ь ', 'давать' и является тематической формой на суффикс * - o ie -  с нулевой огласовкой корня: *p e-d H -o^ .e-ti >  х е т . p fd -d a - 
iz- zi^.

31. Ср. H.Hendriksen, Untersuchungen..., S.52; E.H.Sturte- 
vant, Adjectival i— stems in rfittite and Indo—European ^Lan
guage", x,n.з, 1934), p.266. Однако объяснение там же Э .С т ер т е- 
вантом возникновения удвоенного написания -к- в mekki- под влия
нием корня *mak- 'длинный', 'худой' неприемлемо. Корень *mak-
*тэк- представлен в хеттском в слове maklant- 'худой', 'тощий* 
(вин.пад.ед.Ч.) ma-ak-la-an-da-an (KUB, X1IJ 4, П, 14); maklatar 
'худоба(абл.) ma-ak-la-an-na-az (KUB, XU1 4, 1У, 27) (гр еч . 
^ихкро^ 'длинный', лат.тасег *Худой', 'тощий', др.-в.-нем. та- 
gar 'худой'), которое не могло вызвать удвоенного написания 
-ка- в слове mekki-, так как в самом maklant- к, восходящее к 
и.-е. к ?представлено в хеттской силлабической клинописи всегда в простом написании ввиду наличия последующего согласного 1.

32. 4.G.Guterbock, Die hethitischen Verben peda-, pidda-
'asw. und die Lautwerte des Zeichens , ZA, H.F., VIII, i/4,
1934, П.228 ff.



Другим примером, иллюстрирующим отражение в хеттском "ларин- гального" согласного, следующего за звонким взрывным, может служить прилагательное ^uppi- 'чисты й', 'с в я т о й ', сопоставляемое X.Педерсеном с ск р. su-bhanu- 'красиво светящийся', b h a ti  'с в е т и т ', ирл. ь4п 'б е л ы й '^ . Этимология, предложенная X.Педерсеном, несмотря на возражения ряда и сследователей^, вполне вероятна.Прилагательное 3uppi- показывает в основе суффикс с нулевой огласовкой - i ,  чередующийся в косвенных падежах с - a i ,  что отражает нормальное индоевропейское чередование - i / - e / o i - :  (и м .- вин.падеж с р е д .р .е д .ч .) Su -u p -p l (P ra y e re .A , П ,1 5 ) , ( д а т .-  местн.) Su-up -pf (кпв.П 5 ,1 ,2 4 ) , §tf-up-pa-i (P a p .,1 У ,2 5 ); (аб л .) S u -u p -p a -ia -a a  (KUB, П 5 ,1 ,2 1 ) ;  (р о д .п ад .) § u -u p -p a -ia -a S  (KUB, XX 8 8 ,У 1 ,1 5 ); (и м .п а д .м н .ч .) Su-up -pa-eS (кив, X I 3 4 ,У ,4 7 ). Прилагательное Sup pi- выражает в хеттском значение 'чистый (в куль- товом отношении)', 'св я т о й ', sak rosan kt* ° ° .  Прилагательное Sup pi- и образованный от него при помощи суффикса -a h  отыменный глагол Su p p iia h- чередуются в хеттских текстах с прилагательным p a rk u i- '(ритуально) ч и сты й '^  и глаголом parkunu-'очищ ать',
по'освящать1: ср . в ритуальном тексте против семейных раздоров . 33 34 35 36 37 38

33. Ср. Н . H e n d r i k s e n , U n t e r s u c h u n g e n . . . ,  S . 5 3 ;  A .C a r n o y ,  E t y m o lo g ie s  h i t t i t e s  (" L a  n o u v e l l e  C l i o " ,  V I ,  5 - 6 ,  1954 ),  p .2 3 2 .3 4 .  4 . P e d e r s e n ,  H i t t i t i s c b . . . ,  S . 36; ср. H . H e n d r i k s e n , U n t e r -  s u c h u n g e n . . . ,  S . 5 2 .35. Ср., например, G . ; ? . m e s s i n g ,  S e l e c t e d  s t u d i e s  i n  In d o -E u ropean p h o n o lo g y ,  p.T84 8q.36. Cp. F . Sommer- Ч . E h e l o l f ,  T a p . ,  S . 7 5 ;  A . G o t z e ,  AW, S .2 3 3  f .  J . F r i e d r i c h ,  A l t e  und neue h e t h i t i s c h e  S o r t e r ,  A r . O r . , V I , 2 , 1934» - . 3 6 5  f .
37. F . S o m m e r - H . E h e lo i f , P a p . , G . 7  f f .38. L . R o s t ,  Ein  h e i m l i c h e s  R i t u a l  gegen F a m i l i e n z w i s t , WIOF, I ,  3 ,  1953, S .345 f .
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/ u a - a - t a r /  S a - r a - a  p a - a p - p a r - a S - z i  n a - a S  S u - u p - p i - ^ a - a / h - h 7 i  ( П ,21-22) 'окропляет водой и делает их /вновь/ чистыми' и u a - a -  
t a r  S a - r a - a  p a - a p - p a - r a - a S - z i  n a - a S  p 4 r - k u - n u - z i  ( 1 1 1 ,2 0 - 2 ] ) *  Прилагательное S u p p i -  является древнейшим элементом лексического состава хеттского языка. Хеттские собственные имена, однимиз элементов которых выделяется прилагательное S u p p i - ,  засвид е-

39тельствованы уже в каппадокийских таблетках . Прилагательное S u p p i-  передается в идеографическом написании через шум. к и G 
=  акк. elld 'чистый', 'светлый', 'блестящий': ср. LUS А  N G А 
К fr(G).G А (КВо, IV 9,V,25) И S u -u p -p a -e S  LU.MESg А N G А 
(kub.xi 34»v,47)* ср. также передачу элемента S u p p i-  в имени § u p p i- iu ii- u m a  при его идеографическом написании через 
к и g ткхг(g ) .Tt^L-ma^0 . Соответствие хет. S u p p i-  акк. e i i u  
подкрепляется и такими примерами употребления S u p p i - ,  как S u -u p -p a - i p i - d i  (2 воти 6 1У,И) 'в (ритуально) чистом ме
сте', ср. акк. in a  a S r i  e l l i ; (вин.пад.МН.Ч.)S u -u p -p a -^ a -a S  
gi2n a D -a S  (KiiB, П 13,П,51 сл.) 'чистые кровати', ср. акк. e rS u  e l l e t u ;  S u -u p -p f G IS B A N 2 U R - i  (КТТВ,П 5,1,24) 'на 
(ритуально) чистом столе', и др.^* Акк. e i i u  'светлый', 'бле
стящий', 'чистый' восходит к сем. * h i i  со значением 'быть свет
лым', 'светить', ср. др.-евр. h i i  ’светить', араб, h i i a i  'новая 
луна'. В аккадском языке сем. **jii наряду с первоначальным 
значением 'светящийся', 'светлый', 'блестящий' получило произ
водное от него значение 'чистый', полностью соответствующее хет. 39 40 41

39. Об этих именах C M .: A.Gotze, The linguistic continuity o f  
Anatolia as shown by its proper names, JCS, VIII, 2, 1954, p*79;
Ср. также A.GStze, Die Kleinasiatischen Personennamen auf -uman. 
•umna in den kappadokischen Tafeln, ZA. HP, VI, 3/4, 1931, S.260 f.40. Tb E h e l o l f ,  Zum h e t h i t i s c h e n  L e x i k o n ,  S.I44, Anm.3; A . G o 

t z e ,  D ie  k l e i n a s i a t i s c h e n  Personennamen a u f  -u ma n, -umna i n  den 
k a p p a d o k is c h e n  T a f e l n ,  S.260 f .

41. Ср. P .Sommer - H . E h e l o l f ,  Pap.,S.75.
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S u p p i- . Аналогичное смысловое развитие следует допустить и в отношении х е т . £ u p p i-, первоначальное значение которого было 'с в е тящийся', 'светлый*. Это значение данного слова сохранилсоь в абстрактном имени на суффикс - ( a j t a r ^ / ^ s u p p i j a t a r , встречающемся в "лунных предсказаниях" со значением 'светлая часть новой луны'4 ^: (д а т .-м е ст н .п а д .)  S u -u p -p f- ia -a n -n i  (кив,УШ 1 2 ,8 ,1 0 ;1 4 ,I 13). Весьма характерно, что в лувийском языке х е т . p a rk u i- /
S u p p i- эквивалентно СЛОВО h a l a l i - t . . . h a - l a - l i - i 5  а -а б -du 'пусть будет ЧИСТЫМ*,с р .х е т .рйг- k u - i б nam-ma е -е б -du ( P a p . ,1 ,4 7 ) , з в Ш С Т -  вованное, по всей вероятности, из западносемитических языков ( с р . д р .-е в р . h i i ) 42 43 4 4  45, в которых оно употреблялось только в первоначальном значении 'светить'.- Х ет. p a rk u i- соответствует скр. 
b h r a ja te , ав е ст . b r a z a it i  'с в е т и т ', го т . b a fr h t в 'светлый'4^ . В свете этих положений вполне вероятна увязка х е т .Su p p i- с скр. 
eu-bhanu- 'красиво светящийся', b h a ti 'с в е т и т '. Элемент su - в ск р . au-bhanu- является формой с нулевой огласовкой от предполагаемого большинством исследователей индоевропейского архетипа 
* e s u - ( с р . греч. t i t ;  'добрый', 'хороший'; 'благородный', 'доблестны й', £\3- ) .  Греческому в хеттском языке соответствует форма абйи- 'хороший', 'добрый'; 'полезный', 'милый',

42 . Об абстрактных именах на суффикс - ( a ) t a r  с м .: А .к а пш еп -  
h u b e r ,  S t u d i e n  zum h e t h i t i s c h e n  I n f i n i t i v a y s t e m ,  S.345 f f .43. F r ,  HW, S.I99.4 4 . H.Otten, Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestim- 
mung dea Luvischen, Berlin, 1953, S.liO, Агш.Ю (далее -  H.Ot
ten, Beat.dea Luvischen). О хеттских заимствованиях из западно- семитических языков см.: A.Gotze, Contribution to Hittite lexi
cography, JCS, V, I, 1951, p.73, n.70; H.Otten, Ein kanaan&L- 
scher Mythus aus Bogazkoy, MIOF, 1,1,1953, S.I35 f.45. E . H . S t u r t e v a n t , In d o -E u r o p e a n  bh c o r r e s p o n d s  to H i t t i t e  _p_, J A O S , L ,  1930, p .125 s q .
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'любимый'4^ . Прилагательное a S lu -  засвидетельствовано в древнейшем документе на хеттском языке -  надписи царя Анитты: . . .
DI M-un-ni a -a S -S u -u S  e - e S - t a  (2 BoTU 7 ,2 )  '... /од/ был МИЛ богу грозы*. Субстантивированное прилагательное единственного числа среднего рода употребляется уже в древнехеттском языке в значении 'д о б р о ', 'имущество' (с р . гр е ч . , л а т . bona,гомер. E ttc o v , нем. G a t , русск . "добро"); k u - it  A -aS-S u  i5-dah-h^u-un. . J  (2 воти 7 ,5 8 ) 'какую добычу ( б у к в .д о б р о ')  я п р и в е з .. . '4^ . Клинописному хеттскому ай£и- в хеттских иероглифических надписях соответствует форма jja -s u , j ja -s u - u . В лувий- ском засвидетельствовано слово # a - a S - 5 a - r a - h i - t a - t i  (кив, ххху 4 5 ,П ^ ) 4®, соответствующее х е т . a - a S - S i - ia - u - ^ a - a r  'лю бовь', образованному от той fce основы a S £ u -. В палайском засвидетельствовано божество y 5 § u -f отождествляемое с шум. в и G.G а . В каппадокийских таблетках встречаются имена, одним из составных элементов которых выделяется форма -u aSSu - 'хороший', 'добрый'4^ .Обнаруженная в анатолийских языках форма ija s u -, соответствующая х е т . аЗ&и-, подтверждает высказывавшееся ранее предположе-*/ слние о связи греч. с д р .-и н д . v £su -o u . Форма u a su - анато- 46 47 48 49 50

46. J.F r i e d r i c h ,  E in ig e  h e t h i t i s c h e  E ty m o lo g ie n , I P ,  XLI.3/4, 
1923, S.37C ff.

47. О значении хет т . a £ l u -  C M .; F.Som m er -  A .F a l k e n s t e i n ,  
HAB, S.46 ff.

48. Ср. H.Often, Luvische Texte in Umschrift, B e r l i n ,  1953, 
3.46.

49. H . f h .B o s s e r t , U n te rsu ch u n ge n  h i e r o g ly p h e n - h e t h it is c h e r  S o r t e r ,  I ,  Das Wort " g u t"  in  den k l e i n a s i a t i s c h e n  S p r a c h e n ,M IO F , 
II, 4, 1954, 5.78.

50. E .S c h w y z e r , Zwei Verm utungen zu Ношег, I P ,  XXXVIII, 1917/ 
20, 3.159 ff; E .S c h w y z e r , G r ie c h is c h e  G ram m atik , Miinchen, 1939, 
S.3I4.
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лийских языков при д р .-и н д . v 4 s u -, х о т * * а Ш - ,  греч. t o -  дает основание восстановить для индоевропейского слова 'хороший', 'доблестный' архетип *$$esu-. в хеттском и остальных анатолийских языках представлена ступень с огласовкой 'о* в отличие от гр е ч . и , возможно, д р .-и н д . v d su -, восходящих к и .- е .
*$iesu-. Начальное было утеряно в хеттском языке, как и в греческом, еще в донисьменную эпоху. Форма с* нулевой огласовкой от *(т*)еви- представлена в виде s u - в древнеиндийском и греческом^*. Хеттская форма alifu- должна была дать в нулевой ступени огласовки в результате выпадения коренного гласного форму S u - , которая и представлена в прилагательном S u p p i-. X e T .S u p p i- , являясь прилагательным с основой на - i ,  восходит к форме *e u -  b h H -i- . Первоначальное значение данного прилагательного было 'красиво светящийся', 'светлы й', что дает полное основание для сопоставления его С скр. a u -b h a n u -, b h a t i .Из всего изложенного следует, что в результате слияния Н с предшествующим глухим или звонким взрывным в хеттском возникает фонема, графически передаваемая, там где это возможно, в силлабической хеттской клинописи ( т .е .  в интервокальном положении), удвоенным написанием знака для соответствующего взрывного. При этом характерное для индоевропейского различие между звонкими и глухими взрывными не играет решающей роли в подобных комбинация х , поскольку знаки для звонких взрывных чередуются в них со знаками для соответствующих глухих; наряду с формой именительного падежа единственного числа m e -i k -k i - i S  (k u b .XXI 4 7 ,1 ,1 5 ) , средний род m e -ik -k i (кво,1У 4 ,1 У ,7 ) , засвидетельствованы формы именительного падежа множественного числа m e -ig -g a -e -e S  (кив,Х1У 1 3 ,1 ,2 4 ) , m e -ik -k a -e -e  S (IJuk k., 111,26), винительного падежа

51. Ср. греч. v y i  ^  (б у к в .: 'хорошо живущий*) из* s u - g ^ i ie s  f  CM. JE .S c h w y z e r , G r ie c h is c h e  Gram m atik, S.298; 432 f f . ;  E .B o ie a c q , D ic t i o n n a ir e  ^tym o logiq ue de l a  lan gu e g r e c q u e , P a r i s .  1923. p*997/•228



множественного числа m e -ig -g a -u S  (КВо,У б ,Ш ,1 2 ) , т е -1 к -к а -(а )-u S  (кив.У б ,Ш ,17; IX 6 ,1 У ,2 3 ; ХУ1 77 ,Ш ,3 7 ); ср . также t i - i d -  d a -n u -u / a -a n -z l/  (KUB,XXX 15, V s .42) наряду С t i - i t - t a - n u - m a -  a n -z i (к и р .,§  5 в , 38) и др. Следовательно, основным графическим признаком фонемы, возникшей в результате слияния взрывного с последующим Н, является удвоенное написание соответствующего взрывного без различения его первоначальной звонкости.4 . Аналогичное положение наблюдается и в отношении передачи индоевропейских глухих взрывных *р , * t ,  * k . По закону Э .С т ер т е- ванта, удвоенное написание согласного передает соответствующий глухой взрывной звук в отличие от простого его написания, передающего соответствующий звонкий взрывной^: и .- е .  *Р»
5 u -u p -p a -r i-£ / a -z i  , , . J  ( к и в ,г х .8 6 , i o ) , 3 -е  л .е д .ч .  пре- зенса от S u p p a r iia - 'сп ат ь ')/^ р еч . vjryoc; , д р .-и н д . sv ^ p n a h ^ ;ерр- 'б р а т ь '; 'сх в а т и т ь ', 'захватить': 1-е л .е д .ч .  претерита e-ip -p u -u n  (кив, Х1У 1 5 ,1 У ,3 6 ) , 3 -е л .м н .ч . e - i p - p i r  

(КВо, in 4 ,П ,3 4 ) , причастие ap -p a -an -za  (кив, X I X .37 ,П ,22); лат. a p ls c o r  причастие прош.вр. &ptus 'д о ст и гат ь '; 'захватыв а т ь '; д р .-л а т . co e p l 'я н ачал'; д р .-и н д . ap n o ti 'д о ст и гае т ';ha-ap-рйг (ев , § 48,69) 'ц е н а ', 'ст ои м ость', 3 -е л .е д .ч .  презенса h a -a p -p a -r a - iz -z i  (кво, У1 Ю ,Ш ,28) 'продавать'; h a -a p -p f-n a -a n -z a  'богаты й': д р .-и н д . 4pnah 'имущество', 'доб ро'; греч. л е р у g io q  'богаты й', 'зажиточный', лат . орв,opie 'б о га т ст в о ', 'д о б р о '^ . и .- е .  *t»k a t-ta  послелог 'п о д '; 'в н и з '; ' у ' ,  ' с '  //греч, к  «яг с* ; 52 53 54
52. B.H.Sturtevant - б.A.Hahn, HG, р.26 sq.
53. E.H.Sturtevant, Two Hittite words, JOAS, LVI, 2, 1936, 

p.282 sq.
54. E.Laroche, Etudes de vocabulaire, I I I ,  RHA, X I ,  52,1950, P * 4T sq; A.Ootze ("Language", TXT, 3, 1954), p.403*

229



p id d a i-  'бежать', 'убегать'55; 2-е л.ед.ч. претерита /i>fd7- 
- d a - i S  (Madd. V e .3 ) ,  3-е Л.ед.Ч. p fd - d a - a - i t  (КВо, Ш б,П, 
24), 3-е л.мн.ч. презенса p ld - d a -a -/ ^ 7 -n -z i  (K u p ., D. 1У,17); 
причастие p i t i i a n t - 56; p i t - t i - ^ a - a n - t i - l i  (KUB, XIV 1 5 ,IV ,

39) 'подобно беглецу' // др.-инд. p d ta ti  'летит', авест. 
p a t a i t i  'летит', 'спешит', греч. е т е т о ^ с с а  'лечу', 'спешу'5̂ .

p d t-ta r58, p a -a t-ta r  'крыло' /  др.-инд. pdtra- 'крыло', 
греч. j t i t p o v  'перо', 'крыло'59 60 61;

d - i t - t i  (2 воти 7 ,1 0 ) дат.-местн.пад. ед .ч .; d - i - i t - t i  (кив, 1У 7 2 , R s .2) 'год* /'греч. %roq 'год ', лат. uetus, 
-e r ie  'старый'59, 

и .-е . *k,
eku-/aku- 'пить': 3-е л .м н .ч . презенса a k -k u -u § -k i-iz -z i  (кив, ХШ 4 ,1 ,2 5 ) ;  2-е л .м н .ч .п о в .н ак л . a k -k u -u S -k i-it -tin  (кив, ХШ 4 ,П ,3 ) ;  3-е л . д .е д .ч .п о в .н а к л ./ а Д -/ к -^ 7 и -
u8-ki-/i/d -du  (НАВ, п,33) / / л а т .  Squa 'в о д а ', гот.ак/а 

'река', др.-исл. iger 'море'5-*-;

55. H.G.Gtfterbock, Pie hethitischen Verben, peda-1 pidda-
usw, und die Lautwerte des Zeichens p—< , S.229 f.

56. Cp.: A.Gotze, Hatt., p.85»
57. Cp. Pr, HX, S.I7I.
58. 0 чтении в данном слове знака pat cm . :  G.G.von Branden- 

stein, Hathitiache Gutter nach Bildbeschreibungen,Berlin,1943, 
S* 26.

59. J.Friedrich, Die hethitische Sprache, ZDMG, LXXVI, 1 , 
1922, S.159; Pr, HW, p.166.

60. B.Hrozny, L*invasion des indo-europdens en Asie Mineure 
vers 2000 av. J . - c . ,  Ar.Or., I, 3, 1929, p.28I sq.; H.Ehelolf, 
Hethitisch-akkadische Wortgleichungen, ZA, N.P., IX, 1/4,1936, 
S.182.

61. E»H«Sturtevant, Gutturals in Hittite and Indo-European 
("Language", IV, 3, 1930), p.2l9.230



I A?-u k k - •светать*, 'рассветать m a-ah-ha-an-m a-aS l u -u k -k a t-ta  (кво, ill,2 ,  Rs.47) 'когда же р а с с в е т а е т .. . ' ;lu k k a i 'зажигать': 3 -е л .е д .ч .  презенса l u - u k - k i - i z - z i  (СН, § 98,52) //лат. lu ce o  'быть светлым', 'с в е т и т ь ', lu x  'с в е т ' ,  греч. oipt<pi-A ‘U K ‘̂  'п о л у св е т ', 'р а с с в е т ', Х е о к о ^  'белый'62 63.Различие между удвоенным и простым написанием согласного выражает, несомненно, определенную закономерность. Удвоенное написание взрывного передает в хеттском, согласно закону Э .С т е р - теванта, глухой взрывной звук, простое же его написание -  соответствующий звонкий, так как не засвидетельствованы формы с удвоенным написанием согласных, восходящих к индоевропейским звонким взрывным согласным (см . об этом ниже). Однако эта закономерность нарушается в том случае, когда в хеттской письменности передается фонема, полученная в результате слияния звонкого взрывного с последующим "ларингальннм" согласным; фонема эта всегда передается в удвоенном написании соответствующего согласного. Не подлежит сомнению, что хеттские фонемы, восходящие к индоевропейским глухим взрывным, были идентичны фонемам, возникшим в результате слияния соответствующих индоевропейских звонких и глухих взрывных с последующим "ларингальннм" согласным, поскольку все эти фонемы графически передаются одинаково -  удвоением соответствующего согласного. В этой связи возникает вопрос, какой согласный был получен в хеттском языке в результате слияния индоевропейских глухих и звонких взрывных с последующим Н? Слияние "ларингального" согласного с предыдущим глухим или звонким взрывным дало в индоиранском соответствующие придыхательные взрывные. В хеттской письменности подобные сочетания передаются аналогично согласным, восходящим к индо
62. F.Sommer, Hathitisches II, BoSt. 7, 1922, S.22 ff.63. Cp. H.Zimmern, Lexikalisches zu den Hethitischen Gesetzen, 

OLZ, XXV, 7, 1922, Sp. 301.
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европейским глухим взрывным, на основании чего можно было бы заключить, что комбинация взрывного (глухого или звонкого) с последующим Н дает в хеттском соответствующий глухой взрывной. Однако такое заключение неприемлемо на том основании, что и .- е .  
*-t-, с одной стороны, и и .- е  *-tH-, с другой, получают в хеттском различное развитие.И .- е .  *t претерпело в хеттском ассибиляциго перед гласными переднего ряда, перейдя в аффрикату /%в/ (граф, - z -  или -z z - ) ° 4Ясными примерами подобного перехода могут служить окончания3-го лица единственного и множественного числа глаголов спряжения на -mi: -zi и -anzi (3 -е  л . е д .ч . e-eS-zi, 3-е л . множественного числа a-Sa-an-zi) из и .- е .  *-ti и *onti (с р . д р .-ин д . 4sti ! s&iti местоименная форла 2-го лица единственного числа zig(ga) из и .- е .  *te-go^, а также прилагательные типа hantezziia-, appizziia-, являющиеся индоевропейскими образованиями на суффикс -tio-r'. Ассибиляция t  отсутствует перед s: da-lu-ga-aS-ti ‘ длина'; pal-ha-aS-ti 'ширина' и др.^® Ассибиляция t  представляет собой явление обособленно хеттское; этот процесс не наблюдался в остальных анатолийских языках: ср . лувийское окончание 3-го лица единственного числа -ti, мн. 64 65 66 67 68

64. Ср. E.H.Sturtevant - Е.A.Hahn, HG, р.бО sq.65. Ср. аналогичное явление в греческих диалектах: и о н .-а т -
ТИЧ. S i S c u < n  ар К.  C M . :  E.Schwyzer, Griechische
Grammatik, S.270.

66. Ср. H.Otten, Hethitisch und Indogermanisch ("Wissenschaft- 
liche Annalen", II, 5, 1953), S.327 f.67. J.F.Lohmenn, Hethitisch appizzia "ninten befindlich" und 
Verwandtes, IF, LI, 4, 1933, S.3I9 f.68. Ср. аналогичное явление в греч. , я ч < г п с, / с м . :

E. Schwyzer, Griechische Grammatik, S.27Q7 И лат. ostium / С М .:

F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, Hei
delberg, 1948, S.2I8/.232



ч . -nti: лув. a-an-ni-i-ti (х е т . anniiazi 'д е л а е т ', 'предпринимает') б9, hi-iS-$i-£a-an-ti70 71 72 73 74 (х е т . iShiianzi 'связывают'); пал. (3 -е  л .м н .ч . презенса) atanti 'ед ят' (с р . х е т . adanzi), 
ahuuanti 'пьют' (с р . х е т . akux^anzi)7* и д р .7^ . В отличие от этого и .- е .  *—tH—, передаваемое в хеттской письменности комплексом74- t t - ,  - d d - t не претерпевает подобной ассибиляции с р . t i^ a - ;(3 -е  л .е д .ч . презенса) ti-ia-az-zi, ti-i-e-iz-zi ( * - е  л .е д .ч .  претерита) ti-ia-nu-un ( и .- е .  *tH2-iio-); titti^a- (причастие и м .п а д .е д .Ч .)  ti-it-ti-an-za, (м н .Ч .)  ti-it-ti-^a-an-te-eS ( и .- е .  *ti-tH2-iio-)j формант 2-го  лица единственного числа презенса глаголов спряжения на -hi — -tti ( и . - е .  *tH2e). Х .Х е н д - риксен объясняет это явление тем, что процесс перехода и .- е .* - t i -  в х е т . - z i -  предшествовал процессу и .- е .  >  х е т .

74-ti- .  Иначе говоря, Х.Хендриксен считает, что сочетание ” л а - рингального" согласного с предшествующим взрывным давало в х е т т - ском соответствующий чистый взрывной в результате потери Н в этой позиции в период языкового развития, последовавший за дей-
69. См.: H.Otten, Beat, des Luvischen, S.69*
70. Ibid., S.44•71. Cp. J.Friedrich, Das Luwische und die anderen indogermani- 

schen Sprachen des alten Kleinasien (eine Skizze), "Atti del II 
convegno internazionale di linguiEti", Milano, 9-12 settembre, 1953.72. Ср. аналогичное явление в дорическом и северо-западных диалектах, отличающихся в этом отношении от остальных диалектов греческого языка сохранением более древнего языкового состояния: Дор. t u £ c u r i  ( с р . д р .-ин д. d£dati),  ̂о \ ср . д р .-  инд. bh^ranti).73. Н .Pedersen, Hittitisch.. . ,  S.87; H.Hendriksen, Unterau-c h u n g e n . . . ,  3 .5 3 f .74. H-Hendriksen, Untersuchungen. . . ,  S. 86.
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ствием в хеттском языке закона ассибиляции t .  Однако, чем объяснить в таком случае удвоенное написание в хеттском фонем, восходящих к сочетанию индоевропейских звонких взрывных с последующим Н? Исходя из положения Х.Хендриксена, необходимо допустить, что комбинация звонкого взрывного с последующим Н дала в х е т т - ском во всех случаях, в отличие от остальных индоевропейских языков, чистый глухой взрывной.Это положение Х.Хендриксена опровергается следующими соображениями. Процесс слияния Н с предшествующим глухим взрывным предшествовал процесоу, обусловившему переход и .- е .  Н в глухой заднеязычный спирант h в хеттском. Это видно из того факта, что в хеттском языке засвидетельствованы формы с чуждым его фонетической системе сочетанием -th~, заимствованные, по всей видимост и , из хаттского языка, под влиянием которого индоевропейские "ларингальнне" согласные были замещены в хеттском заднеязычным спирантом h : ср . tethima- 'гром': te-it-hi-ma-an i§-ta-ma- 
aS-Sa-an-zi i (кив, ХУП 35,П ,12) ‘ слышат гром '; tetha- ‘ греметь1;(3 -е л .е д .ч . презенса te-it-ha-i (3 -е л .е д .ч . претерита ите- ративно-дуративного) te-it-hi-i&-ki-it (MS, Va., 3; Ra., 2 3 ) ;  
tethe&Sar 'г р о м ', 'буря'; ( р о д .п а д .е д .ч .) te-it-hi-eS-na-aS 
(KUB, ХШ 4 ,I ,4 0 ) 75, GI^a-at-£i-ta (KUB, X 9 2 ,У 1 ,1 5 ); DZi-it- 
ha-ri-^a-aS (хаттское божество)7^; “Du-ut-ha-li-ia-aS (царское имя)77 и др. Следовательно, процесс слияния * - t H -  произошел в период, предшествовавший скрещению клинописного хеттского и хаттского языков. В отличие от этого характерный для хеттского языка процесс ассибиляции t наблюдался и в период, последовавший после пооцесса слияния "ларингального" согласного с предше-

75. J . F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r . ,  S .3 3  und Anm.5; A . G o t z e ,  D ie  
P e s t g e b e t e  dee M u r S iliS , S . I 8 6 .

76. E - L a r o c h e ,  R e c h e r c h e s  su r  l e s  noms d es  d i e u x  h i t t i t e s ,  Pa

r i s ,  1947, p . 10 ( д а л е е -  E . L a r o c h e ,  R e c h e r c h e s . . . ) .

77. L , OH, p .3 9 .
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Э.Ларошем хаттских заимствованиях клинописного хеттского языка : ср . х а т . tIR0T a-a6 -h a-p u -n a (K U B , V I I  36, R e . 5,1 7 ) 'город Т . % a S -h a -a -^ u u-  (K U B , X X V I I I  37, R e .4) 'бОГ Т . ' ,  Е Z В Н .§ !D a - a S - l ja - p u - n a  (K U B , XXV 4 7 , V s . l 6 )  ’ п р а з д н и к  бога Т . ' / / х е ? .  
cZa-aS-ha-pu-u-na-(a )-a8 ( K U B ,X I I  6 6 , I V , 1 9 ; X X V I I  6 , I V , 1 4 ; K B o , I I I  7 , I V , 1 7 ) ;  х а т .  Te-li-pu-ri-i ( K U B ,X X I  4 7 , V s . l 6 )  // X 6 T . 
LUzi-ii-pu-ri-^a-tai-ia-aS (k b o ,v n , i , i 3 )  и д р . Аналогичный этому переход имеем в слове te3ha-/za&hai- 'с о н * . Значение слова teSha- было определено И.Фридрихом, отождествившим его сидеограммой U 'с о н ': te -e S - ija -a S  (кив.ХШ 4,Ш ,17) И U -a S  (KUB,7QХШ 4 ,Ш ,И )  . От данной основы образована глагольная формаteS^anna- с итеративно-дуративным суффиксом -Sk-®®; супин П 
t e - e 5 - J ja - n i - iS - k i - u - u a - a n  ( M S ,V s .,7 ) ;  причастие te e h a n t-:  (м н .ч .и м .п а д .) t i - i S - h a - a n - t e - e S  (кив,ХХУ1 1 2 ,1 У ,3 5 ) . Сданным словом увязывается форма za S ^ a i- 'с о н ',  идеограмма и78 79 80 81 82; (д а т . -м ест н .п ад .) z a -a S -h i-^ a  (ки в,У  24,11,15; УП 5 ,1 У ,2 ,2 0 ; УШ 7 1 , 
R s .8 ) ;  инстр.пад. z a - 4 S - i j i - i t  ( P a p ., 1 ,4 3 ) . А .Гётце полагает,что 

te S h a -/ z a ^ h i( ia ) -  являются графическими вариантами слова ts h i(  j.a)-£*\ Однако при таком допущении не находит объяснения форма te g h a -, так как комплекс - t e -  передается в хеттской письменности всегда знаками для z . Форму z a S h a i- можно было объяснить как / t s h a i /  (с  графическим повторением элемента - а  аффри-

ствующим t } ассибиляция t засвидетельствована в отмеченных
78

78. С м . :  Е . L a r o c h e ,  R e c h e r c h e s . . . ,  р .3 8 s q .79. С м . :  J . F r i e d r i c h ,  D ie  I .  Pers o n S i n g ,  des  h e t h i t i s c h e n  I m p e r a t i v e ,  I F ,  X LITT, 2 ,  1925, S . 2 5 8 ,  A n n . 4.80. О подобных глагольных образованиях с м .:  A .G o t z e ,  M a d d ., л . 130.81. F . Sommer -  H . E h e l o f f ,  P a p . ,  S . 3 I *82. C m . :A .G 8 t z e , D ie  P e s tg e b e te  d es M a r S i l i S ,  3 . 2 3 2 ;  A .G tftz e  — H .P e d e r s e n ,  MS, S . 2 3 .
23b



каты но против подобного объяснения - а -  в форме zaShai-свидетельствувт чередование в ней знака для а со знаком для замечаемое и в других формах с фонемой а (см .об этом ниже):Ср. д ат .-м ести .п ад . za -aS-h i-^ a  (KUB, УШ,71, R e .8 ), НО za -a z-  h i-^ /а/ (К В о,1 У ,2 ,Ш ,4 6 ), ва-аа- h i - i  (m s , V s .8 ) .  Данное слово не находит соответствия в индоевропейских языках®®. Совершенно естественно вслед за Э.Ларошем®® заключить, что хеттское слово, означавшее 'со н ' и игравшее важную роль в религии хет тов, было заимствовано из языка хаттских аборигенов, религиозные представления которых сыграли решающую роль при формировании хеттской религии. Х а т . te$ha- дало в результате характерной для хеттск о- го языка ассибиляции t ,  замечаемой и в других хаттских заимствованиях, форму *ze£ha- > z a l h a ( i ) - ^ . Наличие в хеттском древней формы teStja- наряду с z a fo a i- следует объяснить разными периодами заимствования данного хаттского слова. Основу слова teSha-, к которому восходит х е т . tegh a-/za Sh ai-, можно выделить в имени хаттского божества TaShapuna-. Это имя разлагается на элементы 
TaSha- и -puna- (с р . Hate-puna®®, Teli-puna®^ И д р .)*  83 84 85 86 87 88 89

8 3 . О подобном гр а ф и ч еск о м  по вторен и и  в аффрикаты z в х е т т -  
СКИХ ф о р м а х .:  см. Р . Sommer - A.Falkenstein, Н АВ, S.I49? A.Gotze, 
Madd., S.I26; J.Friedrich, Staatsver, I, MVAeG, XXXI, i , 1926,
S. 32 f.

8 4 . Cp. F.Sommer -  H .E h e lo lf ,  Pap., S .3 I .

8 5 . Этимология, предлагаемая X .Педерсеном / с м .:  A.GcStze -  Н .Pedersen, m s , s .6 9 / ,  не убедительна вследствие значительных расхождений сопоставляемых слов как по смыслу, так и по форме.
86. Е.Laroohe, Recherches..., р.59; Е.Laroche, Hattie dei

ties and their epithets, JCS, I, 1947, p.213.
8 7 . Ср. также S.Alp, Die soziale Klasse der Я A M.R A -  Leu- t e ,  JKF , I, 2, 1950, S.I34.
88. K»Laroche, Recherches..., p.24 sq.
8 9 . Ibid., p.34 sq.
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Хаттское заимствование te # h a -/ * a e h a i- вытеснило в хеттском языке индоевропейское слово, означающее 'с о н 1 “ в ^ р - п о - , представленное в д р .-и н д . втйр-n a-h »  гр е ч . и л у о$ 'с о н ',  И .- е .  *в^вр- представлено в хеттском в виде глагола ifupp-( м е д .) 'сп а т ь ': М i -a n -d a - a z  U.UL S a -u p -t a -r i  (KU B,1У ,4 7 ,1 ,3 )  'ночью {ов/ не спит1. Засвидетельствованная глагольная форма tfuppariie-*(3 -е л . е д .ч . презенса) S a - u p - p a - r i- £ / a - z i /  (кив.ХХ 86 ,10) (причастие, и м .п а д .е д .ч .)  S u -u p -p a -r i-^ a -a n -z a , предполагает наличие в хеттском именной основы Йирраг 'с о н ',  восходящей к и .- е .  
*euepor (л а т . sop or, - o r i s )  / *в и р (о )г(гр в ч . VJToip ) ^ ,  которая и была, видимо, вытеснена х а т . t e l h a - .Следовательно, и .- е .  *tH, в противовес утверждению Г.Хендриксона, дало в хеттском не чистый взрывной t ,  который перед гласными переднего ряда с необходимостью перешел бы в аффрикату * , а фонему, фонетически отличную от чистого взрывного t ,  чем и было обусловлено отсутствие перехода *-tHi в х е т . -*i. В отношении древнеиндийского установлено, что "ларингальный" согласный, сливаясь с предшествующим глухим или звонким взрывным, давал соответствующий придыхательный согласный. При этом k h , в о с- ходящее к - ю - ,  не претерпевает палатализации перед 1 ,у  и а ,  восходящим к и .- е .  *?• Аналогичное развитие следует допустить и в отношении хеттского языка; чистые взрывные согласные, сливаясь с предшествующим "ларингальным" согласным, переходят в соответствующие придыхательные взрывные. Эти и объясняется отсутствие ассибиляции фонем, возникшей в результате слияния глухого взрывного * с последующим Н.Отсутствие ассибиляции придыхательного th  перед гласными переднего ряда в хеттском следует объяснить артикуляционными 90

90. E.H.Sturtevant, Two Hittite words, p.282 sq.; J.Friedrich, 
Zum hethitischen Lexikon, S.294; M.Mayerhofer, Indogeraaniache 
Wortforschung seit Kri.egsende ("Studien zur indogermanischen 
Grundsprache". 4, Wien, 1952), S. 42 f.



особенностями придыхательных взрывных. Ассибиляция или палатализация взрывного возникает вследствие частичного уподобления его артикуляции артикуляции последующего гласного переднего ряда, выражающегося в значительном приближении спинки языка к твердому нёбу, необходимом для произнесения следующего непосредственно за эксплозией взрывного палатальнего гласного .  В случае придыхательных согласных момент эксплозии взрывного не совпадает с началом произнесения последующего гласного; артикуляция гласного начинается значительно позже эксплозии предыдущего согласного в зависимости от степени его аспирации. В таких условиях придыхательные взрывные в отличие от чистых взрывных были, естественно, менее подвержены влиянию артикуляционных особенностей последующих гласных переднего ряда.В аккадской клинописи, приспособленной к хеттскому языку, удвоенное написание согласного и послужило способом для графической передачи придыхательных звуков в отличие от простого его написания, передающего в системе хеттской клинописи чистый взрывной звук. Но удвоенное написание согласного характерно, как известно, и для фонем, восходящих к индоевропейским глухим взрывным. Исходя из идентичности в графической передаче в хеттской письменности фонем, восходящих к сочетанию чистых взрывных согласных с последующим "ларингальным", и фонем, восходящих к индоевропейским глухим взрывным, можно заключить, что эти фонемы являются в хеттском придыхательными согласными, соответствующими индоевропейским чистым глухим взрывным. В свете этих положений закон Э.Стертеванта принимает совершенно иной смысл: удвоенное написание взрывных передает графически не чистые глухие взрывные, а соответствующие придыхательные согласные, восходящие к индоевропейским глухим взрывным: и .- е .* Р  -  х е т . ph * 127
91. E.Sievers, Orundziige der Phonetik, Leipzig, 1901, S.I85 1»
H.Orammont, Traits de phonetique, Paris, 1939, p.79 sq. ; 

C.Jespersen, Crundztige der Phonetik, Leipzig - Berlin, 1926, 3.
127, 168.
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(граф. -рр- или -ъь-), и.-е *t - хет. th (граф, -tt-, -dd-), 
и.-е. *к -  хет. kh (граф, - к к - , - g g - ,  - к к - ) .5 . О наличии в хеттском языке придыхательных согласных, соответствующих индоевропейским глухим взрывным, можно судить и на основании других данных. X.Педерсен приводит ряд хеттских форм, в которых фонема h соответствует индоевропейским взрывным *к и *р* Это явление автор объясняет тем, что взрывной *к , пройдя ступень * k j ,  претерпел палатализацию, превратившись в спирант в, который перешел в хеттском в  h .  Переход и .- е  *р в  х е т . h можно представить, согласно X.П едерсену, в виде *pj > *kj > * s > > h ^ .  Если отвлечься от сложности предложенной X.Педерсеном схемьг^, возможно, конечно, допустить переход спиранта в в ь , что может быть иллюстрировано на материале других языков. Но конкретные лингвистические данные хеттского языка не свидетельствуют о наличии подобного перехода. При этом условия палатализации заднеязычных взрывных в приводимых X.Педерсеном хеттских формах не поддаются удовлетворительному определению. Единственный пример, приводимый X.Педерсеном для иллюстрации перехода в 
— ► х е т . h, представляет собой слово hatrai- 'п и с а т ь ', которое автор сопоставляет с аккад. Satftru 'п и с а т ь '. Подобное объяснение глагола hatrai- весьма сомнительно, поскольку в аккадских заимствованиях хеттского языка аккад. S соответствует з* ср . аккад. Sangd (шум. ^u s  a  n g а ) 'жрец' / / х е т .LU5a-an-ku-un-ni- 
i§ (Hatt., 1,16), LU§a-an-ku-un-ni-ia-an-za (Hatt.,I,9) *жрец'^ При этом слово tjatrai- находит удовлетворительную индоевропей- скую этимологию . Но, с другой стороны, совершенно естествен 92 93 94 95

92. Ч . P e d e r s e n ,  H i t t i t i s c h . . . ,  S . I 7 6  f .93. " ' •C o u v re u r , Le H i t t i t e  e t  l a  d o c t r i n e  de F .  de S a u s s u r e ,  
RHA, V, 35/36, 1939, p.I40.94. A . G o t z e ,  H a t t . ,  G .59 f .95 . H . L e j e u n e ,  H i t t i t e  h a t  remit v&ifcte a t r a e s t ,  BSL, XLV, 
4.132, I960, n.A3 sq.



переход и .- е .  *к > х е т . h при наличии соответствия и .- е  *к :хет , 
kh ; придыхательный-взрывной kh легко подвержен переходу в соответствующий спирант h* h a r S (a )n - 'гол ова*, идеограмма 
S A G.D (и м .п а д .е д .ч .)  s A G.D тт-ай (КВо,Ш 4 ,П ,7 7 ) ; (вин. п ад .) s A g .d и-a n  (КВо,У1 4 ,2 0 ) ; ( д ат .-м ест *п а д .) h b r - S a - n i - i  (2 воти 10-р , 16); h a -a r -a S - n i  (КВо,П #19, R e .13); (аб л .п а д .
h a r -S a -n a -z a  (кив, ХХ1У 1 3 ,1 1 ,3 ) ; А.ГЙтце определил, что данное

97слово является формой среднего рода с основой на -п  , перешедшей впоследствии в общий род^®: ср . s a g .d u - S e - i t  (НАВ,П,65) 'голова его' с притяжательным местоимением 3-го лица именитель- ного-винительного падежа среднего рода. Принадлежность данного слова к гетероклитическому склонению на - г / n ^  доказывает его индоевропейский характер и подтверждает предложенную X.П едерсеном увязку данного слова с др.=инд. 61гэ*5п-, род.пад. Й1г§и1ф: с р .л а т . cornu*cerebrum <  * k e r e s - r o * m ^ . Следовательно, х е т .к -  в слове harS(a)n= восходит к и .- е .  “ к ^ * .  * 97 * 99 100
Уб. Р.Sommer, АП, S.2I6, Anm.I; A.Gcitze, Hatt., S.95, Ашп.З»97. A.Gotze, Transfer of consonantal stems to the thematic de

clension in Hittite ("Melanges linguistiques offerts А M.H.Pe
dersen, Acta Jutlandica", IX, i , Kebenhavn, 1937), p.492.96. О колебаниях между средним и общим родом в хеттском с м .: 
A.Gb’tze, Transfer of consonantal stems..., p.488 sq.; A.Gbtze, 
am, s .2 1 5 ; A.Gotze, Tunn., 69, n .2 5 4 ; И.Фридрих, Краткая граммат и к а , . . ,  стр.125 и сл .99. Ср. форму среднего рода именительного-винительного падежа множественного числа har-Sa-a/r-r/a 'головы ', hal-ki-(ia)-aS h a r -Sa-(a)-ar iS-hi-ia-an-da 'завязанные ’головы' колосьев'
/си, l H.otten, Ein Beitrag zu den Bogazkoy-Tafeln im archfiologi- 
schen Museum zu Ankara, BiOr, VIII, 6, 1951, S.226, Anm.I3; cp. также: H.otten, Best.des Luvischen, 3.77, Anm.79^

100. A.Walde - J.Pokorny, Vergleichendes WiJrterbuch der Indo- 
germanischen Sprachen, I, Berlin-Leipzig, 1927, S.406.
240



Аналогичного происхождения хет. h и в слове harfi-, сопостав
ляемом X.Педерсеном с скр. k&rsati, krsAti, авест. karSaiti. 
Глагол harg--^ встречается в хеттских текстах в асидентичном 
сочетании с глаголом terip- и обозначает выполнение определен-

ТЛ Оных полевых работ .
Хеттские формы har- Su-^a-an- zi и te-ri-ip-pu-i^a-an-zi пере

водятся X.Педерсеном соответственно как •pfiflgen* Спахать')и 
'eggen*('боронить'). Глагол terip-(3-е л.ед.ч. презенса te-ri- 
ip-zi) увязывается Э.Стертевантом с греч. тр£лсо Глагол
hars- сопоставляется А.Гётце с греч. а р оио 'пашу', 'вспахи-

• TOSваго , лат. arareA , гот. arjan. Однако в таком случае остается 101 102 103 104 105

101. Р.Вернер увязывает данное слово, видимо, под влиянием 
А.Гётце /см.: A.GStze, Transfer of consonantal stems..., p.492, 
n, з/ с греч. orpo<; 'вершина', 'гора' f  см.: r .werner, zur 
Stellung des Luwischen unter den altanatolischen Sprachen, OLZ, 
ХЫХ, 7/8, 1954, Sp.302; cp. также:E.Polomg, On the source of 
Hittite h ("Language", XXVIII, 4, 1952), p. 4 4 9/.” Однако греч. 
opo$ 'гора', скр. jsvA» 'высокий' и др. не показывают чередо
вания -г/n, характерного для данного хеттского слова. В.лувиИ- 
ском и иероглифическом языках хеттскому hars(a)n- соответствует 
слово harmatji- с неизвестной этимологией /см.: H.otten, Best, 
des Luvischen, S.74 f.t J.Friedrich, Das hieroglyphen-hethiti— 
sche Wort fur Kopf, RHA, XI, 53, 1951, S.3I f . J .

102. 3-е лицо единственного числа презенса har-aS-zi 
(VBoT,58, I, 30), супин har-Su-^a-an-z/i/ (КВо, VI 28, об.
22); инф. har-Sa-u-ua-ar (Tunn, I, 41).

103. A.Gotze, Neue Bruchstiicke zum groBen Texte des Hattu&L- 
li§ und den Paralleltexten, MVAeG, XXXIII, 2, 1930, S.62; A.GS- 
tze, ^unn., p.70.

104. E.H.Sturtevant - E.A.Hahn, HG, p.60.
105. A.GStze, Tunn., p.70; cp. E.H.Sturtevant, IhL, p.40 sq. ; 

L.L.Hammerich, Laryngeal before sonant (HDet Kgl. Danske Videns-



необъяснимым появление в хеттском слове элемента -з, отсутствую
щего во всех остальных индоевропейских формах, соответствующих 
греч. <хроы , лат. a r S r e . При этом следует отметить, что греч.

, лат. аго, гот. arjan и другим в хеттском соответствует 
форма h a r r a -  'разбивать', 'бить', 'толочь'-^, встречающаяся в 
асидентичном сочетании с формой maiia- 'молоть': лат. moiere, 
гот. maian, гр. juuA 'мельница'^s (3-е л.ед.ч.презенса)
ma-al-la-i har-ra-i (К11В,ХХУ 23 ,1У,52) J ma-al-la-an-zi har- 
ra-an-zi (кВо.П 7, Vs.24), har-ra-an-zi ma-al-la-an-zi (KBo,
П 13, Vs.10). Нет никаких оснований увязывать слово harra- с 
ijarS-. Заимствование слова harS- из семитических языков^® труд
но допустить, поскольку термины, относящиеся к земледелию, явля
ются древнейшей составной частью индоевропейской лексики"^. 
Весьма характерно, что har£- встречается в асидентичном сочета
нии со словом terip-, находящим весьма убедительную индоевро
пейскую этимологию, что также свидетельствует против положения 
о иноязычном характере слова h a rS - (ср. асидентичные сочетания 
слов harra-/malla- с индоевропейскими этимологиями).

На основании всего изложенного нам кажется более вероятной 
увязка хет. hars- с скр. k&rsati, авест. karSaitiH др. Хеттское 
h в данной форме восходит к и.-е. *к. 106 107 108 109

kabernes Selskab", hist.-filol. Meddelelser, XXXI, 3, Kebenhavn, 
1948), p.57.

106. J.Friedrich, Der hethitische C o l d a t e n e i d ,  ZA, NF, I, 3, 
1924, S. 179; J.Friedrich, Grammati s c h e  und lexikalische Bemer- 
kungen zura Hethitischen, ZA, NF, I, 4!, 1924, :;.I6.

107. J . F r i e d r i c h ,  D ie  h e t h i t i s c h e  S p r a c h e ,  2' .159.

108. J• Puhvel, Semitic affinities of Hittite har-a?>-zi, JAOS, 
LXXIV, 2, 1954, p.86 sq.

109. H.'dirt, Indogermanische Grammatik, I, Heidelberg, 1927, 
81 f.



Аналогичное развитие претерпело и .- е  *к , и в  слове h a i z i i -  ‘ кричать'; ‘ взывать1; ‘ назы вать'; ‘ приглашать* (4 -е  л .е д .ч .  претерита 3 -е  л .е д .ч .  презенса hai-za-a-i), сопоставляемое X.Педерсеном с греч. х < х Х е о и  и возводимое к и .- е .  
*keite-**®. Сопоставление данного хеттского слова с греч. оправдано почти полным смысловым параллелизмом хеттского и греческого сл о в *** . Хеттская форма в отличие от греческой**^ восходит к основе, распространенной элементом -te, с закономерной а с -  сибиляцией t > z. в лувийском представлена первоначальная форма h a it ( a ) - * * 3 . такое же отражение и .- е .  *£ имеем в слове h a llo a  'преклоняться', 'почи т ат ь', 'становиться на колени'**^: 3 -е  л . м н .ч . претерита ha-a-ii-i-e-ir (к в о ,1 У .4 ,1 У ,2 0 ) , 3 -е  л . е д .ч . претерита медиума kat-ta-an ha-li-ia-at-ta-at (KIJB, Х1У 1 5 ,1У, 29 ); 3-е л .е д .ч .  презенса медиума ha-a-ii-ia (ю гв,Х 4 4 ,1 1 ,1 7 ) : гот . hulpus,д р .-в .-н е м . hold (*kl-) 'благосклонный'; д р .-в .-н е м . 
haidon 'кл ан яться', 'склон яться'; huidl 'благосклонн ость', нем. 
fluid и д р .**^Приведенные выше соответствия являются, на наш взгляд, достаточным основанием, чтобы допустить, несмотря на возражения со * 12 * * 115

НО. П.Pedersen, Hittitisch..., S.I77.
iH. О формах и значениях данного глагола см.: A.ccJtze,

Tunn., p.3l sq.
I12. Греческой форме полностью соответствует в хеттском фор

ма 3-го лица единственного числа претерита S a -r a -a  k a i - i i -  
i S - t a  (тптв, ХУЛ б, I, i), засвидетельствованная в древнехетт- 
ском "мифе об Иллуянке".

И З .  Г г .  TV, 3 . 3 2 3 .

IT4. '' • Ehelolf, Rin einheimisches und ein entlehntes tfuldi- 
/mngswort im Hethitischen ("Studia Orientalia", I, 1925), 3.9 f/ 
J•Friedrich, Zum bethitischen Lexikon, S.30I, f.

115. L. i . flammericn, Laryngeal before sonant, p.56.
2c3



стороны ряда исследователей*16, развитие в ряде случаев хеттск о- го начального h -  йз и .- е *  * к , *Е . Однако переход и .- е .  * к , *£ в х е т . ]j- следует рассматривать не как результат палатализации не находящей объяснения с точки зрения сравнительно-исторической фонетики хеттского языка (и в этом отношении возражения против соответствия и .- е  *к , * £ :х е т . h -  вполне обоснованы), а как результат аспирации в хеттскоы и .- е .  * к , перешедшего в ряде случаев (главным образом в анлауте) в глухой заднеязычный спирант h .^Чередование k/ь наблюдается и в самих хеттских словах. Наряду 
С Et}ilammar 'портик'**^ (^ ат .-м е ст н .п а д . Ehi-lam-ni, KUB, X 28, 1 ,8) засвидетельствовано Eki-iam-ni (кив, X I 2 3 ,У , 18)**®. Наряду с обычным hameShanza 'в е с н а ', 'время жатвы'**^ засвидетельствованы формы ha-mi-iS-krfn-za, ha-mi-eS-kdn-zi*^6. Аналогичное чередование наблюдается и в лексических заимствованиях хеттского языка: ср . te-it-ki-iS-Sar (кив, X I 14,5) вместо обычного 116 117 118 119 120

116. Ср. E.G.Polome, On the source of Hittite h, p. 444 sq.
117. J.Friedrich, ZA, KF, I I I ,  1/2, 1926, S.I79 f.
118. J.Friedrich, Werden in hethitischen Keilschrifttexten 

die Griechen erwfihnt? ("Kleinasiatische Fo r schu ngen” , I, -1,1927). s-9 3 ; И.Фридрих, Краткая гр а м м ат и к а..., ст р .5 1 . -  А.Гбтце ЧИТа-С̂ет идеографически к i . l а м- п! ( см . :  A .G B tze , a m , р.2о4; ср .также E.Polome, On the source of Hittite ,р.44^»_0днако ПОЛНЫЙ ПЭ-/ /раллелизм В употреблении форм Eki-lam-ni и E^i-lam-ni (ср .к и в , XI 23, У , 18-19 и X 28, I ,  8-9) заставляет нас вслед за И.Фридрихом рассматривать форму Eki-iam-ni как фонетический вариант слова i}iiammar, принадлежность которого к гетероклитическому склонению на -г/п указывает на его индоевропейский характер.119. J . F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r .  , I ,  3 . 8 0 ,  Arnn.-t.
120. G .v o n  B r a n d e n s t e i n, Zu den h e t n i t i s c n e n  J a n r e s z e i t e n , 0 r . ,  

V I I I ,  d / 2 ,  1939, Г . 6 9 .
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te th e S S a r 'г р о м '^ ^ . DH a -ta h -h a -a S  ( K U B ,V I  45,11 60| 46,111,27) н ар я д у c  DK a -ta h -h a -a S  ( g u k k ., 1,55) ( от хат. k a tta g  'царица'); 
NIiroAg a - g a - r i - i S  ( K U B .X V II  35,11,21), g a - h a - r i - i S  ( O o , I I  4,I I I ,  
24) n p ^ NINDAk a - a g - g a - r i  ( K U B ,X X X I I  128,1,11) 'х л е б  g .' ;S A 1,“ ®® h a - a z - J j a - ( r a ) - ^a ( K U B .X I I  2 , 1 , 4 , 7 )  Н аря ду Су обыЧНЫМ 
S A L^®S h a - a z - k a - r a - i a  ( K B o .I I  8 , I I I , 1 2 ) ,  S  A I MES h a - a z - g a -  
ra-i-ia ( к в о , ii i3,i,n) ' с  лутки тел ьницы х р а м а *  и д р . О б ъ я сн я ю тся т а к и е  к о л е б а н и я  т е м , ч т о  k h  в х е т т с к о м  было си л ь н о  а с п и р и -  рованным з в у к о м , которы й п е р е д а в а л с я  в х е т т с к о й  п и с ь м е н н о с т и , не имевшей сп е ц и а л ь н ы х зн а к о в  д л я k h ,  зн акам и  д л я к ,  ч е р е д у ю щимися с о  зн акам и  дл я h ,  ч т о  п о д ч е р к и в а л о  момент а сп и р а ц и и  в  ф онеме ь ь * Т а к о е  ч е р е д о в а н и е  в ы зв ал о  в свою  о ч е р е д ь  п о я в л е н и е  в ря де форм зн а к о в  дл я А в м е с т о  обы чного h ^ .  В с е  э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о наличии в х е т т с к о м  пр ид ы хательн ы х с о г л а с н ы х , в озн икш ихт рчв р е з у л ь т а т е  п ередв и ж ен ия ч и сты х взры вны х .На о с н о в ан и и  п р ив ед ен н ы х выше сооб р аж ен и й  можно прийти к з а ключению, ч т о  и н д о е в р о п ей с к и е  г л у х и е  взрывные переш ли в  х е т т с к о м  язы ке в соот в е т ст в у ю щ и е  приды хательн ы е с о г л а с н ы е . Т а к о е  п е р е д в и жение и н д о е в р о п е й с к и х  г л у х и х  взры вны х было о с у щ е с т в л е н о  в п е р и о д , по сл ед ов ав ш и й  з а  д е й ст в и е м  в х е т т с к о м  язы ке за к о н а  а сс и б и л я ц и и  t ,  т а к  к а к  п р и д ы ха те л ь н ое  t h  не п р е т е р п е в а е т  а с с и б и л я ц и и . 121 122 123

121. Р«F r i e d r i c h ,  S t a a t s v e r ., I I ,  S.33, Anm.5.122. Аналогичные колебания наблюдаются и в передаче древневерхненемецких спирантов и аффрикат буквами латинского алфавит а , приспособленного к фонетической системе древневерхненемецких диалектов / с м .: 'V .Bra un e, A lt h o c h d e u t s c h e  Grammati k,  H a l l e ,  1955, г>. 182 f . / ;  о подобного рода колебаниях в графике с м .: V . G e o r g i e v ,  V o r g r i e c h i s c h e  G p r a c h w i s s e n s c h a f t , -I ( " J a h r b u c h  d e r  TT.niversit at" , Hist . - P h i l . E a k u lt  S t , X X ^ V I,  6 ,  S o f i a ,  1941) t 3.71*123. E . L a r o c h e , E e c h e r c h e s . . . ,  p .4 2 ; v . G ^ o r g i e v ,  £ t a t  a c t u e l  
d es  r e c h e r c h e s  e t  c o o r d i n a t i o n  du t r a v a i l  da ns l e  doaiaine d e s  
l a n g u e s  a n c i e n n e s  b a l k a r . o a s i a r u q u e s ,  A r . O r . ,  XV.TI,  194е-, p.  281.



6 . Выше было отмечено, что индоевропейские звонкие взрывные и звонкие придыхательные в отличие от глухих взрывных передаются всегда простым написанием соответствующего согласного. При этом индоевропейские звонкие придыхательные взрывные и соответствующие чистые звонкие взрывные отражаются в хеттской графике одинаково знаками для глухих взрывных, чередующимися со знаками для соответствующих звонких:И .- е .  *g, *g, *g~: (им .-вин . падеж о р е д .р .)  i-rf-kdn (кво.Ш 4 1 ,П ,6 ) ,  i-il-ga-an (кив.УП 8 ,П ,8 ) ; ( д а т .-м е с т н .п а д .) i-\i-ki (кттв, ХШ 5 ,П ,21) 'ярмо' // ск р . yugam, лат. iugum, г р е ч .£ г> у 'о У  го т . juk^^;(и м .-в и н .п а д .с р е д .р .) gi-e-nu (кив.УП 1,Ш,1 9 ,2 6 ), (д а т .-  местн.пад. м н .ч . ) ki-nu-ua-aS (кив, Х ,52  1,16) 'колено' //лат. 
genu,rpe4. J'OVX) , CKp. janu, ГОТ• kniu125.Причастие (и м .п а д .е д .Ч .) ne-ku-ma-an-za (Madd., Vs.51; KUB,ХШ 4,111,32) 'голый1 // лат. nudua, ГОТ. naqaps ( и .- е .  *neg»- 
*hog*-)126.и .- е .  *gh, *gh, *g^h: ( и м .п а д .м н .ч .) da-lu-ga-e-eS; (дат.пад)
ia-a-lu-ga-u-ua-a3 'длинный', 'долгий'; ta-lu-ki5-zi (КЛВ.УШ.6 , V s .14,16) 'становится длинным' // скр. dTrgh^h, греч. S o X i/ o $
СТ.-СЛЭБ. ДАЪГЪ 'ДЛИННЫЙ', 'ДОЛГИЙ', лат. longus < *(d)longhoe; 
da-iu-ga-яS-ti 'плина'; ст.-слав, длъгосЫ27.

124. Е - H . S t u r t e v a n t , G u t t u r a l s  i n  H i t t i t e  and Ind o -E u r o p e an ,p .2 1 6 .125. J.F r i e d r i c h ,  E i n i g e  h e t h i t i s c h e  E t y m o lo g i e n ,  I P ,  X L I ,  3 / 4 ,  1923, 3*372 f . ;  B . H . S t u r t e v a n t , The p a r t s  o f  the body i n  H i t t i t e  ( " L a n g u a g e " , I V ,  2 ,  1928 ),  p .1 2 7 .126. Cp. E . I b O t u r t e v a n t  ( " L a n g u a g e " , V I ,  3 ,  1930),  p . 2 2 l  s q .  ; E . B e n v e n i s t e ,  Sur  l e  conso nan tism e h i t t i t e ,  B3L, X X X I I I ,  2 ( 9 3 ) ,  1932, p . 138.127. Cp. P.ilrozny, Die Hprache der iletnxter ihx- Pau und i h r e  Z u g e h t f r i g k e i t  zum in d o ger:n an ische n Gpruchsta.iL.., Leipzig, 1927. 216



g i-im -m a -a n -z a  * зима' ,  ( р о д .п а д .) g i-im -m a -a n -d a -a S  (KUB,XUI 
2 ,1 У ,2 4 ) / /  СКр. heraantah, л ат. hiem s, греч. Х £ ljUGJ V , ЛИТ, 2iem&, русск . зима*^®, ср , краткую форму данного слова ( д а т .-  
м е с т н .п а ц .е д .ч .) g i - e - m i-  (KUB, ХШ 4 ,1 У ,1 2 ) , g l- im - m i-  (KUB.XHl 
2 ,1 У ,2 3 ) * 128 129 130 131 132 133 / / и .- е .  *ghe£m -, *gh im -.3-е л .е д .ч .п р е з е н са  k u -e n - z i ;  (м н .ч .)  k u - n a - a n - z i  'убивать' ,/ с к р . (3 -е  л .е д .ч .п р е з е й са ) h t f n t i ;  (м н .ч .)  g h n d n t i  из и .- е .  
* g # h e n t i  // " g ^ h n o n t i 1^0 .И .- е .  *d , *dh : (и м .-в и н .п а д .ср е д и .р .)  u a - a - t a r ,  (р о д .п а д .)

С/ л\ J-e -te -n a -a S  (а б л .п а д .)  i f -e -te -n a -a z  r p e u .u d c o j?  ,  (р о д .п а д .)  "U$о(То£ *31  ̂ в данном слове выделяется корень u e t / d -  и суффикс - а г , чередующийся в косвенш х падежах с -е п - ,ч т о  явствует из наличия в хеттском соответствующей корневой торыы u e t - :(д а т .-м е с т и .п а д .) r f - i - t i  (кво, Ш 8,Ш ,2) 'в  воде' (а б л .п а д .)  
u i - t a - a z  (KTJB, X X I  T 9 ,III, 17) 'из в о д ы '* ^ . Форма ц а - a t - t a - r u  (кив, X X X  3 2 ,1 ,1 4 ) , u a - a t - t a r  (кво, III 7 , 1 У , 1 2 ) ,  увязываемая Э.Ларошем с х е т . u l t a r  'вода' и переводимая им как 'и с т о ч н и к * ^ , встречается в единичных случаях только в поздних текстах и не нарушает картины закономерной передачи хеттских фонем, восходящих к индоевропейским звонким взрывши через простое написание соответствующего согласного.
S .? 3  (далее -  F . H r o z n y ,  D ie  S prach e  d e r  H e t h i t e x . ..) ; E . H . S t u r -  t e v a n t ,  G u t t u r a l s  i n  H i t t i t e  and i n  In d o - E u r o p e a n ,  p » 2 l 8 .

128. C p . F.Sommer, H e t h it i s c h e s .. . ,  3 .2 3 .

129. Cp. J . F r i e d r i c h ,  Zum h e t h i t i s c h e n  L e x i k o n ,  S . 2 9 2 ,  Anm.66.
130. Cp. F .H .S t u r t  e v e n t , G u t t u r a l s  i n  H i t t i t e  and i n  I n d o -  European, p.222 s q .  ; E . B e n v e n i s t e , S u r  l e  co n so n an tis m e  h i t t i t e ,  p .  136 s q .131. F . H r o z n y ,  D ie  Sprach e  d e r  H e t h i t e r ,  3.2 44 f .
132. Cp. J . F r i e d r i c h ,  Zum h e t h i t i s c h e n  L e x i k o n ,  3 . 2 9 2 , A n m . 6 6.

133. L ,  '{D, p .2 0 8 .
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( И м .-в и н .п а д .с р е д .р .) p f-e -d a -a n  'м е ст о 1, ( д а т .-м е с т и .п а д .) 
p f - d i ,  p f - e - t i  // греч . j r t $ o v  'поверхность зем л и ', 'п о ч в а ',

' земля

e t - / a t -  'к у ш ать', 'е с т ь ':  ( 1-е л .м н .ч .п р езе н са) a - t u - e - n i ,  
(3 -е  л .)  a - d a - a n - z i ;  (3 -е  л .м н .ч . претерита) e - t e - i r  / /л aт.вd o, 
греч . (б у д .в р .)  t S o j i ttXL ;

t u r i i a  'з а п р я г а т ь ', аккад. §am&iu: (3 -е  л .м н .ч . презенса)

t u - u - r i - i a - a n - a i  ( K B o .III  2 ,V s .24,32 и д р .) ; причастие IT.IJL 
t u - r i - ^ a - a n - z a  аккад./ l a -а /  sa-am -d u *^ : др.-ИНД. dhu r-

' упряжь ' ^ .И .- е . *bh ( и м .-в и н .п а д .с р е д .р .) n e - p f - i S  (a i . А ,1 У ,2 б ) ,(р о д . п ад .) n e -p f-S a -a S  (2 воти 7 ,5 1 ) 'небо' : греч. у £ (^ о $  'о б л ак о ', ск р . n^bhah 'н е б о ', 'о б л ак о ', лат. nebula 'т у м а н ', с т .- с л а в . М 6Б0 ( мн. ч . ) N£b£CA 'н е б о ', лит. d e b e sls  'т у ч а ' , х е т .- и е -  рогл. ta p a e - ' н е б о ' ^ .
tepu- 'малый', 'незначительный'; (им.-вин.пад.сред.р.)te-pu

(m s, Vs.4), (им.пад.мн.ч.) te-pa-u-e§ (Madd., vs.48); (абл.пад. 
te-pa-u-ua-az (gatt., П,21) 'в малом количестве'; tepa\̂ e&- 
'сделаться недостаточным, малым* (3-е л.ед.ч.) претерита 
te-pa-u-e-eS-ta (MS,Vs.4) // СКр. dabhrah 'малый'; tep-nu- 'ума- 134 135 136 137 138

134. Р.Sommer, AU, S.60 f.; P.Sommer, Hethitisches, II,S»37; 
H.Ehelolf, Zum hethitischen Lexikon, S.I46, Anm.6.135. Pr.Delitz fich,Sumerisch-akkadisch-hethitischeVokabular- 
fragmente, S.I9.136. P.Sommer, Altindisch dLhur ("Die Sprache", 1, I949),S.I62.

137. H.Th.Bossert, TTntersuchungen hieroglyphen-hethitischer 
Wtfrter, 2, "Himmel" und "Erde”, MIOP, III, I, 1955, 3.59 f. ; 
H.Th.Bossert, Die phonizisoh-hethitischen Bilinguen vom Fnral^- 
pe ("Oriens”, II, l, 1949), S.HO, f.

138. A.Gotze, jjatt., p.69.
2 = 8



лять* , 'унижать'*39: (3 -е  л .е д .ч .п р ет е р и т а ) te-ip-nu-ut (gatt., Ш,59) /  ск р. dabh-n-o-ti 'повреждает'*^9.Из приведенных выше примеров видно, что в хеттском отсутствует фонологическое различие между индоевропейскими звонкими взрывными и соответствующими звонкими придыхательными согласными, характерное для индоевропейского языка. Хеттский язык различает, с одной стороны, рефлексы индоевропейских глухих взрывных, давших соответствующие придыхательные согласные, и рефлексы индоевропейских звонких взрывных и соответствующих звонких придыхательных -  с другой.Было бы ошибочно объяснять идентичность отражения в хеттском индоевропейских звонких взрывных и соответствующих звонких придыхательных только особенностями хеттской графики. Если бы в фонологической системе хеттского языка существовало противопоставление рефлексов индоевропейских звонких взрывных рефлексам индоевропейских звонких придыхательных согласных, то оно бы получило на протяжении нескольких столетий применения хеттской клинописи графическое отображение,как это случилось в аккадской клинописи (к которой восходит хеттская система письма) в отношении передачи семитических глухих и звонких взрывных. В отличие от этого в хеттской клинониси чередование знаков для звонких согласных со знаками для соответствующих глухих наблюдается не только в древ- нехеттских текстах, но (в еще большей степени) и в текстах, составленных в период "Нового царства".Простое написание согласного передавало в хеттской клинописи соответствующий глухой взрывной звук. Это видно прежде всего из египетской передачи хеттских взрывных, представленных в простом написании, через соответствующие глухие согласные: с р .х е т . 139 140
139. J. Friedrich, G г animat ische und lexikalische Bemerkungen 

zura Hethitiscnen, ZA, KF, I, *, 1923, S.I6.140. C.H.Oarruthero, Some Hittite etymologies ("Language", 
VI, 2, 1930), p. 163; A.Go'tze - H.Pedersen, MS, p.69.
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SALPu-du-he-pa (Hatt., IV,81,87); ( В И Н . П Э Д .) SALPu-du-h^-pa-an 
(Hatt., Ill,4) //е'гип. P-t-ij-p (§ 19)141 142 143 144, 13Ha-pa-an-d/ta-1 i-£a- 
aS ( A l . ,  IV, 10; Hukk., 1,54) //erm* Hr-p-n-t-r-y-s (§ 15); 
URUHi-eS-Sa-aS-ha-pa (Al., IV,5; Hukk.,1,43) // 6ГИП. н-s-s-p (§ 1 5 ). Об этом же свидетельствует и передача в хеттской письменности древнеиндийского глухого к путем простого написания соответствующего согласного В Слове a-i-ka-^a-ar-ta-an-na ( О о ,Ш 5 , v s . 1 ,2 2 ) , встречающемся в "Лошадиных текстах" и являющемся заимствованием древнеиндийского технического термина i j r j n x i |  
a-i-ka-ua-ar-ta-an-na // д р .-и н д . *eka-vartannd- 'единичный поворот (к р у г)* , как pa-an-za-ua-ar-ta-an-na (КВо,Ш ,2, об.58) // д р .-и н д . panca-vartannd- 'пятикратный поворот', 'пять кругов'
И д р . * 42Исходя из этого, можно заключить, что простое написание взрывного передает в хеттской клинописи соответствующий глухой согласный. Передача в хеттской письменности в простом написании фонем, восходящих к индоевропейским звонким взрывным и звонким придыхательным дает основание утверждать, что в хеттском произошло передвижение этих индоевропейских фонем в соответствующие глухие взрывные.Характерно, что в ликийском наблюдается оглушение индоевропейских звонких взрывных; ср . tupfime 'двойной' при лат. duo;
^  т и оnte при лат. endo Аналогичное явление происходит частично и в "хеттском-иероглифическом" языке*44.

141. S.Langdon and А.Н.Gardiner, Treaty between HattuSili and 
Harnesses II, JEA, VI, 3, 1920, p.I79 sq.142. Cp. F.Sommer, Hethitisches, I, S.2 f.143. H.Pedersen, Ly’cisch und Hittitisch, ("Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab", hist.-filol. Meddelelser, XXX, 4, Ko- 
benhaven, 1949}, S.4I*144. Cp. H.Th.Bossert, Die phSnizisch-tiethitischen Bilinguen 
vom Karatepe, 3.77 f.
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7 . Передвижение согласных хеттского языка имеет много общих черт с классическим примером передвижения согласных германских и армянского языков.Как известно, индоевропейские глухие взрывные * р , * t ,  * k , перешли в германских языках в соответствующие глухие спиранты f ,  уже в древнейшее время перешло в h ) ; индоевропейские звонкие взрывные (*ъ ), * d , * g , *g* перешли в соответ- ствующие глухие р , t ,  к , индоевропейские звонкие придыхательные *bh, *dh, *gh , *g^h дали в результате дезаспирации чи - 
тде;стые звонкие взрывные .*р > 1 : скр. p i t a ,  греч . jr a r i jp  , л ат . p a te r /  го т . fa d a r'о т е ц '; скр. padam, греч . jro S d  , л ат . pedem /  го т . fo tu s  'ст у п н я '.*t > р ; ск р . v ^ r t a t i ,  л ат . u erto  'поворачивать' /  го т .wairpan 'возн и кать', 'ст ан о ви т ься ', нем. werden.*k > > h  ; л ат . centum, греч . £ - к л т о у  /  го т . hund 'с т о ' ;греч . , лат . co r ( c o r d i s j / r O T . h a f r t e ' c e p f l -ц е ' .

*к« > х *  > h~ : греч . X c l  jtcl) , лат. lin q u o 'оставляю' /  гот . leiJ^an 'одолжить', нем. le ih e n .*d > t  : ск р . dintam , лат. dentem / г о т .  tunjma 'з у б ' .*g > k : л ат . augeo 'увеличиваю* /  го т . aukan 'увеличивать'. * g * >  k'i : г р е ч .у и у т ]  / г о т .  qinO 'женщина'.*bh > ь : ск р . b h ra ta , греч. с р р л т г | р , л ат , f r a t e r  /  го т .bropar 'б р а т '; скр. bh^rami, греч. и ,  л ат .fe ro  'несу* / г о т .  ba fran  'н е с т и '.*dh > d : d h rsn o ti 'осм еливается', 'д е р з а е т ', dhrsKh греч.a c JU  $ 'дерзкий ', 'смелый* / г о т .  (ga-)darfrsan 'осм еливаться'. 145
145. А.Мейе, Основные особенности германской группы языков (перевод с пятого французского издания), М ., 1952, ст р .3 5  и с л . ;  

A.Meillet, Les diaiectes indo-europeens, P a r i s ,  1950, p.89 sq.
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*gh > g : греч. x o p T o $  'д в о р ', 'за го н ' //гот.  gard s 'д в о р ', 'д о м '.g :  ск р . g h n & iti 'бьют' / ^ д р .-в .-н е м . gund- 'б о р ь б а '.
Передвижение согласных, происходившее в армянском языке, представляет собой более древнюю ступень языкового развития по сравнению с германским передвижением, поскольку индоевропейским взрывным * р , * t ,  * k , *k^ соответствуют в армянском глухие придыхательные взрывные p h (h), t h , kh , представляющие собой промежуточную стадию для образования глухих спирантов f , f , x 146»* t >  t h : лат. to rreo  // арм. tharamim 'су ш у ', 'высушиваю';лат. to ie ro  'переношу', 'выдерживаю' //арм. thotum 'оставляю '.*р > ph > ь : греч. л и р / /  арм. hur 'о г о н ь '; лат. p a te r , греч. л а т f|p //арм. h a jr  'о т е ц '.*k* > kh ; л ат . r e i i q u i ,  греч. £ - A i жоу// арм. e iik h  'я остав и л '.Отражение индоевропейских глухих взрывных в хеттском языке полностью совпадает с отражением их в армянском. Но процесс передвижения согласных в хеттском языке зашел значительно дальше, существенно преобразив первоначальную картину соотношения древних индоевропейских взрывных согласных.Исходя из схемы передвижения индоевропейских согласных в армянском и германских языках, процесс передвижения согласных, происходивший в хеттском языке, можно представить себе следующим образом: индоевропейские глухие взрывные *р , * t ,  * k , *k« дали соответствующие глухие придыхательные ph, th , kh, khu, передаваемые в хеттской графике удвоением знака для соответствующего со -

146 . A - M e i l l e t , E s q u i s s e  d ’ une grammaire compar^e de l ' a r m e -  
n i e n  c l a s s i q u e ,  V i e n n e ,  1936,  p .  25 s q . ; A . M e i l l e t ,  L e s  d i a -  
l e c t e e  i n d o - e u r o p ^ e n s ,  p . 9 I .252



г л а с н о г о ^ ; индоевропейские звонкие взрывные ( * ь ) ^ 8 ,  * d , * g , *g« перешли в глухие (р ), t ,  k , ки, передаваемые графически простым написанием соответствующих согласных (преимущественно знаками для глухих взрывных); индоевропейские придыхательные взрывные *bh, *dh, *gh , дали в результате дезаспирации чистыезвонкие взрывные, перешедшие в свою очередь в глухие взрывные под действием причин, аналогичных тем, которые обусловили переход индоевропейских звонких взрывных в глухие.Этот процесс аналогичен отчасти так называемому "второму передвижению согласных” в германских языках. Общегерманские звонкие взрывные *ъ, *d , * g , восходящие к индоевропейским звонким придыхательным взрывным, переходят в древневерхненемецком в соответствующие глухие взрывные. Однако процесс второго передвижения согласных затрагивает и общегерманские глухие взрывные, восходящие к индоевропейским звонким взрывным, которые переходят в соответствующие аффрикаты или спиранты в зависимости от их пози-Тдоции в слове . В хеттском языке подобный переход индоевропейских звонких взрывных в спиранты (или соответствующие придыхательные согласные) не наблюдается. Поэтому процесс дезаспирации индоевропейских звонких придыхательных взрывных и переход их в 147 148
147. Индоевропейское *к в начале слова перешло в ряде случаев в спирант h -  из kh (см.выше).148. Почти невозможно найти достоверные индоевропейские формы с первоначальным *ъ. Фонема *ъ, по всей вероятности, полностью отсутствовала в системе индоевропейского консонантизма / с м .:

Ч . P e d e r s e n ,  D i e  g e r a e i n i n d o e u r o p a i s c h e n  und d i e  v o r i n d o e u r o p S i -  
schen v e r s c h i u s s i a u t e , r > . i o  f .  ; А.М ейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков (перевод с седьмого французского издания), М ., 1938, стр.115/..149. Э.Прокош, Сравнительная грамматика германских язы ков,М ., 1954, стр.72 и сл .



