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1. Распространение металлургии (как бронзы, так и железа) ока-
зывается одним из наиболее ясных примеров диффузии культурных изо-
бретении из одного центра2. Определение основных очагов возникнове-
ния металлургии и путей диффузии металлургических открытий в Евра-
зии стало возможным благодаря серии работ последних лет, использую-
щих методы ряда смежных наук в. их соотнесении друг с другом. 

Основным историко-культурным выводом из этих работ следует-
признать то, что начиная с неолитической революции осуществлялся 
последовательный процесс увеличения температурного потенциала ци-
вилизации (в еще более широкой культурно-антропологической перспек-
тиве начало этого процесса можно видеть в изобретении огня, а послед-
ний обозримый этап — в управляемом термоядерном синтезе — «совре-
менной алхимии», говоря словами Гамова). Каждое тысячелетие после-
изобретения керамики и начала гончарного дела приносит постепенное 
наращение этого температурного потенциала. Поэтому между появле-
нием керамики и распространением металлургии бронзы (и меди), а 
позже железа, осуществляется постепенное кумулятивное развитие, отно-
сившееся в целом к первоначально еще недифференцированной (синкре-
тической) «пиротехнической» деятельности, из которой позднее выделя-
ются керамическое, стекольное, ювелирное и металлургическое произ-
водства3. 

Первоначальные опыты ранних гончаров (мастерские которых мож-
но рассматривать как древнейшие прототипы химических лабораторий) 
с окислами железа были связаны скорее всего с их ролью как красяще-
го вещества, от примеси которого зависит цвет глины (в частности, бу-
рой) и цвет керамики (красной при окислении железа, темно-серой или 
черной при восстановлении железа из окислов). Максимальный крася-
щий эффект железа достигался при температуре около 900°С (что на 

1 Статья представляет собой расширенный и переработанный текст докладов, про-
читанных в Ереване 18 мая 1976 г. на международной конференции «Эйрене» и 31 мая-
в Институте археологии АН Армянской. ССР. Автор признателен И. М. Дьяконову н. 
Л. С. Хачикяну за критические замечания и советы. 

2 Л. С. В а с и л ь е в , Проблемы генезиса китайской цивилизации, М., 1976, стр; 
24—26, ср. о проблеме диффузии в целом там же, стр. 13 и след., специально о брбнзё 
стр. 265—275. 

3 Об этих недавно открытых аспектах истории металлургии см. Т. А. ^ е г И т е , 
Руго1есНпо1о2у: Мап'з Р1гз1 1пс1из{г1а1 Изез оГ Р1ге, .Атегкан 5С1ЕПИЗ1", УО1. 61, 
1973, № 6, стр. 670—682. Ср. о связи керамического' и бронзолитейного производ-
ства Л. С. В а с и л ь е в , указ. работа,, стр. 267. и др. 
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300—200° превышает температуру, которая возможна в костре без соору-
жения особых очагов). Как показал недавно осуществленный химиче-
ский эксперимент4, при 960°С добавление флюса того типа, который 
использовался в древней Армении в печах Мецамора и Аргиштихини-
ли 5 , в том числе 7% костной смеси (СаО, Р2О5), делает возможной ковку 
железа , сплавляющегося в крицы (без такого флюса ковка криц воз-
можна лишь при существенно более высокой температуре); поэтому 

добавление этого флюса, засвидетельствованное в указанных раннеармян-
ских памятниках, следует считать выдающимся пиротехническим дости-
жением. При температуре, превышающей 1000°С, в печах получались от-
делявшиеся от металлов искусственные силикаты, что уже создавало 
предпосылки для изготовления стекла. Если при температуре 1075°С 
возможно образование таких железных криц, которые можно ковать (в 
отличие от криц, получаемых без указанного флюса в интервале от 900° 
до 1050°С), то при температуре 1083° осуществляется плавление меди, из 
чего следует близость металлургии меди и примитивной металлургии же-
л е з а с рассматриваемой точки зрения. При 1177°С возможно сплавление 
железа в крицы при ковке эвтектической смеси из железа (Ре), его оки-
си РеО и фаялита (2 РеО, З1О2) -(та же эвтектика с добавлением костной 
смеси дает описанный эффект при температуре существенна более низ-
кой); ковка необходима из-за характера кристаллической структуры 
фаялита, препятствующей пластической деформации, которая нужна 

.для сплавления кусков железа. Железо, получаемое при температуре в 
интервале от 900° до 1200°С, содержит еще существенную долю приме-
сей и, как правило, достаточно еще мягко6 (если не считать более твер-
дых науглерожеиных пластин, которые могли отделяться от криц при 
примитивном штучном производстве стальных изделий). Ранние опыты 
получения железа посредством прямого восстановления его окислов сы-
родутным способом происходили при температуре, лежащей в пределах 
от 1420° (для РеО) до 1538°С (для Ре304) и 1565°С (для Ре 2 0 3 ) . 

