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Аннотация.
Рассматривается проблема анализа хаттских одноязычных текстов с при-

влечением данных абхазо-адыгских языков и с учетом экстралингвистиче-
ского, этнического и культурного факторов. Отрицание некоторыми учеными 
apriori филогенетических связей хаттского и абхазо-адыгских языков требует 
теоретического обоснования и практического решения этого вопроса. На основе 
звуковых корреляций устанавливаются соответствия хаттских и абхазо-адыг-
ских корневых морфем, обладающих одинаковым или близким значением. 
Выявляются критерии интерпретации омонимической составляющей хаттских 
текстов на основе сравнения повторяющихся слов и словоформ в разных контек-
стах. Подтверждение общности сравниваемых языков имеет большое значение 
как для общего, так и для кавказского языкознания. Абхазо-адыгские языки яв-
ляются новописьменными, и изучение путей их исторического развития сопря-
жено со значительными трудностями. Сравнение хаттских и абхазо-адыгских 
морфем позволит выявить те изменения, которые произошли в фонетической, 
лексической и грамматической системах абхазо-адыгских языков.
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Abstract: 
The problem of the analysis of the Hattian monolingual texts with the involvement 

of the data of the Abkhaz-Adyghe languages and the extra-linguistic, ethnic and 
cultural factors is considered. The a-priori denial of phylogenetic relationships 
between the Hattian and Abkhaz-Adyghe languages by some scientists requires 
a theoretical substantiation and a practical solution to this issue. On the basis of 
sound correlations, the correspondences of the Hattian and Abkhaz-Adyghe root 
morphemes are established, which have the same or similar meaning. Criteria for 
the interpretation of the homonymic component of Hattian texts are identified on 
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the basis of a comparison of repeated words and word forms in different contexts. 
Confirmation of the commonality of the compared languages is of great importance 
for both general and Caucasian linguistics. The Abkhaz-Adyghe languages are newly 
written, and the study of the ways of their historical development is fraught with 
significant difficulties. Comparison of the Hattian and Abkhaz-Adyghe morphemes 
will reveal the changes that have occurred in the phonetic, lexical and grammatical 
systems of the Abkhaz-Adyghe languages.
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homonymy, word-dividing signs

Введение.
Почти сто лет назад ученые-ори-

енталисты высказали гипотезу об 
изолированности и уникальности 
хаттского языка [1: 289-301]. По их 
мнению, он оказался единствен-
ным представителем самой древней 
языковой группы, дожившим до 
эпохи, когда возникла письменная 
традиция. Любая попытка связать 
хаттский с кавказскими языками 
генетически считалась обречен-
ной на неудачу, так как, по их мне-
нию, период вымирания хаттского 
(в хеттском царстве) и время, когда 
началась письменная фиксация кав-
казских языков, разделены проме-
жутком в 3000 лет. 

Эта гипотеза была взята за осно-
ву дальнейшими исследователями 
[2: 70] и никем никогда не опровер-
галась, несмотря на идентичность 
хаттских и абхазо-адыгских грам-
матических формантов, именных и 
глагольных корней, глагольной пре-
фиксации, местоименных элементов 
и других сходствах, затрагивающих 
всю систему языка, которые были 
выявлены многочисленными иссле-
дователями [3: 1b]. 

Теория изолированности хатт-
ского языка жива и по сей день, 
правда, на несколько иных осно-
ваниях, которые не содержат кон-
кретного языкового материала ни 
по абхазо-адыгским языкам, ни по 
их сопоставлению с хаттским язы-
ком. Одно из оснований сводится к: 
невозможности анализа и перевода 
одноязычного хаттского текста [4: 
168]. Между тем, достижения кав-
казского языкознания последних 
лет позволяют сделать это. 

Установление родства языков.
Как отмечает Вяч. Вс. Иванов, 

для установления родства языков 
(как древнеписьменных, так и ново-
письменных) необходимо выявление 
системных отношений между лекси-
ческими единицами и грамматиче-
скими морфемами и их сочетаниями 
в словах, засвидетельствованных в 
этих языках [5: 1]. 