соответствующие глухие взрывные следует рассматривать не как два независимых ак та , а как единый процесс перехода в хеттском индоевропейских звонких придыхательных взрывных в соответствующие глухие взрывные, лишенные аспирации.В результате передвижения согласных в хеттском языке первоначальная корреляция взрывных -  глухие /  звонкие //(звонкие) притопдыхательные -  заменилась корреляцией -  придыхательные взрывные/шстые взрывные. Три ряда индоевропейских взрывных свелись в хеттском языке к двум рядам. В хеттском языке дифференциальным признаком для фонологического противопоставления взрывных служит лишь фактор аспирации взрывных без учета их первоначальной звонкости, имевшей фонематическую значимость в индоевропейском языке. Корреляция индоевропейских взрывных по звонко-
Т^Тсти заменилась в хеттском языке корреляцией по аспирации .

150. Индоевропейские придыхательные взрывные * * b h ,  * d h ,  * g h ,

* g h ,  *g^h  не фигурировали в индоевропейской фонологической системе как звонкие взрывные, а противопоставлялись двум рядам индоевропейских взрывных (звонкие и глухие) лишь по признаку аспирации. Звонкость индоевропейских придыхательных взрывных зависела от их фонетического окружения. Индоевропейские придыхательные взрывные * b h ,  * d h ,  * g h ,  *g^h были восприняты как з в о н к и е  придыхательные взрывные только с появлением нового ряда взрывных -  глухих придыхательных, возникших в определенной позиции из соответствующих чистых глухих взрывных или из сочетания чистых глухих взрывных с последующим "ларингальным" согласным / с м .: J . K u r y t o w i c z ,  E t u d e s  i n d o - e u r o p 6 e n n e s , I ,  p . 5 l  s q . ; T . M i -  
l e w s k i ,  L ' I n d o - h i t t i t e  e t  1 ' i n d o - e u r o p e e n  ( " B u l l e t i n  I n t e r n a 

t i o n a l  de l ' A c a d e m i e  P o l o n a i s e  d es  S c i e n c e s  e t  d e s  L e t t r e s " , 
C l a s s e  d ' H i s t o i r e  e t  de P h i l o s o p h i c ;  2 ,  1 9 3 6 ) ,  p . 7 ;  G . M . M e s s i n g ,  
S e l e c t e d  s t u d i e s  i n  In d o -E u r o p e a n  p h o n o l o g y ,  p . I 8 0  sq./.151. Об аналогичной фонологической корреляции взрывных по моменту аспирации, установившейся в германских языках, с м .:



Этим и объясняется полное безразличие в передаче хеттских взрывных согласных знаками как для глухих, так и для звонких взрывных.Выше было показано, что два ряда хеттских взрывных (чистые взрывные -  придыхательные взрывные) передавались в хеттской графике соответственно простым и удвоенным написанием согласного.В специальной фонетической литературе долгое время было распространено мнение, что различие между чистым взрывным и соответствующим придыхательным заключается в способе артикуляции и х, соответственно при закрытой и открытой голосовой щели. При этом придыхательные взрывные характеризовались этими исследователями, без достаточных на то оснований, как более слабые по сравнению с соответствующими чистыми взрывными*^. Ф.Фальхун в своей инте-
тр.оресной и ценной работе показал, что разница между чистыми взрывными и соответствующими придыхательными согласными заключается не в способе артикуляции их соответственно при закрытой или открытой голосовой щели (р , t, к , как и ph, th, kh артикулируются при закрытой голосовой щели), а в степени интенсивности их артикуляции; придыхательные взрывные артикулируются зна- * 152 153

I . F o u r q u e t ,  L e s  m u t a t i o n s  c u n s o n a n t i q u e s  du g e r m a n iq u e .  E s s a i  
de p o s i t i o n  d e s  problfemes ( " P u b l i c a t i o n s  de l a  F a c u l t y  d es  
L e t t r e s  de l ' U n i v e r s i t 6 de S t r a s s b o u r g " , P a r i s ,  1 94 8 ) ,  р . Щ ,  
s q . ; W .B r a u n e ,  A l t h o c h d e u t s c h e  Gr a m m at ik ,  H a l l e ,  1955 , S . 8 0 ,

Anm. Я .152. P . J . R o u s s e l o t , P r i n c i p e s  de p h o n ^ t iq u e  e x p £ r i m e n t a l e , I , 
P a r i s  -  L e i p z i g ,  I 8 9 7 - I 9 0 I ,  p .5 9 4  s q .  ; M.Graramont,  T r a i t s  de 
p h o n ^ t i q u e , P a r i s ,  1939, p . 1 0 8 ;  167 s q . ; cp . также А.М ейе, Основные особенности германской группы языков, М ., 1952, ст р .3 9  и сл .153. См .: F . F a l c ' b u n ,  L a  l a n g u e  b r e to n n e  e t  l a  l i n g u i s t i q u e  
moderne. Problfemes de p ho n ^ t iq u e  i n d o - e u r o p £ e n n e  ( " C o n f e r e n c e s  
u n i v e r s i t a i r e s  de B r e t a g n e " ,  P a r i s ,  19 43 ) ,  p .2 4  s q . ; C p .  также 
B . M a l m b e r g . A c t a  L i n g u i s t i c s ,  I I I ,  2 - 3 ,  1 9 4 2 -1 94 3,  p . I 3 I  sq .



чительно интенсивнее соответствующих чистых взрывных. Следовательно, переход р,- t ,  к в  ph, th , kh может быть фонетически охарактеризован как процесс артикуляционной интенсификации чистых взрывных. С этой точки зрения передвижение согласных в индоевропейских языках следует рассматривать фонологически как замену корреляции по звонкости -  звонкие взрывные: глухие взрывные -  корреляцией по интенсивности артикуляции -  слабые взрывные, 1 е - n e s ( = чистые взрывные) // сильные взрывные, f o r t e s  ( = придыхательные взры вны е)*^. Эта теория прекрасно согласуется с выдвинутым выше положением о передаче в хеттском чистых взрывных путем простого написания согласного, в отличие от придыхательных взрывных, передаваемых в хеттской графике в удвоенном написании соответствующего согласного. Придыхательные взрывные, отличающиеся акустически от чистых взрывных большей интенсивностью и продолжительностью артикуляции, были графически противопоставлены последним путем удвоения знаков для соответствующих чистых взрывных, так как в хеттской системе письма отсутствовали специальные знаки для обозначения придыхательных согласных, отличные от знаков для передачи соответствующих чистых взрывных.Придыхательное k h , отличаясь от th  и ph большей интенсивностью и продолжительностью аспирации, более подвержено переходу в соответствующий спирант. Этим и объясняет ф.^альхун тот факт, что к претерпевает спирантизацию там, где р и t  остаются без изменения: ср . в бретонском a r  paz 'кашель1, an tad  'о т е ц ', но аг , , т , ,c ’ h a z  кошка от k a z 4- ^ ;  в тосканском наречии l a  h asa  ДОМ ,n o s tr o  horpo 'наше т е л о ', но in  с а з а  'в дом е', i l  согро 'тсло'^^ 154 155 156
154. Ср. J . Kurylowicz, Le sens des mutations consonantiques, 

"Lingua", I, 1948, p.77 sq.; T.Milewski, La mutation conso- 
nantique en hittite, Ar.Or., XVII, 2, 1949, p.I89 sq.155. С м .:r.Pale*hun, La langue bretonne..., p.26 sq.156. Э .Б у р сье, Основы романского языкознания (перевод с французского), М ., 1952, стр.415.
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Аналогичное явление имеем, по всей видимости, и в хеттском языке в отношении фонемы, восходящей к и .- е .  * к , * £ , в отличив от фонем, восходящих к и .- е .  * t  и * р . Х е т . kh , отличаясь интенсивной аспирацией, легко переходило в соответствующий спирант h . Такое h в хеттском (от kh , восходящего к и .- е .  *к , *5) мы и наблюдаем в тех немногочисленных сл овах, которые были разобраны 
выше. Переход kh > h осуществился в них еще в дописьменный период развития хеттского языка. Этой фонетической особенностью придыхательного kh и объясняется тот факт, что и .- е .  * k , * £ , 
перейдя в хеттском в соответствующий придыхательный взрывной kh , отражается в ряде случаев в вице глухого заднеязычного спиранта 
h в отличие от *t и * р , отразившихся в хеттском нормально, в виде th  и ph, без перехода их в соответствующие спиранты.Отражение индоевропейских взрывных звуков в хеттском языке представлено в следующей таблице:Отражение индоевропейских взрывных в хеттском
Индо-европейские Хеттские Графическое выражение

*Р ph -pp- или -ьь-
th -tt-, -dd-

*k, *£ kh, (£-) -kk-, -gg-, -kk-,(£-)
kh*

*d t -t-, -d-
*g k -k-, - g -

V
*bh P - p -  или -b-
*dh t -t-, -d-
*gh, *gh k -k-, - g -

*g*h | ku
i________: __________________ , .  _________________ 1

8 . Описанное выше передвижение индоевропейских согласных, наблюдавшееся в хеттском языке, было обусловлено, по всей видимо-
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ст и , воздействием ассимилированного им языка автохтонного населения восточных областей Малой Азии -  языка хаттских племен, скрестившихся с племенами, занесшими сюда язык индоевропейского строя .В процессе скрещения и интеграции языков ассимилированный язык оставляет следы своего воздействия в виде многочисленных лексических заимствований, заметных изменений в первоначальной морфологической структуре и фонетическом составе победившего языка, вызванного тем, что местное население, усвоившее в силу определенных исторических условий новый язык, вносило в него известные особенности прежнего языка, оставляя в действии старые, веками выработанные артикуляционные навыки*'®.Действительно, в хаттских текстах формы со звонкими согласными встречаются крайне редко. Звонкие согласные в них чередуются, как правило, с соответствующими глухими. Это указывает на то , что звонкость взрывных была нефонематична для хаттского языка: Ср. a - a n - d a - b a  (K1TB.II 2 , I I I , 46) a - a n - t a - h a  (K U B .II  2 , 4 6 ) ;  
ba-la (KITB, I I  2 , 1 1 1 , 1 9 )  // p a - l a  (KTTB.II 2 , 1 1 1 , 2 4 ) ;  i - d a - a  (K U B ,X V II 2 8 , 1 1 , 1 9 )  // i - t a - a  (К П З, X X V II I  5 , 1 , 1 9 ) ;  l i - i z - z u - u a -  
d u  (KUB, XXIV 1 4 , I V , 23) // l i - e - i z - z u - u a - t u  (K U B ,X X V III 7 8 , I V ,6) и др. Нужно полагать, что именно эта фонетическая особенность хаттского языка и обусловила оглушение в хеттском первоначальных звонких взрывных звуков.Общность картины передвижения индоевропейских взрывных в германских, армянском и хеттском языках указывает на общность 157 158

157. Ср. Т.З.Гамкрелидзе, "Хеттские языки” и вопрос о переселении в Малую Азию индоевропейских племен ("Труды Института языкознания АН Г р уз.С С Р ", Серия восточных языков, П, 1957), стр.51 и сл .158. Ср. А.МеЙе, Основные особенности германской группы языков, М ., 1952, ст р .4 3 .258



причин, его вызвавших1^9. Но если в отношении германских языков 
мы находимся в полном неведении о язы ке-субстрате, вследствие  
чего некоторые исследователи вовсе отрицают фактор действия язы

кового субстрата на передвижение согласны х, то в отношении х е т т -  
ского языка мы можем с большой вероятностью установить факт дей

ствия хаттского С уб стр ата, вызвавшего оглушение индоевропейских 
TfiOзвонких взрывных_ , что повлекло за собой передвижение в х е т т -  

ской фонологической системе глухих взрывных в соответствующие 159 160

159. Об армянском передвижении согласных как результате дей

ствия доармянского ЯЗЫКОВОГО субстрата CM.: G .D e e te r s , Arme- 
n isch  und Sifd kau kasisch , L e i p z ig ,  1927, 3 .45 f f .  -  Примечательно, 
что аналогичное передвижение согласных усматривается и в так 
называемом "догреческом", или "пел асгском ", языке, восстанов

ленном в общих чертах акад.В.Георгиевым на основании анализа 
греческих сл о в, заимствованных из этого языка / с м .:  v.Georgiev, 
V o r g r ie ch isch e  S p r a ch w isse n s ch a ft, I ,  1941, 3 .7 0  f . ;  V .G e o r

g ie v , E ta t a c tu e l des Etudes de l in g u is t iq u e  p r£ h e ll£ n iq u e  
(" s tu d ia  L i n g u i s t i c a " , i i ,  2 , 1948), p .7 9 ; В .Г ео р ги ев , Вопросы родства средиземноморских языков ("Вопросы языкознания", 1954, № 4), ст р .5 8 , Ср. также A .J .v a n  W indekens, Le p ^ la sg iq u e . E ssa i 
sur und langue indo-еигорУеппе pr^n ellU n iqu e ( " U n iv e r s ity  de 
Lou vain, I n s t i t u t  O r ie n ta l" , 1952) p .I3  s q ./ .  Все ЭТО указы

вает на общность языкового су бстр а та, вызвавшего передвижение

в рассмотренных выше индоевропейских языках целых фонетических 
рядов (с р . V .5 i h a f ,  Die c h a r a k te r is tis c h e n  Ziige des m ed iterra— 
nen S u b s tr a te , A r .O r . ,  X X I I , 2/3, 1954, S.40 6 f . ) .

160. А.М ейе, характеризуя звонкие взрывные германских и ар

мянских языков, отмечает, что при их произнесении вибрация голо

совых связок начиналась только в момент эксплозии, тогда как 
весь период смычки был глухим. Такие звонкие взрывные легко пре

вращались в соответствующие глухие / с м .:  A .M e i l l e t ,  Les d ia -  
lectes indo-zuropyens, P a r is , 1950, p .92/.-Аналогичную артикуля



придыхательные в силу внутренней тенденции языка к сохранению древней системы корреляции индоевропейских взрывных.9 . При датировке хеттского передвижения согласных следует иметь в виду, что ему предшествовал процесс фонетического перехода и .- е .  * - t i >  х е т . - z i .  Ассибиляция t  характерна, как известно, только для хеттского языка; она представляет собой явление изолированно хеттское. Следовательно, процесс передвижения глухих взрывных в соответствующие придыхательные действовал в период обособленного развития хеттского языка. Такое заключение о времени перехода в хеттском индоевропейских глухих взрывных в соответствующие придыхательные прекрасно согласуется с положением о существовании в анатолийских языках древней индоевропейской корреляции взрывных по звонкости. Это положение основывается на факте различного отражения в хеттском и .- е .  * d i- ( * d i- )  и * t i .Хеттское S i-u a -a t  (2 воти 7 ,60) (д а т.-м е ст н . или в и н .п ад .ед .ч .)  'д е н ь ', отождествляемое с идеографическим написанием 
TfiTи D - a t 1DX,  увязывается X.Педерсеном со словом S i - u a - a n - n i - ,  § i- \ f - n i - / S i - t f - n a -  ' б о г ' ^ ^ .X.Педерсен приводит аналогичную связь в лат. d ie e td e u s, dluus и предполагает отражение и .- е .  * d i-  в хеттском через s i - ,  в отличие от и .- е .  переходящего, как известно, в z i - 165. 161 162 * *

цию звонких взрывных следует предположить и в отношении хат т- ского языка, ср . аналогичное явление в картвельских языках / с м .: Г . Ахвледиани, Основы общей фонетики, Тбилиси, 1949, ст р .З З З / .Эта особенность звонких взрывных хеттского языка привела к постепенной утере звонкости, что и обусловило оглушение в хеттском языке индоевропейских звонких взрывных.161. B.Hrozrfy, L*invasion des indo-europ£ens en Asie Mineure 
vers 2000 a v . J . - C . ,  p.283 sq.162. Об этом слове CM.: H . E h e l o l f ,  H e t h it i s e h - a k k a d i s c h e

W o r tg le ic h u n g e n , 0 .1 7 0  f .260



Обнаружение Б.Розенкранцом имени лувийского божества солнца Dfini-\ja-a!6f сопоставляемого им с и .- е .  * d i£ ^ s , с х е т .'день' и именем дневного божества D5 i u a z - ^ ,  доказывает предполагавшееся X.Педерсеном развитие и .- е .  *d i > х е т . Следовательно, в хеттском языке наряду с рассмотренным выше пере- ходом * - t i -  > - z i -  происходило развитие - d i -  > - s i -  .  Различное отражение в хеттском и .- е  *d i и * t i  указывает на существование в анатолийских языках на древнейшей ступени развития противопоставления индоевропейских взрывных по звонкости.В этом отношении консонантизм хеттского языка проявляет определенное сходство с тохарским консонантизмом. В тохарских диалектах три ряда индоевропейских взрывных слились в один ряд 
р , t ,  Однако существование на древнейшей ступени противо- 163 164 165 166 167

163. A .G S t z e  -  Н . P e d e r s e n ,  MS, р .7 2  s q .  ; ср.также P.Sommer,TP, L11.1, 5 ,  1935, S • 88; L .  L .  Hammerich, L a r y n g e a l  b e f o r e  s o n a n t ,  p . 7 7 .164. Об ЭТОМ божестве CM.: A -G o tze , The theophorous elem ents o f  t h e  A n a t o l i a n  p r o p e r  names from C a p p a d o c i a  ( " L a n g u a g e " , X X I X ,  n . 3 ,  19 53 ) ,  p . 2 6 7 . - B  хеттском лувийскому солнечному божеству "’ i u a z  (с  индоевропейской этимологией; соответствует iS ta n u , заимствованное из хаттского пантеона, где оно носит имя EStan / с м .:J . F r i e d r i c h ,  Zu e i n i g e n  a l t k l e i n a s i a t i s c h e n  G o t t h e i t e n ,  J K F , I I ,2 ,  1952, S .T 4 5 f  / .165. B . R o s e n k r a n z ,  Der  l u v i s c h e  Name d es  S o n n e n g o t t e s ,  J C S ,I T ,  4 ,  1948, p.2 49 s q .166. Cp. H . P e d e r s e n ,  H i t t i t i s e h ,  3 .1 75 f . ;  H . O t t e n ,  B e s t . d e s  L u v i s c h e n ,  3 .5 1  f . ;  H - O t t e n ,  f l e t h i t i s c h  und In d o g e r m a n is c h ,  S .  329, An ra .l6 ; A-Kammenhuber, Zu den a l t a n a t o l i s c h e n  S pr ach ent  T.uvisch und P a l a i s c h ,  OLZ, L . ,  1955, 8 / 9 ,  S .3 5 6  f .167. H . P e d e r s e n ,  T o c h a r i s c h  votn G e s i c h t s p u n k t  d e r  i n d o - e u r o -  p a i s c h e n  ‘j p r a c h v e r g l e i c h u n g  (' ’P e t  E g l . D a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s ,
261



поставления -  глухой //звонкий //звонкий придыхательный -  можно усмотреть в наличии фонем с ( » <5), б, t s ,  отражающих соответственно три ряда индоевропейских зубных * t ,  * d , *dh»
И .- е .  *t >  с( = 6) (с р . лат , mater /  TOX.A macar, ТОХ.В 

maceг ) ;

И .- е .  *d >  4 (с р . л ат . decern //т ох.А  бёк, тох.В бак);

H .- e .* d h > t e  ( с р .л а т . f  irmus // тох.А  ts r a -5 i 'сильный', тох.В  tsirauile 'с и л а ') ^ ^ .Переход * - d i -  > - s i - ,  отсутствующий в лувийском и других анатолийских языках, представляет собой явление специфически х е т т - ск о е, что заставляет отнести процесс перехода индоевропейских звонких взрывных в соответствующие глухие ко времени после выделения хеттского языка из общеанатолййского.Из всего изложенного следует, что описанное выше передвижение согласных нужно рассматривать как явление изолированно хе т т - ск ое, возникшее в период обособленного развития хеттского язы- ка* 168 169.
III .  С установлением того факта, что удвоение взрывного передает в хеттском соответствующий придыхательный согласный, вста-

Selskab", hist.-filol.Meddelelser, XXVIII, £, Kebenhavn, 1941), S . 2 3 4 .168. E.Evangelisti, I modi di articolatione indoeuropei nelle 
palatalizzazioni tocariche ("Bicerehe Linguistiche", I, 1950), p. 
132 sq.169. И.^урке приходит к противоположному заключению в отношении германского передвижения согласных. Автор относит начало данного процесса к эпохе индоевропейской общности, считая проблему передвижения согласных не первой проблемой фонетики германских языков, а последней, проблемой индоевропейской лингвистической географии / с м . :  I.Fourquet, L e s  m u t a t i o n s  c o n s o n a ntiques
du gerraanique. E s s a i  de position des р г о Ы ё т е э ,  P a r i s ,  I948,p.75/.



ет вопрос о возникновении в хеттской клинописи этой графической особенности, отсутствующей в аккадской системе письма, в которой удвоенное написание согласного передает соответствующий г е -  минированный звук.На основании палеографических соображений можно заключить, что хеттская клинопись восходит к источнику, предшествовавшему старовавилонской клинописи эпохи Хаммураби. Дело в том, что вхеттской клинописи различается ряд знаков, которые совпали в
Т70старовавилонском курсиве (около 1950-1530 г г .  до н .э . )  .  Вэт^й связи возникает вопрос о путях заимствования хеттской клинописи непосредственно из аккадской или другого источника, восходящего к староаккадской клинописи (около 2500-1950 г г .д о  н .э . ) .Большое сходство с богазкёйской клинописью проявляет письмо аккадских таблеток из древнего Нузи, датирующихся серединой второго тысячелетия до н .э .  В таблетках из Нузи зн акР 1 обозначает слоги /$}а/, / u i/ ,  /^и/, как и в старовавилонском силлабарии, тогда как слог / p i/  передается знаком B I .  Отсутствуют и специальные знаки для семитических эмфатических согласных. Характерной особенностью нузийской письменности является также чередование знаков для звонких и глухих взрывных. Письменность из Нузи расходится с современной ем аккадской клинописью и в отношении передачи семитических сибилянтов. Аккадские фонемы / ^ 7 , /в/ и /я/ передаются в нузийской клинописи знаками для z * e - z i - i b ,  

i-zi-ib, i-zi-ib-Su (от аккад. ezebu ' оставлять', сем. * c zb );  
ai-zi, ii-ii-zi (от аккад. Sastl 'з в а т ь '; 'назы вать', 'ч и т а т ь ') ; 
tf-uz-zi, uS-te-zi (от аккад. uasti 'выходить') и др. Аккадское 170

170. BOTH, I, 3.3; A.Go'tze, Die Ent sprectiungen der neuassyri- 
schen Zeichen И З  und KA + SU in der Boghazkoi-3chrif t, ZA, NF 
VT, i/?t 1931, .П72 f.; 3.Landsberger, und H.Gflterbock, Das Ideogramm f  Hr s i ’n m i l t u  ( " L s i t e r ,  'r’ r e p p e " ) ,  A f O ,  C I J  , -1/2,  1 9 3 7 ,
Do t  Г . 2o3



[% /, восходящее к семитическому интердентальному спиранту /*£/ (араб. / У *  д р .-е в р . /§7 ) ,  передается в нузийской клинописи знаками для тогда как аккад. f V *  восходящее к семитическим сибилянтам / * б / * ё У  (а р а б , / з/  и / | 7 ;  д р .-е в р . и / У  ) ,  может передаваться знаками для а или * : ср . S a - t i - i r  при s a - ^ i - i r  (от аккад. Satara 'п и с а т ь ') , i - z a - a z - z i ,  a - z a - a z - z i  (от аккад. Sastf ' з в а т ь '; 'назы вать'; 'читать') и д р . ^  Отсутствие знаков для эмфатических согласных, смешение знаков для глухих и звонких взрывных, а также способ передачи аккад. / V  в нузийской172клинописи находят аналогию в староаккадских текстах .
В приспособленной к аккадскому языку шумерской клинописи наличествовали знаки для сибилянтов а , $ и г . Аккадская фонема /§7 в письме эпохи аккадской династии передавалась знаками для 

б и s . При этом знаками для S передавалось аккад. / |7 *  восходящее к семитскому спиранту /*зУ (араб. Д 7 ,  д р .-е в р . /§7 ) ,  знаками же для а передавалось аккад. /§7 , соответствующее а р а б ./ У  или / |7  (сем . /  " у Ч / ) •  Оставшиеся в системе шумерской клинописи знаки для z стали применяться для передачи в аккадском остальных сибилянтов, т .е .  / у ,  / У  и / э / . Передача а к к а д ./ У *  восходящего к сем. /*%/, знаками для S и ак кад ./ V ,  восходящего к сем. /  * 8 / * й У , знаками для 8 указывает на то, что в староаккадском диалекте / | / ,  соответствующее араб. Д / ,  было отлично от / | 7 , соответствующего араб. /  а/ § / .  Однако уже в староаккадском проявляется тенденция к смешению этих рядов, что ясно видно иа таких примерах, как tu -s a -b u  наряду с и-5а-ъи (от ак - 171 172
171. ‘^ .B e r koo z,  TTuzi d i a l e c t  o f  A k k a d ia n ,  uunguage D i s s e r t a t i o n s ,  n . 2 3 ,  P h i l a d e l p h i a ,  1937; E . A . S p e i s e r ,  Notes on H u r r ia n  p h o n o l o g y , J A O S , L 7 T I I , i ,  1938, p . I 8 4  s q .172. О староаккадском диалекте с м .: A.U ngn ad , M a t e r i a l i e n  zur a t l t a k k a d i s c h e n  S p r a o h e ,  MVAeG, n . 2 ,  1915. -  Обстоятельное исследование староаккадской письменности и языка с м .: i . j . G e i b ,Old A kkadian w r i t i n g  and grammar, C h i c a g o ,  1952.
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кад. ^aSSbu 'с и д е т ь ', 'сади ться1; 'п о сел и т ь ся ', 'ж и т ь ', сем.*}}t b ) , d a m -si-il-su  наряду С d a m -S i-il-s u  (от акквД. m a&lu I I  'уподоблять', сем. * m ti)173 174. В результате совпадения этих рядов аккад. I V *  восходящее к сем. / *$ /  и f  , стало передаваться только знаками для 5 } тогда как знаки для в начали уже применяться для противопоставления аккад. /в/ фонемам /Ъ/ и /а/, которые ранее передавались только знаками для z . Употреблениезнаков для а для обозначения ак к ад ./в /  характерно уже для с т а - 
Т74ровавилонской клинописиА .  В нузийской клинописи знаки для в засвидетельствованы в старом употреблении как варианты знаков для 8. восходящего к сем. * S /*£ J .  Все это указывает на т о , что нузийская клинопись восходит к староаккадской письменно- сти 175 176.Большое сходство с нузийской клинописью проявляет хурритская силлабическая клинопись письма митаннийского царя Т^шратты египетскому фараону Аменофису Ш, обнаруженного в телль-амарнском архиве и датирующегося около 1400 г .  до н .э .  Отсутствие знаков для эмфатических согласных, смешение знаков для глухих и звонких взрывных, особое написание сибилянтов -  все это указывает натесные связи хурритской силлабической клинописи с нузийской 176письменностью .

173. F.Thureau-Dangin, Une lettre de 1*£poque de la dynastie 
d'Agad6, RA, XXIII, I, 1926, p.28 sq.; cp. I.J.Gelb, Old Akkadi
an writing and grammar, 1952, p.48 sq.

174. Cp. F. ’? iiureau-Dangin, Oboervations sur la graphie dea 
sifflantes dans i'^criture cun^iforme, RA, XXX, 2, 1933, p.93 
1̂* ; Tn.i'.'eek, Notes on the early texts from Nuzi, RA, XXXIV,2, 1 9 3 7 ,  р . б и  s q .175. Cp.A.notze, Home observations on Nuzu Akkadian ("Lan

guage", XIV, 2, 1930, p.134 sq. ).176. Cp.8 .A.Opel ser, Notes on Hurrian phonology, p.I75 sq.
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Другим звеном в этой цепи является богазкёйская клинопись,которой выполнены тексты на хеттском языке, а также на остальных177языках, представленных в богазкёйском архиве. Эти разновидности клинообразного письма, проявляющие много общих черт в палеографическом и орфографическом отношении, выделяют обычно в особую группу клинописи под названием "аккадско-хеттского силлаба- рия"17®.Особые связи проявляет хеттская письменность с хурритской силлабической клинописью митаннийского письма и, что вполне естественно, богазкёйского архива. Для уяснения вопроса о характере и происхождении хеттской клинописи необходимо сопоставить черты сходства и различия хеттской и хурритской систем письма.В хеттской клинописи, как и в хурритской и нузийской, отсутствуют знаки для эмфатических согласных. Знак к А обозначаетв хеттском тот же заднеязычный взрывной, что и знаки к А и Т79G АА' . Знак Р I  передает в хеттской клинописи слог /йа/. В хеттской клинописи, как и в хурритской и нузийской, знаки для звонких взрывных чередуются со знаками для соответствующих глухи х. Особое распространение находит в хеттской системе письма удвоенное написание согласных, восходящих к индоевропейским 177 178 179
177. Аккадские таблетки из богазкёйского архива выполнены в общем той же письменностью, что и хеттские. Богазкёйское письмо аккадских таблеток проявляет много общих черт с нузийской клинописью. Знак Р I  употребляется, как правило, со значением /йа/, тогда как слог / p i/  передается знаком В I .  Весьма характерно для этой клинописи чередование знаков для звонких и глухих взрывных, а также передача аккад. а и s знаками для z и др. / с м .: B . L a b a t ,  L ' a k k a d i e n  de B o g h a z - k o i ,  Bo rde au x , 1932/.178. F . T h u r e a u -D a n g i n ,  Le s y l l a b a i r e  a k k a d ie n ,  P a r i s ,  1926,

? . I V , sq.179. Сб употреблении знаков х а , о а и к а в хеттской 
ПИСЬМеННОСТИ CM. :  A .G t f t z e ,  a m , s . 267 f .266



глухим взрывным. Удвоение согласного имеет фонематическую значимость и в хурритской клинописи.Все эти особенности хеттской клинописи дают основание некоторым исследователям полагать, что хеттская клинопись заимствована у хурритов, письмо которых восходит к староаккадскому силла- барию. Возникшее на базе хурритской клинописи различение звонких и глухих согласных при помощи простого и удвоенного написания было перенесено в хеттскую клинопись, являющуюся, согласноэтим исследователям, приспособленной к нормам хеттского языка
тяохурритской системой письма .Однако между хурритской и хеттской системами письма существуют и значительные различия. Некоторые особенности хеттской клинописи свидетельствуют, как нам кажется, против положения о заимствовании хеттской клинописи непосредственно из хурритской.В хеттской клинописи и .- е .  /*в/  передается, как правило,знаками для S : Ср. е-еЙ -& аг, iS -fca r  // СКр. Aark, греч. £<Ар 'к р о в ь'; fc a -a S -t a - i  /  скр. £ s t h i , греч. oorrfcoV 'к о с т ь '; (3 -е  л . е д .ч . презенса) e - e S - z i  /  ск р. £ s t i ,  л ат. e a t ;  (3 -е  л .м н .ч .)  a - Sfi-'-m-ai / с к р .  s d n t i , лат. sunt и д р .; окончание и м .п ад .е д .Ч. *-8  : х е т . a t - t a - a S  'о т е ц ', ап-па-аЙ  'м а т ь ', i - d a - a - l u - u S  'дурн ой', 'злой' и д р .; формант £ _ го л .е д .ч .  презенса * - s i  : хе т . e - i p - S i  'хватаеш ь', k u - e - &  'убиваешь' и др.Знаки для 8 передавали в хеттском звук / в / , что ясно видно из египетской передачи хеттских имен: ср . егип. Ht-s-r (§ I)*®*

= хет. ^ a - a t - t u - Si-li-iS; егип. М - г - в - г  (§ t )  ■ Х 6 Т . “ l l u - u r -  
8i-li-iS; егип. s - p - r - r  (§ «) *  хет.m§ u -u p -p f- lu - l i-u -m a - a 5 ; 
егип. Н-8- s -p  (§ 15) =» xeT.UOTHi-eЙ-S a -a S -h a -p a  ( A l . t I V ,5; 180 181

180. E . A . S p e i s e r ,  I H u ,  T t H ,  S . I 3  f f . ;  E . H . S t u r t e v a n t  -  E .  A.  H ah n ,  p . 2  sq .181. Египетские формы CM. В ст а т ье : S .L a n g d o n  and А . Н .Gardin e r ,  T r e a t y  between H a t t u S i l i  and Ramesses I I ,  JE A , V I ,  3 ,1 9 2 0 ,  p . 1 7 9 -2 0 5 .



gukk., 1 ,4 3 ); егип. S-r-e (§ 15) = xeT.URU3a-ri-iS-Sa (Man.,
В , IY, 5 ; Hukk., 1,45); егип. S-h-p-n=*=erMn.URUSah-pf-na ( A l . , I V ,  
7; Hukk.,1,43; Man., B,IV,5).Сочетание t/d+s передается в хеттском знаками д ля г, что указывает на то , что» обозначало в хеттской графике аффрикату 
/te/82.В ряде хеттских форм индоевропейского происхождения наблюдается чередование знаков для 8 и z : URULih8ina //UHULihzina,
natjSiS // nahziS, zaShi- // zazhi-182 183 184 185 186 187. Это явление, засвидетель-

TR4ствованное также в лувийском и палайском языках^ , возникло, вероятно, под влиянием хаттского языка, для которого характерно чередование S / e ^ .  Обнаруживаемое в некоторых хеттских словах индоевропейского происхождения чередование S/z ( zamankur 'бород а1, eamankur^ant 'бородатый', ср . скр. йпайги- <  *вта8ги- 'бор о д а'; 'нижняя челюсть' от И.-е. “smokru-; sakkar/n- 'г р я з ь ', 'испражнения': zakkar/n- 'испражнения'*®^, с р .г р е ч . сгк ш р  ,(р о д .п ад .) сгкастсм; 'п о м ёт ', 'г р я з ь ', 'нечистоты') следует объ-
TR7яснить диалектальными особенностями данных форм °  . По мнению

182. Е.Н.Sturtevant, The sources of Hittite z ("Language", 
IV, 4, 1928), p.227 sq.; A.Gotze, Madd., S.I26, E.H.Sturtevant 
- E.a .Hahn, h g , p.25; И.Фридрих, Краткая гр а м м ат и к а..., ст р .5 1 .183. H.Ehelolf, Hethitiech-akkadische Wortgleichungen,S.I86, 
Anm.I.184. A.Kammenhuber, Zu den altanatolischen Spracnen; Lu- 
visch und palaisch, S.37I f.185. L, EP, p .7 3 .186. Об ЭТИХ словах с м .: E.H.Sturtevant, Some Hittite ety
mologies ("Language", XII, 3, 1936), p.I8I sq.187. E.Laroche, Etudes de vocabulaire, III, RHA, XI,52,1950,
p.40 sq.
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Э.Бенвениста, чередование в этих формах S/2 следует объяснить упрощением первоначальной аффрикаты / ta /  вВ ряде хеттских форм фонема, передаваемая знаками для z , соответствует / з /  других исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. В подобных случаях, согласно гипотезе Э .Б ен вениста, следует возводить х е т т , г и соответствующее ему в остальных исторически засвидетельствованных индоевропейских языков к первоначальной индоевропейской аффрикате / * с /  « /te/ ,сохранившейся в хеттском, но перешедшей в других индоевропейских языках в спирант / в / , совпавший с рефлексом в них и .- е ./ * в / 18^.На основании изложенного можно заключить, что в хеттском языке наличествовали фонемы /в/ и /Ь/ « / t s / , передаваемые соответственно знаками для в и а .В хурритском языке засвидетельствовано несколько фонем сибилянтного ряда: /а/, Л / .  /Щ/ и /г/. Звук /Ъ/ встречался сравнительно редко. Однако о его наличии в звуковом составе хурритско- го языка свидетельствуют формы рзт, u s g r , sbl в хурритских надписях, выполненных алфавитной клинописью из Рас-Е'амры (древний Угарит). В хурритских надписях из Мари (среднее течение Евфрат а ) , относящихся к эпохе Хаммурапи (начало ХУШ в . до н .э .)  и выполненных той ке клинописью, что и старовавилонские документы, засвидетельствованы формы i-si, i-su-di-iS, ma-ru-sa. В силлабической хурритской клинописи митаннийского письма из телль- амарнского архива имеем формы pis- 'ра д о ва ться ', hisuh- 'обижать' неизменно со знаками для з188 * 190.
188. E .B e n v e n is t e , E tu d e s  i i i t t i t e s  e t  in d o -e u r o p £ e n n e s ,p .35a q . 169. Ibid., p.29 sq.190. E-A.Speiser, IHu, It'i.., 3.29 ff.; P.Tnureau-Dangin, 

Tablettes hurrites p.rovenant de M4ri, ДА, XXXVI, 1, 1939, p. 
1- 28 . -  о фонеме /Ъ/ в хурритском и ее передаче знаками для



Знаками для z передавался в хурритском звук, соответствующий сем . [ z j .Знаки для S передавали в хурритской силлабической клинописи звук, выраженный в угаритском алфавите через t  (глухой интердентальный спирант): РШ tu(w )tk 'Ивушка' = мит. g a -u S -k a -; ЙП t t M  'Тешуб1 = мит. DT e -e -e S -3 u -p a -a § . Хурритская фонема, транскрибируемая знаком / а / , представляла собой нечто среднее между / i /  и / V *В некоторых случаях б чередуется в силлаоической хурритской клинописи с z х I - б / z i - i b - h a - i u .Фонема, передаваемая этими знаками, транскрибируется знаком [%/, Э.А.'Ппейзер считает, что фонема { t j  -  это звонкий вариантСледовательно, в звуковом составе хурритского языка наличествовали фонемы / а / , / а / , f s j  и f z ] . Фонема / з /  передавалась в силлабической хурритской клинописи знаками для а ; фонема f z j  -  знаками для г; /а/ -  знаками для S ( t  угаритского алфавита);
[ z j  знаками для §, чередующимися со знаками для г .В хеттской клинописи знаки для б и z обозначали, как известно, соответственно фонемы /в/ и / с/  *  / te / .Если допустить происхождение хеттской клинописи непосредственно из хурритской, то остается непонятным, почему не были заимствованы для передачи хеттского /в/ знаки для в , наличествовавшие в хурритской силлабической клинописи и передававшие звук / а / . Необъяснимо при таком допущении и применение в хеттском знаков для 5 для передачи / а / . Знаки для б передавали в хурритском, как известно, донемы /ц/ или f z j , отличающиеся фонетически от / а / . Не находит удовлетворительного объяснения и применение в хеттской клинописи знаков для z для передачи аффрикаты * 191
8 C M .:  P . M . P u r v e s ,  Hu rr ia n  c o n s o n a n t a l  p a t t e r n ,  A J S L ,  L V I I T , 4 ,  
1941, P-397 sq.191. С . Л . G p e i e e r ,  I lu , ItTT♦ p .3 0 s q .
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/ I а / ,  так как z  передавало в хурритском сибилянт / г /  или, в случае чередования с 5, фонему [ z ] .С другой стороны, применение в хеттской письменности знаков для S и z для передачи соответственно / в /  и / t s /  легко объяснимо, если допустить положение о заимствовании хеттской клинописи непосредственно из аккадской.При слиянии в аккадском в один ряд сем. / * j /  и / * § / * £ / ,  передававшихся в староаккадском соответственно через S и а , знаки эти стали чередоваться без всякой закономерности. При этом знаки для в начали постепенно вытесняться знаками для &. Х етт - ская клинопись была заимствована в эпоху, когда знаки для z обозначали в аккадском фонемы /ж/, / з /  и / в / . Знаки для а , обозначавшие в аккадскем/ g / . были применены в хеттской клинописи для передачи аффрикаты / t  в/ поэтому эти же знаки не могли 192
192. Аккадское /в J  произносилось, по всей вероятности,как аффриката / t s / . Это явствует прежде всего из древнеперсидской передачи вавилонского имени N a b ti-k u d u r r l-u s u r  в форме N a b u -  

k u d r a S a r a . Употребление в д р .-п е р с . 8  / t 8 J  эквивалентом а к - кад. /в/ свидетельствует о сложном характере фонемы / в /  в аккадском. Однако д р .-п е р с . б является только приближенной передачей аккад. / в / , так как д р .-п е р с . /б /  передается в аккадском не через в , а через б. Аккадское /в/ как сложный звук было передано в древнеперсидском звуком аналогичного характера -  аффрикатой / Ь |/ , так как в древнеперсидском отсутствует аффриката 
/ts/ / с м .:  G.Htising, Zum L a u tw e r te  d ee ^ , O LZ, X ,I9 0 7 , S.467- 470/. -Однако если и допустить произношение /а/ в аккадском не как аффрикаты / t s / , а как эмфатического а , аналогичного арабскому / с р .:  W.Max №tiller, Aegyptische und semitische Um- 
schreibungsfragen, o l z , X , 7 , 1907, s .  358-360/, то все же очевидно, что аккад. /я/ переносилось в другие языки не как простое 
/V. а как аффриката. Вообще семитическое / * ? /  передавалось в
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уже быть применены и для передачи х е т . /в/ (знаки для з , как было указано выше, стали обозначать аккад. /в/ только в старовавилонской клинописи). .Для обозначения хеттской фонемы /в/ в системе аккадской клинописи оставались знаки для S и постепенно вытеснявшиеся знаки для з , которые изредка чередовались со знаками для S и обозначали ту же аккадскую фонему. Поэтому вполне естественно, что для передачи сибилянта /а/  в хеттском были использованы аккадские знаки для 5.О заимствовании хеттской клинописи непосредственно из аккадской свидетельствует и особое распространение в хеттской систе
несемитических языках при помощи различных аффрикат / с р .:  Г .В . Церетели, Армазское письмо и проблема происхождения грузинского алфавита ("Эпиграфика Востока", Ш, 1949), стр .64 и е л ./ . Против этого положения не может, конечно, свидетельствовать единственный случай соответствия х е т . /в/ : хан . /в/ (от сем. / *$ / ) , которое обнаруживается в имени божества DEi-ku-ni-ir-6a-aS, фи- гурирующего в одном из поздних хеттских мифов канаанейского происхождения и отожествляемого Х.Оттеном с сем. »i qn »rs / с м .: 
H.Otten,Ein kanaanaischer Mytdua aus Bogazkoy, MIOE, 3.135 f./. Аккадское /в/ производило, по всей видимости, акустическое впечатление, аналогичное аффрикате / t s / . В таких условиях естественно, что знаки для z, обозначавшие в аккадском /з/, были применены в хеттской клинописи для передачи аффрикаты /ts/. Весьма характерно, что х е т . z передается в египетском через d , соответствующее сем. / *?/  и передаваемое в аккадском через з : егип. 
Dfn(.t) I аккад. Sa-a-nu; егип. D-Wl dj ( .t ) • аккад. m3u-u-a-su 
/СМ. Н.Ranke, Keilschriftliches Material zur altfigyptischen Vo
calisation, Berlin, I9 IO , 5.34/; ср . егип. D-p-*L-r-n-d (§ 1 5 )— х е т .  URDZ i - i p - p a - l a - a n - t / d a  (Hukk, I ,  4 , 2 ;  M a n . ,  B , I V ,  6 ) ;  
егип. o-i-t-ljr-r-y (§ 15) —  хет. DZ i - i t - £ a - r i - i a - a 8  ( M a n . ,B ,  I V ,  7, Hukk, I ,  48): егип. K -d -w -d -n  (§ 15, § 19) *  хет. URTTK i - i z - z u - u a - a t - n a  ( i ju k k . ,  I ,  4 4 , 4 7 ) .
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ме письма шумеро-аккадских идеограмм и детерминативов, чем х е т т - ская клинопись резко расходится с системой хурритской силлабической клинописи, которая избегает применения шумеро-аккадских идеограмм и детерминативов .Если допустить, что хеттская клинопись заимствована непосредственно из хурритской, то возникают и хронологические затруднения. В Малой Азии уже в начале второго тысячелетия до н .э .  (около 1900 г .)  была распространена староассирийская клинопись асси рийских торговых поселений в Каппадокии. Однако хеттская клинопись не была заимствована из этого и с т о ч н и к а ^ . Это обстоятельство становится понятным, если допустить, что в период распространения в Малой Азии староассирийской клинописи местное малоазиатское население в ней уже не нуждалось, владея собственной системой п и с ь м а Т а к и м  образом, terminus post quern возникно- 193 194 195
193. E.A.Speiser, IHu, ItH, S.«.194. Вопрос о происхождении хеттской клинописи из письма каппадокийских таблеток, составленных на староессирийском диалекте аккадского языка, решается отрицательно / с р . A.Gotze8 

KLeinasien. Kulturgeschichte des alten Orients ("Handbuch der 
Altertumswissenschaft", III, £, Mtinchen, 1953), S.63; E.H.Stur- 
tevant, a comparative grammar of the Hittite language, Philadel
phia, 1933, p.34 sq^ 0 языке и письме каппадокийских таблеток 
см.: G.Contenau, Trente tablettes cappadociennes, Paris, 1919; 
I.J.Gelb, Inscriptions from Alishar and vicinity; библиография вопроса В KH.: A.GiJtze, Kleinasien, S.64*195. Ф.Зоммер объясняет происхождение хеттской клинописи не из староассирийского письма каппадокийских таблеток, а из другого источника тем, что индоевропейские переселенцы появились в Малой Азии в середине двадцатого столетия до н . э . ,  владея собственной письменностью, заимствованной на Востоке / с м .:  р .Som
mer, Hethiter und Hethitisch, Stuttgart, 1947, S.8 t , J .  Однако подобное объяснение этого факта вызывает серьезные возражения.273



вения хеттской клинописи следует считать начало второго тысячелетия до н . э . ,  что исключает всякую связь ее с хурритской силлабической клинописью митаннийского письма, возникшей, по всей видимости, позднее.Предположение о столь раннем заимствовании хеттами системы клинообразного письма подтверждается историко-археологическими данными о появлении в Малой Азии племен, говоривших на языках индоевропейского строя. На основании анализа собственных имен, встречающихся в каппадокийских таблетках, можно документальноустановить присутствие в начале второго тысячелетия в МалойTQfiАзии племен, говоривших на индоевропейском хеттском языке Переселение в Малую Азию племен, говоривших на хеттском (несит- ском) языке, следует отнести к эпохе, предшествовавшей обоснованию в Каппадокии ассирийских торговых поселений, т .е .  к тр е- 197тьему тысячелетию до н .э .  .В 1952 г .  в результате раскопок в Богазкёе в слое Буюккале 1У С in  s it u  была обнаружена фрагментарная таблетка с хеттской клинообразной надписью*^®. Характерно, что этот документ пред- 196 197 198
Вряд ли можно согласиться с положением о заимствовании письменности индоевропейскими переселенцами в период странствий и переходов на новые места жительства. Письменность появляется обычно у оседлых племен в эпоху зарождения у них государственности.196. A.Gtftze, The theophorous elements of the Anatolian pro
per names from Cappadocia, p.263, sq.197. K.Bittel, Hethiter und Proto-Hattier ("Historia", 1,2, 1950), s .270 f . ;  cp . также Т.В.Гамкрелидзе, "Хеттские языки" и вопрос о переселении в Малую Азию индоевропейских племен ( "Труды Института языкознания АН Гр уз .С С Р ", Серия восточных языков, П, 1966), с т р .5 1 ,5 4 .198. С м .: "Voriaufiger Bericht ttber die Ausgrabungen in Bo- 
gazkoy im Jahre 1952”, MDOO, 86, 1953, 3.20f.274



ставляет собой древнейший оригинал, выполненный в начале КУП в . до Н .Э .Хотя стратиграфические данные находки рассматриваемой надписи ставятся в настоящее время под сомнение членами богазкбйской з к -
TQQспедицшг , однако языковые особенности надписи, а также описываемые в ней события дают основание судить о ее древности.Надпись была впервые разобрана в языковом и историческом отношении Х.Оттеном, который дал ее частичный перевод^® .Первые семь строк лицевой стороны надписи читаются^®*.

*. Г .......................... 7* и  ь и*® х х
2* [ .............................../ p f -г а - а п  e -e S - k r fn -t a - t i

3 . £.............-7 na i - i t - t e - e n  А.НА L U UBDHa-a5-&L t e - i t - t e - e n4 . /hu -^ a -a t-_/ta  p a -i-m i n u-m e-n a-ah-ha-an-da e-lju  3* . .n / a -a t-ta -m a  d -u a - &L n u -u t-ta  £ a r-t4 g -g £ n  m a-a-an6 . /*.. .  ./ x - iS - k i- m i  n u - t u - u h - h i- ^ a - a t - t i - i t  a - a k - t i7 . /L U L U G A L - i  m e-aa-a^ -^ a-an -d a z a -a h -h i-^ a  t f- it----- .7  Двое людей . . . . .  перед f . ..............................7  сидели;
..............7 Идите! Человеку (из) города HalSu скажите: /Про

тив тебя-де выступлю, иди же (мне) навстречу! /Если/ же ты не 199 200 201
199. Ср. A.GStze, Alalah and Hittite chronology, BASOH, 146, 

1957, p*27; W.F.Albright, Further observations on the chronolo
gy of Alalakh, BASOR, n.I46, p.30, Anm.I4.200. H.Otten, Die inschriftlichen Funde (в  KH.: "VorlfiEofi- 
ger Bericht Ш>ег die Auegrabungen in Bogazktfy im Jahre 1952",o.59 f .  Фотография лицевой стороны таблетки на ст р .6 0 .201. Автографию надписи, выполненную Х.Оттеном, см .в  КВо.УБ 14. Относящийся сюда фрагмент надписи 5 3 0 / f опубликован в кив, ХХХУ1 100. Фрагменты дубликата надписи представлены в кттв.ХХХШ 
Ш  ( =*= В о .70 , 62) и 102 ( =  Во 7202).
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придешь, тебя,как медведя (?), я ....ю, и от удушья^ ты ум
решь* /Человек (из) города HaSSu выступил против царя в похода

Далее следует перечень собственных имен в неясном контексте 
(строки 8 -1 3 ) :

“ ки- t a - a - t a - a S  (строка 1 0 ), /*.. . - 7 a t - t a - a - a S - 5 i - a g  (строка 
И ) ,  “ K i-^ a - r a - a S -S a  (строка И ) ,  m̂ a - r a - a h - n u - i - l i - a S - S a ( Стро

ка 1 2 ). С 14-й строки начинается повествование о выступлении 
войск из Алеппо:

14* / “ z a - y a - l u - d i - i S  G A L  Е В  I  Hi’[ES MA.AN.DA mZ u -u k -r a -a -fii  
U G U L A  U K U  S .E .R  E

15. / Ы f  II^ UH a -la -a p  KA.DU E R {  N ^ - S U  ft

Q14  I  G I  ^ V l - P a - a ^

16. / t J - / e - ir  mZ a - a - l u - t i - i S  A.NA L U UHIH a -a S -8 i T U P .P A .A .T I

17. £ ....................... e-е  S-^/ka-ah-ha-ri z i - ik - u a  x/".......................... . J

18. £ . ..............................._7 hu -i-n u-m i ta -u a  x £ ....................................... ]

19. £ .....................7 * i ha-/"..............................•/
'/ V * k u d i St начальник войск Manda, zu k r a S i, предводитель ВОЙСК

и к u s (и) / ч е л о в е к  (из) города Halap ( «  Алеппо) вместе со 
своими войсками и колесницами из города Haipa /приш ли; z i i i u t i ,

человеку (из) города HaSSu таблетки /послал? ............J :  сижу я,
т ы - д е .............. £ ............................ J  обращу в бегство и-де . . . 1

Язык надписи древнехеттский. Обращает на себя внимание отсут

ствие частиц -а а  и -кап (как и в тексте Ан и тты )^^. О древности 
языка говорят и следующие засвидетельствованные в надписи формы: 

Строка 2: медиальная глагольная форма e -e g -k « S n -ta -ti , образо

ванная итеративно-дуративннм суффиксом -Й к - от основы ей- 'с и - 202 203

202. О слове t u h h i i a t t i t  (инстр. пад. от * t u h h i ia z )  см.:
Е . L a r o c h e , H i t t i t e  -im a -  : In d o -E u r o p g e n  -m<5-? B S L , 52 f i ,  1956, 
76} c p . также OLZ, 50, 5/6, 1955, S.225.

2 0 3 . C p .  H - O t t e n , MDOG, 86, 1953, S.60, Anm.T.
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д е т ь '. Ее следует считать, как и Х .О ттен , критерием древности языка, поскольку подобные формы встречаются только в текстах раннего периода204. Ср. также в строке 17 форму -1-го л .е д .ч .
/ е - е S ^ / k a -a h -h a -r i ,  если правильно чтение, предложенное Х.Гю тер- боком205 206 207 208 209.Строка 5: m a-a-an 'к а к * , 'подобно*, 'вроде' встречается только в архаичных по языку текстах; соответствует более позднему 

POfiпослелогу i u a r ^  .Строки 8 ,9 ,1 0 : t d k - k a - l i - i t  ( ср.такж е кив, ХХХШ 100, о б .б ) ,3 -е л .е д .ч . претерита от глагола t a g g a l i j .а - 'о к р у ж а т ь ', ’ обним а т ь ', встречающегося только в архаичных по языку текстах20^ .Засвидетельствованное в строке 14 наименование Maada (mZa/- a - l u - d i - i S  S A L  E  В  f  M A . A N . D A  'Z a lu d iS , ’начальниквойск' Manda* -  ср .аккад.ш ш ап-manda)встречается уже в хеттском эпическом рассказе о Нарам-Сине и~ обозначает, возможно, племена, проживавшие северо-западнее Вавилонии200. В рассматриваемой надписи перед нами, по всей видимости, древнейший случай употреблений данного наименования200.
204. Ср. 2 Воти, 12 а , ш ,  15* e -e 5 - k d n - t a .  Сомнения Г .Б е х т е - ля относительно существования глагольных основ на суффикс - 8к - OT е 8 - 'си д е т ь '; 'садиться' / с м .:  G .B e p h t e l ,  H i t t i t e  v e r b s

in  -8k-. Ann A r b o r , 1936, p .7 8 ,9 g /  следует устранить в свете данных рассматриваемой надписи.20 5. С р . H .O t t e n , I b i d .20 6. Р.Sommer - A.Palkenstein, НАВ, S. 42.75 f.2 0 7. Ibid., S.33; ср.» H .O t t e n ,  Ibid., S. 60, Anm.l.2 0 8 . P.Som m er, H e t h it e r  und R e t h i t i s c h ,  S .5  t.209. Об в r i  R w a n d a  в хеттских текстах с м .:  H.G.Gttter- 
bock, Die historisohe Tradition und ihre literarische Gestal- 
tung bei Babyloniern und Hethitern bis 1200, ZA, NP., VIII 
(XLII), 1934, S.70,76, Anm.2; X (XLIV), 1938, S.56-67} 0 попытке этимологизирования имени Z a iu t i -  на базе индоиранских язы-
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Вслед за Е в f  и5®^ Manda в надписи упоминается mz u -u k -r a -
а-ft.  U G U L A  U К U 3. E . I  Е * Zukra&L210 211 212, ПреДВОДИТбЛЬ ВОЙСК и К и ё». L 6“ ®̂ V  К и 3, Е В 1 Iм®3 и к и 3 (aKKafl.ridd) обозначает в хеттских текстах особый род войск (возможно, тяжеловооруженных). Войска и к и 3 во главе с g a l  состояли из свободных членов хеттского общества2* * .  В хеттских текстах п  х  и з  представлено в написании a  g а . и з  в  отличие от написания и к и.и з старовавилонских текстов ( с р . ,  например, codex gammur&pi, X ,7 ,1 3 ,3 0 ,5 1 , e t c . ) .  Написание A G А .и s  характерно для аккадских таблеток из Алалаха ( А Т ,б ,27; 5 4 ,1 7 ), датирующихся первой половиной ХУЛ в . до н .э .  (об этом ниже). В рассматриваемой надписи обращает на себя внимание шумерское окончание множественного числа Е .н  Е и употребление титула и g и ь А вместо обычного для хеттских текстов g a l , чем рассматриваемый случай употребления данного слова расходится с р а- 

212нее известными случаями* .В палеографическом отношении рассматриваемая надпись не представляет каких-либо особенностей, отличающих ее от остальных документов богазкёйского архива. Начертание знаков полностью совпадает с начертанием соответствующих знаков позднего периода.
КОВ С М .: W .P .A l b r i g h t , F u r th e r  o b s e r v a t io n s  on th e c h r o n o lo g y  
o f  A l a l a k h ,  p . 31. Однако подобные попытки весьма сомнительны, поскольку положение об обозначении Manda в эту эпоху для арийских племен ничем конкретным не подтверждается.

2 1 0 .  В примыкающем к рассматриваемой надписи фрагменте кив, 
Х Х Х У 1 100 говорится: mz u - u k - r a - 5 i - i S  в А.и G g (строка 9 )  
J Z u k r a S i *  "умер*.

211. A .G t ft z e , AM, 5.229 f.
212. С р . H .o t t e n ,  ntoog, 8 6 , 1953, s .6 0 ; ср . однако форму

L и G A l . e . n Е в аккадском тексте из Богазкбя ( n - L a b a t ,  L ’ a k -  
k a d ie n  de B o g h a z -k & L , B o r d e a u x , 1932, p.52).
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В качестве графической особенности надписи Х.Оттен приводит нераздельное написание союза ап с последующим словом: строка 4 
nu-!me-na-a£-ha-an-da; строка б пи-! tu-uh-hi-^a-at-ti-it * строка 8 пи-»a-pf-ia ‘ и т а м ', встречающееся и в текстах эпохи Хатту- сили I :  nu-!ku-i-e-8а ('2 BoTU Ю р ,  16), пи-! §a-a-ku-ua-at-te-et 
(2 BoTU Ю Р  ,10).Особое значение для датировки надписи имеет анализ описываемых в ней событий и встречающихся собственных имен и географических названий.Важную роль в повествовании играет город Halap (Алеппо), из которого была направлена военная экспедиция против хеттского царя. Описываемые события относятся, несомненно, к эпохе, предшествовавшей разрушению %рсили I  города Halap (около 1650 г .  до н . э . ) ^ * .  Из эпохи,предшествовавшей воцарению Мурсили I ,  известны случаи столкновения хеттов с жителями города H a ia p ^ ^ . Описываемые в надписи события отражают те враждебные отношения,которые существовали в ту эпоху между хеттами и одним из могущественнейших государств Ближнего Востока.Наряду с городом Jalap в надписи (строки 3 ,7 ,1 5 ,1 6 )  упоминается L и ^ H a - a S - g i  'человек (из) города HaSSu* (ср.такж е кив, ХХХУ1 1 0 0 ,3 ,1 0 ) . Город HaSSi(^a) упоминается совместно с jalap и в надписи кво, Ш 27 = 2 воти 10, представляющей собой фраг- 213 214 *

213. О времени нашествия Мурсили I на город Halap с м .: 
A.Gotze, The problem of chronology and early Hittite history 
BASOR, 122, 1951, p.I8 sq.; A.Gotze, The date of the Hittite 
raid on Babylon, BASOR, 127, 1952, p.2l sq.; иначе M.B.Rowton, The d a t e  o f  the  Hittite capture of Babylon, BASOR, 126, 1952, p.2o s q .  Однако дата М.Б.Роутона представляется нам слишком низкой.214. F.Sommer -  Л. F a l k e n s t e i n , НАЗ, 3 .2 1 3  f . ;  F.S ommer,  He-t h i t e r  und H e t h i t i s c h ,  S . 2 I .
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мент декларации по поводу воцарения Ьфрсили I ^ . l  d URUHa-aS-Si встречается и в древнехеттском фрагменте, близком в смысловом отношении к рассматриваемой надписи и дошедшем до нас в позднейшей переписке (кив, XXXI 5 ,3 ,5 ) .  Помимо этого в нем фигурируют 
U G U L A U K U  3.? 1.E.N Е (строка 8), а также mIa-ri-im- 
li-/im/ (строка 1) И ^a-am-mu-ra-pf-iS-C§а) (строки 2 ,7 ) ,отождествляемые с последними царями Ямхада jarim-Lim Ш и натши-2 ТАra p i П, царствовавшими в первой половине ХУП в . до н .э .  .В качестве одного из признаков древности надписи Х.Оттен приводит и упоминание столицы в форме URDHattu- вместо обычногоUHtTg a ttu S a на сохранившейся весьма фрагментарно оборотной сторо- 217не надписи*"1- .3 . URUIJa-at-tu-e r i- it  RRRHa-at-tu-az-ma-aS............  */из города .................. ]  пришел он в город Hattu, а из города Hattu /отправился в ............J * .Встречающаяся в ассирийских клинописных таблетках из Кюльтепе форма Hat(t)um (отсюда нисба Hattltum) давно уже признана акка- дизированной еще в староаккадский период древнейшей формой наименования города или страны H a t u / H a t t ^ ^ . Зта форма и засвидетельствована впервые в хеттском в рассматриваемой надписи (в 
KUB, ХХХШЛОО, Об. 5; однако: URUHa-at-tu-*a-ii-it).Особое значение для датировки нашей надписи имеет установленное Б.Ландсбергером^^ отождествление mZu-uk-rn-a-Si и G и L А

2 1 5 .  H . G . G t f t e r b o c k ,  D i e  h i s t o r i s c h e  T r a d i t i o n . . . ,  3 . 9 9 .

2 1 6 .  A . G o t z e ,  A l a l a h  and H i t t i t e  c h r o n o l o g y ,  p . 2 2 ;  c p .  T . p .  
A l b r i g h t ,  F u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  on th e  c h r o n o lo g y  o f  A l a l a k h ,  
p . 2 8 .

2 1 7 .  H.Otten, MDOG, 8 6 ,  1953, S . 6 2  s q .

2 1 8 .  J.Lewy, H a t t a ,  ^ a t t u ,  H a t t i ,  H a t t u S a  and *01d  A s s y r i a n ’ 
H a tt um ^,  А г . О г . ,  X V I I I ,  3 ,  1950, p .397 sq . 219

2 1 9 .  B . L a n d e b e r g e r ,  A s s y r i s c h e  K o n i g s i i s t e  und "D u n k le s  
Z e i l a l t e r " , J O S ,  V I I I ,  2 ,  1954, S . 5 2 .
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и К U 5 .E .N  Е (строка 14) С Z u -u k -r a -S l  U G U L A  U К U
220фигурирующим в таблетке из Алалаха № б , строке 17 в качестве одного из десяти свидетелей при завещании владений ® Am -ai-ta~  

fcum-ma, правителем Алалаха(L и uroA - i a - i a - a h K I ) , своему сыну 
H a-am -m u-ra-pf. Ammitakum(ma), правитель Алалаха, был современником предпоследнего царя Ямхада ja rim -L im  Ш, в присутствии которого он составляет завещание своему сыну (А Т ,6 ,4 ) 22* .Все эти соображения свидетельствуют о том, что рассмативаемая надпись относится к эпохе, предшествовавшей падению города Ha- la p , т .е .  к началу ХУЛ в , до н .э .Обнаружение древнейшего оригинала с клинообразным письмом, полностью совпадающим с письмом позднехеттской эпохи, имеет особое значение для решения вопроса о происхождении хеттской клинописи. Данные этой надписи не оставляют сомнения в том, что хетты владели в конце ХУШ-начале ХУЛ в . до н .а .  уже вполне оформившейся системой клинообразного письма, которая оставалась в основном неизменной на протяжении нескольких столетий. Такая стабильность хеттской клинообразной письменности станет понятной,если допустить, что у хеттов уже в ХУШ в . до н .э .  существовала длительная традиция составления письменных документов этой разновидности клинописи. Подобные соображения дают основание отнести возникновение у хеттов клинообразнвй системы письма уже к началу второго тысячелетия до н .э .В свете этих положений естественно допустить, что архаичная

222по языку надпись царя Анитты, сына Питханы (XX-X IX в в . до н .э . ) ,  текст которой дошел до нас в позднейшей к о п и и * ^ , была составле- 220 221 222 223
220. О таблетках из Алалаха см . ниже.221.  Л . O b ' t z e ,  A l a l a l j  and H i t t i t e  c h r o n o l o g y ,  p .2 2  s q .222. J . L e v y ,  La c h r o n o l o g i e  de B i t h a n a  e t  d ’ A n i t t a  de E u s s a -  

г а ,  Ш А ,  V , 17,  1934 , p . f  s q .223. 2 BoTT' 7+30 (cp. S . L a r o c h e , O a t a l o g u e  d e s  t e x t e s  h i t 

t i t e  s ,  im, :civ, 50,1956,p.34). - Первый перевод и разбор над-281



О РАна на индоевропейском хеттском языке  ̂ и выполнена тем же клинообразным письмом, что и позднейшие хеттские документы*^.На основании изложенного можно заключить, что хетты владели клинообразной системой письма, известной из богазкёйского архив а , уже в начале второго тысячелетия до н .э .  Следовательно, черты сходства между хеттской письменностью и хурритской силлабической клинописью объясняются не возникновением хеттской клинописи непосредственно из хурритской, а их происхождением из общего 224 225
ПИСИ дан Б.Грозным, с м .:  B.Hrozn^, L'invasion dee indo-europtf- 
ene en Asie Mineure vers 2000 av.J.-С.» p.273 sq; см. также 
H.G.Giiterbock, Die historieche Tradition... S.I39 f* Новый перевод Х.Оттена (m d o g , 83,1951) мне недоступен. Историческое истолкование надписи с м .: R .s .Hardy, The old Hittite kingdom, 
AJSL, LVIII,2,1941,p.178 sq.224. Об оригинальности древнехеттского текста Анитты свидетельствует, в частности, то , что в надписи упоминается бог города Несы DSi-i-uS-mi-iS (строка 4 7 ) , DSi-u-na-Sum-ini-iS (строка 5 7 ). Имя этого божества, которому поклоняется Анитта,объяснимо нормами хеттского языка: siu(na)-3mi- ‘ ваш бог* (о слове 
Siuna- ‘ бог* С М .: H.Ehelolf, Hethitisch-akkadische ffortglei- 
shungen, S.I70 f.) C p . P .Kretschmer, Zwei eigentumliche hethi- 
t i e c h e  Gb'tternamen, Ar.Or., XVII,1,1949, S .4 I3  f . ;  c p .также
S.Alp, Die aoziale Klasse der NAM.RA-Leute,JKF.I,2,I950,S.126.225. C p . O .R .G u r n e y , The H i t t i t e s  (P e n g u in  b o o k s ) , L on d o n , 1954, р .Х У . Предположение К.Биттеля относительно того, что текст Анитты, составленный на индоевропейском хеттском языке, был первоначально выполнен каппадокийской клинописью / с м .: 
K . B i t t e l ,  Grundziige d er V o r -  und F r ffiig e s c h ic h t e  K l e i n a s i e n s ,  
T tfb in g e n , 1 9 5 0 ,s .  4^7, вызывает серьезные возражения. Трудно допустить, что хетты, научившись применять каппадокийскую клинопись для записи хеттских текстов, перешли в дальнейшем на другую систему клинообразного письма.282



источника -  аккадской клинописи эпохи, предшествовавшей старовавилонскому курсиву.Начертание знаков аккадской клинописи в староаккадскую эпоху или в эпоху Ш династии Ура, представляет собой более архаичный вид, значительно расходится с начертанием соответствующих знаков хеттской клинописи. Поэтому хеттская система письма (и остальные системы аккадско-хеттской группы), восходящая к староаккадскому силлабарию, не может быть выведена непосредственно из староаккадской клинописи. Это противоречие устраняется лишь при предположении, что хеттская клинопись происходит из источник а , восходящего к староаккадской клинописи и являющегося как бы посредствующим звеном между староаккадской и хеттской системами письма•Наиболее вероятным источником хеттской клинописи следует считать аккадскую клинопись, распространившуюся в Северной Сирии в конце третьего -  начале второго тысячелетия до н .э .  Обнаруженные на территории древнего Мари (среднее течение Евфрата) аккадские клинописные документы, датирующиеся началом второго тысячелетияросдо н .э .  , дают возможность судить о существовании в эту эпоху в Северной Сирии мощных государственных объединений, поддерживавших тесную культурно-экономическую связь с государствами древней Месопотамии22^ . Особое место среди них занимает Ямхад 
(ia-am-ija-adKI), часто упоминаемый в клинописных таблетках из Мари и локализующийся в Северной Сирии22®. Царь Ямхада Яримлим, 226 227 228

226. F.Thureau-Dangin, Textes de Mfiri, RA, XXXIII, 4, 1936, p.169-179; (bDossin, Lee archives £pistolaires du Palais de Ma
ri ("Syria'», x i x ,  19 3 8), p .io 5 - i2 6 . Сводку палеографии Мари 
CM.: Bottrfro, Paleographic ("Archives royales de Mari", XV, Pa
ris, 1954).227. G.Dosain, Les archives economiques du Palais de Mari 
("Syria", XX, 1939), p .97-113.228. Царство Ямхад отождествляется с царством Алеппо, которое являлось вХУШ в . до н .э .  одним из крупнейших государственных
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современник великого вавилонского царя Хаммурапи (первая половина ХУШ в . до н .э * ) * ^ ,  считался одним из могущественнейших царей того времени: "двадцать царей следуют за Яримлимом, царем Ямхада" -  читаем мн в одним из писем, адресованном царю Мари Зимрилиму^®. В этом отношении весьма любопытны свидетельства рассмотренной выше древнехеттской надписи, в которой упоминается "человек из города На1*р(Алеппо)", выступивший со своими войсками и боевыми колесницами из города Haipa (Алеппо) в составе военной коалиции против хеттского царя. Все это указывает на тесные связи, существовавшие между Северной Сирией и хеттским миром уже в начале второго тысячелетия до н .э .  В дальнейшем благодаря военной мощи Ямхада ни ассирийскому царю Шамшиададу I ,  захватившему царство Мари, ни вавилонскому царю Хаммурапи неротудалось присоединить его к своему царствуй . Царство Ямхад было покорено только преемником хеттского царя Хаттусили I  царем 229 230 231
объединений на Ближнем Востоке, управляемым царями аморейского происхождения: / с м .:  G.Dossin, Le royaume d*Alep au XVIIIе 
sifeole avant nStre Are d*aprSs les "Archives de Mari" (HAcadAnie 
royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et dee 
eeienoea morales et politiques*, XXXVIII, 5,1952), p.229-239/. Царь Ямхада Яримлим (Ja-ri-im-li-im Sar Ia-am-ha-adKI) и его преемник Хаммурапи (ga-am-mu-ra-pf Sar ia-am-ha-ad^*) именуются также царями Алеппо: Ja-ri-im-li-lm Sar Ha-la-abKI; ga-mu- 
га-pf Sarrum Sa Ha-la-ab^I / с м .: G.Dossin, lamped et Qata- 
num, RA., XXXVI,!,1939,p*46 sq/.229. О времени правления Хаммурапи с м .:  В .В .С т р у в е, Датировка I вавилонской династии, ВДИ,1941,1, ст р .9  и сл .230. p/a-a/r-ki Ja-ri-im-li-im apll Ja-am-fo/a-a/d^1 XX 
SarrI i-la-ku /см.: G.Dossin, Les archives Spistolaire du pa
lais de Mari/( "Syria", XIX, 1938), p.H7/.231. См.: J.R.Kupper, UrSu, RA , XLIII, 1949, 1-2, p.82.
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ВДурсили I ,  который "отправился в (город) Алеппо и разрушил (го род) А л е п п о " ^ .Северо-западнее Алеппо находился древний город Алалах 
(A-ia-ia-ahKI ) , который в эпоху царствования царя Ямхада Яримли- ма, современника вавилонского царя Хаммурапи, был присоединен к Ямхаду и сделался царской р е я и д ен ц и е# ^ . В результате раскопок Алалаха, предпринятых в 1937-1939 и 1946-1949 г г .  английским археологом Л.Вулли, были обнаружены клинописные таблетки на а к -

роикадском языке, опубликованные JJ, Уайзменом в 1953-1954 г г .  Основная масса обнаруженных в седьмом слое клинописных таблеток относится к эпохе царствования Яримлима и датируется ХУШ-ХУП в в . до н .0 .235Система аккадской клинописи из Алалаха обнаруживает много общих черт с системами письма аккадско-хеттской гр у п п ы *^ . Начертание клинописных знаков этих таблеток почти полностью совпадает с начертанием соответствующих знаков хеттской клинописи.В клинописных таблетках из Алалаха не различаются знаки для глухих и звонких взрывных: ср . i-ba-tar (А Т ,9 2 ,9 ) , i-ba-at-tar (А Т ,92,14) от patiru 'разры вать'; 'освобож дать', 'выкупать' 232 233 234 235 236
232. /na-^/aS UHUQal-pa pa-it nu и ш На1-ра-ап ijar-ni- 

ik-ta (2 BoTU 23 А, I, 28); ср. В.S.Hardy, The old Hittite 
kingdom, p.203 sq.; S.Smith, Alalakh and chronology, London, 
1940, 10 sq.

