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3. Хатт. ha-prass- 'леопард' как источник хетт, ратёапа-
и евразийск. названий барса, тигра 

Благодаря хаттнхеттской билингве 412/b (СТН 72G) Vs 30 а, b 
устанавливается тожество хатт. haprass-un и хеттского логогра

фического написания SA UG. TUR 'леопарда, леопардово'
1

. В хатт

ском слове выделяется не только суффикс -(и)п, но и префикс ha-, 
как и в формах типа (га- p/wi-wuna-n 'среди людей' (в смысле 'на 
языке людей'), ha-palkiy-an 'из железа, железный' (в сочетаниях 

8 0 О чем ср . J . D а г m е s t е t е г. Le ZendAvesta, t r aduc t ion nouvelle 
avec commenta i re . I — I I I . Par is , 1892—1893. 

8 1 Нельзя исключать, что сходный процесс мог быть пережит и в любопытном 
описании: Приходит к нему [Вавиле] . . . ангел. Г о л у б ь . . . прилетел 
с ангелом . . . Тебя Бог наградил, ты будешь Вавилоскоморох, г о л у 
б и н ы й б о г ! (см. Словарь русских народных говоров. Вып. 6, 1970, 
стр. 337). В некоторых вариантах Голубиной книги также появляется 
голубь с единственной целью — оправдать название текста. Голубиный 
бог этого отрывка типологически вполне мог бы быть аналогом др.инд. 
Àhi Budhnyà ' Змей Глубин', понимаемому как божество, и, следо

вательно, допускать реконструкцию * Глубинный бог. Разумеется, гипо
тетично. 

8 2 К будни, буденный см. «Этимология 1974». М., 1976, стр. 12—13. Сам 
мотив Книги как собрания ответов на вопросы мироздания является 
характерной иранской идеей. 

1 А, K a m m e n h u b e r . Das Hat t i sche . «Handbuch der Orientalist ik», 
1 Abt . , 2 Bd. , 1. und 2. Abschni t t , Lief. 2, Kleinasiat ischo Sprache. Lei
den/Köln, 1969, стр. 479 (в транслитерации идеограммы опечатка). Каммен
хубер не выделила префикса ha- (ср. о нем там же, стр. 473, 491) в этой 
хаттской основе, которая пропущена и в индексе к книге, видимо, поэтому 
это слово до сих пор не обратило на себя внимания лингвистов. 

11 Этимология, 1976 153 



hapalklyan tetekuzzan 'железный очаг', hapalkiyan kurkupal 'же

лезные гвозди' и т. п.), а также в параллельных вариантах ha-

. zuliya-n (KUB XXVII 80 I 5) и ha-ziiliya- (там же, I 20, 32) и 
в форме ha-sahhask-in'

2

. Именной префикс ha-, иногда определяе

мый как локативный (ha-i-waib 'в наш дом'
3

) , в наиболее ясных 
примерах имеет собирательнопритяжательное значение (ha-wa-shap 
'среди богов' в смысле 'на языке богов'), чем, видимо, и объяс

няется наличие ha- в форме ha-prass-un 'леопардово', которая могла 
относиться ко множеству из двух (или более) леопардов, при от

сутствии этого префикса в параллельной форме takeha-шг 'льва, 
львиное' (возможно, от слова другого именного класса) в той же 
билингве (29а, Ь, хеттское логографическое написание SA UR. МАН). 

Почитание леопарда в культуре хатти непосредственно про

должает значительно более древнюю туземную малоазиатскую 
традицию, засвидетельствованную еще в V I I — V I тысячелетиях 
до н. э. в Чатал Гююке, где культ этого животного — чаще всего 
двух леопардов — отмечается в качестве одной из наиболее ха

рактерных черт, отраженных на значительном числе храмовых 
фресок и скульптур

 4

; культовые изображения двух леопардов 
известны и на более поздних памятниках западной Малой Азии, 
хронологически соотносимых с Троей II

 6

. Собирательный харак

а И. М. Д у н а е в с к а я . Протохеттский именной суффикс косвенного 
дополнения. — ВДИ, 1964, № 1, стр. 104. 

3 H. S. S c h u s t e r . Die hat t i schhet t i t i schen Bil inguen I . Ein le i tung 
Texte und Kommenta r . Т. 1. Leiden, 1974, стр. 96, 97. Ср. локативное ha-
в отглагольных формах типа xaTT^fia-n-wa-swit (хетт. Halmaswitt-) 'пре
стол ' , ' то , на чем сидят ' . 