По мнению А.И. Абдокова, 
чаще всего родство слов устанав-
ливается только по корням [6:13]. 
Объясняется это тем, что в процес-
се исторического развития слово 
может претерпеть сложные преоб-
разования, оно может быть утеря-
но, либо утратить свое смысловое 
содержание, а его корневая мор-
фема с первоначальным значением 
может сохраниться в производных 
и сложных словах. Случаи выпа-
дения лексических единиц из сло-
варного состава с сохранением их 
следов в производных и сложных 
словах многочисленны. Например, 
в адыгейском языке слово фы «про-
со (в зерне)», утраченное как само-
стоятельная лексическая едини-
ца, содержится в композите фыгу 
«пшено» [7:21]. 

Последователи С.А. Старостина 
подтверждают возможность срав-
нения не слов, а корневых морфем 
в текстах определенной длины с 
учетом темпа обновления базисно-
го словаря и скорости лексического 
(а также, возможно, и структурно-
го – фонологического и граммати-
ческого) расхождения родственных 
языков в зависимости от внешних 
и внутренних факторов эволюции 
языка [5: 1].
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Изменения в языке происходят 
довольно медленно.  Базовый словарь 
оказывает сопротивление факторам, 
способствующим его изменению и 
препятствующим выполнению язы-
ком коммуникативной функции в 
обществе. Часто наблюдаемые раз-
личия в лексике и употреблении 
слов у старшего и младшего поколе-
ний не настолько велики, что мог-
ли бы послужить препятствием для 
взаимопонимания. 

За последнее время достигну-
то значительное продвижение в 
сравнении базисных (100-словных 
и 200-словных) списков слов в род-
ственных языках с позиций лекси-
костатистики и глоттохронологии.

По данным М. Сводеша, за ис-
текшие 1000 лет совпадения между 
древнеанглийским и новоанглий-
ским языками составили 85%, а 
между испанским и латынью по ис-
течении 2000 лет они равны 70% 
[8: 33]. По его мнению, желательно 
было бы найти примеры, охватыва-
ющие более длительные периоды 
времени [8: 41].

Общий исконный пласт лекси-
ки, унаследованный от праязыка, 
составляет важнейшую часть сло-
варного состава и может быть ис-
пользован для установления родства 
древних и современных языков.

До недавнего времени абхазо-
адыгские языки существовали толь-
ко в устной форме в виде диалектов. 
И при отсутствии территориальных 
контактов с неродственными этно-
сами вплоть до войны на Кавказе в 
XIX в.  в этих языках сохранился 
значительный слой архаичных эле-
ментов, что облегчает задачу срав-
нения хаттской и абхазо-адыгской 
языковых систем.

Материалом исследования по-
служили фрагменты из хаттского 
песнопения на празднике purulli 
(edition by Schuster 1974) и Мифа о 
боге луны, упавшем с неба The Myth 
of the ‘Moon-god falling from the sky’ 
(edition by Schuster 2002), не имею-
щими перевода на хеттский (несит-
ский) язык.

Списки хаттских слов и слово-
форм, составленных самими хетта-
ми, которые бы облегчили дешиф-
ровку и интерпретацию хаттских 
текстов, не существуют. 

Хаттским текстам свойственны 
следующие особенности: 

– они выполнены слоговой гра-
фикой, причем слоги текста не со-
впадают с делением на слоги в 
словах;

– в текстах отсутствует деление 
на слова; 

– тексты изобилуют большим 
числом односложных омонимов;

– в билингвах нет полного соот-
ветствия между хаттскими лекси-
ческими единицами и их хеттскими 
переводами; 

– в хаттской и хеттской версиях 
разный порядок слов, что препят-
ствует выявлению хаттско-хеттских 
соответствий. 

Кроме того, до сих пор не описа-
на структура хаттского слова: не вы-
делены именные и глагольные при-
ставки и суффиксы, что затрудняет 
определение границ слова (его нача-
ло и конец).

Метод исследования.
Для определения слов и слово-

форм, и установления их значения 
И. Фридрих предлагает дешифро-
вать и интерпретировать древние 
письменности и языки комбинатор-
ным способом, т.е. посредством ло-
гических умозаключений, опираясь 
на смысл целых предложений и кон-
текст [9:85]. 

