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Индоевропейская лингвистика выявляет два названия для слова 
«яблоко* (гезр. .яблоня*). Первое употребляется в балто-славян-
скнх, германских и кельто-италийских языках. Общий корень этих 
слов звучит аЬи1-, что наличествует в др.-слав, аблъко (рус. 
яблоко), литовск. 6Ьи1аз .яблоко", оЬеНз .яблоня*, др.-в-нем. ар1и1 
(•«нем. АрГе1) .яблоко", др.-ирлаидс. аЪаП „яблоко". В италийских 
древних языках этот корень сохранился только в собственном имени 
АЬеПа, что находится в Кампании, т. е. в области оскского языка и 
значит .город яблок*. Виргилий называл этот город Абеллу .таШега", 
т. е. .яблоконосная*. Однако это слово (аЬи1- н аЬе1-) и в Италии 
было вытеснено словом, в дорийском диалекте известным в виде 
(м&оу (откуда лат. та1ит), заимствованным из неизвестного языка; это 
слово (ша1оп) обозначало культивированное яблоко. Здесь обнаружи-
вается результат появления средиземноморской и эллинской цивили-
зация на месте северноевропейской, которая была первоначально'и 
культурой латинов и оско-умбрийцев. Такой обобщенный результат 
об имени и культурных путях распространения термина для яблока 
(гезр. яблони)—аЬи! и ша1оп дается в книге знаменитого француз-
ского лингвиста А. Мейе .Введение в сравнительное изучение индоев-
ропейских языков* (Москва—Ленинград, 1938 г., стр. 399). 

Следовательно, по данным индоевропейских языков есть толь-
ко два названия для яблока: одно (аЬи!) распространено в северных 
и западных индоевропейских языках (т. е. в балто-слав., герм., кель-
то-итал.), а другое (та!-ипъ цяХ-оу), служащее для обозначения куль-
тивированного вида, проникло, как говорит Мейе, из какого-то неиз-
вестного языка к грекам, а отсюда и к италийским народам, в част-
ности латинянам, использовавшим до тех пор аЬе1-, как северно-
индоевропейское слово. 

Я в своей работе .СНеМо-агтеп1аса", напечатанной в 1931—1933 
годах (Ереван, Госиздат), также остановился на имени лат. та1ит и 
осветил его происхождение из Малой Азии в связи с хеттским 
таДОа (1Ь., стр. 61). Не знаю, почему моя эта этимология не удо-
стоилась внимания индоевропейских лингвистов. Ведь моя этимология 
латинского (как и греческого) слова как раз и идет навстречу тому 
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научному предположению, что греко-латины, под влиянием среди-
земноморской (следовательно и эгейской) и эллинской цивилизаций, 
переняли из какого-то „неизвестного языка• греч. та1оп>лат. ша-
1ит. Моя этимология в точности дает ответ на этот средиземно-
морский источник* слова, если принять древне-малоазиатский хеттский 
культурный мир частью этого средиземноморского мира, хотя нам 
известно и обратное, т. влияние малоазиатской культуры на сре-
диземноморский—эгейский мир. Навстречу предположению индоевро-
пейских лингвистов о том, что та1оп ( > т а 1 и т ) является культивиро-
ванным яблоком, говорит сам ^вод хеттских законов, относящийся к 
четырнадцатому веку до нашей эры и гласящий в интересующем 
нас месте следующее: 8» (Типе у1§пе сиШуёе с!ез ротшез чие1ци'ип 
уо1е..." (см. Сос1е НШШе, изд. Ф. Грозного, Париж, стр. 107). Слово 
культивированный, предположительно переводимый Ф. Грозным, 
основывается на данных контекста. Там, где говорится о краже яблок 
из „1а^аНап(1аи сада, т. е. из культивированного сада, штраф пола-
гается в 10 (или 6) серебряных сиклов, а там, где говорится о краже 
яблок из „И Ш-та 1а§§аНап(1ам сада, т. е. из некультивированного 
сада <1Ш есть семит, словоч„не"), тогда штраф платят уже в три 
серебряных сикла. 

По данным морфологии хеттского языка и сравнения армянско-
го языка корнем хеттского слова 1а§^аНапс1а. я взял (адд (1а к к)»1 имея 
в виду, что -апйа является обыкновенным хеттским суф. причастия' 
срёдних Или страдательных глаголов, а суф.-аИ—частицей для обра-
зования отыменных прилагательных. Так что 1а^аН должно было 
значйть „рассадилковый", как от,хетте. 1гша „.болезнь" имеем 1'гт'аН 
„Вольной"..., а глагольная форма (а^аНал(1а значила бы „рассади й-
коёанный*,'имея в виду, наличие хетте, имени 1а88 (или 1акк-) в арм. 
слове 1ипк .посаженный куст (дерево).". Эта моя этимология и пере-' 
вод хеТтс. (а&§аП „рассадникоцый" также идет навстречу предполо*-7 

жи'гёльному переводу Фр. Грозного хетте, слова (авдаИапйа ^сиШУёе", 
а вместе с тем н проникновению хеттского культивированного яб-
лока '(таМап) на Эгейские острова.и в;Грецию.; Мы здесь не хотим 
вообще Приводить доказательства.о влиянии хеттского (т. е. азиани-
ческого) культурного мира на греческий, что уже достаточно 'указа-
но другими, : как в области собственных имен мест, богов й т. д.',' 
так и нарицательных слов. . • •, г . - • 