4 J . M e l l a a r t . Excavat ions at Chatal Hüyük. AS, vol. X I I — X V I . Lon
don, 1962—1966; О н ж е . Earl ies t civi l izat ions of the Near East , 
London, 1965. См. также популярное изложение и воспроизведение неко
торых существенных иллюстраций: Б . Б р е н т ь е с. От Шанидара 
до Аккада. М., 1976, стр. 76, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 97, 120, 212 и рис. 33 
(где животные обычно интерпретируются как леопарды), 34. Связь религии 
хатти с древнеанатолийской традицией, представленной в ЧаталГююке, 
отмечается как в центральном образе богини плодородия (иногда изображае
мой с двумя леопардами как ее атрибутами), так и в ритуальной роли пчел 
как ее символов, см. о позднейших продолжениях как этой древнемало
азиатской мифологемы, так и связанной с теми же мифологическими име
нами (типа хат. Talipin, Talipinu) традиции ритуального почитания мышей 
и землероек (характерного уже для Чатал Гююка, где они связывались 
с погребениями жриц) : В . Н. Т о п о р о в . К объяснению некоторых 
славянских слов мифологического характера в связи с возможными древ
ними ближневосточными параллелями. «Славянское и балканское языко
знание. Проблемы интерференции и языковых контактов». М., 1975, 
стр. 28—44. 

6 См. изображения железного меча I I I тысячелетия с головами двух леопар
дов на рукоятке: J . M e l l a a r t . The royal t reasure of Dorak a first 
and exclusive report of a clandenst ine excavat ion which led to the most impor
t a n t discovery since t he royal tombs of Ur. «Il lustrated London News». 18.XI , 
1959; Y. Y a d i n. The art of warfare in bibl ical lands . London, 1963, 
стр. 145; Г. E. A p e ш я н. Первые железные изделия Ближнего Востока 
и Балканского Полуострова. «Вестник общественных наук» Арм. ССР, 
Ереван, 1975, № 12, стр. 94 (и рис. 1). 



тер хеттской формы ha-prassun 'принадлежащий к леопардам', 
засвидетельствованной в мифе о строительстве домов (храмов) 
Богом Солнца, согласуется с этой древнемалоазиатской традицией 
почитания двух (и более) леопардов. 

Специфической чертой культовых изображений в Чатал Гююке 
является мотив пляски человека в леопардовой шкуре. Наиболее 
близкие аналогии можно обнаружить в таких африканских куль

турах, где в ритуальных танцах выступает человек, наряженный 
леопардом

 6

. Напротив для Древнего Ближнего Востока танец 
людейлеопардов настолько нехарактерен, что встречающееся 
в хеттском ритуале К Во X 23 III 3 предложение пи par-sa-ni-li 
tar-ii-i-es-kän [-zi] 'и они пляшут полеопардовски' заставили та

кого специалиста, как Гётце, усомниться в правильности пони

мания хетт, parsana- 'леопард' '. Но в свете сравнения с древне

малоазиатской традицией представляется необходимым вернуться 
к этому переводу, подтверждаемому и чередованием parsana-

с логограммой U G . T U R 'леопард' в совпадающих частях ритуала 
К Во III 8 III 9 и 27, и соответствием ni-ib=AZ х KAL

 г

л е о п а р д ' = 
ni-im-ru—pär-s [a-na-as] в шумероаккадскохеттском словаре 
К Во I 562 8

8

. Хетт, parsana- несомненно заимствовано из хатт. 
(ha-)prass-, причем весьма ранняя дата заимствования пред

ставляется вероятной именно ввиду отсутствия передачи хаттского 
префикса ha-, что было возможно в период хаттскохеттского 
двуязычия (приблизительно до рубежа III и II тысячелетий 
до и. э.) . 

С гипотезой о заимствовании названия леопарда из хатти 
в хеттский согласуется ритуальная значимость этого животного, 
свидетельствуемая у ж е древнейшей хеттской надписью царя 
Анитты ( K U B X X V I 71 , 9), где леопард (UG.TUR) назван рядом 
со львом (UR.MAH), как и в хаттихеттской билингве и в у ж е 
цитированном ритуале К Во III 8 (где участники обряда танцуют 
«полеопардовски»). Два альтернативных объяснения соответ

6 J . Н. D г i b е г g. The Lango, 1923, стр. 243 и след.; А. М. Н о с а г t . 
Kings and council lors. Chicago, 1970 (2 изд.) , стр. 54—55, 257, прим. 2 1 . 
К африканской символике леопардов ср. «о вождях в леопардовых шкурах»: 
Е. Е. E v a n s  P r i t c h a r d . The Nuer. New York, 1940. Ср. о боге
леопарде: W. D. H a m b 1 e у. Serpent worship in Africa. Chicago, 1931, 
стр. 13. M. R u e 1. Leopards and Leaders. Const i tu t ional polit ics among 
a Cross River Peup le . London, 1969. 