Для достижения достоверных 
результатов, на наш взгляд, во вни-
мание необходимо принимать следу-
ющие факторы:

1) выделение корневых морфем, 
префиксов, превербов и суффиксов 
следует производить на основе их 
повторяемости в нескольких кон-
текстах; чем выше частотность их 
повторения, тем надежнее выявляе-
мая морфема;

2) возможна омонимия разных 
языковых единиц;

3) возможна передача одного и 
того же понятия разными лексемами;
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4) этимологическая интерпре-
тация (сравнение морфем и лексем 
хаттского и абхазо-адыгских язы-
ков следует производить исключи-
тельно на основе закономерных зву-
ковых соответствий).

На основе достижений кавказ-
ского языкознания были выявлены 
звуковые корреляции согласных и 
гласных в хаттском и абхазо-адыг-
ских языках. Была проведена пред-
варительная диагностика звуковых 
соответствий в самом хаттском язы-
ке. Ее сопоставление с закономерны-
ми звуковыми соответствиями в аб-
хазо-адыгских языках подтвердило 
их идентичность. 

Помимо этого, сравниваемые 
корневые морфемы хаттского и абха-
зо-адыгских языков должны были 
обладать одинаковым или близ-
ким значением: значения хаттских 
лексем устанавливались на основе 
хаттско-хеттской билингвы, абхазо-
адыгские – брались из современных 
словарей. 

С целью недопущения ошибок в 
толковании хаттских лексем мы не 
учитывали гипотетические лексе-
мы, предлагаемые исследователями 
при реконструкции западно-кавказ-
ского (абхазо-адыгского) праязыка. 
Также не привлекался материал не-
родственных языков, даже если они 
имели в своем составе слова, совпа-
дающие (или близкие) по звучанию 
и значению с хаттскими.

Установлению хаттских и абха-
зо-адыгских соответствий корне-
вых морфем способствовало такое 
свойство хаттского языка, как нали-
чие большого количества сложных 
слов. Как известно, словосложение 
характерно и для абхазо-адыгских 
языков. Более того, оказалось, что 
хаттские сложные слова образуют-
ся по тем же словообразовательным 
моделям, что и абхазо-адыгские 
композиты, которые, по образному 
выражению Л. Лопатинского, лег-
ко разбираются по составным ча-
стям, как цветок по лепесткам [10: 
39]. Так как компоненты сложных 
слов в обоих языках, как правило, 

представлены лексемами базового 
словаря, это дает возможность ре-
конструировать хаттский лексиче-
ский фонд.

Чтобы убедиться в правильно-
сти и достоверности интерпретации, 
выявление хаттских лексем и их аб-
хазо-адыгских параллелей произво-
дилось в три этапа в следующем по-
рядке: сначала с опорой на хеттскую 
составляющую билингвы, затем 
шел поиск их эквивалентов в одно-
язычных хаттских текстах и, нако-
нец, следовало  установление их  аб-
хазо-адыгских соответствий.  

Например, зная, что в хаттском 
корень -el/-il/-ili используется для 
обозначения лиц мужского пола и 
соотносится  с адыгским лIы «муж-
чина» в двух вариантах лIы и лI, не 
представляет трудностей установить 
значение хаттской корневой мор-
фемы в названии  maššie-el – долж-
ности придворного или жреца, в 
обязанности которого входило под-
держание ритуального огня в очаге, 
переведенное хеттами как «человек 
огня». Действительно, хатт. maššie 
«огонь» находит соответствие в ады-
гейском машIо «огонь». 

Однако при отсутствии слово-
разделительных знаков не всегда по-
нятно, с какой корневой морфемой 
следует соотнести хеттский пере-
вод. Например, хаттский композит 
ištarrazil «лишенная света земля» 
(«Строительный ритуал») А. Кам-
менхубер членит на два слова ištar 
и razil и соотносит хеттский пере-
вод «земля» с razil, а не с zil чего не 
может быть в принципе, так как ни 
одно хаттское имя существитель-
ное не может начинаться с r. Однако 
адыгское соответствие чIылъ «зем-
ля, суша» помогает устранить эту 
ошибку. Правильность этого вывода 
подтверждается употреблением это-
го корня в хеттском ритуале kilam – 
празднике урожая (букв. ‘снопа’), на 
котором хор по-хаттски исполняет 
рецитацию tani zila zila «наша мать 
земля». Вместе с тем в тексте «О 
боге луны, упавшем с неба», лексе-
ма, выражающая понятие «земля» 
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передается графически как zu с ло-
кативным показателем du: ka-a-aš-
ku tu-ug-z-i-i-g zudu h-a-an «Кашку 
(бог Луны) дзынь! на землю упал». И 
снова обращение к абхазо-адыгским 
языкам подтверждает существова-
ние нескольких разновидностей сло-
ва со значением «земля».