233. S.Smith, Alalakh and chronology, p.3l sq.; Sir L.Wool- 
ley, A forgotten kingdom (Penguin books), London, 1953, 66 eq.234. D . J . Wiseman, AT. ; D . J . Wiseman, SAT, p.d-30.235. E.A.Speiser, The Alalkh tablets, JAOS, LXXIV,I,I954,p. 
T9 sq.; B.Landsberger, Assyrische Konigsliste und "Dunkles 
Zeitalter", JCS, VIII, 2, 1954, p.5l sq.236. D.J.Wiseman, AT, p.I9 sq.; J.Aro, Remarks on the lan
guage of the Alalakh texts, AfO XVII, 2, 1956, p.36b



(сем . *P tr ) j  ta-am -gu (SAT, 361,7) от daoaku 'быть хорошим’ , 'благоприятным'; (SAT, 455,45) // i-m i- id -d a -S u(A T ,7 3 ,1 5 ) , cp . аккад. im ittu  'правая р у к а ', 'десница* (субстан - тивизированное прилагательное женского рода от imnu, ceM.*j.mn)f i- r a - a g - g u - * u  (А Т ,7 ,3 8 ) // i - r a -a k - k u -ши (АТ,4 1 ,1 6 ) от ragamu 'к р и ч ат ь ', 'з в а т ь ', 'жаловаться (в с у д е ) ';  'п о с я г а т ь ', ceM.*rgm. Знак в I  применяется со значением / p i/  (c p . p f-S u , s a t , 455,35 от рА 'р о т ') ,  тогда как знак Р I  передает слог : и *- aS-bu (s a t , 21 ,7) от яа& ъи 'с и д е т ь ', 'са д и т ь ся '; 'ж и т ь ', 'обит а т ь ', 'п о сел я ться '; a-^ia-tam (SAT, 455,9) от ajjatum 'с л о в о '. Отсутствуют и специальные знаки для эмфатических согласных. Аккадские эмфатические согласные передаются знаками для соответствующих простых согласных: b a - a i- t u  (А Т ,42 ,8 ) от b a la ju  'ж ить'; ip - t u - u r - S a - n u - t i  (SAT, 2 9 ,8 ) , ip - tu - u r  (SAT, 30,7) ОТ pataru 'освобож дать', 'вы купать'; p a -t i-S a -n u  (A T ,56,4) отр ази  'обл а с т ь ', 'гран и ца'; l i - i l - k i  (A T,7 ,2 1 ,2 3 ) , i - l i - i g - g i  (s a t , 94,17) i - i i - g i  (A T ,92,9) от le k d  'х в а т а т ь ', 'брать' (сем . * ik h b  i-S a r -r a - k u  (А Т,4 , И )  от 8агакч 'к р а с т ь ', 'укрывать' и др. Знаками для эмфатического к (главным образом ка  ) передаются соответствующие простые согласные: i~ 5a-ak-ka-nu (A T ,2,53) от Закажи 'к л а с т ь ', 'в о зл агат ь '; в пермансиве 'лежать' (сем . *8kn)$ k a - la  (A T ,16 ,9 ,17) от b ald  'совокупность'; 'в с е ';  i-m a -k a -ru  (A T ,2,29) от magaru 'повиноваться', 'быть любезным', 'оказывать милость' и др.Полное совпадение с системой аккадско-хеттской клинописи усматривается в таблетках из Алалаха и в отношении передачи аккадских сибилянтов. Знаками для z передаются здесь, как и в староаккадской клинописи, а к к ./ z / . /в/ и /?/•
£zj х za-ku(A T ,2 ,35) = zakfl 'чистый'; 'свободный от д олгов'; z a -a -z i- im ( А Т ,7 ,27) от zazura 'д е ли ть'.
/в/ f zi-ip-ta (А Т ,50,4) от ?iptu 'процент* ( esepu ‘ прибавлять’ , 'увеличивать'); ga-zi-a&-Su-rm-ti-mi (АТ, 113,9) от цавП 'выходить'; zu-ub-bi-ia-eu-nu-ma ( А Т ,Н О ,7) от sabStu 'х в а т а т ь ', 'б р а т ь '.286



/в/ t i-n a -a z -z a -£ u  (SAT,4 5 5 ,4 5 ) , in -n a -a z -z a -a h  (A T ,56,42) от nasajju 'вырывать' (сем* *nah); l i- iz -z u -u k -m a  (A T ,7 ,2 1 ) , iz-zu -u k-m a (A T ,7 ,2 9 ) ОТ naeaku 'выбирать'; a - z i - r i  (SAT,2 6 1 ,5 ) , a - z i - r a  (SAT, 246,21) ОТ a s lr u  'у з н и к ', 'заключенный' (e se ru  'за п и р а ть ', 'заклю чать', 'пойм ать': сем, * » e r ) ; S i-b u -u z-zu -n u  ( s a t ,4 5 5 ,3 3 ): /SIbuseunu/ <  & b iit-S u n u ^ ^  'их свидетельство, показание'; r i-k u -u z -z a  (A T ,7 ,2 9 ) : /re ku ssa/  rSk u t-в а  'ее пустота' и др. Знаки для в встречаются сравнительно редко и чередуются со знаками для £ : i£ -a i-5 u  ( А Т ,1 7 ,4 ) , S l - t a - ’ i - i i - S i - n u  (А Т ,1 1 6 ,1 7 ), но s a - a - a l  (А Т ,116,4) от Sa*alu  'спрашивать' (сем . * 8 > lb  i-S a -a d -d a -a d -g i  ( А Т ,9 2 ,« ) ,  НО i - e a - a t - t a - a t  ( А Т ,16,16) от Sadadu 'т я н у т ь ', trah ere .Однако наряду с таким употреблением знаков для в засвидетельствованы и случаи применения их как и в старовавилонской клинописи и для передачи этимологического /в/ : ср . a - e i - r i  (s a t , 246,22; 251,14; 252,7 и д р .) от eseru  'за п и р а т ь ', 'заключать' (сем . ^ s r ) .Подобное употребление знаков для в , встречающееся спорадически наряду с обычным их употреблением в качестве вариантов знаков для S. возникло в аккадской письменности Северной Сирии, су дя по таблеткам из Алалаха, не ранее конца ХУШ в . до н .э .  и х а рактеризует сравнительно более позднюю ступень развития старо- аккадской клинописи.Аналогичная система клинописи была обнаружена в Северной Сирии южнее Алеппо, в Мишрифе, на территории древнего города K a t-  na ( JRUK a t-n a ) , расположенного на правом берегу Оронта*^®. Г о - 237 238
237. При присоединении аккадского суффикса 3 -го  л .е д .ч Д -£ и )  или м н .ч. ( -Sunu) к основе с исходом на зубной согласный t ,  d , t возникает комплекс t/ d / t+ S , который переходит в аккадском в 

-ss- / с м .: W.von Soden, Grundriss der akkadiechen Grammatik, 
Нота, 1952, S.85/,238. Ch.Virolleaud, Les tablettes cun^iformee de Mishrif£- 
Fatna ("Syria", IX,1928), p.90-96.
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род Katna отождествляется С древним Katanum (URUK a-ta-n im K I ) , часто упоминаемым в клинописных таблетках из Мари как столица одного из могущественных царств эпохи первой вавилонской динас т и и * ^ .Клинописные таблетки, обнаруженные в Катне, датируются периодом около ХУ в . до н .э . * ^ ,Графика этих таблеток аналогична графике аккадско-хеттской клинописи. Наблюдается чередование между знаками для глухих и соответствующих звонких взрывных. Знак р I  применяется со значением f i p j  • gu-^a-^a (1 ,1 6 3 ) , тогда как слог /р±7 передается знаком в I  : p f - i  (1 ,5 4 ,7 0  и д р .) .  Отсутствуют и специальные знаки для эмфатических согласных, передаваемых знаками для соответствующих простых согласных: un-ku (1,296) «= unku 'перстень' (сем . * en k ?); £r-ku (1 ,4 ,2 1 )  в arku 'зелены й'; 'з е лень' (сем . * u r k ) . Аккад, /в/ обозначается знаками для zr zi-n u  (1 ,51) = ввпи 'мелкий рогатый скот' (сем . *d»n ).K jдно полагать, что аналогичная система аккадской клинописи была распространена в начале второго тысячелетия по всей Северной Сирии, где в эту эпоху существовал ряд мощных государственных объединений^4* . В клинописных таблетках из Мари, помимо царств Jamhad и Katanum, упоминаются города Каркемиш^4^ , HaS-
239. G.Dossin, Jamhad et Qatanum, RA, XXXVI, 4, 1936, p.50sq . 240. J.Bott^ro, Les lnventaires de Qatna, RA, XLIII, 1-2, 

T949, p .32 sq. Клинописный текст, транскрипцию и перевод этих таблеток, СМ.> J.Bott^ro, Les lnventaires de Qanta, RA, XLIII, 
3-4, 1949, p.137-215; J.Bott^ro, Autres textee de Qatna, RA, 
XLIV, 3, 1950, p.105-118.241. Cp. V. P. Albright, New light on the history of '.Vestern 
Asia in the second millennium 3.0. , BA'JOR, 77, 1940, p.20-32; 
78, p.23-31.242. G«J>oasin, Apiahanda. Roi de Carte f?mis, PA, XXXI, 2,1938, 
p.115-121.288



Sum243, отождествляемое c gaS& i^a хеттских источников244, и др.В этой же области находилось и подвластное Мари царство Абисама- ра, письма которого к царю Мари Яхдунлиму были обнаружены в а р -рисхиве из Мари* .Староаккадская клинопись была занесена в эти области еще в глубокой древности. Уже с древнейших времен существовали тесные связи между Сирией и аккадским миром. Староаккадская клинопись, занесенная в Северную Сирию, по всей вероятности, в эпоху Ш династии Ура, развилась в особый вид клинописи, из которой и была заимствована хеттская клинопись в начале второго тысячелетия до н .э .  и остальные клинописные системы аккадско-хеттской группы.Хурритские племена, обитавшие в староаккадский период восточнее Тигра, начинают в эпоху Хаммурапи постепенно проникать в Верхнюю Месопотамию и Северную Сирию24^ . На основании анализа собственных имен, встречающихся в таблетках из Алалаха, можно заключить, что уже в ХУШ в . до ц .е .  хурритский элемент был сильно распространен в Северной Сирии. Хурритские племена наряду с племенами западносемитического, аморейского происхождения составляли в эту эпоху основную массу населения Северной Сиоии24^ . Здесь и была заимствована хурритами силлабическая клинопись ми- таннийского письма. Более поздним заимствованием хурритской кли-
243. a y i l  д а - Si-/im*^/(ARM, I ,  4 ) , a u l l  Ha-aS-SlT^i/m^1 

(ARM,  I ,  2 4 , 5 ) ;  c p .  L и UWIH a -a 8 -5 i древней хеттской надписи,с тр ок и 3 ,  7 ,  1 6 .244. C p . A .G fr t z e , K iz z u w a tn a  and th e  problem o f  H i t t i t e  geo

grap h y (‘T a le  O r i e n t a l  S e r i e s '1, 22, New H av en , 1940), p .7 I  eq.245. Cm. :  ARM, I  и I I ;  c p .  J .R .K u p p e r , U rSu , p .8 0 sq .246. I.J.Gelb, Hurrians and Subareans, Chicago, 1944, p.58
sq.,89 sq .247. D.J.^iseman, AT, p.9,sq.; c p . также H.G.Giiterbock, The 

Hurrian element in the Hittite Empire,"Cahiers d'Histoire Mon
diale", I I ,  2 ,  1954, p-383 sq.; E.A.Speiser, The Alalakh tab
lets, JAOS, LXXIV, t, 1954, p*I9; E.A.Speiser, The Hurrian par-
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нописи по сравнению с хеттской следует объяснить и наличие в хур- ритской клинописи в отличие от хеттской знаков для в для передачи фонемы / в / , что характерно уже для письменности таблеток из Алалаха.Этим и объясняются те черты сход ства, которые сразу же бросаются в глаза при сравнении хеттской системы клинописи с хуррит- ской силлабической системой митаннийского письма. Однако некоторые внешне сходные особенности хеттской и хурритской клинописи, являясь продуктом обособленного развития этих двух систем, имеют различное содержание. Характерное для хурритской и хеттской графики удвоение согласных могло возникнуть независимо друг от друга для передачи фонем, не имевших в заимствованной хеттами и хур- ритами системе аккадской клинописи графического обозначения или вовсе отсутствовавших в звуковом составе аккадокого языка. В хурритской силлабической клинописи удвоение согласных передает, согласно Э.А.Ш пейзеру, соответствующий глухой согласный в отличие от звонкого, передаваемого в простом написании. Удвоение взрывных в хеттской клинописи передавало соответствующий придыхательный согласный. При заимствовании аккадской клинописи два ряда хеттских взрывных (чистые взрывные -  придыхательные взрывные) были переданы соответственно не знаками для глухих и звонкихвзрывных (или наоборот), которые в староаккадской системе письма 248не различались , а соответственно простым и удвоенным написанием взрывных. Простое написание согласного было применено для обозначения чистых взрывных; для передачи в хеттском соответствую-
t i c i p a t i o n  in  th e  c i v i l i z a t i o n  o f  M eso p o tam ia, S y r i a  and P a le s 

t i n e ,  " C a h i e r s  d 'H i s t o i r e  M o n d ia le ", I, 2, 1953, P*3I8 sq.‘248. P.Thureau-Dangin, Le syllabaire akkadien, Paris, 1926, 
p.IV sq.^.von Soden, Grundriss der akkadischen Grammatik, 5,27 
f.; i.j.Geib, old Akkadian,p .37 sq -Эта же графическая обособленность характерна и для староаккадской клинописи, распространившейся в Северной Сирии.
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щих придыхательных взрывных, отличающихся от чистых взрывных большей интенсивностью и продолжительностью артикуляции, прибегли к новому графическому способу -  удвоению знака для соответствующего взрывного, чем и была достигнута дифференциация в графической передаче чистого взрывного и соответствующего придыхательного согласного. Не исключена возможность, что именно эта графическая модель, возникшая в хеттской системе письма, послужила образцом для противопоставления в хурритской силлабической письменности двух рядов хурритских взрывных ( звонкие/#1 лухие) путем соответственно простого и удвоенного написания согласного.



В. В. ИВАНОВ

ИЗ ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕКСИКИ 
КЛИНОПИСНОГО ХЕТТСКОГО ЯЗЫКА

Вопрос о соотношении индоевропейских и неиндоввропейских составных частей в лексике хеттского языка часто обсуждался в хеттологической литературе, но его успешному разрешению препятствовало почти полное отсутствие специальных историко-лексикологических исследований, посвященных отдельным словам и группам слов. Поэтому, например, было возможно отнести к числу неиндоевропейских слов такие термины, которые в действительности являются результатом развития слов (или сочетаний слов) индоевропейского происхождения. В качестве примера можно привести название родства anti2-ant-, неиндоевропейское происхождение которого предполагалось Ф.Зоммером* и Э.Ларошем^. Как показали исследования последних л ет , это слово образовалось из сочетания anda 
ij.ant- 'внутрь вошедший' ( >  antiiant- 'зя т ь , вошедший в дом без собственного хозя й ст в а')^ . Все морфемы, выделяемые с исторической точки зрения в существительном antiiant-, восходят к 1 2 3

1. Р.Sommer, Hethiter una Hethitisch, Stuttgart, 1947,S.43.
2 . L.OH, p.134.3 . Cp. H-Gttterbock, Zu einigen hethitischen Komposita, ("Co

rolla linguietica. Festschrift P.Sommer", Wiesbaden, 1955),
S.54; J.Kury*owicz, Le hittite ("Reports for the Eight Inter
national Congress of linguists", II, Oslo, 1957), p.297. - 0сходстве наблюдаемого в этом случае слияния приставки и наре- 
2 9 2



индоевропейскому наследию: наречие-послелог anda(n) ( с р .с т .-  лат. endo ' в ' ,  гр е ч . * v S ov 'в н у т р и ', лик. n te ^ , л ув. anda корень i -  ( и .- е .  # e i - ,  i -  'и д т и ') , суффикс глагольной основы - а -  (ср.сочетание этого же корня с родственным суффиксом в д р .-  инд. уа-,"тохарском  В" i y a - ,  "тохарском А" у а - ,  лит. j 6 t i ,  с т .- с л а в , ьаха т и ), суффикс причастия - n t - .  Данный пример показывает, что только детальный анализ истории каждого отдельного слова может создать прочную основу для решения вопроса о соотношении индоевропейских и неиндоевропейских элементов хеттской лексики. В настоящей статье предлагается опыт исследования истории некоторых хеттских слов индоевропейского происхождения в их взаимоотношении с неиндоевропейскими лексическими элементами.
IОдной из отличительных особенностей лексики хеттского языка является отсутствие в этом языке общеиндоевропейского имени существительного со значением 'с о н ',  которое имелось во всех остальных индоевропейских диалектах^. Это обстоятельство в особенности обращает на себя внимание потому, что в хеттском языке сохранился архаичный корневой глагол Sup- 'с п а т ь ', восходящий * 4 5 6

чия с аналогичными фактами древнеиндийского языка см. р е ц .В .В . Иванова на кн. J.KuryJfowicz, L*accentuation des languee indo- 
europferines ("Вопросы языкознания", 1954, № 4 ) ,  ст р .1 3 0 .
4. H.Pedersen, Lykisch und Hittitiach, 2 Aufl., Ksbenhavn, 

1949, s '.23 , § 39,
5. H.Otten, Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestim- 

mung des Luvisohen, Berlin, 1953, S.34, 56, И2.
6. Cm .: tf.Porzig, Die Gliederung des indogermanischen 

Sprachgebiets, Heidelberg, 1954, S.I79. - Об ошибке, допущенной в этом месте книги Порцига по отношению к хеттскому языку, с м .: В .В .И ванов, Новая литература о диалектном членении общеиндоевропейского языка ("Вопросы языкознания", 1956, № 2 ) ,с т р .117.
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к индоевропейскому глаголу * s u p - ,  от которого было образовано общеиндоевропейское название сн а.В большинстве индоевропейских языков этот корень засвидетельствован в именной основе с суффиксом * - п о - е  с т .- с л .  С'ЫЧ’Ь < 
*supno-(pyCCK. со н ) , д р .-и н д . sv£p-na-h *swe/op-no- И Т . Д . ^В некоторых индоевропейских диалектах эта основа стала уже в древнюю эпоху непроизводной и послужила для образования вторичных глаголов: лит. sapnuoti ‘ видеть во сн е' (лит. sapnas 'с о н ') , латыш. sapnuCt 'видеть во сн е' (латыш, sapnis 'с о н ',  'сновиден и е ') , ср . греч. u jrv o cu  'сплю' (уже у Гомера), В других диалектах засвидетельствованы производные глаголы, образованные не от именной основы *swe/opno-/*supno-, а непосредственно от корня *swep-/sup-t с т .- с л а в , с ъ п а т и , русск . спать, д р .-а н гл . swe- 
fan 'с п а т ь ', д р .-н ем . swefan, д р .-и с л . sofa, ср .-Л Э Т . sopio 'усыпляю'. В древних индоиранских языках представлен ряд употребительных глагольных основ, образованных от данного корня (д р .-и н д р . svap-, ав е ст . hvap-); однако даже в ведийском,особенно хорошо сохраняющем корневые формы, соответствующий корневой глагол непосредственно не засвидетельствован. Корневая основа sup- в "Ригведе" представлена только в отглагольном прилагательном ргавфр- 'дремлющий' (из pra+sup-).встречающемся лишь один раз в I X  мандале (и м .п ад.м н .ч . муж.р. prasupas ( а б т а з а в )  
(Rg-veda, 7 8 1 ,6 ) . Искажение соответствующего места в "Самаведе" 
в prastftas указывает на то , что корневые формы от sup- очень рано перестали употребляться в ведийском, благодаря чещу prastf-

7 . Об огласовке ср . А.Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М .-Л ., 1938, ст р .1 7 2 , 175; K.Brug- 
mann, Grundries der vergleichenden Gramraatik der indogermani- 
schen Sprachen, 2 A U f l . ,  Bd.II, fasc.I, Strassburg, 1889, S. 
260, § 181; см. также: M.Mayrhofer, Indogermanische Wortfor- 
schung seit Kriegsende ("Studien zur indogermanischen Grund- 
eprache", herausgegeben von W.Brandenstein, Wien, 1952).294



pas в сочетании с s<5mlsas (им .пад. м н .ч . от soma-) было переосмыслено как производное от глагола s u - 'д а в и т ь ', 'выжимать с о к ', часть сочетающегося в "Ведах" с существительным soma- ( 'с о к ,с о м а ') .Если существование в древнеиндийском языке восходящего к корню *swep- корневого глагола можно только предполагать для древнейшего периода развития языка на основе ведийской формы отглагольного прилагательного p rasd p as, то в хеттском языке засвидетельствованы личные формы этого глагола®/ср. м i -a n -d a - a z  и.иъ 
S u -u p -ta -r i  'ночью fov/ не спит' (ки в, 1У 4 7 ,1 ,3 ) 7 . Наряду с редко встречающимся корневым глаголом Sup- 'сп ат ь ' в хеттском языке существовал производный глагол 8 и р р агЦ а - 'с п а т ь ', с р . причастие биррагЦаггЬ- (им .пад. Su p p a riia n z a )^ . Глагол Suppa- r i i a -  принадлежит к немногочисленной группе архаичных хеттских глаголов на - a r i j a - .  Первоначально эти глаголы были производными от именных основ на - п - ,  но постепенно в глаголах этой груп- группы происходило морфологическое переразложение, связанное с 8 9

8 . Наличие корневого глагола -Su p - 'сп ат ь' в хеттском установлено И.Фридрихом /j.F rie d rich , Zum h eth itisch en  Lexikon, JCS, J c s , l , 4 ,  1947, s - 294/« -  В указанной статье Фридрих высказал также предположение, что в КВо,У 4 ,П ,3 8  засвидетельствован этот же корневой глагол, а не глагол SupS- (с тем же значением), и соответственно предложил чтение S u -u p -ta !-r i вместо Su -u p-8a-ri. Однако, учитывая наличие в хеттском языке большого числа глаголов с древним суффиксом - e S -/ - S ( S ) - t можно признать и возможность существования производной основы SupS- 'сп ат ь' наряду с корневым глаголом Sup-. Но из-за отсутствия параллельных мест в других опубликованных текстах окончательное решение этого вопросав настоящее время не может быть дано.
9. H.Ehelolf, Heth. milit, *Honig‘, OLZ, I9 3 3 ,4 ,Sp .3 ; 

E.H.Sturtevant, JAOS, 56, p .282-284-
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исчезновением имен на - r i -  так же как 5 и р р а г Ц а - соотносился только с S u p -, глагол gimmant- а г Ц а -  'зимовать' сопостав- 
ЛЯЛСЯ непосредственно С gim m ant- 'з и м а ', а глагол Saku^ and a- г Ц а -  по-видимому, соотносился с причастием S a k u u a n t-* * . К этой же группе глаголов на - а г Ц а - ,  где соответствующие именные основы на - п -  уже исчезли, возможно, принадлежал и глагол genu- г Ц а - ,  который, по предположению Г.Бранденштейна, связан с gen u - 'к о л е н о '^ . Но первоначально все эти глаголы должны былииметь соответствующие имена на - r i - ,  от которых они и были обратизованн .  Об этом свидетельствует хеттский глагол e t r i i a -  корм и ть', соотносящийся с именем существительным e t r i -  'е д а ' ,  а также глагол p a n g a r i^ a -  'увеличиваться', родственный окаменевшей форме творительного падежа p a n g a r it  'целиком', 'целой масс о й ' ^ .  Причастие S u p p a r iia n t -  по своей структуре может быть сопоставлено с i S m e r i i a n t -  'взнузданный', которое, как недавно показал Э.Ларош, связано с iS m e r i-  'вожжа 10 * 12 13 14 15

10. С м .:  В .В.И ванов, Происхождение и история хеттского тер

мина panku 'со б р а н и е ', В.ДИ, 1957, № 4 , с т р .2 5 .

И .  О значении этих слов см . P r , hw, s .1 7 8 .

12. G.G.von Brandenstein, Hethitische Gdtter nach Bildbe- 
schreibungen, Berlin, 1943, s .4 0 ,9 3 . -  В свете указанных ниже 
данных о связи глаголов на -гЦа с основами на -r/n- genuri^a- 
можно сравнить с арм. cunr 'к о л ен о '.

13. А.Гётце . Gc5tze, T u n n ., р .7 5 / и Стертевант / E .H .S t u r te -  
у a n t-Е.A.Hahn, HG, I ,  р .8 0/ ДЛЯ объяснения ГЛЭГОЛОВ gimmanda- 
r i i a -  и sak u u an d ariia- предполагают существование именных ос

нов gimmandari- и sak u u an d ari-( другие слова этой группы ИМИ 
не привлекаются).

14. Обоснование предлагаемого здесь перевода формы pangarit 
(несколько отличного от общепринятого), с м .:  3 . В.Иванов, Проис

хождение и история хеттского термина panku 'со б р а н и е', с т р .26-28.
15. Е . Laroche, Etudes de vocabulaire, V, RHA, 1956, XIII, 57,

p .8 I -8 3 . -  Э.Ларош считает iSneriiant- прилагательным, но оно
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Необходимо подчеркнуть, что группа глаголов на - а г Ц а -  в хеттском языке была непродуктивной. Глаголы e t r i i a - ,  Su p p ari- 
^ а - , g e n u r i i a - , p a n g a r iia -  встречаются редко, при этом главным образом в текстах архаического характера ( p a n g a r iia -  засвидетельствовано в древнехеттском документе царя Телепинуса,
2 воти 23 А , П, § 2 7 ,3 1 ,3 3 ; g e n u r ii a -  -  в ритуальном тексте Во 2383; e t r i i a -  — в Хеттских Законах, § IC O ). С постепенным исчезновением глаголов на - r i i a -  в новохеттский период может быть связано появление необычной формы g im -m a -a n -ta -a n -z i  (вместо обычного gim m an tariia n zi) в новохеттском тексте анналов Мурсилиса (КВо, 1У 4 ,  о б .1 У ,5 5 ) ^ . Вместо gim m an tari^ a-, принадлежащего к отмирающему типу глаголов, в этом тексте употреблен глагол gim m anta-, относящийся к одному из продуктивных типов отыменных глаголов новохеттского периода. Следовательно, процесс исчезновения глаголов на a r i i a -  происходил параллельно с процессом исчезновения именных основ на - r i - ,  от которых были образованы эти глаголы.

Поскольку глаголы на - a r i i a -  были непродуктивным, архаичным классом, исключена возможность образования глагола S u p p a r iia -  непосредственно от Sup- при помощи суффикса - a r i ^ a - .  Иначе говоря, на основании рассмотренных словообразовательных соотношений можно утверждать, что глагол S u p p a r iia -  был образован от именной основы * S u p p a r i- ,  не сохранившейся в письменный период истории хеттского языка. Лля исследования происхождения основы * 15
может быть и причастием, что более соответствует как семантике слова, так и закономерностям словообразования, обнаруживаемым в рассматриваемой группе слов. В этом случае следует предположить существование глагола * iS m e r i ia - .15. А.Гетце / X .G o tz e , a m , S .I 4 0 ,  Anm.d/ считал эту форму "необъяснимой", а Фридрих объяснял ее ошибкой писца / j .Friedrich, H e t h it is c h e s  E lerae n ta rb u ch , Bd.II, Heidelberg, 1946, S.4, Anm.5/.297



* § u p p a r i-  необходимо рассмотреть те именные основы того же типа (на - r i - ) ,  которые сохранились в хеттском языке.О древности именной основы e t r i -  'еда* свидетельствует ужето, что образованный от нее глагол e t r i i a -  находит соответствие 
Т7в лув. a d r i -  Родственные именные основы на - г - ,  образованные от индоевропейского корня * e d - ,  имеются в литовском языке: лит. ed-г й -а  'прожорливый', 'всеядны й', e d -r& - 'корм (для животн ы х )', 2uv-£dra 'чайка* (сложное слово со значением 'ры боед '), ср . также литовские глаголы e d r o t i , e d r in e ti , e d r a u ti 'есть (о с к о т е ) ', 'п а с т и с ь ', 'пощипывать траву* и х е т . e tr e S k - ‘ кормить ( с к о т ) '. Суффикс * е г - ,  отраженный в хеттских и литовских основах на * - r - i ,  * - г- о - ,  находится в закономерном чередовании с суффиксом * -е п - в лат. 8do, edonis 'обжора'*®, д р .-  в .-н е м . -e z z o  в сложных словах ( man-ezzo 'лю доед'), ср . суффикс * -е п о - в д р .-и н д . 6danam 'к о р м ', родственном греческому tScu vov  ’ еда' и производным от *e d - на *-о п о - в германских языках, выступающим в качестве инфинитивов. Сопоставление всех этих данных позволяет предположить, что существовало индоевропейское имя существительное гетероклитического типа, образованное от корня *ed - при помощи суффиксов * - е г - ,* - е п - .  Это предположение согласуется с фактами языка гомеровского эпоса, где засвидетельствовано существительное £ t £ot̂ > 'е д а ' ,  'корм ',принадлежащее к гетероклитическому типу (род.пад . ) .С о

тогласно предположению И.Шмидта , в недавнее время поддержанно- 17 18 19
17. С м .:H.Otten, Zur grammatikalischen und lexikalischen Be

st immung dee Luvischen, 3*58.18. Ср.также *edno 'е д а ' ,  предполагаемое В.Пизани на основании формы ednoisi, которую он выделяет в надписи /1уэноса / )» P i-  
eani, Test! latini arcaici e volgari con coramento glottologico 
("Mamaale storico della lingua latina", III, Torino, 1950)/.19. J.Schmidt, Die Pluralbildungen der indogermanischen Neu- 
tra, Weimar, 1889, S.I73*
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му Э.Ювицером2 0 , это слово восходит к *  г ^ л р  <  * e d r , чередующемуся с * ^ £ < * т -  из * 3 d -n t-  ( с р . хеттское причастие 
a d -a n t-  от e d - ) .  Таким образом, в хеттском e t r i  отражено индоевропейское имя существительное гетероклитического типа на -г / п .На основании таких фактов автор настоящей статьи пришел к выводу, что хеттские именные основы на - r i  являются результатом присоединения суффикса - i -  к индоевропейским основам на - г -  г е тероклитического типа21.  Дополнительным подтверждением этого вывода служит недавнее открытие Э.Лароша, который показал, что хеттское существительное iSm eri связано с индоевропейской основой гетероклитического типа *ism e r- : *iem en- ( с р . х е т . i&mana- l a -  'кучер*, 'наездник* и греч. 'постромки*)22. Следовательно, уже только на основании сравнения с другими хеттскими именными основами на - r i  можно утверждать, что *Su p p ari -  результат развития основы гетероклитического типа.Этот вывод вполне согласуется с результатами новейших этимологических исследований, которые показали, что индоевропейское название сн а, образованное от корня *ew ep-, было именем сущест-

20. E.Schwyzer, Grieohische Grammatik, Bd.I, Mvinchen, 1939, 
S .2 2 7 .21. С м .: B .B .Иванов, Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке и особенности их структуры (автореферат диссертации), М ., 1955, ст р .8  (краткие выводы работы изложены в журнале "Вопросы языкознания", 1956, № 2 , ст р .1 4 7 ). -  Ср. также статьи В .В . Иванова: "О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков" ("Вопросы славянского языкознания", № 2 , М. 1957), с т р .14-15; "Древнеиндийское авгаш 'с л е з а ', 'кровь' и хеттское eS^ahru 'сл езы '" ( "Езиковедски и з- следования в чест на акад.Ст.М ладенов", София, 1957), ст р .4 8 0 - 481.22. Е . L a r o c h e , E tu d e s  de v o c a b u l a i r e ,  V , p .8 2 - 8 3 .
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вительным гетероклитического типа с чередованием основ на -г и на в большинстве индоевропейских языков отразилась основана - п - ,  но в греческом (и , возможно, в латинском) наряду с ней засвидетельствована основа на - г -  (гр еч . v jr a p  ,  ср . лат . вор о г ) ^ .  Именно эта основа на - г  отражена и в хеттском Sup pari- ^ а - . Следует отметить, что если в хеттском языке вторичный суффикс - i -  был присоединен к основе на - г - ,  то в ряде других родственных языков тот же суффикс следует за основой на - п -  (иногда с последующим тематическим * - о - ,  откуда * - ^ о - ) ,  ср . с т .-с л а в , съ м и к 'с н о в и д е н и е ', греч . ( e v ) - u j r v i o v  , л ат . somnium, д р .-  инд. вт£рп(1)уаи£5, латыш, sap nis 'с о н ' , "тохарское A" sttpni 'сп я щ и й '^ . Производные на - i -  от основы *swep-n- в славянских и греческом языках обнаруживают такую же нулевую огласовку корн я, как и производное на - i -  от основы *sw ep-r- в хеттском; поэтому на огласовку х е т . Su p p a riia - можно распространить то объяснение, которое А.Мейе дал огласовке греческих и славянских вторичных производных от этого корня*^. В настоящее время можно считать достоверным отражение в хеттском языке закона, по которому корень во вторичных индоевропейских производных наиболее 23 24 25 26 27
23. Соответствующие данные приведены в обзорной статье М.Майрхофера: M.Mayrhofer, Indogermanische Wortforechung seit 

Kriegeende, S.42-43.
24. Cm . :  H.Frisk ("Eranos", 48. 1950), S.I3I-I35.2 5 . А.Мейе в кн. "Общеславянский язык" (М Л 951, § 4 0 1 ,стр. 287) относил образование этого вторичного производного к общеиндоевропейскому периоду.26. См. об этом "тохарском" слове: p.poucha, institutiones 

linguae tocharicae, I, Praha, 1955, p.339.2 7 . А.М ейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, с т р .172. -  Другое объяснение дается в указанной выше статье М.Майрхофера.
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архаичного типа имел нулевую ступень огласовки2®. В х е т т , du^a < 
< t u r i a -  ’ четвертый согласно гипотезе Зоммера , можно видеть отражение классического примера действия этого закона ^ р .  д р .-  инд. t u r ly a -  'четвертый' (из *kwt u r - i o - ) / i  тем же законом можно объяснить нулевую ступень огласовки некоторых производных от * d e i-u o - в хеттском, как и в других индоевропейских языках (см . об этих производных во второй части настоящей статьи). Этой же закономерностью объясняется как огласовка х е т . S u p p a r iia - , так и огласовка родственных вторичных производных в некоторых других индоевропейских языках.При помощи метода внутренней реконструкции и сравнения с родственными языками можно установить, что в хеттском языке в до- письменный период его истории была представлена индоевропейская именная основа со значением 'с о н ',  'сновидение', образованная от корня *sw ep -. Для уяснения причин исчезновения этой именной основы в хеттском необходимо рассмотреть хеттские слова, значение которых соответствует значению этой основы.В хеттском языке в значении 'с о н ',  'сновидение' употребляются формы t e S h a - и z a S h a ( a ) i-  ( z a z h i - ) . Существительные te % a - и 

za § h i- имеются в хеттском языке одинаковое значение; оба эти существительные соответствуют идеограмме и 'с о н ',  'сновидение*.Более двадцати лет назад Гётце показал, что te S jia - , z a S h i-  и 
z a z h i- (вариант z a % i-)  являются разными формами одного слова2®. 28 29 30

28. Ср. А.М ейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр .2 8 7 .29. Возражения, выдвинутые против этой точки зрения Гготербо- ком /n.G.Gtfterbock, r h a, Х1У, 60, 1957/, нельзя считать бесспорными.
30. A.Gdtze, Die Pestgebete des MurSiliS ("Kleinasiatische 

Forschungen", I, 2, Weimar. 1929), S.232; A.GStze - H.Pedersen,mg, S . 23. -  А.Гётце не дал, однако, объяснения чередований,об-3 0 1



В настоящее время можно установить, что аналогичные чередования характерны для передачи в хеттских текстах слов хаттского ("протохеттского") происхождения, ср . различные формы названия древнего города страны Хатти URUL ih S in a , URUL ih z in a 51 И URUZ i - i h -  
z i- n a  (кив, x x x i i i  66, i i i e3 ,2 0 j чередуется с L i - i h - z i - n a  в том же т е к ст е ), где чередование l : z ,  согласно Зом м еру^, следует понимать как t : z  (с р , ta b a m a tia b a r n a ) . Такое же чередование - l } S - i - h z -  (bilj S in ai Z ih z in a , cp . - S h - j - z h -  в te S ija -i z a z h i-)  обнаруживается в хеттском слове an tu h Sa- 'ч е л о в е к ', которое является заимствованием из языка х а т т и ^  ("протохеттского"), ср , написания a n -tu -u h -S a -a S  и a n -tu -u -u a -a h -z a  (KUB, ХП 4 4 ,IU 7 ) . Новейшими исследованиями установлено, что чередования t : z  ( t > 
z) и изменение группы Щ характерны для хаттских ("протохетт- ских") собственных имен, заимствованных хеттским язы ком ^. Таким образом, фонетические особенности te S § a - / z a S h i-/ z a z h i-  позволяют предположить, что это слово заимствовано из языка хатти ("протохеттского"). Такое предположение подтверждается срав- 31 32 33 34
наруживаемых в этом слове, так как не знал еще других аналогич

ных явлений.31. н*E h e io if , z a ( n f ) i x ,s . i 8 6 ,A n m .i . -  Параллелизм чередований hSs&z в этом названии города и чередований Shizh в te S h a -i  
z a z h i-  отмечен Фридрихом в "Краткой грамматике хеттского языка" ( § 2 9 ,  с т р .5 1 ) , но также без объяснений.

32. F.Sommer, Zu den letzten Publikationen der hethitischen 
Keilschrifttexte aue Berlin, OLZ, 1953, 48, 1/2, S.H-I2. - 
Аналогичное чередование предполагается Л.Р.Пальмером и в одном 
ИЗ Эгейских языков /см .: L.F.Palmer, Mycenaean Greek texts 
from Pyloe ("Transactions of the Philological Society", 1954, 
Hertford, 1955), p.20, n.3; p.53b/*

33. О лпоисхождении хет. antuijsa- см.: l . HD, p.195.

34. L, DH, p.36, 38-39, 41-42. - 0 чередовании t : z  не только 
в начале, но и в середине слова с м .:  Kh, р н в , з . и б .3 0 2



нением teStja- и zaShi- с хаттским именем бога TaS^apuna^. Передача этого хаттского имени бога в хеттских текстах обнаруживает разительное сходство с чередованиями,отмечаемыми в х е т т - ском названии с н а ^ ;  с р . , с одной стороны, te%a- и TaShapuna, 
TaShapuni, с другой стороны, zaShi- и ZaShapuna, zazhi- (со гласно А .Гётце *  zahi- и Zatjapuna, Zahpuna . В ХЭТТ-ском имени бога TaShapuna можно выделить морфему -puna, часто выступающую в качестве второй части имени хаттского божеств а , ср . Hate-puna < hate- (хаттская основа, известная во многих других словах) ♦ puna ***, Teii-puna ^  и др. Следовательно, можно утверждать, что в хаттском имени бога TaShapuna выделяется морфема t a S h a - ^ ,  фонетическая передача которой в хеттских текстах в точности соответствует xeT.zaShi-/zazhi-/te3jja-} весьма вероятным представляется генетическое тождество хаттской 35 36 37 38 39 40

35. Об этом имени бога см.: L, dh, р .38-39.

36. Это было мимоходом отмечено Ларошем (L .D H , р *39), высказавшим на этом основании предположение о происхождении х е т . 
zaSha- ИЗ ХЭТТ. *te S h a - (см . L H D ,p .2 0 3 ).

37. А.Гётце предположил, что звукосочетание, передаваемое двояким написанием z a 5 h -/ z a z h -, могло бы быть передано и написанием zah- (что в данном случае не сделано только потому, чтобы избежать смешения с существительным za h h a i- 'битва') ( с м .:  
A.Gotze - Н.Pedersen, MS, S.23).38. L, DH, p.24-25.39. I b i d . ,  p .3 5 .40. Предлагаемый здесь анализ имени TaShapuna отличен от гипотезы ['.Лароша, который связывает это слово с -( a ) S h a p - 'б о г ' / ь , е р , р . 78/ . Против гипотезы Лароша говорит очевидная связь TaShapuna с другими именами богов, имеющими второй элемент -p u n a . Ларош выделяет в данном имени префикс t a - ,  но сам указывает на неясный характер этого префикса.



основы taSjja-„ выделяемой в имене хаттского бога TaShapuna, их е т . teSha-/zaShi-/zaahi-, которое по фонетическим причинам следудует признать хаттским заимствованием .Проникновение заимствований из языка хатти в хеттский язык было связано главным образом с сильным воздействием религии исконного населения страны Хатти на религию носителей хеттского (неситского) языка; поэтому большинство выявленных хаттских заимствований в хеттском языке относится к религиозной лексике. В этой связи следует подчеркнуть то , что xeT.zaShi-, te&ja- (идеограмма и ) является прежде всего важным религиозным термином; это доказывается употреблением этих слов в памятниках самого разнообразного содержания и разных жанров. В автобиографии Х ат- тусилиса Ш сообщается, что в юности он был сделан жрецом богини Иштар потому, что сон , приснившийся его отцу, был истолкован как проявление воли богини Иштар; nu diSTAR G a s a n-ia 
A.NA “Wr-Si-li A.BI.IA U-it “w I R.G A L-in S E S-IA 
u-i-^a-at 'и богиня Иштар, моя владычица, брата моего Муватал- лиса к моему отцу послала посредством сна (и-it =  teS^it или zaShit)• (1 ,1 3 -1 4 ; затем излагается содержание речи Иштар, обращенной к Мурсилису). В дальнейшем повествовании Хаттусили- 41

4 1 .  Установление хаттского происхождения слова t e S h a -  окончательно подтверждает справедливость сомнений, которые давно уже высказывались / A .G o t z e  -  Ц .P e d e r s e n ,  МП, 5 . 6 9 /  по ПОВОДУ попыток Стертеванта объяснить это слово как исконное индоевропейское. Сравнение С греч. £ to iT o  / с м .: Е .  I . S t u r t e v a n t ,  A com
p a r a t i v e  grammar o f  the  H i t t i t e  l a n g u a g e ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 3 3 , p.  T6q/ не может быть признано удовлетворительным ни с фонетической, ни с семантической стороны; характерно, что сам Стерте- вант, предложивший эту этимологию, в более поздних работах не возвращался к ней. Фридрих в своем словаре приводит это сравнение с вопросительным знаком / р г ,  t r y ,  s . 2 2 2 / .301



са сны ( и ) , во время которых самому Хаттусилису (1 ,3 6 -3 7 ) или его жене (1У,9) являлась богиня Иштар, занимают важное место. Религиозное истолкование снов составляет основное содержание сборника обетов царя и царицы различным богам и богиням, с р , ,. * тттмнапример, следующую характерную запись из этого сборника: и 
S A b.L и G A L za-aS-iji-^/a-^a-^mu dL U G A L-ma-aS IQ.BI 'Сон царицы. Во сне ( zaShiia) мне бог Саррумас с к а з а л . . . '(кив, ХУ 1 ,П ,4 2 , ср . аналогичные места там же, 11,38,40; кив,ХУ 5 ,П ,3 9 ,4 2 ,4 6 ; кив, У 12, обр.сторона 8 ; 2 4 ,П ,1 5 ) . В повествовании Мурсилиса о том, как он лишился дара речи, решающее значение приписывается сн у, который понимается следующим образом (л и ц .,9 -1 0 ): nu-mu-k£n za-az-hi-i an-da S U D I N G I HLI 
а-аг-а8 К A X U-iS-Sa-mu-kAa ta-pu-\I-Sa pa-it 'Тогда МОНЯ BO сне ( zazhi) коснулась рука божества и дар речи от меня ушел' (л и ц ., 8 -9 ) 4^ . Соответственно при перечислении бед, от которых нужно спасти человека, в ритуале £ядом называются i-da-ia-mu- 
uS za-aS-hi-mu-uS D И  G I R^S-aS kar-pf-in 'дурные СНЫ / V  гнев богов' (ритуал Tunnawi, § 32 ,Ш ,5 1 ). Из приведенных текстов и других аналогичных им мест хеттских памятников42 43 44 явствует, что te&ja- и zaShi- употреблялись главным образом в значении 'с о н ',  'сновидение', понимаемом как проявление воли божест-,44ва . То, что t e S h a - C *  z a S j i - )  в этом значении принадлежало к числу специальных религиозных терминов, особенно ясно проявляется в известной молитве Мурсилиса во время чумы. Прося б ога , чтобы они открыли, в чем состоит причина их гн ева, вызвавшего

42. Текст цитируется ПО изданию A.Gotze -  Н.Pedersen, MS,S.4.43. Ср.тексты , указанные в р а б о т е:р .Sommer - H.Eheioif, pap,
44. О понимании сна в хеттской религии как средства общения человека с богом с м .:  A.GStze, Kleinasien ("Kulturgeschichte 

des Alten Orient s, Handbuch der A1 tertu.uswissenschaft" ,1,3; 
Munchen, 1 9 3 3 ) ,  3 . 1 3 9 .
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чуму, Мурсилис говорит: n a -a t-z a -k & i n a -a S -S u  t e - e S - h i - i t  
^_1Aa~a l ~ lu na-aS^m a-at a - r i - ^ a - S e - e  S -n a -a z  / b a -a n -d a - i/ a -  
a t - t a - r u  'и пусть ее (причину гнева богов. -  В .И .)  либо посредством сна (te& ja-) я увижу, либо это оракулом будет установлено* (2 -я  молитва Мурсилиса во время чумы4^ , П ,§  1 4 ,3 ) . В этом месте t e S h it  'посредством сна* (с р . в том же тексте, несколькими строками выше, в § 10. *9 t e -e 5 -h a -a z  в том же значении) выступает параллельно с a ri^ a Se Sn az 'посредством оракула'4^ . Как ясно из дальнейшего текста молитвы, речь идет об особом гадании посредством сн а; te S h a - 'сновидение' оказывается поэтому таким же специальным термином, как и агЦаЙе55аг 'о р а к у л '. Гаданию посредством сновидения приписывается особое значение; так Мурсилис МОЛИТ* n u -za D I  N G I  вМЕЙ BE.LTJ*®^IA p a -r a -a  £ a -a n -  
d a -a n -d a -a -ta r  t i - i k - k u - u  S-nu -jja-an -du  n a -a t-za -k & a  a -p f-^ a  
k u - i S - k i  t e - e § - h i - i t  a-u §-d u  'И пусть боги, мои повелители, явят божественное чудо, и тогда пусть кто-нибудь ^из жрецов/его увидит посредством сна ( t e % a - ) ’ (П , § И ) .  Аналогичное сочетание религиозных терминов para ijandatar 'божественное чудо'4*'* и 
z a S h i- * сон* встречается и в других хеттских текстах, например в ритуале P S p a n ik r i, i ,4 3 45 46 47 48.Анализ данных хеттских памятников, следовательно, приводит к выводу, что te&ja-, za S h i- -  очень важные религиозные термины, связанные со специфическим пониманием сновидений в хеттской религии. Если учест ь , что хеттские религиозные представления складывались под сильным влиянием хвттской религии и что большинство "протохеттских" заимствований в хеттском -  религиозные терыи-

45. A.Gotze, Die Peetgebete des Mur§ili£.46. Об одинаковой функции этих форм с р . : И.Фридрих, Краткая грамматика .хеттского языка, ст р .133, § 229 а .47 . Ср. : A.Gotze, Kleinasien, S .I 3 8 ;  Е.Н.Sturtevant, Hitt, р . 8 5 -8 6 , 229-48 . Р.Sommer - H.Ehelolf, Pap, S.4*
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ны, то оправданным явится предположение о связи между религиозной значимостью хеттских слов te&ja-, zaStji- и их "протохетт- ским" происхождением. Надо думать, что название 'сновидения' (понимаемого в духе хаттской религии) было заимствовано вместе с другими хаттскими религиозными терминами в период после прихода носителей индоевропейских языков в Малую Азию.,Лля определения относительной хронологии влияния хаттской религии на носителей индоевропейского хеттского языка (по сравнению со временем других испытанных ими культурных влияний) су щественное значение имеет хронология различных групп хеттских мифологических (эпических) текстов, изучение которых особенно продвинулось вперед за последние годы. В этих текстах явственно различается наиболее древняя группа мифов (первая), связанных с "протохеттской" традицией и дошедших до нас преимущественно как составные части архаичных культовых текстов (мифы о Телепинусе и Иллуянкасе), и более поздняя группа мифологических повествований (вторая), связанных главным образом с хурритским культурным влиянием (эпос о Кумарби и другие эпические произведения, хеттские письменные версии которых относятся к эпохе Новогоцарства); особое место занимают мифы, сложившиеся под ханаан- 49ским влиянием^ . Если вторая группа мифологических текстов относится ко времени Нового царства (после середины второго тысячелетия до н . э . ) ^ ,  то первая группа мифов восходит к более 49 50
49. О различных группах хеттских мифологических текстов с м .: 

H.Otten, Ein kanaanaischer M.ythus aus BogazkBy, MIO, I, -1,1953, 
s.146-148. -  Недостатком классификации Оттена является т о , что в ней не указана связь первой группы мифов с протохеттской традицией. Ср. Е.Laroche, Catalogue des textes hittites.RHA, Х1У,59, 156, p .105-113.50. 0 хронологии влияния хурритской культуры на культуру хеттов с м .: H.G.Gifterbock, The Hurrian element in the Hittite Em
pire ("Cahiere d'hiatoire mondiale", II,2,Paris,1954),p.383-394,007



древней эпохе истории хеттского общества. К той же эпохе может быть отнесено и заимствование хеттским языком некоторых прото- хеттских (хаттских) культовых терминов, в том числе названия "сновидения, в котором открывается воля б о г о в " ^ .В пользу предположения о том, что te S h a - и z a s h i-  принадлежат к числу заимствований дописьменного периода, говорит то,что эти слова склоняются всегда по законам хеттской морфологии*^ (в отличие от проникших в хеттский язык в середине второго тысячелетия до н .э .  хурритских заимствований, сохранявших в хеттских текстах иноязычный морфологический облик). Эти слова не отмечались "глоссовым клином", который писцы Нового царства ставили перед словами, воспринимавшимися .ими как иноязычные. О древности заимствования слова te S jja - свидетельствует также и т о , что от этого слова в соответствии с особенностями хеттского словопроизводства был образован производный глагол te S ija n iia -  'появляться во с н е '. В особенности характерна итеративная форма 
teSh an eSk - 'часто являться во с н е ' , засвидетельствованная в рассказе Мурсилиса о том, как он лишился дара р е ч и ^  (лиц.7 , в этом тексте teSh aneSk- употребляется в сочетании не с t e S ^ a -j 51 52 53

5 1 . Следует отметить, что рассматривавшееся выше имя хат т- ского бога zafi^apunaS упоминается в качестве имени величайшего из всех богов именно в одном из этих древнейших мифологических текстов -  в мифе об Иллуянкасе (КВо, Ш 7 Д У ,17-19, ср . последний перевод этого текста, данный А.Гётце в рецензии на к н .:т .caster, Thespis, j c s ,  v i ,  2, 1952, p . i o i ) .  Этот миф составляет часть ритуала puruliia-, хаттское происхождение которого твердо установлено / с м .: р .Sommer, Hethiter und Hethitisch,
S . 92-937-52. См.парадигму склонения te Sjja -t И.Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, ст р .5 9 ; парадигму склонения za S h i- там же, ст р .6 2 ; ср . также: р г , hw, s . 232.53. A.Gfrtze -  Н.Pedersen, MS.
3C8



а с zaShi-, что лишний раз подтверждает полный параллелизм в употреблении двух этих существительных).Глагол teShaneЗк- принадлежит к числу продуктивных в х е т т - ском языке итеративных глаголов на -ne§k-f соответствующих глаголам на в лувийском и глаголам с сочетанием носовогоаффикса с суффиксом * -в -  или *-sk- в других индоевропейских языках: "тохарским А" глаголам на -п й в- и -пае- (УШ и X классы) , "тохарским Б" глаголам на -пёвк-, -паек-, -nask- (X к л а с с ) , ведическим глаголам типа pu-nI-s-£, догреческим глаголам типа x Ktf-vfc-er- ’ ц е л о в а т ь '^ . Употребление в тексте новохеттского периода такого образованного от te % a -  глагола, принадлежащего к индоевропейскому словообразовательному типу, свидетельствует о проникновении этого заимствования в хеттский язык в более ранний период*^. То, что данное заимствование вошло в словарь хеттского языка в период дописьменного развития языка, должно быть связано с отсутствием уже в древнейших хеттских памятниках существительного, восходящего к общеиндоевропейскому названию "со н ".Таким образом, отсутствие данного общеиндоевропейского слова в хеттском языке объясняется особенностями развития лексики этого языка, вызванными влиянием древней культуры исконных обитателей Малой Азии на пришедшие в страну Хатти племена, говорив- 54 55
54. См. об этом догреческом слове и его соотношении с указанными выше индоевропейскими глагольными классами р е ц .В .3 .Иванов а , на кн. W.Merlingen, Das ,’Vorgriechi8che,, und die sprachwis- 

eenschaftiich-vorhistorischen Grundlagen, ("Вопросы языкознания", 1955, № 6 ) , с т р .126 и прим.З.55. Другим производным от teSha-, образованным в соответствии со словообразовательной моделью индоевропейского происхождения, может быть слово te&jaiii-, если правильна интерпретация формы . .yteShallin, предложенная Ларошем (е .Laroche /рец .н а/ 
кпв, XXXVI, OLZ, 51, 9/Ю, 1956, Зр.420).



шие на индоевропейских диалектах. Насколько позволяет судить сравнение между собой всех индоевропейских языков, индоевропейское название "сон" было наиболее существенным образованием от корня *ew ep-; показательно, что для многих индоевропейских диалектов общими были вторичные производные от этой основы (на * - о -  и на x - i - ,  х - ^ о - ) .  Характерно также т о , что в некоторых диалектах основа на - п - ,  ставшая непроизводной, выступает в роли, соответствующей функции общеиндоевропейского корня *swep- (см . выше о восточнобалтийских и греческих производных типа латыш. sapnu6t 'видеть во с н е ') .  В свете этих фактов становится очевидным, что исчезновение индоевропейского названия "со н ", связанное с заимствованием близкого по значению термина из языка хат ти , не могло не отразиться на роли корня sup- в системе кеттского языка. Как уже отмечалось выше, корневой глагол 5ир- в хеттском языке малоупотребителен; единственным производным, связанным с этим глаголом, является архаичный по типу образования глагол S u p p -a r iia - . Корневой глагол Su p -, который некогда должен был играть существенную роль в лексической системе язык а , утратил свою былую значимость. Но неправильным было бы предположение, что это объясняется только воздействием на хет т- ский язык языка хатти. О недостаточности такого объяснения свидетельствует т о , что хаттские заимствования выступают главным образом в роли, соответствующей роли древних именных образований от корня *sw ep-j что же касается глагольных образований, то с заимствованным из хаттского словом связан только глагол 
te S h a n i^ a - 'появляться во с н е '^  (и образованная от него итеративная форма t е S h a n e S k -,см. выше), ср . также описательное выражение t e S h it  (или zaShi^a) au S- 'видеть посредством сна ( =* 56

56. Представляется возможным, что образованию глагола t e -  
Shan i^ а- могло способствовать наличие в древнехеттском языке глагола *S u p p a n iia -, синонимичного S u p p a riia - (с р . выше о чередовании - п -  : -Г- в производных ОТ КОрНЯ *swep-).310



во с н е ) ' .  Большинство же глагольных (и часть именных) основ данного семантического круга образовано от хеттского корневого глагола § е § - , имеющего индоевропейскую этимологию.Как отмечается в новейших хеттологических исследованиях, первоначальным значением корневого глагола 5eS- в хеттском было не значение 'спать* (как предполагали ранее некоторые исследовател и ), а значение 'пок ои т ься', 'отд ы хать', 'лежать с п о к о й н о '^ .Это особенно отчетливо проявляется в тех случаях, когда SeS - в архаичных текстах относится к неодушевленным предметам, с р . , например, в ритуальном предписании относительно то го , что нужно делать ночью с водой, использовавшейся во время ритуальных церемоний: пи \ i- i -d a -a -a r  A . N A  S A . P A L  М U 1»31вА 5 e -e § -z i  
'и воды останутся ( = будут покоиться) под звездами’ (КВо, У 2 , 11,28). Со значением SeS- 'пок оиться', 'отдыхать' связано употребление этого глагола в значении 'наслаждаться спокойствием', 'пользоваться благами м ира', например во введении к архаичному мифологическому рассказу о битве бога грозы с демоном-змеей Ил- луянкасом (КВо, Ш 7 ,1 ,5 - 7 ) ;  U d -n i-u a  m a-a-d 5e-eS-du nu-^a  
ud—n i—e pa—ah—§a—nu—ua—an e—e S—du nu ma—a—an ma—a—i  §e—e S -z i 'страна /дej  должна процветать fu j  должна наслаждаться спокойствием, и страна ( де/  должна быть защищена. И если /она^ процветает /и/ наслаждается сп о к о й ст в и е м ...' В значении 'о ст аваться (в спокойном состоянии, в бездействии)', 'не двигаться' глагол SeS- применяется не только к неодушевленным предметам, но и к людям, в частности, когда речь идет о полководце и его войске, например в анналах Мурсилиса: nu ^  :  0s1 a-pf-e-da- 
ni-pat U D-ti ./NA ^^A-ri-ip-5a-a-pat Se-e-Su-un 'и В ТОТ день я , Солнце (титул хеттского царя), остался в городе Арипса- с е '(к в о , i v =  г воти, 58 в ) . В анналах Мурсилиса встречается 57

57. «Т• Friedrich, Zum hethitischen Lexikon, 3.294; E.Laroche, 
'Tittitica ("Revue de philologie", 1949), P»39; cp. L, HD, р.2Ц.SIT



также выражение a . na b a d . k a r a s  SeS- 'остаться в укрепленном лагере’ (кхгв, и х  37 « 2  воти, 60 , 25- 26) .Древнее значение корня 8е5- отражено и в значении производного S a S ta - . Это существительное относится к числу крайне редких в хеттском языке имен с суффиксом * - t o -  (в других основах этого типа осуществляется морфологическое опрощение, иногда связанное с фонетическими процессами, ср . l u t t a -  'окно' < * iu k - t o -  с последующим уподоблением заднеязычного смычного переднеязычному компоненту "акцессивного" сочетания согласных).Об архаичности основы Sa Sta - свидетельствует как суффикс - t a - ,  так и чередование е :а  (из * е : * о ) ,  редко встречающееся в хеттском языке при образовании отглагольного имени, но закономерное для индоевропейских отглагольных имен на * - t o -  (ср.греч.(^?-г<?-£: <j>£poj и х е т . S a S -ta -S  *. 8 в5 -). Это архаичное существительное имеет значение 'место для отдыха'; 'м есто, где отдыхают,находятся в бездействии'; 'место остановки', 'л о г о в о ', 'убежище', 'ложе'*® . В частности, отмеченному выше употреблению SeS- в значении 'оставаться /в спокойном с о с т о я н и й *, 'не двигаться ( о войске)' соответствует употреблению Sa Sta - в значении '(воен ный) лагерь' ( с р . КВо,У 8 =* 2 botd ,6 i a + кив, X IX  36 =  2 воти, 
61В , лиц . ,  П, 2 8 ). В анналах Мурсилиса употребляется также выражение S a S ti u a ih - 'напасть /на противника/, когда он не подготовлен к защите ( т .е .  спокоен, отдыхает, S e S -)' (КВо, 1У 4 ,1 У , 36-37)58 59.

5 8 . С м .: Р.Sommer - A.Palkenstein, НАВ, S.38, 243; ll.Otten, 
Die ftberlieferungen dee Telepinu-Mythus, Berlin, 1943,3.73»59. Предлагаемый перевод, основанный на наличии у SeS- и 
S a S ta - указанных выше значений, несколько отличен от перевода этого места у А.ГЙтце /A.Gotze, a m , s . 129/ и И.Фридриха
/1Л.Фридрих, Краткая грамматика хеттсжого языка, стр .1 2 9 , § 217.
Ср. J.Friedrich, HethitischesElementarbuch, II, 3.1, Anm.2
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Значение глагола SeS- 'покоиться', 'находиться в бездеятель
ном состоянии (в каком-либо месте)' тесно связано со значением 
'отдыхать', 'находиться в бездеятельном состоянии в постели', 
'спать'; в этом последнем значении SeS- особенно часто употреб
ляется в новохеттских текстах. Со значением SeS- 'спать', 'на
ходиться в постели' связано и употребление этого глагола в каче
стве обозначения физиологического понятия типа немецкого *bei-
echlafen’; *schlafen(vom Geschlechteverkehr^0)♦• В Н0В0Х6ТТСКИХ
текстах часто встречается сочетание SaSti SeS-, ср., например, 60

60. В этом значении SeS- обычно выступает в сочетании с 
katta(n). В древнехеттских текстах S e S -в этом значении упо
требляется в сочетании с дательным-местным падежом единственно
го числа существительного katta(n) + дательный-местный падеж 
единственного числа притяжательного местоимения, например в ар
хаичном мифе об Иллуянкасе, КВо, III 7,1,25 katti-ti S e S - (о кон
струкциях с kattan этого типа см.: И.Фридрих, Краткая граммати
ка хеттского языка, стр.141, § 259 в. В более поздних мифологи
ческих текстах новохеттского времени в том же значении употреб
ляется сочетание послелога-наречия (приставки) katta(n) с гла
голом SeS-, например в "Песне Улликумми", I, таблЛ , 18 (h .g . 
Giiterbock, The Song of Ullikummi, JCS, У, 4, 1951; ВО фрагмен
те, впервые напечатанном Х.Оттеном /k.Otten, Mythen vom Gotte 
Kumarbi. Neue Fragmente, Berlin, 1950/$ В мифе О Гурпаранцаху 
/H.G.Gtfterbock, Die historisohe Tradition und ihre literarische 
Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern, ZA., N.F., X, 1938, 
3.86/, В ханаанском мифе Об Ашерту /H.Otten, Ein kanaanaischer 
Hythus aus Bogazkoy, 3.126/. - Сравнение архаичных текстов с 
текстами более позднего происхождения в данном случае позволяет 
проследить развитие сочетания глагола с наречием-послелогом из 
более древнего сочетания глагола с существительным, постепенно 
превращающимся в наречие и позднее приближающегося к функции 
приглагольной приставки (преверба).
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GI§ AT
g a - a g - t i . . .  S e - e S - ^ e - e r 7  в мифе об Ашерту , строка f t ,  и 

g a - a g - t i  — g e - e g -ta  в мифе о Гурпар ан цаху^, строка 24 . Поскольку глагол 8е 8-  в новохеттских текстах чаще всего имеет значение 'с п а т ь ', выражение g a S ti  geg- означает 'спать ( =  отдыхать)' в постели, на л ож е'.Значение 'с п а т ь ', для хеттского глагола g e g -  не было первоначальным, но постепенно оно стало основным. Производные, образованные от этого корневого глагола в более поздний период развития языка, связаны только со значением g e g -  'сп ат ь' (в отличив от архаичного производного g a g t a - ,  первоначально связанного с более древним значением g e g - .  В этом отношении особенно показательны производные глаголы g e g k i g k -  и i e S k i ^ a - ,  о позднем времени образования которых свидетельствует их морфологическая структура. Оба глагола образованы от итеративного глагола g e g k -  < * 8вв+вк-, где суффикс - e k - ,  как это было характерно для архаичных хеттских глаголов на - g k - ,  присоединился непосредственно к последнему согласному к о р н я ^ . Позднее суффикс - g k -  в основе g e g k -  перестал выделяться, благодаря чему оказалось возможным вторичное присоединение суффикса - g k -  к древней основе на 
- g k -  s g e g k - i g k - , c p . , аналогичное u g k i g k -  от u S k -  (древнее итеративное образование от e u - / u -  'в и д е т ь ', где - g k -  уже не выделялось благодаря наличию основы a u g - ,  ставшей непроизводной, cp . g e g -  » g e g k -  » g e g k i S k -  И a u g -  * u g k -  * u g k i g k - ^ )  И du- 61 62 63 64

61. H.Otten, Ein kanaanaischer Mythus aus Bogazkoy, MIO, I,
*, Berlin, 1953, 3.142. - Детерминатив g I s показывает, что 
имеется в виду деревянное ложе.62. H.G.Gviterbock, Die hiatorieche Tradition und ihre lite- 
rarische Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern, II, S.86.63. См. об этой особенности древних хеттских производных на 
-gk- : Bojan Йор, Notes d*etymologie et de grammaire hittite, 
RHA, X III , 57, 1955, p.67.64. Параллелизм этих образований отмечен в работе А.Гетце и X.Педерсена /A.Gotze - н .Pedersen, m s , s .6 7 / , но анализ форм
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Sk iS k - от duSk- 'радоваться' ( c p . д р .-и н д . t u s -  с тем же значением). Следует отметить, что аналогичное явление -  присоединение к основе на * - s k -  второго суффикса - < * к -  наблюдается и в греческом: гом . j J о^ к е сгн его  ( цд, 355) от ровней 'кормлю' ( ; jicbrop ) .  В обоих родственных языках можно выделить два хронологических пласта основ на * -в к - : более древний,, восходящий к дописьменному периоду истории языка, и более поздний, обусловленный распространением итеративных основ на - e k -  в относительно поздний период развития хеттского языка и некоторнх греческих диалектов (в частности, в языке гомеровского э п о са ). Глаголы, характеризующиеся сочетанием двух суффиксов - e k -  (типаS e S k iS k -) , относятся к более поздней эпохе.Глаголь, являющиеся вторичными производными от древнего итератива S e S k -, имеют обычно значение 'с п а т ь '. Глагол Se S k iS k -,  как и 8ей -чв указанных выше новохеттских мифологических текстах, сочетается с S a S ti ‘ иметь обыкновение спать в п о сте л и ', с м .,  например, КВо,1У 2 ,1 У ,3 0  И с л . : § a -« £ S -ti-J.a -a z -z a -k d n  k u -e -d a -  
n i S e -e S -k i-e S -k i-n u -u n  'и в которой постели я имел обыкновение с п а т ь '. Глагол S e S k ij,a -, представляющий собой отглагольное производное на - i ^ a -  от основы S e S k -, имеет значение 'с п а т ь '. С этим же значением 5е§- связаны значения других производных, образованных посредством продуктивных суффиксов. Каузативный глагол с продуктивным суффиксом -n u - SaSnu- (S a S S a n u -, итератив 
SafinuSk-) переводится 'заставлять сп а т ь '; 'укладывать с п а т ь '; также ' ( s e x u e ll) b ei jemanden s c h la fe n  le s s e n * * 65 ( c p .отмеченное
глагола SeS- в ней неточен ^так как не учтены факты древнеиндийского языка и поэтому нет должной ясности в определении древней непроизводной основы). Следует думать, что в новохеттскую эпоху SeSk- стало вариантом непроизводной основы S e S -, но X.Педерсен не учел того, что такая картина является результатом длительного развития.65. О значениях глагола SaS-nu- CM.: J.Friedrich, Zum hethi- 
tischen Lexikon, S-302.
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выше физиологическое значение k a t t i  8* S - ,  k a tta (n ) SeS - и существительное S a S a n t- 'н алож н и ц а'^ , являющееся по происхождению причастием от S e S -) . с 5е&- в значении 'спать* связано и отглагольное существительное 8а8ицаг, встречающееся в поэме "Песнь об Улликумми", ом. сочетание Segura S e .s а - па5 'комната ( = помещение) для сна* (uiiiku m m i, та б л .2 , Ш ,12). Указанные факты показывают, что S e S - 'спать* в новохеттский период стал центром целого гнезда производных слов. Но сравнение с архаичным производным S a S ta - и с употреблением S eS - в древнехеттских текстах позволяет установить, что употребление S eS- только в значении 'сп ат ь' и образование производных, связанных только с этим значением данного глагола, относится к сравнительно более позднему периоду развития хеттского языка.Глагол * se e - является общим для хетто-лувийских^ и индоиранских языков. Спряжение на -mi корневого атематического глагола 
f a f f - в хеттскоы языке полностью соответствует спряжению корневого глагола за в - в древнеиндийском, ср . х е т . (3 -е л .е д .ч .н а с т . в р .) SeSzi <  * e e e - t i ,  д р .-ин д . s a s t i i  х е т . (3 -е  л .е д .ч .п о в .н а к л ) SeSdti, д р .-и н д . eaetu . В последнее время в работах по сравнительной грамматике часто приводится такая этимология, но при этом не учитывается значение SeS- в архаичных хеттских текстах; с р . , например, замечание Э.Бенвениста (в его недавней статье об индоевропейских языках) об общеиндоевропейском корне “ еев- •dormir* (санскр. s a e - t i ,  х е т . S e S -z i •i i  d o rt*) Однако пос- 66 67 68

66. Об этом слове с м .: Е.Laroche, H i t t i t i c a ,  р .3 9 ; р.
211.

67. Существование в лувийском языке глагола, родственного х е т . S e S -, можно предполагать на основании встречающейся в мифологических текстах лувийской формы с "глоссовым клином"
S a -a S -S u -m a -a -i (во 2567, I ,  20) '/чтобы/ идти спать* / с м .: 

H .O tte n , Ein kan aan Sisch er Mythus aue Bogazkoy, S.I32-I33, Cссылкой на письмо Х.Г.Гютербокд/.
68. E.Benveniste, Les langues du monde, Paris, 1952, p.8;

C p . Sommer, Hethiter und Hethitisch, S.4I.
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ле того как установлено, что исходным значением SeS- в хеттском было значение *покоиться', 'отд ы хать', 'быть в бездействии', можно более точно определить значение * в е в -, так как факты ведийского языка совпадают с фактами древнехеттского языка. Ведийское вав- в некоторых ведийских гимнах имеет значение 'быть в бездействии'^ ( ^ g - v e d a , 53,-1; 1 3 5 ,7 ; 161,11; 3 2 9 ,7 ); в других ведийских текстах ваа- означает 'сп а т ь *. Сравнение х е т т - ского и ведийского языков не позволяет сомневаться в том, что значение корня * se s -  'быть в бездействии', .'п о к о и ться ', 'ост ав а т ь с я ', 'спокойно лежать' ( «  сп а т ь )' является очень древним ^.Сопоставление хеттского языка с ведийским позволяет установить наличие двух индоевропейских корней с близким значением: *awep- 'сп ат ь' и *вва- 'быть в бездействии', 'пок оиться', 'л ежать спокойно ( =  с п а т ь ) ', древнеиндийский язык сохраняет как корневой глагол в а а -, так и глагольные основы, производные от корня вуар-; от этого корня в древнеиндийском сохраняется и именное образование на *-no-* svap-na-h 'с о н ',  'сновидение'.Как указывалось выше, с заимствованием хаттского (религиозного) термина "сновидение", "сон" хеттский язык утратил соответствующую именную основу, являвшуюся наиболее существенным производным от корня *sw ep-. В этой связи корень в хеттском языке утратил свою прежнюю значимость. Но в то же время заимствование из языка хатти не послужило для образования глаголов, соответ- 69 70
69. H.Grasemann, wSrterbuch zum R ig -V e d a , L e i p z ig , 1873,

S.1494.70. На это следует обратить особое внимание потому, что Э.Бенвенист объясняет особенности структуры этого корня его "экспрессивной сущностью" ("n a tu re  e x p r e s e iv e ")  / с м .:  E .B e n v e -  
n i s t e , Lee languea du monde, р .8 / . -  Однако эта гипотеза сомнительна, так как корень со значением 'пок оиться', 'оставаться в бездействии', 'лежать спокойно ( = сп ать)' вряд ли можно считать экспрессивным.
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ствующих по значению Sup- и производным от него ( Supp- а г Ц а - ) .  Единственный глагол, произведенный от этого заимствованного слов а , употребляется в значении *является во сне* (te S ^ a n i^ a -, ta S h a n e S k -t cp . te S h it  a u (S )-  'увидеть посредством с н а ') .  В значении же Sup- 'сп ат ь' выступает глагол SeS- < * в е э - и  производные от него; глагол Sup- почти полностью выходит из употребления, тогда как основным значением глагола SeS- становится значение 'с п а т ь '. Глагол SeS- в значении 'сп ать' в новохеттский период служит для образования большого числа производных слов. Связь употребления этих производных от SeS- и заимствованного из языка хатти названия "сновидение", "сон" особенно ясно можно увидеть в цитированной выше молитве Мурсилиса во время чумы. В этой мол'итзе производный от SeS- глагол SeSk iSk- 'многократно спать' (о вторичном характере -8 к - и позднем типе образования этого глагола см. выше) употребляется для обозначения того состояния, которое позволяет увидеть сновидение ( t e S h a -) , открывающее волю богов.Говоря о гадании посредством сн а, Мурсилис сообщает, что жрецы "будут неоднократно ложиться спать в (ритуально) чистом месте" ( su-up-pa-^a S e - e S - k i- iS - k S n - z i) И после ЭТОГО, обращаясь к богам, молит: "кто-нибудь /из жрецов/ да увидит посредством сна /причину гнева богов/" ( k u - iS - k i  t e - e S - h i - i t  a-uS -d u , вторая молитва во время чумы, § 41 , 3 и 5 ) . Из этого текста видно, что SeSkiSk- (как само SeS- и другие производные от SeS-) употреблялось для обозначения того физического состояния ( 'с п а т ь ',  'лежать в п осте л и '), которое приводит к тому, что человек видит "сон" ( t e % a - , cp . t e & jit  auS- 'увидеть посредством с н а ') .  Точно такое же сочетание глагола 5е5- '/ложиться/спать', 'засыпать' и существительного za S h i- 'сновидение' встречается в ритуальном тексте кив, УП 5 ,1 У ,1  и с л . , где сообщается, что человек ложится спать ( S e - e S - z i) ,  после чего во сне он видит божество: z a -a 3 -h i- ia  a - u S -z i 'во сне (z a S h i-)  он видит'. Для обозначения сновидения употреблялось слово хаттского происхож- 318



дения te S h a -/ z a 5 {}i-f ср . описательные выражения t e S ijit  a u S - и 
e a S ^ ija  a u S - , тогда как физическое состояние сна ( *= покоя,отдыха) обозначалось глаголом 8е5- и производными от этого 71глагола .Вместо древних словообразовательных и лексико-семантических связей, которые сохраняет ведийский язык в соотношениях 
sv a p -n a -h te v a p -te a e - в хеттском языке сложились новые соотношения между глагольными и именными основами данного семантического поля. Этот процесс можно пояснить следующей таблицей см. таблица $ ) . Таблица I .Развитие семантического поля "сна"

Я з ы к Именная основа со значением 'сон , сновидение Глагольная основа со значением спать , видеть сон
Глагольная основа со значением быть в бездействии , отдыхать , по-
КОИТЬСЯ |спатьОбщеиндоевро-пеискии *sw e/op-r/n- *ewep- * s e s -

древнеиндийский svap -n a- svap-/sup- s a s -

Хеттский допись- ыенного периода * § u p p a r(i)- *§up-*Suppari^a- *Se §-
Хеттский язык периода Нового царства teS& a, zaShi ( Se Su\^ar) ( Sup-, Suppari^a-) te  Stjani^a- Se5-

Подводя итоги рассмотрению данной проблемы, следует подчеркнуть, что, хотя изменение соотношений в системе языка в данном 71
71. Ср. сочетание существительного te S h u S  'сны' с глаголом 

§ и р р а г Ц а - 'видеть сн ы ', 'спать* в тексте Во 706, о б .24-25 
( с м . :  L.  Щ),  р . 2 ц ).
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случае было связано с заимствованием, преобразование древней роли корня Sup- нельзя объяснить только взаимодействием хеттского языка с языком хатти. Существенное значение имело изменение соотношений между исконными составными частями хеттского словаря -  корневыми глаголами Sup- и 5 е в -. Именно поэтому рассмотренные факты представляют большой интерес для изучения особенностей развития общеиндоевропейской лексики в хеттском языке.IIНесмотря на то ч т о , как отмечалось выше, хеттская религиозная терминология испытала сильнейшее влияние хаттской (а позднее хурритской) лексики, в хеттском языке сохранились некоторые архаичные религиозные термины, унаследованные от индоевропейского праязыка. К их числу принадлежит существительное несреднего рода (в хеттском -  общего рода, в других группах индоевропейских языков -  мужского рода), употреблявшееся в древних индоевропейских языках для обозначения обожествляемого дневного света (гр еч . Т.ьхх, 'З е в с ' ,  арм. tiw 'д е н ь ', лат. deue 'бог* и т . п .) .  В хеттском языке и других родственных ему индоевропейских языках Малой Азии имелся ряд производных от этой основы, очень продуктивной во всех древних индоевропейских языках. В качестве корневого слова в хеттском языке выступает основа Siu- 'б о г ' ,  засвидетельствованная в надписи царя Аниттаса, которую некоторые ученые считают древнейшим памятником хеттского языка.В этой надписи Siu - встречается в сочетании с архаичным притяжательным местоимением^ dS i-i-u § -m i-iS  'их б о г '^  (2 Воти 7 72 73
72. Употребление притяжательных местоимений наряду с некоторыми другими особенностями языка этой надписи подтверждает ее принадлежность к древнехеттскому периоду. С м .: об архаичности языка ЭТОЙ надписи: H . o t t e n ,  H e t h i t i a c h  und In d o g e r m a n is c h  

("*7i s s e n s c h a f t l i c h e  A n n a l e n " , J g . 2 ,  ' l e f t  5 ,  B e r l i n ,  1 9 5 3 ) , S . 327.73. О переводе с м .: 4.0  .Giiter bock, Die h i s t o r i s c h e  T rad i

t i o n  und ihre l i t e r a t i a c h e  G e st a lt u n g  bei Babyloniern und He-320



+ 3 0 ,4 7 , d S i-d -S u m -m ^ l- in /  'их бога' ( SiuSummin < * 6 i u n S m in , где S iu n -  — форма винительного падежа единственного числа от S iu -  2 BoTU 7 +  30 , 39 , 4 1 , 4 7 ) . Слово D I  N G I  R -u S  *  S i- u S  (винительный падеж множественного числа D I N s I  R-m u- u S  =  gium uS, cp . форму винительного падежа множественного числа pargam uS от p ark u -и  т .п .)  встречается и в некоторых других текстах (форма именительного падежа единственного числа -  кттв, ХХ1У 2 , лиц. ,3  =  1 1 3 ,  кив, X X X III  И ,  Ш, 18; форма винительного падежа единственного числа -  кив, X 5 ,У 1 ,5 ; кив, XXX 35, 1 У ,2 ) .Но чаще в том же значении в хеттских текстах употребляется основа с суффиксом - n - ,S i u n ( i ) -  Основа S iu n - 'б о г ' встречается уже в древнейших текстах: в надписи царя Аниттаса наряду с S iu - в аналогичной конструкции употребляется и равнозначное 
Siuna (d S i-d -n a -S u m -m i-iS , 2 BoTU 7 + 30,57)* Основа на -п (а )  употреблялась в некоторых архаичных выражениях, с р . , например, выражение S i-d -n a -a n  a n - t u - u i j - S i - i §-§а 'люди богов (прорицател и ) ', встречающееся в древнехеттском документе Телепинуса (П ,
32); засвидетельствованная в этом сочетании архаичная форма ро-7^дительного падежа множественного числа на -а п '^  встречается в нескольких текстах: Siunan (Во 2544,П, 1 8 ) ^ ,  D I Н G I rmes- 74 75 76

t h i t e r n ,  3 .141» Anm .2; L , DH, p .I 7 ,7 6 ;  J .F r i e d r i c h ,  H e t h i t i -  sch es E lem e n ta rb u ch , I I ,  S .9 8 ;  H e t h it is c h e e  W b'rterbuch, S .I 9 5 .~ Наряду с толкованием SiuS-Sm iS 'их бог' допускается также и возможность толкования SiuS-m iS 'мой б о г ' ,  но первый перевод следует предпочтесть ввиду наличия в том же тексте формы S iu - Sum-min 'их б о г а '.7 4 . О склонении ср . E .E h e l o l f ,  ZA, NF , IX , 1937, S . I 7 0 - I 8 I ;L,  DH, р . 16 -17 .75. Об этой форме с м .:  И.Фридрих, Краткая грамматика хет тск о- ГО языка, ст р .5 9 , § 6 8 ; F.Som m er, H e t h it e r  und H e t h i t i s c h .S . 4 8 -4 9 .76. L ,  DH, p . 1 6 .
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-n a n , ktjb , XXXI 143, об А .  От основы на - n - ( S i u n i - )  образовано
77и несколько производных слов: S iu n i i a n t - ,  S iu n iia h h - .  В другой ступени огласовки тот же суффикс засвидетельствован в основе Si^ann-^®, выступающей как в качестве самостоятельного слов а , так и в производных словах.О основой Siu a n - следует сопоставить первую часть сложного слова Siu an г-a n n a , множественное число s a  l . m е  § S i_ ^ a-a n -  

z a - a n - n i - i S  'божественные матери' (наименование жриц)^®. В этом сложном слове (архаичном, как и другие немногочисленные хет т- ские сложные слова) засвидетельствована форма S iiia n z -.Согласно хорошо обоснованной гипотезе А.Неринга индоевропейская основа * d / e / ie u -, отраженная в х е т . S i u - ,  принадлежала к числу существительных гетероклитического типа®®. Ввиду того что для таких существительных особенно характерно сочетание суффикса *-*и- с последующими суффиксами *-ег- и *-еп- ( с р . , например, х е т . karauar 'р о г ' ,  родственное лат. cervu s и т . п .) ,  представляется очень важным наличие в хеттском языке основы на -п -  га солнца* (интерпретация Х.Оттена®*, ср.ниже с л уз . t i g a t t -  
— S iu n - , S i^ a n -, образованной от * d iu - >  S iu - .  Родственная основа на -г -»  возможно, отражена в лув. t i ^ a r i j a -  'растение бо- 'бог сол н ц а', родственным х е т . S i u - ) .  Лув. t i ^ a r i j a -  фонетиче- 77 78 79 80

77 . О значении CM.: J.Friedrich, Hethitisches ^brterbuoh,
S. 194t Cp. G.G.von Brandenstein, Hethitische Gotter nach 
Bildbeechreibungen, S.51-52.7 8 . О хеттском характере этой основы с м .:  B.Rosenkranz, 
Вег luwieche Name dee Sonnengottes, J C S , 1 1 ,4 , 1948, p.252-253-79 . Предположение Ф.Зоммера о лувийском происхождении этого сложного слова / ? .Sommer, Hethiter und Hethitisch, 3.5 5 / ошибочно, так как в лувийском данная основа имела другой звуковой облик.80 . A.Nehring, A neglected heteroclitic noun ("Language", 
X V I, I ,  1940), p . I - I I .
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ски может соответствовать хеттское имя бога 5iuri® ^ (хотя это созвучие может быть и случайным). Вместе с тем, учитывая параллелизм - г -  и - 1-  в хеттском и других индоевропейских языках (с р ., например, хеттские и индоевропейские суффиксы имен деятеля 
- t a l a ,  * - t e l -  И - t a r a - ,  * - t o r  И Т . П . ) ,  С л у в . t i ^ a r i ^ a -  МОЖНО сравнить лувийскую форму t i u - a l i i a ,  которую Б.Розенкранц связывает с лув. t i u -  <  *d iu -8 3 . Чередование суффиксов - г - ,  - 1- ,- п -  в указанных производных может служить косвенным подтверждением гетероклитического характера основы 5 iu - .Основы § i u -  и S i u n - ,  S i u n i -  употребляются в хеттском языке только в значении 'б о г ' ,  'б ож ество', но сравнение с другими словами того же корня в хетто-лувийских языках позволяет установить связь значений '/обожествляемый/ дневной свет* и 'божеств о ' ,  отмечаемую и в родственных существительных других индоевропейских языков®^. 81 82 83 84

8 1 . H.Otten, Zur grammatikalischen... S.5I; H.Otten, H e -  
thitiech und Indogermanisch, S.329} H.G.Gtlterbock, Notes on  
Luwian Studies, NS, XXV, 2, Roma, 1956, p.I30.

