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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.

215



// -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*
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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 .

234



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.

238



(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.
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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.
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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.