7 A. G о e t z e [Рец. ] : H . G. G ü t e r b o c k und N. О 1 1 e n. — 
К Во X. JCS, vol . XVI , 1962, № 1, стр. 29. 

8 В. L a n d s b e r g e r . Die Fauna des al ten Mesopotamien nach der 14. 
Tafel der Serie HAR, R A = h u b u l l u (Abh. d. Sachs. Akad. d. Wiss. Phi l His t . 
Kl . , Bd. 42, N 6). Leipzig, 1934, стр. 76, примеч. 4; F r i e d r i c h , стр. 163 
(там же о связях с другими языками). Предположение о субстратном ха

§актере слова высказывается также в: Н. К г о п а s s е г. Etymologie 
er hethi t ischen Sprache, I . Wiesbaden, 1962, стр. 183, но хаттское слово 

оставалось неизвестным обоим исследователям. Суффикс -па- может быть 
либо хеттской передачей хат. -(и)п, либо (что более вероятно) собственно 
хеттским, ср. ul l ipana ' волк ' (из *wlkwlwlp-) и т. п. 

11* 155 



ствующего места надписи Анитты — как описания охоты или 
создания зверинца и как перечисления «животных богов»

 9 — 
могут быть объединены благодаря типологическому сравнению 
с теми же африканскими ритуалами, предусматривающими нали

чие у царя ритуальных леопардов, хранимых при дворце особыми 
должностными лицами

 1 0

. 
Ритуальное истолкование последовательности животных в над

писи Анитты подтверждается совпадением с ритуалом К Во III 8 
III 9—11, где повторяется та же последовательность леопард

лев, а горный козел или дикая овца (DÀRA.MAS) не следует за 
ними (как в надписи Анитты), а предшествует им

 1 1

. 
Из архаичных хеттских текстов с вероятным хеттским ориги

налом сочетание культовых символов леопарда и льва, сходное 
с хаттскохеттской билингвой встречается в царском ритуале 
X X I X I в обряде, где кладут вместе зуб льва и леопарда (II 28— 
30) и в предшествующем обращении к деревьям (I 28—30): 
U R . M A H  a s kat-ta-an se-es-ki-it UG.TVR-as-ma-as kat-ta-an 
se-es-ki-it har-tâg-ga-as-ma-as-ma sa-ra-a ar-ki-is-ki-it-ta

 г

Лев/львица 
спала как наложница. Леопард спал с вами как наложница. 
А медведь на вас вскочил' (хетт, ark- родственно греч. ôp^iç 
'яичко', русск. ёрзать)

 1 2

. Символика плодородия, выраженная 
в этом месте ритуала, сравнима с системой образов, реконструи

руемых историками культуры по археологическим данным для 
Чатал Гююка, с тем существенным отличием, что у хеттов (как 
вероятно у ж е и у хатти) вместо пары леопардов часто выступает 
образ двух разных животных —'леопарда и льва, в свою очередь 
включаемых в ряд мифологических животных. Широкое распро

странение этой ритуальной и мифологической схемы в областях 
сопредельных с Малой Азией, свидетельствуется древнеармянским 
текстом Моисея Хоренского, где говорится о трех близнецах, 
рожденных из мифологических животных — льве (др.арм. 

8 Г. Г. Г и о р г а д з е . «Текст Анитты» и некоторые вопросы ранней 
истории хеттов. — В Д И , 1965, № 4, стр. 98. Само выражение «животный 
мир богов» (хетт. SiunaS Jiuitar) аналогично gimras fyuitar 'животный мир 
полей' , которое имеет источник в аккедской и шумерской религиозной 
литературе, но употребление Siu-na- в значении ' дикий ' соответствует 
балтийскому и славянскому, см. об этом подробнее в особой работе. 

1 0 N. M е 1 z i а п. Zum Festkalender von Benin. «Afrikanistische Studien», 
hrsg. von J . Lukas . Berlin, 1955, стр. 103, там же см. о титуле ' леопард 
дома' , относимом к правителю. 

1 1 См. перевод в кн. : В . В . И в а н о в , В . Н . Т о п о р о в . Исследования 
в области славянских древностей. М., 1974, стр. 131. — К а к установил 
В . Г. Ардзинба, третьим текстом, в котором в ритуальном контексте соче
тается д и к а я овца и лев, является мифологический отрывок в ритуале 
K U B X I I 62 I 16—17. В . Г. А р д з и н б а . Заметки к текстам хеттских 
ритуалов. ВДИ, 1977, № 3, стр. 122. 