8 2 .  Тексты, в которых встречается S i u r i ,  указаны Э . Ларошем ( ь , вн, р .76) .83. О лув. t i \ j - a l i  с м .:  B .R o s e n k r a n z , D er lu w is o h e  Name d ee  
S o n n e n g o tte e , p.252 ( с р .х е т . S i u a t t i l i  'еж едневно'); H .O t t e n ,  
Zur g r a m m a t ik a lis c h e n .. .  S .6 6 .84. Если y p . S i u i n i  'бог солнца' / с м .:  Г.А.Меликишвили,УКН, Вда 1953, № I ,  ст р .2 9 4 , № 95, строки i  и 4 ; № 158, строка 39; ВДИ, 1953, № 4 , ст р .1 9 9 , см. прим. 15 на с т р .200; с р . : ВДИ, 1954, № I ,  ст р .1 9 2 , 194, 251/ является заимствованием из х е т т - ского, то в этом древнем заимствовании отражено значение х е т . 
S i u n i - ,  более раннее, чем т о , которое засвидетельствовано письменными памятниками хеттского языка ( с м .:  ниже об общехеттско- лувийском * d i ^ a t t -  >  лув. t i u a t t -  'бог со л н ц а ') . На сходство хеттского и урартского слов обратил внимание П.Кречмер / р .
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Еще двадцать лет назад А.Гётце указал на связь между х е т . 
S i u n -  'б о г ' и S i u a t t -  'д е н ь ', семантически точно соответствующую л ат. d e u s  : d i e s  ® . Связь значений этих хеттских существительных становится особенно понятной, если учесть т о , что х е т . 
S i u a t t -  употребляется не только в значении 'д е н ь ', но и в качестве имени бога (с детерминативом, ставившимся перед именами богов): d S i - u a - a t - t a - a n  ( в и н .п а д .) , кив, XX 5 3 ,У ,5 ; в хеттских текстах часто встречается также имя бога 'хорошего ( = благого) дня* a S S u - S i u a t t  Хеттская именная основа S i u a t t -  встречается уже в собственных именах, известных из каппадокийских таблет о к ^ , что свидетельствует о ее архаичности. Это имя восходит к периоду единства древних индоевропейских диалектов Малой Азии, как показывают недавно установленные факты языков, находящихся 85 86 87
K r e ts c h m e r , Zw ei e ig e n tflm lic h e  h e t h i t i s c h e  G S t t e r n a a e n .A r .Q r . ,ХУП, i ,  s . 414-415/. Но в силу ошибочного понимания родственных связей урартского языка П.Кречмер не отметил того, что речь здесь может идти лишь о заимствовании из хеттского в урартский, а не об исконном родстве. Урартское S i u i n i -  сопоставляется некоторыми лингвистами с хуррит. Sim ike (S im ig i)  'бог солнца' если бы эта хуррито-урартская этимология была доказана, то сопоставление с х е т . S i u n i  отпало бы. Однако сопоставление у р . & L u -  n i -  и хуррит. Sim ike (S im ig i)  с фонетической стороны нельзя считать бесспорным; поэтому вопрос о возможной связи у р . S i u i 

n i  и х е т . S i u n i  остается открытым.
85. См.: A.GStze - Н*Pedersen, MS, S.72-73*
86. Об этом божестве см.: H.Otten, Die Gottheit Lelvani der 

B o g a z k tJy -T e x te , JCS, IV,2, 1950,p. 126-127* 0 божестве Siuatt 
CM. L, DH, p.46, 77.

87. Cp.: A.Gtttze, The Teophorous elements of the Anatolian 
proper names from Cappadocia ("Language", XXIII, 3,1953),p.263- 
278. -  Х.Т.БоССерт /H.Th.Bossert, Asia, Istanbul, 1946, S*8l/ предполагал, что имя Simnuman в каппадокийских таблетках также
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в ближайшем родстве с хеттским. В лувийском языке засвидетельствовано имя бога солнца dT i-£ a -a z  'Тиват, бог солнца* (идеограмма т u - a z ,  в косвенном падеже du  т u - ^ a - t i ,  полное фонетическое нанисание в кив, ХХХУ 6 8 ,1 6 ; кив, ХХХУ 9 1 ,8 ; фрагментарное написание dT i -u a -[•••]  в кив, ХХХУ, 108 1 У ,5 ) . После того как установлено значение dT i u a t -  в лувийско!^®, это лувийское слово вместе с хеттским следует возвести к общеанатолийскому (хеттско-лувийскому) *diuat-; х е т . S i ^ a t t  фонетически объясняется развитием * d i > 3 i  (параллельно * t i > z i )  в х е т т с к о !^ . 88 89
связано с данным корнем (по Боссерту, из * § iu a n -u m a n , с р . S i^ a n  в хеттских т е к ст а х ), но это нельзя считать доказанным ( с р .о д нако, суффикс в др.-инд» d y u -m n -) .88. B .R o e e n k r a n z , D er lu w is c h e  Name d e s S o n n e n g o t t e s ,S .2 4 9 - 253; более краткое, но методически четкое обоснование см. у Х.Оттена / H .O t t e n ,  Zur g r a n u n a t i k a lis c h e n .. .  S . 50-51/.89. Гипотеза об этом фонетическом процессе, высказанная еще двадцать лет назад в работе А.Гётце -  X.Педерсена /A.Gtftze - 
H.Pedereen,m s,s .73/, где в качестве параллели указывается развитие t j  и dj в славянских языках, в настоящее время может считаться доказанной /формулировку этой фонетической закономерности с м .: H.Otten, Hethitiech und Indogermaniech, S.329, Anm. 16/. -  Рассматриваемые явления исключительно важны потому,что они доказывают существование различия *t : *а в общехеттско- лувийском (на что до сих пор не обращено должного внимания в зарубежной научной литературе); ср . аналогичные явления в "тохарских" языках, где (согласно Эванджелисти и Педерсену) древнее различие между глухими и звонкими обнаруживается только благодаря различным результатам палатализации: d* >  &, t* >  с /см . В.В .И ванов, 0 методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов ("Тезисы докладов на открытом расширенном заседании ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исто-



Сравнение х е т . S i ^ a t t -  'д е н ь ', 'бог /благого/ дня' с лув. 
t i ^ a t -  ‘ бог солнца' показывает, что основа * d iu a t-  в древних индоевропейских языках Малой Азии употреблялась в качестве названия обожествляемого дневного света (древнее имя, существительное несреднего'рода). На значение 'с в е т ' ,  'дневной с в е т ' ,  существовавшее в древности у данной основы, указывает также язык иероглифических хеттских надписей. Согласно новейшим разысканиям в языке иероглифических хеттских надписей имеется причастие 

• «onta !-t^ a -d a -A -a i-a e  освещенный . Это слово связано с иероглифическим хеттским названием бога солнца, как об этом свидетельствуют параллельные полуидеографические написания, например du т u - i ja - t A - m i- a s ^ , где ^  т и -  идеограмма бога солнца. На основании сопоставления подобных написаний определяется значение иероглифического х е т . t a !- w a -t a  ( t e -w a -t a , если следовать чтению И.Гельба и П.Мериджи^, t i - j i a - t a  согласно чтению Ларо-
Q Оша ; чтение гласного в этом иероглифическом знаке еще не установлено окончательно). 90 91 92 93

ричесного исследования языка", т. , 1957Д ст р .2 8 /. -  Следует, однако, заметить, что по отношению к хеттскому языку вопрос осложняется близостью х е т . - z -  к - в -  (с р . чередование - z - * - s -  в ряде хеттских слов и развитие - z -  из и .- е .  - а - ) .9 0 . P .M e r ig g i ,  La  r ic o n a t r u z io n e  d i  K argam is ( " R i v i s t a  d e g l i  a tu d i o r i e n t a l i " ,  X X I X ,  4 - 2 ,  1954, Rom a), p .5 .  -  06 иероглифических хеттских страдательных причастиях на -mi с м .: A .G tt tz e , C o n t r ib u tio n e  t o  H i t t i t e  le x ic o g r a p h y  ( 6 ) ,  «103,1951* V ,2 ,  p .7 3 .9 1 . P .M e r ig g i ,  La r ic o n a t r u z io n e  d i  K a r g a m is , p .5 ,  n .2 ;p .8 .92. П.Мериджи склоняется к чтению И.Гельба ( t e -  вместо t a - )  на основании этимологических соображений.93. L ,  он, р . 1 4 0 ,  п . 3 3 .  -  Относительно предполагаемого иероглифического хеттского t ( a ) in a s  'б о г ' (которое можно было бы 3 2 6



Иероглифическое хеттское t ( a i / e / i) u a t ( a )  'бог солнца' очень близко к лув. t i ^ a t -  'бог солнца' и клинописному хеттскому 
S i ^ a t t -  'д е н ь '. Как показывает сравнение этих сл о в , данная основа была общей для древних индоевропейских языков Малой Азии, что свидетельствует о ее большой архаичности.Поэтому следует обратить особое внимание на оставшееся до сих пор незамеченным наличие родственной именной основы в древнеиндийском языке. Представляется, что общеанатолийская основа на * - t -  (сдвоенное написание в хеттском указывает на глухость согласного), образованная от * d i u - ,  имеет точное соответствие в д р .-ин д. dyut 'сияние*. Как отмечалось выше, в хеттских текстах встречается имя бога a S S u - a iy a t t -  'благой ( ■* хороший) д ен ь'; учитывая этимологическую связь древнехеттских сложных слов с компонентом aS Su - 'хороший' и древнеиндийских сложных слов с компонентом su - 'хороший', нельзя не обратить внимание на исключительную близость х е т . a S S u -5 i^ a tt  'благой день' и д р.-ин д. su -d yu t (встречается в I  мандале "Ригведы": $ g -v e d a , 140,1; 1 4 0 ,3 ). В древнеиндийском существительном женского рода 

d y u -t , соотносящемся с dyrf 'н е б о ', 'д е н ь ', 'сияние' и с производными от d y u -, например dyu-mna, выделяется суффикс - t - f который следует отождествить с суффиксом - t -  в многочисленных древнеиндийских отвлеченных существительных женского рода. Точно так же суффикс - a t t -  в общехеттско-лувийском * d iu - a t t  (общий род), выделяемый благодаря сопоставлению s i u - i &Lu-na-»S iu -  
a t t - ,  следует отождествить с хеттским суффиксом - a t ? ^ ,  образую- 94
сопоставить с клинописным хеттским §iuna-) с р .p.Meriggi, zum 
Luvischen, WZKM, Ы Н ,  3/4, 1957, S.I95, Anm.9.94. Принадлежность х е т . Si^att- к числу абстрактных существительных на -att- отмечали еще А.Гётце и X.Педерсен /*A.G8tze 
- Ч.Pedersen, MS.S.73/; ср . Н.Pedersen, Hittitisch und die an- 
deren indoeuropSischen Sprachen, S.I75-I76. Но А .Гётце и X . Педерсен не отметили наличия точного соответствия данному образо-327



щим отвлеченные имена существительные общего рода ( k a r t im ii^ a t t -  'г н е в ' ,  a n i ^ a t t -  'д е й ст в и е ', n a j jS a r a t t -  'с т р а х ' , d u S g a r a t t -  'радость' и т . п .) .  Для уяснения морфологической структуры х е т . S i u a t t -  особенно поучительно сравнение с х е т . a § 5 i ^ - a t t - .  Оба хеттских существительных, употребляемых в качестве имен богов (известных уже из каппадокийских таблеток) содержат суффикс - a t t ; в то же время a S S i i - a t t - является отвлеченным существительным, образованным от глагола a 5 S - i ^ a -  'лю бить', так же как k a r t i m i i a t t -  'гн ев' образовано от k a r t i m i i a -  и т .п .  Таким обра
зом, связь между д р .-и н д . d y u - t -  и отвлеченными существительны
ми типа д р .-и н д . e t u t -  'хвала' (от s t u - )  находит точное соответствие в связи между х е т . S i u - a t t  и отвлеченными существительными типа х е т . k a r t im ij^ -a t t  (от k a r t i m i i a - ) .  В ЭТОЙ СВЯЗИ следует указать на то , что, как установил еще К.Бругман, индоевропейское название "ночь” принадлежит к тому же типу существительных на * - ( е )t - ,  что и д р .-и н д . s t u - t ^ .  Хеттский язык подтверждает правильность морфологического анализа *ne/okw- t -  'н о ч ь ', так как в хеттском сохранился и корневой глагол n eku - ' смеркаться' < * n e k " - ,  и именная основа n e k u t-  'вечер' *nekw- t - .  Поэтому названия 'день' и 'ночь(вечер)' в хеттском языке оказываются образованными при помощи одного и того же суффикса *-et-: Siu-att 'день' и neku-t 'вечер' (огласовка суффикса во второй основе ближе к обычному для древнеиндийского 95
ванию в древнеиндийском, что отрицательно сказалось на сравнительно-историческом рассмотрении суффикса -a t t  в монографии X.Педерсена / н .Pedersen, H itt ith is c h , Б .4 0 /,гд е не указано соответствие х е т . - a t t  и д р .-ин д. - t ,  хотя и отмечается, что этот хеттский суффикс восходит к общеиндоевропейскому суффиксу * - t - .95. K.Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen, 3.426. См. О суффиксе * - e t -  в существительных типа stu -t и n o c -t- : А.Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр .279.
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языка типу). Согласно теории, принятой А.Мейе и многими другими компаративистами, суффикс - t -  в словах типа д р .-и н д . « t u - t -  и и .- е .  *ne/okw- t -  этимологически связан с - t - ,  которое следовало за суффиксом гетероклитического имени в словах типа д р .-и н д . 
y a k -r -t  'п е ч е н ь '^ , х е т . m e i - i - t  'м ед*. Поскольку - и -  в х е т . 
S iu - и д р .-и н д . d y u -, как указывалось выше, восходит к древнему -и -  гетероклитического существительного, - t -  в основе S i u a t t -  <  
<  * t i u a t t -  и в д р .-и н д . d y u t- по своей первоначальной функции полностью совпадает с - t -  в y a k - r - t .В древнеиндийском языке наряду с основой dyu-t существует синонимичная основа d l - t i  -  от корня *d e i- без аффикса *(«)и ; в "Ригведе" параллельно употребляются сложные слова eu-dyut (хе т . a SS u -S iu a tt-)  и s u -d lt i  'хорошо сияющий'; 'хорошее сиян и е '. Поэтому исключительный интерес представляет предполагаемое Б.Розенкранцем лувийское имя бога солнца (40 3 / f ,Ш ,9), синонимичное T i u a t ^ ;  с данным типом образования (на - t ,  но без аффикса -и -)  может быть связано и палайское существительное T iia t -  'бог сол н ц а', значение которого устанавливается благодаря сличению параллельных перечислений имен богов: 
dKataijzipuri, T iia z , dI l a l i i a n t -  и ^Katahzipuri, Т 17, 
dI l a l i i a n t - 96 97 98.

96. А.Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, с т р .278-279.97. С м .: B.Rosenkranz, Der luwische Name des Sonnengottea, s *2 5 I. -  На наличие параллелей в древнеиндийском Б.Розенкранцвнимания не обратил.98. Благодаря привлечению лув. d i t i  и д р .-и н д . d l t i  отпадает одно из возражений Х.Оттена /H .O tten, Zur grammatikaliechen. . . з .  51-52, Anm. 148/ по поводу интерпретации данного палай- ского слова Э . Ларошем (Х.Оттен считал непонятным различие между палайской и хеттско-лувийской основами). Следует заметить,
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Следует отметить, что в данном случае палайский язык, сохранивший древнее значение основы t i i a z -  'бог со л н ц а', испытал меньшее влияние языка хатти , чем хеттский язык (хотя в других случаях именно в палайском наблюдается особенно сильное влияние хаттского языка )9^ . Значение же х е т . S iu a tt  <  * t i ^ a t t -  изменилось потому, что в значении 'бог солнца' в хеттских текстах обычно употребляется слово более позднего происхождения i S t a -  
n u ( S ) , являющееся заимствованием из языка хатти ( х а т .е  Stan* 99 100) . Сравнение хеттского языка с лувийским в данном случае показывае т , что сфера употребления исконного общехеттско-лувийского слова (образованного от индоевропейского корня) в хеттском языке изменилась вследствие проникновения в хеттский язык заимствования из языка хатти, что было связано с воздействием на религию носителей хеттского языка "протохеттской" религии (ср.вы ше о заимствовании из " протохеттского" языке слова te S h a -/  
zafifci- 'со н ' и о значении этого факта для изменения роли производных от индоевропейского корня *в»вр- в хеттском).Необходимо подчеркнуть, что хаттское влияние сказалось только в утрате специального значения слова S iu a t t -  'бог солнца'.Но если в языке хатти в Stan имеет не только религиозное значение
что Х .О ттен , высказывавший в названном сочинении некоторые сомнения относительно значения палайского ti^at, в указанной выше статье /""Hethitiech und Indogermanisch" , 3 . 329/  принимает толкование Э.Лароша без оговорок, как и И.Фридрих в своем словаре. 
Рг, HW, s.195,328; Ср. ТЭК жеiKammenhuber, Beobachtungen zur
h e th itisch -lu visch en  Sprachgruppe, RHA, XIV, 58, 1956, S.6.99. О хаттском влиянии на палайский язык с м .: A.Kammenhuber, 
Zu den altanatolischen Sprachen, OLZ, 1955, n.8-9, S.355 ff; 
A.Kammenhuber, Beobachtungen zur h eth itisch -lu visch en  Sprach

gruppe, S-5.100. О хаттском eSta n cM .: l , h d , p .I9 8 ; ср . по этому поводу замечания Х.Оттена /H .O tten, Zur grammatikalischen.. .  3.52/.330



'бог солнца1, но и значение 'д е н ь '^ * ,  то в хеттском заимствованное iS ta n u S  употребляется только как название бога солнца, а в значении 'день' используется исконное слово S i u a t t - .  Следовательно, хаттское влияние в данном случае обнаруживается только в области религиозной лексики. С изменением значения и употребления основы S i u a t t -  в хеттском языке следует связать и изменение рода этого имени существительного. В лувийском языке существительное t i f la t  'Солнце (б о г ) ' несреднего (общего, одушевленного) рода: им.пад. t i u a t - e  = t iu a a  (к несреднему роду принадг лежит и д р .-и н д . d y u t) . р0д этого существительного соответствовал характерным для лувийской религии представлениям, как явствует из сочетания t a t i S  dt i^ a a  'отец -  бог с о л н ц а '^  (кив,ХХУ 107,Ш ,10 -  д а т .п а д .е д .ч .; ктгв* ХХХУ 6 8 ,1 ,6  -  и м .п а д .е д .ч .) .
тг»оВ хеттских текстах встречается аналогичное выражение °  a t ta £  т u -u S 'отец -  бог солн ц а', но в этом хеттском выражении в качестве имени бога солнца общего рода употребляется хаттское 101 102

101. С м .: HW, раздел "WSrter der Nachbareprachen.I.Proto- 
h attische W8rter", 8 .у . e St an.102. Ни Х.О ттвН  /Н-O tten , Zur gram m atikalischen.. . ,  S . 51-52/* 
НИ Б.Розенкранц /B.Roaenkranz, Der luwische Name des Sonnen- 
g o tte e .s . 250-251/, рассматривая данное лувийское словосочетание, не отметили его связи с родом существительного t i ^ a t - ,  между тем это очень важно для сравнения с хеттским.Ю З. Параллелизм хеттского и лувийского словосочетаний отмечен Х.Оттен /k .O tte n , Zur gram m atikalischen.. . ,  S .5I,A n m .I43/, но Х.Оттен обратил внимание лишь на сходные черты хеттского и лувийского, тогда как в данном случав неменьший интерес представляют и различия между этими близкородственными языками. Ср. также сочетание dieus с названием "отец" *peter в других индоевропейских языках: греч. Z t u  эт «*т£р , д р .-и н д . p i t i  dy4uh, лат. Iu p p iter, умбрск. Iu p ater.
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заимствование i i t a n u l  (идеограмма du т u -u 8 ) . В тех случаях, когда S iv ja f t -  употребляется в значении 'бог д н я ', близком к значению лувийского t i u a t - ,  род этого хеттского существительного сохраняется, с р . приведенную выше форму винительного падежа единственного числа S i^ a tta n . Но в других, несравненно более частых случаях, когда S i u a t t -  употребляется в значении 'ден ь1 (идеограмма и в ,  и d . k  а  наблюдаются колебания между общим и средним родом, ср . параллельные формы именительного падежа единственного числап в -а а  (общий род) и и в- a t  (средний род), винительный падеж единственного числа и В .к  к м-a n  (» d§ iu a tta n , общий род) и и B-at.Исследование истории производных от * d iu - в хеттском языке подтверждает вывод, сделанный на основании исследования судьбы слов, восходящих к корням *ewep- и *ввв-« хеттский язык сохранил многие индоевропейские элементы словаря, но их употребление и значение в ряде случаев изменялось в связи с воздействием на хеттский язык древних индоевропейских языков Малой Азии, в особенности языка хатти.



и. м. дьяконов
ХЕТТЫ, ФРИГИЙЦЫ И АРМЯНЕ1 Проблема армянского языкаВопрос об этногенезе армян и происхождении армянского языка принадлежит, как известно, к наиболее сложным и дискуссионным вопросам истории Закавказья. Для ответа на него необходимо привлечь обширный исторический (в том числе археологический) и лингвистический материал, причем последний как из области древневосточного, так и в особенности кавказского и индоевропейского языкознания. Далеко не все многообразие этого материала лежит в пределах компетенции автора настоящей статьи, тем не менее мы позволим себе предложить некоторые соображения, главным образом с точки зрения древневосточной филологии и истории.Сложность вопроса заключается в том, что армянский язык, окруженный кавказскими (или, по другой терминологии, иберийско- кавказскими) языками, существующий на территории, ранее занятой древневосточными языками -  хурритским и урартским (по мнению ряда исследователей, также родственными кавказским), принадлежит к числу индоевропейских языков. Поэтому трудно предположить, что армянский язык возник в данном районе, -  независимо от вопроса о создании здесь собственно армянского этноса.Мнение об индоевропейском характере армянского языка общепризнано в мировой науке. Однако своеобразную позицию занимал

I .  Армянский вариант настоящей статьи опубликован в "Известиях Академии наук Армянской ССР" № 11, 1956, ст р .5 7 .
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Г.А .К апанц ян, который писал о природе армянского языка следующее:“Армянский язык есть живое детище процесса образования своего народа и в древнейшей стадии своего зачинания несомненно исходит из языка племен Хайасы, родственного протохеттскому и хеттскому, в том числе и иероглифическому хеттскому, затем б а- лайскому,судя по хайасо-балайской этнико-политической участи, и , наконец, грузинскому, особенно его западным представителям, мегрело-чанским диалектам. Мы исключаем, конечно, заимствования, которые могли быть с обеих сторон. Этот письменно неатте- стованный хайасский я з ы к ... легший, по-моему, в основу исторического армянского, позже претерпел сильную трансформацию через скрещение, с одной стороны, с какими-то индоевропейскими языками типа славяно-скифских и греческих, а с другой стороны, с хурритским (шуприйским) языком страны Ариме-Шуприа в верховьях Тигра, а возможно, и Туруберана, чем и объясняют некоторые родственные элементы, лексические и формально-грамматические, между армянским и хурро-урартским язы кам и... В армянском языке,выступающем на историческую ареэд только в У в . н .э . ,  нет не только превалирования его индоевропейского слоя в качественном и количественном отношении, но нет и его равновесия с местным азиа- тико-хурритским основным я д р о м ...Это определение страдает некоторой неясностью. С одной стороны, автор как-будто признает "основным ядром" армянского языка хурритский слой, с другой -  считает, что "в основу исторического армянского языка" лег особый язык племен страны Хайаса, а хуррито-урартские элементы являются лишь мощным наслоением наряду с индоевропейскими элементами.Так же неясно определение гипотетического языка страны Хайас а . Очевидно, что он не мог одновременно быть "родствен прото-
2 . Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, Ереван, 1949, стр. 247.334



хеттскому и хеттскому, в том числе иероглифическому хеттскому, затем балайскому.. .  и , наконец, грузинскому", так как известно, что протохеттский и грузинский принадлежат к кавказской (или иберийско-кавказской) семье языков, а хеттский (неситский),как и сильно отличающийся от него "иероглифический хеттский" и , по-видимому, значительно более близкий ему палайский -  языки совершенно отличной, индоевропейской семьи. Протохеттский явился лишь субстратом для хеттского-неситского, как, возможно, и для других древних индоевропейских языков Малой Азии (древнеанатолийских).Весь материал хайасской ономастики и топонимики, приведенный в исследовании Г.А.Капанцяна "Хайаса -  колыбель армян", указывает на неиндоевропейский характер хайасского языка, близкого, скорее в се го , к хурритскому.Из числа девяти собственных и шести топонимических имен,происходящих из Хайасы и соседних областей и разбираемых Г .А .К а -  панцяном на с т р .39-78 его труда, восьми именам он дает хуррит- скую этимологию (Kummaha; Dukkama; Hukkana -  с вариантной этимологией из хеттского: Annla; Maria(?); Mutti -  ПОД сомнением; 
Arihbizzi; Aissia), одному -  армянскую (Vannis -  от арм. van -  'обитель', 'монастырь'; этимология эта представляется нам весьма неубедительной), остальные шесть остаются под сомнением. Из двенадцати имен хайасских богов ( с т р .89-98) ни одно, по данным самого Г.А.Капанцяна, не имеет связи с армянским языком, если не считать имен божеств, скрытых под идеограммами, -  хтониче- ского бога ^u*G и к , имя которого Г.А.Капанцян произвольно читает А г ,  и богини d i S T A R ,  имя которой он столь ж е произвольно читает Hepit (Х еб ат), хотя имя этой известной хурритской богини

J  ̂ л Vникогда не передается идеограммой istah (у хурритов а1STАН - это богиня Шавушка), и Хебат никогда не была супругой хтониче- ского божества.Однако невозможно согласиться с Г.А.Капанцяном, что и армянский язык в своей основе неиндоевропейский. ,Лело здесь не в



численном превалировании тех или иных элементов, а в том, что сравнительно немногочисленще (если исключить более поздние иранские -  прежде всего парфянские -  заимствования) индоевропейские элементы армянского языка целиком относятся к первичному словарному составу: как, например, термины родства, числительные, значительная часть местоимений и некоторые имена и глаголы, выражающие важнейшие и наиболее древние понятия^, а также важнейшие грамматические элементы. Учитывая эт о , не приходится сомневаться, что армянский язык принадлежит к семье индоевропейских языков, как и считает подавляющее большинство исследователей^.Однако, чтобы это положение могло помочь в вопросе армянского этногенеза, необходимо установить,-к какой именно ветви индоевропейских языков относится армянский. Если не считать, что армянский язык вообще не имеет более тесных связей ни с одним из прочих индоевропейских языков, то речь может идти о его принадлежности к одной из двух ветвей: древнеанатолийской или фрако-фригийской.
3 . Например, арм. hayr 'о т е ц ', тауг 'м а т ь ', eibayr 'б р а т*, 

khoyr 'с е с т р а ', duetr 'д о ч ь ', пег 'жена брата мужа', tai 'золовка'» t a ygr 'д е в е р ь ', skeeur 'све к р о вь', haw 'д е д ';  kow 'к о р о в а ', 
(h)orth 'телен ок ', garn 'ягн ен ок ', аус 'к о з а ' ,  mukn 'мышь', haw 'пт и ц а', dzukn 'ры ба', i t  'зм е я '; meir 'м е д ', gari 'ячм ень', а* 'с о л ь ', mis 'м я со '; sirt 'с е р д ц е ', (w)otn 'н о г а '; mi 'о д и н ', 
(y)erku 'д в а ', (y)erekh 'т р и ', 6orkh 'четы ре', hing 'пять' и т .д . ;  (y)es ' я ' ,  du 'т ы ', mekh 'мы '; ays, ва 'э т о т ';  Ъег- 'прин осить', hare- 'спрашивать', ag- 'одеваться' и многие другие.4 . Новейшую аргументацию этой точки зрения с м .: А .А .А см ангу- лян, Против гипотезы о двуприродности армянского языка ("Вопросы языкознания", 1963, № б ) , ст р .2 1 .5 . Ни греческая, ни славянская ветви не могут идти в расчет. Отдельные моменты схождения греческого и армянского можно объяснить близостью греческой и Фрако-фригийской ветвей.336



Вопрос о возможности родства армянского языка с индоиранскими подробно рассматривался еще в X IX  в . и окончательно решен в отрицательном смысле ^.Hffbachman, Uber die Stellung dee Armani-
echen im Kreise der idg.Sprachen ("Kahn's Zeitschrift tHr vergl. 
Sprachwissenschaft", x x i l l ,  1877) s .5  ff./. -  Обильный иранский(в основном парфянский) лексический материал в армянском языке принадлежит к числу заимствований. Индоевропейские элементы первичного словарного состава армянского языка не дают характерных для индоиранских языков звуковых закономерностей. По этой причине, в противоположность мнению Г.А.Капанцяна ("К  происхождению армянского язы ка", Ереван, 1946, с т р .4 0 ) , эти элементы не могут восходить ни к языку скифо-сакских племен I  тысячелетия (восточноиранских, не родственных в языковом отношении славянским), ни к "Манда"—индоязычным племенам Митанни П тысячелетия до н .э .  Нельзя считать доказанным, что именно эти племена носили название "Манда". Г.А.Капанцян слишком широко использует этот термин для различного рода этимологий, связывая с термином Manda, например, курдское kurmanji и даже арамейский религиозный термин
mandac d i hayya 'познание жизни* (от jd c 'зн а т ь ')  / с м .Г .А .К а -  панцян, Хаяаса -  колыбель армян, ст р .1 3 9 /. -  Приводя в своих работах сотни сопоставлений слов и топонимических названий, Г .А . Капанцян вначале пытался отделять случаи заимствования от случаев родства (например, в работе "chetto-Arm eniaoa", Эривань, 1931—1935); но в более поздних работах он очень редко останавливается на закономерностях звуковых соответствий, и из большинства его работ этого периода невозможно установить, идет ли речь о родстве языков, о заимствовании или о случайном созвучии, так как это созвучие не анализируется.Г.А.Капанцян в ряде своих работ^ указал на многочисленные лексические схождения армянского языка с хеттским (неситским) и

6 . См. в первую очередь работы Г.А.Капанцян: "Хайаса -  колыбель армян", стр .8 0 -8 3 ; "chetto-Arm eniaca", "Хеттские боги у
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другими древнеанатолийскими языками. Некоторые из этих схожде-7ний, правда, относятся к индоевропейской общности в целом , некоторые сомнительны, так как не дают закономерного звукового соответствия®, тем не менее наличие значительного древнеанатолийского (хеттского) пласта в армянском, по-видимому, не подлежит сомнению. Однако речь и в этом случае может идти о заимствованиях, вполне естественных ввиду длительного проживания армян на хеттизированной территории Малой Армении. Для того чтобы решить, идет ли речь о заимствовании или о родстве, необходимо уяснить общую картину закономерных соответствий между формами индоевропейского языка-основы, формами древнеанатолийских языков и формами армянского. Если армянский отражает явления ин-
армян", Ереван, 1940, с т р .И  и сл . -  В первой из указанных работ он приводит 54 армянских слова хеттского происхождения, но из предлагаемых им этимологий по крайней мере 24, по нашим подсчетам, либо относятся к общеинодевропейским корням, либо сомнительны. Отдельные из предлагаемых Г.А.Капанцяном этимологий, особенно топонимических названий, основаны на чисто внешнем сходстве звучаний. Тем не менее число убедительных сопоставлений значительно.

7. Например, арм. gerph- (закономерно из и .- е  *gwherb-) -  и х е т . кагр- 'б р а т ь ', 'гр аби ть'; арм. mal- и х е т . mal- 'молоть'; арм. malth- 'молиться* и х е т . maid-и  др.8 .  Например, х е т . hatt- > арм. hat-anem 'резать' (h»h), но х е т . handaie 'горячий* > арм. xand 'ревность' (h>x), а хет . 
hand-and-atar 'о п е к а ', 'в о л я ', 'мановение' > арм. yandz-andz-em 'забочусь' (ь>у); арм. sar, sarak 'верхушка' не хеттского, а иранского происхождения (парф. ear, sarak 'г о л о в а '); также и 8ак 'н а л о г ', 'т а к с а '. Возможно, что хеттское графическое h передает не одну, а несколько фонем, которые получают разное отражение в армянском; но для убедительности сопоставлений это следовало бы выявить и показать наличную закономерность.338



доевропейского языка-основы одинаково с древнеанатолийскими языками и данный тип отражения этих явлений совместно отличает эти языки от других индоевропейских языков, то можно говорить о родстве армянского с древнеанатолийскими или даже о его принадлежности к числу древнеанатолийских. Это значило бы, что можно реконструировать общий для армяно-древнеанатолийской ветви язык- основу, через который армянский и восходит к общеиндоевропей- скому. В противном случае гипотеза о прямом родстве армянского с хеттским должна отпасть.Тот же порядок необходим при рассмотрении схождений между армянским и фрако-фригийскими языками. Здесь следует, однако, заметить, что ввиду исключительной скудости сохранившегося языкового материала сопоставление армянского языка с фригийским и фракийским чрезвычайно затруднено, хотя и не невозможно.Согласно точке зрения, выдвинутой болгарским ученым Д .Д еч е - вым^, армянский язык состоит в известном родстве с фракийским, но не с фригийским, поскольку, по мнению Д .Д ечева, фракийский и фригийский не могут принадлежать к одной ветви, так как фракийский и армянский относятся к группе языков eatem ( сибилянтизи- рующих индоевропейские фонемы k f , g ’ ) , а фригийский -  к группе 
centum ( депалатализирующих k * , g » ) .К аргументации Д.Дечева мы еще вернемся, а пока рассмотрим звуковые соответствия между интересующими нас индоевропейскими языками и реконструированными формами индоевропейского языка- основы ^.

9. Д .Д ечев, Характеристика на тракийския език, София, 1952, стр.46 и 106. С рядом выводов общего порядка, делаемых Д .Д ече- вым, например, о возникновении фракийского языка из скрещения языков иранских и "этрускоидннх" и т . п . ,  трудно согласиться.10. В приводимой ниже таблице привлечены не все фонемы индоевропейского языка-основы, а лишь дающие наиболее характерные
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Следует оговорить, что мы не претендуем на самостоятельный анализ индоевропейских языков, а берем готовые выводы специалист о в . Необходимо, однако, отметить, что соответствия фракийског о , фригийского, армянского, хеттского и т .д .  с индоевропейским языком-основой установлены для каждого языка независимо. Исследователи каждого из них не находились под сколько-нибудь существенным влиянием выводов, сделанных в отношении других языков, а потому обнаруживающиеся схождения установленных ими соответствий можно рассматривать как объективно отражающие положение вещей.Фонетические данные для фракийского и албанского языков приведены по работе Д .Д е ч е в а ^ , для армянского -  по работам А.М ейе, Х.Хюбшмана и Р.Ачаряна, для хеттского (неситского) -  по исследованию И.Фридриха, с исправлениями, предложенными мне Т.В.Гамкрелидзе (даны в скобках); индоевропейские корни -  по словарю Ю.Покорного, (см.таблицу).
ФОНЕТИКАДля выяснения соотношения армянского языка с другими индоевропейскими мы привлечем лишь наиболее характерные фонетические соответствия, оставив в стороне как звуки, мало изменившиеся в отдельных индоевропейских языках, так и звуки, претерпевавшие очень разнообразные изменения в зависимости от звуковых комбинаций, в которых они встречаются.

изменения (гласные, губные, переднеязычные, палатализованные и лабиализованные заднеязычные, взрывные согласные).I I .  С работой В.Георгиева ( "Тракийсният език", София, 1957 ) мне удалось познакомиться впервые, когда настоящая статья была уже сдана в производство. Критикуя Д.Дечева по отдельным вопросам, В.Георгиев, однако, во всем основном поддерживает восстанавливаемую им фонетическую систему фракийского и фригийского языков.340



Мы возьмем за основу сравнения группу взрывных согласных (исключая редко встречающиеся), а также основные гласные, не входящие в группу сонантов, и представим соотношения индоевропейских языков на материале этих фонем в виде таблицы. В ней выделены рамками армянские соответствия и соответствия других языков в тех случаях, если отражения индоевропейских звуков совпадают или очень близки к их отражению в армянском. Следует учест ь , что фонетика армянского языка, несомненно, претерпела существенные изменения под влиянием хуррито-урартского и кавказского субстрата (см . т а б л .1 ).В скобках (кроме случаев, оговоренных в примечаниях) указаны варианты отражений при определенных звуковых комбинациях.Приведенные в таблице фракийские, фригийские и армянские соответствия иллюстрируются следующими примерами:И .- е . е : фрак, -z a n , -z e n  и т .д .  'р о д ', е в ь - 'лош адь'; фриг. a b - b i r i - t o  'будет принесен', a b -b e r -e t  'п р и н есет ', e - d a -  -в в  'поставил'; e in  'р о д ', e -b e r  'п р и н е с', eg 'осел* ( и .е .  корни * g 'e n - ,  * b h e r -t * s k V - ) -  Ср. "х е т т .-и е р о г л ." ad(u)was 'лош адь', греч. g e n -o e , д р .-и н д . Ja n a -h  'род ' и др.И .- е .  о : фрак, s k a i-a e  'м е ч ', -a s  (—us) окончание и м .п а д .; фриг. moe(s)u-na 'баш ня', -о в  окончание и м .п ад .; арм. oet 'в е т в ь ', (w )ot-n<hot-n  'н ога' (и^е. корни * s k % l -  * *ekwo l - ,  ®mok'u-t * o s t *osd—, *pod- ) .  С р . "х е т т .-и е р о г л ."  pat 'н о г а ' , греч. pod^a 'н б г у ', о сет. mesug' 'башня' < д р .-и р ан . *masu- и др.И .- е .  а : фрак, -а р а  'в о д а '; фриг. e a tin e  'колесн ица'; арм. 
а9“ вю 'вед у' ( и .- е .  корни * a b - , * k ' a t - , * a g ' - ) .И .- е . ё : фрак, т г е - г - ,  T r i e - r - ,  Т га г- ( » ^ r i a - r - ) название племени; фриг. e -d a -e e  'поставил ', matar 'м а т ь '; арм. ш ауг<  
*mahir < *m athir 'м а т ь '; mi отрицание ( и .- е .  корни * t r e u - ,*d he-, *m ater-, * т ё - ) . Ср. х е т т .-н е с . t / d a i - ,  t e - f гр еч . t h e - ,  д р .-ин д. dha- 'ставить' и др.
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И .- е .  о : фрак. B om e/i-, вш а!- часть имени собственного, t o - a ,  *д а р (?)' (чаоть имени собственного); duloe 'д о м ', ’ семья’ ( -о в  здесь греческое окончание); фриг. dumpa 'собрание', 'священная коллегия', g iu ro e 'зо л о т о '; арм. tu -r -k h  'д а р ' ( и .- е .  корни * г о т -# “ d o -n - , * d o - r - , *d h o l- * * d h e l- , g '& lo - r o - ) .  Cp. гр еч . dor-on 'д а р ',  k h io r-o e  'желто-зеленый', д р .-и н д . da-n-am 'д ар ' и др.И .- е .  а : ф р а к ., фриг. Ма- имя богини; фриг. m atar; арм. шауг * ы а т ь '(и .-е . корни *m a-, * m a tir -) .И .- е .  p,t » фрак, -para, -phara, -pera 'торжище'; pi- 'кром е ', 'с в е р х '; -thur-d-, -thiur-d-, -tiur-d- -  часть имени собственного, -tri 'т р и '; фриг. Аррав, Aphpha - имя собственное, 
matar 'м а т ь '; арм. ere-kh <*hre-h <*threy-ee 'т р и ', mayr < 
*mahir< *mathir 'м а т ь ', orth 'л о з а ', het < *phet 'с л е д ', 5w ' также^и' ( и .- е .  корни *per-, *twer-do- » *tur-do-, *tri-, 
*trey-ee, *mater; *ort-, *ped-, *epi-). Cp. "х е т т .-и е р о г л ." tra- х е т т .-н е с . t(a)ray-, д р .-ин д. tri; х е т т .-н е с . ped-an 'м е ст о ', греч. epi 'с в е р х ', 'п о с л е ', д р .-ир ан . api 'с в е р х ', 'п о с л е ', 
pada- 'с л е д '.И .- е .  ъ , d t фрак, u t - u s  -  название реки, Tomi -  название поселения; фриг. z e t - n a  'в о р о т а ', w i t - e - t o  'гл я д е л '; арм. 
g e t  'в о д а ', h e t 'сл ед ' ( и .- е .  корни *v»od- t % e d - f *dem- t 
* d m -, * g ' h e d - ,  ^ e i d -  t 'S l id - , * p e d - ) .  Cp. х е т . w a t/ d a r , греч. 
h u d -o r  'в о д а ', д р .-ин д. u d -r a -h  'вы дра', 'водяное животное' и ДР*И .- е .  b h , d h i  фрак. B e n d ia  'бвгиня б р ак а ', b e r g a / e / i-  'бер е г ' ,  'высота?' (с  диссимиляцией g*h ,как в русск. 'б е р е г ') ; 
- d i z ( a )  'кр епость'; фриг. a b - b e r - e t  'принесет'; арм. b a r d z r  'высо к и й ', Ьег-ега 'н е су ' ( и .- е .  корни * b h e n d h -, * b h e r e g 'h - »
* b h y g 'h u - ,  * d h e i g ' h - ) .  Cp. х е т т .-н е с . p a rk u -a  'высокий', греч. (гом .) e -p h e r -e  'н е с ' ,  др.-ин д. й- b h a r - a t  'носил' и др.И .- е .  k ' ,  g ' , g'h t фрак, th e r -m - 'пл ем я?', часть племенного названия, е зЬ - 'лош адь', —z e n , - z a n , -s a n  'р о д ' ,  d e r o - ,
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dur- 'о г р а д а ? ', часть названий местностей; фриг. eati-ne, 
sati-lla 'колесн и ц а', zet-na 'в о р о т а ', zel-ki-a 'з е л е н ь ', 'овощ ', mos(s)u-na 'башня' (но k(e)ne-man-f knu-man-' гробница' ,  'памятник', e-titte-tik-men-os 'о б р е ч е н ', 'п р о к л я т '); арм.'р о д ', ser-m -n 'с е м я ', s i r t  'с е р д ц е ', 58 'о с е л ' ,  s a y l 'п о в о з к а ', 
c i n  'рождение', c u n -r  'к о л ен о ', b a r d z -r  'высокий' (и ,-е .к о р н и  
V e r - ,  V  e r-m o -t * e k 'w -, * d e i k ' -  * * d i k ' - , *k e rd - i * k r d - ,  
* g 'e n u - * * g #o n u -, g ' e n - ,  'рожать' /  и * g 'e n - t  * g $ -  'з н а т ь '/ , 
* g 'h e r -«  * g 'b j- »  V a t - ,  V b e d ,  V b e l - ) .  С р .х е т . k/genu 'кол е н о ', греч. gune, д р .-и р ан . J a n i -  'жена' и др.И .- е .  k", gw , gwh : ф р а к .?в а к -, zak- -  часть имени собственного, gen-t-on 'кусок м я с а ', 'вы р езка', ger-m- 'теплый?'(часть названия местностей);* ф ри г,? кв -  союз (или, вернее, из греч, kai), Ъ ап -ек -о з, Ъоп-ок 'ж ен а', Germe -  название местности; арм, e-likh 'о ст а в и л ', ke-am 'ж и ву ', kin 'ж е н а ', gaa 'у д а р ', d2er-m < *ger-m 'горячий' ( и ,- е .  корни *?k'ak"-,
*g*hon-t *gwhen-, *gwher-mo-; ? V e j  *g",enu-| ^lek*-! *g*ei-). С р .х е т . kwen-, kun- 'б и т ь ', 'уб и ва ть'; д р .-ин д. gare-aa- ‘ горяч и й ', греч. bi(w)-oe 'ж изнь', ther-mo-e 'горячий' и др.Из приведенной таблицы видно, что совпадения в развитии звуковой системы между армянским языком и языками, обведенные рамкой, носят систематический характер, в то время как другие совпадения либо относятся к фактам сохранения фонемы в первоначальной форме ( е , о , а ,  а ) ,  либо носят случайный характер. Систематическое совпадение в передаче палатализованных заднеязычных *k', *g'. *g*h между армянским, славяно-балтийскими и индоиранскими языками хотя и наблюдается, но в изолированном виде, так как ему противостоит несовпадение в отражениях других групп фонем (непалатализованных взрывных).То же явление совпадений между армянским и фрако-фригийским языками можно проследить и по другим отражениям, не включенным в таблицу. Например, характерно упрощение группы - k 't -  , происшедшее еще до сибилянтизации к ' ,  т . е . ,  очевидно, еще во фрако-
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фригийском языке-основе. Это явление типично для албанского и фракийского, но также для фригийского и , по крайней мере в одном характерном случае, для армянского. Число "восемь” , и .- е .то
o k ' t o - ,  во фригийском звучит otu  ,  в армянском -  u th . Ср. греч. o k to , л ат . o e to , го т . a h ta u , д р .-и н д . a g ta . И .- е .  * т ,*5 дают, как кажется, отражение, аналогичное армянскому (а п , 
am) во фракийском*^ и , вероятно, во фригийском; начальное в -  дает h -  (или ноль), кроме армянского, еще в греческом, иранском (вторично), фригийском*^ и , спорадически, во фракийском*^ и т .д .* 6.Расхождения между армянским и языками фрако-фригийской группы (включая, предположительно, и албанский) незначительны. Они 12 13 14 15 16

12. Толкование фриг. otuwoiwetei как 'в восьмой год' принадлежит Р.М ейстеру, выводы которого, во многих случаях поспешные, в данном случав кажутся нам убедительными. По А.Мейе / A .M e ii-  l e t ,  E sq u isse d'une grammaire com pare de l ‘ arm6nien c la s s iq u e . V ien ne, 1903, р .1 3 / , арм. uth (очевидно, через *owth) < *opto *■ * o k 'to  под влиянием *septem 'сем ь' (арм. ewthn). Но возможен и другой переход, например * o k 'to  * ® ot(t)o > * o tho > u th . Во фракийском и албанском k 't  > t  регулярно, pt > t  спорадически.13. Фриг. materan < и .- е .  materm/n 'мать' (вин .пад .) дают явление, характерное для падежных окончаний во всех индоевропейских языках, кроме индоиранских и латинского; но ср . фрак, 
akei- 'темный' < *n-kwsi- 'несветлый' и название речного русла 
An-am < *n-mbh- 'безводный' (аналогично в греческом и индоиранских).14. Фриг. ewe < *hewe < *eewe 'с е б е ' .15. Ср. варианты Salmidessus и Halmide so а ( названия фракийского поселения).16. Следует также обратить внимание на одну характерную особенность греческого, фрако-фригийских и армянского языков, разделяемую, впрочем, в несколько иной форме и древнеанатолийскими.344



сводятся отчасти к сохранению в том или ином языке более архаичных форм: например, индоевропейское долгое х § соответствует i  в армянском, ie  ( ia )  или ё -  во фракийском и е (или § ?) -  во фригийском; и .- е .  * * р , * t  в албанском, фракийском и фригийском имеют лишь оттенок придыхания и только спорадически передаются графически при помощи греч. ph, t h ;  в армянском можно с уверенностью восстановить переход и .- е .  *р» * t > *p h , * t h , которые в дальнейшем дали h ( « Ь  th  (h ) j сюда же относится сохранение и .- е .  * к ' , *g' в виде k , в в положении перед 1 , m, п во фригийском^. Отчасти речь идет о новообразованиях в ходе самостоятельного развития отдельных языков этой группы ( и .- е .*gw > фриг. ъ, арм. к; и .- е .  *в > арм. i ,  ал б. о; и .- е .  * о >  ф р ак., алб. а ) .  Сюда же следует отнести переход и .- е .  * г , *1 >  фрак, u r ,  u i ,  арм. а г , a t .
Речь идет о префиксе(?) е - ,  морфологическое значение которого неясно.Так, и .- е .  *ше, *me дает в индоиранских т а , в латинском me(d) , в германском mi- к ,  в славянском те < *те-п ;Н О  греч. 
е -те, арм. i s  < *im -e (с р . х е т т .-н е с . a-m-uk) предполагают индоевропейскую форму *е -те .Лалее, и .- е .  *newn 'девять* дает в индоиранских nava, в латинском novem, в германском niun; но греческое enae(«)m, фрак, 
ana- < *enan, арм. inn предполагают индоевропейскую форму
*e-newn.

оХотя это языковое явление не отделяет армянского от древнеанатолийских, но существенно, что оно подтверждает его связь с фрако-фригийскими (а через них -  с греческим).17. Л-Лечев и некоторые другие исследователи отрицают принадлежность фракийского и фригийского к одной ветви индоевропейских языков, хотя и признают наличие многих общих черт между фракийским и фригийским как в области фонетики, так и в лексике, и даже в ономастике. Л*Лечэв основывается при этом на предпола-
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Все это значит лишь, что армянский язык нельзя прямо возвести ни к фригийскому, ни к фракийскому, но что все три языка (а также, может быть, и албанский), восходя к единому языку-основ е , имели различное самостоятельное развитие.Восстановив следующее отражение индоевропейских фонем в пред-
тополагаемом фрако-фригийском языке-основе , мы получим удовлет-

гаемой принадлежности фригийского к группе centum. Он ссылается на т о , что все достоверные примеры отражения и .- е .  * * k ' ,  *g#,*g'h  > фриг. s ,  z , в относятся к случаям, когда эти согласные стоят перед гласными переднего ряда ( i ,  е ) ,  и видит здесь вторичную палатализацию к» g* g* Фригийские слова e a tin e  'колесница' и товвипа 'башня* он объясняет как заимствование из иранских языков и привлекает внимание к словам k(e)neman, knuman 'памятник' , 'гробница' (очевидно, от и .- е .  * g '« n -i * g 'n -  'зн ат ь ') и 
e - t i t te -t i k -m e n - o e  'обреченный', 'проклятый' (очевидно, от и .- е .  
* d e i k ' - ) .Однако в тех иранских языках, с которыми мог соприкасаться фригийский, нет корня * k 'a t -  > * s a t -  с нужным значением, а огласовка слова шо8(в)ипа не позволяет предполагать заимствование из иранского ( и .- е .  *m ok'u- должно дать в иранском *m aeu-, что мы и встречаем в осетинском маесы-г 'баш ня'). По-видимому, и .- е .* k ' , * g ' , *g 'b  депалатализовались во фригийском в присутствии плавных 1 , т , п . Аналогичные явления наблюдаются и в славянских языках. Что касается вторичной палатализации k , g , g ,  то она обычно дает с ,  б, z , J ,  а не * e , * z . Ср. также: В .Георгиев,Тра- кийският език, ст р .7 8 .А.Мейе отмечает, что "переход от мягких средненёбных к свистящему произношению осуществился в каждом диалекте независимо от других" (А.Мейе, Общеславянский язык, М ., 1951, с т р .2 5 ).18. Это мог бы быть язык трипольцев. К югу от них, по данным археологии, жили предки греков, к северу -  предки славян и германцев, к востоку -  иранцев. Известный лингвист X.Педерсен 346



верительное объяснение развития всех соответствующих форм во фракийском, фригийском и армянском языках ( с м .т а б л .2 ) .Следует отметить, что,хотя греческий стоит по многим причинам ближе всего из других индоевропейских языков к фрако-фригийской группе, включая армянский, невозможно установить общие для греческого и фрако-фригийских языков исходные формы, отличные от форм общеиндоевропейского языка-основы. Несмотря на сходное во многом развитие, греческий не относится к одной ветви с фригийским, фракийским и армянским. То же касается и других индоевропейских языков. Таблица 2Фонетические соответствия праиндоевропейского, фрако-фригийского, армянского и албанского языковИндоевропейский Фрако-фригий-скии Фригийский Армянский Фракийский Албанский■в ■*. e(i диал.) e(i) e,ie(ia) ie% »о 0 0 a a
ла *а a a a a*е S(e,i?) i e,ie(ia)*0 *5 (и) u(u) u u,iu - « X **5 *5(а) a(a) a a a*р V Ph *ph>h,w Ph Ph* t h t h * th > th ,h t h t h*ъ У P P b ,p ъ -*d У t t d ,t d **bh *b b b b b*dh *d d d d d

^Символами 5. 4* § обозначаем оглушенные звонкие.*^Отрагение и .- е .  е' . g'b во фригийском графически передается через греч. £  ; это может означать z, zd, dz или, как мы предполагаем, также d' , d'.
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Индоевропейский Фрако-фри-гийский Фригийский Армянский Фракийский Албанский
* к ' V  (к) « 0 0 8 a(fr) s(t*  )

V V *(g)“ d ' * * ( k ) * t ' >  C ( d  ) * * * “ / ( * ) z (  Г )

v  ( g ) ( а ) * * ” d z ( d ) £ “ “
)

V * k h k h k h k h k  ( s )

S  Wg V  ( f ) a b k ? g  ( * )

*  W.g Ъ * g g g g g ( 0V am, an am, an um,un(am,an) um,un(em,en)

■г, *1• о
*r *1 ? ar, al ur, ul ur(ir,ri)

« “ о значении графической передачи при помощи греч. £  см.предыдущее примечание.'“ “ Этот своеобразный переход можно объяснить из * i e ,  * iu  при помощи переходных форы *u e , * eu Дифтонг ей в албанском также > е .  См. аналогичный переход д р .-р у с с к . 6 > * u o > 3̂ ie >* u i>  укр. i .
МОРФОЛОГИЯЧисло морфологических фактов поддающихся сопоставлению, ничтожно по причине фрагментарности данных о фригийском и фракийском языках, а также очень далеко зашедшего в армянском языке разрушения флексии (утеря последнего гласного и согласного в конце последнего сл о га ). Все же и здесь имеется несколько показательных фактов.I .  Следует обратить внимание на образование некоторых прошедших времен во фригийском и в ряде случаев в армянском при помо-

находит наибольшее число схождений между армянским и греческим, затем -  между армянским и германскими, индоиранскими и славянскими. Фракийский и фригийский он не учитывал.
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T9щи аугмента (приращения) -  префикса е -  * Аугмент характерен только для фригийского, армянского, греческого и индоиранских; но в последних он имеет форму а - .  Он совершенно отсутствует в других индоевропейских языках, в том числе в древнеанатолийских.2 . В индоевропейских языках широко распространен суффикс -mn- с различной огласовкой, служащий для образования причастий среднего залога и некоторых прилагательных, а также абстрактных и других имен среднего рода. В армянском имеются следы этого суффикса2^ , а во фригийском суффикс -m en- характерен для образования соответствующих причастий. Однако этот тип именного словообразования совершенно отсутствует в древнеанатолийских языках19 20 21.3 . В армянском языке имеются следы нескольких типов склонения, в том числе есть формы падежей, не представленные в древнеанатолийских языках. В то же время черты влияния древнеанатолийских языков на армянское склонение кажутся несомненными. Так, только древнеанатолийские языки дают формы дательного и местного падежей на - i y a ,  являющиеся прототипом армянского - i f - у ;  армянское окончание множественного числа родительного падежа и некоторых других падежей) на - с  восходит, видимо, к притяжательному суффиксу - s k , т .е .  структурно (не по форме) образование родительного падежа в армянском аналогично древнеанатолийским,
19. Фриг. e-da-es ‘ поставил', арм. e-d 'положил', e-Ъег 'прин е с ', ср . греч. e-the-зап 'положили', гом. e-pher-e 'н е с ' ,  др .-ин д. a-dha-t 'к л а л ', a-bhara-t 'н е с ' ,  д р .-п е р с . а-Ъаг-а'пр ин ес'.20. SarSunon 'движение*. Хеттский (неситекий) суффикс -uman для образования имен по месту происхождения вряд ли может иметь сюда отношение и, видимо, неиндоевропейского происхождения.21. Суффикс хеттского инфинитива -uwar (=umar) в противоположность тому, что можно заключить из сказанного у Г.А.Капанцяна

( "Chetto-Armeniaca" ,стр .2 6 ) , сюда не относится.



в которых, кроме хеттского (неситского), форма родительного падежа заменяется формой притяжательного прилагательного. Однако в целом армянское склонение бесспорно не древнеанатолийское. Хеттскому творительному падежу на - i t  противостоит падеж на 
* -b h i > - ъ ,  - v ,  -w; хеттскому родительному на - a s  < * -o s  -  падеж на *-вуо и * - iy o s  < - у  и - i ;  хеттскому отложительному паде-_  _  22жу единственного числа на - а *  -  падеж на -в  < -e t o s ( ? )  .Мы плохо знаем фригийское склонение. Вероятно, что фригийский язык имел более одного типа склонения.Родительный падеж во фригийском имел, однако, форму на -o s ; сохранялся также обычный индоевропейский дательный падеж на - i ,  - е ,  - e i .  Но это не доказательство отсутствия родства фригийского языка с армянским: ясных свидетельств для отложительного и творительного падежей во фригийском, т .е .  тех именно падежей, в которых древнеанатолийские языки не оказали воздействия на армянский, у нас нет. Таким образом, фригийское склонение отличалось от армянского тем, что в армянском некоторые падежные формы были вытеснены древнеанатолийскими; однако армянское склонение во всяком случае, несмотря на древнеанатолийское влияние, само по себе не древнеанатолийское.Все это исключает возможность выводить армянский язык из древнеанатолийской ветви, но в то же время показывает, что армянский язык независим от фригийского.

ЛЕКСИКАВ армянском языке остатки старой индоевропейской лексики немногочисленны, а от фригийского и фракийского нам известны лишь считанные слова в случайном подборе. Поэтому трудно ожидать,чтобы эти немногие фракийские и фригийские слова оказались относящимися именно к той группе старых индоевропейских слов, которые сохранились и в армянском. Тем не менее несколько характерных 22
22. Но ср . - t a  в "хеттском-иероглифическом"!
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слов можно все же проследить в двух из этих языков или во всех трех.Сюда относятся прежде всего такие термины родства, как арм. hayr < * h a h ir  < * p h a th ir  'о т е ц *, mayr < ^ ta h ir  < * m a t h ir 'мать e ib a y r  < * e rb a h ir  < * b ra h ir  < * b r a th ir  'б р а т '. Во всяком случае, первые два (а может быть, и все три) отсутствуют в древнеанатолийских (т а к , 'отец* в х е т т .-н е с . a t t a a , в "х е т т .-и е р о г л ."  t i -  t a e ;  'м ать1, в х е т т .-н е с . an nas; аналогичные слова в ликийском). Во фригийском и близком ему мисийском зарегистрированы все три слова. Известны они и в других индоевропейских языках.Другой характерный пример -  глагольный корень и .- е .  *bher- 'н е ст и '. Он наблюдается во фригийском и в армянском, в обоих в форме Ъ вг-; известен и подавляющему большинству прочих индоевропейских языков (гр еч. p h e r-, д р .-и н д . b h ar- и т . д . ) ,  за исключением древнеанатолийских.Глагольный корень и .- е .  *do- 'дарить* засвидетельствован в армянском ( tu -r -k h  'д а р ')  и , как полагает Д .Д ечев, во фракийском ( t o -  читай tu —) ; но в хеттском ( = неситском) есть только t/ d a - < do- 'брать' И t / d a i- * t e -  'помещать' (из И . - е .  * d h e -) .Армянское 5Й 'о се л ' ( < *esw) соответствует фракийскому eeb со значением, по-видимому, 'лош адь'*^; арм. d & r a  'горячий'( < germ- ж *gwhermo- имеет соответствие как во фригийском,так и во фракийском (топонимические названия с элементом germ -) и албанском (zjarm  'ж а р а ') . В хеттском индоевропейский корень *gwhermo- отсутствует. Особенно характерно соответствие фриг. sa tin e  'колесница' и e a t i i i a  'повозка (на н е б е ) ', 'Большая Медведица' и арм. a a y l '(двухколесная) повозка' < * e a h ii-  < * a a t h l l - .Эти сравнения также указывают на значительную близость армянского с фригийским и фракийским. 23
23. Правда, еаь с этим значением есть и в ликийском (как заимствование из фригийского?).
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Конечно, по указанным выше причинам, гораздо большее число старых индоевропейских слов армянского языка пока не найдено во фракийском и фригийском; такие слова выявляются как индоевропейские из сопоставления с другими индоевропейскими языками; но различие в характере отражения индоевропейских фонем указывает во всех этих случаях на то , что сравниваемые языки принадлежат к разным языковым ветвям. Так, арм. «8 нельзя возвести к "хет т, -и ер о гл ." ae(u)wae 'лош адь', а арм. cun- г  'колено' -  ни к греч. gonu, ни к х е т . k/genu, ни к д р .-и н д . Jan u , хотя они и имеют общее происхождение.Г.А.Капанцяну удалось установить ряд фактов хетто-армянских лексических совпадений; однако они не так ч асто , как слова общеиндоевропейского происхождения, относятся к основному словарно-
94му ф онду^ и не дают закономерностей отражения фонем индоевропейского языка-основы, характерных для арм янского^. Они являютс я , по всей вероятности, часть i заимствованиями в армянский из хеттского ( *= неситского) или "хеттского-иероглифического", частью заимствованиями в оба языка из субстрата.В целом, материал заставляет все же предполагать, что армянский язык-одиниз самостоятельных языков фрако-фригийской ветви индоевропейской семьи, хотя и сильно изменился в процессе свое- 24 25

24. Сюда относятся, -  из числа наиболее убедительных сопоставлений, сделанных Г.А.Капанцяном, -  такие слова, как spend 'ж ертва', ев* 'бодрствовать', 'н адзи рать', karth  'рыболовный крючок', klierthaen dz- 'р оп тать', mean 'ч а с т ь ', nual 'слабый*, 'тусклы й', 1о* 'к у п а т ь ся ', 'п л а в ат ь', Siwa* 'чудовище' и т .п .25. Древнеанатолийского происхождения, может быть, арм. akn 'глаз* ( и .- е .  0 > а ) и Sun, San- > "swan 'с о б а к а ', ср . " х е т т .-  иерогл." S(u)w an i- / с м .: Г.А.Капанцян, Chetto-A rm eniaca, обратить внимание на его комментарии к словам Samana- (№ 6 7а), 
manapa (№ 4 3 ) , spend- (№ 2 0 ) , арра (№ 5 5 ), k ard m ija- (№ 27) иДР-/.3 5 2



го дальнейшего внутреннего развития (фригийский и фракийский еще очень близки к языку-основе).Рассмотрим теперь, как этот вывод можно осветить исторически и использовать для проблемы армянского этногенеза.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫСТОРИИ АРМЯНОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯВ памятниках периода Хеттского царства (около 1800-1200 г г .  до н .э .)  явных данных о наличии в Малой Азии фрако-фригийских племен нет; во всяком случае можно сказать с достоверностью, что в центральной и восточной частях Малой Азии их не было.Однако в УШ и , вероятно, в IX в . в центральной части Малой Азии уже существовало крупное Фригийское царство с царями, носившими имена Гордиев и Мидасов; от УШ в . дошли надписи на старофригийском языке со всей территории этого царства. Греческие авторы еще в У в . до н .э .  знали о приходе фригийцев с Балкан и родстве их с фракийскими племенами, в частности с племенем бригов*^ . По греческим данным, фригийцы населяли центральную равнину Анатолии с долиной Сангария ("Великую Фригию"), а также районы, примыкающие к Пропонтиде ("Фригия у Геллеспонта"). Родственными фригийцам считались мисийцы в северо-западной части Ма- 
27лой Азии . Жившие севернее фригийцев тины и битины (вифины) считались фракийскими племенами, и приход их в Малую Азию относился традицией к X—УШ вв. до н .э .  (сообщение Геродота, что они покинули свою европейскую родину на р.Стримоне-Марице еще до Троянской войны, недостоверно; наиболее достоверны данные Арриана в его "Истории Вифинии").Геродот и Эвдокс Книдский сохранили традиционное представление о родстве армениев с фригийцами. Так, Геродот писал (У П ,7 3 ), что армении -  Мригийские выходцы" ( ) ,  а ? в -  26 27

26. Геродот, УП, 73; У.!!, 134.

27. Геродот, УП, 7 4.
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доке2 8  29 30 31 32 33 34, -  что "армении -  племя из Фригии и по языку очень похожи на фригийцев" ( т д  «fouyg' я о Д Л * ) .Ассирийские и урартские источники называют фригийцев мушками. По данным "Анналов Саргона П" (722-705 г г . до н .э . ) ,  страна Муш-OQку считалась расположенной за Табалом (горами Тавра) , соприкасалась с Киликией (Куэ)8^ и являлась крупным государством, стоятявшим наравне с Урарту , на которое ориентировались мелкие государства Малой Азии и Сирии88. В качестве царя страны Мушку назван Мит£88. Города, основанные ассирийцами на границе страны мушков с целью оттеснить их от Тавра, локализуются между Тавром и средним течением р.Галис (Кызыл Ирмак)8^ . По всем этим причинам очевидно, что крупное государство Мушку с его царем Митой, расположенное в центральной Анатолии, не может быть ничем иным, кроме Фригии с ее царем Мидасом.В советской науке широко распространено отождествление муш- ков с мосхами греческих авторов, а этих последних -  с грузинской этнической группой месхов88. В филологическом отношении это
28. S t e p h . B y z . ,  e . v .29. С м ., например, надпись на вымостке ворот, 1У,36-38 и д р .; Табал примыкал к Киликии ("Анналы Саргона П ", строка 172); все ссылки на тексты Саргона П см. в к н .: H .w in o k le r ,  D ie  K e i l -  

s c h r i f t t e x t e  S a r g o n s , L e i p z i g ,  1889*30. "Анналы Саргона П ", строки 372-373; "Торжественная над- л и с ь " , строки I5 0 - I5 I .31. "Анналы Саргона П ", строка 173; "Торжественная надпись", строка 31.32. "Анналы Саргона П ", строка 173; строка 46 и с л . ,  фрагмент текста ARAB, П, § 214 и др.33. С м .: "Анналы Саргона П ".34. С м .: Е.Роггег, Die Provinzeinteilung des Assyrischen 
Reiches, Leipzig, 1920.

ЗЪ. Новейшее изложение проблемы см. у Г.Л.]'.!еликигавили ("П аи- 
ри-Урарту", Тбилиси, 1954) (мушки- u ригипцы, стр.315 с л .) ,  (муш-



сопоставление не вызывает существенных возражений, однако следует отметить, что мосхи жили в У1-У в в . до н .э .  и позже совсем не там, где была расположена историческая Фригия и страна ВДушку, а на юго-восточном черноморском побережье (в П о н т е )^ . Никаких следов собственно грузиноязычных племен во Фригии не обнаруживается. Необходимо заметить, что тождественность этнического термина далеко не является гарантией этнического тождества. Достаточно упомянуть, что один и тот же термин в Европе обозначает "итальянцев” (нем. ^в1всЬ,польск. w iooh), "румын" (р у с ск . валах) и "кельтов" (ан гл , w e lsh ); что под "хеттами" тексты различного времени и происхождения понимают протохеттов, хеттов-н еси- тов, "иероглифических хет т о в ", сирийских арамеев, финикийцев, евреев и другие племена и народы. Вполне возможно, что в древнейшей грузинской терминологии "мосхами" или "месхами" назывались грузиноязычные или огрузиненные племена западного происхождения, например выходцы с территории, некогда подвластной фригийской державе (в широком смысле). Однако представляется несомненным, что под "мушками" могут разуметься (и , вероятно, в большинстве случаев разумеются) именно индоевропейские племена (Iрако-фригийской языковой ветви.Древнейшие ассирийские сведения о мушках относятся к периоду, непосредственно следующему за падением Хеттской державы,- к ХП в . до н .э .  Ассирийский царв Тиглатпаласар I  ( I I I5 -I0 7 7  г г . * 36
ки— грузинские племена, стр.409 с л . ; ,  (проникновение мушков- мссхов в Грузию, ст р .4 2 0 ). См. также: К.Ф.Леманн-Хаупт, Вступительная лекция по истории и культуре халдов ("Труды Тбилисского государственного университета", У1, 1938), стр .2 6 1 ; E .C a v a ig n a o , 
Mushki et Phrygiens, JA, CCXLI, 1953, p.I39.36. Мосхи соседили с тибаренами, а страна Мушку -  со страной Табал. Однако Табал не имеет никакого отношения к тибаренам, кроме созвучия, так как находился в южном Тавре, западнее М ар'а-ша.
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до н .э .)  в своей надписи®^ сообщает: "В начале моего царствования 20 тыс.мушков и 5 "царей" и х, которые /вот уже/ 50 лет/как/ захватили /страны/ Алзи и П у р у л у ы з и ..., гр$ди которых ни один царь не мог усмирить в битве и /которые/ полагались на свою сил у, спустились /с гор/ и захватили страну Кадмухи". Алзи и Пурулуызи были расположены в нижней части долины Арацани (Мурад- ч а й ) , Кадмухи -  на левом берегу Тигра в его верхнем течении.Таким образом, около 1165 г . ,  через одно-два поколения после падения Хеттской державы, племена мушков появились в западной части Великой Армении. Надо полагать, к этому времени они находились уже и в расположенной западнее Малой Армении. Хотя Тиглат- паласар частью истребил, частью изгнал те отряды мушков, которые появились в долине Верхнего Тигра, однако нет причин думать, что племена мушков не сохранились и после ХП в . в Малой Армении и в долине Арацани.Действительно, в этом же районе (к северу от Месопотамии) мушки упоминаются в "Анналах Тукульти-Нинурты П" (889-884 г г . до н .э . ) ,  причем как оседлое земледельческое население®®, -  а также в "Анналах Ашшурнацирапала" (883-859 г г . до н .э .)® ^ .Очевидно, что эти "мушки" не то же, что страна Мушку текстов УШ в . Позднейшие тексты, в которых "Мушку" и "мушки" обозначают специально Фригию и фригийцев, не отмечают мушков к востоку от Тавра. Греческие источники также не знают фригийцев за Тавром^. 37 38 39 40
37. АКА, I , р.35.
38. V . S c h e i l ,  A rm ales do T u k u lt i  N in ip  II ( "B ib lio th fe q u e  de l ' E c o l e  dee H a u tes  E t u d e s " . S c ie n c e s  p h ilo lo g iq u e s  e t  h i s t o -  r iq u e s ,  CLXXVIII, P a r i s ,  1909).39. a k a , I , "Анналы Ашшурнацирапала",I ,  74.40 . Однако ономастика фригийского типа здесь известна. Так, царь Тильгаримму (Тогармы) в начале УП в . до н .э .  носил имя Гордий ( G u r d l) .  Имя Мидас упоминается в "хеттской-иероглифической" надписи на каменной чаше / с м .:  H .B o s s e r t ,  TTntersuchungen h i e r o -  
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Следовательно, мушки второго и начала первого тысячелетия и мушки времени расцвета державы Мулку (Пригни) -  это не одно и то же. Так как грузиноязычные племена ни раньше, ни позже в районе Арацани неизвестны, закономерно предположить, что мушки Тиглатпаласара -  это фрако-фригийские племена, не вошедшие в состав Фригии и фригийского народа. Это и могли быть древнейиие носители индоевропейского армянского (или предармянского) языка. Не следует называть их древнейшими предками армян, так как в число предков армянского народа, несомненно, входит в бблыпей мере вся масса населения Армянского нагорья, первоначально говорившая на хурритском и урартском языках и лишь позже, в результате победы армянского языка, ставшая армяноязычной^..Давно общепризнано, что древнейшей армянской областью была Малая Армения. Однако в начале первого тысячелетия Малая Армения дает нам надписи не на армянском, а на "хеттском-иероглифи- ческом" языке, причем область их распространения довольно точно совпадает с границами Малой Арм ении^, лишь на юге и юго-востоке заходя на территории фригийской Тианитиды, Киликии и Сирии. Однако в двух последних областях наряду с "хеттскими иероглифическими" имеются также надписи (в том числе и билингвы) на финикийском и арамейском языках, которые, очевидно, бытовали здесь наряду с "хеттским иероглифическим", подобно тому, как в Малой Армении одновременно с ними мог бытовать армянский (или пред- армянский) язык восточной группы мушков. 41 42
glyphisch-hethitischer WBrter, MIO, il,2,1954, S.266 ff./. - "Мушки", упоминаемые в "хеттских-иероглифических" надписях, также, быть может, частично относятся к этому району.41. По устному сообщению, аналогичной точки зрения придерживается С.Т.Ерем ян.

42, См. карту в статье: И.М.Дунаевская, 0 характере и связях древних языков Малой Азии ("Вопросы языкознания", 1954, № б ) ,стр .63 .
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До конца УШ в . или даже начала УП в . до н .э .  встречаются свидетельства о наличии на территории Малой Армении "хеттского-ие-
ДОроглифического" языка .  Но уже на рубеже У1-У в в . эта террито-44рия, по греческим, а также древнеперсидским данным , оказывается заселенной "армениями". Между тем трудно предположить, что смена этноса произошла здесь в течение УП в . -  периода господства Ассирийской державы, не способствовавшего самостоятельным большим народным передвижениям и до начала 630-х годов отлично освещенного в источниках. Если же предположить, что заселение Малой Армении "армениями" относится к периоду 630-522 г г . , плохо освещенному в источниках, то возникает вопрос, откуда они в это время могли взяться?Не только в УП-У1, но и в IX -УШ вв . до н .э .  фригийская народность была уже оформлена как таковая; близость же армянского языка с фригийским не столь велика, чтобы можно было вывести армянский из фригийского; армянский язык является самостоятельным, хотя и родственным ответвлением от фрако-фригийского языка-основы, восходящим к ней не через посредство фригийского, а прямо; поскольку во фригийском языке уже в IX-УШ в в . до н .з .  мы наблюдаем такие характерные особенности самостоятельного развития, 43 44

43. Надписи на "хеттском-иероглифическом" языке прекращаются с потерей здешними мелкими царствами самостоятельности в конце УШ в . до н .э . ,  но урартские надписи называют Малую Армению "Хате" еще и в УП в . / с м .: Г.А.Меликишзили, Клинообразная надпись царя Русы П из Аднльджеваза ("Сообщения АН Грузинской С СР", X I ,  1950, № 10) и И .№.Дьяконов, Заметки по урартской эпиграфике, II ("Эпиграфика Востока", У 1 , 19 52 ) ,  с т р .П З / .44 . Опись сатрапий у Геродота 93, восходящая к Гекатею и относящаяся к 50С г .  до н .э .  (ХШ сатрапия); также и в надписях Дария I XII!, ХУ!!! сатрапии Геродота называются Arinina,
33»



несвойственные армянскому и никогда не существовавшие в нем , как переход и .- е  *gw> ъ и другие, постольку возвести армянский язык к фригийскому нельзя. В УП-У1 в в . до н .э .  армяне не могли прийти из Фригии..Другим возможным источником фрако-фригийских языковых элементов в восточной Малой Азии могли бы быть киммерийцы, появившиеся здесь во второй половине УШ в . до н .э . ;  как известно, ряд исследователей считают доскифские племена Северного Причерноморья, условно называемые "киммерийскими", фракийцами. Однако в другой работе мы пытались показать, что g im ir r a i восточных источников были, по всей вероятности, одним из скифских, т .е .  ираноязычных, племен; к сожалению, сохранилось только два киммерийских собственных имени, из которых одно -  почти безусловно, второе -  возможно и р ан ск о е^ . К тому же киммерийцы в Малой Азии были крайне малочисленны и должны были бесследно исчезнуть в среде местного населения. Вряд ли их язык мог оказаться победителем при скрещен и и ^ . Территорией же их оседания была северная часть Малой Азии (Понт), а не Армения.Остается предположить, что армяноязычное население обитало в Малой Армении задолго до УШ в . до н .э .  Не обладая собственной письменной и литературной традицией, армяноязычные народы пользовались языком- и письменностью того населения, которое они здесь застали еще в ХП в . до н .э .  ("иероглифических х е т т о в ") , 45 46 47

45

45. Как указывалось выше, в армянском и .- е .  *gw > к ,  что не могло возникнуть ИЗ Ъ.46. В ассирийской передаче Sandak§atru(HpaH. -хзаЛ-а) и 
TeuSpft ( npaH.Tavfi.spa??).47. То же верно относительно скифов (и , по предположению а к ад .В .3 .Струве, также саков) -  немногочисленных ираноязычных кочевников, кратковременной бурей прошедших через территорию Армении.