Ср.: хатт. zu, убых. цуэ, абх. 
(бзыбский диалект) а-цI «дно», каб.-
черк. щIы, адыгейск. чIы «земля».    

Анализ и интерпретация 
текстов.

Компонентный анализ хаттских 
теонимов позволил выявить соци-
ально-культурный аспект хаттских 
текстов и в дальнейшем использо-
вать его для интерпретации одноя-
зычных текстов. Например, анализ 
имени богини, считавшегося непере-
водимым, с помощью абхазо-адыг-
ских соответствий элементам этого 
сложного слова показал, что перед 
нами «богиня дождя» baru-wa-pša 
(букв. ‘большая небесная вода’). 

Ср.: хатт. pša, адыгейск./каб.  
псы, абх. адзы, абаз. дзы, убых. бзы 
«вода, река».

Имена таких богов и богинь, как 
«бога плодородия» или, как его еще 
называли, «бога крови» Te-li-pinu 
букв. ‘ (в жертву) богу кровь сына’, 
«бога солнца» Aštan (букв. ‘отца 
света’), «богини зерна» Ka-it (-it/et 
– показатель женского пола, абх. 
а-кьар «ячмень») и многих других, а 
также употребление таких лексем, 
как хатт. uašar «овцы» (абх. а-уаса, 
абаз. уаса «овца»), zu, zil «земля» и 
представление хаттами бога солн-
ца в виде пастуха, погонщика скота 
[11: 265]. позволяют сделать вывод 
о том, что хаттский социум пред-
ставлял собой общество скотоводов 
и земледельцев. 

Учет экстралингвистического, 
этнического и культурного факторов 
позволил дать перевод одноязычно-
го хаттского текста, описывающего 
обряд жертвоприношения. [См. об 
этом подробнее [12: 112-113].

Зная, что в качестве жертвенно-
го животного обычно используется 
овца или холощеный баран, а также 

такие атрибуты праздника, как мо-
лочные продукты животноводства, 
например, сычужный сыр, с помо-
щью абхазо-адыгских языков на-
ходим в хаттском тексте ключевые 
слова, имеющие абхазо-адыгские со-
ответствия: хатт. ti – адыг. тIы «ба-
ран», хатт. i-zi – адыг. цы «шерсть»; 
хатт. za – абх. а-ца «сычуг»; хатт. aš 
– абх. ашә, абаз. ашвы «сыр», кото-
рые позволяют осуществить  интер-
претацию и дать перевод текста.

Ср. лексему «баран» в хаттском 
и абхазо-адыгских языках: хатт.  ti,.
адыгейск./каб/убых. тIы, абх. аҭы.

Особую трудность представляет 
интерпретация омонимической со-
ставляющей   хаттских   текстов.

Приведем пример интерпрета-
ции хаттской лексемы ha, которая в 
лексических списках О. Сойсала да-
ется в значении «открывать» (öffnen) 
в форме han [13: 278].

Контекст №1: zi-iah-du kašku tug-
zig zu-du ha-n 

Согласно переводу «с неба Каш-
ку (бог луны) дзынь! на землю упал» 
han означает «упал», где ha – корне-
вая глагольная морфема, -n – суф-
фикс прошедшего времени.

Контекст №2: в высказывании 
ka-ha-n iah-tu и варианте ka-ha-ian 
iah-tu han «упал с неба» употребля-
ется в том же значении «упал», но 
с локативно-направительным пре-
вербом ka-. Составители мифа «О 
боге луны, упавшем с неба», дают 
еще два варианта с превербами ag-
han/ak-han. Что это? Ошибка или 
описка хеттских писцов? Сравне-
ние с абхазскими лексемами, озна-
чающими «падать», показывают, 
что корень -а- употребляется в том 
же значении как с превербом, так 
и без преверба: ахá-а-ра «упасть», 
акá-а-ра «падать. 