1 2 J . Р и h v е 1. Lexical and etymological observat ions on H i t . ark-. I AOS, 
v. 95, 1975, № 2, стр. 263—264; С. W a t k i n s. The IndoEuropean 
family of Greek ôpxir. l inguist ics , poetics, and mythology . «IntoEuropean 
Studies II». Cambridge, Massachusetts, 1975, стр. 508 и 518. 



ariwcu), барсе (др.арм. эпси, inj, родственное др.инд. simha-

'лев'
 1 3

) и драконе и отправившиеся соответственно в разные 
части света — на запад, север и к границам Мидии

 1 4

. 
Соотнесение мифологических животных, одним из которых был 

леопард (тигр или барс) с четырьмя сторонами света и соответ

ственно с четырьмя членениями временных циклов, объединяет 
такие системы символов, как упомянутые выше африканские, 
с южноазиатскими, в частности, древнейшей протоиндийской 
(в Мохенджо Даро) , для которой характерна четверная система 
тигр — носорогслонбуйвол

 1 Б

. К подобным классификационным 
системам восходит и та система обозначений годов в составе две

надцатилетнего (124.3) животного цикла, в которую в древне

тюркском ее варианте входит др.тюрк, bars (jil) 'год тигра'
 1 в

. 
Др.тюрк, bars, bars 'тигр' (откуда и русск. барс), обычно рас

сматриваемое (как и монг. bar, bars 'тигр', 'барс') в качестве древ

него иранского заимствования
1 7 (перс, pars, fürs 'пантера'), 

А ч а р я н I I , стр. 243. Мнение о заимствовании этого слова в армянский 
из индийского (Г. А. К а п а н ц я н, Историколингвистические работы, 
I I . Ереван, 1975, стр. 237; В. П о р ц и г. Членение индоевропейской 
языковой области. М., 1964, стр. 240, ср . В . В. И в а н о в. Новая литера
тура о диалектном членении общеиндоевропейского языка . «Вопросы языко
знания», 1956, № 2, стр. 116): ставится под сомнение в виду обнаружения 
иранских соответствий. 
С. W a t k i n s. У к а з . соч., стр. 519 и след. Мотив трех близнецов скорее 
всего является индоевропейским, так как он повторяется в древнеирланд
ском мифе о трех братьях, для которого обнаруживается параллель и 
в индийском (G. D u m é z i l . Mythe et épopée. Types épiques indoeuropéens; 
un héros, un sorcier, un ro i . Par is , 1971, стр. 346 и след.), a также в восточ
ноиранском (осетинском) и общекавказском мифе о 100 (10.10) братьях
нартах и в хеттском мифе о 30 (3.10) близнецахдетях царицы Несы, 
см. В . В . И в а н о в . К семиотической теории карнавала как инверсии 
двоичных противопоставлений. «Труды по знаковым системам», V I I I . Тарту, 
1977. Образ бога на животном напоминает символику хурритоурартской 
религии и древнеиндийских вахан. С рассматриваемым кругом представ
лений могут быть связаны и ранние истоки мотива «Витязя в барсовой 
шкуре» (груз, vepxis tqaosani), ср . в этой связи G. C h a r a c h i d z é . 
Le système rel igieux de la Géorgie païenne. Par is , 1968, стр. 537—543 (пред
лагаемая в этой работе этнографическая интерпретация позволила бы 
дать типологическое сравнение с африканскими тайными обществами лю
дейлеопардов, ср. R. P e a r s o n . In t roduct ion to Anthropology. 
New York, 1974, стр. 252); О. M. Ф р е й д е н б е р г . Поэтика сюжета 
и жанра . М.—Л. , 1936. 
В. В. И в а н о в . Бинарные структуры в семиотических системах. «Си
стемные исследования». М., 1972, стр. 231; О н ж е. Н а й д а в ш ш ш форми 
людськоЧ культури та ïx ввдображення у п е р в к н о м у мистецтвь «BcecBÏT», 
1976, 6 (570), стр. 195; Ю. В. К н о р о з о в . Классификация протоиндий
ских начписей. «Сообщеяия об исследовании протоиндийских текстов. 
ProtoIndica; 1973». M., 1975, стр. 1 1 . 
Древнетюркский словарь, стр. 84—85. 
Н . К. Д м и т р и е в . Строй тюркских языков . М., 1962; Б . Я. В л а
д и м и р ц о в . Mongolica. — З К В , стр. 331—332 (5); О н ж е. Сравни
тельная грамматика монгольского письменного языка и халхасского на
речия. Л. , 1929, стр. 341 . Ср. также H. Н. П о п п е. Монгольский словарь 
Мукаддимат АлАдаб, ч. I — I I . М.—Л. , 1938, стр. 402, 433; Фасмер I , 
стр. 128 (с дальнейшей литературой). 