чем, возможно, и объясняется совпадение ареала распространения "хеттских иероглифических" надписей с предполагаемым древнейшим ареалом расселения армян. Этим же объясняется наличие значительного хеттского языкового слоя в армянском. Армяне начала первого тысячелетия представляли результат смешения местного хеттского (преимущественно "хеттско-иероглифического") населения с восточной группой фрако-фригийских племен мушков в том понимании этого термина, которое было свойственно второму тысячелетию до н .э .Несомненно во всяком случае, что уже в УШ-УП вв. до н .э .  армяноязычное население Малой Армении и западной части Великой Армении должно было составлять мощный и однородный массив, чем только и можно объяснить тот факт, что в процессе консолидации мелких племен Армянского нагорья армянский язык уже к У в . до н .э .  оказался победителем, вытеснив обладавшие давней (в том числе и письменной) традицией хурритский и урартский. С У-1У вв. до н .э .  и позже армяне -  это уже прежде всего воспринявшие армянский язык (с хеттскими включениями в него) бывшие хурриты и урарты Армянского нагорья. Однако следует отметить, что еще около 500 г .  восточные и северо-восточные области Армянского нагорья были заняты урартами (алародиями), а в верховьях Евфрата и в горах Армянского Тавра и приурмийских районов жили хурриты (матиены)4®.Как нам кажется, изложенная теория наилучшим образом объясняет состав древнеармянского языка с его пластами урартской и хеттской лексики при основном г?-рако-фригийском ядре, причем следует учесть парфянский и другие иранские элементы, датируемые более поздним периодом (начиная с У1-У вв. до н .э .  и , главным образом П-Ш вв. н .э . ) .
НАЗВАНИЕАрмяне в древности были известны под тремя главнейшими названиями: з о т е х - -  в грузинском языке, a rr a in iy a -  -  в древнепер- 48

48. Геродот, 4 , 94; У ,49.860



сидском, a rm e n io i -  в греческом, h ay - -  в самом армянском языке. Происхождение этих названий имеет немаловажное значение для проблемы этногенеза армянского народа.В отношении первого названия ( some*-) Б.Б.Пиотровский предла-
AQга ет , как и Г.Халатьянц, считать , что оно происходит от названия смежной с грузиноязычными территориями области Армянского нагорья, называвшейся zuhma по-хеттски (неситски), Suhme или suiynu по-аккадски. Г.А.Капанцян склонен производить это название от этнонима М о 6р< о1 .  Оба толкования предполагают наличие метатезы -  более сложной во втором случае. Справедливость той или иной этимологии должна быть установлена специалистами- филологами, арменистами и кавказоведами,с точки зрения вероятности подобного фонетического явления в данных условиях и в данный период развития армянского и грузинского языков .Второе название -  a rm e n io i в советской науке обычно производ я т ^  от названия страны Арме (или также Урме?) -  по-аккадски Шубриа, -  расположенной в 1Х-УШ вв . до н .э .  в Сасунских горах, к юго-западу от Вана; пред полагается^, что именно здесь находился центр образования армянской государственности в бурш е 49 50 51 52

49. Б.Б.Пиотровский, 0 происхождении армянского народа, Ереван, 1946, с т р .24 и сл .50. Невероятным кажется нам основанное на отдаленном, чисто внешнем созвучии сопоставление мушков с городом Мазакой (арм.Ма2ак) в Каппадокии, так как арм. £ не может соответствовать§ , а .51. Б.Б.Пиотровский, 0 происхождении армянского народа, стр . 9 и с л .;  Г.А.Капанцян, Хайаса -  колыбель армян, стр.171 и с л .;  И.;,!.Дьяконов, Заметки по урартской эпиграфике, I ,  ст р . 108.52. Б.Е.Пиотровский, 0 происхождении армянского народа, стр. 18-24.
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времена конца УП -  начала У1 в . до н . э . ,  почему армяне и стали известны под этим именем у соприкасавшихся с Арме южных и других с о с е д е й ^ . Это толкование приемлемо по филологическим основаниям и согласуется также и с нашей точкой зрения, согласно которой центром армяноязычного этноса наряду с Малой Арменией была нижняя часть смежной с Сасуном долины Арацани.Третье название -  h a y -, по теории, которую после К.Рота и особенно П.Кречмера подробно развил Г.А.Капанцян, производится от названия страны Hajaea, известной из хеттских источников и расположенной во П тысячелетии до н .э .  западнее современного Эрзурума, в Высокой Армении. При этом за основу в слове Hajasa принимается элемент haja- (по Кречмеру, hayo-, однако 'о* вряд ли может передаваться в хеттском как ' a ' ) ,  a -sa рассматривается как известный малоазийский топонимический суффикс -за, 
-ssa. С фонетической точки зрения, против такой этимологии нет принципиальных возражений; однако следует отметить, что I)  топонимический суффикс -за, -ssa как раз в армянском языке отсутств у е т ^ ; 2) язык Хайасы, судя по данным Г.А.Капанцяна, не был индоевропейским, а имена его богов не имеют ничего общего с армянскими^; 3) нет свидетельств о передвижениях хайасцев на юг, на территорию Малой, а затем и Великой Армении между ХШ в . до н .э .  и появлением термина hay- в начале нашей э р ы ^ . 53 54 55

53. Armina с иранским окончанием -а  через урартское *arm-ini *армец‘ ; в противоположность частым утверждениям, топонимического суффикса -ina в прямом падеже надежно не засвидетельствовано.В урартских надписях -ina -  локативный падеж множественного числа от -iniii; название страны gattina, вероятно, содержит хурритский суффикс множественного числа -п а .5 4 . Г.А.Капанцян, Суффиксы и суффигироэанные слова в топонимике древней Малой Азии, Ереван, 1948, ст р .1 3 .55 . См. с т р .334-335.Но у армян были хеттские и фригийские боги / с м .: Г.А.Капанцян, Хеттские боги у армян, с т р .24-51/.362



Поскольку носители индоевропейского армянского ягыка обитали в Малой Армении и в западной части Великой Армении и , возможно, после падения Урарту продвигались далее на восток, то можно задаться вопросом, как должны были их называть жители центральных районов Армянского нагорья, говорившие в то время, несомненно» главным образом по-урартски. На это может быть дан совершенно определенный ответ: они, несомненно, должны были называть их именно так, как вообще во всей Передней Азии первой половины первого тысячелетия до н . э . ,  -  как в Ассирии, так и в Урарту, -  назывались жители восточной части Малой Азии, а также Сирии, а в Урарту -  в особенности жители Малой Армении, а именно -  хеттами . 56 57
56. Г.А.Капанцян в своей книге "Хайаса -  колыбель армян" не приводит никаких исторических свидетельств массового движения хайасцев на юг и юго-восток, а приводимые им предполагаемые даты и этапы этого движения ничем не обосновываются, кроме ссылок на некоторые названия селений, несколько сходно звучащих с названием страны Хайаса. Однако почти никогда названия селений не даются по именам племен и народов, разве только в случае мелких вкраплений в чужеродную этническую среду или на пограничной между двумя этносами полосе. Село Русское возможно, например, в Польше или Казахстане, но не на территории сплошного русского заселения -  там все села русские. Иное дело -  народы, называвшиеся по городу (как ассирийцы -  по Ашшуру).57. Об употреблении термина "Хатти" в Ассирии см. АВИУ,К= 23 , прим.63; № 46 , прим.7 . ("Хатти" в значении "Сирия" иногда называется в Урарту "Хатти страны Амурру", Саргон П , "Анналы", строка 41) /см . работы Г.А.Меликишвили: "Наири-Урарту", стр .54 и 

с л . ;  ЗДЛ, 1954, № I ,  ст р .2 3 8 /. -  "Хате" примыкает к Софене (УКН, IN 3 9 ,1 1 ), к Алзи в долине Арацани (УКН, № 28, лиц.7 - 8 ) , к Мала- тии (УКН, л- 127, П, 15-16), к Мушки (Фригии) и Халиту (стране Талибов) (УКН, ,9 278, 4 ) .
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По-урартски "хетт" назывался h a t in i, во множественном числе 
h a t in i l i  название страны Hate могло применяться как синоним названия народа i ja t in il i  (так в "Анналах Аргишти I " ,  УКН,№ 127,11, в строке 5 -  Hate, в строке 12 -  h a t in i l i  в одном и том же смысле).Если этот термин сохранился у жителей центральной части Армянского нагорья и после перехода его на армянский язык, то нет надобности искать иной этимологии для этнонима hay-, так как сочетание - a t e -  закономерно переходит в армянском в сочетание 
-ау«* ( с р . *pater > *phathir > *hahir * hayr 'отец 1, *mater > 
^ a t h ir  > *mahir > mayr 'м а т ь ') ^ .Действительно, изменения такого порядка, как переход -a te / i>  > - a y - ,  должны были произойти позже У1-У в в . до н .э .  В У1-У вв . армянский язык был еще настолько близок к фригийскому, что это было заметно посторонним наблюдателям, а фригийский язык, как уже указывалось, хорошо сохранял древние индоевропейские формы, в том числе и "контрольные" слова *p ate r и *m ater (в форме p^at^ar и mat^ar)^®.Мысль о том, что этноним hay- есть не что иное, как слово "хетт" в его более поздней форме, возникшей в связи с внутрен- 58 59 60

58. Косвенные падежи p a t i n a ,  ^ a t in a s e , h a t i n a i d i  (УКН, № 28, 7 ; 3 9 ,1 1 ; 127,П ,12-15) от h a t i n i l i .59. Начальное h в слове h a y - мало что дает для определения его первоначальной формы; оно может отражать начальное р , и начальное в , и начальное h , и даже, может быть, начальный ларин- гал н / х е т . hannae 'б а б к а ', арм. h a n ( i) / ?  по Г.А.Капанцяну, в говорах Васпуракана вместо h встречаем h .60. Слово "хетт" в предармянском языке У1-У в . до н .э .  должно было звучать * Ь а ^ 1 о в , *h a th y o s  и было отнесено к основам на - о ,  к которым и принадлежит слово h a y - .
364



ним фонетическим развитием армянского языка, не нова .  Но она высказывалась полвека назад в связи с теорией П.Иенсена, считавшего "хеттский-иероглифический" язык (еще тогда не расшифрованный) протоармянским, и была отброшена, когда выяснилась ошибочность этой теории. Но мы теперь знаем, что обозначение "хетты" не было ограничено каким-либо одним народом и языком, и по су ществу нет никаких данных, что "хеттский-иероглифический" язык назывался по преимуществу (или даже вообще)®^ хеттским -  название эт о , принятое в науке, условно. "Хетты" было общим обозначением населения восточной Малой Азии и Сирии и урартами в особенности применялось к населению Малой Армении. Связь армяноязычного населения Малой, а затем и Великой Армении середины первого тысячелетия до н .э .  с областью хеттов, "Х а т е ", -  непосредственная, в отличие от термина "Хайаса",для которого отсутствуют посредствующие з в е н ь я ^ .Может возникнуть вопрос: каким же образом получилось, что носители армянского (или предармянского) языка стали сами себя 61 62 63
61. Как указал мне С .Г .Е рем ян , об этом писал А.Тишян (Исследования армянского классического языка. Дописьменный период, Вена, 1920, с т р .79-83 на арм.язы ке).62. Вероятно, "иероглифические хетты" включались в общее понятие "лувийцы", хотя язык, фиксированный иероглифическими надписями, несколько отличается от лувийских отрывков в хеттских несит- ских (клинописных) текстах. Распространение "хеттских иероглифических" надписей в первом тысячелетии до н .э .  шире ареала расселения лувийцев второй половины второго тысячелетия до н . э . ,  номы уже указывали, что языком этих надписей, возможно, пользовались как письменным также другие племена, например "протоармяне".63. Таким образом, армяне назывались "хеттами" по той же причине, что и западные грузины -  "мосхами" -  потому что те ранее жили на фригийской, а эти -  на хеттской территории.
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называть термином, выработавшимся в иноязычной среде? Но следует учест ь , во-первых, что разрозненные древнейшие предармянские по языку племена вряд ли имели общее самоназвание, а во-вторых, что основная масса позднейших армян была в действительности хур - ритско-урартского происхождения, и армянский язык должен был для них долгое время быть вторым языком, языком пришлого населения, которое естественно было называть "хеттским ". Лишь с вытеснением древних диалектов этот термин мог быть перенесен на все говорящее по-армянски население. Аналогии такому явлению многочисленны. Так, галльско-романское население нынешней Франции получило от сравнительно немногочисленных германских переселенцев -  франков имя "французы", славянское население Приду- навья -  имя "болгары"оттюркских переселенцев, причем в обоих случаях даже не произошло смены языка. Тем более могло измениться название,когда местное население приняло самый язык переселенцев, которых они называли "хеттами".
выводыИсходя из изложенного, мы полагаем, что армянский язык в своем ядре, представляющем его первичный словарный состав, является индоевропейским языком фрако-фригийской ветви, но не восходит, однако, ни к фригийскому, ни к фракийскому, а представляет ее самостоятельное ответвление. Носители предармянского языка образовывали передовую волцу исторически установленного Фрако- фригийского движения с Балкан в Малую Азию, последней волной которого было переселение вифинов в У!!1(?) в . до н .э .  Фрако-фригийские племена, в том числе и носители предармянского языка, были во втором тысячелетии известны под названием "мушки" -  термин, в начале первого тысячелетия закрепившийся только за собственно фригийцами, а впоследствии (в форме М о б / с п ,  m esx -) применявшийся к западным грузиноязнчннм племенам с фригийской территории,Носители предармянского языка осели в ХП в . до н .э .  на территории Малой Армении, занятой древнеанатолийским народом "иеро- 
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глифических хет т о в ", язык которых, использовавшийся и как язык письменности, оказал сильнейшее влияние на армянский в качестве языка-субстрата (возможно, наряду также и с хеттским -неситским и другими древнеанатолийскими языками, в свою очередь имевшими субстратом протохеттекий). У окружающих народов все население Малой Армении называлось "хеттами".Передовые группы носителей предармянского языка проникли в ХП в . до н .э .  также на хурритскую территорию в области запада Армянского нагорья, в частности по нижнему течению Арацани (Мурад-чая), а позже, вероятно, и на территорию Сасуна -  Арме (Шубрии), по которой, предположительно, и получили позже у окружающих народов название "армениев".После падения Урарту в начале У1 в . до н .э .  язык "хеттов" -  армениев получал все более широкое распространение среди населения сначала западной, а затем и восточной и северо-восточной части Великой Армении; обозначение "хетты" (H a te  > hay») стало в этот период общенародным самоназванием армяноязычного населения Армянского нагорья, в которое постепенно влились хур риты ^, а также урартн, язык которых составил второй мощный субстрат армянского языка. Именно хурриты и урарты, восприняв армянский язык, составили в физическом (соматическом) и культурном отношении основное ядро армянского народа наряду с "иероглифическими хеттами"; среди последних потомки фрако-фригийских племен -  носителей предармянского индоевропейского языка, по всей вероятности, составляли численно менее значительную прослойку, совсем уже незначительную в окончательном составе сложившейся армянской народности.Что касается страны Хайаса и соотношения этого термина с этнонимом h a y - , то , хотя, с фонетической точки зрения, их связь
о4. Севермг'е группы хурритов, по всей вероятности, сыграли роль и в этногенезе грузин наряду с другими древневосточными племенами.



не вызывает возражений (кроме судьбы суффикса -за), соотношение это представляется нам сомнительным, имея в виду, что язык Хайа- сы не был индоевропейским и что между Хайасой второго тысячелетия до н .э .  и hay- -  армянами позднейшего времени -  трудно проследить ясные промежуточные звенья.Следует особо подчеркнуть, что наша теория стремится объяснить лишь индоевропейский в своей основе характер армянского я з ы к а  , но не считает индоевропейские племена фрако-фригийской языковой ветви основными предками армянского н а р о д а ,  в состав которого они хотя и вошли, но только в виде сравнительно незначительного меньшинства.



и. м. дьяконов
СРАВНИТЕЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ХУРРИТСКОГО И УРАРТСКОГО ЯЗЫКОВ

Комбинаторный метод определения значений слов и грамматических формантов привел к существенным успехам в области изучения как урартского языка (в особенности в работах И.Фридриха, И .И . Мещанинова, А .Г ё т ц е, Г.А.Меликишвили, Г .В .Ц еретели , Г .А .К а п а н - цяна, М.Церетели), так и хурритского (в особенности в работах И.Фридриха, А .Гётце и Э.Шпейзера) и дал возможность установитьродство этих языков между собой. Сейчас, опираясь на фундамен-
т ?тальные труды Г.А.Меликишвили и Э.Шпейзера , пожалуй, уже можно попытаться дать первоначальный очерк сравнительной грамматики этих языков.

ФОНЕТИКАВопросы урартской фонетики рассматриваются нами подробно в другой работе, гд е , в частности, разбирается вопрос о сопостав-
1. Г.А.Меликишвили, УКН, ВДО, 1953, № 1 -4 ; 1954, № I .  -  В большинстве примеров мы не ссылались на номер текста, так как любой контекст легко найти по указателю к УКК: см. также И .И .М е- цанинсв, Грамматический строй урартского языка, I ,  М .- Л ., 1958.-  Последняя работа в. настоящей статье не могла быть учтена.2 .  itH  (в дальнейшем указывается только параграф).
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лении урартской и хурритской фонетики, поэтому здесь мы ограничимся кратким изложением основных выводов.В хурритском имеются гласные а ,  е ,  i ,  о , и и. Долгие и краткие гласные, по-видимому, не различались. То же самое мы наблюдаем и в урартском, где полногласные написания не имеют фонетического значения, и можно прибавить, что долгие и краткие гласные не различаются также и в тех новых языках (грузинском и армянском) , для которых хурритский и урартский, вероятно, послух жили субстратом.В урартском существовали те же пять гласных. Греческие и армянские транскрипции урартских слов и топонимических названий наглядно показывают, что звук, передаваемый в нашей обычной транскрипции как и , в действительности едва ли не чаще звучал как О. Так, у р . TuSpa, греч. 0Otf*r-ir»$, арм. Тоер; ур. Supa-, rpe4 .£ o ^ -« rjV>| , арм. Coph-kh (основа Copha-); у р . Qumaha-, греч. Kopl(H<*f->]Vr) ; у р . Qulha, греч. K o A / -l$  ; ур . Diau(e)-he, греч. 
Т ы о -jcoi гр у з. Тао и т .д . На то же явление указывает аккадская передача у р . Sarduri как Sardaurri, ур. WuSi- как UauS.

К сожалению, мы не всегда можем установить, в каких случаях графическое и нужно читать как о , поэтому мы в дальнейшем сохраняем написание с и , однако необходимо иметь в виду, что под этим графическим обозначением может скрываться как и так и о (иногда мы пользовались для хурритского символом и /о).
Конечные - i  или - е  в урартском (часто чередующиеся в графической передаче), по всей видимости, передают редуцированный гласный. Это видно из сопоставления ряда урартских слов с хуррит- скими, где у р . - i/ e  соответствует хуррит. - i ,  - е ,  -а  и даже возможно, -о/и (но последнему -  не в конечном положении, см. об этом ниже). Так как урартская графика не всегда дает возможность отличать друг от друга редуцированный гласный - а ,  а также - i  и - е ,  то мы будем пользоваться условным символом - i / e .

370



оВ словах, общих для хурритского и урартского языков , последний, как правило, сохраняет качество хурритского гласного, как видно из следующих примеров:Гласный а : у р . ЪаЪа(п1/в) 'го р а ' -  хуррит. paba(n) (или раррвпа) то же; у р . ija r i/ e  'д о р о г а ', 'поход' -  хуррит. £ a r i  то же; у р . a la w -in i/ e  'господский' -  хуррит. a i i a j  'го сп о ж а '.Гласный е : у р . ew ri/e 'господин' -  хуррит. e w ri, вm i  'ц а р ь '; ур . ed i/e послелог направления и цели -  хуррит. e d i 'р а д и '; у р . -S®, - S i -  суффикс абстрактных имен -  хуррит. -e S e  то же.Гласный i :  у р . p is -u -S e  'р а д о с т ь ', 'ликование* -  хур р и т.p ie -  ' ликовать*.Гласный о: у р . u l i  (читается / b i i /в/) 'иной' -  хуррит. o l i  то 
же; глагольный суффикс у р . - u i -  (читается - o i - )  -  ху р р и т .- o i - j  
у р . man-u (читается mano) 'был* -  хуррит. mann-o, глагольный суффикс у р . - i t u  -  хуррит. - id o .Гласный и : глагольный суффикс у р . - u ja r - ^  -  хуррит. -u g a r - .В хурритском и изредка чередуется с i ,  поэтому и в урартском  
можно в некоторых случаях ждать отражения хуррит. и как 1 , или 
i  как а .

3 . Следует отметить, что для хурритского языка нашим основным источником является пространное письмо Тушратты, царя Митанни,к египетскому царю, а также различные, преимущественно религиозные, тексты, в то время как для урартского известны почти одни лишь скальные надниси военного и строительного характера и очень краткие вотивнне надписи на предметах ремесла. Поэтому естественно, что лексика, известная нам для того и другого язы ка,весьма различна по своему составу. В результате число лексических элементов, зарегистрированных одновременно и в хурритском, и в урартском, не так велико. Это число не отражает действительно существовавшего процента лексики, общей для обоих языков.
4 .  И - i j a r - ?  Ср. ур . a n - i j a r - d - u - n i / e .
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Однако в некоторых случаях хурритский гласный оказывается в урартском редуцированным. Это касается прежде всего конечных гласных и особенно ясно видно на примере хуррит. Sawaia 'го д ' у р . S a li/ e j  хурритское энклитическое местоимение 3 -го  лица множественного числа -На, - Н е  > урартский глагольный суффикс 3 -го  лица множественного числа - Н / е ,  и д р .^В отдельных случаях, может быть, под влиянием ударения, как кажется, редуцируются гласные и в других положениях, например хуррит. Sa la  'д очь1 > у р . s i/ e la ( ? ) j  хуррит. hawr- /  *kawr- ' земля' у р . q i/ew ra(?)| впрочем, оба эти сопоставления сомнительны по другим фонетическим причинам, как мы увидим ниже. Особенно загадочно соответствие хуррит. T eiiu /o b  'бог Тешуб' с урартским названием того же бога , которое пишется ^ e - i - S e - b a - ,  ^ e - e - i - S e - b a - a - .  Если во втором слоге зд есь , видимо, необычная редукция о > е ,  то дифтонг в первом слоге еще более трудно объяснить; может быть, в урартском здесь сохраняется более архаичная форма; во всяком случае, хуррит. T eiiu /ob  явно соответствует В урартском Tel&L/eba.Впрочем, характер, происхождение и соответствия урартских дифтонгов далеко еще не ясны.В урартском нередко наблюдаются конечные гласные, не имеющие соответствия в хурритском. Так, урартские форманты -5 е , редко 
— S (эргативного падежа), -bi/e (/"-ve-;/), -(i)ni/e соответствуют хурритским -i, - f ( f )  (или -v), -(е)п. Утрата конечных гласных формантов нередко наблюдается (под влиянием ударения?) и в хурритском.Следует отметить особую групп слов с конечным - а ;  слова этой группы в урартском не только не редуцируют конечного - а ,  но и представлены шире, чем в хурритском. Сюда относятся:

Ь. Как мы увидим в дальнейшем, этот редуцированный гласный может восстанавливаться при присоединении суффиксов: Si-u-1-ije, 
НО §i-u-l-ija-li/e; ebani-uki/e, HO ebani-uka-ni/e и Т.д.372



1) термины родства и родоплеменного быта: хуррит. a t t a ( j )  'о т е ц ', &епа 'б р а т ', e la  'с е с т р а ', S a la  'д о ч ь ', *amma 'м ать1 (но pudgi 'с ы н ', a s t i  'ж е н а ') , za rra  'ц а р ь ', 'вож дь'; у р . e i l a  'д о ч ь (?) ‘ , b/purgala 'союзник( ? ) ' ,  b/pura 'р а б ' ,  оага 'пл е- мя(? ) ' ,  'люди';2) термины географические: хуррит. i e j a  (и S in e , i i j e )'р е к а '; ур . qi/ew ra 'з е м л я ', типа 'р е к а ' , b ab a(n i/e) 'го р а ' (ср . paba-n, рарре-па в хурритском), a lg a  'м е х а ', d a in a la  н а-звание(?) реки6  7; 73) имена многих божеств в урартском: B a r e la , f ja ld ia  , Н ага, Huba8  9, Quera, T eiS e b a , TuSpu(w)ea, Ua(Wa?)f а также СобСТВвНШв 
имена: Dada, InuSpua, M inua, Rusa, T a ta , T a t ia ,  U rzana^.В большинстве этих случаев ударение, может быть, лежало на последнем слоге основы, что показывают аккадские передачи имени Rusa как mRu—s a - a , “V r - s a - a ,  редукция гласного В Sa la > s i/ e la ,

6 . Ср. также TuSpa.7 . Так в аккадской передаче; в урартских текстах имя верховного божества -  ijaidi или (в мусасирском диалекте?) Aidi. Для удобства склонения мы будем в дальнейшем называть это божество "лалдий".8 . Урартское Huba странным образом соответствует хуррит. Hebat (с м .: Г.А.Меликишвили, Наири-Урарту, Тбилиси, 1954, ст р . 373). Хурритское имя H e b at—само по себе аномальное, так как передача этого имени в алфавитной клинописи Рас-Шамры показывает, что оно читалось с конечным t ,  а не d , как ожидалось бы по обдему правилу. 2 .!:!лейзер ( it H , § 51) производит его из ’faawwat, позже Hawwa(h) 'Е в а '. Б .Грозный, наоборот, выводил имя Ева из Hebat.9. Но ср . также хуррит. tiza 'с е р д ц е ', Sawala 'г о д ' ,  Seha- l a  'чистый', o iia  'совокупность', в которых (по крайней мере, в случае Sawala > 5 a li/ e )  урартский дает редукцию конечного гласного.



Ijawr- > qi/ewra, упрощение дифтонга в слове qi/eura > qi/ara И утеря падежных окончаний у имен этой группы: Minua-i > Minua, 
TuSpa-e > TuSpa и т .д .  Впрочем, возможно, что перенос ударения на последний гласный основы происходил в ряде случаев только при склонении ( с р . у р . Тибра > арм. товр ).Какого бы ни было происхождение лишнего гласного -а  (здесь можно думать о пережитке классного показателя) и редуцированного гласного - i / e ,  надо полагать, что урартский здесь сохраняет более архаичные формы, что вообще характерно для урартской фонетики.Система согласных в хурритском и урартском языках различается . ,Пля хурритского характерно наличие пар согласных, из которых один "удвоенный" (или, может быть, интенсивный) и всегда глухой, а другой -  "неудвоенный" и, возможно, придыхательный, причем может быть звонким или глухим по комбинаторным причинам (а именно, звонким, если следует за гласным или плавным, и глу-остальных с л у ч а я х )^ . Пары эти следующие:рр р/ъ f f ( ? )  у ( ? ) иt t t/d IS  z10 11 12 13 14kk k/g b/f13Кроме того, имеются звуки в и z (по-видимому, аффрикаты / tg / и  / d z / 4 ) , а также неслоговое i  (или 3) ,  и и ( или w) .

10. Щелевые, видимо, могут быть звонкими и в анлауте.11. Возможно наличие двух пар губных щелевых: и w ,f f  и v .12. Графически эти звуки не всегда легко отличить друг отдруга. В сомнительных случаях употребляется транскрипция S. Возможно, это междузубные звуки типа /'$/ и £  ] ,  судя по тому, что они ассимилируются последующему - t  и -11 (глухому 1 ?) .13. Возможно также наличие £h/ .14. 2.!11пейзер, впрочем, считает аффрикатом только з £ t £ .
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Наконец, имеются плавные 1 , г ,  в, а ,  удвоение которых, по-видимому, не ведет к оглушению*6.  Звук г имеет своеобразный х а рактер (возможно, глухой или придыхательный)*6 .Для урартской системы согласных характерна общая для семитских и большинства кавказских языков черта -  наличие троек смычных согласных: звонкого, интенсивного (или сопровождающегося гортанным взрывом) и глухого (иногда придыхательного). Тройки эти следующие: ъ , • Г7
d, t,

Рt
Б» Ч, kКроме того, имеются щелевые: 

„18

Г
21 (’ )22

15. Впрочем, возможно, что удвоенное и  есть глухой 1.16. Графическое г ,  по-видимому, иногда применяется также для передачи звука f ' f  / ,  обычно передаваемого с помощью17. Наличие в урартском интенсивного р не регистрируется графикой и выявляется из сопоставления урартских терминов с их греческими и армянскими передачами, например: ур . TuSpa >  арм.товр, греч. Ообя- 9 но у р . supa- > арм. copha -  греч. £.о<р-. Менее вероятно видеть в арм. р*1 и греч. у  передачу ур . * f .18. Графически передается при помощи - Ь ,  например y p . B i a n i --  арм. van , ур . глагольный суффикс - b i /е -  хур ри т.- ( a ) f f  /йли 
-( a )w , - ( a ) v ^ ,  ур . a b i l i  > арм. av e l  и др.19. Характер этого звука неясен. Он соответствует аккадскому (ассирийски!! диалект Графическому з , чтение которого также несовсем ясно (у р . sa r d u ri  -  ассир. s a r d a u r r i ) .  Н.Я.Марр видел в37.':



Далее, аффрикаты a ( / te / ) 2^ и z (/d z/)2* ,  неслоговые и , ±25 Л Л
( ил и  w» 3) и плавные 1 , г ,  т ,  п . Звук г  имеет своеобразныйхарактер (глухой или придыхательный?). Гласный между г  и другим
у р . в звук f t /  исходя из предполагаемого соответствия у р . р и -  l u e i  'ст ел а' >  арм. p uiuS.20. По-видимому, урартское графическое S произносилось /в/» как, по всей вероятности, и в ассирийском диалекте аккадского, графику которого заимствовали урартские писцы. См. ур . TuSpa > арм. Toep; у р . Sani/e 'со су д ' арм. вал, у р . Suri/e 'о р у ж и е',’ 'м еч' арм. s u r , ур . ParSua -  аккад. (вавил.) P arsu a. Ассирийские передачи, например, ур . iSp u (w )in i/e  -  ассир. и Spina,ур . ¥ u &  -  а с е . uauS не противоречат этому, так как а с е . S -Л / -21. Графически /fi/ и [ ^ ]  не различаются, однако ср . у р . qu-maha >  греч. но ур . Qulha > греч. К о А / -.22. Знак ( э ) ,  возможно, передает звук /к/.23. Урартское Supa- > арм. copha ; у р .sue (читается /taonej) 'о з е р о '; арм. c o v . Однако, возможно, что урартское графическоев передает более одного аффриката, например еще и / \ §/.24. Возможно, также и /й£7, например, ур . Zabaha > арм. p2awa^-kh .25. Специальных слоговых знаков для слогов с v и j (кроме - j a - )  в урартском нет. w передается вставкой знака для и или вовсе не передается* ^ TRd-u-5i«=^wose/, L и g a L me^-u-e ■ 
/erelawe/, su-e*/\sowe/; ' j *  передается либо по тому же принципу (ha-d-li-e, ha-d-li-i-e = /hauli/eje/, i-e-Se = /jeSe/); либо при помощи с^югогшх знаков для g. например: gi-e-i,ta-ra-e, 
ta-ra-i-e, ta-ra-gi, e-ba-ni-(i-)e-di, e-ba-ni-gi-di, ku-i-gu-ni, 
ku-gu-ni, ku-i-tu, Sa-ti-ra-ra-ga для/jei, taraje, ebani/e- 
jedi, kujuni, kujito, Satiraraja/.3 7 6



согласным обыкновенно элидируется, причем если этот согласный 1,
Очевидно, урартская система согласных ближе к ожидаемой первоначальной, чем хурритская.Характерная черта урартской системы -  отсутствие "удвоенных" (долгих) согласных.Поскольку в хурритском качество смычных зависит от позиции, т .е .  фактически различие в звонкости не фонематично и различаются только "редуплицированные" и "нередуплицированные" согласные, а в урартском, напротив, смычные различаются по качеству, но не редуплицируются, -  постольку соотношение между хурритскими и урартскими смычными довольно сложно. Именно это обстоятельство вызывает кажущуюся незакономерность хуррито-урартских соответствий в этой области.Полагая, что урартская система в основном сохраняет качественный характер первоначального смычного согласного, а хурритская -  его первоначальное количество, мы можем представить ху р - рито-урартские соотношения смычных в следу ищем виде (т а б л .1 ) :Хурритское f f ,  видимо, не более как фонетический вариант v или w, возникающий в условиях редупликации или анлаута. В урартском имеется поэтому только один звук [  v / ;  глухому хурритско- му окончанию - ( а  в показателе 1-го лица субъекта действия переходного глагола соответствует в урартском графическое - ы / е  (читай f  -v e  /  ) .Возможно, таково же положение с хурритскими звуками 51 и 26 27 28
26. Ни одно слово, кроме имен собственных, не начинается с г (ср . урартское имя Ruea, но в аккадской передаче иге А ! ) .  После г графически допускается разрыв слогов, что соответствует введению после г  звука p j .27. Однако действительно ли здесь в хурритском глухой согласный?28. Впрочем, в хурритском 5 и 5 различаются и в анлауте.

то т ассимилируется
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Таблица I
Хуррито-урартские соответствия смычных

Исходнаяформа Хурритскаяформа Урартскаяформа П р и м е р ы■ь Ъ/р ъ у р . baba(ni/e) 'го р а ' хуррит. paba(n) 'г о р а '.*р V p *5 ?-р Ъ/р р хуррит. par- 'брать' у р . par- 'забирать'**ъъ рр ъ у р .  baba(n i/ e ) ' го р а'хуррит. рарра/епа 'гора* , (диалектный вариант)
*ЪЪ *рр *р ?
*рр *рр р ?*d d/t d у р . dur- ь -  'восставать' хуррит. tu ru b i 'м ятеж ', 'бед а ' ,  'беспорядок';у р . Dadi И .С. хуррит. ta d - 'любить'; у р . D iau (e)-£e, хуррит. 

**P(i)aw-he греч.
* t d/t t1________________ у р . teae 'великий’ * *  хуррит. teae 'большой'

*  Хуррит. u/orb-ar- 'р е з а т ь ', 'закалывать' соответствует у р . urb/pu 'жертвы', но качество звука в урартском здесь неясно.* *  У К Н Л 27,У ,79: в ume*-ii t£-a-e ' е—g A Lme^ 'построил большие крепости*. Прилагательные на -а е  не имеют множественного числ а , или форма -ае заменяется во множественном числе другой формой.378



Продолжение табл. I
Исходнаяформа

Хурритская
форма

Урартская
форма Пр и м е р ы

*t d/t t yp. суффикс -itu , хур
рит. -idoj
yp. tan- 'ооввршать', 'за
вершать', хуррит. tan- 'де
лать';
yp. Jpt- 'обращаться', хур
рит. &ud- 'отмечать', 'за
писывать '(?)

*dd d/t d ур. суффикс -di/e, хуррит. 
-tta|

*tt tt t ?

*tt tt t ?

*g eA g; 4. ур. а«- 'вести', хуррит. ag-j 
ур. суффикс -ujar-, хуррит.
-ugar-j

*q e/V/&? q yp. qi/eara 'земля', жур- 
рит. ^aar-(?), Ср.хуррит— 
ские варианты keSki, keShi, 
he Ski, {jeSfci 'кресло', 'пре
стол1.

*k “eA ■k ?

*gg *kk *g ?

*qq *kk *q ?
*kk *kk • t ?

Оба имеют в урартском, -  по крайней мере графически, -  одно соответствие, хорошо засвидетельствованное большим количеством
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примеров, а именно: хуррит. 55, £ у р . I  ( [  в / ) :  хурритские суффиксы -55а и -5 (5 ) дают оба в у р . -§ в ;  глагольный суффикс - S t -  > у р . - S t - |  хуррит. Sawala (вероятно, *  Sawala) > у р . 8 » i i/ a j  хуррит. Йаа 'далекий1 > у р . S u i- ;  в то же время хуррит. £а£- 'слышать', у р . ha 8»; хурритский суффикс -£ а >  у р . -8 в , и т .д .  Разумеется, хурритский суффикс - a £ - t a  > - a i t а дает у р . - a S t e ;  хуррит. айь- *жертвовать(? ) '  дает ур . afih-'устраивать, устанавливать ритуальный порядок'.Имеется одно сомнительное исключение: хуррит. Saia ( «^ Saia7 ? или * [ i a i a ? ^ ) 'дочь' д ает, по-видимому, в урартском 
a l i a  4-что, по Н.Я.М арру, надо было бы читать S ila )  . Вообще неясно, чему соответствует урартское графическое а , которое, видимо, имело шипящий характер. Не исключена возможность, что соотношения между хуррит.в, £ и у р . 8, в были более сложными, подобно тому как это наблюдается в отношении смычных; например, £ в анлауте могло давать £ в хурритском и а ( [  8 / ?  ) в урартском, а в других случаях и £ и £ давали в урартском й ( /  в J  )• Следует отметить, что в хурритском изредка встречается удвоенное zz, также, по-видимому, соответствующее у р . а ; так , хуррит- ское окончание прилагательных -(u)zzi, -(z)zi,видимо, соответствует урартскому окончанию -uei/e*В целом, помимо того что хуррит. £ и а обычно соответствуют ур . Й, пока трудно сказать что-либо вполне определенное в отношении группы переднеязычных щелевых.Хурритские hh и § соответствуют урартскому графическому h , в частности в известном окончании притяжательных прилагательных у р . - £ i/ e ;  в хурритском, возможно, было два окончания с примерно одинаковым значением: -ЗДе и -) р е (? ) ^ .Хурритская аффриката в ( / t в/ ) соответствует урартской аффрикате в ( / t e / ) ,  что видно из хуррит. p ie -  'ликовать', у р . p ie -u -S e  'ликование'. 29

29. Хуррит. h , чередующееся с к,может, по-видимому, соответствовать и у р . q .
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Соответствует ли хуррит. * у р . z , пока неясно,Хурритские плавные сохраняются и в урартском: хуррит. т а п л -  'быть1 -  у р , m an-; хурритские суффиксы - o l - ,  - 1 - ,  -1 1 а  -  у р ,—u i — , - 1 - ,  - l i / e j хуррит. а г -  'давать* -  у р . а г - ,  и многие другие.Хурритское /1/ соответствует такому же урартскому звуку: хуррит. ( j ) i z a  'я '  -  у р . je S e ;  хурритское отрицание u ja  'нет* -  ур . u j e ,  u j ( i )  'н е ' ;  хурритское притяжательное местоимение 3-го  лица - i j a -  -  у р . - i j a - ,  - ( i ) J e - .  Неясна причина, по которой хуррит. a i i a j  'го сп о ж а ', по-видимому, соответствует у р . a ia w -  
in i/ e  'господский*.Сложнее обстоит дело с урартским соответствием хурритскому w (и ). Этот звук сохраняется в анлауте -  по крайней мере слова с начальным w- знает как урартский, так и хурритский, хотя до нас пока не дошло примеров одного и того же слова с таким началом в обоих языках, но, как правило, w элидируется между гласными. При этом может произойти стяжение (хуррит. Sawale *год* > ур. S a ii/ e , хуррит. tiw e 'с л о в о ', 'дело* > у р . t i -  'говори ть'), или его может и не произойти Схуррит. tiw a  -  вариант в tiw e >ур. t i j a -  (вариант к t i - ) J ;  хуррит. awel 'г д е ? 1, 'к о г д а ? ', у р . 
a iS e ( i)  'где-нибудь' -  но awje 'г д е ? ' ,  'к у д а ? ', 'куда-нибудь'; хурритское окончание родительного и дательного падежей -w e,

-wa дает в урартском -е (/^ е/) не только после гласного - i / e ,  но и после гласного - а  или -и .Но при образовании зияния (встрече гласных - a i / e ,  - i e ,  -u e ,  
-i/ e a  и т .п .)  в урартском языке имеется тенденция вставлять неслогообразующий звук (чаще всего - j - ,  реже, по-видимому, -* -) »  
tarae 'большой* > t a r a j e ,  e b a n i/ e -e d i >  e b a n ije d i;  sue читалось, видимо, / te o w e y ,cp . арм. co v .Имеется единичный случай сохранения w между гласными: родительный и дательный падежи звучат по-урартски во множественном числе -w e (хуррит. -w e, -wa) -  повидимому, для различения от форм единственного числа.
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8 целом можно ск азать , ч т о , несмотря на отдельные инновации (утрата редупликации, редукция конечных гласных, облегчительные согласные в случаях зияния), урартский язык по своей фонетике, видимо, значительно ближе к языку-основе, чем хурритский. 8 урартском наблюдается также значительно меньше ассимиляций и других комбинаторных звуковых изменений, чем в хурритском ^.
МОРФОЛОГИЯМы не будем в настоящем очерке рассматривать всех частей речи хурритского и урартского языков, а ограничимся рассмотрением имени с его падежными показателями, возникшими из послелогов; глагола и местоимения, причем из практических соображений место- имение будет рассмотрено после имени и глагола, так как исследование последних позволит.лучше внявить как самое наличие в текстах местоимений, так и их судьбу в урартском.

имяПрежде всего следует отметить совпадение основных словообразовательных принципов и формантов в хурритском и урартском. Основа как в хурритском, так и в урартском большей частью односложная (типа ar-, d/tad-, £а-, haz-, значительно реже типа b a tq - , a8fc-, haw r-, причем в последнем случае можно думать, что конечный согласный основы представляет остаток какого-либо древнего морфологического форманта). Встречаются основы редуплицированные (у р . har&ar-) и сокращенно-редуплицированные (у р . q abq-, вероятно, * *qab-qab-) и основы, которые следует счи
30. Например,хуррит. * G a ig a m ie -u 5 -iia  Тильгамеш и х . . . '  >  

G a lg a m iiu l, ^ l i z ( i ) r - n e  >  M iz ir re  (M iz ir  'Е ги п ет ') ;  * k u l - i - l - i / e  'пусть ТЫ скажешь'> k u l l i / e ;  *fiawala-na >  Saw alla ( Sawala 'г о д ') ;  *H u p e llu re -n a (бог gu p e llu re ) > H u p ellurra и многие другие; y p . * p a r -it u  > p a rtu , * S i d - ( i ) S t - i t u - l i / e  >  S id i 5 t u li / e ,

* t u r - u - l i / e  > t u l i / e  и Т .Д .382



тать результатом словосложения /хуррит. tareuw a(n ne), у р . ta rS u a fn i/ e )  'человекШироко применяется расширение основы при помощи особых модифицирующих элементов, которые еще шире применяются с глагольными основами, почему мы их и рассмотрим ниже в связи с глаголом.Большинство имен оканчивается в обоих языках на тематический гласный, чаще всего - i / e ,  реже -а  (см . ст р . 370 и с л . ) ,  еще реже -и /о .Прилагательные образуются нередко при помощи суффиксов. Так, притяжательные и этнонимические прилагательные образуются в обоих языках при ПОМОЩИ -o h h e, -h h e , -he (х у р р и т .) , - u h i/ e , -£ i/ e  ( у р .) :  хуррит. a ito ljh e  'ж енский', turohhe 'муж ской', hurrohlje 'хурритский', e r w i-I-t je , e e r i - I i - h e  'относящийся к царской повинности', 1и1а-ье'луллубейский', Hibg (в Рас-Шамре, чит. /tjalbaye/) 'алеппский', n in u a ri (чит. / n in u a je / ) 'ниневийский'; ур. ta r a i-o ^ i/ e  'относящийся к Великому' M in ua-fci/e-n i/e 'МинуиН (сы н )', S a r d u ri-h i/ e -n i/ e  'сар д ур и ев', D ia u ( e ) -h i/ e -n i/ e  'д и а у -хец , член (или вождь) племени Диаухе' и т .д .Для выражения притяжательных прилагательных хурритский применяет также формант -ne ( - in n e , -un ne, -o n n e ), а урартский - ( i )n i/ e * хуррит. a iji-o z -i-k k -o n n e  'жертвователь' ( ? ) ,  у р . Мапа- ( i)n ie  e b a n i/ e 'Маннейская ст р а н а '; *A tta-in i/e e b a n i/ e ;H a ld i-( i) n i/ e - l i/ e  S e S t i - l i/ e  'Халдиевы ворота'В урартском притяжательные прилагательные часто употребляются вместо имен существительных в родительном падеже; в хуррит- ском это явление также наблюдается, хотя и реже.Другой формант прилагательных: хуррит. - а е ,  у р . - а е ,  - a j e :  хуррит. t e - a e , t e - o l- a e  'большой', n ir -a e  'слабы й', f a h ( i) r e< * f ahr-ae (или p a h ( i) r e , *pahr-ae ('хороший', k e r - a e 'длинный'; yp. te -a e  'большой', t e r - a ( j ) e  'установленный' (также t e r - a -i n i / e ,  t e r - a - h i / e - n i / e ) , t a r - a ( j ) e  'великий' и Т.П.*^* 31
31. Наряду с этим существует и специфические для того и другого языка форманты, например хур р и т.- ъ , встречающийся, впрочем, преимущественного в составных собственных именах.
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Образование глагольных имен мы рассмотрим ниже.Как в хурритском, так и в урартском имя имеет два числа: единственное и множественное. В хурритском множественное число выражается показателем -ааг , который в урартском встречается только пережиточно. В урартском каждое имя имеет две основы -  для единственного и для множественного числа, различающиеся тематическим гласным (для множественного числа тематический гласный - а - ) .  Абсолютный падеж (падеж субъекта состояния, т .е .  субъекта непереходного и объекта переходного глагола) выражается в урартском во множественном числе суффиксом - l i / e ,  присоединяемым к основе единственного числа. Это, очевидно, хурритское энклитическое личное местоимение абсолютного падежа 3-го лица множественного числа -На; данная форма, несомненно,восходит к коллективному множественному (которое в обоих языках передается формой единственного числа) и первоначально употреблялась предикативно.Падежные отношения выражаются в хурритском при помощи особых полусамостоятельных элементов, находящихся на пути превращения из послелогов в падежные окончания. Они помещаются после основы, но также после соотносительной частицы - п е - , -п а - и энклитических притяжательных местоимений и даже (в случае "стативного" падежа) после предикативной частицы -п .Так же выражаются падежные отношения и в урартском. Некоторые падежные показатели обнаруживают свое происхождение из послелогов. Речь идет о показателе -edi. Если другие падежные показатели повторяются при аттрибутах и прилагательных определениях (явление согласования), то -e d i употребляется нередко лишь раз при комплексе определяемое-определение как послелог (Babiiu- 
ni/. ebani/e-j.di ‘ в страну Вавилона1) .  Как послелог выступает и
edi + окончание аблатива и локатива (edi-ni/e, edi-a). 32

32. Помещается после энклитических притяжательных местоимений.
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Семь падежей имеют общие показатели в хурритском и урартском; кроме того, в хурритском зарегистрирован один падежный показатель (комитатива или совместно-сравнительного падежа -га), не обнаруженный в урартском, а в урартском известны три падежных показателя, не обнаруженных в хурритском (иллатив - з е ,  аблатив - n i / e ,  а также направительный показатель - e d i ,  существующий в хурритском, а отчасти и в урартском, в качестве самостоятельного слова).Система общих для обоих языков падежей такова (с м .т а б л .2 ) .
Падежные показателиобщие для хурритского и урартского языков

Таблица 2

Хурритский УрартскийП а д е ж Единственноечисло4 Единственное число Шожеог венное числоСубъекта действия (эргатив) ....................................................... -5 -§е -5еСубъекта состояния (абсолютный) .............................................. - - - l i / e 3Родительный ( г е н и т и в ) ... . -we -e(-je)4 -weДательный (датив) .................. -w a -е5 /--9/ -we/̂ -ŵ 7Местный (локатив) .................. -( J)a 6 - а 6 - а ?9Качественный (стати в)" . . - а 8 -а8 ?Направительный (аллатив). - t / d a _ 9 - a S - t e * °
/ ^ a & -t e /

2 3 .Ср. у р . e b a n i/ e - u k i/ e - e d i 'к моей с т р а н е ', a a p - a h - i j a -  i: 'к его у с м и р е н и ю ( ? ) U l g - u - § ( e ) - i j a - n i / e  e d i- n i / e  'радиего жизни', £ u r ( i ) - j e - n i / e  'от его оружия'; также e - t f - r i - i - e ,  е N -gi-e  надо в ряде случаев понимать как e w r ( i ) - i .) ( a ) - e  'его господину', ср . идеографически е  N-su (например, УКН, 1 4 9 ,1 ); ср . хуррит. in  a t j n p i  (Рас.:'1амра) = *ene a t t a j - n e - i f f ( u ) - 5  боги Ирг,.,ков моих’ ; s i n - i ja - ( a ) £ - ( w ) e  'их двух*.
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,  Примечания к таблице 21 Падежные показатели во множественном числе испытывают в хурритском значительные фонетические изменения и вместе с показателем множественного числа -a z  звучат: э р г . -( a ) z u e , а б с .- a z ,  г е н . - ( a ) z e ,  д ат. - ( a ) z a ,  лок. “ (а )» а , аллат. - a z t a .р Статив выражает качество или состояние, в которое приведен данный предмет или понятие, а также материал и т . п . :h ia ru h h -a  n akkas-a '/из/ КОВвНОГО З О Л О Т а '; urhe-n  p a l-a  k u l- i - ja -m a  paii-m an  u rtj-a  k u l- i - ja - m a  '/чтд/  истина /есть/ ложью (в качестве лжи) он не объявит, ложь же истиной он не объявит' ;  a s t i - n n - a  'в качестве жены / е с т ь / '.3 Первоначально энклитическое местоимение; употребляется с основой единственного числа.^ Также - i  ( < - е ,  особенно после основ на -а  и отчасти на -д). Ср. и в хуррит. -we > - е в  таких случаях, как * e d i-ija -w e> e d i je ,  *-az-w e > - a z e .5 *При основах на -а  > - а ,  сливающееся с тематическим гласным основы. Формы на - ( i ) j e  следует обычно рассматривать как сочетание падежного окончания - е  ( /^-§7 ) с энклитическим местоимением 'е г о ' - i j a - .® Без поглощения предыдущего гласного: хуррит. ew r(i)-n e  h aw r-n e -ja  'царь в ст р а н е '; у р . eb an i/e -a  'в ст р а н е '.
7 I I1 С поглощением предыдущего гласного: у р . еЪапа в странах ,B ia in a  'в  стране Биаинили' ( B i a i n i l i  -  p lu ra le  tantum ).о С поглощением предыдущего гласного: хуррит. p a ia  в качестве лжи'; у р . gunuSa 'в состоянии битвы (при p a l i ,  g u n -u -S e ), ъ/pura a g t-u -b i  'в раба обратил'.д Заменяется показателем - e d i ,  возникшим из послелога (хуррит. e d i 'р а д и ') .Ю - a S -  здесь пережиток хурритского показателя множественного числа ( itH , § 7 4 ) . Форма -a S te  ( < * -a z -ta )  употребляется в урартском в ограниченном числе случаев, главным образом в застывших идиоматических выражениях, чаще же заменяется показате- Л6М -id i ( < - e d i ) .__________________________ __________________________________________
Характернейшей для хурритского чертой является "перенос падежных окончаний": падежное окончание определяемого повторяется при определении И Т . П . ,  например: e n ( e ) - n a - ( a ) z - u s  a t t a ( j ) - n e -  

w e - n a - ( a ) z - u s  • боги ( e n e - . . . - a z  в эргати в.ПЭД. - s  ; отца (род.
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пад. a t t a j - . . . - w e ) • . В урартском это явление если и встречается, то лишь переяиточно /в застывшем идиоматическом выражении £ u t-  
i a - d i / e . . .  i n a - ( a )  S te 54- B i a i n ( a e ) -a S ta  *я обратился . . .  К бо-

34. В урартском слово 'б о г ' ,  'боги ' всегда пишется идеограммой D I  N G I  В , D I H G I  я " 4, но судя по фонетическому комплементу -п а , во множественном числе dH a l - d i - i  k u -r / b -n i  D I  n/ g  i  Rme^-na k u -r u -n i 'Халдий силен( ? ) ,  среди богов си - лен(?)', это слово, как и в хурритском, звучало * e n i/ e , * in i/ e  (основа м н .ч . *е п а, * i n a ) .  Это обнаруживается, по-видимому, также из производных слов “ in e r t  'божественный', откуда i n e r i - ^ i /  
e - ( n i / e ) , 'относящийся к божественному', i n e r i - S e  (в I  J  G I  в 
- r i - S e ) ,  i n e r i - a - S e  'божественноств' ,  in a - i n i / e  'принадлежащий к богам, божество': iu  H a ld i-S e  maei/e i n e r i - a - S e  (с детерминативом божества: di - n i ~ r i - a - 3 e )  u - S t - u - n i  iu  ina-w e  
(D I N G I Rme^ -d -e ) t a r ’ a i  ( ! )  S u r e -li/ e  za!k - u - a - l i / e  . . .'когда Халдий собственную божественность явил, когда для богов великих вселенную (государство) он у к р е п и л ...'  (128, А 4 ,1 - 4 ) ;  в перечислении жертв: Ijaldi-ni(-e) ineri-a-Se G и D 2 П D U  
haidi-ni(-e) aleui-Si-e G и D 2 и D и 'Халдиевой божественности -  бык (и) 2 барана, Халдиеву величеству -  бык (и) 2 барана' (27,12 И с р .5 2 ) ; aSe Qaldi-e aSe Haldi-e a%-(a)St 
-u-l-i/e haluli/e Haldi-(i)na SeSta ineri-|}i/e-ni/e tini/e 
alu-Se ljaluli/e gu-di G IT B-di at-u-l-ije did-u-l-i/eni/e 
urb-u-l-i/eni/e Haldi-(i)na SeSta К U-ni 'когда ДЛЯ Халдия будут устраивать праздничные жертвы в Халдиевых воротах -  относящиеся к божественному /будет их/ имя; тот кто жертвы справа /или/ слева / т .е .  по-соседству/ стал бы е ст ь , -  будет ли /оц/ разделять(?\ будет ли /он/ жертвовать, -  в Халдиевых воротах он должен находиться' (9 6 , 2 -4 ) . Наконец, известная формула проклятия: tur-ini-ni/e Haldi-Se TeiSeba-Se Siwini-Se ina-8e 
(D I N G I R me^-5e) ma-ni, armuzi, zil(i)bi(je) Siwini-ni/e
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гам страны Биаинили', которое, впрочэм, можно толковать и ина-
че/* 35 36.Как для хурритского, так и для урартского характерна соотносительная частица - n i/ e  (в хурритском множественное число - п а ) .По происхождению эта частица восходит, видимо, к указательному элементу, выделяющему данное слово как единичное (а не часть неопределенной массы), а поэтому определенное. Отсюда она используется как словообразовательный элемент для образования притяжательных прилагательных (со значением "один определенный из данной категории", " . . . - с к и й " )  и для выражения единичности.При имени эта частица может выражать тот факт, что на этом слове предложение не закончено и что это слово уточняется дальнейшим (или предыдущим) содержанием контекста. Так, в хурритском определение и определяемое связываются между собой путем введения после основы того и другого имени (или только определения) соотносительной частицы. Эта же частица связывает определение иО/?перенесенный с определяемого падежный показатель . С м ., например: хуррит. h aw (u)r-(u )ne 'зем н ой'; ma-ne 'он один, он именно'; 
tiw e -n a  '/отдельные/ сл о в а '; a lh -o z -i-k k -o n n e  'жертвователь' / 'т о т  один определенный, который устраивал жертвы ( a i h - )  в прошлом ( - o z - )  часто и помногу ( - k k - ) j / .Далее: ш ,  e w (e )r (i)-n e  h aw (u )r-(u )n (e )-n e  'такой -то, царь /этоЦ/ земли' (собственно 'зем н ой'). Здесь -п е , по-видимому, вы-
p e ( i ) -n i / e  mi arh i/ e  u r u lia n i  mi in a - in i/ e  mi nara awje 
u l - u - l - i / e  'да уничтожит Халдий, Теишеба, Шивини /и другие/ боги его /самого/, род (?) /и/ семя /его/ из-под солнца; ни............. . ,  ни божество, ни человек никуда не уведут /его от этого/.

35. 'К богам биаинским', рассматривая b ia in ( a ) - a S te  как прилагательное множественного числа.36. При прилагательных на -hhe и в некоторых других случаях частица -п е - необязательна: T u g riS-h e  e w (e )r (i)-n e  'царь Туг- риша' .388



ражавт тот факт, что это именно тот царь, который назван выше 
по имени (n n), т.0, является частицей, связывающей приложения.
В случае Su-we-ne e d i-( i) f f-w e  'ради меня' (собственно 'меня -р о д .п а д . -пв-отнош ение-м ое-род.пад.' ) -пе связывает определение 
с последующим уточнением его содержания, В случае хе n n, 
ew (e)r(i)-ne Luiiu-ne-we повторенное -п е -  выражает связь определяемого с определением. См. также M izir-re-w e57 omin(i) 
-ne-we a l l a j  'Египта страны госпож а'; tuppe n iijar(i)-re-w e  
a r-o z -a ff-Ie -n e -w e  'список приданого, которое я дал' ( a r -o z -a ff  'я д а л ', -5 *  — номинализирующая частица при глаголе придаточного предложения, -we — перенесенный падежный показатель); е ze-ne-w e-ne-I a i i a i - s  'небес госпож а'. Здесь одно -п е -  связывает определяемое с определением, второе -  определение с перенесенным падежным показателем.

В урартском языке частица -n i/e  тоже существует, но ее обычно ошибочно считают за падежное окончание второго абсолютногооопадежа (падежа субъекта состояния и объекта действия) . Действительно, применение ее в урартском далеко не столь широкое,как в хурритском, и применяется она обычно с абсолютным падежом, но лишь в тех случаях, когда имя, стоящее в этом падеже, определено как конкретное, известное, единичное или имеет логическую связь с какой-либо иной частью предложения (например, прямо определено прилагательным). Так, -ni/e всегда употребляется при конкретном, известном слушателю подлежащем непереходного глагола (Haidi-ni/e u-St-a-bi/e 'Халдий выступил') и объекта 
^a-u-bi/e Mana-ni/e ebani/e 'покорил Страну (das Land) Манв^? 37 38 39

3 7 . Здесь - r e -  <  - п е -  под влиянием - г .38. При этом остается неясным, почему в языке могут существовать два падежа с одним и тем же значением.39. Это выражение можно толковать и как h a - u - b i / e  м а п а -  
( i ) n i / e  e b a n i/ e  'покорил Манейскую ст р а н у '.



h a - i t u  S t a - n i / e  'покорил (подразумевается город, d i es t » a t )  Мешту'/; при имени, определенном отчеством или иначе 
/ A r g i S t i - n i / е  M i n u a - h i / e  'Аргишти Минуин /сыц/' ;  U t u p u r S i - n i / e  
D i a u e - h i / e  'Утупурши д иаухец '/ . Частица - n i / e  обычно отсутствуе т , если имя определено родительным падежом или указательным местоимением: i n i / e  p u i u e i / e  k n j - i t u  'эту  стелу надписали1; 
h a - i t u  p a r S u a - i  e b a n i / e  'покорили Паршуи страну*. Также, если речь идет о не определенном точнее общем понятии, частица 
- n i / e  не применяется: » a S e  l u t u  p a r - u - b i / e  B i a i n a - i d i  ' м у * -  
ЧИН и женщин забрал в Биаинили'; m i i n a - i n i / e ,  m i n a r a  a w je  
u i - u - i - i / e  'ни божество, ни человек никуда не у ве д е т '; a i u - S e  
n i r i b i  ^ а - u - i - i j e  'т о т , кто мелкий скот захватил бы '.Во множественном числе соотносительная частица в урартском, по-видимому, не применяется /формы типа h u r a d i - n i / e - l i / e  'воины' и т .п .  следует, возможно, производить от прилагательного на 
- ( i ) n i / e  / .Но, хотя эта частица употреоляется, по-видимоцу, почти исключительно с абсолютным падежом, однако, как кажется, имеются и исключения. К таким исключениям, возможно, относятся следующие случаи: 4 e r e l i / e  i n a n i / e  a p t i - n i / e  s u - i n i - a - / n i / e  19/ 
e r e l i / e  i S a n i / e  a p t i - n i / e  s u - i n i - a - n i / e  ^ ^ b a b a n i - a  
k u r u n i / e  . . .  a S g - u - b i / e  *4 царей c ( - n i / e )  этой ( i n a n i / e )  стороны ( a p t i )  в ( -а )  озерной /стране/ ( a u - i n i / e  прилагательное от 
s u e  'о з е р о ') , 19 царей с той стороны в озерной /стране/ (и) в ( -а )  горах могучих . . .  я захватил'.Здесь конечное - n i / e  в слове e u i n i a n i / e  не может быть ничем иным, кроме соотносительной частицы, определяющей это прилагательное, как относящееся к опущенному слову e b a n i / e  'ст р а н а ', так как падежное окончание к этому слову мы уже имеем в окончании - a  ( s u i n i - a ,  ср . b a b a n i - a ! ) .Нередко двойной показатель -(i)ni/e-ni/e нужно рассматривать либо как аблатив, либо как соотносительную частицу, присоединенные к окончанию притяжательного прилагательного: ha-u-bi/e 
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(ebani/e) Eti^-(i)ni/e-ni/e 'завоевал этивскую (с т р а н у )'; однако в таких выражениях, как inuka-ni/e esi/e-ni/e-ni/e *С этого м е с т а ', где одно -ni/e -  аблатив, другое -ni/e не может быть ничем иным, кроме соотносительной частицы.Своеобразно употребление соотносительной частицы с окончанием прилагательных на - h i/ e . Здесь соотносительная частица вводится перед всеми падежными показателями, кроме абсолю тного^. Ср. особое положение этого показателя также в хурритском.Частица - n i/ e  может, по-видимому, связывать имя с послелогами: a li / e  n a r a (-n i/ e ? )  S u r ( i) - je - n i/ e  k a i-n i/ e  k u lu - a r - ( a ) S  
- ( a ) - i b i / e . . .  z a lg - u - b i/ e  'людей, которые ( a le )  перед (собственно 'от-перед'-послелог k a i с отложительным -n i/ e )  его (божества) оружием бежали . . .  я у б и л '.Здесь частицу -n i/ e  после слова S u r ( i ) - je  (хотя эта частица стоит и не там, где она стояла бы в хурритском), может бы ть,следует рассматривать как соотносительную частицу, а не как показатель аблатива: послелог k a i вовсе не требует этого падежа, ср . 
ArgiSti/e k a i ’ перед Аргишти'; так же анализируются случаи 
Siwini-ni/e p e -n i/ e  ’из-ПОД солнца' ,  m e -S i-n i/ e  pe(i) 'под дань' наряду с Minua p e (i)  'под Минуей'. Соотносительная частица в других случаях, кроме тех', когда она служила формантомопределенности при именах в абсолютном падеже, по-видимому, вы-

4Тмирала, отсюда колебания в ее употреблении при послелогах . Впрочем, эти последние случаи неясны, и вообще вопрос о частице -n i/ e  нуждается в дальнейшем исследовании; для уточнения ее зна- 40 41
40. Исключение составляет текст J 30,19 (ошибка?), а также случае с абсолютным падежом с послелогом kai* ArgiSti/e kai 

Minua-hi/e-ni/e, 127, IV,69.41. Доне непонятно, почему Г.А.Ыеликишвили считает -ni/e в случаях 5iwini-ni/e pe-ni/e, ulg-u-3(e)-ija-ni/e edi-ni/e аблативом, а В случаях pulusi/e-ni/e kai, me-Si-ni pe(i) вторым абсолютным ("именительным") падежом.



чения следовало бы учесть все случаи ее употребления, отделив ее при этом от сходных по звучанию формантов: показателя притяжательных прилагательных (таковым может оказаться -ni/e, например, в комплексе Mana-ni/e ebani/e -  ' Маннейская ст р ан а'?) и показателя аблатива.Помимо "падежных показателей", отношения имени могут уточняться предлогами и послелогами; число их в хурритском, по-види- мому, невелико; в урартском послелоги играют важь т̂о роль 'п е р е д ', kai-ni/e 'о т ' ,  pe(i) 'п о д ', pe-ni/e 'и з -п о д ', edi-ni/e 'и з ' ,  ' з а ' ,  'и з - з а ' ,  edi-a ' к ' ,  aSdu 'д л я ( ? ) ‘ или 'подобно тому к а к ( ? ) ' ,  bedi-ni/e 'о т ' ;  может быть, также aSta-ni/e, apti-ni/e и д р ./^ З . Большинство из них требует абсолютного падежа, иногда абсолютного падежа с соотносительной частицей (или, как полагает в этих случаях Г.А.Меликишвили, аблатива); послелог edi-a, как это ни странно, требует формы -a-we -  т .е .  дательного падежа множественного числа. Имеются также предлоги kai 'п е р е д ', 
pari/e 'д о ';  последний требует то абсолготного(? ) ,  то локативног о , то дательного падежей.Все послелоги и предлоги, несомненно, именного происхождения как в хурритском, так и в урартском.

ГЛАГОЛКак хурритский, так и урартский глагол может быть переходным и непереходным, но не имеет активного и пассивного залогов. Наш пассивный залог выражает действие с точки зрения объекта, как субъекта наступившего состояния, и тогда субъект действия рассматривается только как орудие; но то же действие может быть выражено активным залогом с точки зрения субъекта действия, и тогда субъект состояния рассматривается только как объект. В хурритском же и урартском глаголе отражены сразу обе точки зрения, 42 43
42. Ср. хурритский предлог a i .43. IS t in i/ e  мне представляется не послелогом, а наречием.



поэтому падеж субъекта действия (эргатив) не является инструментальным, а падеж субъекта наступившего состояния (абсолютный) -  винительным (объектным). Отношение к объекту как к таковому в глаголе не выражено: выражается, с одной стороны, субъект состояния (который лишь с нашей точки зрения для переходного глагола является объектом, а для непереходного остается субъектом) и , с другой стороны, субъект действия. Поэтому в глаголе могут отражаться лица обоих субъектов, но активного и пассивного залогов не имеется.Одна и та же основа может служить и для непереходного и для переходного глагола, в последнем случае глагол носит характер каузатива к непереходному.Общая структура х у р р и т с к о г о  глагола такова.В составе глагольной формы мы находим:1) основу,2) модифицирующие элементы трех категорий:а) собственно модифицирующие элементы: - a n - ,  - a n d - 4 4 ,
-ar-, -а£-, -р /Ъ -, - t / d - , - i l l - ,  -m -, —otj— ( - a h - ) ,- o i - ,  - ( u )p p a - , -u g a r -44 46; иногда их может быть по два и более при одной основе; возможно, они выражают направление или характер действия и т . п . ^б) Показатели врем ен^ или видов: * )  будущего (несовершенного) -  - e d - 47 -  для переходных, - e d - t -  -  для непе-

44. Так по Э.Шпейзеру; по-видимому, состоит из двух элементов: -а п -  и —d ( i )—; -u g -  и - a r - .45. Например, p i s - a n - d ( i ) - 'радоваться* (также p i s - ) ,  p a ss- a r - ' посылать' (также p a s i - ) ; u rh -u b -d - 'соблюдать вер н ость', tupp—ub—( ? ) ;  t / d a d - o h - i l - ,  t/ d ad -u g -ar 'любить' ( также t/d ad-); h is-u l)- 'притеснять' , 5 i l - a h - ( ? ) ,  mazz-alj-C ? ) ,  a g -u g -a r-  'посыл а т ь ', i j a z - i i i -  'слушать внимательно' и многие другие.46. Так по О.и'пеизеру; более вероятно, что хурритскиг, как и 
другие древневосточные языки, не знал времен в собственно... смыс-
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реходннх и для безличных форы и (1) прошедшего (совершенного) — о * - -  для переходных, -o z -t-  -  для непереходных.в) показатели - i t -  и - ia b u - .  Первый, возможно, указывает на евстентивность дей стви я(?).3) Показатели переходности ( - i - )  и непереходности ( - о - ,— )47 48.4) показатели: отрицания ( -w a-, -w e-) и подтверждения или итеративности ( - k k - ) ;5) показатели первой группы, наклонений: пожелания или убеждения - 1 -  и других, еще неясных, но близких по содержанию наклонений49;6) показатели второй группы наклонений: условия или возможности (-ew a-)50 и косвенного приказания (юссива-герундива) 
( - а е - ) ,Показатели второй группы могут применяться как самостоятельно (и в зтом случае без показателей переходности и непереходнос т и ) , так и в сочетании с показателями наклонений первой группы (условно-пожелательное, - l-e w a -, косвенно-пожелательное или целевое - i -а е -  и другие наклонения); следует отметить, что конкретное содержание хурритскпх наклонений еще слабо выяснено.

ле и речь идет о показателях видов, хотя и получающих временной оттенок.47. Также - i d - .48 . Для причастий показатель - i -  выражает причастие действия переходного глагола, показатель -и/о- -  причастие состояния переходного глагола, - а -  -  причастие непереходного глагола.49 . Шпейзер полагает, что здесь надо видеть форманты - n - f 
-in-, -ir- для переходных глаголов, -oi-, -on-, -or для непереходных; но -i-, -о- здесь не что иное, как указанные выше самостоятельные показатели переходности и непереходности.50. Употребляется, например, после "кто-либо" и т .п .
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7) Показатели субъекта состояния (для непереходных глаголов) и субъекта действия (для переходных глаголов).Показатели субъекта состояния следующие:Единственное число*** Множественное число 1-е лицо - t t a  - t / d ii i a3 -е  лицо -  - Н аПоказатели субъекта действия могут относиться к одной из двух серий. Серия I  употребляется в изъявительном наклонении, серия П - в  императиве, а также с показателями отрицания, утверждения и итеративности и показателями нереальных наклонений первой группы. Наклонения второй группы, по-видимоцу, не изменяются по лицам.
Показатели субъекта действия следующие:Единственное число' I  серия 52 Множественное число

1-е лицо - a f ( f )  (или -a v ?) 1-е лицо ■-a v -x *3-е лицо - i ( j ) a 51 52 53 54 55,  - а 54 3 -е лицо ?П серия1-е лицо - e / i 1-е лицо ?3-е лицо (или -е п ) 55 3 -е лицо -id o-*

51. Под большим сомнением показатели 2 -го  лица: -г и ( ? ? )  для единственного числа, -г е / а 5 (? ? )  для множественного.52. Известны также формы 2-го  лица субъекта действия единственного числа: -и/о -  для I  серии, -1  -  для П серии.53. В повествовательной форме.54. В будущем и прошедшем времени.55 . Показатель 3 -го  лица во П серии нулевой или совпадает с 1-м лицом; -(е)п  является, собственно, предикативной связкой, наличие которой необязательно, а иногда, по-видимому, местоименной энклитикой, выражающей 3-е лицо объекта.
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За показателем субъекта действия в переходном глаголе ыохет следовать показатель субъекта состояния ( т .е .  объекта действия), который совпадает с показателями субъекта состояния непереходного глагола /показатель объекта 3 -го  лица -  нулевой или - ( « ) п / . Однако показатель объекта действия ыохет и не входить в глагольную форму; он может быть вынесен вперед и присоединен к одной из именных частей предложения, В этом случае показатель 3 -го  лица Объекта звучит -те (или - т а ) .8) В определенных случаях глагольная форма может завершаться прономинально-предикативным элементом - п 50.В большинстве случаев к спрягаемой форме глагола присоединяются энклитические союзы (-an , -а а , -man, -dan и т .д .) * ^ .Из глагольных имен нужно отметить:1) Абстрактное имя на - i a e .  Этот же элемент, присоединяясь к спрягаемой форме глагола-сказуемого придаточного предложения, номинализирует ее и позволяет присоединить к ней "падежные" показатели (послелоги), играющие роль подчинительных союзов.2) Имя действия на -um (в эргативе -umme/i). 56 57 58 59
56. Показатель - id o -  занимает в цепочке формантов место показателя переходности. По Шпейзеру, показатель - id o -встречается и в непереходных глаголах, и даже в именах, выражая первоначально интенсивность в оптативных конструкциях и лишь позже множественное число.57 . В наклонениях косвенного приказания (юссиве-герундиве) и косвенного пожелания. Имеется также неясный показатель -е £ .58. Этот элемент весьма неясен. В ряде случаев можно предполагать, что -п  выражает 3 -е лицо субъекта состояния (объекта).59 . Ср. также союз -mmaman 'и в особенности', употребляемыйобычно при именах и частицах.
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3) Герундий на - а в . Это окончание, однако, имеет и более широкое причастное значение, а также применяется для образования прилагательных»4) Причастия: действия на - i ,  состояния на -u / о , непереходное на -а*К причастиям ( и , по-видимому, в некоторых случаях к герундию) могут присоединяться различные частицы: - 5 ,  -b / p , -d / t  и др.Причастия и другие глагольные имена образуются от основы вместе с модифицирующими ее элементами, включая показатели времени, и , по Шпейзеру, могут также принимать объектные показатели (играя также роль безличных глагольных форм?). По Гетце, формы на - 1 ,  - o z - i ,  - o i - i - i i a  и т .д .  являются медиальными спрягаемыми формами глагола.Шпейзер различает еще безличную финитную форму, в которой субъектный показатель заменяется формантом - о .У р а р т с к и й  глагол несколько проще, но обнаруживает принципиально те же группы показателей. Здесь мы находим:1) основу,2) модифицирующие элементы (те же, что и в хурритском)^0 . 60
60. А именно:- a n - :  ked-an 'посылать1, u Sh -a n - 'д а р о в а т ь ',ta n -a n -(? ) . - а г - ; q a b q -a r -u l- , q a b q -a r -5 -u l-  ' осажда ТЬ' ,tu b -a r-d - 'в р у ч а т ь ', ( ? ) ,  u b -a r-d - 'повелевать(? ) ' ;  может быть a n - i j - a r - d - .  См. также u g - a r - .- a z - ( ? ) t  qabq-aS- 'осаж д ать', h a r h a r -(a )6 - 'преодолевать', 'разрушать' и k u i- u ( j) a r - ( a ) S -  'бежать* ( - r - a g -  > можетбыть i r - b -  'отбирать' и z i r - b - .-p / b -: -- t / d - :  > a i-d -  'подчинять', a S -d - 'предназначать', n u i- d -  ' овладевать ? ) ' ,  s u i-d -  'отод вигать', 'отр аж ать', z e i- d -  'при- тесн ять(?)' t e r - d - ( ? ) .  Кроме того, в эту же группу попадают оты-397



6 хурритском, как мы видели, в состав модифицирующих элементов входят также показатели времен или видов, -  для непереходных глаголов и безличных переходных форм с прибавлением специального показателя - t - .  в урартском показатель совершенного вида, по-видимому, отсутствует. В связи с этим стоит, вероятно, то обстоятельство, что простая повествовательная спрягаемая форма глагола (глагольная форма без временных показателей) имеет в хурритском значение настоящего времени, а в урартском большей частью пере-
меннне глаголы, -  словосложения с глаголом d (u )-  'делать1, -  типа a tq a n a -d - 'делать ж ертву', w ed ia-d - 'оскоп л ять', собственно 'делать женщиной*.-m -i taS-m - 'полонить'.

-oh-, -aji-t nap-ah- 'усм ирять', *вредить( ? ) ' ;  может быть также ip-h- 'разбивать, лом ать', tam-tj- 'у д а л я т ь ', - u i - t j -  'приказыв а т ь ', 'внушать(? ) ' , at-£- находить(?). Сюда ли aS-*-ui- 'покидать' (при варианте ав-)? ' находить(? ) '.- o i - t  a S - э - u i -  'покид ать', m ak-ui- 'к и д а т ь ', 'ст р е л я т ь ', q a b q -a r-u i-  'осаж д ать', s u i - d - u i -  'отод вигать', 'отр аж ать', t e r - u i -  'ставить (на н о г и )', t iS - u i - d - ( ? ) .-u g -: iS p - u j-'усилять ( ? ) ' ,  l a k - u j-  'пор ти ть', -u g -a r -  k u l- u ( j) - a r - S -  'беж ать', S e p -u j-a r -  'пор ти ть', a r n - u j- a r -  'приходить на помощь*.Кроме того, - S t -  (возможно, вытеснивший сходно звучавшую форму показателя совершенного вида): a i - S t -  'прыгнуть',a m -( a )S t-  'сж е ч ь ', a fih -(a )S t-  'устр о и т ь', 'упорядочить' (в ритуальном смысле), n u i - ( u ) S t - /или n (u ) -u i-( u )  St-^/ 'ов л а д е ть ', s u i-( u ) 3 t -  'пасть ниц’ , S i d - ( i ) S t -  'построить* ,u i - ( u )  S t-  'предшествовать', u S t-  ( < u n -S t-? )  'вы ступать'.Для многих из этих глаголов имеются параллельные формы без модифицирующих элементов: ta n - 'соверш ать', 'заверш ать', h a rd e r-; k u l-  'гу б и т ь ', i r -  'изм еняться', а5- 'о ст а в а т ь ся ', 'о ст авл я ть', a t -  'е с т ь ' ,  'р азо р я т ь ', u i -  'и д т и ', t e r -  'ст а в и т ь '. 398



водится как прошедшее; вообще можно думать, что в урартском нет категории времени. Что касается показателя несовершенного вида 
- e d - ,  - e d - t - ,  то он в урартском сущ ествует, но имеет только одну форму - i / e d -  (после г ,  оогласно общему правилу ,  > - d - ) ,  так как удвоения согласных в урартском не допускается61 62.Показатель - i t - ,  указывающий на экстенсивное действие (?)  имеется и в урартском6^ ; может быть, именно он вытеснил показатель совершенного вида, если он существовал в урартском.

3) После основы (и модифицирующих элементов, если они есть) в урартском, как и в хурритском, помещается показатель переходности (—и—, -1 -)  и непереходности (в большинстве глаголов - а - ,как в хурритском непереходном причастии, но при глаголе man- 'быть' сохраняется форма - и , читается f - o j  ) ,  а также показатель непереходного глагола с косвенным объектом ( - i a - ,  - i » a - ? ) .

Как и в хурритском, в урартском эти показатели употребляются не со всеми глагольными формами. В хурритском, как мы видели, они употребляются с отрицательным, утвердительно-итеративным показателем и с показателем наклонений первой группы, т .е .  в большинстве форм П серии, а также в причастиях; в прошедшем и будущем времени их заменяет специальный показатель непереходности - t - .
61. Например: D U B  t e . . .  a l i / e  i r - u - l - i e ,  l u r u q - u - l - i e , 
Suiji/e b a t q - i / e d - u - l i/ e - n i/ e  (IOO , 3-7) 'н а д п и с ь ... которая изменится, разр уш и тся... заново пусть реставрируют'; в mure 

- l i / e  a li / e  A D -Se / z a / d - u - a - l i / е , awje k u i kulm i/e  
m an-id-u (155, 27-28) 'тайники, которые отец (и) дед /его/ сделали, где . . .  богатство бывало'; n i p e - i d - u - i i/ e - n i/ e  'пусть приносят* (о жертвах); aSe p i l i / e  n i k - i d - u - l i / e  'когда канал будет разливаться’.

6 2 . См. ст р . " 9 8 , прим. 60.
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И з-за отсутствия времен в урартском показатели - и -  и - а -  ( - 0- )  употребляются и в повествовательных формах I  серии.4) Отрицательны* показатель - * а-,по-видимому, как и показатель итеративности - k k - ,  в урартском о т с у т ст в у е т ^ .5) -  6) Показатели наклонения первой и второй группы; они в урартском отделяются не столь четко, как в хурритском. К ним относятся показатели: - 1 -  пожелательного наклонения и условного будущего из первой группы, а также форманты - i / e ( j ) a -  для наклонения намерения, - a ( i ) -  для наклонения долженствования из второй. Имеются и сочетания показателей обеих групп, как и в хурритском: - l - i / e ( j ) а - / - i - i / e ( j )е выражает наклонение допущения, - 1 - а -  (следуя за показателем переходности - i -  вместо -и -) -  наклонение цели (герундивное). Имеется также наклонение возможности ( - a l a - )  и некоторые неразъясненные формы. Наклонения в урартском языке и их сравнение с хурритским -  один из наиболее слож- 63 64 65
63. См..прим.75 и 81 .64. В глаголе "быть": man-u 'он был'.65. В остальных глаголах.Г.А.Меликишвили (УКН, стр.275 и с л .)  выделяет еще категорию непереходных глаголов с показателем - i - »  

e u lu S tib i  'пал н и ц ', a i S t i b i  'прыгнул', k u lu a r S ib i 'бе ж а л', допуская, что это вариант косвенно-объектных глаголов с показателем - l a - ,  причем в форме u lu S t a ib i  он видит метатезу из *u iu 5 -  
t i a b i  (и отсюда более обычная форма u i u S t i b i ) .  Нам такая метатеза представляется маловероятной и форма u lu S t a ib i  кажется первоначальной. Эта форма, с нашей точки зрения, анализируется как 
u l - u S t - a - i b i  и аналогично * s u l - u 5 t - a - i b i ,  * a i - S t - a - i b i , * k u l-  
u a r - S - a - i b i  > s u l u S t i b i ,  a i S t i b i ,  k u lu a r S ib i наряду C u lu S ta b i

И т . п .Поэтому показателем 3-го лица субъекта в непереходном глаголе мы считали бы не - b i ,  a - ( i ) b i .  Происхождение этого показателя неясно.4 0 0



ных сравнительно-грамматических вопросов, и на нем ш  остановимся нихе отдельно.7) Показатели лица субъекта состояния; в урартском непереходном глаголе они почти совпадают с хурритскими:Единственное число Множественное число1-е лицо - d i  (читается A d e /  ) ?3 -е  лицо -  64 - l i  (читается А 18/  )-(1)Ы65
Сложнее обстоит дело с личными показателями в переходном глаголе. В хурритском объектные показатели отделимы; в урартском они составляют вместе с субъектными один неразделимый субъектнообъектный комплекс.