К.С. Шакрыл отмечает использо-
вание в современном абхазском язы-
ке глагольной приставки места аҟ-, 
которая употребляется крайне ред-
ко, параллельно с ах-/ахь- [14: 122].

Ср.: каб. е-хы-н/къе-хы-н «сой-
ти, опуститься с чего-л.», адыгейск. 
къефэ-хы-н, ефэ-хы-н «упасть».
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Контекст №3: [an-tuh dund] u te-
tu [u]k-ka pi-ha-n «[она (богиня Ха-
пантали) поняла], что что-то упало». 
С превербом pi- han также обознача-
ет «упал». Ср. с кабардинским гла-
голом   пы-ху-н (поху) «упасть, сва-
литься с края, конца чего-л.».

Контекст №4: zi-iah-du an-kaš-
ma   tuk-zik Lahzan «с неба он упал 
дзынь! в город Лахцу» помогает вы-
явить корневую   морфему kaš, сино-
нимичную ha.

Ср. с абхазским глаголом 
а-кашәарá «падать (о легком пред-
мете)». Однако с превербом ta- (a-an-
ta-han) корень -ha- действительно 
имеет другое значение, и вполне воз-
можен хеттский перевод «открыл»: 

Контекст №5: a-an-ta-han kaštib 
AN ziliburi (zilipuri) katte «его он 
открыл (букв. ‘поднял вверх’) засов 
ворот бог Цилипури-царь». В абхаз-
ском языке преверб -ҭ - обозначает 
направление действия снизу вверх 
или изнутри вверх.

Контекст №6: представлен все-
го одним фрагментом hali-ta-han 
(букв. «бога поднял вверх»), но так 
как из содержания текста ясно, что 
речь идет о необходимости Богу 
Грозы Тару вернуть Кашку (бога 
луны) на небо, то вполне очевидно, 
что ta-han употребляется в значе-
нии «поднял вверх». 

Кроме глагольного корня ha «па-
дать» существуют еще несколько 
омонимичных ему именных морфем 
ha, самая частотная из которых оз-
начает «бог, царь, глава», которая, 
как правило, употребляется в со-
ставе сложных слов: han-ti «баран (в 
жертву) богу»; han-ua

a
-šu-it «трон» 

(букв.‘бог-царь находится’); han-tip-
šuua «повар» (букв ‘главный рас-
поряжается варкой горячего’). Ср. 
адыгейск. мэтIэпIы «распоряжает-
ся»; абх. а-шы´ «горячее»; каб. вэн 
«вариться, кипеть».

Как показывают приводимые 
данные, при контекстуальном 

рассмотрении омонимы теряют свой 
омонимический статус и оказыва-
ются звеньями в единой семанти-
ческой цепи на фоне истории куль-
туры. О.Н. Трубачев отмечает, что 
триумф этимологических исследо-
ваний состоит в умении решать за-
дачи на омонимы [15: 441].

Дискуссия.
Проблему интерпретации древ-

них текстов и, в частности, проблему 
их омонимической составляющей 
еще нельзя считать окончательно 
решенной. Для этого потребуются 
усилия многих ученых, а предлагае-
мый метод интерпретации хаттских 
текстов, не имеющих хеттского пе-
ревода, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 

Результаты. 
На основе хаттских и абхазо-

адыгских звуковых корреляций 
произведено сравнение слов из одно-
язычных хаттских текстов со сло-
вами из современных абхазо-адыг-
ских языков, которое подтвердило 
их полное соответствие и родство. 
Среди хаттских омонимов с корнем 
ha выявлены именные и глагольные 
лексемы, которые в зависимости от 
превербов приобретают разные зна-
чения. Ср. ha «падать» – ta-ha «под-
нять вверх».

Заключение. 
Несмотря на то, что три тысячи 

лет, разделяют хаттский и абха-
зо-адыгские языки, сохранились 
такие слова базового словаря, как 
вода, земля, баран, овца, глагол па-
дать, локативно-направительные 
превербы, имеющие соответствия 
в современных абхазо-адыгских 
языках. Употребление в хаттских 
ритуальных текстах слов, имею-
щих соответствия в абхазском, аба-
зинском, убыхском, адыгейском 
и кабардино-черкесском языках, 
предположительно отражает пе-
риод абхазо-адыгского языкового 
единства.
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