через иранский должно восходить к тому же западноазиатскому 
источнику (в конечном счете древнемалоазиатскому), что и хетт. 
parsana-'леопард.' Н о при западноиранском pars- в восточно

иранском представлена, как и в индийском и греческом, парал

лельная форма того же миграционного термина с -d- (а не с s) 
после г: согд. pwrbvk 'леопард, пантера', афг. prang, др.инд. 
prdäku (у лексикографов

 1 6

) , греч. πόρδαλις (πάρδαλις) , πάρδος . 1 9  

Повидимому, источник этого слова содержал фонему (передавае

мую сдвоенным -Η- в клинописной передаче хатт. haprassun), 
которая в равной мере могла быть передана как посредством -s-

(в хеттском и западноиранском, откуда и другие евразийские 
формы, а в конечном счете и русская), так и посредством -d-; 
возможно, что речь идет о межзубном щелевом типа [Θ] и л и [ # ] . 

4. Лик. χθ&α из хурр. hate 'зерно' 

Лик. χθθα <^ yadaJii возводится Г. Нейманом к той же основе 
χαά(α) 'злаки, зерно', которая ранее была им же установлена 
на основании лик. χαάα-wati 'богатый зерном' и топонима Κάδρειχα, 
толкуемого как σίτου όρυγμός 2 0 (ср. распространенное этимологическое 
объяснение первой части названия Клайпеды

 2 1 со сходной внут

ренней формой и т. п.). Это ликийское название зерна может быть 
возведено к хурр. kate 'зерно', известному из угаритского сло

варя (II 10)
 2 2

, из чего следует, что население позднейшей Ликии 
заимствовало этот хурритский термин в свой лувийский диалект 
еще в период хурритолувийскОго симбиоза времени Новохетт

ского царства. Хурритский термин, как недавно установлено
 2 3

, 
обнаруживает несомненное сходство с хатт. kait 'зерно', в хетт

скохаттских обращениях к богам, выступающим в качестве слова, 
равнозначного хетт, halki- ' з е р н о '

2 4 (для последнего предпола

1 8 M а у г h о f е г I I , стр. 301 . Персидская форма того же термина palang 
' б арс ' заимствована в ряде восточноиранских языков: осет. jmranklfxlank 
' б арс ' , ' леопард ' (А б а е в I, 450), вахан. palang, ишкашим. pelang 
(Т. Η. Π а χ а л и н а. Ваханский язык. М., 1975, стр. 242). Напротив, 
cap . pis ' б арс ' , ' леопард ' (Т. Η. Π а х а л и н а. Сарыкольскорусский 
словарь. М., 1971, стр. 130) должно восходить к форме типа перс. pars. 

1 9 F г i s k I I , стр. 473; Ε. J. F u r η é e. Die wichtigsten konsonantischen 
Erscheinungen des Vorgriechischen. The HagueParis , 1972, стр. 252, 64, 65, 
примеч. 267, 277. 

2 0 G. N e u m a n n . Beiträge zum Lykischen V. «Die Sprache», Bd. 20, 2, 
1974, стр. 113—114. 

1 1 B u g a I, стр. 551, I I , стр. 231, I I I , стр. 855. 
î 2 Ε. L a r o c h e . Tessub, Hebat et leur cour. JCS, ν . 2, 1948, № 2, стр. 117, 

примеч. 24. 
! 3 V. H a a s . Die Stel lung der Hurri tologie innerhalb der al toriental ischen 

Philologien. «Das Hurri tologische Archiv», Berlin, 1975, стр. 23. 
! 4 E . L a r o c h e . H a t t i c deities and their epi thets . JCS, v. 1, 1947, № 4, 

стр. 213. Прямое сопоставление ликийекого слова с хаттским исключается 
в виду отсутствия преемственности между этими традициями. То обстоя
тельство, что божество d Halki может называться хаттским именем (kait) 
объясняет, почему в K U B X X 99 I I I 3 след. его поют хаттские певцы, 



гается фонетически спорная
 2 ä индоевропейская этимология, 

основанная на сближении со славянским названием злака, русск. 
диал. зелок 'молодая трава'). Продолжение в позднеанатолий

ской традиции хурритского, а не хеттского названия зерна, может 
представить интерес и для сопоставления с данными египетских 
источников о нехватке зерна в Малой Азии перед крушением 
Новохеттского царства

 2 6

. Зерно в голодающую Малую Азию 
направлялось в конце X I I I в. до н. э. как из Египта, так и из 
Угарита, часть населения которого была хурритской. 