Сложность еще усугубляется тем, ч то , хотя разделение на I  и II серию субъектных показателей сохраняется (в частности, императив образуется совершенно так же, как в хурритском), но ряд форм перешел из серии II в серию I ,  а частица -еп  вошла окончательно в систему личных показателе^, играя роль объектного показате- и »Соотношение между хурритским и урартским можно представить ь виде таблицы, причем, кроме хурритских и графически засвидетельствованных урартских форм, в нем приведены и этимологически реконструируемые исходные для урартского формы (см.таблицы 3 и 4 ) . 66
66. Однако безобъектной формы для 3-го  лица единственного числа субъекта действия нет,поэтому h a - u - n i/ e означает не только 'он завоевал е г о ' ,  но и 'он з азо ев ал '. В формах П серии - n i/ e  

/ к и к  и хуррит. - ( е )п/ в ряде случаев является, однако, как надо думать, не всегда объектным, но в ряде случаев субъектным показателем.
01
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но: 'в з я л ', -  ср . аккад. A lta i ana eSSAti aabat с теы же значением). В параллельном контексте 276, о б .2 читаем: и в 
i S - t i - n i  S A -td -A -li. Другой пример: E .G  A L e e S  S id -u -y -li/ e  
( S i-d u -A -A -li) Su re-li/e  (KURla -r i-/ e -;/ l i - i )  ig p -u j-u -b i/ e  
a Su r-in i §u rad i-n i/e(?) ebanl/e-ukl/e afidu ’ крепости П О - строил-я-их,государство усилил ассирийскими воинами, как /людьми/ моей страны*. Следует также отметить обилие полногласных написаний для форм 1-го лица субъекта действия переходного глагола типа tfi-du-A-bi « gid-u-ve f ggp-td-il-ii « S a t -u -y -la .^ “ Безобъектная форма сама по себе не встречается. С прямым объектом 1-го лица единственного числа ожидалась бы форма типа 
* h a - u - d i .  Такие формы действительно имеются / u i h u d i ,  1 5 8 ,2 8 ;  
a u d i  (?)  268,24; 3 0 1 ,3 / , но значение их сомнительно, и нет полной уверенности в том, что это именно 3 -е  лицо субъекта действия переходного глагола с объектом 1-го лица единственного числа.В переходном и косвенно-объектном непереходном глаголе отражается также 1-е лицо единственного числа косвенного объекта: 
ar-u-me ’ дала м н е ', $а&-1а-1(е)-те 'прислушались ко м н е '.^ ^ “ Форма перешла из I  серии. Таблица 4П серия личных показателей*Хурритские Урартские формыформы объ!кта его ИХя - 1 / е - 1 / е - i / e n i / e * * ***

- n i / e * * * - l i / e ”

он ( - п ) “ - i / e n i / e - i / e n i / e - n i / e ?
они - i d ( o ) ...............(—a n ) - t i / e n i / e - t  i / e n i / e - n i / e

Форма 1-го лица множественного числа не засвидетельствована.
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e _В условном наклонении на -ewm, в косвенно-приказательном на -а е  и в производных от них личный показатель 1-го лица нулевой. -e n  (у р . - n i/ e ) ,  вероятно, для переходного глагола -  объектный показатель, для непереходного -  прономинально-предикативная частица.Перейдем теперь к анализу урартских наклонений в сравнении с хурритсними.Показатели наклонений в урартском еще мало изучены. Можно сказать с уверенностью, что в урартском нет соответствий хуррит- ским показателям наклонений - п - ,  - г - ,  показателя утверждения- итеративности ( -k k -)  и , по-видимому, показателя отрицания 
( - т а - ) .Что касается других наклонений, то , как мы помним, в хуррит- ском (для 3-го лица) имеются следующие формы:ЕдинственноечислоПожелания - i - l - e f e n ) 67Допущения или услов- - i - l - e w a ( - e n ) 67  ного пожеланияУсловия - e w a ( - e n )Долженствования - а е ( - е п )Косвенного приказания - i - l - a e - ( - e n ) 67 Императив - в ( - е п )

Множественноечисло
- i d o - l ( - e n )

- i d o - 1 - e w a f e n )

- i d ( o ) - e w a ( - e n )

- a ( e ) - z a- i - l - a ( e ) - i a 67
- i d ( o ) - e n )Принимая во внимание фонетические изменения, мы ожидали бы в урартском, соответственно этому, следующие формы (для 3-го лиф):

Единственное число Множественное числоПожелания * - u / i - l - e ( - n i / e ) * - i t u - l - e ( - n i / e )Допущения или * - u / i - l - e j e ,  * - u / i - l - e j a - n i / e  * - i t u - l - e j a ( - n i / e )  условного пожелания
67. Для непереходного глагола -o - i( -e n ) , -o -i-ew a (-en ), -o - l-a e ( -e n ) , - o - l- a e ( -z a ) .-U>i-



Условия * - е а , * -е  j  а , *е j  о ( - n i/ e )Лолженствова- * - а е ,  * -a ;je , * -a ( e -n i/ e )  нияКосвенного * - u / i - l - a ( e - n i/ e )приказанияИмператив * -e ( -n i/ e )

* - i t ( u ) - e ( J ) a ( - n i / e )* -a ( e ) -S e* - u / i - l - a ( e ) - S e
* - i t u ,  * - i t u ( - i / e )  * - i t ( u ) - ( e ) n i/ eПочти все эти формы мы и находим в действительности.В различных урартских текстах засвидетельствованы следующие формы глагола в различных нереальных наклонениях (в 3-м лице)^®: 

- u l i / e ,  - u l i / e n i / e ,  - u l i / e j e ,  - u l i / e j a l i / e , - i 5 a l i / e ,  
- u j a l i / e ,  - ( u ) j a n i / e ,  - ( i d - ) i j a n i / e ,  - a l a n i / e ,  - ( u l - ) a n i / e ,  
- ( l d - ) i l a n i / e ,  - i l a n i / e n i / e , - i l a t i / e n i / e ,  - i l i / e n i / e ,  
- t i / e n a n i / e ,  - i n i / e ,  - i n i / e n i / e ,  - i t  i / e n i / e ,  - ( u ) t i / e n i / e n i / e .К сожалению, большинство этих форм встречается в единичных случаях и в недостаточно ясных контекстах, поэтому по значению определяется лишь часть из них.Форма - u l i / e  обычно рассматривается как будущее время, а форма - u l i / e n i / e  рассматривается А.Гётце и Г.А.Меликишвили как повелительное наклонение страдательного залога. Это было бы неожиданно, но толкование этих авторов небесспорно. Основное и первоначальное значение обеих форм -  пожелательное, причем форма 
- u l i / e n i / e  употребляется при отсутствии определенно выраженного субъекта действия (безлично): t e r - u - n i / e  a r d i - S e *  (такую-то жертву ) H a l d i - e  n i p s - i / e d - u - 1 - i / e - n i / e  'установил приказ(? ) :  такую-то жертву Халдиго пусть принесут* / д о е л .: 'пусть некто,кто либо (нем. m a n ) , принесет-ее'У; D и Bt e . . .  S u h i/ e  b a t q - i / e d -  
u - 1 - i / e - n i / e  'н а д п и с ь ... заново пусть /кто-то/ реставрирует'; 
а § е  n i q a - l i / e  S i d - u - l i / e  t a n - u - l - i / e - n i / e  ( a i n i )  u r b u - a - s e  
fjaldina SeSta 'когда создадутся'-0' n i q a l e , пусть совершат 68

68. Во 2-м лице известен императив, образуемый в точности так же, как в хурритском (по типу p - i/ e ) .



/что-либо/ в жертву в Халдиевых во р о т ах'; u i h - u - d i / e  M e i i t e a *  
n i / e  q a b q - a r - u - 1 - i / e - n i / e  'приказал мне (? ?)  (б о г ? ) : 'Мелитеа пусть будет осаждена' (или: 'пусть ты осадишь е е 1) .Такой же пожелательный оттенок имеет форма u l - u - 1 - i / e  в известном проклятии: ml in a i n i/ e , mi nara awje u lu l i / e  'нибожество, ни человек никуда /пусть/ не у в е д у т '.Однако в урартском форма - u l i / e ,  -u l i / e n i/ e  имеет и более широкое значение, кроме простого пожелания. Она играет роль своего рода будущего времени, особенно с айв 'к о г д а '^ :  aSe 
H a ld i - je  а % -( а )  S t - u - l - i / e  lja lu li/ e  'когда Халдию будут устраивать праздники'; айе u id i/ e  t a n - u - i - i / e  'когда виноград поспеет’ (б у к в .: 'сд е л а е т с я ') ; айе p i l i / e  n i k - i / e d - u - i - i / e  'когда канал будет разливаться'.Здесь нужно отметить следующее: I)  известные нам формы на - u - 1 - i/ e , по-видимому, все относятся к предложениям состояния,т .е .  к непереходному глаголу, даже при основах, которые обычно

70употребляются в переходном смысле , 2) будущее время, выражаемое ими, часто носит характер известной нереальности (состояние может наступить, а может и не наступить): D и Bt e . . .  a li / e  
i r - u - l - i / e ,  l u r u q - u - l - i/ e  -  Suhi/e b a t q - i / e d - u - l - i / e - n i / e  'надпись, которая изменилась бы, разрушилась бы, заново пусть исправят / е е / ' .Поэтому будущее время может быть, по-видимому, выражено и простой повествовательной формой изъявительного наклонения: 
1 п ( 1 / е ) -а -Й е  mi t i n i / e  mi arm u zi/e mi z i l ( i ) b i / e  
q i / e w r a - i d i  k u l - e t u - n i / e 69 70 71 'боги НИ имени, НИ р о д а(?), НИ С в -

69. АЙв в отличие от iu  означает 'когда' в отношении события, которое наступит или может наступить в будущем.70. Поэтому —и— зд есь , в ряде случаев, возможно, надо читать как показатель непереходности - о - .71. K u l-e tu -n i/ e  = k u l - i t u - n i / e . Можно было бы, однако, предполагать здесь форму, заменившую ожидаемое от * k u i -u -i i / e  4 0 6



мени на земле не ост ав я т '; a lu -S e  h a iu li/ e  g u - ( i ) d i  G и в -  
( i ) d i  a t - u - l - i j e ,  d i d - u - l - i / e - n i / e  u r b - u - l - i / e - n i / e  H a ld ( i) *  
i n ( i / e ) - a  S e S t-a  к u -n i/ e  'если кто праздничные жертвы справа /и/ слева ( т .е .  'п о -со се д ств у ')  стал бы е с т ь , -  пусть онразделяет(? ) ,  пусть он жертвует ( т .е .  'разделяет(?) ли он, жерт-72вует ли о н ') ,  -  в Халдиевых воротах он будет находиться .  С р . также в "нусасирском" варианте надписи Мехер-капусы (УКН, 2 7 , 91-93) u r b - u - a - i i / e  'он(кто-либо, н ем .man) принесет их в жертву' параллельно n i p s i d i » a i i/ e  в строке 3 и 35.Формы на - u l i / e ,  -u l i / e n i/ e  соответствуют хурритским формам на - i - i - i / e ( - e n )  и , вероятно, - o - l - i / e ( - e n )  для непереходных глаголов.Форму - u l i j e  (с объектом 3 -го  лица множественного числа 
- u i i ( j ) a i i / e ) обычно смешивают с формой - u l i / e .  Однако, по-ви-димому, здесь два разных наклонения. Форма - u l i / e  графически 

73передается -Ru - l i ,  - R u - i i - e ,  реже - R u - d - l i , но никогда не 
* R u - i i - i - e .  Форма - u i i j e  графически передается - R u - l i - e ,  -R u -  
l i - i - e  (реже с полногласным написанием и) и лишь в редчайших случаях - R u - i i .Употребление формы - u i i / e ( j ) e  ограничено в известных нам текстах предложениями, вводимыми a lu -S e  'т о т , к т о '. Значение формы — 72 73
множественное число *kui-itu-ii/e, где -li/e по аналогии было отнесено к 3-му лицу множественного числа объекта и при объекте единственного числа заменено на -ni/e. Или же от *kui-u-i-i/e по аналогии с I серией образовалось множественное число *kui-u 
-ii/e-(i)tu-(-ni/e) откуда kui-etu(-ni/e) в результате стяжения. Для решения подобных вопросов материал слишком ограничен.72. к u -n i/e  может, впрочем, быть и формой наклонения долженствования с окончанием -ani/e т .е .  'он должен будет находиться' .73. ru в нашей передаче означает слоговой знак с любым согласным.
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допущение возможности, условное предположение: alu-Se ini/e 
D U B* *e tulie £ < *tur(-u)-l-eje/, alu-Se pit-u-l-ie, alu-Se 
eei/e-nl/e euj-i/ed-u-le (sic!), alu-Se qi/ewra mep-u-l-ije, 
alu-Se Ame  ̂ huS-u-l-ie, alu-Se uli/e-Se ti-u-l-ie "JeSe 
«/ead-u-bi/e", alu-Se tini/e-ni/e tulie maei/e tini/e 
teli/ej f <  *4er(-u)-l-eje; написание te-li-i вместо *te-li-i-e вероятно, гаплология под влиянием следующего е-a-i/, e»i 
biainl/e-Se, e*i lulu-ini/e-Se.. .  'т о т , кто эту надпись уничтожил бы, тот , кто разбил бы, тот, кто с места сдвинул бы, тот , кто в земле бы зарыл, в воду бы бросил, тот, кто имя /это/ бы уничтожил, /а/ свое имя поставил бы, -  и урарт, и ч у ж а к ...'Конечный гласный в этой форме редуцированный. Какой именно здесь был гласный, выясняется при присоединении показателя объекта 3-го лица множественного числа: alu-Se paijani/e-ii/e 
i Stini/e-ni/e Si-u-l-i/ea-li/e, alu-Se huliali/e*^, alu-Se 
niribi/e iStini/e-ni/e ha-u-l-i/eje 'т о т , КТО коров отсюда увел бы ( - и х ) , тот, кто похитил бы их, тот, кто мелкий скот отсюда похитил б ы . . . " .  Таким образом, форма -uli/eje, 
-uli/eja- точно соответствует хурритскому наклонению допущения или условного пожелания -i-1-ewa-.Группа окончаний -(u-)iani, -(i/e)d-iani/e, -ul-ani/e И некоторые другие должны, по-видимому, рассматриваться вместе. Они выражают долженствование или возможность; в нескольких случаях окончания встречаются с запретительной частицей mi, но это не обязательно должно означать, что здесь перед нами особое запре- тительное наклонение , как полагает Г.А.Меликишвили, так как с частицей mi мы встречаем и форму множественного числа kuietu- 
ni/e, которую трудно отнести к одному и тому же спряжению с формой единственного числа kuidiani/e. Примеры:

74, Huliali/e « holiale < ^a-u-l-i/eja-li/e.75. Т . е . ,  что -ia- хуррит. -i-wa-. В этом случае, например, 
kuldiani/e было бы *kul-(e)d-i-wa-(e)n.
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In i/ e  E . G  A L  mi k u l ( u ) - d - i a - n i / e ,  mi S e p -u ja r -(e )d -ia * «  
n i/ e  'Эту крепость он не должен /вознамериться/ оставлять, не должен п о р т и т ь(?)'; mi j e i  in - a - n i/ e  a r n i u - g i - n - a - n i / e  
la k - u j a - n i/ e 76 77 78 'чем-либо этим сооружениям он не должен /вознамериться/ вредить'; mi a 8 e i p iu r ta n i/ e  § a - i d - i a - n i / e  
t e r i - h i / e - n i / e  S a r d u r ( i ) - i n i / e  t i n i / e  S a r d u r ( i ) - i n e - i  
u d u i e - i 'н и когд а... не должен /вознамериться/ отнимать сардуриева имени, установленного (te r ih e n i/ e )  для сардуриева виноградника': 
T a ta -S e  . . . M I  N.T U R . . .  i r - b - u - n i / e  u j . . .  a r - i a - n i / e  'Тата . . .  девушку захватил /и/ . . .  не хочет отдавать' (неизданная таблетка из Кармир-блура).Ср. также: U  R U . . .  a l i / e  u je  a iS e  a in e i  q a b q -a r -( a )* -  
u l - a l a n i / e ,  аг-u - n i/ e  H a ld i-S e  M i n u a ( - i ) . . .  h a -u -b i/ e  'г о р о д . . .  который никогда никто не мог осадить, отдал Халдий Минуе . . .  /и/ я его з аво ева л '; В m u r e -li/ e  . . .  a li / e  u j a i S e i

e r e l-a - g e  h a i - a la n i / e . . .  je S e  IOO E mure h a -u -b i/ e  'Тайн и к ^ ? ) . . .  которые никогда цари не могли з а в о е в а т ь ... я 100/этия/ тайников(?) завоевал '; mi a l i / e  ebana g e r i / e -d u ( i ) t u ,  
iu  e . g  a  L m e ^ a S *u ia n i/ e  'кроме того, что отделили в стран ах, когда он должен был оставить крепости'; in a n i/ e  e r e i i - e  
n u n -a -b i/ e ; mi a l i / e  LUA .S  I ^ - g e  p a r - ( i ) t u ,  S e ri/ e  p a r - ( i) t u ,  iu  ebani/e aff>ulabi/e 'это / т о / , что пришло царю, кроме того, / т о / , что захватили воины, они отдельно захватили,когда я должен был оставить страну*.B ih u ra-n i/e  a su n i-n i/ e  ^^Bam ni/e §arharu murumurialji/e-n i/e n a n i^  p a ri ^  T U , je6 e KUKBamni/e h a r £ a r -6 -a -b i/ e , jeSe B ih u ra-n i/e  h a -u -b i/e  'От области Бихуры гора Бамни . . . .  ..................... до солнца, я же гору Бамни должен был (смог?) преодол е т ь ^ ? ) ,  я Бихуру завоевал' (1 2 7 ,У 1 ,2 0 ).

76. Из * la k -u ja (r -a ~ ) n i/ e , * la k - u ja ( r - ia - ) n i/ e ?77. Разделение на слова здесь сомнительно.78 . H a rh a r-S -, по-видимому, как аккад. n ab aiku tu , означает не только 'разруш ать', но и 'преодолевать'.
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Г.А.Меликишвили рассматривает формы на - * a n i ,- < u l ) a n i  как формы несовершенного вида, а форму - a l a n i  -  как форму сослагательного наклонения прошедшего времени. Последнее предположение во всяком случае неприемлемо, так как глагол придаточного предложения, в том числе и после союзов a l i / e  и i u ,  очень часто стоит в урартском языке в простой повествовательной форме изъявительного наклонения, например: mi a l i / e  lda .S  l meS-6 ep a r - ( i ) t u ;  a l i / e  m e-Se t e r - u - b i / e  '/вот/ дань, которую Я установил'; a li / e - m i/ e  H a ld i-S e  a r - u - n i/ e  'которого ХвЛДИЙ мне д а л '; in  B ih u r a -n i/ e  q a b q -a r -u l- u - b i/ e  'когда Я осадил Бихуру1; i u  A l d i - k a i  A r d in i / e - d i  n u n -a -b i/ e  'когда ОН пришел пред Халдия к Мусасиру' и т .ц . По-видимому, сослагательного наклонения в урартском не было.Как видно из предложенных нами выше переводов, вряд ли есть основание и для того , чтобы переводить формы - a b i / e ,  - a n i/ e  как несовершенный вид; в частности (хотя этот контекст малопонят е н ), несомненно, что в примере 127,У1,20 ( ^ a r ^ a r - S -a - b i/ e )  несовершенный вид не подходит.Нам кажется, что во всех приведенных случаях следует видеть формы наклонения долженствования ( - a - n i / e 7 9 , - а - м / е ) ,  возможности ( - a l - a - n i / e )  и намерения ( - i a - n i / e ) .Весьма загадочными кажутся формы на - ( u ) j a i i / e t  a l i / e - i i / e  
e r e l i / e - l i / e  a r n u ja li/ e  d ia u - ^ i / e - n i/ e .. .  lja -u -b i/ e  "царей, которые пришли на помощь д и а у х ц у ... я завоевал'; в одном случае такая форма стоит вместо ожидаемой формы на - u l i / e J e s  

a lu -S e  j e i  in a n i/ e  I N I  MmeS-n i/ e  S e p u ja lie  a lu -S e  
in i/ e  D u Bte  t u i e je  'т о т , кто в чем-либо эти дела испортил бы, тот, кто надпись уничтожил б ы ,. . 'Загадка, однако, разрешается при сравнении другой формы того же глагола, что и в первом из этих двух примеров: i n i / e  e . g  a  l

79 . - u i -  в a S > -u i-a -n i/ e  -  модифицирующий основу элемент, - i/ e d -  в ряде форм -410 показатель несовершенного вида.



. . . m i  S e p - u ja r -( i/ e ) d - ia -n i/ e  'эту крепость . . .  он не должен портить ( ? ) ' .  Мы имеем здесь дело с модифицирующим элементом - u J а г - , соответствующим хуррит. -u g a r - ;  поскольку гласннА после - г - ,  по общему правилу, выпадает с ассимиляцией - г -  последующему - 1 - ,  то наш пример анализируется следующим образом: a ia -S e  j e i  in an i/ e  I N I  H ^ ^ -n i/ e  S e p - u ja ( r - u - ) l - ie  a lu -8 e  in i/ e  
D u Bte  t u ( r - u - ) i - i e . . .  Точно так же и во втором примере: a r n -u Jа (г - а - )1i / e , где - l i / e  -  обычный показатель субъекта непереходного глагола.В формах - a - n i / e ,  - a - b i / e ,мы видим соответствие хурритским герундивньм формам на - а в ,  - а ( е ) - ( е ) п .  Следует отметить, что это наклонение, по-видимому, принимает в урартском личные субъектные показатели I  серии. В хурритском форма на -а в  практически не меняется по лицам; вероятно, поэтому в урартском она вторично приняла личные показатели I  серии по аналогии®^.Форму на - i a n i / e  (и - i > a i i / e ? )  мы рассматриваем как соответствие хурритским формам наклонения условия или намерения -е « а 80 8 1 , однако с изменившимся значением (условное долженствование, намерение). Показатель - l i / e  здесь мог бы быть объектным. Может быть с этим же формантом связан и урартский показатель косвенно-объектных непереходных глаголов - i a - .Форма -1>а11/в засвидетельствована только в одном контексте надписи Мехер-капусы (УКН,27,3 и 3 5 ): t e r -u -n i/ e  a r d i - 8 e . . .

6 U D U.M A S .T  U R H a ld i-e  n i p e - i / e d - i ’ a - l i / e  'он установил приказ ( ? ) . . . :  6 козлят Халдию должны приносить( 7) в жерт-
80 . Иначе говоря возможно, аналогия возникла лишь для * -г о  лица -b i/ e  под влиянием совпадающего для урартского в I  и П серии окончания -n i/ e  в 3-м лице.8 1 . Или, если видеть здесь вслед за Г.А.Меликишвили запретительное наклонение, то следует рассматривать это - i a -  как соответствие хурритскому показателю - « а -  после показателя переходности - i - .
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в у ' .  Г.А.Меликишвили считает эту форму 3-м лицом множественного числа пассива оптативного наклонения, связывая ее с формантами 
- i l & n i ,  - i i a t i n i .  Это кажется нам маловероятным, тк мы уже указывали, - i > a l i / e  параллельно форме - u a i i / e .  Можно было бы видеть здесь непереходный косвенно-объектный глагол в изъявительном наклонении с показателем - i a -  и с показателем 3-го  лица множественного числа субъекта состояния - l i / e  ( 'б  козлят Халдию будут приноситься в ж ер тву'). Как мы знаем, простая повествовательная форма, по-видимому, может передавать содержание будущего времени; с другой стороны, - i ’ a i i / e  может быть формой упомянутого наклонения намерения, хотя это хуже подходит к контексту.Изолированная форма на -a la n i/ e  не поддается объяснению.Воз- можно, что это урартское новообразование.

Следующую группу форм, связанных с наклонениями, представляют формы - i l a n i / e , - i l a n i / e n i / e , - i l a t i n i / e .  Они выражают накло- нение цели: a li / e  m e - S e .. .  d ia u - h i/ e - n i/ e - ( e ) d i  t e r -u -b i/ e  
H П.М U -n i/ e  a r - ( i / e )d - i la n i / e  'вот д а н ь .. .  которую на диаух- ца я наложил, ежегодно чтобы он приносил'. Ср. также: Minua-Se  
. . .  in i/ e  Е b a r zu -d i b id -u -n i/ e  z/ sa d -u -n i/ e  "M in u a-i E 
b a r z u -d i b id -u -n i/ e "  t i n i / e . . .  m an-ini/e i S t i / n i  Mi/nua 
a r d i-S e t  a li / e  ljald in / a-w e (?) h u /rad i-e  T A G - e . . .  S u i-  
n i/ e -n i/ e  b a r z -a n i z e l/ d i/ e  Mi/nua H a ld i-S e  u e -u -n i/ e  
in a -S e  z e ld i/ e  i S t i n i - n i / e  e rela-w e (ИЛИ e r e l i / e - l i / e )  
u e - i / e d - i - l - a - t i n i / e  i s i  ib ir a -n i/ e  M in u a -in i/ e  b a rzu -d i  
b id -u  a S h - u - li/ e -n i/ e  'Минуа этот дом возвращенного к свободе (?) сделал,"Минуи дом возвращенного к свободе"имя /его/ . . .  да будет здесь Минуи приказ ( ? ) :  жертвы, которые халдиеву воинств у . . .  должен освободить ( ? ) ;  (как) угнетение (?) для Минуи Халдий устранил ( ? ) ,  (так) боги угнетение отсюда /отныне/ царям чтобы устраняли, навсегда (?) /праздник/ минуиного возвращения к свободе (?) пусть устраивают /в порядке ритуального праздник а / '.
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Перевод этого отрывка более чем сомнителен, и отдельные слова переведены здесь совершенно условно -  только для то го , чтобы дать понятие о грамматической конструкции.Прочие контексты еще более неясны, но, по-видимому, как и считает Г.А.Меликишвили, -ilani/eni/e та же форма -ilani/e с объектом -ni/e.В свете изложенного эти формы легко анализируются: первая из них соответствует хурритским формам косвенно-пожелательного или целевого наклонения -i-l-a(e)C-en).  Неясно, почему в данном случае сохранился хурритский показатель переходности - i -  вместо обычного урартского - и - .  Быть может, это связано со стремлением избежать смешения с какой-либо другой глагольной формой.Множественное число от этой формы в хурритском образуется на -£а. В урартском, видимо, произошла замена по аналогии с другими формами П серии. Поэтому, хотя -ito- здесь и не на мес т е , форму -ilati/eni/e, если это действительно множественное число, нужно анализировать как *-i-i-a(e-i)t(o)-en.Изолированные формы qabqarilin /е, mugitinani/e не поддаются по:*а объяснениям.
Императив в урартском, как и в хурритском, имеет формант 

-i/e во 2-м лице, -ini/e (хуррит.-en) в 3-м лице единственного 
числа: aiu-Se ti-u-i-i/eje* uii/e, turi/е'тот, кто сказал бы: 
"Пойди, уничтожь"'; inani/e su(v»)e Rusa-hi/e-n-a-we huri/e- 
S(e)-hi/e man-ini/e 'это озеро для Русахинили поящим (?) да бу
дет'; ini/e pulusi/e Argisti-Se... kuj-u-ni/e, ulg-u-g(e)- 
-ija-ni/e edi-ni/e man-ini/e 'эту стелу АргШПТИ НЭПИСал, за 
жизнь его (она) да будет'.

3-е лицо единственного числа императива переходного глагола 
получает двойное окончание: -ini/e-ni/e, где второе -ni/e, ве
роятно, объектное8 :̂ alu-Se ha-u-1-ie... ar-ini/e-ni/e -I 82

82 . - u -  между основой tu r -  и окончанием имеет здесь фонетическое происхождение. Подобные вставные гласные появляются иног-•±13



wid-u-ge s u.p а 'т о т , к т о  захватил бы, ( т о т ) . . .  да даст одно 
... alu-Se ha-u-l-ie tur-ini/e-ni/e Haldi-Se И т .д .  'т о т ,кто похитил бы -  да уничтожит его Халдий* и т .д . Наличие одновременно объектного показателя в глаголе и выраженного именем объекта в предложении -  обычное явление в урартском.Множественное число 3-го  лица императива имеет формант 
-iti/eni/e или, с объектным показателем, -iti/eni/e-ni/e* aSe 
eali/e meS-u-l-ie kamni/e-ni/e zana-ni/e-ni/e ha-iti/eni/e 
Haldina Seata a&j-(a)St-iti/eni/e 'когда sale принесет ПЛО

ДЫ ( ? ) ,  да заберут kamni из zana-(i)ni/e, в Халдиевых воротах да устроят ( ? ) ' ;  in(i/e)-a-Se turu-(i)ti/eni/e-ni/e85 ma-ni/e 
в*i zilibi/в qewra-ni/e edi-ni/e 'боги да уничтожат его И потомство с земли'.Таким образом, мы находим в урартском (кроме неясных) следующие формы наклонения: * 83

Единственное число Множественное числоПожелательное илиусловное будущее - u - l - i / e ( - a i / e ) (как в единственном)Наклонение допущения - u - 1 - i/ e je  С объектом 3-го  лица множественного числа - u - 1 - i / e ja - l i / e тожеНаклонение намерения - ia - n i / e тожеНаклонение долженст- -a -n i/ e  вования тожеНаклонение возможно- -a la n i/ e  сти тоже
да после -г- и - 1 - ,  например: »aldubi/e > >aladubi/e, alsulni/e 
> alasuini/e, kul(e)diani > kuludiani/e . Согласно общему правилу для основ на - г  ожидалась бы форма *tur-ti/eni/e-ni/e.8 3 . Г.А.Меликишвили, напротив, принимает - i n i n i  за показатель 3-го лица единственного числа императива, а форму manini рассматривает как результат стяжения.414



Наклонение цели -i-i-a-ni/e(-ni/e) -i-l-a-t-i/eni/e(герундивное)Императив (2 -е  лицо) -* / •(3 -е  лицо) -ini/e(-ni/e) -it-ini/e(-ni/e)

Из глагольных форм в урартском сходны с хурритским причастия на - i  (переходный глагол) и -и  ( = /^о/ ) -  (непереходный глагол)®^; как обычно в подобных случаях, эт о , собственно, наиболее общая первоначальная форма глагольного имени; от него образуется герундив-инфинитив путем присоединения направительного послелога - ( e ) d i84 85 86.Имена абстрактные образуются на -б е  , но к образованию придаточных предложений этот формант в урартском отношения не име-
8 4 . Ср. С р . 1 9 ,24: /niri/bi/e /е/gurujju ha-i-ni/e lja-u- 

/Ii/е?/ 'мелкий скот свободный -  уносящий пусть у н о си т ', аккад. 
bibu ki pafiri na/Sd па/S; также z/ead-i(-ni/e) В 143,8; 
inoka-ni/e edi-ni/e azibi/e harari/e atu;4TO atu здесь причастие видно из параллельного текста 127, 1 ,2 : ini/e edi-ni/e azibi/e 
ina/ini/e tera/^e/'вследствие этого благополучие божественное было установлено*. См. также agun-u-ni/e man-u 'укрепленным бы л'. В подобных оборотах соотносительная частица -ni/e может присоединяться И К связке man-ui mi apsi/e ba-u-Se bedi/e 
man-u-ni/e (268,23; 276 о б . ,  1 0 ,1 7 ), cp . ali/e ta&n-u-Se 
bedi/e man-u bed-u-ni/e 'полбн, который вернувшимся /ко мне/ был, я вернул / е м у / '. Эти формы нередко дают наречия, например: 
bedi/e 'о п я т ь ', 128, А 2 , I I ;  169,7 и др.

8 5 . Ср. формы ared i/e  'чтобы д а в а т ь ', {ja id i 'чтобы у н е с т и ', 
n a p - a h - ( i ) ja - i d i  'чтобы усмирить е г о ' .86. Обычно с сохранением показателя переходности: i z i - d - u - S e  'повеление(? ) ' ,  p is -u -S e  'ликование', gu n-u -5e 'сраж ен ие', 'войн а ' ,  u ig -u -S e  'ж изнь', b a - u - 5е 'д е л о ', 'с л о в о '; по-видимому, эта форма характерна вообще для отглагольных образований с - S e ,  независимо от переходности глагола. Может быть, здесь под - и -
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0т• Как уже сказан о, глагол придаточного предложения в урартском не имел, по-видиному, никакого специального оформления.Имеют ли имена прилагательные на -а е  характер глагольных имен, не вполне ясно®’'*.Существуют также специфически урартские причастия совершенного вида (или стативно-результативные формы) на -u r i  (переходный глагол) и -a u ri (непереходный глагол)®®.
МЕСТОИМЕНИЕСамостоятельные личные местоимения нам плохо известны в урартском, несколько лучше в хурритском.Единственное числоХурритские1-е лицо э р г .п а д .а б с .п а д . р од .пад. д ат .п ад . * * * 87 88 89

i£ a -I (  < jia a -3 ? )  
iSte(-n)
Su-we

Sa-wa

Урартские
jeSe [ <  * je S (e )-S e /  
je  Se?
5uki/e (? ?)8^

скривается как /"-и-;/, так и f - o - J .  Сюда же отнести и zaSe 'си ла' <  * * a S -u -S e . Показатель - а -  встречается много реже, например, u&n-a-Se 'могущество(? ) ’ .Абстрактные имена могут образовываться и от имен: a is u i- S e  'величие' при а1зи1-(-п1/е) 'великий', S u ri-5 -h i/ e  'оружейный' от * S u ri-8 e  при Suri/e 'оружие'; сюда же, вероятно, относится iS p -u j- S e  'к р е п о ст ь ', 'с и л а (?) ‘ и a rd i-S e  ' приказа ние(-?)' .Форма на -8е может обозначать и коллектив: taSm -u-Se 'пленн ы е', a r-S e  'юноши(? ) ' ,  aw er-a-Se 'полководцы^? ) ' .  Имеется образованное от формы на -Se наречие b id u jaSe 'на обратном пути' <  * b id -u j а (r - u - ) Se .87 . Это вероятно в отношении формы t e r a ( j) e  'установленный'.88 . О них подробно CM. A .G o tz e , ВНА, 24, р.266 sq.89 . Эта форма сомнительна; большинство исследователей переводят Suki 'к а к '.  Возможно, из S u -k a ( i) .416



we-e неизвестен2 -е  лицо е р г .п а д .а б с .п а д . род .пад. д ат .п ад . we-wa

we-we
?

3 -е  лицо е р г .п а д .а б с .п а д . ?
a a -n i/ e

?
Наряду с самостоятельными личными местоимениями имеются и эн - клитические. В хурритском они совпадают в абсолютном падежес показателями субъекта состояния в глаголе; 3 -е  лицо единственного числа выражается при помощи -maf -me, если стоит при имени, и -( е ) п , если стоит при глаголе.В урартском энклитические личные местоимения известны в абсолютном и дательном падежах и могут стоять при имени / g a i d i -  

S(e)-mi/e 'Халдий мне'7 , при местоимении /a lu -S(e )-m i/e  'т о т , кто мне*, a lu - 8(в)-n i/e  'т о т , кто е е '/  и при глаголе ( ar-u-mi/e 'дал он м н е ') . Энклитические личные местоимения в абсолютном падеже при глаголе и есть объектные показатели.Притяжательные местоимения бывают также самостоятельными и энклитическими.Из самостоятельных известно урартское местоимение "е г о " ," е г о  собственный", образованное по типу прилагательных от а а - 'о н ':  
maei/e ( < *m a-uei/e), m asi/e(~ni/e).  К нему может прибавляться еще и энклитическое местоимение: m a e i/ e -n i/ e -(i)ja -n i/e  'от его собственного', причем энклитическое местоимение присоединяется через посредство соотносительной частицы -n i/ e .Гораздо употребительнее энклитические притяжательные местоимения: 90

90. Отсюда образован, по-видимому, глагол: хуррит. mann-; ур . man- 'бы ть'.
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Единственное число Множественное числоХ у р р и т с к и о  Урартские Х у р р и т с к и о  Урартские1 - е ЛИЦО - i f f  ( - i r ? )  -uki/e ( <  -nka)91 - i f f - a a  ?2 -  е лицо -v  (?) ? ? ?3 -  е лицо - i ( J ) a 92 93 94 - i ( j ) a ,  - j e y2a - i ( j ) - a a  ?Примеры: хуррит. *n a tj-n -p ~ i (Рас-Ш амра), читается ene 
a t t a j-n ( e ) - if f-^ * l  'боги отца м о е го '; Se-e-n i-iw -w u -rf-u l-la-a n , читается ie n - i f f - u ( 5 ) - l la - a n  *И брат МОЙ и х . . . ' ;  5е-в-па-ра-ап  читается *ena-v(?)-an 'и  брат т в о й '; z e n -iff-u z a i 'братский' (бук в, "относящийся к моему б р а т у '); S in - i ja z -  'их д в о е '; 
t u p p ( i) - i ja i  'их таблетка* и т .д .У р .: ebani-uki/e 'моя ст р а н а '; eb a n i-u k i/e -(j)e d i 'к  моей ст р а н е ', abani-uka-ni/e 'из моей страны'; I Slub/pura-ni/e 
TJbarda-l(i/e  )-{ji/e lja-u-bi/e eban (i)je  (пишется K0Re -b a -n i-  
- i - e )  Irdua-ni/e patari/e L U G A Ln-usi/e £a-u-bi/e 'йплу- буру, /вождя/ убурдцев, я покорил, страну его /и/ Ирдуа, царский город, я покорил'; u ig -u -S ( e ) -ija -n i/ e  ed i-n i/e 'ради его жизни'.Остальные местоимения целесообразно рассматривать вместе,так как при общих основах они часто имеют различное значение в ху р - ритском и урартском.В хурритском указательный характер носят местоимения a n d i9 5 , a n n i ,  a g u , a k k u . В урартском указательные местоимения образуются ОТ основы i n i / e 9* ,  откуда также in a n i/ e  'т о т ',  i n ( i / e ) - u k i  'этот м ой ', 'этот близкий'; вероятно, также in ( i/ e ) - u k a - h i / e  'вот э т о т ', i n ( i / e ) - u e i / e  'т а к о й '. Основа i n -  известна и в хур -

91. Происхождение этой формы неясно. Нельзя ли ее рассматривать как - ( u ) v - k a ( i ) , собственно 'перед м ои м (?)'.92. Шпейзер приводит еще сомнительную форму - d i .
9 3 .  Ср. у р . a n d a - n i / e ( ? ? ) .94. Множественное число i n e l i / e .  Ср. i n a  'в  эт о м ', i n a - n i / e  иногда 'из этого*(?)£рД Й ап1/в'тот /с другой стороны/'.

4 1 8



ритском, но в другом значении: in u  ‘ к а к ' ,  'поскольку*. Ср. также хуррит. i n n a -  'в о т ' .  Для ОСНОВЫ a k k - с р . у р . a k - u k i .Относительное местоимение в хурритском i j a ,  j e ,  известное 95нам и как притяжательное местоимение 3 -го  лица в обоих языках . В урартском относительное местоимение a li/ e 95 96 97 (в эргативе a lu -  
Se) 'который', 'тот который', 'вот который', 'вот к а к о й '^ . Но есть неопределенное местоимение j e ( i )  'что -н и б уд ь', 'какой-ниб у д ь '. 'Иной' в хурритском и урартском выражается одинаково: o l i  
( u li/ e ) .Г.А.Меликишвили видит в у р . Sol имя, заменяющее в хурритском обобщающее местоимение: luwa, Sue 'совокупн ость'.Отметим также хуррит. awei 'г д е ? ' ,  'к о гд а?' и у р . a iS e ( i ) ,  
aSe(i) 'гд е -н и б уд ь', 'куда-нибудь' и относительное aSe 'к о г д а '; хуррит. awenne 'кто-нибудь' и у р . a in e (i)  с тем же значением; также ур . aw(j)e 'г д е ' ,  'к у д а ', 'куд а-н и будь', может быть, связанное с хуррит. awe98.

В целом, если в области фонетики урартский оказался более архаичным, то в области морфологии он кажется более продвинутым, чем хурритский.
выводыИз наших сопоставлений вытекает, что хурритский и урартский не только родственные, но очень близко родственные языки, не

95. Чаще встречается бессоюзное подчинение.96. Ср. a l i / e - k e . . .  a l i / e - k e . . .  'одних . . .  других' И т .п .97. Оно же, как нам кажется, вводит прямую речь (как аккад. umma), причем имя говорящего ставится в эргативе.98. Число известных нам местоимений и частиц местоименного характера в хурритском значительно; см. hejarunna 'в с я к и е ', i s t a n i  'друг друга' ( ? ) ,  nuwe, undu-, au 'в о т ' ,  'о ! '  Sukko 'з а тем' и др.
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смотря на то что при поверхностном взгляде на хурритский и урартский тексты бросаются более в глаза различия, чем сходство.Это внешнее различие объясняется прежде всего синтаксическими причинами. Синтаксис урартского языка отличается значительно большей простотой и ясностью по сравнению с хурритским.
1 . Порядок слов в урартском довольно свободный, в хурритском -  более строгий; но о б ы ч н ы й  порядок слов в урартском и хурритском неодинаков; так , для хурритского характерно положение определения до определяемого, в урартском его положение колеблется. Переходный глагол, однако, и в урартском имеет тенденцию занимать последнее место в предложении, как это неизменно происходит в хурритском.
2 . Своеобразным синтаксическим явлением хурритского языка, отсутствующим в урартском, является номинализация придаточных предложений при помощи частицы -1 е , на которую потом нарастают падежные показатели, играющие роль подчинительных союзов, и различные частицы.
3 . Синтаксическая связь в хурритском поддерживается, помимо порядка слов, соотносительными частицами, перенесенными падежными показателями, прономинально-предикативными элементами и бесчисленным множеством энклитических частиц и союзов. Все они, кроме сильно выветрившейся соотносительной частицы, отсутствуют в урартском, где господствует либо бессоюзное сочинение, либо употребление обычных самостоятельных союзов (e’ i  и д р .) .  Между тем именно все эти частицы придают хурритскому тексту настолько своеобразный характер, что в богатстве различных, часто неясных формантов тонут знакомые по урартскому языку лексика и морфология. Впечатление сумбурности, которое создает хурритский текст, столь непохожий на размеренную однообразность урартского, усиливается еще аккадской слоговой орфографией, совершенно не приспособленной к хурритскому языку.
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С р . , например, хурритские предложения: “ M a -n i-e -e l-la -o a -a n

p a -a & -S jL -id -£ i-w e ^ -u 5  w e - r u - u - S a - a - a l - la - a - a n  m a-a-na  
S a -e -n i t i - w e - e - e -п а  t a -a -n u - § a -a - u  6- Se-na /M an e-(i - ) l la - a a n  
p a i S i - e d - £ e - v - ( u ) s  w u r -o z -a -l la - a n  ma-na Suwe-ne tiw e -n a  
t a n - o z - a f - i i e - n a / .  'Мане (э р г .п а д .)  их-же посыльный-твой-(эрг. п ад .)зн ал-и х-и  и х ,в се  дела сделал-я-которы е' ( ‘ Мане, твой посол, знал все те д ела, которые я сд е л а л ') . К сожалению, мы не знаем урартских соответствий для употребленных здесь хурритских слов; но, используя те же корни и лишь употребляя урартские грамматические форманты, чтобы показать разницу конструкции, мы получили бы следующую "урартскую" ф разу; ^ Ia n i/ e -5 e  “ p aSid tii/e  
a li / e  * t i - l i / e  S u i n i - l i / e  t a n - u - l i / e  * u r - u - a - l i / e . Отсюда видно, что даже при одних и тех же корнях иная синтаксическая конструкция в урартском создает впечатление большого различия в языках.Или взять такие хурритские выражения, как ennazui attanne- 
wenazul zarrasehewenaeu 'боги /ОДНОГО из/ предков царственн о го '; tuppe niijarrewe arozaffienewe 'таблетка приданого, которое я д а л '; ja lle n in  z e n iffu i tubenaman Su(w)allaman 
kebanoaaseena 'которые-они-поистине б р ат-м ой -(эрг.пад .)письм а- же все-они-же послал-он-которые* ( 'в с е  же письма, которые брат мой действительно п о сл а л '); tuppubadallaman ain ewre(n)nazui 
paldubadae 'принимали(?)-ли-их-же ( tupp(u)-bad-ae -  герундий с подтвердительной частицей -b a d -, управляемый эргативом?) ли ц а р и (-э р г .п а д .)справедливо' ('принимали ли их цари справедлив о ') ;  Sawuika-bae 'истинно /богиня/ Шавушка'. Внешне эти выра- кения не имеют ничего общего с урартским текстом, и лишь анализ показывает нам наличие уже известных нам урартских слов i/eni/e  'б о г ' ,  аг- 'д а в а т ь ', Su i- 'в с е ( ? ) ‘ , ewri/e 'господин' и известных урартских грамматических формантов: соотносительной частицы 99

99. Знак we может читаться wa, we, w i ,  wo, wu.
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- n i/ e ,  падежных показателей - З е , -w e, показателя абстрактных имен - З е , герундивного показателя - а е , личных показателей в глаголе: - b i/ e ,  - a - ,  - l i / e .Различия между урартским и хурритским создаются также многочисленными комбинаторными фонетическими изменениями, имеющими место в особенности в хурритском.Несомненно также, ч т о , несмотря на близкую степень родства между ними, урартский -  самостоятельный язык, восходящий к общему с хурритским языку-основе, а не поздний хурритский диалект, как иногда предполагали исследователи. На это указывает самостоятельный характер его фонетического строя и некоторые черты морфологии, не возводимые к хурритскому (например, особая основа множественного числа имени)Однако близость этих языков такова, что при скудости наших источников теперь уже нельзя исследовать один язык без другого, так как сравнение помогает анализу форм, а также установлению значений слов, и тем самым облегчает комбинаторное определение как лексических, так и морфологических элементов из контекста.Чисто комбинаторный метод исследования, единственно законный при первоначальном изучении неизвестного языка, позволил установить закономерные соотношения между обоими языками; теперь этимологическое исследование не будет уде ложно-этимологическим и может идти рука об руку с комбинаторным, что позволяет надеяться на плодотворность дальнейшего изучения и того и другого языка.Следовало оы поставить вопрос о наименовании обнаруживаемой таким образом новой языковой семьи (или ветви какой-то б<5шыпей 100
100. Показатель направительного падежа во множественном числе -a S te  может считаться заимствованием, попавшим из хурритского через ритуальные и культовые формулы и тексты.4 2 2



семьи). Носители одного языка назывались хурритами, субарейцами, может быть матиенами; носители другого -  биаинцами, урартами, алародиями; общего названия у них, по-видимому, не было. Может быть, подходящим был бы термин "алародийские языки". Он ранее предлагался для всех древневосточных языков неизвестной лингвистической принадлежности, которые в действительности не могут, вероятно, быть сведены в одну семы). Но в таком значении втот термин не привился, и , надо полагать, применение его специально к хурритскому и урартскому не вызовет недоразумений.



Н. Б. ЯНКОВСКАЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРРАПАХИ 
В СОБРАНИЯХ СССРВ клинописных фондах Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина хранится больше ста неизученных и неопубликованных документов, дошедших полностью и во фрагментах. В инвентарях указано, что все эти документы найдены на территории Керкука -  иракского нефтяного центр а. В действительности же часть документов обнаружена в 10 милях от н его, близ деревни Тархалан.Датируются документы указанных собраний серединой второго тысячелетия до н .э .  -  временем, когда на месте Керкука находился политический и религиозный центр страны Аррапхи, который имел два названия: Город богов (Алилани) и собственно Аррапха. Близ нынешней деревни Тархалан в то время был расположен г .Н у з а .Аррапха была непосредственно связана с торговым путем, идущим по Тигру, так как размещалась в бассейне его притока Адема. Основу хозяйства Аррапхи наряду со скотоводством составляло ирригационное земледелие. Ее материальная культура соответствует эпохе высокоразвитой бронзы, так же как и в других странах Передней Азии этого времени. При таком уровне развития производства в Аррапхе должны были существовать общественные отношения,типичные для первой фазы рабовладельческой формации, что и подтверждается архивными материалами.Население Аррапхи было смешанным: на три четверти хурритским (народ,родственный урартам) и на одну -  аккадским.1 2 4



Все документы Аррапхи составлены на аккадском языке с заметным влиянием хурритского (см . примечания к документам Р I ,  10 и д р .) ,  который был разговорным языком почти всего местного населения главного городя страны, Алилани, и других поселений.Ранее было известно меньше ста документов, найденных в Алилани; большая часть их находится в Британском музее (на, ХХШ и в Лувре (t c l , I X ) .  Луврская коллекция аналогична нашей по объему и сохранности, но отдельные типы документов у нас представлены полнее. Алилани систематическим раскопкам не подвергался, так как места находок в Керкуке расположены на заселенной территории города, и попытки местных жителей докопаться до главного источника табличек были причиной обвала в одном из зданий.В результате раскопок, которые проводились американцами (при участии Иракского музея) на территории древнего поселения Цуза в 1925 г . ,  было найдено около 4 тыс.документов, наполовину из официальных, наполовину из частных архивов -  материал их охватывает период деятельности пяти поколений. Эти нузийские архивы находятся в Америке (в Чикаго и Харварде). Публикация чикагских документов не закончена, харвардские изданы полностью, -  причем большая часть только в транскрипции и автографиях, без переводов и комментариев.В нашем собрании представлены все основные типы документов частных архивов. В семи из этих документов (№ 5 ,2 9 ,3 7 ,3'8,49 ,5 7  и 68) Алилани и Нуза упоминаются непосредственно, остальные 94 документа удалось отнести к архивам из Алилани и Нузн по содержанию и по форме таблеток, включая их особый почерк.Особенности юридических документов из Аррапхи были предметом чрезвычайно оживленной дискуссии в течение 17 л ет , начиная с 1928 г . ,  когда вышла в свет монография П.Кошакера, посвященная сравнительному анализу правовых норм Аррапхи и современной ей Ассирии^-. Эта работа П.Кошакера является основополагающей.
I. См.: NKRA.
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Полное отсутствие в Аррапхе прямых отчуждений недвижимости автор объясняет отсутствием права частной собственности на землю из-за ограничений, диктовавшихся наличием семейной или родовой общинной организации (с т р .5 4 ) . Наиболее широко распространенное оформление передачи недвижимости через усыновление покупателя ( maruta) с точки зрения П.Кошакера, представляет обход существовавших правовых норы и фактически скрывает сделки купли -продажи недвижимости (стр .5 5  с л .) .В ходе конкретного анализа, отклоняясь от этого своего тезис а , П.Кошакер вводит другое объяснение тому же явлению, -  воспринятое в дальнейшем научной традицией, -  предполагая причину неотчуждаемости земли в том, что все упоминаемые в документах наделы были ленными владениями.Главным аргументом в этом построении служит изредка встречающееся в документах указание на повинность i i k u .  Обычно специальной оговоркой в них отмечается, кто из контрагентов обязан будет нести эту повинность с момента передачи земли. Как правило, обязанность нести i i k u  закрепляется за прежним владельцем надела (за усыновителем), но в двух случаях обязанность нести i i k u  берет на себя новый владелец надела (усыновленный). К толкованию этого термина мы вернемся ниже, здесь напомним лишь, что в большинстве документов эта повинность не упоминается вовсе -  уже по одному этому нельзя все отчуждаемые наделы объявить ленными;тем самым отпадает и возможность использовать указание на эту повинность в качестве объяснения отсутствия прямых отчуждений недвижимости.Рассматривая состав свидетелей, перечислявшихся в конце документа, П.Кошакер возвращается к мысли о наличии общины в Аррапхе. Привлечение группы свидетелей muSelwu, контролирующих определение размеров и границ отчуждаемого надела, автор сопоставляет с индийской практикой, засвидетельствованной в Артха- шастре Каутильи, где для отчуждения надела необходимо сначала опросить родственников и соседей владельца этого надела, не пре- 426



тендуют ли они на этот участок, на покупку которого они имели право приоритета ( с т р .6 8-69).Наличие сделок по отчуждению недвижимости, оформленных через принятие покупателя в братья продавца ( a h h u t u ) ,  П.Кошакер объясняет существованием общин типа фратрий, в которых, однако, действительные родственные связи фактически уже не обязательныестр. 8 8 ) . Сопоставление с аналогичными фактами в истории права других обществ автор приводит достаточно широко, но смысл сохранения термина "братство" там, где фактически его уже нет, остался для него, как он сам писал, непонятшм ( с т р .8 9 ) .  Связь между разными формами отчуждения недвижимости ( m a r u t u ,  a h i m t u ,  m a r t u t u ,  
a h a t u t u  и д р .)  для П.Кошакера также остается неясной ( с т р .9 0 ) .Автор рассматривает эти организации с узко юридической точки зрения, не предполагая, что отдельная семейная община или объединение патриархальных семей -  фратрия, представляют форму простейшей кооперации, в которой права и обязанности членов были освящены традицией, и в связи с этим принятие как в ту , так и в другую сразу же ставило нового члена в определенные взаимоотношения с остальными представителями этой организации. Указание на характер членства снимало необходимость перечисления прав и обязанностей адоптанта в тех случаях, где его принимали на общих правах. Если же в такую организацию вступал привилегированный член, каким обычно являлся ее кредитор,-влияние которого на дела общины она имела возможность ограничить, лишь точно оговорив', то в документе все его привилегии специально отмечались. Такие документы ест ь , но их сравнительно немного.П.Кошакер полностью отрицает наличие в брачных контрактах элементов купли-продажи ( с т р .8 7 ) , хотя , как он сам отмечав^формами отношений, которые выработались в семейном праве (удочерение, взятие в сестры, брак), пользовались при оформлении сделок купли-продажи недвижимости,-в частности, несмотря на то,что по нормам имущественного права женщины исключались из числа наследников ( с т р .8 4 ). Причина такого использования норм семейного пра-127



ва и указанного ограничения имущественных прав женщин, как нам кажется, полностью объясняется господством патриархальной общинной организации, которой фактически уже известна частная собственность на землю.Автор указывает на необходимость строго различать браки свободных и рабов (ст р .8 2  и с л .) ;  последовательность же втого разделения нарушается в одном случае наличием сделки, оформленной как брак полноправных граждан, но фактически заключенной сыном раба ( стр.85 ) .  Автор произвольно исключает эту сделку из числа браков между полноправными гражданами, относя ее терминологию за счет ошибки писца (прим .З). На деле вопрос этот значительно сложн ее. В данном случае мы сталкиваемся с особой категорией рабов из числа запутавшихся в долгах аррапхитов, которым удалось сохранить свои земельные владения ценой самозаклада в рабство. В Аррапхе гражданские права связывались с обладанием земельным наделом, поэтому указанная категория рабов, утративших право на свободу, тем не менее, по нормам обычного права, сохраняла имущественные и семейные права. Юридическая практика Аррапхи дает целую группу документов, подтверждающих это положение, характерное для ранних этапов развития рабовладельческих отношений. Существование этой категории рабов все время оказывается камнем
2преткновения для изучающих положение рабов в Аррапхе .Особенность другого типа аррапхских юридических документов t id e n r m t u , в отличие от среднеассирийских залоговых сделок,П .К о- шакер видит в том, что в них по существу представлены сделки купли-продажи, так как за должником остается лишь право, но не обязанность выкупить залог по истечении срока займа (ст р .1 3 5 ). П.Кошакер безусловно прав, когда он отрицает возможность рассматривать t id e n n u tu  как арендные договоры (полемика с Э.Кюком, прим.З ) .

2 . С м .: nkdS j р . 74, во
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Случаи самозаклада П.Кошакер считает временный рабством и отличает их от постоянного рабства, называя заложников полусвободными ( с т р Л З б ) , но не вдаваясь в разъяснение того , какие именно права за ними сохранялись, так к а к , очевидно, полагает, что разница ета проявляется только в возможности снова стать полноправным гражданином после уплаты долга. П.Кошакер не видит существенной разницы между тем, что заложник отрабатывает в доме кредитора проценты долга, и тем, что кредитор использует недвижимость в счет процентов по займу. Автор так мало придает значения этой группе документов, что выносит свои замечания о ней в сноску (ст р .1 3 7 , пр и м Л ). На деле этот факт имеет огромное значение и заслуживает специального рассмотрения. Особая ценность рабочей силы заключается в ее способности создавать прибавочный продукт, который составляет единственный источник накопления, в то время как концентрация земель представляет лишь одну из предпосылок расширения производства, хотя и значительную, но далеко не решающую.Э.Шпейзер в монографии, посвященной семейному праву Аррапхи, сводит свое объяснение особой формы отчуждения недвижимости к тому, что над всей деловой практикой аррапхитов тяготел "дух семейственности"^. Работа Э.Шпейзера построена почти целиком на материалах двух частных архивов (Зике и Плану). По наблюдениям автора, эти архивы содержат в основном документы действительных усыновлений, в отличие от изданного до них архива Техиптиллы, который содержит преимущественно сделки продажи недвижимости в форме усыновления (с т р .1 4 ) . Э.Шпейзер принимает для второго типа усыновлений термин s a l e — a d o p tio n , также считая их сделками купли-продажи ( с т р .4 -5 ,7 ) .Пункты формуляра действительных усыновлений наглядно показывают особенности этих сделок. Э.Шпейзер рассматривает их с точки
3 . С м .: HKDFL.
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зрения конкретной юридической практики. Здесь отклонения от нормы весьма показательны.Первый пункт формуляра представляет название сделки с именами усыновителя (А) и усыновленного (В ) . Второй пункт содержит указания на размеры и местоположение построек и земель, которые А передает В .В третьем пункте оговариваются права усыновленного (В) по отношению к правам детей усыновителя ( А ) : получает двойную долю, как главный наследник, как правило, взрослый родной сын А;если же его не будет, то В распоряжается всем наследством ( с т р .7 -1 0 ) .Четвертый пункт содержит указание на обязанности усыновленного в отношении усыновителя, которого он должен почитать на протяжении всей его жизни.В пятом пункте отмечается, что усыновитель (А) не имеет права усыновлять другого постороннего человека помимо В .Шестой пункт содержит формулу штрафа (мина золота и мина серебра) за нарушение услозий договора любой из сторон.В последнем, седьмом пункте указывается, что документ написан после официального объявления о заключении сделки. Оглашение сделки, по мнению Э.Шпейзера, давало возможность выявить претендентов на объект сделки (ст р Л 2 0 ).Причину опущения некоторых пунктов в документах этого типа автор видит частично в том, что они сами собой разумелись, частично в небрежности писца (с т р .9 ) .«Документы, в которых речь идет о продаже-усыновлении, по наблюдению автора, никогда не имеют четвертого пункта, указывающего на обязанности усыновленного по отношению к усыновителю, в то время как при действительном усыновлении нарушение этого пункта ведет к разрыву родственных отношений, который сопровождается для непочтительного сына лишением права наследования ( с т р .И ) .Автор считает, что прямые продажи недвижимости не санкционировались законами Аррапхи, поэтому и возникла необходимость отчуждения недвижимости обходным путем через использование наибо- 430



лее подходящих норм семейного права (с т р .1 3 -1 4 ) . С точки зрения Э.Шпейзера, ради маскировки запрещенной продажи земли цену ее называют "подарком" (с т р .1 4 ) . Шлейзер принимает объяснение П .К о- шакера относительно причины возникновения запрета ( с т р Л 4 ) , с той только разницей, что термин iik u  он рассматривает как синоним хур р и т.erw iisi/a  'царская служба' (от erwi 'ц а р ь ') , произвольно дополняя к этому значение feudal tasks (ст р Л 4  и 1 6 , прим, 28). Первоначально ограниченное использование продажи через усыновление Э.Шлейзер объясняет воздействием общественного мнения, которое могло заклеймить такую сделку как неэтичную, но постепенно эта процедура вошла в привычку и заняла свое место как признанная форма продажи (с т р ,1 4 ) .Э.Шлейзер считает, что брачные договоры первоначально в Аррап- хе были сделками купли-продажи, а затем постепенно развились в институт, признававший женщину не только объектом, но и субъектом договора (с т р .2 3 ) . Автор декларирует необходимость строго различать браки свободных и рабов (с т р .2 2 ) , но в ходе изложения все время сбивается на подробный пересказ ряда документов, так как фактически оказывается, что провести это разделение довольно трудно.Особенность категории свободных в Аррапхе, как уже отмечалось выше, заключалась в том, что в результате имущественной дифференциации из низших слоев свободных граждан непрерывно формируется группа кабальных рабов, сохраняющих гражданские права, пока они не утрачивают самый объект своих имущественных прав. Наличие этой социальной группы и приводит к разнообразию брачных сделок, которое определяется, таким образом, отнюдь не растущей эмансипацией женщин, как полагает автор (с т р .2 3 ) .Реконструкция полной схемы сделок tid en n u tu  в работе Э.Шпей-4зера , посвященной этой второй наиболее разработанной в литературе группе документов, не менее интересна.
4. NKDST.
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Первый пункт этих сделок содержит название документа, имена контрагентов, размеры и местоположение земли и срок узуфрукта.Во втором пункте указывается размер и характер займа. В третьем пункте -  оговорка относительно права должника на свой надел по истечении указанного срока, если он погасит заем. В четвертом -  указание на обязанность должника "освободить поле от вещного и ск а ", если таковой возникнет. В пятом -  оговорка относительно права кредитора задержать узуфрукт, если долг будет возвращен после того, как он успеет подготовить поле для нового посева. В шестом -  условие о неизменяемости границ поля в случае, если оно окажется меньше или больше указанных в документе размеров. В седьмом -  запрещение отнимать у должника определенную часть на этом поле (см . ниже о термине k aSk a). В восьмом -  формула штрафа за нарушение условий сделки (наиболее распространенный вид штрафа в этих сделках -  один вол; ст р .З б б ). В девятом -  указание на т о , что документ написан после официального объявления о заключении сделки.Автор считает характерным специально для этого типа документов пункты 1 -3 , 5 и 7 . Перечисляя объекты сделок, Э.1Ипейзер,так же как и в первой своей работе, не выделяет рабочей силы, а лишь отмечает, что одна сторона отдает землю, членов семьи или рабов и получает в обмен на это золото, бронзу, медь, свинец, зерно, скот, шерсть, ткани и т .п . (ст р .3 5 5 ). По словам автора, здесь "имущество балансируется валютой"; в подтверждение этого суждения автор совершает решительно ничего не доказывающий экскурс в историю денег, относящийся к периоду отсутствия всеобщего эквивалента (прим.2 2 ). Фактически же в данном случае мы имеем дело с кредитным обращением, преобладание которого вызвано слабым развитием товарного производства. Роль всеобщего эквивалента в Аррапхе играло серебро, так же как и в международной торговле того времени.Э.Шпейзер начинает анализ документов t id e n n u tu  с утверждения,что один из контрагентов этой группы сделок всегда является432



должником ( А ) , второй -  кредитором (В)* Следовательно, практически автор видит, что разбираемые им сделки -  это отнюдь не договоры эквивалентной меновой торговли, а средство кредитного обращения; к тому же, как он сам отмечает выше, кредита по преимуществу натурального.В ходе полемики с П.Кошакером относительно толкования этих сделок автор вводит понятие1 разделенной собственности (кредитора и должника) на узуфрукт ( с т р .3 5 6 ) , возражая против понимания этих сделок как закладных (с т р .3 5 7 ) .Специально для тех случаев, где долг обеспечивается заложником, к которому термин "узуфрукт" неприменим, автор предлагает для определения права кредитора понятие владения в отличие от собственности (с т р .3 6 0 ) .Э.Шпейзер полагает, что в результате продления займа при доплате кредитором до полной цены узуфрукта сделка фактически превращалась в продажу (ст р .3 6 2 ).Анализ седьмого пункта сделок tid e n n u tu  представляет абсолютно оригинальную часть работы Э.Ш пейзера. В результате подробного разбора форы термина ка&са (синоним n ik sa )  во всех контекс т а х ^  привлечения библейских аналогий (р а'5 ) автор приходит к убеждению, что этот термин обозначал часть земли должника, которая оставалась первоначально для нужд обслуживания культа его домашних богов; с изменением же социальных условий эта часть надела стала источником обеспечения нуждающихся членов общины (ст р .3 6 5 ). Э.Шпейзер полагает, что при отсутствии этого пункта в документе часть поля, о которой идет речь, оставалась по обычаю в распоряжении должника (с т р .З б б ).Десять лет спустя установившаяся традиция в толковании документов была поколеблена выходом в свет монографий Х .Л еви ?. Автор совершенно правильно начинает с разделения текстов по характеру залога на документы передачи недвижимости и документы пере-
5 . Первая из них -  T t i .
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дачи человека (с т р .3 1 3 ) . Этот новый подход к сделкам дает возможность Х.Леви выяснить, что в нескольких случаях они фиксируют обмен квалифицированной рабочей силы (ремесленников, садовода) на неквалифицированную (ст р .3 1 8 ).Автор считает все вообще сделки эквивалентными на том основании, что в отдельных случаях за одного квалифицированного заложника кредитор дает несколько рабов (ст р .3 1 5 ) . В качестве общего доказательства существования денежного обращения Х.Леви ссылается на факты существования в Аррапхе денег в функции масштаба цен (с т р .3 1 7 ) , хотя это всего лишь доказывает общеизвестное положение о наличии товарного производства и обращения вообще -  безотносительно к его конкретным формам. Автор совершенно забывает о том, что tideorratu, будучи долгосрочными по преимуществу договорами, все-таки всегда содержат указания на обратный "о б - менн, который должен произойти по истечении срока действия договора. Наличие такого условия немыслимо в меновой торговле, одинаково натуральной и денежной, но вполне уместно при натуральном кредитном обращении.Что же касается обмена квалифицированной рабочей силы на неквалифицированную, то из этого наблюдения Х.Леви можно сделать следующее заключение общего порядка: обособление ремесленников- профессионалов в особую зависимую социальную группу шло под влиянием кредитного обращения через вынужденный отрыв их от земледельческого хозяйства.Иногда в случае выдачи займа под заложника в документах указывается, что за каждый день, пропущенный заложником на работе кредитора, он обязан заплатить 1 мину меди. Автор рассматривает этот штраф как цену рабочей силы заложника за день, и произвольно уравнивает с этой суммой ежедневную выработку заложника, которая идет в погашение якобы ссуды, а на деле только процентов займа, так как заложник освобождается лишь после уплаты всей суммы долга независимо от отработки. .Лаже если считать, что ссуда погашается работой заложника и при этом штраф -  это и есть 4 34



цена рабочей силы за день, в се -т а к и , чтобы высчитать доход кредитора, ссуду (деленную на срок займа) сравнивать нужно не с ценой рабочей силы заложника в день, а с  ценой продукта его труда за вычетом цены рабочей силы и издержек производства. Цена рабочей силы во все периоды общественной истории ниже, чем стоимость производимой ею продукции, -  это главное и постоянное условие развития общественного производства. Разница же между общим количеством продукта труда заложника минус т о , что идет на возмещение издержек производства и на воспроизводство рабочей силы заложника, и представляет тот самый прибавочный продукт, который достается лишь кредитору, получившему в обмен на любую с с у ду рабочую силу -  особый наивыгоднейший товар. Недаром осуды под заложника достигают небывалого при других залогах срока -  50 лет.
В случае выдачи займа под заложника Х.Леви полагает, что лицо, которое мы здесь называем кредитором, на деле было работодателем ( с т р .322). Сюда же автор относит такие сделки, как передача в залог сына несостоятельного должника (H SS, Е С ,15) и само- заклад несостоятельного должника (aasob, Х У 1 ,2 9 ) , который, по мнению Х.Л еви, предпочел остаться для работы в доме работодателя. Уговор при передаче заложника относительно замены его в случае , если он умрет до истечения срока договора, автор расценивает как право семьи заложника возобновить договор(1).Во второй части работы, посвященной операциям с недвижимостью, автор выясняет, что в некоторых случаях должник продолжает обрабатывать поле, отданное им по документу tid e n n u tu , а кредитор получает ежегодно готовый урожай ( с т р .3 2 6 -5 ). Х.Леви делает вывод, что контрагенты этой группы документов представляют также две равно заинтересованные стороны, из которых одна -  это работодатель ( с т р .327). Строго придерживаясь своей концепции, автор целиком отрицает очевидную истину, а именно, что tid e n n u - ■tu являются документами кабального кредита.
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Последняя большая монография, посвященная интересующей нас теме, вышла в свет в 1943 г.® и принадлежит Ф.Стилу.Очень обстоятельным -  вторым разделом работы Ф .Стила, где в отдельных параграфах дана вся терминология и метрология аррапх- ских документов, можно пользоваться как исчерпывающим справочником. (И ССЛ . СМ .у  D . Сroes,Movable Property In the N u z i doc. New 
Haven, 1937).Большую часть введения занимает полемика Ф.Стиля с Х .Л ев и ^  Х.Леви утверждает, что сделки marutu являются договорами между представителем феодальной администрации Аррапхи и держателем лена и обеспечивают возврат ленной земли короне. ? I8 t a  'подарок* с точки зрения Х.Леви представляет подарок царя, который выдается держателю лека для облегчения начала обработки пожалованного надела.Ф.Стил отмечает шесть примеров употребления по отношению к земле вместо термина kl& tn  'подарок* непосредственно термина 
31ши 'ц е н а ': усыновление, залоговую и четыре судебных процесса по усыновлениям. Один судебный процесс автор разбирает подробно в доказательство того , что "подарок" фактически рассматривался как цена земли ( с т р Л 4 ) .Ф.Стил, как и Э.Шпейзер, считает, что вся земля в Аррапхе принадлежала царю, а его вассалы держали пожалования, за право пользования которыми они должны были нести царскую службу. Передавать ленные наделы разрешалось, по мнению автора, только непосредственным родственникам (с т р Л 5 ) . Причиной возникновения практики продаж-усыновлений автор считает распад этой системы.Во второй части , определяя терминологию различных видов земли, ав !ср  устанавливает среднюю норму урожая в 10 имеров зерна и 10 вязанок соломы с 1 имера поля (стр .25) и дает примерную

6 . NRHT.7 . H.Lewy, The Nuzian feudal system, Or. x i ,  1942.
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таблицу цен (в серебре) на все виды натуральной платы за землю (металлы, дивой инвентарь, зерно -  с т р .3 4 ) .Для доказательства главного своего те зи са , состоящего в том, что все формы передачи недвижимости в Аррапхе по существу представляют сделки купли-продажи, автор подробно исследует в третьей части работы соотношение между изменением ценности k IS tu  и размерами и характером передаваемого надела. Полученную норму соответствия Ф.Стил сравнивает с ценой земли в Вавилонии и Ассирии ( с т р .3 6 ) г  считает близость этих соотношений основным аргументом в пользу своей гипотезы.Отклонения от средней нормы цены, наглядно показанные в графике За ( с т р .7 2 ) , Ф.Стил объясняет разницей в качестве земли ( с т р .3 8 ) . Среднюю цену I  имера земли (4 6 ,2  ты с.1̂ ,  см. § 29) он определяет в сумму от 40 до 12 сиклей серебра, т .е .  примерно в стоимость 8 имеров ячменя® (410 л . ,  см .§  2 5 ) , что составляет меньше годового урожая. Стоимость среднего урожая оценивается примерно в -16 сиклей серебра с одного имера. Интересно, что превышение средней нормы годового дохода над ценой земли колеблется около нормы ссудного процента, составляющего 3 0 ^ .По вычислениям Ф .Стила, орошаемая земля ценится почти вдвое выше неорошаемой, садовые участки в 3-4 раза выше полевых. Дороже всех прочих наделов ценятся застроенные или усадебные(стр. 4 2 ,4 3 ).В четвертой части работы Стил анализирует документы tid e n n u -  t u , и относит их к категории займов. Подробно рассматривая толкования термина tid e n n u tu ,автор возвращается к этимологии,предложенной Э.ШпеЙзером (от корня dnn), резонно заявляя, что решаю- 8 9
8. NRET, р.39.9 . См. с т р .‘4 6 .Меньше или больше, очевидно, в зависимости от доли участия кредитора и должника в издержках производства ( с р .с т р .4 ч *  и 4 5 6 - 4 г’7 ) .
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щим в определении характера этих документов остается не анализ их названия, а выяснение их содержания (с т р .4 6 ) . По его мнению, при займах, не обеспеченных залогом, процент должен был идти в виде вычета из основной суммы займа при ссуде (если процент не отмечался в документах); при гарантированных же займах -  в форме пользования залогом ( с т р .4 7 ) .Достаточным доказательством то го , что сделки tid e n n a tu  -  не продажи недвижимости, а займы под залог недвижимости, автор считает незначительные размеры ссуды по сравнению с величиной залог а , который в среднем обычно расценивается в несколько раз дороже, чем сумма займа ( с т р .4 9 ) .Автор не придает особого значения интереснейшим и важнейшим наблюдениям своим и Дабберетайна (стр .58) относительно периодических изменений цен на землю. Как известно, цена земли обратно пропорциональна высоте ссудного процента*^, определяющейся в конечном счете нормой прибавочного продукта. При знании основных особенностей развития производства, исходя из этого соотношения, всегда можно установить характер развития экономики, который на каждом данном этапе и является определяющей причиной периодического изменения цен на землю.Обобщение очень ценных наблюдений, уже сделанных по материалам Аррапхи предшествующими исследователями, дает возможность реконструировать происхождение и смысл наиболее спорных по толкованиям типов документов в следующем виде.Для деловой практики Аррапхи характерно отчуждение недвижимости под установление между продавцом и покупателем определенных отношений родства. Если это делалось в форме усыновления (или принятия в братья), то покупатель надела, по-видимому,должен был стать членом патриархальной общины** продавца (или объе- 10 *
10. С м .: К.Маркс, Капитал, т.Ш , М ., 1950, ст р .790.И .  Dimtu, см. примечание 2 к документу № 3 нашего издания.



динения таких общин); если же в форме удочерения (иди передачи в сестры ), то дочь (или сестра) продавца переходила в общину покупателя на правах и с обязанностями его дочери или сестры.Очевидно, в интересах покупателя чащ е, чем все остальные, использовалась форма усыновления. По такому документу усыновленный получал исключительное право передавать весь наследуемый надел своим потомкам в том случае, если у приемного отца не быловзрослого родного сына; если же он был, то покупатель получалТ2право на часть имущества за вычетом доли этого сына .Форма же принятия в братья, очевидно, предполагала участие в наследовании имущества из общего хозяйства братьев. По женскойлинии наследство, как правило, не передавалось, и законность выдачи надела женщине, переданной в удочерение или в сестры, могла, по нормам обычного права, оспариваться. Вероятно, во избежание встречающихся в практике Аррапхи тяжеб с родственниками по мужской линии подобных сделок старались не заключать.Обычное усыновление предполагало обязательное соблюдение приемным сыном определенных условий, при нарушении которых он лишался права наследования. Усыновленный был обязан почитать, кормить и одевать своих приемных родителей, разыскивать их в случае пропажи (очевидно, с целью спасения от работорговцев); после их смерти совершить обряд погребен ия^.
Начиная со второго поколения аррапхитов (от них до нас дошла основная масса таблеток) широкое распространение приобретает новая форма усыновления, по которой все эти обязанности с приемного сына снимаются специальной оговоркой или вовсе не упоминаются. Вместо этих пунктов появляется точное описание наследуемого надела, переходящего в распоряжение усыновленного немедленно после заключения контракта. В сделке, кроме того , предусматри- 12 13
12. См. ст р . 4 3 0.13. См. стр . 4 3  0.