Если взять чисто лингвистическое взаимоотношение между 
хетте, и греко-латинским словами, то хеттская .основа япаЬ1а- (пишет-* 
ся ша-а^-1а-ап, ка:» форма винит, па д.) имеет как будто лишнее Ь в 
середине слова. Я сейчас не могу доказать; является ли эта форма 
первичной с дальнейшим видоизменением в т а 1 а - , или же наоборот 

* В хеттскоу глудие и звопкие взрывные всегда смешиваются, а двойной со-
гласный (или кк), подобно многим другим случаям, мог получаться из простого 
8 (млн г). 
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Если принять также мое объяснение происхождения грузинского 
уа$11 „яблоко" из хеттского таДОа-, т. е. с изменением на „у",*' 
а серединного хеттского Ь на груз, з, что имеем и в словах 
хетте, птаЭДап „когда" и груз. т а П п „тогда" й пр., то первичным 
малоазиатским словом для яблока будет таДОа- и следовательно 
греко-латиняне Это слово переняли (возможно через малоазиатских 
ахеян?) в форме т а 1а-, т. е. без серединного Ь.** 

С другой стороны, в'хеттском есть случаи, когда в середине слова 
развивается лишнее Ь» напр. там, где греч. имеет кйр (род. ,п. лиро$)г 

умбрийск. р!г, немецк. Реиег, древне-нем. (1иг из старого !й!г, все со 
значением „огонь" (арм. Ниг из риг), хеттский дает раЬЬиг .огонь" 
(с род. п. раНЬиеп-аз, раНЬип-аз, 'ср.-арм. Нип „огонь", готе. !бп, род. 
п. 1ип-1пз, старо-исл. !ипе, прусск. раппо- „огонь"). Так что трудно 
сказать, каково было изначальное произношение древнего малоазий-
ско-эгейского слова для яблока (или яблони): было ли оно первично 
ша1?1а с поздним изменением в ша1- в греко-латинском та1оп II т а ! и т , 
или же наоборот, т. е. первоначально было та1а-, а потом из него' 
развилось хеттское таЫа-.- Академик М. Туманян обратил мое вни-
мание и на тюрко-татарское а1та „яблоко", что несомненно через^ 
перестановку (метатезу) звуков „ т " и „Г можно было бы выводить 
из ат1а, а это уже непосредственно примыкает к предполагаемому 
древне-малоазиатскому или эгейскому ша1-а-. Конечно, в таком слу-
чае нужно еще исторически доказать пути проникновения культуры! 
яблони из переднего востока в Закаспийский мир, т. е. в область 
уралоалтайских народов. 

Армянский язык стоит как будто в стороне от этого термина. 
Армянское хэпдгог хотели-было считать заимствованным из семи-
тического мира, имея в виду сирийское хаггога с тем же значением. 
Но, как говорит Гюбшманн, „Эаз зупзсЬе Шог* 151 п|сМ есМ зупзсЬ, 
а1зо аиз (Зет Агтеп18сЬеп епИеНп!" (см. его „Агт. О г а т т . " , стр. 305). 
Этого же мнения придерживается и акад. Р. Ачарян. Но мне дума-
ется, что оно ошибочно, ибо имеется оставшееся неизвестным этим 

* Переход же, древнего ш на груз. V имеем и в грузинском VIг! .осел", что 
я считаю семитич. словом (ср. аккадское, т. е . ассиро-вавилонское слово 1шёг-и с 
тем же значением). Доказательством южного (месопотамского) происхождения ,или, 
точнее, проникновения животного осел на север служит; по-моему, и арм. ё§ 
.осел", что есть несомненно изменение сумерского ап»е |апя1), а это уже проникло и 
в другие языки—сравни лат. а$ши$, греч. опо$ (нз о$пов), герм. Е$е1, слав, осел и пр. 
Ср. также груз. акЬтеН .верблюд", лат. сате1и$ и др. из аккадс- §ата11и (И.), т. е. 
тот же семитический сумерский культурный мир для проникновения некоторых жи-, 
вотных и их названий на север и запад. Из Малой Азии проникли термины, напр. 
роп11си$ (арм- и^цпЦ^, перс. НпсНк) от имени Понта (область прибрежных районов 
вокруг Трапе^унда), или, напр., кегаз- „черешня* от имени города Керасунд (запад-
нее Трапезунда) н т. п.. Русское черешня, т. е. корень череш-, получилось от ке-
реш- (арм. ^Ьпши кегаз-) с изменением .к* в ^ч" перед гласным .е". 

** Не значит ли хетте, непереводимое ЬайеП- (из свода-законов, 106) . груша"^ 
имея % виду груз. т-«хаЫ из *(т)-х$аМ ? 
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лингвистам и древнее ассировавилонское 1?а$̂ игг-и с тем же значе-
нием .яблоко", а это слово уже близко звучит с сирийским хаггйг-а, 
т. е. если писать клинообразной транскрипцией—^аггйгд. 

Моя этимология, выясняющая происхождение .культивирован-
ного" яблока в греч. ша1оп, лат. ша1иш (в связи с перенятием из 
хеттского таЩ;а- и тюркск. а1та?), может быть уточнена в своих пу-
тях проникновения только историческими, а еще более растениевед-
ческими конкретными данными. В этом отношении лингвистика мо-
жет очень помочь и ботаникам, коим принадлежит, конечно, послед-
нее решающее слово. 

* 
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