5. Хетт, sarpa- и индоевропейские названия серпа 

Хетт, sarpa- является названием сельскохозяйственного ору

дия, называемого рядом с плугом и в некоторых случаях обоже

ствлявшегося вместе с этим последним, как это показывает упо

минание названий обоих орудий в списке божеств ( K U B X 92 
V 13). О сельскохозяйственной функции может свидетельствовать 
упоминание

 G l S sarpa- в контексте перечисления, где говорится 
о вспаханном поле (V Во Т. 24 III 14 след.). Орудие состоит из 
деревянной части (на что указывает детерминатив), которую в ри

туале сжигают, и части металлической. Разные случаи, где встре

чается название этого сельскохозяйственного орудия, согласуются 
с таким его пониманием

 2 7

' . Наибольшие трудности в объяснении 

ср. Н. О 1 1 е п. Beiträge zur grammat ika l i schen und lexikalischen Best im
mung des Luwischen, Berlin, 1953, стр. 118, прим. 5. Это же очевидно, 
в мифе о Телепинусе, в котором halki-, как и собственно хетт. Mayanda-
zipa- 'Божество у р о ж а я ' (где zipa, родственное русск. особа, переводит 
хатт. kat ta l i  ' царица ' , ср. хетт. Катги-ёера=халт. Kattah-zifuri) вста
влена в перечисление хатт. божеств (ср. также сочетание ' зерно и вино ' 
(halkes GESTIN Ш- А ) в наставлениях X X V I 8). Согласно богазкейским 
текстам 2463/с Vs. 15 и Во 2879 I I 25 (Н. Ol t е п. Pi rva — der Gott 
auf dem Pferde. J K F , Bd. I I , H. 1, 1951, стр. 66, 73, примеч. 28), Halki 
принадлежит к числу хеттских богов. Поэтому гипотеза Зоммера и Фрид
риха ( F r i e d r i c h , стр. 47, ср. также К. G u s m a n i. I l lessico i t t i t o . 
Napoli , 1968, ср . 29—30) о хурритском происхождении слова (в хуррит
ском имеющего совершенно другой смысловой эквивалент — katé) не может 
быть принята . Ср. также с хетт, halu-u-essar ' у р о ж а й ' : Е. L a r o c h e . 
[Рец.] : F r i e d r i c h . — RA, v . " X L V I I , H i , стр. 4 1 . 

2 6 См. о подобных этимологиях, предполагающих соответствие хетт. J)" 
и начального заднеязычного (в данном случае палатального * g '

h

) B других 
индоевропейских языках: Т. В. Г а м к р е л и д з е . Передвижение со
гласных в хеттском (неситском) языке. «Переднеазиатский сборник». М., 
1961, стр. 240—243. О русск. зелок см. О. Н . Т р у б а ч е в , Славянские 
этимологии, 29—39. «Этимологические исследования по русскому языку», 
вып. I I . И . , 1962, стр. 36—37. 

*· G. A. W a i n w r i g h t . Meneptah ' s aid to the Hi t t i t e s . «The Jorna l 
of Egypt ian Archaeology*, vol. 46, December 1960, стр. 24—26 (хронология 
части хеттских источников, упоминаемых автором, подверглась пере
смотру). 

а * О. R. G u г n е у. H i t t i t e prayers of Mursiiis I k «Universi ty of Liverpool. 
Annals of archaeology and anthropology», v. X X V I I , стр. 90—91 (от
мечаемое там же использование орудия, выложенного золотом, объяс
няется ритуальной его ролью); L. J a k o b  R o s t . — «Mitteilungen 
des Ins t i tu t s für Orientsforschung», Bd. IV. Berlin, 1956, стр. 338—340. 



Смысла слова вызывала архаическая ритуальная формула, встре

чающаяся у ж е в среднехеттской молитве во время чумы (ок. 
X V в. до н. э.) и повторяемая в аналогичной новохеттской молитве 
Мурсилиса I I ( X I V в. до н. э.) . После просьб о прекращении 
в стране смерти, уносящей все население, автор молитвы рисует 
картину будущего: nasta

 U R U D Z I . K I N . B A R  a s (
URUD sepikkus-

tas)
 G l S sarpaz kunkueni 'И мы серпом навесим бронзовые замки 

(или пряжки)'
 2 8

. В согласии с хеттологами, предполагающими 
здесь наличие метафоры, в этих словах можно видеть отдален

ный прообраз позднейшего символа косы в руках у Смерти; конец 
чумы знаменуется тем, что серпом вешают замки (ср. ритуальную 
роль серпа в славянских сельскохозяйственных обрядах). 