вается пункт, по которому усыновитель при свидетелях получает отусыновленного подарок ( k I S t u ) . Стоимость подарка изменяется
14пропорционально размерам и качеству з е м л и .При составлении этих документов (продаж-усыновлений) контрагенты сознательно избегают термина "цена" по отношению к земл е . Это наблюдение общеизвестно, однако до сих пор оно еще не получило в литературе достаточно убедительного истолкования. Между тем этот факт можно объяснить аналогией с Шумером, где с древнейших времен было в обычае цену за землю передавать представителю семейной общины, а в индивидуальное пользование поступали только подарки, предназначенные лицам, при заключении сделки перечисленным поименно^. Видимо, в Аррапхе благодаря обозначению всей платы как подарка продавец получал на нее право личной собственности.Приобретение земельного надела в Аррапхе было сопряжено с возложением на нового владельца традиционных обязанностей по отношению к сельской общине (a iu )^ ^ . Эти обязанности заключались в несении общинных повинностей ( i lk u ) ,  которые упоминаются в документах только в том случае, если обязанность нести эти повинности целиком остается за прежним владельцем (в нашем издании №№ 3 3 ,3 0 ,2 9  -  за братом владельца) или целиком перекладывается на нового владельца. Очевидно, чаще всего обязанность несения этих повинностей распределялась по установившемуся обычаю между всеми членами семейной общины, включая адоптантов, поэтому в большинстве случаев специально не упоминалась.Для периода деятельности второго поколения аррапхитов характерно также широкое распространение практики займов под залог

14. См. стр«-' 3 V15. С м .: И.М.Дьяконов, Купля-продажа земли в древнейшем Шумере и вопрос о шумерской общине, ВДИ,1955, № 4 ,  с т р .2 0 ,2 7 , и др.16. Ср. В Ассирии ilk u  5а a la ju te ,(P 3 0 A , стр .132-133).
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недвижимости (fi 1 0 -1 5 ,1 7 ,1 9 ,2 2 ,2 4 -2 7 ), самого должника, его рабов или его родственников. Известны три типа залога недвижимости. Чаще в с е г о , по-видимому, обработка заложенного надела приходилась частично на должника, частично на кредитора -  по традиционному для родовой общины распределению обязанностей. Иногда обработка заложенной земли велась только должником или в редчайших случаях только кредитором (№ 1 2 ). Поскольку такая практика была исключением из обычного правила, это всегда особо оговаривается в контракте. Проценты на ссуду во всех случаях покрывались доходом кредитора с пользования залогом. С увеличением доли участия кредитора в обработке надела, кроме то го , в о з -17растал, по-видимому, срок ссуды-1 .
Из всех залоговых сделок наибольший интерес представляют с с у ды под заложника, обязанного отрабатывать в доме кредитора проценты по займу до наступления срока платежа, который иногда доходил до 50 л ет, а часто и вовсе не указывался, т . е .  по-видимо- му, зависел от произвола кредитора (срок ссуды под залог недвижимости, напротив, почти всегда указан -  он длится обычно от трех до пяти лет; за такой срок, очевидно, возмещался обычный ссудный процент). В одном таком займе указано, что заложник является ткачом. Исходя из этого факта, можно предположить, что группа ремесленников-профессионалов, целиком оторванных от земледельческого хозяйства, пополнялась в первую очередь и в основном из среды кабальных должников, поскольку ведущей формой обмена было кредитное обращение.Если должник оказывался несостоятельным и при этом заложников не было и поручителя для него не находилось, то он попадал в пожизненное долговое рабство. Документ № 51 эрмитажного собрания дает возможность судить о том, чтб происходило в случае несостоятельности должника с его заложниками (других данных от- 17
17. с ни б , р.83 -  о сроках займа в Ассирии и Аррапхе.
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носительно этой стороны дела до сих пор не было). Из решения су да следует, что несостоятельность должника к моменту платежа давала кредитору право наложить на заложника особое клеймо. По сообщению завещания ( H s s ,y ,7 3 ; aasor.X 2 0 ) , это клеймо ставилось на н огу, а не на лоб, как рабам. Человека, имеющего такое клеймо, судя по записи судебного процесса харвардской коллекции (H s s ,y  3 5 ), нельзя было продать за пределы Аррапхи, -  очевидно, потому, что он сохранял право наследования в своей родовой общине. Таким образом, заложник попадал в особую категорию зависимого гражданства, но рабом в полном смысле слова не становился.Документы судебных процессов, которых вообще известно сравнительно мало, дают наиболее яркий материал для характеристики нравов Аррапхи. Документ № 50 нашего издания содержит единственный раз встречающуюся и очень показательную оговорку относительно применения ордалии (испытания перед богами). В этом документе говорится о том, что контрагенты провели канал и тем самым отмежевались от остальных земель общины. Во избежание споров они взаимно поклялись не поднимать иска по отношению друг к другу и к остальным и не доводить дела до ордалии; если же любой из участников сделки нарушит эту клятву, то , по уговору, подвергнуться ордалии должен не ответчик, а истец -  против обычного правила. Эта оговорка гарантирует стороны от злонамеренной исковой претензии, так как во всех случаях, как это видно из протоколов судебных процессов, когда дело доходило до ордалии, ни один из ответчиков не решался ее пройти, будь он даже заведомо прав, и тем самым всегда проигрывал процесс. Угроза применения ордалии по существу была средством запугивания ответчика, в положении которого обычно оказывался должник, лицо заведомо неимущее, а не представитель знати -  скупщик земли или ростовщик.Обломок таблетки эрмитажной коллекции под № 53 содержит часть записи судебного процесса, по-видимому, относительно раздела
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имущества, состоящего из рабов, полей, домов, волов и пр. Очевидно, главное действующее лицо этого судебного процесса Тарми- тилла -  не кто иной, как сын Эннамати, брата Техиптиллы -  известного скупщика земель. Если это т а к , то наш документ относится к периоду деятельности третьего поколения аррапхитов.Тяжба, насколько можно понять из сохранившихся обрывков строк, в основном касается одной рабыни. Здесь упоминается поселение под названием Бизатум, по всей вероятности очень небольшое, типа хутора, откуда один из спорщиков увел эту рабыню.
Бизатум упоминается в архивах Аррапхи один только раз в харвардском документе ( AAS0R ,X yi,4) -  в сходных обстоятельств а х , но не как название местности, а как собственное имя женщины, очевидно, хорошо известной в Аррапхе. Наименование поселений по именам известных аррапхитов, которые имели земли и дома на их территории, -  явление обычное*®.Харвардский документ, в котором упоминается Бизатум, входит в серию записей на допросах некоего Кушшихарбе -  "хазанну" (градоначальника, старосты) города Нуза, обязанного следить за порядком и охранять общественное имущество, а вместе этого злоупотреблявшего своим служебным положением. Его подчиненные дошли до того, что стали похищать свободных граждан с целью получения выкупа от их родственников. В ходе допросов открылись связи Кушшихарбе с "хазанну" другого поселения, также замешан- ныы в этих злодеяниях. Американский семитолог Э.Ш пейзер, опубликовавший эту серию документов, отмечает в предисловии разбойничью организацию Кушшихарбе, тесно связанную с правительственными органами, как "поразительный анахронизм".Бизатум помогла Кушшихарбе в одном из его похождений, поселив в своем доме некую Хумерелли. Двое нузийцев вызвали ее оттуда посреди ночи, по-видимому, с ведома хозяйки, и , по прика- 18
18. Например, ^Ennamati, ^TainSuh.
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зу "хазан н у", отвели ее к нему в хозяйственную половину дворца, где жили рабы. Оба нузийца дают показания на очной ставке с Купппихарбе, отрицавшим это обвинение с особенным упорством.До сих пор никто не пытался систематически придерживаться принципа изучения деловой практики аррапхитов от поколения к поколению. Между тем такой подход к материалу позволил бы воссоздать в общих чертах направление общественного развития и , в частности, кредитного обращения, которое представляло главную форму обмена в Аррапхе.Счет поколений в основном ведется по именам писцов. Из 13 писцов второго и третьего поколений, имена которых встречаются в наших документах, особенно хорошо известны двое: Акийа сын Шумулибши (см. индекс), внук Шамашпари, отец и дед которого также были писцами в Аррапхе, и Синшадуни сын Амуррушарилани ( см. индекс ) -  отец его составил старейший из документов, найденных в Н узе, для отца того самого Пухишенни^, с которого начинается счет поколений аррапхитов.По архивам Аррапхи до сих пор было известно всего до семи тыс. имен (из них в наших двух коллекциях встречается 94 имени), по которым удалось определить 213 из общего числа 359 имен наших документов, в том числе 57 относящихся к первому поколению, 86 -  ко второму, 65 -  к третьему и 5 -  к четвертому.Из ста наших документов определены все целые тексты и часть фрагментов. К периоду деятельности второго поколения относится 21 докум ент^, третьего -  Н ^ ,  четвертого -  3 ^ .  19 20 21 22
19. См. с т р .З И  - 5 !  2 .20. Р 1 1 ,1 2 ,2 5 ,2 9 ,3 2 ,3 5 ,5 0 ,5 1 ,6 8 ,8 4  и , по-видимому № 4 ,9 ,1 5 , 4 6 ,4 8 ,6 5 ,7 3 ,7 9 ,8 0  и 100; IP 47 возможно относится ко времени первого поколения.21. № 1 ,2 ,1 0 ,2 8 ,4 9  и 83 -  бесспорно и № 9 ,1 7 ,3 6 ,4 5 ,4 7  -  по всей видимости.22. № 30,56 и 57.
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Общий счет поколений облегчается тем, что родовая знать Али- лани и Нузы была связана между собой не только деловыми интересами, но и непосредственно отношениями родства.Первое место среди знати Аррапхи занимает род Цухишенни, в особенности его второе поколение: Техиптилла и его младший брат Вуллу. Старший брат жил в Нузе -  его дом находился вне городских стен , на отдельном холме. Младший брат жил в Алилани -  мест о , где был расположен его дом, не исследовано, так как оно находится на заселенной территории Керкука.До сих пор было известно всего 13 документов Вуллу: И  в Британском музее, 2 -  в Лувре. В нашей коллекции есть 3 документа Вуллу ( см .и н д е к с), которые содержат новые подробности относительно концентрации земель в его руках. По двум из наших документов выясняется, что Акийа сын Т^рари (см.индекс/) и Аршулихе сын Пуйа (см .и н д екс), -  постоянные свидетели сделок Вуллу, -  были его должниками. Имя нузийца Акийа встречается в качестве свидетеля усыновлений Техиптиллн, старшего брата Вуллу, 27 р аз. Для документов дома Пухишенни характерен постоянный круг свидетелей: несколько раз повторяются, кроме названных, имена Утхап- ше сына Итхишты, Аккуленни сына Шатлампэ, Талтаэ сына Эннайа, Дулпийа сына Киннузи и других ( сравни ссылки и н д ек са). Таким образом, сам подбор свидетелей из фактически зависимых от контрагента лиц предопределял решение суда в пользу сильного.Для изучения обмена в Аррапхе документ № I  дает единственное пока указание на высоту ссудного процента в период деятельности третьего поколения. Если со временем удастся найти соответствующие величины для зерновых ссуд в период первого и второго поколений, то из сравнения их можно будет выяснить влияние роста производительных сил на ссудный процент и тем самым открыть движущие факторы концентрации земель, резко усилившейся ко второму -  третьему поколению и почти прекратившейся к третьему -  четвертому. От периода деятельности второго поколения, мне удалось пока найти два указания на высоту процента, но только
I \г>



для денежных ссуд (свинец, -  1иДХШ,б7 и h s s , I X , 9 5 ), которые дают в обоих случаях 50# роста, и одно упоминание процентной ставки в займе кирпича от четвертого поколения ( r a ,X M ,6 5 ) , которое дает такой же процент. По нашему документу № 1 заем ячменя, сделанный перед урожаем, дает 30# роста.Кредитное обращение, кроме общеизвестной отрицательной стороны -  неизменно сопутствующего ему ростовщичества, имеет также и свою положительную сторону, которая в исследованиях нередко игнорируется: при помощи кредита процесс производства форсируется до крайних пределов, и более того , кредит прорывает имманентные оковы данного характера производства'00, что мы и видим на примере формирования рабовладельческой формации в Аррапхе.Время деятельности второго поколения было периодом особенно успешного роста крупных рабовладельческих хозяйств. Представители родовой знати скупали, получали в долгосрочный и даже бессрочный залог (антихрезу) общинные наделы сотнями, подчиняя себе мелких и средних землевладельцев через систему ростовщических ссуд .
94Размах ростовщической деятельности крупных хозяйств*0 можно представить по уникальной долговой расписке № 3 , хранящейся в Эрмитаже. Если Паишерри, составивший этот документ, это тот самый сын Ханику, имя которого встречается в качестве свидетеля в двух документах архива Вуллу (h s s , I X , 8 ,  строки 19,26 и RA.XXffl 5 1 , строка 27 , печать), то наш документ можно отнести к периоду деятельности второго поколения аррапхитов. Имя Паишерри очень редкое, -  кроме этих двух упоминаний, оно известно только из одного документа, по которому Паишерри выдал зерно под процент. 23 24

23. С р . : К.Маркс, Капитал, т.Ш,  М . , 1950, с т р .448-454, -  о роли кредита (г л .2 7 ) .24. Ср. размах скупки земель этими хозяйствами: известно свыше ста сделок продаж-усыновлений Техиптиллы сына Пухишенни. ( jE H ,v o l.I и отдельные документы других изданий).



Возможно, что Паишерри был распорядителем в хозяйстве Вуллу, и расписка из нашей коллекции относится к хозяйству Вуллу. Если судить по внешнему виду документа, то он составлен во всяком случае, не раньше периода деятельности второго поколения. Расписка, о которой идет речь, фиксирует погашениеС?) долга в 220 имеров зерна (больше 9 тонн), занятого семейно-родовой общиней Туккитилла. Упоминание о займах зерна в пределах тонны, гарантированных круговой порукой односельчан, встречаются довольно част о , но такой крупный заем, да еще сделанный целой общиной -  явление чрезвычайно редкое. Таким образом, кредитом пользуются не только мелкие разоряющиеся землевладельцы, но и целые общины.
С точки зрения двойственной роли кредита весьма показательны перипетии, пережитые хозяйством среднего землевладельца Ипшахалу сына Хаманну ( см .и н д ек с), известного по одному документу Британского музея( относящемуся к периоду деятельности второго поколения), как один из пяти аррапхитов, связанных круговой порукой,— они получают процентную зерновую ссуду до ближайшего урожая. По двум другим документам того же музея, более поздним,Ипшахалу, напротив, получает поле на пять лет в залог за бронзу, медь и овец и заключает соглашение с сыновьями Турари о передаче ему хозяйственных построек за зерно, вола и одежду. Возможно, что Ипшахалу был вынужден прибегнуть к займу из-за невозвращен- ной ему своевременно ссуды, о которой упоминается в эрмитажном документе № 10. Этот документ содержит запись о перезакладе поля, которое Ипшахалу получает от сына своего должника за невоз- вращенный долг, составлявший б имеров зерна (около 250 к г ) .
Кризис общинного землевладения вызван, по-видимому, коренной перестройкой экономики Аррапхи, втянутой в хозяйственную систему значительно более развитой Вавилонии. Ускоренное развитие экономики страны проходило главным образом через развитие кредитного обращения, которое привело к значительному укрупнению хозяйств за период деятельности всего одного поколения. К следую-



/цену, третьему поколению,темп процесса концентрации резко снизился.Из документов, найденных в Алилани, до сих пор было известно всего семь документов Акаватила, сына Вуллу (см.индекс): один в Лувре, остальные -  в Британском музее. В четырех документах речь идет о разделе имущества Нашвы между тремя сыновьями и дочерью Вуллу. Нашва -  тесть Вуллу -  усыновил своего зятя, чтобы Вуллу имел право наследовать ему, несмотря на то,что был всего лишь его свойственником. Из остальных документов Акаватила один представляет ростовщическую ссуд у, второй -  сделку по обмену наделами, а третий содержит лаконичную, но выразительную запись судебного процесса. Акаватил обвиняет некоего Аккуленни сына Муштеа в нецензурной ругани по е го , Акаватила, адресу. Аккуленни целиком отрицал возведенное на него обвинение, но был изобличен показаниями трех свидетелей, которые в один голос заявили, что он в их присутствии обругал Акаватила гораздо сильнее, чем тот показал на су д е. Свидетели приводят полный текст чрезвычайно крепкого высказывания обвиняемого. Судьи решили отобрать у Аккуленни вола в виде штрафа.Аккуленни сын Муштеа известен, кроме того, по участию в тяжбе с отцом Акаватила, которая, очевидно, предшествовала только что рассмотренной. Вероятно, ругань Аккуленни касалась той же самой темы. Дело в том, что в свое время Аккуленни отдал Вуллу свою дочь в удочерение. При заключении сделок такого рода обычно родной отец девушки терял на нее права. Право выбора мужа для нее целиком получал приемный отец, который мог ее выдать за любого из своих сыновей или на сторону, как ему было угодно. За родным отцом иногда оставалось право на получение платы за свою дочь при выдаче ее замуж. По-видимому, такое право по договору Аккулени сохранил или считал, что сохраняет, так как он требовал от Вуллу плату за выдачу своей дочери замуж. Первый процесс Аккуленни проиграл, но на этой несправедливости по отношению к себе не успокоился и обругал Акаватила сына Вуллу, который, су



дя по смыслу высказывания Аккуленни, играл в этой распре главную роль,В нашей коллекции есть только один документ Акаватила -  это отличной сохранности сделка обмена землями (S  4 9 ) .От нузийской ветви третьего поколения дома Цухишенни в нашем собрании есть три документа; фиксирующие одну залоговую (№ 23) и две процентные ссуды зерна (№ 1 ,2 ) ,  происходящие из архива Шуркитиллы сына Техиптиллн < см .и н декс'). Шуркитилла известен всего по 14 документам чикагской коллекции, большая часть которых также представляет записи процентных сс у д , и по одному документу лондонской коллекции, изданному в 1896 г .  Этот документ, опубликованный самым первым из в с е х , представляет запись о зерновой ссуде троим аррапхитам под залог их земель, которые они должны были обрабатывать, отдавая весь урожай Шуркитилле, пока он жив.Из архива Зике сына Шуркитиллы, правнука Пухишенни (1У поколение -  см .и н д е к с), в нашей коллекции есть одно усыновление (№ 30) и один фрагмент записи^судебного процесса (№ 5 7 ) . От четвертого поколения сделок этого дома до сих пор было известно всего семь:*по одной в Чикаго, Харварде, Париже и четыре в Британском музее. Харвардский документ фиксирует брачный договор относительно сестры царевича Шильватешупа. Тем самым архив этого царевича, относящийся к числу наиболее значительных, датируется третьим-четвертым поколениями.Архивы Аррапхи в целом еще очень слабо изучены, несмотря на свою популярность в зарубежной востоковедческой литературе. Никто, кроме автора первой монографии П.Кошакера, не пытался проникнуть в оущность формального своеобразия этих документов и дать общую характеристику материала. Все последующие исследования шли по линии детальной разработки отдельных вопросов изолированно, путем привлечения широких аналогий из истории всех времен и стран, по большей части целиком стирающих специфику материала.
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Документы ленинградской и московской коллекций по-новому освещают отдельные стороны деятельности родовой знати Аррапхи и по ценности содержащихся в них конкретных сведений не уступают ранее опубликованным зарубежным коллекциям.В настоящей публикации дана транскрипция и автография 101 документа. Из комментированного перевода исключены все фрагменты (»  68-100) и часть текстов, неудобопереводимых из-за лакун, -  материал большинства этих текстов использован во введении.В подыскании ряда необходимых аналогий, например при анализе k lS tu  и при довольно трудном переводе документа IP 50 (прим, 31) неоценимую помощь оказал мне И.М.Дьяконов, участвовавший постоянно также во всех моих поисках, включая досадные, бесплодные Ьскания, на которые, как известно, времени уходит больше в се го . Разумеется недочеты в этой работе целиком следует относить за счет автора.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПО ТИПАМ СДЕЛОК1 . Займы .2 . Залоги3 . Усыновления4 . Принятие в братья5 . Удочерения6 . Передачи в сестры7 . Брачный контракт8 . Обмен9 . Судебные процессы10. Хозяйственные документы11. Фрагменты

№ Т -9  IP 10-28IP 29-32; 34-44; 53 IP 33 (?)IP 4 5 ,6 5 (?)IP 46-47 IP 48 IP 49№ 50-52; 54-57 IP 58-64 ; 66-67 IP 68-100МЕШ И ВЕС
Meпн длины

ammatu 'локоть' -  ОКОЛО 0 ,5  М



Меры площади
aveharu 'п л у г' -  1/10 имера
imeru 'о с е л 1 -  дневная норма работы осла на пашне (или же, по норме посевного зерн а, -  ослиная ноша. С м .:  Р . в . S t e e l e ,  ЦВЕТ, № 1 3 ) .

Мепы веса
S lq lu  (su) -  1/60 мины 

h a . r a .  -  около 0 ,5  кг

b lr t u  'нош а'(= таланту) -  60 мин

Меры ёмкостиqa /ка/ -  1/100 имера imeru/имер/ -  свыше 40 л
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КЛИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ

I .  (15393)( I )  [*4 жмера ячменя Ш урк^1̂ ллы]Арипарни [ ...................................J n o f lпроцент вз|йл], a nocj&ej урожая вместе с процентом его (5) 5 име- ров 20 ка ячменя Шуркитилле вернет.4 имера ячменя Шуркитиллн Паитэ сын Хаманна под процент взял , а после урожая вместе с процентом его 5 имеров 20 ка я ч меня Шуркифл^е вернет.(10) Поручитель Арипар^й ^П аитэ -  Акиа сын ^ у ( ? ) ........................J -a( ? ) .8 имеров ячменя Шуркйтиллы Нихритилла и Тишехи сын Шехлиа под процент взяли*, а по|сле] (15) урожая вместе с процентом его 10 имеров 40 ка ячменя Шур^тилле вернут]. Поручитель Н^сритиллн^ и Тишехи -  Ва|н ти... ^(из) поселения Энна^ти].(20) 8 имеров ячменя[Шур^итиллы £.............................Jmy и ........................Jто [же нти^шар^и сын Тайя(конец записи разрушен)(Печати): Вантипшарри, Пуитае, Зини[- писег^
^  Здесь вместо множественного числа писец поставил единственное число. Аррапхиты под влиянием своего разговорного языка (хурритского) пишут по-аккадски с одними и теми же ошибками, особенно характерными в системе спряжения глаголов, резко различающейся в хурритском и аккадском ( с м .:  aasob ХУ1, appendix в и 

ТНи) •
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2. (15374)( I )  4 имера ячменя Шурки^иллы] Акийа сын Наниа [п о д [ процент взял, а г(осле| урожая вместе с процентом[его х  имеров ячменяJ(5) Шуркатилле ["вернет].3 имера ячменя [шуркитиллы] Урхитешуп [ с ы н .............J под процент в|зял, а после]урожая B M e c ije  с процентом его х имеров ячменя] (10) Шуркитил^е вернет].8 имеров ячменя [Шуркитиллн]иккиа с ^ н ..................J под процен|гвзял, а после урожая вместе с процентом его х  имеров ячменя (15) Шуркитилле вер нет].(Печати: )[у|пайа, Хути п кан а^ , Эгиги^л^.3 . (4157)(1) Относительно 220 имеров ячменя -  долга общины  ̂ Туккитил- ла%) Документы взял Паишэри и зерно принял^(?).(Печать:) Паишери.
 ̂ Термин "община", предложенный нами для перевода dimtu, подразумевает группу родственных патриархальных семей, объединенных культом предков, и общими владениями. В Аррапхе dimtu иногда сохраняла название по родоначальнику, хотя внутри нее возникли уже отдельные поселения (alu) и новые dimtu. Очевидно, под влиянием торговли и фискальных сборов закрепилась специализация отдельных 

dimtu на ткачестве, торговых делах и земледелии.Перевод dimtu словом "башня", первоначально принятый для наших документов, восходит к текстам из Ассирии первого тысячелетия, где большесемейная организация перестала быть основной, поэтому термин сохранился лишь для названия постройки. Последнее уточнение в толкование dimtu внес Э.Шпейзер: вместо значения "область", принятого П.Кошакером и Э .К ьер а, на основании нового документа ( a a s o r  x v i ,  i ) о н  предложил видеть в  dimtu податную феодальную организацию.о Название общины стоит в хурритском родительном падеже на 
-■в (IHu р.109).

^ eupumma Ipu8 -  гибридный оборот из 3-го лица единственного числа аккадского вспомогательного глагола *рЗ и неизвестного хурритского глагола в инфинитиве (см . IHu р.12 9 ).
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4. (15380)( х  тысяч 140 кирпичей Зике взято вторично перед старейшинами под процент до месяца жатвы.Место сделки -  поселение Зизза.(Свидетели:) Эннамати, Артешуп сын Кенни, Т^ккитилла сын Зи- найа. Рука писца Унаптешупа.(Печати:) Артешупа, Туккитиллн, Эннамати, Унаптешупа.
5 . (15384)(Заем 10 имеров зерна гарантирован круговой порукой должников. Обеспечить возврат долга целиком обязан тот, кто будет к сроку платежа на месте. Сделка заключена в поселении Нуза.Вторая запись, подобная первой, сбита.)
6 . (8395)(Процентный заем зерна до месяца жатвы, гарантированный участием поручителя.) 7 . (1715)(Процентный заем зерна до месяца жатвы, гарантированный круговой порукой должников.)

9 . (15396 + 8408)(Процентный заем зерна до месяца жатвы, гарантированный круговой порукой должников. В начале текста идет речь о каких-то операциях с рабами в связи со страной луллубеев Нуллу^.)
с Главную причину особого спроса на рабов-луллубеев А .Саари - сало видит в том, что они были жителями гор (район Сулеймании) и благодаря более здоровому климату, чем в долинах Тигра и Евфрата, отличались большей физической силой (по аналогии с багдадскими грузчиками, с м .:  krds.s , 6 7 ). Мне кажется, что значительно важнее для аррапхитов было то обстоятельство, что их соседи луллубеи были родом из враждебной страны, очень слабо развитой политически, так что с их стороны не могло предполагаться ника- 454



10. (15392)( I)  Речь Хулукка сына И ^ л и а ; перед старейшинами так он ск азал: "в прошлом I  имер поля общины* Малхатэ, выше поля Кипаленни,fi 7(5) ниже поля Вуртурука -  мой отец Шехлиа отдал0 в обеспечение' Ипшахалу сыну Хаманна и взял у Ипшахалу б имеров ячм еня.(10) Теперь же® я сам то же самое поле отдал® Ипшахалу".Когда б имеров [ячменя] Хуллука вернет [Йпшахалу -  поле свое[| (15) возьмет. Ес£ и поле] и£еет] иск^ -  £ Хулукка] освободит и] отдаст Ипшахалу].
ких претензий на проданных в рабство, в отличие от соседних дружественных Вавилонии или Митанни и даже враждебной Ассирии, жители которых, попав в рабство, всегда могли воспользоваться изменением политической обстановки в пользу их родины.Той же причиной можно объяснить и пример А.Саарисало из брачного контракта, по которому супругу, при бесплодности новобрачной, разрешается взять себе наложницу только из луллубеек ( S . 2 2 ) .  Это условие, с моей точки зрения, защищает договаривающихся от возможных имущественных претензий со стороны родственников наложницы (здесь они иноземцы!), дети которой, при бездетности хо зяйки дома, становились полноправными наследниками имущества своего отца.

® В первом случае вместо 3 -го  лица единственного числа в тексте употреблена форма 1-го  лица единственного числа, во втором -  наоборот.
п В результате филологического анализа термина t i d e n m l t u  и 

широких аналогий Э.Шпейзер пришел к заключению, что этот термин 
восходит к корню d n n  ‘ быть крепким', а не n d n  'д а в а т ь ', как 
предполагалось раньше ( n k d s t . p .  358-359). О толкованиях этого 
термина с м .:  F . S t e e l e ,  NRET, р .4 4 .Q Писец пользуется систематически аккадским союзом й вместо энклитики -т а  (отрока 6 ,1 0 ,1 3  -  очевидно, во избежание путаницы с созвучным хурритским именным суффиксом, с м .:  ihu р .1 8 6 ) . В строках 6-10 эта замена искажает смысл текста, так как по нормам аккадского языка смену подлежащего дает энклитика, а не союз, см.:сою з й в документе № 29.g Т .е . если имеется вещный иск относительно поля.
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(Свидетели:) Атайа, Хилу, Зиле, Тармийа, Артийа онн Балтуа, Шекайа сын Вантимуша.Рука Хашиптешупа сына Нашвы, писца.(Печати:) Шекайа, Хулукка, Атайа, Артийа, Тармийа, Зике, Хулукка, Хилу, Хашиптешупа -  писца.
И .  (15391)( I )  [Документ обеспечения .................. сына] Шептан|х............ поля]в общ ин^[....................... J b обеспечение (5) [ ......................... .]  Итхипшарри[н а х  лет отдал, [ а  Итхипшарри отдал [ ...............х  Щиеров ячменя и5 мин бронзы; и когда ( 1 0 )  и с п о л н и т с я  [э с  лет .......................  J  вернет Итхипшарри [ х  имеров ячменями) 5 мин бронзы и возьмет свои поля.(Свидетели:) Нихрийа сын Итхипшарри, Алкийа сын Пайа, Умпийа сын Хутийа, Хуптешуп сын Шунрийа, Эннапали сын Элхигппарри, Шеш- вика сын Акийа, [Пеллапа сын Халутта, Кипаррапхи -  писец.(Печать:)Нихрийа, Шеллапаи ( ! ) ,  Шешвика, Килийа, Умпийа, Хуитешуп. 12. (15390)(1) Документ обеспечения относительно поля Аршулихе сына Пуйа. 1 имер поля в Паккату*®, в общин^Хулматийа, (5) он далобеспечением Вуллу, а Вуллу отдал Аршулихе обеспечением же 5

ттимеров зерна. Урожай поля снимет Вуллу. Аршулихе 5 имеров зерна (10) вернет и возьмет свое поле. * **
10 —Это наименование местности встречается в t c l  I X , 41 , строка 13, в форме ^ p a-ak -k a-an -te . Судя по детерминативу, речь идет о горной местности, где были владения и других общин, кроме Хулматийа, так как надел, упомянутый луврским документом,принадлежал общине Зинатэ.**  Б ук в .: 'голову поля обреет Вуллу'. Анализ этой формулы C M .: NKRA, S.I32, ff. И AASOR X V I, р.Ю8.
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(Свидетели:) Упайа сын Ханику, Утхапшэ сын Мтхишта -  два эти человека, огораживающие*2 поле <£ут^>;Матиа сын Наниа. ^/Fy-ка ......................................Jm icjq a .(Печати:) Утхапшэ, Мат*а, Упайа.
1 3 . (16348 +  8371)(Документ обеспечения. Техиттешуп и Цуштешуп отдали в качестве обеспечения Урхитешупу 1'имер поля за некие ценности,принятые ими в поселении Таиншух. Гарантирует возврат долга тот из них, кто уцелеет к сроку платежа. После возврата долга они могут взять свое поле.Документ составлен после оглашения сделки в воротах горо- да13;

* 2 Такой перевод термина muSeiwu, отличающийся от принятого 
в научной традиции ('землемеры') основан на следующем суждении: 
глагол (mdd) 'обмеривать' известен писцам Аррапхи, но употребля
ется ими только в виде исключения (в частности, для целины в 
степи, см.: PM.Purves.ES, р .1 6 7 ). Часто в сделках особо отмеча
ется, что ни прибавлять, ни уменьшать передаваемого надела нель
зя (см. № 2 5 -2 7 ), а если и разрешается прибавить, то из своего 
diwtu (см. :hss-xiii,332, выше с т р .4 2 б ) *Очевидно, эта оговорка оберегает интересы как других членов большесемейной общины, так и соседних общин. Обе эти заинтересованные стороны известны в составе m u&iwS (р . s t e e l s ,  n b e t , р *322). Следовательно, аналогии П.Кошакера с практикой Индии и Александрии подтверждаются ( n k r a , s .6 8 - 9 ) .  Затем в архивах Ар- рапхи есть сводные перечни участков, огороженных(.') за долги 
(ana h u b u iil;  h s s -ХШ, 363 и a a so h  ХУ1, sm n 903); иначе в данном случае этот термин не переведешь (ср.такж е строки 15-16 документа № 38).При общинном землевладении, сохраняющем практику регулярного передела земель ( n k h a ,  s .8 0 ) ,  такое выделение заложенных земель необходимо, и процедура эта гораздо важнее, чем точный обмер надела.13 I,место расположения рынка -  между городскими и дворцовыми воротами. Эта процедура упоминается во всех сделках, которые
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имеют последствием изменение статуса личности, и при всех операциях с собственностью для выявления претендентов из числа кредиторов или наследников (см . ш сеа , s . 7 9 , п ри м Л ).14. (15357 ♦ 8414)(Документ обеспечения. Эништав сын Ап(?)тэни отдал Урхишарри 2 имера поля в поселении Эннамати на 3 год а. В случае возникновения относительно поля вещного иска Эништав должен освободить поле и отдать Урхишарри. )(Печати: Нихри, Архаманна, Хаишукри, Ихлитешуп, Турари и д р .)
15.(15354)(Лакуна, лицевая c t . ) J i  и м ^ р ...............J ;  1 имер пс^я| обеспечением.] Поле <^>иттара сын Уттули взял у (5) Пухишенни сына Зике для . . . . e w (i)ru 14 поселения Аршали; 1 имер поля для£ . . . ^ ^(Лакуна, оборот) Аиттара отдал1^ Пухишенни£ ............Tj................ (От)Пухишенни -  Апушка.(Печати:) Апушка, Аиттара.

4 6 . (8411)(Заклад поля под 5 имеров ячменя.)17. ( I538I)(Документ обеспечения Шуркитиллы сына Итхапу на 3 имера общинной земли.(Печати: Турари, Ти....................... ... Элхиптилла, Шуркитилла.)
^  a-na k A l - a i - t i  f - w i - r u  a l A r - S 4 - l i - b e : i w ( i) r u ( x y p p .)  -земельный фонд поселения Аршали (конечное be =** we -  хур р.родительный падеж). Относительно iwru см. ВДИ 1959, 1 ст р .3 8 .Т5 Сбит один знак-идеограмма, за которым следует показатель множественного числа me 5.^  Префикс 1-го лица вместо 3-го лица (см.прим. 1 к документу № 1 ) .
Т п В смысле "представитель" ( ? ) .  В тексте относительное местоимение 5а.



18. (15343)(Вторичная передача недвижимости в залог под невозвращенный долг.Среди свидетелей -  страж городских ворот.)
19. (8377)(Закладная. Среди свидетелей -  огораживающие п оле.)
20. (8383)(Заем под залог недвижимости (7) до месяца жатвы.)
21. (8392)(Под залог недвижимости?) Урхитешуп получает в числе других вещей ханаанскую пурпурную ткань*® в 2 локтя длиной и 3 локтя шириной и плащ.) 24. (15638)(Сын Техиптиллы получает поле в обеспечение ссуды, в составе которой I  талант (?)  металла и 5 овец .)2 5 . (8385)(Заклад поля с условием, если оно окажется ббльших размеров, чем указано в документе, то не урезать; если меньше -  не прибавлять.В числе свидетелей глашатай. Часть свидетелей из поселения З и зза .)

тя Ткань kinahhu см.: AASOH.Xyi, р.121-122, прим.к документу 
№ 77. Упоминание пурпурных тканей наряду с расшитыми (Ыгши) 
плащами есть также здесь в документе № 64. Термин birmu семити
ческого происхождения, образован от того же корня, что и обще
семитское brm 'быть пестрым'. Этот корень имеет в аккадском два 
значения: 'ткать(?) из разноцветных нитей' и 'оттискивать пе
чать'. Если судить по этим двум значениям, то можно заключить, 
что речь идет не столько о тканье разноцветными нитями, сколько 
о вышивке, фактура которой сходна с узорным оттиском резной пе
чати ( с м .:  Muss -A r n o lt , H W .B d .I, .5 .191,192, B e r li n , 1908).
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26.(8372)(Два брата(?) отдают в залог поле с условием не у р е з а т ь ,е с - ли оно окажется больших размеров» чем указано в документе» и не прибавлять, если окажется меньше. Обязанность погашать вещные иски относительно передаваемого надела остается за братьями.)
27. (9387)(Заклад поля на 6 ( 7) л ет , с условием не урезать надел, если оно окажется больше, чем указано в документе, и не прибавлять^ если окажется меньше. Вещнне иски относительно поля должен погашать должник-владелец надела.Контрагенты: Тармитилла и Шуркитилла•)28. ( 8399)(Заклад недвижимости?) сроком на пять л ет. Контрагенты: Шуркитилла и Элхипшарри ( 7 ) .Среди свидетелей Убаршени сын Та ............ ..  Шильватешуп сын . . •. . . »  Иннинайа, писец -  Зини сын Кианнипа.)
29. (1657)( I)  Документ усыновления Аршуаха сына Кенненна -  он сделалдля усыновления Вулду сына Пухишенни. (5) Аршуах: 'в с е , что из 2моих полей в общине Хулматиа, моих домов внутри города Аррап- х а ; в с е , что из усадебных(?) зем ель^ -  (10) мой надел в верхней части по м е ж е (?)^  Аррапхи, в качестве его надела я отдал Вуллу^ а Вуллу талант 9 мин бронзы, 2 баранов, (15) 4 имера зерна в качестве его подарка отдал Аципуаху . Аршуах: 'в с е , что из моих полей -  моего надела в общине Шуани (20) и в общине^

* ® С м .: р .S t e e l e ,  n r e t , р.27 (11,22). Садовый у ч а ст о к '(7 ) .
^  l - n a  j f - r i - t i  i - n a  k a - a d - d i - r u - t i .  Для i n a J a i r i t i  CM.: 

AASOR, X ,I 6  строка 5; k a d d ir ir tu , ПО-ВИДИМОМу, ОТ k ud urru 'меже
вой камень1.460



Шехленни в качестве его надела Муштеа сыну Кенненни я отдал; в с е , (касающееся) (25) моей повинности несет Ifynrrea, а Вуллу не н е с е т '.  Цуштеа: 'в с е , (касающееся) повинности Аршуаха, я  сам н е с у '. (30) Если поля и дома Аршуаха ^имеют иы£>, то Муштеа освободит и отдаст Вуллу. Тот из них, кто нарушит (д оговор ).д обавит Т мину серебра, (35) I  мину золота.(Свидетели: Ханайиа, Хулукка сын Кенненна, Тудпийа сын Кин-нузи, Уттулпа с ы н ........................т а т , Паишарри, Талта сын Эннайа, А к -куленни сын Пайа. Эти семь человек свидетели отдавшего сер еб р о.)(Печати: Хулукка, Тулпийа, Паишарри, Аршуах, Ханайа, Уттул- пи, Талтае -  владелец поля.)
30. (15368)(1) Документ усыновления Эшукр|и -  он сделал для усыновленияJ  Зике сына Шуркитиллы,£х] имеров 1 авехару поля в ..................J  поселения Турша, ниа|е ......................J (5) выше поля А ри[.......................J  золотав качестве до|ли ............................. ... aj Зике 3 ши ера 5^ ка зерна в качестве] подарка его^отдал] ^шукри. Если поле] имеет[ш|к, (то) Э^пук- ри (10) освободит й] ota^ctJ  Зике.^Повинность поля]несет^^ш ук- <РЧ>; 3|йке не н есет, ^то из[них нарушит (договор) -  добавит 1 мину  ̂серебра, 1 мину[золота1](Дальше обрывки слов о месте заключения сделки у городских ворот.Свидетели: разрушено)- люди огораживающие поля; (в конце текста:) рукою Зике опечатан.(П ечати:)£ Аки^ташенни -  писец, сын Шукрийа; Пухишенни.
31. (15387)(Документ усыновления х  , сына Т^рари -  он сделал для усыновления Ханайа сына Шуркитиллн. 5 авехару поля около (?)  дороги (дальше разрушено).

'ц В конце списка свидетелей -  указание на передачу при них ячменя и эммера за поле.)
461



(Печати: Ханайа, Тупкитилла, Техиптилла, Итхипшарри, Тункайа и цр.) 32. (« 3 9 4 )(1) Документ усыновления Акийа сына Турари -  он сделал(его) для усыновления Вуллу сына Пухишенни (5) 7 авехару поля около поля .J , около £ ........J Акийа в качестве надела ̂ своего] отдал Вуллу; а Bjjiny в качестве (10) подарка его отдал ему 12 мин . £ ..  . . . J  Тот, кто нарушит (договор), добавит 1 мину серебра и 1 мину золота. (15) Если поле имеет иск, то Акийа должен освободить.(Свидетели:) [\д|рихарм£, . . . . ] -  па(?)теш уп£ , . .^] Артуши^ , J  Хулукка сын Кенненна, Артешуп -  писец.(Печати:) Акийа, А рихар бэ(!); писец.
36 . (15376)(Передача через усыновление поля(?) за свинец и 30 баранов:Часть свидетелей выделены как свидетели отдавшего свинец (в смысле "п л а т у ").) 38.(8367)(Документ относительно недвижимости, переданной через усыновление (?)Свидетели поселения Нузы выделены как люди, огораживающие спорные^* поля.Печати: Тупкитилла, Упатешшуп, Вантишэ, Зини, Хутийа.)
4 5 . (15377)(Шехал £ . . . .  .J  отдает свою дочь, Ирашу, в удочерение, обязуясь не предъявлять на нее прав и освобождать ее от всех исковых претензий. Удочеритель имеет право выдать ее замуж. В составе платы за девушку 10 сиклей серебра.

Ср. прим.12 к документу № 12.
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Свидетели: Хутийа, Ушшука, Тешшуйа, Хураззи, Интара, Шакумпе-ни, Арзи..................... Шар.................. ... Паз; Рука (писца) Зилийа.Печати: Шакумшени, Хурраззи, Ушшука, Зилийа.)4 6 .( 15389)(Передача некоей женщины в сестры кредитору за ссуду в 30 мин свинца ( ? ) .  Сделка оформлена с участием поручителя.Свидетели: Ирвишарри -  сын Шукрийа;Нуллу, сын Ханатушинни; Хэрши сын Шашиватила; Синшадуни -  писец, сын Амуршарри.П ечати.) 4 9 . (1658)( I)  Документ обмена, принадлежащий Акаватилу сыну Вуллу и Пуитав сыну Ихлип^пу] -  между ними приусадебное^) поле (5) ю 22 приусадебную]целину2^ , в общине Угниппа24 обмениваются. Акаватилприусадебную целину 20 локтей длины и 8 локтей ширины (10) отдал25Пуитаэ; а Пуитаэ то , чем(из) приусадебных полей Пуитаэ владеет , Акаватилу отдал (15). Если приусадебная целина Акаватила имеет иск, Акаватил освободит и отдаст Пуитаэ; а если целина (20) Пуитаэ имеет иск -  Пуитаэ освободит и отдаст Акаватилу. Тот, кто из них нарушит (договор) -  дом за22 (25) дом отмеряет2^ . Документ этот после дворцового оглашения в городе богов у больших ворот написан.(30) Акаватил: 'во дворе моего надела (место в) два локтя шириной, также в общине Угниппа2 4 , я (освободил для Пуитф ]'.
22 klm a 'подобно'.2^ qaqqaru p aih u  с м . документ № 29 С прим. 1924 Название общины стоит в хурритском родительном падеже(-«в) ср . документ № 3 , прим.З.2  ̂ i n a h u z z i  q a t - z u  8а mP u i t a e  ДОСЛОВНО: 'схвачено ею(')  -  рука е го , (а именно) П уитаэ'. Здесь обычная ошибка писца-хурри- та под влиянием разговорного, хурритского, языка: суффиксальное местоимение - S i . передает субъект действия вместо объекта.В тексте вместо i-m a -d a -a d  ошибочно i - S a ( ! ) - d a - a d .
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(Свидетели:) Нихрфа], Каниша|ррй), (и д р .) .  Рука Ак^йа, писца^ (Печати:) Ни^рийа,] Н ан £.. . .  ,^Кани^арри^ Акийа-писца, Пуитаэ.
50 . (1652)(1) ^Относительней?) 1 име]|а 5 авехару посевной2^ (земли) -  [ср^ди полей Акапдугги сына Мунатэ -  принадлежащей Итхипшарри сыну Мулуйа (и)[т^ука сыну Аркапинни. ( 5 ) [  ( ? ) ] Т а у к а :  'для Ифи^шарри мы прорыли (канал)2®, и между собою мы поклялись'.pqОни: К суду и ордалии мы не обратимся .Если Таука (10) в остальные поля Акапдугги Таука ( ! )  вторгнется®®, ( т о ) , как полагается®*, выполнение ордалии, Таука дляя?Итхипшарри исполнит; а если Итхипшарри поднимет иск^* на Тауку (15) относительно I  имера 5 авехару полей, (то) как полагает- ся выполнение ордалии Итхипшарри для Тауки пополнит.(Свидетели:) [^Турфи сын П а й а ;[ ..................]ма сын Шамайа;[Шэп)ви-кка (? )  сын Балтуйа; [Та^ка сын Нукутта; [Ни]хриа сын Итхипшарри; Таука сын Арикани; Кипаррапхи -  писец.(Печати:) Таука сына Аркапинни; Таука сына Нукутта; Нихрийа ; Кипаррапхи -  писца. 51.(15386)(Т)£шекайа с ы н .................  с Кулахуби сы ном ..................обратились кправосудию перед судьями. * 29 * * 32

2^ eqli i-na zeri.
ро°  3 -е лицо множественного числа претерита от корня h r1-  'рыть (кан ал)' с обычной для писцов Аррапхи передачей субъекта действия через суффиксальное местоимение, выражающее в аккадском объект.29 • « |д о е л .: не пойдем .
®® qrb д о ел .: 'приблизится'.
®* klma zi-me-e С р .: A.Ungnad, Babylonische Briefe aus der 

Zeit der Hammurapi-Dynaetie (VAB), Leipzig, 1914, S.56,57; N 62, 
10- 15.

32 i-n a  a r k l T .a S a e l .
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Кулахуби: 'Документ мой для к л в й и л в ^ ^ ^ д )  Упайа сына Ше- кайа, мне^с^елали и документ |этот подобно| моему документу33 34  35, нах о д и т ^  у Шекайи -  я потребовал, но он не о ф а ^ 1.Судьи спросили Шекайа.(10) Шекайа: 'Т о т ^  Документ, которнй| Кулахуби для Упайа -  сына моего, написал, находится у м еня'.Судьи этот самый документ у Шекайа потребовали -  (15) Шекайа36документ этот перед судьями принес и прочел; а ф лахуби  тогдак Упайа, чтобы сделать кл ей м о^ , (20) как Кулахуби^...............................т|>гда36 37 .......................... jyrajtia ................................ ]с у д ь и [ .............................................Jу Шека|йа . . . .  взяли (?) и J (25) для клеймлеь^я3 3 ............ ^отда^иего Кулахуби^ У п а й а ....................................................... J . .(Печати:) Акийа и др. (разбито).Рука Акийа -  сына Шу^ули^ши.
58.(4158)37( I)  9 (?) о в е ц ........................ ,14 о в е ц .............................  3 о в ц ы ...............стриженые, б овец £ .............................................. Г| трижды стриженных, (5)1 баран дважды стриженный, б баранов один раз стриженных, 2 овцы раз стриженные, 3 к о з ы .................., 1 козел .......................... (10) -всего 39 голов мелкого рогатого скота поручено Шакумшэ, в текущую стрижку33.(Печать:) Шакумшэ.

33 abbutu 'клейм о', с м .: h ss  У , 3 5 :7 ; 73:22;hss DC, 12:13 
(A.Saarisalo, NKDRS, 3 .1 ; c p . E.A.Speiser, AASOB, |, p.II).

34 Очевидно, речь идет о документах относительно двух последовательных сделок.
35 —anina- указательное местоимение, с м .: HSS У ,33 (JAOS,vol.53, № 1 , 1933. Комментарии к документу № 1 6 ).36 undu- хурритская частица, с м .:  1Ни,р. 89 сл .37 Текст полустёрт.
33 8а ana qati Sa g.jina buqquni 8а Irubu ДОСЛ.: 'которые в распоряжении s .  -  в текущую стрижку.
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( I )  4 б ы к ........................б коров переростков ( ? ) 4®, 2 коровы(5) прошлогодние,3 коровы этого год а, 4 бык (40) этого года -всего 43 голов крупного рогатого скота н аходится^ ........................^ханни.

69. (4159)

5 3 . ( 8440)(Вултешуп и Кушше вдвоем^ передают поле некоему Шаттира(?) за б имеров ячменя, полученных ими в качестве подарка. Усыновители обязуются освобождать передаваемую недвижимость от вещных исков. За нарушение сделки -  штраф в 2 мины серебра и 2 мины золота.Документ составлен после объявления в воротах города.Среди печатей оттиск Шаттира.)
63. (45379)(4) 10 коз [ . .................., ]̂ б к о з [ . ............................ ]  7 к озлят^................... .]-  э т о [ ..........................J (5) он задержал(?); б козлят ....................,J которые р о д и л а сь ........................................... J h K03Q ................................ J  -  остаток[ ................](1 0 )  сосчитал^................................J h отд^л bJ руки|шакумше(?)jдля [ . ----- ](Печать:) ш£кумше( ?) .J

(15393)

(1) /4 imer le'iMe* la “sur-ki^ti/l-le/ (2) mA-ri-pa/r- 
 .J  ul а-»/^.....7 (3) a-na aipti*1- il/̂ q.i7fc. ina * 40

Ziiiunnu- хурритский эпитет.40 /u-tu хурритский термин, с м .:P.Steele, NBET p .I4  (№ 34) .Аналогичная ситуация в документах № 33 (8374) и 35 (45358). В первом из них четверо усыновителей ( ? ) ,  возможно, что там идет речь о принятии в братья; в отличие от № 35, где сохранилась часть вводной формулы, указывающей, что в роли усыновителей выступают именно два контрагента.
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аг/kl/ (4) eburiri kajjdu a^pt^^Sa (5)5imer 20 qa 
Se»im®8 а-па mSur-ki-til-la d-ta-ar

(6) 4 imir Si'i®®8 Sa mSar-ki-til-lu (7) mPa-i-te air Ha- 
ma-an-na a-na eipti*1, (8) il-qi й ina arkl eburiri 
du sipti^-Su (9) 5 imir 20 qa Se»ime^ a-na “Sur-ki-t/Il- 
l7a d-<ta>-ar.

(10) ma-hi-ie pu-ti 8a *A-ri-par-n/I ^7 (II) Sa “pa-i-te 
®A-ki-ia mar ц / и ? - . .-a(?)

(12) 8 imir Si'i®®8 8a mSur-ki-t 1 1 - ^ 7  (13) ®Ni-ih-ri-til-la 
й mTi-/’Se-hi mar Se-i/h-li-ia (14) a-na aipti** ll-ql(!) 
й in /a arkl/ (15) eburiri ka^-du eiptiti-&i (l£) 10 imir 
40 qa Si'i a-na “sur-k/i-til-la u-ta-ar-ru/ (17) ma-^i-ie 
pu-ti 8a mNi-/ih-ri-til-la/ (18) й 8a ®Ti-8e-hi “wa-a/n- 
t i - , . . /  (19) Sa alBn-na-m/a-ti/

(20) 8 imir Si'iV®8 8a®Sur-^i-til-la (21) ®/7__________ J -
Su й ------ . . - r i - b u ------------ (22) K I ./ b lN ? 7  (23)

/‘Sa-^/an-ti-i/p-Sari/i mar Ta-a-^T.. ,J  (24) / “Pu-Zi-ta-^/T..
- . • 7 - t f - b e / : . . /  (25) £ .----- ................. ?k7i pf-i £ ...J
(26) /T.yzi-ni /^ир8агги/гй(Печати:) aban “ w a - a n - t i - i p - S a r r i ,  aban mPu-i-ta-e, 
aban mzi>_ni^ : _______^

2. (15374)

(I) 4 imer Si»ime8 8a “sur-ki-^i 1-1^7 (2) mA-ki-ia
mar Na-ni-ia /a-na7 (3) eipti*1 il-qi й i/na arkl7 (4) 
eburiri ka4-du siptiti</CSu x imer Si*!®®8? (5) a-na
mair-ki-til-la /й-ta-ar/

(6) 3 imer Se»i meS Sa ® / s u r - k i - t i l - l a /  (7) “ t J r - h i - t e -

....................J  (8) a-n a  s i p t i * 1 i / l - q l  d in a  a r k l/

(9) eburiri ka4d/S siptiti-Su x imir 8i»ime87 (10) a-na 
mSur-ki-til-/la il-ta- ar/
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( I I )  8 imer S e * i* e e  ̂ / 8 а mS u r - k i - t i l - l a /  (12) mI k - k i - a  
a a / r ? . . .  -  . , J  (13) a-n a  e i p t i ^  i l - q l  d in a  a rk l/  (14)

^eburir i  ka^-du e ip t it i -Su x imer S 5 *ime^7 (15) / a -n a mS u r -  
k i - t i l - l a  \ l-ta -a r7(Печати:) aban “̂ p a - a - a ,  aban “Hu-ti-ip-ka^na-r/i/, 
aban ■ B_ g l _ g l _ / ; i ( ? } / .

3. (4157)

(I)  Sa 2 m a -ti 20 imer S5»imeS (2) Sa h u b u lll (3) Sa 
d im il (4) T u - u k - k i - t i l - la - i» e  (5) d u p -p a -tu 4 mP d - i - S e - r i

(6) i l - q l  d S5*u (7) sd-pu-um-ma (8) i-p u -u S  
(П ечати :) aban mP d - i - S e - r i

4. (15380)

( ЛИЦ*СТ») ( ! ) [ • • • • •  x li-m u  1 ma7-at 40 l i b n a / t i me^ /  (2)
/ I . . . . i l ( ? ) / - q l  p a-n a-Su  / 7 ........... ./ .- k u  ( 3 ) / T .._ / - S u  / I . . . . ?

t / e - e - m / a  ? . . .  . / - t e - e / I . . .  • . J  a m e l u t i  S i - b u - t i  ( 4 )  . J .

............/ I . . ^ q i  ( 5 ) in / a ( ? ) . . . . /  a r k i / e / b u r ir i  £ " " ]  (6 )

/I.... ./eipti-Su. /I..x^ li~mu 1 ma-at 40 libnatime® (7)/7.

.... ./araSe/e-i7h-li Sa Zi-iz-za (8) /7. . J . . .  .a-na 
Zi-gi (9) /? d-t/a-ar (10) /I... x_7 li-mu I ma-at 40
libnati® ® ^ ( I I )  / I ..............................7  шаг / ^ ------^ - g a  (12) £ ' .............

(?)d u 7 p -p i l i - b i - r i  (13) / 7 .................- n i

(обо ро т:) (14) maljar En-na-ma-ti mar Та-/*..(?)-/... (15)
/mahai/ Ar-te-Sup mar Ki-ne-/n7i (16) /mahar т/dk-ki-til-la 
mar Zi-na-a-a (17) /qat7 U-na-ap-te-Sup tupSarru 

(Печати:) aban mAr-te-Sup, aban “Tdk-ki-til-la, 
aban mEn_na_ma_ti f aban Ши_па_ар^е-8ир

5. (15384)

(I) £• ...............J .  10 im er/ . .  , J  (2) / 7 ................ . J , . .  Su-ma

”/(?).... 7  (3) £ ........ =/& i-na5lNu/7zi(?).....*7(4)
468



/7.. (?)u m al7lu ^ (5) ^ma-nu-u/m-me-e i - n a  l i b b i b i ../7....
. J  (6) 10 imer S5 »imeS a - n / i ...............

. . i l ^ / t e - q l  il-m a -a l-la  / 7 ................. . J

(8) £ . ............ im^er S e » ime® Sa i l - t e - q i  i f ( ? ) . . .  . / 7 . . . .  . J  (9)

» / « ( ? ) ....................J  («0) m/a(? ) .................................J  ( И )  . . . / I ............ /

6 . (8395)

( о б о р о т:) ( ! ) / • .............................J b . u -d  Sa / 7 ...........................*7 (2)

/ T .-m a -h i^ is  p u - t i  / 7 .......................J  (3) / 7 ........................... ^ 7 -г а ( ? )

i -n a  lib b a ba / "(? ) ................. J  (4) / 7 ......................i/ BeS-S u -n u  й

(5) /7 ...................../ - n u - i a  a p -p a -tii  й S i ' i 111®  ̂ / 7 .........................J

(6) /7.......... a7-na siptiti mAk-ku-li.-en-ni ̂  (7) /7......
.  .* 7 - i a  ml - i n - a - b i - t a  (8) / 7 ....................J  й i - n a  a r k l e b u r ip i

15 imer S f i me  ̂ /7 ................. . J  (9) / 7 .........................|/ a n a ti  a -n a

s i p t i * 1 ........... . J  (10) .......................i / - n a  a r k l e b u r ir i

3 i^/mer................J  (11) / 7 ................  ( ? ) j/ a n a t i  a -n a  s i p t i t i ^ . . .

• • J  ( K ) 2 ? .............. •/ *  i - n a  / 7 ........................ J  ( 1 3 ) / : ............. ^/na

О ................. J
(с ЛИ Ц .СТ.) (1) / 7 ............i / t a - h i  (2) / 7 . . . .  . J  E -e n -S \Jk -ru

(3) /7... . ?A/r-te-ia.

7. (1715)

(лиц*CT•) (* )  / 7 ..............?d/uk-ka^ (2) / 7 ----- ? / - tu 4-we (3) /7 .

...?7 -d-5e (4) /7... ._/-5e-en-ni (5)/"... ̂ -ri-ru (6) /7...
•z7-ti (7)/......_7ql (8)/...../?.... -ri (9)/:.........
./tTt-ttil-ta-e (10) /7--- a7rkl eburi (II) / 7.... ?7-me (12)
Z * ........... i 7 - l u  (13) / 7 ................. /  a-n a am e lu time  ̂ (14) / 7 ............. ^/-e

(15) /7.. . .am/eluti111®8 an-nu-ti (16) /I..... *7-a-bi
(оборот:) (1) / 7 .............. i7mar / 7 ............. J  (2) / 7 . . .  P u - / h i-S e -

n l ( 3 ) / : .............. z 7 q i ...............  ( 4 ) / : .............. * 7 - t i  (5 ) / : ................j

a - S i - i b  (6) / 7 .............. J ------- S i-p a -p u  mar A -k a p -S e -e n -n i

(П ечать:) / 7 ....................J - i a
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8 . (15397)

(*) i / ? .............. J  (2) 1 im e/r............. J  (3) i l - q l / T -------J

(П еч ать:) aban “ u m - p l - i / a t ? ) ^ ,  aban “ и -р й -а / Г ............^7»
aban mp ^ [_i.g e _r i t aban

9 . (15596 + 8408)

( л и ц .с т .) ( I )  1 amat Sa " nu- . . / ^ ........... . J  (2) Sa mS tlr -k i-

t i l - l ^ C . . .  . J  (3) 8a ma^ N u - u l - l u .. . £ . . . .  J  (4) m a-la

............J  (5) a-n a “ на--------- £ . . .  J  (лакуна) ( 6 ) / ^ ............

g i .« г 7  (7) £ ------^7 warad (8) £ ............^ -m u

q a t e -ia  a - n jT .................J  (9) £  • • . . i / l - t e - q r i - t f  in a  a r k / 5 . . . .

.• 7  (10) £ ........... ka74-du s i p t i ^ 1 S e * ime® ( I I )  £ . . . .  a ^ n a

“ T u p - k i - t i l - la - w e  (12) £ . . . .  ^ n u - t i  i l -t a - a r - r / u /  (13) £ • •  
. .  a/melu a-n a a m ili (14) / 7 . . . . *7ma-an-nu a - 5 i - i b  (15)

/ 7 ........... u ^ m a -a l-la

(оборот:) (16) £ .............. J --------- a r -n i  mar £ u - a - .  . £ . . . .  J

(17) £ . . . •  - t i l / - l a  mar H u - t i - i a . . . £  . . .  , J  (18) £ ........ ka74

-d u  e ip t i - S u  i n a . . .  £ . . . .  J  (19) £ - n &  “ T u p -k i-ti l- le ^ w e  
ri-ta -/ a r7

(п еч ать:) ^ V n / I - i  S ?-t7 a  kunuk z i - g i  kunuk/ ; .............. J7 - u r -

r i  £ - - - J  za( ? ) - . .  • £  J

1 0 . (15392)

(л и ц .с т .)  (1) liS a n -S u  Sa “ ни-lu -k a ^  mar ^ - i h - ^ Z i - i a

(2) d-na p a -n i am 5luti“ e  ̂ S i - b u - t i  ki-am  / I q - t a - b ^ /  (3) 
i -n a  pa-na-nu 1 im ir e q l i  a -S a r  d lm ti M a -a l-h a -te  (4) 
i -n a  e - l i - e n  e q li  Sa “ K i - p a - l i - e n - n i  (5) i -n a  S u -p a -a l  
e q li  Sa “ w u -u r-tft-ru -u k  (6) ft a - b u - ia  mS e - i h - l i - i a  (7) 
a-n a t i^ -d e ^ - e n -n u -t i  a-na I p -S a -h a - lu  (8) mar Ha-m a-an-na  
a t - t a - d i n  6 im ir Se*i (9) a -S a r  I p -S a -h a - lu  i l - l i - q l  
(10) ft i-n a -a n -n a  a-n a-k u  eq la Sa-Su-ma (11) a-na Ip -5 a -  
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ha-lu it-ta-din (12) im-ma-ti-me-e 6 imer /8е* ±/ (13) й
“Hu-lu-uk-ka^ a-n/a Ip-3a-ha-lu7 (14) d-ta-ar-ru h /eqel- 
Sa/ (15) i-liq-qi Sua /^ma eqlu7 (16) pf-ir-ka4 i/r-ta-5i 
“Hu-lu-uk-ka^ (17) d-za-a^ka4 й a-na Ip-5a-ha-lu7 (1 8 ) 
i/t?-ta-din7

(оборот:) (I) /mahar A^t/a-a mar......... J  (2) mahar
Hi-lu. ....... J  (3) mahar Zi-g/i....... J  (4) mahar
Tar-mi-ia/7........ -J (5) mahar Ar-ti-ia mar Ba-al-t/ii-ia/
(6) mahar Se-ka^-a-a mar Wa-an-ti-mu-/Sa7 (7) qat Ha-Si-ip- 
te-Sap mar Na-a5-wa tupSarru

(Печати:) abaaSe-ka4-a-a, abanHu-lu-uk-ka4 , abanA-ta-a, 
abanAr-ti-ia, aban*p ar-mi-ia, abanZi-gi, abanHu-lu-uk-ka4, 
abanHi-lu, abanHa-Si-ip-te-Sup tu/p5arru7

II. (I539I)

(лиц.ст.) (I) /dup-pf ti4*^de-en-nu-ti (2) £ ,.......... .J
*Se-e8-wi (3) C-........... i^/na dimti (4) О ..........i/a-
na ti4-d«4-en-nu-ti (5) /7......... »J It-hi-ip-Sarri /а-па/
(6) /7..... it-ta^ti-in (7) /“it-hi-ip-j^arri a-na (8) /7..
....... i7mer S5’i“eS 5 MA.HA erlma* (9) £ ......й T'im-ma-
ti-me-e (10) /7.... ./im-ta-lu-ii (II) /X imer SS’l^01®* 5
MA.HA erlma^ (12) /a-na “̂ It-hi-ip-Sar-ri il-ta-ar-ma (13) й 
eqlSti meS-ga i-li-iq-qd

(оборот:) (14) mahar Hi-ih-ri-ia mar It-hi-ip-5arri (15) 
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28. (8399)

( I )  / 7 ............. . J  U -b A r -S e -n i mir T a -/ 7 .............. J  (2) / 7 . . .  . J
Si-il-wa-te-Sup mar / 7 .................*J  (3) /7 ....................7ln-ni-ka^-a-aa!nel
f . ........... J  (4) /qat/  Zi-nJjmar Ki-an-/ni-pa(?)7 (5) / 7 ..................

. «7an-nu-tu Sa mSur-/ki-til-la/ (6) /7 ... J  ki-me-e 5.../7.
• . . J  (7) /7..... E/l-hi-ip-Sar/ri..... . J

29. (1657)

(лиц.СТ.) (I) dup-pl ma-ru-ti 5a (2) mAr-6u-a-ah Ki-en- 
ni-en-na (3) й Wu-ul-lu mar Pu-hi-Se-en-ni (4) a-na ma-ru- 
ti i-te-pu-u5 (5) um-ma mAr-5u-a-ah-ma (6) mi-nu-um-me-e 
e q le t i meS- i a  (7) i-na dimit4u-ul-ma-ti-ia (8) bltatimeS-ia 
i -n a  libbi^1 alAr-ra-ap-hS (9) mi-nu-um-me-e qa-aq-qa-rume  ̂
pa-i-hu (10) zitti-i a i-na sf-ri-ti (11) i-na ka-ad-di-ru- 
ti i-na a^Ar-ra-ap-ije-ma (12) ki-raa zitti-5u a-na °Vu-ul- 
lu (13) at-ta-din й "Hu-ul-lu (14) I bilat 9 MA.NA erImeS 
2 aenlme^ (15) 4 imer 5e*iraê  ki-ma qi5ti-§u (16) a-na 
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(ЛИЦ.СТ.) (1) dup-pf ma-r/u-ti............ ,J  (2) mar Tu-

r/a-ri........ ./ (3) “̂ a-na-^T........ .J  (4) mSur-k/i-til-
la....... J  (5) a-na ma-r/u-ti Ipus.......J (6) 5 GIS^we-
bari.......... J  (7) harranunu..../7......,J (8) i-na /7.....
....... J  (9) i-na.../7........J  (40) й m/a?-.......J  (II)
ki-m/i.... J  (12) й Y - ...... J  № )  .... i7 «14) *

........ «7
(оборот:) (I) mar ^a/l?-...... J  (2) mahar Ца-п^£.....J

(3) mahar Gi-... /7.... J  (4) mahar РЙ-1-/7...... J  (5)
mahar Ми-ч§-/7 .. .. . J  (6) mahar Ur-hi-ia /7.... . J  (7)maharT u p - k i - t / i l - l a 7  (8 ) mahar T a r -m i-t/ e -3 u g 7  ( 9 ) mahar dN a b u -i^ f 
.................... »J ( 1 0 ) q at dS in - n a - d / ln ? /  ( I I )  a n -n u -tu ^  a m e / lu tu .. .
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ku-ni-SftfT. . .. . J  (12) e q la  i - n a  £ e p / e ....................J  (13) S e 'i® 6 ^

. . J  (14) i - n a  q a t i me^ - S u . . ./7  . .  J

(П е ч а т и :)  aban V-uS-../:.... J , aban^7a-na-a-a, aban V p
-/H-til-laZ, aban/:......J-ar-ni, aban "та-hi-ip-tll-la,
aban “jt-hi-ip-Sarri, aban "Tup-ki-ia.

32. (15394)
(ЛИЦ.СТ.) (1) dup-pf ma-ru-ti (2) Sa mA-ki-ia mar Tu-ra- 

ri (3) "Vu-ul-lu mar Pu-hi-Se-en-ni (4) a-na ma-ru-ti i-
pu-uS (5) 7 awehari eqli i-na li-it eqli (6) ha-ar-.....
Sa l i - i t  / I ------ J  (7) mA - k i - i a  a - n a  “ w u - u l - l u  (8) k i-m a

zitti-/Su7 it-ti-na-ajP-§u7 (9) й “wu/^-ul-lu ki7~ma (10) 
qiSti-5u 12 MA.NA (11) it-ti-na-aS-Su (12) ma-an-nu
Sa ibbalkatutu4 /7. J  (13) <E MA.NA kaspi 1 MA.NA /huri8i/(l4) 
d-ma-al-la

(оборот:) (15) Sum-ma eqlu p£-qi-^a-na7 (16) ir-ta-Si й 
mA-k/i-ia/ (17) d-za-ak-ka^ * 33 34

(18) /m a h ar k - / / r i - h a r - m e - £ l/ (19) /mahar®.. .-7Pa(?)-ta-Sup
/”....... J  (20) mahar Ar-Su-li-h/'ё....... J  (21) mahar Hu-lu-
uk-ka (22) mar K i-e n -n i-e n -n a  (23) mahar Аг-te -S u p  tu p Sarru

(П е ч а т и :)  kunuk " A - k i - i a ,  kunnk mA - r i - h a r - b a f kunuk " t u p & r r u .

33. (8374)
(лиц.ст.)(1) k/i.....J  (2) ®Ri/T....... J  (3) iddinan a /7..

........... i/  (4) 4 am eluti®6 a n - / n u - t i ..................., J  (5) a -n a  ® U r -h i-

te-Sup/7. *7an-/7.... .J  (6 ) Sa e q l i  a n -n i- i£  ® T e - h i - i / a ( ? )

i l - k i /  (7) mA -r i-ih -h a -m a -a n -n a / ' n a -S j/  (8) й “ u r -h i - t e - S u p  
la  / n a -? i7  (9) ma-an-nu-um-me-e i - n / a . .  . J  (10) 4 amiluti®®^

a n -n u -ti / 7 ............................ i 7 • • • ( I I )  u e q la  \ l-z a -a k -k a ^ -m / a .... . .  J

34. (8380)
(лиц.СТ.) (1) /dup-7pf ma-ru-ti Sa. ./7 . .../ (2) mar ip-

Sa-ha-^?... j  (з) 1-sap ha-/-.--- . J  (4 ) ma-ru-/7..... J



(5) 2 M/A.NA?..._7 (б) а- n / ..... J  (7) h/i.......... J
(оборот:) ( D  mar n/u ?....... J  (2) a-na----£ .... J

35. (15358)

(I) dup-pi ma-ru-t/i...... J  (2) mar Hi-ik-ru £ ........
(3) Sa mA-ri-ma-a/t-ka....... •/ (4) 2 amelutime^ an-na/^

ti..... ,J (5) mZi-li-ia ma/r.........J  (6) a-n/a ma-ru-ti
I p u V  (7) mA-/:........ J

(печати:) aban.../7...... 7» ^ ^ “se-ei-wa-a-a, /bei(?y
eqli mSa-ahi-rabI, /7.... 7 mar A-da-a&-3i

36. (15376)

(лиц.ст.) (I) £ .... J  SU anakimeS (2) £ ......-/rl (3)
£ .... 7  30 immireme^

(оборот:) (I) £ .... J .  .-pa mar.../".----J  (2) £ .....J
Ha-8i-ip-til-la ma/r...... J  (3) £ ....../Ta-i-ka^ tupSarru
/'..... .J (4) £ .... an-nu7-tu4 amelutume Sibutu (5) £ . . . .
na-^ti-na-nu 8a anakime^

(Печати:) aban “ie-ei-/7.... J .., abanE/(?)-.... 7.^®ban m..
..^a-a, aban “W / T ....7, /®ban т1£ 7 а li-pa-pu

37. (15373)

(ЛИД.СТ. ) (I) /3up-pf m/a-ru-ti Sa (2) /7..... ./mar
Ha-na-a-a (3) £ ........ ./ mar Te-hi-ip-til-la (4) /7....
. .b / i - r i - S u - n u  (5) /7...... . J e q l i  i -n a  e - l i - n u  (6) £ ......
..._7-ia i-na pa-ni (7) /7...... Ha/-na-a-a (8) £ ......
bit ku-p£-a-tum.. . £ .....£  (9) /7...... ^iddin111 (10) /7 .
...................../ a -n a  a S - g i ( H j . / i - l / i - i q - q l  (12) / 7 ...................?/  й (13)

£ ...... -jJS-Se (14) /7.... ^ffa-an-ti-iS-Se (15) /7.... .J
" W : ..... -7

(оборот:) (I) /7.... -£7 a-p u  (2) / 7--- -7 a (3) / 7.... 7 *  • •
mar (4) / 7 ........... ^/an-na (5) / 7 ..... mIh(?)-l7i-pd-pu (6) / 7 . . .

....? п/аг A-ri-pd-ap-ni (7) 7*...... 7 tuP^arrurU (8 ) £-•••

..._7Sa elZi-iz-za (9) £ .................^ /-a n -n i-p u  (10) £ ...................7

b i £ ............J  ( I I )  £ -------•7a - b i - i a / ‘. ................ . J  a-na( ? ) £  . . .  £ ( 1 2  )4 8 0



3 8 . (8367)( л и ц .с т .)  ( I )  -------- k i-m a / 7 . - 7  (2 ) / I . . . ^ q i -и а(3) / T . . . . ^ 7 n a  “ T t l- r a - a r - t e / ^ & i p . . . . 7  (4) mi й “ T ii - r / a - a r - t e - S u p ^ /  (5)Z~.. . . ? i 7 l - k i  Sa mP u - h i- S e - e n / ^n i m a -S i7  (6) / 7 . . . 7  Я im er S e * ime*  i - n a  w / u ( ? ) - .................7(7) / 7 . . . i ~ S a - § 7 s - e f  й / 7 ---^7(о б о р о т :)  (1) ............. J i - n & f . ------- J  (2) / 7 ------- i7  P u - h i - J e -(3) / : ....................J i i  ............. J

/7. . . .  j 7 H u - t i - i a  m a r ...................................  (13) /7 • .  • *7 T J-p £ -te -e S -S u pmaru a r -k u  (14) / 7 ................ ?47 aw elutu® 6  ̂ S i- b u - t u ^  S a j^ B tt-z i(15) / 7 ___a n /-n u -tC i a m e lu tu meS e q l e t i ^ 111® K I.B A .A b .L U -m a  (>16)/ 7 .............mu7~ S e -e l-m u -il(П е ч а т и :)  aban “ T u p - k i - t i l - l a ,  aban “ u - p a - t e - e S - S u p , aban " w a - a n - t l - S e ,  aban BZ i - n l ,  aban " W - t l - i a .5 9 . (8597)( л и ц .с т .)  ( I )  ;7 S a  (2) A n - n u - k i - e n - / b i . . J( 5 ) Г-.........J-a m a ra t/ T .......... J  ( 4 ) / ) . . . ._/ a b -b u -/ ) ...........^ 7 ( 5 )
f . - . - J ю а  51— / : .............; ._7 (6) T b i t u  &  V - r ^ f i ? . . .
. . . £7 a ) f - ......... j  eKW  & 7 : .......... j  (8) / : .......... - jna S a l- S a  la -a / 7  . . .  J  (9) /7”...................... ^ / a -a  k i-m a  q l S t / i . . .
. . J  (10) / ? m 5r7at 3 M A .1A. / 7 ............. -7  ( « )  / 7 ------ . / i - d i n  Sum-
ma /7---- J  (12) /7.. .^sab-... .-an blt/I?.....J  (13)77... . . . ^ 7 a  i - n a - a n - n / a 7  (14) / 7 . . . . 7 ^  l a  i / - ............. i7 *4 0 . (8401)(1) 7 * .............i-t/e-pu/uS... ^7 ( 2 ) /7 . . .  » 7 im ir  eqli/7....................• i7  (3) T a - i - S e - n i  m^T?...................... . J  (4) Sa mS e - e l - / 7 ..................(5) Cl i - n a  5 l T ? ......................... { J  (6) a -n a  f S a 7 l a - . . . - ............... . J  (7)f S a - l a - . - 7 ................... - J  (8) k i-m a  q l S / t i ..................... Ц  (9) i t - t a - d i ^ “......................._7 (10) “ H u -S e -e / n ? - ................ J  ( IT )  f S a - l a 7 7 ..................... J4 1 . (8415)

( 0 / 7 .............- У т а / : . . . ^  (2) /7 ................. . / - t i l - 7 7 ------- J  (3) /7 . ..............*7 z i t t i T l . . . . ^  ( 4 ) / 7 ............... - 7 s f . . . / 7 . . . 7  (5) 7 ' ................
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М А .Н 7 А  f c a s p i  ( 6 )  / Т ................. i ^ m a - a l - l / a ..................J  ( 7 )  / 7 -------- 7 “ Su

t u J  ( 1 0 )  / 7 ..............* 7 i l - k f  n a - 8 / i ? . .  « 7  ( И ) / Г . . . . ; 7 и 1

t a - ц / а С ? ) ..............7

4 2. (15344)

( О / : .............. (2) / : .................................................7 *  (з) / : ..................

i l - t e - k u - i i  (4) / 7 ........... J ---------------p a-a8~hi (5) / 7 ...............7 < i*  i - n a

a lT u r ^ -r i  (6) £ , ....................^ p a - a - a  i l - t e - q l  (7) / 7 .............t / a -a n -

eu  (8) / 7 ........... j7 .  . .  . i - t e - p u - u 8  (9) 7 * ................i jS a -h i-r a -n u  (10)

/ 7 ................. (?)/ia-Sar-w e i l - t e - q l  ( I I )  7* • • • • i7 “ n i Sa a l l  (12)

/ Г ............ 7 - —<1* (13) 7 7 ............ 7 - 1 1 7 7 . . . . J . . .  ............................... (14)

.......................- . . . . i i - k i  ( 1 5 ) 7 7 ............ 7 z i - g i  (16) 77 . . . . 7 . .

. . u t - t e - i r

43. (15616 + 8392)

( I )  /7* •••A ( ? > 7 1" ma“ a t “ k^  m a r . . . .  7  (2 ) £ • • • • •  T a (?}7 “

a n - k i - i a  ma/r.................7  (5) 7» • • • ~ ( ? ) 7 a” a“ Pu mar K i - . . . - .

/ 7 ------7  (4 ) / 7 ............7 g i  mar A - g i - -------- f . ------ J  (5) £ -------J

a n -n u -tu  mZ i - . . . 7 7 ............7  ( 6 ) £• •••'$■  a-n a m a -r u -/ ti Tpu§7

(7) 7 7 ---7  imer e q l / I .  • 7 •

44. (15350)

(1) A - r i7 “ i h ( ? ) ........... 7  ( 2) a“ aa Se-7 7 ------7  (3) mS u r - k i -

t i l - T ^ a .................7  (4) t t - g e - r i - / : .............7  (5) g i-ip -7 7  . . .  7  (6)

1 -p a -u S  7 * ..............7  (7) ................. 7  (8) 1 -р а -1 а -а / Ь ?. . . . .

7  (9) “ s u r - k i - t i l - T a ............7  (10) a -S a r  “ н а -/ ".................. J  ( l l )

“ A - r i - i / f j ? ............7
(.оттиск печати) tu p S a r r i1*1

4 5. (15377)

( О  ........... 7 - u « - S i 7 ................7  (2 ) 7 : .............7  “ s e - h a l - / ; . . . ^

(3) f * .............. 7*?^ a-n a m lr / lu t i ............ J  (4 ) / 1 ..................f  j / - ra-

61 m arat/7..............7  i l - t e - q l  й i-n a -a n -n / a . . . 7  (5) / 7 . . . . ,

I t - t a 7 d i n  10 SU k a a p i........... - t ( 6) / " . ______J _______Su u S -

te -7 * .------7  (7 ) / I ............. 7«na* t u t i t i  £ . . .  .u l  i - S a T ^ a s - s l  (8)
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/ 7 ............ i 7 t - t a - d i n . . ./ 7 ..............J  (9) / 7 .............. id 7 -d in -8 a  (*0) Sam-
m/а i-S a -a s 7 -a  1/?.......... J  ( T i) p f-i/ r -k a  i r - t a - S i  й_/ “ se/^

h a l-•  • • • J  (12) tf-z a -/a k -k a ^ 7  (13) f I - r / a - S u ( ? )  i -n 7 a -a n r ^ Jin

( ? ) . . . . . 7  (14) й f I - r e - S u  n a r / a t ..................7 (15) rf-lum Sum-ma

la /7.........J  (16) a-na aSS^tl lddln (?)7

(обо ро т:) t t )  8a------ / 7 ...............J  (2) mahar .......................

.J7 (3) mahar U -t$ S-& i-k a4 _7 (4) mahar T e -a & -S u -/ Ia  ?............ -7 (5 )

mahar H u -ra-az-z/1 .............. . J  (6) mar K u - p f- i a / 7 ...................«7 (7)

mahar ln -ta -r a / 7 .............*7 (8) mahar S a - k u m - n  17 (9) mahar

A r -z i/ ^ ................. j7  (10) qat mZ i - l / i - i ^  (11) mahar S a -a ^ r C ? ) -

.............. J  (12) mahar Ta~e mar/7..................... , J(Печати:) abanS a-kum -Se-ni, abanH u - r a - a z - * i ,  abanTJ-u8 -Su-ka^e 
abanZ i - l i - i a

46. (15389)

( л и ц .с т .)  ( I )  a - h a - t h - t i  a -n a  i a - / " .............J  (2) й a -n a -k u

30 MA.NA a n ^ c i . . . . _ 7  ( 3 ) a - S a r  mZ i - l i p - t l l - l a  f . .  ./ 7 ------J
(4) a-n a  m a -h i-is  p u - t i  ^ " ( ? ) - . * • • J  (5 )/ 7 . .  .? ^ jb - u h -h S  (? )ma^ ............- J

(оборот:) ( I )  / 7 .................(2) / 7 . . . .  « 7 - p l - i a  mar A r - p ^ i-

. . . ------ J  (3) mahar i r - m i - S a r r i  mar S ii k - r i - i a - i ^ a ? 7  (4)
mahar N u -u l- lu  mar H a-n a -tflH & L -n i-i/ m (?)7  (5) mahar н 4 -1 г -V ,  V
S i mar S a - 5 i - w a - t i l  (6) mahar aS in -£ a d a -n i tu p Sarru  mar 
A-m ur-Sa/rr±7(Печати:) aban ( ? ) - . . . J ,  ^ ban “ .............J -ы , aba“/ ) . . .
• ■ J, abanKu 47

47. (15346)( л и ц .с т .)  (1) um-ma f . . . / 7 ............ . J  (2) marat ® .. ./ 7 ..................... J(3) mS u r - k i - t i / l - l a . . . .  J  (4) a - ^ a - t i  S / a (? ) ............... J  (5) i - t e -p / i - u S . . . ^  (6) msdk-^5.....................J  (7) a-n a 5 / ( ? ) ..............J  (8)in a  a r h i / ^ t ? ) ..................J  (9) a-n a / 7 .........................J  ( 1 0 ) ^ 7 ...................
• • J 483



J  (2) ша^аг...........f .( о б ор о т:)  (-1) mahar £ .

...J(П е ч а т и :)  kunuk e A -b e ---------f . ..............J .  kunuk BA l - k i - i a ( ? ) ,..........J. kunuk "на-Па-ак-ка4. ^ “““^ "B al-ta-a .
4 8 . (1 5 3 4 2 )(Л И Ц .С Т .)  ( I )  d u p -p f r i - i k - e / a - t i  . . . 7  (2 ) f . ................... ^ / a n -n a(о б о р о т :)  ( I )  m a h a r / : ...................... 7  ( 2 ) m a h a r .. ./ " .------ J  (3)ma^ar I p - / : _____ _J  (4) mahar U r -/ " .................... J  (5) mahar S i- m i/ ^ k a 4- r 7  ( 6 ) mahar A - r i - i p / ^ ................ J( П е ч а т и :) аЪаП “ S i - m i- k a 4- r i ,  a b a n Z i - l i - p a - p u ,  abant u p S a r r u r i

4 9 . (1658)( Л И Ц .СТ.) (1) d u p -p f f a - p f t - u l - t i  5a (2) mA - k a jw a - t i l  mar W u -u l-lu  (3) й 5a mP u - i - t a - e  mar I h - l i - p a - / p u /  (4 ) i - n a  b i - r i - S u - n u  e q lu  p a - i - h u  (5 )  k i-m a  q a q q a r lme® p a -i-h u -m a  i - n a  d lm t i  (6) U g - n i- ip - p a - n e  u S - p f e - i -  l u - i l  (7) й mA -k a -  w a - t i l  q a -a q -q a -r u  p a - i -/ b u ]  (8) 20 i - n a  a m -m a -ti m u -ru -u k -5u (9) 8 i - n a  a m -m a -ti r u -p u -u z -z u -n u  (10) a -n a  mP u - i - t a - e  i t - t a - d i n  ( И )  й mr u - i - t a - e  m i-nu-um -m e-e (12) e q l e t i me p a - i - h u  i - n a - h u - u z - z i  (13) q a t -z u  5a raP u - i - t a - e  (14) a -n a  “ A - k a ^ -w a - t i l  i t - t a - d i n  (15) 5um-ma q a -a q -q a -r u  p a - i -h u(16) Sa mA - k a - w a - t i l  p f - i r - k a ^  (17) i r - t a - 5 i  f . .  J  mA -k a -w a - t i l  (18) il-z a -a k -k a ^ -m a  a -n a  mP u - i - t a - e  (19) i - n a - a n - d in  h Sum-ma q a -a q -q a -r u  (20) 5a mP u - i - t a - e  p f - ir - k a ^  (21) i r _ t a - 5 i  mP u - i - t a - e  (22) lf-z a -a k -k a ^ -m a  a -n a  mA - k a - w a - t i l  (н и з :)  (23) i - n a - a n - d in  ma-nu-um-me-e (24) i - n a  b i - r i -  Su-nu Sa ib b a lk a t u tu  (25) b it u  k i-m a  b it i- m a  i - m a ( ! ) - a d -  d 5-ad( о б о р о т :)  (2 6 ) dup-pu a n -n u -ti  i -n a  a r k lk* (2 7 )  S u -d u -ti  
5a e k a l l i  (28) i - n a  a l - i l a n i me  ̂ a -5 a r a b u lli  rabT (29) 
S a - t l - i r

1-8,



(30) um-ma mA-ka-wa-tll-ma (31) i-na tar-bd-si zitti-ia 
(3 2) 2 i-na am-rna-ti ru-pu-uz-zu (33) i-na dlmti Ug-ni-ip- 
pa-we-ma (34) a-na mPu-i-ta-^ un-te^7eS-Si-ir

(35) m ahar N i - i h - r i - i / a  ................................J  (36) m ahar K a ^ n i - S a / 1-r i ......................................*_7 ( 37) mahar B a - a r - / I ...............J  ( 38) m ahar /£. . .
................................. J  (39) mahar N a -a n -/ 7 . . . J  (40) q a t mA - k / I - . . ...................J(П ечати:) aban S i - i ^ - r i - l e Z .  aban " W a n - / . . .  •17 . aban " Wn i _____ - ........................ aban mA - k i - i a  t u p S a r r u , aban mP u - i - t a - e

50. (1652)

(ЛИЦ.СТ.) ( I )  / *  ime^ 5 G IS aweharime® e q li/ T -n / a  z e r i

(2) / l ib b i 7 b i e q l5 t i meS Sa mA -k a p -d u g -g i mar M u-n a-te (3) 
g a ^ I t ^ h i - i p - S a r r i  mar M u -lu -d -ia  (4) /й  aTa^/ii^ka^ mar 
A r -k A r -p f-in -n i (5) £ • . .  J  um-ma “ l’ a-d-ka-m a (6) a -n a  mI t - / ~  
h i- ip 7 - 5 a r r i  i h - r i -d -n i -n u -m i  (7) A i - n a ^ i - r i / n i  n i - i t - t a -  
ta-am-am-mi (8) um-ma 5u-nu-ma a-n a d i - n i  й. a-n a  h u r -S a -  
an (9) l a  n i- la -a k - m i Sum-ma nV a - d - k a 4 (10) i - n a  r i - e - h d -  
t i  e q l e t i me  ̂ Sa mA -k a p -d u g -g i ( I I )  '“T a-d -ka^ i - q l - r i - i b  
k i-i-m / a  z i-m i/ -e  (-12) m u -u l-lu -d  Sa h u r -S a -a n  mT a-/ d -k a7 4

(13) a-/n a ^ 7 l t - h i - i p - S a r r i  d -m a-al й Sum-ma (14) i -

ip  -<Sarri> i -n a  a r -k i  “ ra -d -k a ^  (15) / a f/ -S u -u m  im lr 5 
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H a-ni-ku, отец U -pa-a-a

I2*II.
(?) Отец U - t e ( ! ) - i a  AASOB XVI 25*28.