Согласно вышеизложенному, в хетт, sarpa- 'серп', 'коса' (?) можно 
видеть точное соответствие таких названий серпа в других индо

европейских языках, как ираслав. *зыръ
2Э

, русск. серп, болг. 
сръп, чеш. srp, лтш. sirpis

30

, греч. apjw] 'серн', осет. eexsyrf 'сери' 
при дальнейших родственных основах в других индоевропейских 
языках (с несколько отличным значением лат. sarpio, sarpo 'режу', 
др.в.нем. sarf 'режущий, острый'; с другой суффиксацией — др.

инд. $rnl 'серп'). Хеттский язык, повидимому, еще сохранял 
внутреннюю форму этого существительного, соотносившегося с гла

голом sarra- 'разделять, разламывать', так же как was-pa 'одежда' 
соотносилась с wes- 'одевать(ся)'. 

Предлагаемая этимология согласуется со значительным числом 
выявленных в последнее время хеттских терминов сельского хо

зяйства, имеющих индоевропейские этимологии
 8 1

. 

6. Хетт. samal-W-ant — 'яблоня' 
и индоевропейское название яблока 

Чередование логограммы
 G l SHACIJiURfau?aa«za 'яблоко' и 

фактического написания sa-ma-lu-wa-an-za в К Во X V I А 16/G 18 
позволяет установить значение хетт. samalu(w)-ant- 'яблоня' (форма 

2 8 О. R. G и г η е у. Указ . соч., стр. 28, С II 23. — К пониманию граммати
ческой структуры ср . также F. J o s e p h s o n . The sentence part icles 
of Old and Middle H i t t i t e . Uppsala , 1972, стр. 293, 298. 

2 8 Ср. о группе слов, в которую входит этот термин: О. Η . Τ ρ у б а ч е в. 
Ремесленная терминология в славянских я з ы к а х . М., 1966, стр. 383; 
В . Ш а у р . К вопросу о реконструкции праславянских названий месяцев. 
«Этимология. 1971». М., 1973, стр. 96. 

3 0 В u g а I I , стр. 564; M i i h l e n b a c h  E n d z e l i n I I I , стр. 847; 
Ρ о к о г η у, стр. 911, 912; Φ а с м е ρ I I I , стр. 610. 

si В . В . И в а н о в . Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская 
языковые системы. М., 1965, стр. 87—88, примеч. 101, 102; В . R o s e n 
k г a η ζ. Zu einigen landwir tschaf t l ichen Termini des Hethi t i schen . «Jaarbe
r ich t von het Voorazia t i schEgypt isch Genootschap «Ex Oriente lux», № 19 
(1965—1966), Leiden, 1967; C. W a t k i η s. An IndoEuropean agr icul tura l 
t e rm: Lat in ador, H i t t i t e hat. — «Harvard Studies in Classical Philology», 
v. 77, 1973, стр. 187—193; О н ж е. Lat in ador, H i t t i t e hat- again . «Indo
European Studies II». Cambridge, Massachusetts , 1975, стр . 367—378. 



одушевленного рода, ср. также
 G l S

H A § H U R -an-za в KUB XXXIII ) , 
которая образована посредством «активизирующего» суффикса -nt-

от формы среднего рода (др.)хетт. samluwa- 'яблоко'
 3 2 ( K U B 

X X V I I I 8 Ro 2Ь36, К В о III 46 R o 12). Соотношение формы сред

него рода названия плода и производной от него формы несред

него (одушевленного рода) соответствует общеиндоевропейскому 
принципу, сформулированному еще Мейе, что согласуется с обна

ружением именно в хеттском языке лексического противопоставле

ния среднего рода (древнего инактива) и несреднего (древнего 
актива) типа watar 'вода' и hap- 'река', 'поток' (в том числе как 
божество Реки, решающее судьбу человека при ордалиях)

 3 3

. 
Хетт, samluw-fa)- 'яблоко', вероятно, объяснимо при допу

щении развития -Ы- < -ml- (ср. параллели в греческом и т. п.) 
из формы с начальным s- mobile , соотносящейся с древнеевропей

ским (славянским, балтийским, германским, кельтским, италий

ским)
 3 4 названием яблока (праслав. *аЫи-), так же, как хетт. 

sanguis 'коготь' относится к лат. unguis, а хетт, sakuwa 'глаза' 
. к лат. oculus, лит. akis 'глаз' и т. п. 

Форма, возводимая к корню * т а £  > и р . таг-(па-) представлена 
в памирских языках: птугн. тип, рушан. mawn, язг. mawn, иш

кашим. mend, сангл. mel, мундж. aminga при афг. (пуш.). тапа. 
Вместе с тем структура иранских форм без суффикса — пехл. таг, 
перс, mul, заза тегое; вахан. тыг < *mal — 'яблоко'

3 5 позволяет 
предположить родство этого слова в конечном счете и с греч. μήλον, 
лат. malum, что позволило бы объединить все известные индоевро

пейские формы 'яблока', 'яблоки', объясняемые из *(s)mfd)l-. 
В свою очередь эта форма находит аналогии в ряде языков смеж

»2 Е . L a r o c h e . [Рец . ] . — К Во X V I . OLZ, Jahrgang 66, 1971, N 3/4, 
стр. 149. 

» 8 A. M е i 11 е t . Linguis t ique his tor ique et l inguis t ique générale , I . Par i s , 
1948. E. L a r o c h e . Fleuve et ordalie en Asie Mineure h i t t i t e . «Festschrift 
Heinr ich Otten». Wiesbaden, 1973, стр. 186 и след. 

3 4 Ф а с м е р IV, стр. 539; M ü l e n b a c h — E n d z e 1 i n I, стр. 234; 
детально — P. F r i e d r i c h . ProtoIndoEuropeen Trees. Chicago, 1970, 
стр. 57—64; ЭССЯ, вып. 1, стр. 45—46. 

3 6 T. H . П a x a л и H a. Ваханский язык. M., 1975, стр. 224. — Фонети
чески возможным кажется возведение к основе типа *amlu ' я б л о к о ' 
и вахан. amrûd ' г р у ш и ' (см. об этом слове и значимости у ваханцев свя
щенного грушевого сада, аналогичной роли яблоневого сада в других 
индоевропейских традициях: И. М. С т е б л и н  К а м е н с к п й . 
Повседневная и ритуальная пища ваханцев. «Страны и народы Востока», 
вып. XVI , «Памир», М., 1975, стр. 194), язг . marid ' вид груши ' 
(Д. И. Э д е л ь м а н. Язгулямскорусский словарь. М., 1971, стр. 153). 
Другой (отчасти сходный) перенос значения можно было бы предположить 
в др.инд. amra-h 'манговое дерево' , атга-т ' плод мангового дерева ' , 
если это слово, как и ему родственные новоиндоарийские, возводится 
к *aml-o ' я б л о к о ' . Заимствованием из приведенных памирских форм объяс
няется и название яблока в бурушаски, в котором некоторые лингвисты 
вслед за Бергером (Н. B e r g e r . Mittelmeerische Kulturpf lanzen 
aus dem Burischaski , MSS, 9. München, 1956, стр. 27—34) видели источник 
индоевропейского. 



ных ареалов (хатти sauat, картв. *uasl-), которые с этой точки 
зрения рассматриваются в особой работе Т. В. Гамкрелидзе и ав

тора. 
7. Хетт, anassa- 'задний проход', лат. änus 

В ритуале Цуви K U B X X X V 148 ( + V I I 57) III 24 в пере

числении частей тела (человека и собаки) anassa- следует за iskisa 
'спина', предшествует arras 'зад, ягодицы'

 3 6

. Однозначно опре

деляемое этим значение 'задний проход' позволяет предположить 
гибридное хеттолувийское образование с суффиксом -assa-

(ср.
 d Sakuwassa- 'Богиня Глаз'

 3 7 при sakuwa 'глаза') от основы, 
этимологически тождественной лат. änus с тем же значением. 

8. Хетт, mafrjmara 'болото', лит. märes 
Д л я хетт. marmar(r)a-,

 G l S mammarra-, встречающегося в мифе 
о Телепинусе (KUB X V I I 10 I 12), устанавливается значение 
'болото', 'топь'

 3 8

, что позволяет отождествить корень этой ре

дуплицированной основы (с интенсивным) удвоением в marmar-, 
с нормальным удвоением в таттагг-) с основой лит. mares 
(с тем же значением), гот. marei, лат. märe 'море', др.ирл. muir, 
русск. море. Этот вывод представляет интерес как для уточнения 
ареальной принадлежности слова, ранее относившегося к лексике 
«западных» диалектов

 3 9

, так и для выяснения времени расхожде

ния между диалектным значением ('болото', 'топь', 'пруд' , 'озеро' 
в германских и балтийских языках, как и в хеттском, при зна

чении 'море' в других языках и в части германских); с этой точки 
зрения существенна этимология хетт, агипа 'море'

 4 0

, родствен

ного др.инд. arnava 'море'. Более раннее значение отражено 
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