Ha-Vi....... J
96, печать.

--
66,9

(?)BA XXIII, 82.
H a-S i - i p - t  i l - l a

55*14; 36*2.
/Йа-S i - i p (?)7-til-Ia, СЫН H u -t i-ia .

9*17.

AASOR XVI 84* II; JEM 310*35; HS3 V 73*47. 
H a-S i - i p - t e - Sup, СЫН Na-aS-wa, писец.

10*25, печать.
HS-lr-Si, СЫН Sa-8i-»a(?)-til.46* о б .5 .
4 ^ - ir - & - t e - S u p

89* печать.
HS-el-ti-pa-<pu>

91* печать.
(?)AASOB XVI 51; SUM 523; 789; 3191.
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Hi-ik-ru
3 5 * 2 .H i- lu
то*20, печать.H i - i r - 8 i t - t a - t a ,  СЫН В - / * ............... •_/68*11.................J
83* печать.

H u - i p - t i l - l a

62» печать.
R u -i- te - S u p , сын S ^ c - r i r i a .V

IT*17. печать.
H u-lu-uk-ka^ ,сын K i - e n - n i - e n - n i

29*37, печать; 32*21-22.
H u-lu -гхк-кад, СЫН / S e - i h - J ? i - i a

то*1,13»T4, печать.RA XXIII, T9*9.
^ u -lu -u k -квд , СЫН Z i - l / I - n a - a - a (  ? )J 

60*2,9-
JEN 78*7,23; 281*30,40; 308*27,32; 4I5*42a; 510*9;
525*25; 605*30; 617*21; 670*30; JENu.T003.

R u -r a -a z -z / i/

45*23, печать.
(?) СЫН En naia « HSS У 25,69; брат Puh iSenn i « HSS T 29; 
80; без отчества ■ aasor xv i, 62.

45*20.
H u - t i/ ^ ia ( ? ) / , O T eil^Silk-r/a-a-pu  

84*6.
(?) JEN 90*12; 289*25; 586*39; HSS V 64*20.

H u - t i - i a

37* об. T2, печать. 
Hu-ti-ia, отец /fla-§i-ip-7ti l - l a

9*17*
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(?) AASOB ХУ1, 84*11; JEN 310*35; HSS У 73*47. 
Hu-ti-ia,OTeq Um-pf-ia11*16.

ТСЪГХ, 40*7.
Hu-ti-ip-ka^-na-ri

2* печать.
(?) rк тип 58* печать. 

fHu-xi-ri
66*15.

(?)HSS IX 110*7; жена Abeia HSS V, 68*3,9,18,21.
Hu-Ei-.. ./I... .J, отец /I.... , J .-pf-ia 46*8.
fIa-ma-a/S(?)-tu (? )/

66*13.
(?) SMN 104;359;625./ i^ - J i - p a - p u

36* печать.
In-li-pa-pu, отец Pu-i-ta-e 

49*3.
TCLIX 11*4,7.

Ih-li-te-&ipV

14* печать.
I- in-a-bi-ta

6» 06.7,
(?) СЫН Bnnapali SMN 3656, СЫН Nuzza JENu 220, SMN3596. 

Ik-ki-ia
2* 12.

II- hi отец/"......J
34*2.

Il-hi-ip-Sarri
31* печать.

In-ni-ka^-a amel /iianzaduhlu(?)/
28*3-
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45*25

(?) JEN 324*53. 
ln -t a -r a -/ 7 . . J

Ip -S a -h a -lu

18*1; 34*2.
Ip -S a -h a -lu , писец.

83* об.4.
(?) JEN 402*36; HSS V, 28*22,26; IX 30*8.

Ip-Sa-ha-lu, сын Ha-ma-an-na.
10*7,8,9,11.

RA XXIII,17*2; 26*7,9,23; 33*3,И , 12; 50*3, 14,17,21,26; 
JEN 252*35.

Ir-ha-.. ./I...._/
95* печать.

*I-ra-ma
45*16,17.............j 6 5 i2 .

(?) TCL IX, 3*2.
I-ri-/ri-til-la(?)7, отец /'(?)AS-tar-=7te-Sup 

84*9.
(?) JEN 179*2.

Ir-wi-8arri, СЫН Sific-ri-ia.
47*9.

66*12.
It-ha-pu, 0Т6Ц Sur-ki-til-la.

17*2.
It-hi/"..... J 48* печать.
It-hi-ip-Sarri, СЫН Mu-lu-il-ia.

50*3,13,16.
It-hi-ip-Sarri, отец Ni-ih-ri-ia.

1 1 * 5 ,7 ,1 2 ,1 4 .
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It-hi-ip-tii-ia, отец.

It-hi-til-la%/
86*3.

It-hi-i5-ta, отец Ut-hap-Se 
12* 12.

TCLIXt 8**5.Ea^-ad-nu
62» печать.

Xa^-ni-Sarri 49*36, печать.
Ki-an-n^/i-ра/, отец zi-ni, писца.

28*4.
CT II 21*29.

Xf-li-ia
II» печать; I9*9(?).

/К/f-li-ia, СЫН Ak-ku-li-en-ni

25*3,5.
JEN 99*9,12; 236*10; RA XXVIII, 3*2,14,17,20; брат 
Ahuia JEN 19*1, 11,14,18.

Kf-li-ip-Sarri
64*6.

(?) RA XXIII 36,29.

Ei-ne/(?)-.... ._7, отец £ . . . . . J - ri-te-§up 
4**5.

fKi-in-n/I-ia(?)/
66*4 •

(?) JEN 505*8.
Kf-en-ni-en-na, отец Ar-Su-ah.

2 9 * 2 .

Kf-en-ni-en-na, отец Hu-lu-uk-ka.v- 4
29 * 3 7 ;  3 2 i 2 2 .

2 4 * 7 ; 8 7 * 3 .
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X f - e n - n i- e n - n a  о т е ц  M u - u S - t e - a .
2 9 *2 2 .

J E N  2 2 3 * 2 1 ;  R A  X X I I I ,  3 8 * 2 2 ;  3 9 * 3 0 ,  п е ч а т ь .  K u - la - h u - p f
5 1 * 8 , 1 4 , 1 7 ;  7 0 * 3 .K i - p a - l i - e n - n i
1 0 * 4 .

( ? )  R A  X X I I I ,  1 8 * 2 ; СЫН A t a n a 'i l u  JEN  7 9 *2 . K i - p £ - a r - r a - £ p - h i ,  п и с е ц .

i i * 2 i ;  5 0 * 2 3 ,  п е ч а т ь .( ? )  СЫН T a la u k i ,  б р а т  T u ltu k k a  u I la n u -= H S S IX  1 0 9 * 2 2 .  K f - r a - a / r ( ? ) / - t i l - I a .
8 6 *  п е ч а т ь .f K i - i r - r u - .  . . . J 6 6 * i.K f- w i- ia ,  о т е ц / "...................- ^ l i - i a .
3 0 * 2 5 .K U -p f- ia , отец H u - r a - a z - z i( ? ) .
4 5 *  о б .6.K u -u S-S e
5 3 * 9 ,  1 3 .

M a - t i - i a (  « M atte S u p ), СЫН N a - n i- ia .

1 2 * 1 4 ,  п е ч а т ь .

J E N u  8 5 4 ;  A A S O R  X V I  2 3 * 2 3 ;  2 5 * 3 0 .  
M/u( ? ) - . . . . _^a о т е ц  A - k i - i a .1*11.Mu-ix/h (?) - ............J

5 4 * 2 .

M u -lu -tf-ia , о т е ц  I t - h i - i p - S a r r i .

5 0 * 3 .

M u -n a -te , о т е ц  A - k ip -d u g - g i .

50* 2 .



M u - & - i / a ( ? ) 7

75*10
Mu-8u^Ia(? J/

67*1.
Mu-u 8 - t e - i a ,  0Т6Ц

73»H*
Mu-u5-te-ia, СЫН Kf-en-ni-en-ni.

29*22,25,27, У1.
JEN 223*21; RA XXIII 38*22; 39*30, печать.

Mu-u S - t e -  Sup

13*2,6; 13a*2,3*7; 90*1.
dNabu-ili-../I....

31*24.
Na-i-Se-ri (p£-i-Se-ri(?))

3*5, печать.
Na-an-na-dah ПИС6Ц.

68*13.
HSS IX,108*48; 11*41; V 7*47,51; 43*42; 60*33; 67*52 
JEN 618*37,43; JENu 84; 190;785.

Na-an/I.... . J
49*39, печать.

N/a(?)-.... 7* писец.
85*2.

Na-ni-ia, отец A-ki-ia.
2* 2 .

(?) RA XXIII 10*37.
Na-ni-ia, отец Ma-ti-ia ( = Matte Sup)

12*14.
JENu 854; AASOR XVI, 23*23; 25*30.

N&-aS-wi, отец Ha-Si-ip-te-Sup* а, писца.
10*7.

Ni-ih-ri-ia, СЫН it-hi-ip-Sarri.
V \/

Il*l4, печать; 50*21, печать.
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Wi-ih-ri-til-la
5 » i 2 , i 6 *  49»35, печа ть.  

N u - k u t - t a ,  отец T a -d -k a ^

50*21.

N U - u l - l u ,  СЫН H a - n a - t £ i - S i - n i - . . J  
47*10.

P a - a - a ,  отец A l - k i - i a .

55*55.

P a - a - a ,  отец s d k - r i - i a .

29*43.

JEN 1 3 2 * 2 ,5 ,1 4 .

P a - a - a ,  отец T u - r a - r i .

50*18*

JEN  246*20; HSS V ,  505*3; SMI 6.
P a - i - S a r r i ,  сын f * .

29*40, печать.

p £ - i - S e - r i

3* печать.

P a - i - t e -  < Sup > ,  СЫН H a -m a -a n -n a .

5 * 6 ,1 0 .

P d f r - ^ t f - n a - t a l - f ? )J7, отец / E - t e S - 3 e 7 - e n ( ? ) - n i  
70*10.

(?)  RA X X I I I 72*12.

P u - i a ,  0ТеЦАг-§и-11-Цё.

X2* 2.
RA X X I I I  10*36; 39*28; 38*23; 40*26; 41*29- 

P u - h i - i a

30* печать.

P u - h i -  S e - e n - n i

38*5,9-

P u - h i - S e - n i

86» печать.

P u - h i - § e - e n - n i , отец f f u - u l - l u

32*3. 511



НА XXIII 11*3; 14*2; 21*3; 34*3; 35*1; 37*2? 38*3; 
39*31 40*2; 41*5; 51*3; TCLIX 8*4; 44*3*

Pu-hi-Se-en-ni, СЫН Zi-gi 
15*5.

JEN 608*39; HSS IX, 96*31; RA XXIII, 57*5,7,10,12.

1*23, печать.
Pu-i-ta-e, СЫН Ih-li-pa-pu.

49*3,io,n,i3,i8,2o.2i,34, печать.
TCL IX, 11*4,7.

dSin-na -../7.... ,J
31*25

dSin-5adu-ni, СЫН A-mur-Sarri, п и с е ц .46 : Об.6

HSS IX, 22*39; SMN 3103; 3601; HSS V 6*28; НА XXIII, 70»печать................J
............J , отец. 63* печать.

84*1
Sa-ah-lu-^/T. . . .  .J, отец A-ki-ia.

70*6.
Sa-ahi-ribI

Sa-kum- &-ni

Sa-ku-um-5e

35* печать; юо* печать. 

46*26, печать.

58**1, печать.
* S £-1 a-a-/a (?)]

39*8; 40*6,7.
(?) SMN 127; 1185;1203; RA XXIII, 82*6.

Sa-ma-a-a, отец f . .............^ша
50*18..512



29*42,

TCL IX, 8*21,27; BA XXIII, 50*30, печать. 
S a -a / r ( ? ) - .......... J

45*29.
Sa-a S-/T ..........

80*2.

S a -S i-**a (?)-til,O T 0 4  3 e - ir -S l  
46to6. 5.

S a - a t - t i - r a  
Sa-hal-/te-Suj>7  
/ & e -ih -^ L -ia , ОТ0Ц

53*2, печать. 

45*3.
Hu-lu-uk-ka.. v 41 0 *6 .

BA XXIII, 19:9. 
/ ■ se 7 -ih -li-ia , отец r i - S e - h i .

1*13.
/Se-^7ih-ri-ia

26*2,3.* «Se-ka.-a-a, 0Т6Ц U-pa-a-a 
4 5 1 * 2 , 4 , 6 , 7 , 1 1 , 1 2 , 2 1 .

Se-ka^-a-a ( « Sekarti l i a ),сын Wa-an-ti-mu-^/a/ 1 0 * 2 4 ,  п е ч а т ь .
BA XXIII, 46» 20, печать; В I 309*12,14,19,20,22; 
JEN 635*1,26.

S e -e l-/ '...........

40*4.
Se-li-pu

79* печать.
S e - e l - l a - p a - i ,СЫН H a -lu -u t-ta

11*20, печать



+ У
/ § e - e l 7 - l u - p a , СЫН S jf i ( ? ) -r a -p u ( ? ) /  

36*1 .

(?)HSS V 11*34,38.
S e - e l- w u - a -a

35* печать.
S e - e n -n a -ia

99* печать.
S e - e n -n a -a -a , СЫН E l - h / i - i p - S a r r i 7

79* об. 7, печать. 
(7) AASOB XYI 44*17.*

S e -e S -H ii-k a ^ , СЫН A - k i - i a .

11*2,19, печать.
/ S e -e 8 ( ? ) 7 “ ,l,i“ ik " lc*4» CHH B a - a l - t u - i a .

50*19-
S i- il - * » a -t e -S u p

28*2.*
S i- m i- k a ^ -r l

48*5,7.
Su-a-n/1 (? ]/t отец/I......-^ar-ni

9 *11.
(?) JEN 471*16. 

fSu-a-li-/la(?)7
66*3.

(?) JEN 505*4.
Sunru-lfb-Si, отец A-ki-ia, писца.

51* печать.
TCL IX, 12*33; 19*25.29; BA XXIII,7*24, печать; 15*41 
46*22, печать; 48*41, печать; 49*16, печать. S ilk -ra / ^ p u (?j7 , отец/ A r ^ 7 t e -& ip .

84*5.
JEN 329*33; 391*28.

/Suk-r/a-a-pu, СЫН Hu-ti-/la7 
84*6.
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(?)  JEW 90*12; 289*25; 586*39; HSS у ,  64*20.

S u k -r i/ 7 . . . . J
47*6.

S \ lk - r i - i a ,  отец / I - k i p / - t a - S e - a n - n i ,  писца.

30*28*29.

НА X X I I I ,  36*30.

S tC k - r i-ia , отец H u - i- t e - f o p  
11*17.

S i£ k -r i- ia , ОТ0Ц I r - w i - S a r r i .

46* 0 6 . 3 .

S if i c - r i - i a , СЫН P a -a -a , писец.

29*43.

JE N  1 3 2 * 2 ,5 ,1 4 ; 295*25.

S if i c - r i - i a ,  СЫН T a -a -a .

68*8 .

(?)  HSS V 6 8*2 9,4 0.

S iflc -r i-te -S u p

8 1 * 5 ,7 ,8 .

S u r - k i - t i l - l a

9*2; 27*3; 31*4; 4 4 * 3 ,9 ; 4 7*3 ; 7 2 * 4 ,9 ,1 1 ,  
15; 73*12.V

S u r - k i - t i l - l a ,  СЫН It - h a - p u .V
17*2.

S u r - k i - t i l - l a ,  /СЫН T e h i p t i l l a /

■ 1 * 1 ,4 ,5 ,8 ,1 1 ,1 5 ,1 9 ; 2 * 1 ,5 ,6 ,1 0 ,1 1 ,1 5 ;

28*5. ОН же отец Zike 3 0 *2 ,1 5 ; 56*1 .

JEN  3 3 3 * 1 ,4 ,1 9 ,2 3 ,2 6 ,2 8 ,3 3 ,6 4 ,6 5 ,8 1 ,8 3 ; 659*1,9 * ,I5 ,2 3 ,2 7 , 
33; 662,/ 5 7 ,2 5 ,2 6 ,4 5 ,4 6 ,5 7 ,6 9 ,7 0 ,8 0 ; CT I I  2 1 * 2 ,8 ,1 8 . Он 
же отец Zike JEN  538*8; 626*9; HSS IX , 24*36; RA X X I I I ,  

64*5; 65*2; 74*5; 80 *2 ; TCL I X , 31*3.

Т а / . ............. J , отец IT -b 4 r-S e -n i.

28*1
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*
Т а -а -а , отец S * k - r i - I a .

6 8 t8 .

Та -а -а , отец W a - a n - t i - i p - S a r r i .

i t 2 3 » печать.

(?) JEH 642*1.

T a -/(?)*-h iJ 4 , отец En-na-m a-ti

4*14.

(? )  JEH  6 1 *3 2,4 0.

T a -a -a - S a r r i

55*11,17.

T a -e ,

45*30.

T a -i-k a 4 , писец.
36* о б .З .

T a -i-8 e -n i,

40*3.

T a -a l-t a -e , СЫН En -n a-a-a.

29*41» печать.

TCL I X , 8 *2 0 , печать; I4 * 2 ; BA I X I I I ,  I I * 2 j 39*2; 51*28.

f i a (? )/ -a n -k i-ia

57*2.

T ar-m i-ia

1 0 *2 2 , печать; 65*3.

T a r-m i-te -^ S u p /

T a r -m i-til- la  
T a r -r i - r i ,  писец,

т а - * - / : . . . . ./

31*23.

5 2 * 6 ,9 ,1 1 ,2 4 . 
79* О б.4 .

16*2 .

T a -* -k a ., СЫН А г-ка. - p f - in -n i  
4 4

5 0 * 4 ,5 ,8 ,9 ,1 4 ,1 7 ,2 2 ,2 4 .
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T a - t l - k a . ,  СЫН K i - r i - i p - k i - . . . J  
4

5 0 * H .

T a -x i-k a ^ , СЫН E u - k u t - t a

5 0 *2 0 , печать.

T e / ^ e t - t i - i a ^ » отец T u - r a - r i  
83* об.4*T e - h / 1 - . . .  . J
4 6 * печать.

Те-hi-i/a\J
33*7.T e - h i - i a  ( ■ T e h i p t i l l a ) ,  СЫН T e - e / S - S u - i a / .
25*о б . 4 .

JE H  3 1 4 * 4 0 ,4 4 ; 40 2 *3 4 ; UCP IX  1 2 *5 5 . T e - h i - i p - t i l - l a
3 1 * печать.T e - h i - i p - t i l - l a ,  отец.2 4 * 2 ,6 ;  3 7 *3 ; 8 6 *2 .T e - h i - i t - t e - S u p 1 3 *5 ; 2 1 *2 .T e - h u - . »J
83* печать.

T e-eS-Su-/"........... J 4 5 *2 2 .T e - e / S - S u - ia / ,  0Т6Ц T e - h i - i a (  ■ T e h i p t i l l a )  25* 064.JE N  3 1 4 * 4 0 ,4 4 ; 40 2*3 4 ; U C ^ IX , 1 2 *5 5 .
T e -e S -S u -ia , СЫН U t -h i-ia

76* печать.T i l - l a - a - a
99* печать.T i - l i - i p - p u - u r - S i
82*5,6,
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Ti-Se-hi/i СЫН (?) Se-^bx-li-ia.
1*12,17.Tu-/T . . . .  ,J% ОТ0Ц , ^ / r a -a -p f

8<*6.............J
bit печать.

TAk-ki-til-la, СЫН zi-na-ia 
4*16.

Tdl-pf-ia 6i* печать; 89* печать.
Tul^-pf-ia, отец Hu-ra-az-zi 

45* Об.6 .
(?) СЫН Haniu HSS V,70.

TitL-pf-ia, СЫН Ki-in-nu-zi29*38, печать.
JEN 487*28; 1A X X III, 51*29; TCL IX, 8*14,25. 

Tup-ki-ia
31* печать.

Tup-ki-ia “ 5lra *u
60*4.

Tup-ki-til-la
83* Об. 2.

T u p - k i - t i l - l a

9*6,19; 3 1 *2 2 ; 37* печать; 97* печать. 
T u p - k i - / t i l - l a ( ? ) / , отец Z i - l i - i p - t i l - l a  

68* о б .З .

Тй-ra-ri
14* печать.

Тй- r a - r i

17* печать.
T u - r a - r i ,  отец A - k i - i a (  » A k i p t i l l a )

32*2.

AASOR XVI, 61*37; JEN 4*21,27; 12*18; 22*23; 34*23,28 37*21; 45*22,30; 54*23.29; 55*17; 400*34; 409*18; 419
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16; 420*20; 425*24,28; 426*17,35; 584*24; 585*22; 487*24; 
JT3NU 96; *73;285;289;313;362;686;94I;943;H63;M69. 

T u - r a - r i , СЫН р а - а - а .

50*18, печать.
JEW 246*20; HSS V 105*3, SMN 6.

Т{ f - r a - r i , СЫН T / e ( ? ) - e t - t i - i a ( ? ) /

83* 0 6 . 5 .
(?) JEN 601*23,34.

Т C t-ra -a r -t  в - Sup
38*3,4.

jy -b £ r -S e -n i, СЫН Т а -/ 1 ..............

28*1.

Т7к-ка-а 8 9 *2 .

U m -p f-ia  (? -  T u p -p f- ia )

8» печать; 86* печать.

U m -p f-ia  (( ? ) =  T u p - p f - ia ) ,  СЫН f j u - t i - i a

1 1 *1 6 , печать.
TCL IX, 40*7 

U -n a -a p -te -S u p , писец.

4* 0 6 . 1 7 , печать.

U - p i-a

в* печать.

U -p S -a - a , сын H a -n i-k u .

т2*1 1 , печать.
(?) U -te (l)-ia  AASOR XVI,25*28./ У/

U -p a - a - a , СЫН S e -k a ^ -a -a  
51*2.

U-pa-te-e S-йир
37* об. i 3 , печать.

Ur-hi-/".... , J
71*5.

U r - h i - i a

31*21. 519



U r - h i - S a r r i

14*7.

2.7.
U r -h i- t e - S u p  
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E. A. MENABDE

ON SLAVERY IN THE HITTITE KINGDOM

S la v e r y  in  H a tti  i s  to  be co nsidered  as the main f a c t o r  de

f i n i n g  the ch a r a c te r  o f  the H i t t i t e  s o c ia l  o r g a n is a tio n .

1 . The sou rces o f s la v e r y  in  H a tti  weret a) w ar, b) in s o l

v e n cy , c)  punishment f o r  some k ind s o f crim e , d) tr a d e , e) mar

r ia g e  w ith  a s la v e , f )  t h e f t  or kid n ap p in g.

The phrase рагпаейеа su w aiszi cannot be in te rp re te d  as an in 

d ic a t io n  o f a s p e c ia l source o f s la v e r y , fo r  i t  o n ly  means th a t  
th e  o ffe n d e r d e liv e r e d  h is  com p osition d i r e c t l y  to the house o f  
th e  v ic t im  o f the offen ce#

We must d is t in g u is h  h e r e d ita r y , l i f e - l o n g  and temporary s l a 

v e r y .

2 . The sla v e  in  H a t ti  was the p rop erty o f h is  m aster who 
co uld  k i l l  him at w i l l ; the s la v e  could  be bought or so ld  or  
accep ted  as compensation fo r  an i n f l i c t e d  damage. The p ro v i

sio n s  o f  the H i t t i t e  Laws s t ip u la t in g  punishment f o r  the murder 
or m u tila tio n  o f  a sla v e  aim not at the p r o te c tio n  o f h is  l i f e ,  
but r a th e r a t  safe g u ard in g the p rop erty o f the slav e -ow n er.

The r e s p o n s ib i li t y  fo r  a crime p erp etrated  by a s la v e  was 
borne, as a r u le , by h ie  m aster.

But the s la v e  preserved some elem ents o f le g a l  p e r s o n a lity  
and could fig u r e  in  c e r ta in  (very lim ite d )  ca s e s as a su b je ct  
o f law .

3 . H i t t i t e  s o c ie ty  knew three c a te g o r ie s  o f c la v e s , v i z .

s ta te  s la v e s , temple s la v e s  and p r iv a te  s la v e s .
582



The s t a t e  s la v e s  who re p resented  the bulk o f  th e  e n slav e d  
p o p u la tio n  o f  H a t t i  were under th e  a u th o r ity  o f  the " S e a l-h o u s e "  
( i  R 6 .Z  1 )  or o f the govern ors ( i  R D U M D .L  D G A L ) .  The 
"S e a l-h o u se " ( E .Z  A) was the a d m in is tr a tio n  o f the crown lan d s  
and se ttle m e n ts  and a l l  the ro y a l prop erty (movable and immo

v a b le )  on the t e r r i t o r y  o f H a t ti  p rop er. The same fu n c tio n s  
were c a r r ie d  out by k in g ’ s d e p u tie s  in  conquered a r e a s .

The term H A  M.R A denoted people captured in  war ( i n c lu 

d in g a p p an te s, i . e .  p riso n e r s  o f war taken as co m b a ta n ts). La

t e r  on the term N A M.R A obtain ed  a p p are n tly  a s o c ia l  mea

n in g and denoted a s la v e  captured in  н а г , a fo r e ig n  s la v e .

The o r g a n is a tio n  twikkanz u n ite d  the s t a t e  s la v e s  fripparaa  
who were employed m ainly in  work o f  s t a t e  im portance (c o n stru c 

t io n  o f  roads» f o r t i f i c a t i o n s »  b u ild in g  o f p a la c e s , tem ples and 
p o s s ib ly  a ls o  i r r i g a t i o n  w ork s).

Apart from t h i s ,  among the s ta te  s la v e s  th e re  were farm ers  
LU.MESg R n^ eL A L ) ,  shepherds (bU.MBSg j  p AiG D D and 
btf.MESg x p A.u  d U ) , a r tis a n s  (LI**ME^BE-EL Q A -T I) , m a id -se r

v a n ts  ^ UAMATU), w arrio rs (L^ ,ME^ sarik u w as?) ,  co n cu b in e s, e t c .

The p o s itio n  o f  the temple s la v e s  d if fe r e d  ap p a re n tly  v e ry  
l i t t l e  from th a t o f the s la v e s  b e lo n g in g to the k in g .

The law did  not i n t e r f e r e , as a r u le , w ith  the r e la t i o n s  be

tween the sla v e  and h is  p r iv a te  owner.

4 . The c la s s  s tr u g g le  in  H a t t i  had both a p a ssiv e  form  
( f l i g h t  from the m aster) and an a c t iv e  one ( in s u r r e c tio n ) .

I. M. DUNAJEVSKAJA

PRINCIPLES OF THE VERBAL STRUCTURE 
IN HATTIC (PROTO-HITTITE)

The in te r p r e ta tio n  o f the H a ttie  verb meets w ith  co n sid e 

ra b le  d i f f i c u l t i e s .  The u n ilin g u a l te x ts  d efy  so f a r  a l l  a t 

tempts at t h e ir  in t e r p r e t a t io n . The H a ttie  v e r s io n s  o f  the H at-
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t i c - N e s i t e  b i l in g u a l  t e x t s  are somewhat e a s ie r  to approach but 
th e y  a ls o  remain obscure l a  many r e s p e c ts .

As a r e s u lt  o f the a n a ly s is  o f  th e  H a t t i c - N e s i t e  b i l in g u a l  
t e x t s  by E .F o r r e r , J .F r i e d r i c h ,  E .L a r o c h e , A.Kammenhuber and 
o th e r s  the sense o f  about 150 H a ttie  words has been made c l e a r ,  
among them c a . 30 v erb s and some v e r b a l a f f i x e s  have been 
i d e n t i f i e d .  In  t h i s  paper some a d d it io n a l in te r p r e ta tio n s  o f  
v e rb a l stems are proposed.

The a n a ly s is  o f  H a ttie  v e r b a l forms shows th a t both p r e fix e s  
and s u f f i x e s  may be presen t in  them. The p re fix e d  p art may con

s i s t  o f one or s e v e r a l p r e fix e s . The s u ffix e d  p art i s  le s s  
ti'a n sp a r e n t. I t  seems to  c o n s is t  o f  no more than two s u f f i x e s  
( p o s s ib ly , but seldom , m ore). The fu n c tio n  o f  the s u f f i x e s  re

mains ob scu re. The p r e fix e s  are predom inant, most v e r b a l forms 
h avin g no s u f f i x e s .  V e rb al forms w ith ou t p r e fix e s  are r a r e .

In  t h i s  p ap er, on the b a s is  o f  the c o n fr o n ta tio n  o f  d if fe r e n t  
v e r b a l forms w ith  p r e fix e s  (m ostly taken from b i lin g u a l  t e x t s ,  
alth ou gh  u n ilin g u a l t e x t s  are a ls o  made use o f ) ,  i t  i s  shown 
th a t the p r e fix e s  occupy c e r ta in  co n sta n t p la c e s  in  a more or  
l e s s  r e g u la r  c h a in -o rd e r in  r e la t io n  to  one another and to  the  
v e r b a l stem . A ccord in g to t h e i r  p la ce  in  the c h a in , seven groups 
o f  p r e fix e s  can be in d e n t if ie d . In  each in d iv id u a l v e r b a l form 
n o t more than two or th ree  groups are u s u a lly  rep resen ted ,w h ich  
te n d s to  co n fu se the p ic tu r e .

The p r e fix e s  can be c la s s e d  in to  se v e r a l typ est I )  conso

nant +vowel+consonant (o n ly  p r e fix e s  o f  n e g a tio n ); 2) co n so - 
nant+vow el; 3) vow el-fconsonant. (In  these l a s t  the q u a lity  o f  
the vowel depends in  many oases on the vowel o f the preceding  
cuneiform  sig n  and may thu s be l e f t  out o f account as having no 
independent p honetic s i g n if ic a n c e . On the oth er hand, one can

not be sure th a t the vowel o f the p r e fix e s  i s  in  a l l  cases de

v o id  o f s ig n if ic a n c e  bein g dependant s o le ly  on i t s  grap h ic o r , 
a t b e s t , i t s  p h o n etic su rro un d in gs. Some p r e fix e s  d is p la y  a c e r -  
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t a i n  co n stan cy  in  t h e i r  v o w e ls ); 4) in  a few ca s e s  where the  
vowel does not seem to  depend on th e  p e c u l i a r i t i e s  o f cu n e i

form w r it in g  a p r e fi x  c o n s is t in g  o f  one vowel o n ly  may perhaps  
be i d e n t i f i e d .

In the o th er p r e fix e s  the be are r o f  the main sense i s  the  
consonant which (a s i t  seems, and as in  the case o f  the p r e fi x  
o f n e g a tio n  i t  can be proved by b i l in g u a l  t e x ts )  may be combi

ned w ith  any v ow el. So f a r  i t  i s  d i f f i c u l t  to  a s c e r ta in  i f  
th ese vow els have a gram m atical v a lu e , and i f  they h a v e, what 
th a t v alu e  may b e . In  some c a s e s  i t  i s  even hard to  d ecid e  i f  
the com bin ations o f  one p a r t ic u la r  consonant w ith  d if f e r e n t  
vow els rep resent one p r e fi x  or s e v e r a l.

The analysis of bilingual texts shows the following values 
of some of the prefixes to be the most probable* t+vowel+ 5 
(i.e. teS-, teS-, ti§-, tuS-) - negation (possibly this is not 
a prefix but a separate particle); te-, tu- - mood; Ji- and 
probably n- - object (possibly also subject of the /intransi
tive?/ verb); 3— (i.e. -aS-, -eS-, -iS-, -u3-) - possibly number 
of the object (plural); ta-, 8e-, ka- - locative and dimensio
nal prefixes.

T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e o r d e r  o f  t h e  p r e f i x e s  a c c o r 

d i n g  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  g r o u p s ,  we may p r o v i s i o n a l l y  i d e n t i f y  
t h e  v a l u e  o f  th e  d i f f e r e n t  p r e f i x a l  g r o u p s  o f  th e  H a t t i e  ve r b  
( t h e  f i r s t  gr o u p  i s  th e one n e a r e s t  to  th e v e r b a l  stem )*

7 6 I 5 4 3 2 1
Negation Mood Object 

(also  sub
je c t ? )

Locative •> Object
(also
subject?)

t a S - , teS- 
etc.

te-,
tu-,

-te-,
- tu - -pi?-,-w a-?

- t a - ,  - z a - , 
-ka-, -fa-? 
- Se-, -Si-?

- a - ,
-ya-

-JL-,
-n-

фЬе c h a i n - p r i n c i p l e  i n  th e  o r d e r  o f  th e p r e f i x  g r o u p s  i n  th e  
4 a t t i c  v e r b  has a g r e a t  s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  t o  the c o r r e s p o n 



ding principle in Caucasian languages, for instance, in Adyghean 
(Circassian)*; it is not impossible that a genetic affinity will 
ulteriorly be found to exist. The problem should be taken up by 
specialists in Caucasian linguistics.

G. G. GIORGADZE

ON THE LOCALIZATION AND THE LINGUISTIC STRUCTURE OF THE ETHNIC 
AND GEOGRAPHICAL NAMES OF THE KASKEANS

The localisation of the "Upper Country" is of great impor
tance in the determination of the position of the eastern and 
southeastern regions of the Kaskean territory. The "Upper Count
ry" cowered an area extending from the Southeast regions of mo
dern Tokat and the environs of modern Sivae to Erzincan. The 
southern regions of the "Upper Country" reached apparently the 
line Delikli-tap - Divrik.

By the name "Upper Country" the Hittites occasionally de
signated all the "countries" (tribes) and different points si
tuated to the Northeast of the Hittites. In such casee the name 
"Upper Country" was used in its broad sense. This term was also 
used in a narrower sense, designating one specific region (pro
vince) - the "Upper Country" proper. In the vast territory of 
the "Upper Country" (in the broad sense of the term) were situa
ted many settlements, most of which formed the tribal union of 
the Kaskeans. Among the important regions of this area should 
be mentioned! the "country" Tipi^a, situated in the immediate

* A chain of prefixes which can be classed into groups accor
ding to their place in relation to the stem, two and more groups 
for prefixes of object, change of the order of the groups accor
ding to voice or transitiveness of the verb are among the simi
larities.586



neighbourhood o f  A z z i-H a ia e a , Katjiaiddu^a (th e  border between

Tlplja and Azzi-gaiasa ran along the line Eemah - Srzinoan, - 
along the Earasu river, to the west of which Tlpl^a was situa- 
ted); the "countries" Istitina, Kannugara, Zazziaa (at the site 
of Zimarra, south of Tlpi^a), gaspina, Pardu^ata, Takkumita 
(west of Tipl^a), Katfrari^a, Gazzapa (not far from the region 
of modern Efemah, approximately in the environs of modern Eemls),

Turmitta (in the upper valley of the Halye river, in the envi
rons of modern Sivae), Halila, Duddushe - "the main contries" of 
the Easkeans (westward of Turmitta), Tu^uppi^a and many others.

In the extreme Southeast of the Easkean territory were appa
rently situated Piggainaressa and I^agressa (northward from mo
dern Eangal, roughly on the line Delikli-taj - Divrik) These two 
points were connected by a long military road which started in 
garana (Arana of Ptolemaeus, on the ancient route Melitene - Se- 
basteia) and, running through many townships, ended in gattusa.

In the central part of the Easkean territory were situated 
Gazziura, which is usually located near modern Turhal, Euruata-
ma (to the southeast of Gazziura), Taskuri^a (east of Gazziura), 
etc.; Timmuhala (Southeast of modern Tokat), in the direction to
ward Gazzapa) and a number of townships around it were possibly 
connected with the "Upper Country". The road, starting in Timmu- 
frala, joined at gurna (at the site of modern Eavalk) the road 
which, starting in the western regions of the Easkeans, reached 
the Marassanti^a (the upper Halys). Among the largest provinces 
of the western area of the Easkean .territory should be mentioned 
the "country" Isjrapitta (westward of Gazziura, approximately at 
the site of modern Amasya), Pisguru (south of Amasya), which was 
immediately connected with Paiguissa (the regions south of Ama- 
sya), the "country" Taggasta (near modern Marsivan), the "count
ry" of the Kummesmaga river (either the Kelkit-irmak or the Je^il- 
lrraak) and many others.
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X X X
The endings of the Kaskean geographical names reveal a cer

tain similarity with those of the geographical names of Asia Mi
nor of the Hitt it e period in general. The suffixes -anda, -i^a,
-k a  (-ga), -na, -pa, -ra, -aa, -sea, -ца (-ица), -ta (l t t a  <
<-inta < -nd < -t), etc., which occur in the Kaskean onomastics, 
correspond to the endings of the geographical names of ancient 
Asia Minor, viz. -iĵ a, -ka, -na, -pa, -ra, -_s, -83 (-00-), -ua, 
(-u^a), -t /"-at, -it, -ut and, as a result of nasalisation, -ant 
(-anda), -int (-inta), -unt (-unta)/, etc. Kaskean onomastics 
have preserved all the suffixes familiar in the nomenclature of 
Asia Minor of theHittite period. A number of Kaskean geographical 
names contain some prefixes attested in Hattie, e.g. the nominal 
prefix aS-, the prefixes tja-, ti-, the plural prefix le-, etc.

Some features of the Kaskean names show definite Hattie charac- 
terictics, e.g. the use of -n as a mark of the Genitive, the for
mation of feminine names(?) by the element -h, the absence of r- 
in the beginning of a word, etc. The root-reduplication attested 
in the Cappadocian tablets and Hattie texts often occurs in Kas
kean names.

The major part of the Kaskean geographical names represent de
rivatives of Hattie words. The name Kaska itself may be etymologi
cally interpreted on the basis of Hattie kasku "moon".

All this may be accounted for, if we assume that the Kaskean 
territory wa6 inhabited by tribes closely related to the aborigi
nal population of ancient Hatti.

TH. V. GAMKRELIDZE

THE CONSONANTAL SHIFT (LAUTVERSCHIEBUNG)

IN HITTITE (NESITE)

The system of obstruents in Hittite differs considerably from 
that which can be reconstructed for Proto-Indo-European. ж588



It is a well established fact that Hittite phonemes resulting 
from IE voiceless plosives were denoted by doubling the eign for 
the corresponding consonant where the cuneiform syllabary made it 
possible.

The double writing of a consonant indicates, according to E*H. 
Sturtevant, lack of voice. The distinction between voiced and 
voiceless plosives was represented,in his opinion, by single and 
double writing of a consonant. This conclusion is based on the 
fact that the phonemes representing IE voiced plosives and voiced 
aspirates were consistently written single. The signs for voiced 
and voiceless plosives were interchanged without any regularity. 
This law, however, does not hold when we consider how the refle
xes of voiced plosive plus laryngeal are represented in the Hit
tite cuneiform script. The clusters of voiced plosive plus laryn
geal yield in Hittite phonemes represented by double writing of 
the corresponding consonant. Thus the reflexes of the clusters of 
voiced (and voiceless) plosive plus laryngeal patterned in the 
orthographic system of Hittite just as the phonemes resulting 
from the corresponding IE voiceless plosives. This conflicting 
evidence in representing IB voiced plosives is best accounted for, 
if we assume the phonemic identity of the reflexes of IE voice
less plosives in Hittite with the phonemes resulting from the 
clusters of corresponding IE voiced and voiceless plosives plus 
laryngeal. On the other hand, we cannot assume that the clusters 
of voiced and voiceless plosives plus laryngeal produced pure voi
celess plosives in Hittite. The fact is that IE *t_plus laryn
geal yields in Hittite a phoneme which is not subject to assibi- 
lation before i_or £, while the phoneme representing pure voice
less plosive *t becomes /ts/ in this position. This fact can on
ly be accounted for on the assumption that the cluster of *t plus 
laryngeal yielded in Hittite a phoneme which was phonetically 
different from the pure voiceless plosive • Otherwise it would 
have necessarily become /ts/ before the palatal vowels, for the5 8 9



law of assibilation was still operating in Hittite after the fu
sion of laryngeals with preceding plosives.

One of the main ideas of the laryngeal theory is the origin of 
the Indo-Iranian voiceless aspirates from the clusters of corres
ponding voiceless plosives plus laryngeal. The same holds true 
for Indo-Iranian voiced aspirates which in some forms must be ana
lysed as the reflexes of IE voiced plosives plus laryngeal. The 
same development of the dusters of plosives plus laryngeal may 
be assumed for Hittite. This can account for the lack of assibila- 
tion in the phoneme /fch/ resulting from the cluster of ^  plus 
laryngeal. The aspiration of /th/ prevented its aeslbilatlon.

The identity in the representation of the reflexes of IE voi
celess plosives and the phonemes resulting from the clusters of 
IE plosives plus laryngeal necessitate the inference that the IE 
voiceless plosives yielded in Hittite corresponding aspirates.

In some Hittite forms the voiceless velar spirant /h/ repre
sents IE ®k_ and *£. Such a d e ve lo p m en t of IE *k, in Hittite is 
due not to palatalization of t h e s e  IE phonemes as formerly explai
ned, but to the shift of IE * k ,  *£ i n  Hittite to the aspirate 
/kh/ which yielded in some cases the voiceless velar spirant Д/. 
To the aspirated character of Д*г/ is due the alternation of the 
signs for k/g and 1} attested in Hittite.

The E g y p t i a n  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  H i t t i t e  names a s  w e l l  a s  th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  f o r e i g n  words i n  H i t t i t e  s u g g e s t  th e  v o i c e l e s s 

n e s s  o f  t h e  phonemes w r i t t e n  s i n g l e .  T h i s  a s s u m p t i o n  a c c o u n t s  f o r  
th e  f a c t  t h a t  t h e  p a i r s  t i d ,  p * b ,  k t g  are f r e q u e n t l y  i n t e r c h a n g e d  
i n  w r i t i n g  w i t h o u t  any d i s t i n c t i o n  bet we en them . IE v o i c e d  p l o 

s i v e s  c o i n c i d e d  i n  H i t t i t e  w i t h  IE v o i c e d  a s p i r a t e s .  H i t t i t e  d i s 

t i n g u i s h e s  o n l y  between IE v o i c e l e s s  p l o s i v e s ,  w hi ch  pro d uc ed  c o r 

r e s p o n d i n g  a s p i r a t e s ,  and IE v o i c e d  p l o s i v e s  and v o i c e d  a s p i r a t e s  
w h i c h  y i e l d e d  c o r r e s p o n d i n g  v o i c e l e s s  p l o s i v e s .  The c o r r e l a t i o n  
o f  IE o b s t r u e n t s  ' v o i c e l e s s  i v o i c e d  i ( v o i c e d )  a s p i r a t e s '  changed  
i n  H i t t i t e  t o  th e  c o r r e l a t i o n  ' a s p i r a t e s  i n o n - a s p i r a t e s * .  The
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three-plosive system of Proto-Indo-European was reduced in Hitti- 
te to a two-plosive system in which the pairs of obstruents were 
differentiated by aspiration.

The shift of IE voiceless plosives to corresponding aspirates 
must be assigned to the period of independent development of Hit
tite, as this process was antedated by the assibilation of 
this being a feature peculiar to Hittite. It follows that the 
consonantal shift operated independently in Hittite. This conclu
sion is supported by the different development of *di and *ti in 
Hittite as opposed to the development of these sequences in re
lated Anatolian languages.

The consonantal shift may have originated in Hittite under the 
influence of Hattie which did not distinguish between voiced and 
voiceless plosives. The Hattie substratum caused the lose of as
piration and voice in IE voiced aspirates and voiced plosives. 
This process resulted in a shift of voiceless plosives to corres
ponding aspirates in the phonemic system of Hittite, owing to the 
tendency of the language to preserve the inherited system of cor
relation of IE obstruents.

X X X

The conclusion that double writing of a plosive designates 
the corresponding aspirate poses the question as to the origin 
of this method of indicating aspiration in the Hittite cuneiform 
script.

The Hittite syllabary must be traced back to a form which an
tedates the Old Babylonian script. Certain similarities between 
the Hittite and Hurrian syllabary lead some scholars to the con
clusion that the Hittites borrowed the Hurrian system of writing 
and modified it to suit the requirements of their language. This 
assumption, however, involves certain difficulties of an ortho- 
graphic-phonetic and chronological character. Some features of 
the Hittite syllabary cannot be accounted for, if we assume the 
Hurrian origin of the Hittite script. On the other hand, these591



difficulties can be overcome on the assumption that the Hittite 
script is a direct adaptation of an Akkadian system of writing 
which goes back to the Old Akkadian syllabary.

The most probable source of the Hittite script seems to be 
the Akkadian system of writing which spread in Northern Syria at 
the end of the Illrd millenium B.C. Common features of the Hit
tite script and the Akkadian writing from Alalakh (characteris
tic peculiarities in the writing of sibilants, absence of the 
signs for emphatics, indiscriminate use of the signs for voiced 
and voiceless plosives, etc.), as well as chronological conside
rations, lead to the conclusion that the Elittite system of wri
ting was borrowed from the Akkadian of Northern Syria in the be
ginning of the Ilnd millennium B.C.

As the Akkadian syllabary of Northern Syria failed to distin
guish between a voiced plosive and its voiceless counterpart, the 
two series of obstruents in Hittite (aspirates t non-aspirates) 
could not be differentiated by the signs for voiced and voice
less plosives respectively (or vice versft). Under such circum
stances double writing of a plosive was used as a means to de
signate the aspirate which is characterized phonetically by a 
more intense and prolonged articulation as compared with the cor
responding non-aspirate.

In the Hurrian syllabary, which apparently goes back to the 
same source, the double writing of a plosive was used, indepen
dently of Hittite, to differentiate between a voiceless plosive 
and its voiced counterpart.

V. V. IVANOV
ON THE HISTORY OF SOME INOO EUROPEAN WORDS IN CUNEIFORM HITTITE

In the present article some Hittite words of Indo-European 
origin are studied in their relation to non-Indo-European eie-Ь92



meats o f  the H i t t i t e  v o c a b u la r y . The a r t i c l e  c o n s i s t s  o f  two 
p a r ts . The f i r s t  one i s  co n se cra te d  to  the sem antic f i e l d  o f  
"dream" in  the H i t t i t e  la n g u a g e . Methods o f  in t e r n a l  re c o n s tr u c 

t io n  are ap p lie d  to  H i t t i t e  Su p p ari^ a- " to  s le e p "  and o th e r  words 
o f the same type to  show th a t S up p ari^a- was formed from a h e te r o -  
c l y t i c  noun. T h is  h yp o th e sis  i s  supported by com parison w ith  
oth er Indo-European la n g u a g e s. I t  i s  su ggested  th a t th e  o ld  In d o -  
European h e t e r o c ly t io  name f o r  "dream" must have disapp eared  in  
the H i t t i t e  language a f t e r  the H a ttie  ( " P r o t o - H i t t i t e " ) word 
z a S (z )fr l-/ te g fr a - "dream" had been borrowed. The H a ttie  o r ig i n  o f  
the word i s  proved by p ho n etic a n a ly s is  ( c f .  the H a ttie  name o f  a  
god Ta% apuna -  , Zafyapuna -  , Zaljpuna -  w ith  a s im ila r  p h o n e tic  
s t r u c t u r e ) . S in c e  many H i t t i t e  s a c r a l terms are H a ttio  loanw ords, 
the borrowing o f  the word t e ^ a - / s a S ^ i -  may be connected w ith  th e  
r e li g i o u s  s ig n if ic a n c e  o f  the word used in  d if fe r e n t  H i t t i t e  
te x te  as a d e s ig n a tio n  fo r  the "dream as a r e v e la tio n  o f  the w i l l  
o f g o d s " . A ft e r  the old  name fo r  "dream" had disapp eared  o th e r  
words o f  the same root (*sw e p -, *su p -) were r a r e ly  u se d . In ste a d  
o f them the H i t t i t e  verb SeS- ( o r ig i n a l ly  meaning " to  be q u ie t " ,  
c f .  V edic з а д -) and cognate words beoamo th e  normal terms f o r  th e  
n o tio n  " to  s le e p " . Thus the borrowing o f  the H a ttie  word le d  to  
tra n sfo rm a tio n  o f the whole semantiq f i e l d  o f  "dream" in  the H it 

t i t e  lan gu age .

The second p art o f  the a r t i c l e  i s  oonaecrated to  H i t t i t e  
words formed from th e  base * d i - e u - .  A n a to lia n  *d ^ u -ot "th e  Su n - 
go d, god to d a y lig h t "  found in  Cuneiform  H i t t i t e ,  H ie ro g ly p h ic  
H i t t i t e ,  Luwian and P a la io  i s  co gnate t o  Old In d ia n  dyut " s h in e " .  
The i d e n t i t y  o f  the H i t t i t e  compound a 8 8 u -8 iu a tt- "good day" and 
V ed ic su -d y u t i s  p a r t i c u la r ly  s i g n i f i c a n t .  The old meaning o f  
H i t t i t e  words formed from the root * d e i-  may have been preserved  
in  the U rartean  loanword S iu i n i  "S u n -g o d ", c f .  H i t t i t e  5 iu n ( i) -  
"g o d " , S i y a t t -  " d a y " , Luwian T i ^ a t t -  "S u n -g o d ", P a la ic  T i^ a s  
"Su n -g o d ". The meaning o f  H i t t i t e  8 i\(a tt- s h ifte d  to  the g e n e ra l593



n o tio n  o f  "day" because as a s p e c ia l  r e l i g i o u s  term f o r  the "Su n - 
god" the H a ttie  loanword iS ta n u S  i s  u sed . The s h i f t  in  meaning 
was r e f le c t e d  in  the change o f  the gen der. The Old A n a to lia n  
gd ^u-ot was a noun o f  the animated ge n d e r. The gender o f  the noun 
was in  accord an ce w ith  th e  m y th o lo g ica l co n cep tion s» c f .  Luwian 
t a t i S  tity a s "th e  fa t h e r  S u n -g o d "• A ft e r  the H a t tie  name o f  the  
Sun-god В Stan >  iS ta n (u S )  had been borrowed by the H i t t i t e  la n 

guage the word Siy^att "day" tended to  become a noun o f  the in a n i

mate (n e u tr a l)  gen d er.

I. M. DIAKONOFF

HITTITES, PHRYGIANS AND ARMENIANS

The q u e stio n  o f  the o r ig i n  o f the Armenians and the Armenian 
language b e lo n g s to  the most i n t r i c a t e  problems o f the h is to r y  o f  
T ra n so a u ca s ia . The d i f f i c u l t y  c o n s i s t s  in  the f a c t  th a t the t e r r i 

to r y  o f  the Indo-European Armenian language was surrounded by t e r 

r i t o r i e s  o f  Cau casian  lan gu ages and has been form erly occup ied  by 
speakers o f  H urrian and TJrartean. Thus i t  i s  obvious th a t the o r i

g i n a l  speakers o f  the Armenian language must have been newcomers 
in  t h i s  a r e a . I t  has to  be shown, when and how they a r riv e d  th e r e .

G .A .K a p a n tsia n  has developed a th e ory  acco rd in g to  which the Ar

m enians. or H ay-kh. are descended from the in h a b ita n ts  o f  the count

ry o f  ga ya sa mentioned in  H i t t i t e  t e x ts  as s itu a te d  in  the regio n  
south o f  E r z in c a n . But the onom astic and toponymic m a te ria l from 
gayasa h a s . on the evidence o f  G .A .K a p a n tsia n  h im s e lf , no connec

t io n  w ith  the Indo-European Armenian lan gu age . On the o th er hand, 
th e  l a t t e r  does not belong to  the Old A n a to lia n  or to  the Ira n ia n  
branch o f  the Indo-European fa m ily . I t  has been su ggested  th a t  
th e  Indo-European Armenian language belongs to  a T hraco-P hryglan  
branch| t h i s  i s  a ls o  the op inion o f  the a u th o r. I t  i s  corrobora

ted  by the fo llo w in g  evidences
I . - B .  £ ; o^;a_> T h r. e , l e ;  u , i u ;  a ; P h r. e _ ( I ? ) ;  u ( u ? ) ;

a (a?) | Arm. i_?u ;a ; I . - B .  p ;t  ;d T h r. p ,p h ; t . t h ;  t ;  P hr. p ,p h ;
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c ; d s ;  ( ' s '  in  T h racian  and P h rygia n  may be th e  t r a n s c r ip t io n  o f  
an a f f r i c a t e ) ;  I . - E .  * * ;  g f ;  T h r . k .( k h ? ) ; ? i g ;  P h r .k ? ;

( <  V ) t  g? Arm. kh; k_ ( <  V ,  j £ ) ; £ ,  dlfc; e t c .  P h ryg ia n  otu  
'e i g h t 1 <  " o tto  and Armenian u th  < * o t o >< s o t t S  are a ls o  a common 

t r a i t  o f  th e se  two lan gu age s opposed to  a l l  o th e r I - E .  form s o f  
the word 'e i g h t '  which r e f l e c t  a p roto typ e go k * to » C p . a ls o  the  
e v o lu tio n  o f  the i n i t i a l  J ^ > h > 0  in  P h rygian  and in  Armenian, 
and o th e r s im ila r  phenomena.

The i d e n t i c a l  r e f l e c t i o n s  o f  se v e r a l I . - E .  phonemes in  Thra

c ia n , P hrygian and Armenian c o n s t itu t e  a system , w h ile  s i m ila r i 

t i e s  in  the r e f le x io n  o f th e  same I . - E .  phonemes between any one 
o f th e se  lan gu age s and o th e r Indo-European lan gu age s are spora

d i c .

On the o th er hand, the Armenian language oould not have been 
an o ff s p r in g  o f  P h ryg ia n , though both lan gu age s must have had a  
oommon o r ig i n ;  th e re  a r e , f o r  In s ta n c e , d if f e r e n t  r e f le x i o n s  o f  
I . - E .  in  P h rygia n  (b) and in  Armenian ( k ) .

The augment e_- i s  found o n ly  in  G reek, P h rygian  and Armenian 
(fluid, in  the form a - ,  in  In d o -Ir a n ia n ) .

The d e c le n sio n  o f  the noun has some s im ila r  t r a i t s  in  the Ana

t o l i a n  lan gu ages and in  Armeniflui (D ativ e * A n a t. - i y a , Arm. - i_ ,

- y  <  * - i y a ;  G e n itiv e *  Arm. - c  <  * - s k , which i s  o r i g i n a l l y  an en

d in g o f  p o sse ssiv e  a d je c t i v e s ;  c p . the lo s s  o f  the G e n itiv e  and 
i t s  replacem ent by an ending o f  p o sse ssiv e  a d je c t iv e s  in  a l l  Ana

t o l i a n  lan gu ages w ith  the e x ce p tio n  o f H l t t i t e - N e s i t e ) . But ge

n e r a lly  the d e c le n sio n  o f  the noun in  Armenian i s  d e ffe r e n t  from  
th e  Anatoliflm  ty p e . What the d eo le n sio n  o f  T h racian  fluid Phrygiaui 
nouns was l ik e  we do not know, ap art from th e  f a c t  th a t  th e y  re 

ta in e d  the old  G e n itiv e  - o s  and the D a tiv e  - e ,  - i ;  the Armenian 
forms o f  th e se  two ca s e s are o b v io u sly  eui in n o v a tio n . 595



Our knowledge o f  T hraolan and P hrygian  v o ca b u la ry  l e  v e ry  1 1 . 
m lte d , so I t  i s  no wonder th a t  we can f in d  but few words common 
t o  th e se  two la n gu a ge s and th e  Armenian la n g u a g e , which has lo s t  
a g r e a t p art o f  i t s  o r ig i n a l  I . - B *  v o cab u lary* S t i l l ,  we recog

n iz e  the Armenian words h ay r ‘ fa th e r *  ( <  * p h a t ir ) , mayr 'mother' 
( <C *m a th ir ) , 5 £  'a s e ‘ ( <  *esw) ,  dlerm 'h o t*  ( <  germ -) s a y l  
'tw o-w heeled c a r t ' ,  the v e r b a l r o o ts  b e r -  ' t o  b e ar' and t u -  (in  
t u - r - k h  'a  p r e s e n t')  -  ' t o  g i v e , to  p re se n t' in  the Phrygian  
(euid Hyeiem) p ( h ) a t e r - ,  m a te r -,  m a ta r -, in  the Thracieui esb  
'h o r s e ' ,  in  the Thraoiflun and Phrygian germ- ' h o t ' ,  in  the Phry- 
g ia n  s a t i l l a  'c h a r i o t '  fluid b e r - ' t o  b e ar' and (a cco rd in g to  D .D e- 
8ev) in  th e  Thraciflui t o - / t u -  ' t o  g i v e ' .  In  the A n a to lia n  langua

g e s  a l l  th e se  ro o ts  (w ith  the e x ce p tio n  o f  the Lyciem * esb  
'h o r s e ' ,  perhaps borrowed) are absent or p h o n e tic a lly  d iv e r g e n t. 
A cco rd in g to  a .A .K a p a n ts ia n , s e v e r a l d e i t i e s  were common to  Arme

n ia n s and P h ry g ia n s.

T hraoo -P hrygian t r i b e s  were unknown to  H i t t l t e  documents o f  
th e  l i d  m illenium  B . C . ,  but the Phrygietns a r riv e d  in  c e n tr a l  
A s ia  M inor a t some time a f t e r  the f a l l  o f  the H i t t l t e  Kingdom; in  
th e  V IT Ith  ce n tu ry  B .C * a P hrygian kingdom was here p ro sp e rin g ; 
a number o f in s c r ip t io n s  has come down to  u s . The Greek tr a d itio n  
th a t  the P hrygians were o r i g i n a l l y  a T h racian t r i b e ,  and th a t the 
Armenians spoke sla n g u a g e  s im ila r  to P h ryg ia n , i s  w e ll known. The 
A ssy ria n  and U rarte an  documents c a l l  the P hrygians Mu S k i . I t  i s  
commonly thought th a t the term i s  id e n ti c a l  w ith  the Greek M ов- 
j(OL and th e  G eorgian m esx- (name o f  a G eorgian t r i b e ) .  But 
1(he i d e n t i t y  o f  e th n ic  term s does not n e c e s s a r ily  im ply id e n tit y  
o f la n g u a g e , as can be shown by se v e r a l exam ples, and th e re  i s  
no eviden ce o f a G eorgian language in  th e  area o f the h a b ita tio n  
o f the M uSki. 1

1 The p h o n e tic a lly  d if fe r e n t  word fo r  'horse* in  H ierog lyphic 

H i t t l t e  (afawas) cannot, o f course, be the p roto type o f Arm. 58.596



There are two groups o f  th ese  l a t t e r  mentioned In  cuneiform  documents» one* to  the e a st o f  the T auru s, I s  mentioned by the in s c r ip t io n s  o f  th e V U I t h  and th e V l l t h  c e n tu r ie s  B .C . and I s  e v id e n tly  id e n t ic a l  w ith the P h ry g ia n s . The o th e r , mentioned by the in s c r ip t io n s  o f the X l l - I X t h  o e n tu r ie s , in h a b ite d  s in c e  the b egin n in g o f  the T i l t h  cen tu ry a regio n  on the Euphrates n orth  o f the sources o f the T i g r i s ,  and probably l iv e d  a ls o , to g e th e r  w ith th e 'H ie ro g ly p h ic  H i t t i t e s ' , in  the d if fe r e n t  d i s t r i c t s  o f Armen ia  M inor. The reason why t h is  group o f the MuSki does not appear in  the in s c r ip t io n s  a f t e r  the IX th  century i s  probably th a t the m ajor p a rt o f them was in corp orated  in  the kingdom o f U rartu  a f t e r  800 B .C . ,  and th e o th e rs  were in d is c r im in a te ly  c a lle d  ' H i t t i -  t e a '  by the A ssy ria n s and the U ra rte a n s.
There are good reasons to  th in k  th a t  the Armenians must have 

e x is te d  as a se p a rate  e th n ic  u n it  in  Armenia M inor and in  the  
w estern p art o f  Armenia M ajor b e fo re  the V lth  cen tu ry B . C . ,  when 
we f o r  th e  f i r s t  tim e meet w ith  th e  name 'Armenians* in  the i n 

s c r ip t i o n s . These Pre-Arm enians may be p r o v is io n a lly  i d e n t i f i e d  
w ith  the e a ste rn  group o f the Mu S k i.  T hus, the speakers o f the  
Pre-Arm enian language a r riv e d  on the upper Eu p hrates in  the be

g in n in g  o f the X I I  ce n tu ry  B . C . ,  bein g the f i r s t  wave o f  the  
T h raco-P h rygia n  i n f i l t r a t i o n  in to  A s ia  M in or, o f  which the B i -  
th y n ia n s were the l a s t .

T h is  does not im p ly , however, th a t the p resen t day Armenians 
are d ir e c t  d escendants o f  the o ld e r  group o f  the Mu Ski % p h y s ic a l

l y  and c u lt u r a l ly  th ey are t ’ e descendants o f the H u rrians and 
U r a rte a n s, who must have changed t h e i r  language in  the course o f  
th e  V I I - V  c e n tu r ie s  B .C .

The name H ay-kh , by which the Armenians now d e sig n a te  them

s e lv e s , i s  d erived  from “ h a t^ io s , *h a th yo s, a ren d erin g o f h a t i - ,  
' H i t t i t e ' , a name giv e n  by the p o p u latio n  o f U rartu  to  the in h a

b it a n t s  o f  Armenia M inor. A s im ila r  change o f  name has g iv e n  o r i 

g in  to  th e  e th n ic  d e sig n a tio n  'F r e n c h '. 597



A COMPARATIVE SURVEY OF THE HURRIAN 
AND URARTEAN LANGUAGES

A ft e r  the work done in  t h i s  f i e l d  by s e v e r a l eminent W estern 
and S o v ie t  s c h o la r s  the a f f i n i t y  between H urrian and U rarte an  can 
r a is e  no dou bt. T h is  paper aims a t g iv in g  a f i r s t  p r o v is io n a l  
su rvey o f  th e se  two lan gu age s from the p o in t o f  view o f  compara

t i v e  grammar.

1 . The p h o n e tic  v a lu e s  o f the cuneiform  re n d e rin g s o f  U r a r te 

an sounds can be a sc e r ta in e d  by a comparison o f Akkadian, Armeni

an and Greek t r a n s c r ip tio n s  o f U rarte an  proper names. The main 
d iffe r e n c e  between H urrian and U rarte an  in  t h e i r  p h o n etic s tr u c 

tu r e  l i e s  in  th e  system o f  p lo s i v e s . While H urrian d is t in g u is h e s  
o n ly  's i n g l e '  and 'd o u b le ' p lo s iv e s  (o r , p o s s ib ly , a s p ira te d  and 
n o n -a sp ir a te d  p lo s i v e s ) ,  U rarte an  d is t in g u is h e s  v o ic e d , 'empha

t i c '  and v o i c e le s s  p lo s i v e s . The au tho r p u ts forward a h yp o th esis  
a cco rd in g to  which the parent language o f  H urrian and U rartean  
knew v o ic e d , 'e m p h atic' and v o i c e le s s  p lo s iv e s  both in  a 's in g le '  
and a 'd o u b le ' ( r e s p e c tiv e ly  a sp ira te d  and n o n -a sp ira te d ) v a r ia n t.

T h is  h y p o th e s is  and some oth er d e lib e r a tio n s  have allow ed the  
au tho r to  re c o n stru c t the fo llo w in g  scheme o f  p h o n etic correspon

dences between H urrian and U rarteant

2 . The f i v e  main vow els a ,  e , i ,  o , u are id e n ti c a l  in  H urri

an and U r a rte a n , but in  some ca s e s  (m ostly in  a f i n a l  p o s itio n )  
th e  vow els are reduced to  -8  (w ritte n  * i ' )  in  U r a rte a n . On the  
o th e r hand, U rartean  r e ta in s  some f i n a l  vow els l o s t  in  H urrian  
(m ostly in  m orph ological e le m e n ts).

3« The correspondence between consonants can be represented  
as fo llo w s* (see p . 599).

The Hurrian semivowels (ог У» correspond to  id e n tic a l

phonemes in  U ra rte a n , but in  the l a t t e r  'w' i s  dropped between 
v o w e ls; the h ia tu s  may be f i l l e d  up by a 'y '  (H urr. Sawala 'y e a r ',  
U r . S a le ; Hurr. t i w e - ,  t lw a - 'w o r d ', U r . t i - ,  t i y a -  ' t o  s a y ') .

1. M. DIAKONOFF
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The *w' i s  re ta in e d  in  U rarte an  in  the G e n itiv e  and D a tiv e  en

d in g o f  th e  P lu r a l (-a -w e ) but l o s t  in  the S in g u la r , where the  
ending becomes -y e  a f t e r  a vow el.

On the b a s is  o f  t h i s  r e c o n s tr u c tio n  o f  p ho n etic co rresp on

dences between H urrian and U r a rte a n , th e  com parative morphology 
o f  the two lan gu age s can now be c o n sid e r e d .

4 . The s tr u c tu r e  o f the noun-stem i s  i d e n t i c a l  in  H urrian and 
U r a rte a n . The stem may be extended by c e r t a in  m od ifyin g e lem en ts, 
b a s i c a l l y  i d e n t i c a l  in  both la n g u a g e s. The s u f f i x e s  o f  the a d je c 

t i v e s  (H urr. - ohfre, - frha, - | “e , - n e , - a e ;  U r . - ufre, -fro, - ( i ) n e , 
- a (y )e  ) ,  and the s u f f i x  o f the a b s tr a c t  noun (H urr. - s e , U r .

-fie ) are a ls o  i d e n t i c a l .

5 . The p lu r a l o f  the noun i s  in  H urrian in d ic a te d  by the e le 

ment -a lE -, whioh su r v iv e s  in  U rartean  o n ly  in  the p lu r a l o f  the  
A l l a t i v e  case  (U r. -a f ite , H urr. - a z - t a ) .  In  U rartean  th ere  
e x i s t s  a sep a rate form o f the noun stem fo r  the P lu r a l (ending  
i n  - a ) .  The P lu r a l o f  the ’ Absolute* case i s  in  U rarte an  in d ic a 

te d  by the ending -1 0 added to  the noun stem o f  the S in g u la r  (or  
c o l l e c t i v e ) ;  t h i s  ending i s  i d e n t i c a l  w ith  the H u rrian  p re d ica 

t i v e  pronoun o f  the 3d person S in g u la r  -1 1 a .

6 . The d eo len slo n  o f  the noun, ap art from a few ca se -fo rm s pe

c u l i a r  to  each o f the two la n g u a g e s, i s  id e n t i c a l  in  both*

H urrian U rartean

E r g a tiv e - I -Se

A b so lu te - -

G e n itiv e -we -(y)Q (PI. -we)
D a tiv e -wa - ( y ) e  (p i .  —we)

L o c a tiv e -(y)* - a

S ta tiv e -a -a

A lla t i v e -t / d a rep laced  by - e d i ,  which i s  in
H urrian a separate p a r t i c l e .

P lu r a l -a & -t9
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7 . The H urrian r e l a t i v e  p a r t i c le  - n e -  i s  a ls o  known in  U r a r -  
te a n , alth o u gh  in  a more lim ite d  use (m o stly  in  the A b so lu te  
c a s e ) .

8 . The s tr u c tu r e  o f  the verb i s  i d e n t i c a l  in  both la n g u a g e s .

I t  c o n s is t s  o f  a ch a in  o f  elem e n ts, in c lu d in g  d) the v e r b a l stem  
w ith  m od ifyin g elem ents (the l a t t e r  i d e n t i c a l  in  both la n gu a ge s)*

2) in d ic a to r s  o f  te n se  or asp e ct* H urr, - e d -  ( t r a n s i t i v e  v e r b s ) ,  
- e d - t -  ( i n t r a n s i t iv e  verb s) fo r  the im p e r fe c tiv e  a s p e c t , - o z -  
( t r a n s i t i v e  v e r b ) , - o i - t -  ( i n t r a n s i t iv e  verb) f o r  the p e r fe c t iv e *  

U r . - ( i / e ) d -  fo r  the im p e rfe c tiv e  a s p e c t , no i n d ic a t o r  fo r  the  
p e r fe c t iv e  ( -u £ -  and, p ro b a b ly , - S t -  as  s u r v iv a l) *  3) in d ic a 

t o r s  o f  t r a n s it iv e n e s s  and in t r a n s it iv e n e s s  (H urr. - i -  and - o -  
or - u -  r e s p e c tiv e ly *  U r . - u -  and - a -  or - o -  r e s p e c tiv e ly ) *  4) in 

d ic a to r s  o f  n e g a tio n  or a ff ir m a tio n  (o r i t e r a t io n ? ) *  absent in  
U rartean * 5) in d ic a to r s  o f mood, f i r s t  group* H urr. - 1 - ,  a ls o  
—r —, —n— * U r . - 1 - *  6) in d ic a to r s  o f  mood, second group* H u rr.

-ew a, - a e ,  U r . - i / e y e - , - a ( i )-; 7) in d ic a to r s  o f  the s u b je c t o f  
the i n t r a n s i t iv e  verb (H urr. I  p . S g .  - t t a , 3 p . S g .  - 0 ,  d p .P l .  
- t / d i l l a , 3 p . P I .  - H a *  U r . I  p . S g .  -d e , 3 p . S g . - be or - 0 ,

3 p* PI* - l e )  or S f  the su b je c t o f  the t r a n s i t i v e  ''e r b . There are  
two s e r ie s  o f  pronominal elem ents e x p r e s sin g  the s u b je c t o f  the  
t r a n s i t i v e  verb* S e r ie s  I  fo r  the i n d ic a t iv e  mood, S e r ie s  I I  f o r  
Im p e ra tiv e , the i r r e a l  moods and f o r  the n e g a tiv e  and a ff ir m a -  
t i v e  ( i t e r a t iv e )  form s.

The o b je c t  o f  the t r a n s i t i v e  verb i s  in  H urrian expressed  by 
d etach ab le  pronominal p a r t i c le s  i d e n t i c a l  w ith  the pronominal 
elem ents o f the s u b je c t o f the i n t r a n s i t iv e  verb (3 p . S g . i s  
- e n ) * in  U rartean  they are fu sed  w ith  the pronom inal elem ents o f  
the su b je c t o f  the t r a n s i t i v e  verb in to  one m orph ological comp

le x*
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S e r ie s  I*

1 p. S g . 3 Р. S g . 1 p. P I . 3 P. p i .
Hurrien - a f f  (or -av) - l ( y ) a , -a -a v -za ?
Urartean: 

(no ob ject)
-b i C-llJ (not in  use) -(v )-S a -« о 1*

(ob ject 3p*S&) (no o b jective  
p a r tic le )  

-w -la

-ПЭ ? - i t o -п э

(ob ject 3P*EL) - a - l a ? - i t  o -la

*) T h is  form b e lon gs o r i g i n a l l y  to  S e r ie s  I I .

Series II»

1 p . S g . 3 p . S g . 3 p . P I .H u rrian - j A .  -ox) ( - ю ) х х ) > 0 - I d o - . . . (-e n }zaU rarte an(no o b je c t) - i/ e -i/ e n e ?
(o b je c t  3 p .S g .) - i/ e - n a—П9

-i/ e n e -n a - ( i) t - e n a - n a( o b je c t  3 p .P l .) r-19 ? ?
x ) v e r b a l forms w ith  the s u f f i x e s  -ew e, -a e  have no s u b je c t-  

elem ents in  the S in g u la r .

The s u f f i x  -e n  i s  o r i g i n a l l y  an o b je c tiv e  s u f f i x .

9« I t  can a ls o  be shown w ith  some degree o f  c e r t a in ty  th a t the  
system o f moods i s  I d e n t ic a l  in  both lan gu age s.

10. The same a p p lie s  to the pronominal system and to  se v e r a l  
o th er gram m atical c a te g o r ie s .

И .  New tr a n s la t io n s  o f  some obscure p assages in  U rartean

t e x t s  are proposed.
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N. В. JANKOWSKA

LEGAL DOCUMENTS FROM ARRAPHA IN THE COLLECTIONS 

OF THE USSRT h i s  p a p e r  i s  a  p u b l i c a t i o n  o f  one hundred o u n e ifo rm  t a b l e t s  and fr a g m e n ts  d a t in g  from  th e  m id d le  o f  th e  I I  m ille n n iu m  B .C .  and o r i g i n a t i n g  from  c la n d e s t in e  e x c a v a t io n s  a t  th e  o ld  H u rr ia n  s i t e s  o f  A rrap& a (K erku k) and NUzu (Y o r g h a n -T e p e ) ,  The t a b l e t s  a r e  p re se r v e d  a t  th e  H e rm ita g e  (L e n in g r a d )  and a t  th e  A .S .P u s h -  k in  Museum o f  F in e  A r t s  (M oscow ).
B e s id e  h a n d -c o p ie s  and t r a n s c r i p t i o n  o f a l l  d o cu m e n ts, tw en ty  

o f th e  b e s t-p r e s e r v e d  docum ents a re  p u b lis h e d  in  t r a n s l a t i o n  w ith  com m entary. Among th e  p u b lis h e d  docum ents th e r e  a re  10 l o a n s ,  19 t id e n n u t u -d e e d s , 16 m aru tu -d e e d s , 2 m lr t u t u - d e e d s , 2 a fr a tu tu -  d e e d e , d m a r r ia g e -c o n tr a c t  ( r i k s u ) ,  I  deed o f b a r t e r  ( S u p e * u lt u ) , 7 r e c o r d s  o f la w s u it s  and 9 a d m in is t r a t iv e  d o cu m en ts.
The g r e a t e r  p a r t  of th e  docum ents b e lo n g  to  th e  second g e n e r a t i o n  o f  th e  A r r a p i j i t e s . O f an e s p e c i a l  i n t e r e s t  are th e  docum ents from  th e  a r c h iv e s  o f  W ullu  (No.12, t id e n n u tu }  No.No.29,32 a & r u t u ) and o f  h i s  son A k a w a til  (No.4 9 , & ip e * u lt u ) -  a b r a n c h , r e s id in g  a t  th e  m e t r o p o lis ,  of th e  fa m ily  o f  P u ^ iS e n n i , one o f  th e  g r e a t e s t  f a m i l i e s  o f  A rra p h a  and N uzu. From two o f  th e s e  docum ents i t  i s  a p p a re n t t h a t  A k la , son o f  T u r a r l ,  and A r S u l i^ e ,  son o f  P u y a , who a c te d  h a b i t u a l l y  a s  w it n e s s e s  to  W u llu , w ere h i s  d eb t o r s .  The document No.3, a r e c e ip t  f o r  a  lo a n  o f  220 ia e r u  o f  g r a in  ( >  И  t o n s ) ,  borrowed by th e  d im tu  ( f a m il y  com m unity) T u k - k i t i l l a  from  P a i S e r i ,  a d m in is t r a t o r  o f  th e  e s t a t e s  o f  W u llu , shows th e  sco p e o f  th e  u s u r io u s  a c t i v i t i e s  o f  th e  P u ljiS e n n i f a m il y .  The document N o . I ,  o r i g in a t i o n g  from  th e  a r c h iv e s  o f  S u r -k i t l l l a ,  son o f  T e h i p t i l l a ,  in d i c a t e s  an i n t e r e s t  o f  3096 on a  lo a n  o f  g r a i n .  T h is  e n a b le s  th e  a u th o r  to  c o n s id e r  th e  p rob lem  o f  th e  f l u c t u a t i o n s  o f  th e  r a t e  o f  i n t e r e s t .
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The docum ent Ho#50 m e n tio n s  a  g u a r a n te e  a g a i n s t  th e  m isu se  o f  t h e  o r d e a l  by th e  o o n t r a o t ln g  p a r t i e s .  The c o n te n ts  o f  N o « 5 I, th e  r e c o r d  o f  a  l a w s u i t ,  seems t o  be a  c o n tr o v e r s y  betw een c r e d i t o r  and d e b to r  o o n o e rn ln g  th e  m arkin g o f  th e  l a t t e r ' s  son  by th e  s la v e -b r a n d  ( ?  -  a b b ttt l e p e S u ) .i n  In t r o d u c t io n  t o  th e  p u b lis h e d  docum ents g i v e s  a summary o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  H u r r ia n  A rra p h a  i n  c o n n e c t io n  w it h  th e  l e g a l  p r a c t i c e .  V ie w in g  th e  s o c i e t y  o f  A rra p h a  a s  a  system  o f  pat r i a r c h a l  f a m il y  co m m u n ities i n  th e  p r o c e s s  o f  b e in g  d is o r g a n ised  by th e  r i c h  s la v e h o ld e r s  who a o te d  b y means o f  u s u r y , th e  a u th o r  a r r iv e e  a t  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  l e g a l  p r a c t i c e  o f  A r -  rap tja  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r i n g  from  th e  in t e r p r e t a t io n  o f  th e  l e g a l  p r a c t i c e  o f  A rra p h a  p ro p osed  b y o th e r  s c h o l a r s .
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