Температура выше 1400°С (до 1540°С) требуется и для производства 
стекла. Поэтому почти одновременное открытие в культурных центрах 
.Древнего Востока производства железа посредством сыродутного спо-
соба (в Малой Азии) и производства стекла (в Месопотамии и Египте) 
явилось естественным следствием достигнутого температурного потен-
циала цивилизации (в этом смысле характерна и возможность двоякой 
интерпретации производства в Мецаморе — как стекольного или метал-
лургического, в частности железоделательного). Но до тех пор, пока 

4 К. Мае!Л. Iл , Еаг1у ]гоп ше1а11иг§у ш 1Ье Ыеаг Еа$1, „ТгапвасПопз оГ 1Не 
Лгол апс! 5ьее1 1пзШи1е оГ .1арап\ Шрроп Текко Куока!, 1975, уо1. 15, № 2, стр. 68, 
примеч. (опыт был поставлен с целью выявления технологии пиротехнического произ-
водства. в Мецаморе). 

5 А. А. М а р т и р о с я н , Аргиштихинили («Археологические памятники Армении», 
•8. «Урартские ламятники», вып. 1), Ереван, 1974, стр. 152 и 158—159. 

6 Ср. интересные в этом плане замечания о варьировании в Аргиштихинили доли 
-примесей фосфора, от которых зависела хрупкость кричного железа: А. А. М а р т и р о -
с я н , указ. работа, стр. 152. 
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железо, как и стекло, получавшиеся в качестве побочных продуктов при 
керамическом производстве или производстве меди и бронзы7, не пере-
стали рассматриваться как шлаки (отходы), нельзя еще говорить об их 
изготовлении как цели особого производства. Мутационный скачок 
(ароморфоз по А. Н. Северцову, чья система эволюционных понятий все 
чаще оправданно переносится на историю культуры) состоял в том цен-
ностном сдвиге, благодаря которому вещества, долгое время рассматри-
вавшиеся как шлаки, получаемые при изготовлении других продуктов, 
примерно в один и тот ж е период начали, приобретать самостоятельную 
значимость8. Другой аналогичный мутационный скачок в ценностной 
ориентации понадобился, очевидно, значительно позднее для того, что-
бы перейти от изготовления из железа ювелирных (и вообще уникаль-
ных) драгоценных или священных изделий к использованию железа как 
наиболее удобного металла для изготовления широкого круга орудий 
труда (в частности, сельскохозяйственного) и оружия; в этом по суще-
ству и состоял переход к так называемому «железному веку» (осущест-
вляющийся после XII в. до н. э.)9 . 

По отношению к таким металлам, как золото и серебро, «причины,, 
по которым различные общества выбирают некоторые естественные про-
дукты» и придают им символическое значение, изучены в «Структурной 

7 В недавно найденной древней медеплавильной печи (ок. XVIII в. до н. э.) из-
Аладжа Гююка обнаружено значительное количество железа в качестве шлака: 
М. 1 М е 11 I п к, Агс1гаео1о&у т Аз1а МГпог, я Атепсап Лоигпа1 о? Агс11аео1о&у* 
(сокращенно АЛА), 72, 1974, № 2, стр. 115. Ср. отчасти сходный результат: К. X. Куш-
н а р е в а, Т. Н. Ч у б и н и ш в и л и, Древние культуры Южного Кавказа (V—III тыс. 
до и. э.), Л., 1970, стр. 132, табл. II, строка 27 (много меди и железа в остатках металл 
ла в тигле по данным спектрального анализа). 

8 Многочисленные типологические параллели к аналогичному сдвигу во взгляде на 
мир или его фрагмент как основному событию в истории науки см. в кн. Т. Кун. 
Структура научных революций, М., 1975, особенно стр. 145 и след., 252 и след. 

9 Ср. в этом плане о типологии железного века: I. Э а V 1 с! з о п, Л. Е. Н а г р е т 
Еигореап Есопот1с НЫогу, УО1. I. ТЬе Апс!еп1 №ог1с1, Уогк, 1972, стр. 79, 145; 
С. 5. С | а гЩ Мап ш РгеЫзЮгу, Уогк, 2 ей. 1975, сгр. 257. Аксиологический 
(ценностный) аспект в подходе к проблеме железа подчеркивается в многочисленных 
публикациях Г. Е. Арешяна, где, однако, не учтена новая литература (в частности, 
металлографическая и хеттологическая), что делает ряд его конкретных выводов (о 
железе в Малой Азии) неверными, см. Г. Е. А р е ш я н, Железо в культуре древней 
Передней Азии и бассейна Эгейского моря (по данным письменных источников), «Совет-
ская археология», 1976, № 1, стр. 87—99; е го же, Древнейшие центры металлургии 
железа в Западной Азии, «Вестник Ереванского университета», 1974, № 3, стр. 124—138. 
Следует отметить, что пережиточное сохранение традиции изготовления укра-
шений или ювелирных изделий из железа отмечается этнографами до нашего времени 
(ср. А. В е г и Ь е, Р. 6 и г а п I е а и, Т. К и с! (1 е 1 1, 5. 5. Р I е г г е, Ье (ог^егоп 
с!е сашра^пе: и и 1пуеп(а1ге сГоиШз, СШаша, 1975, стр. 11), как и изготовление же-
лезных магических изделий (М. А. М е р е т у н о в, Кузнечное ремесло у адыгов в 
XIX в., «Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского института языка, ли-
тературы и истории», т. IV, серия истории и этнографии, Нальчик, 1965, стр. 103, 104; 
И. А д ж и н д ж а л , Из этнографии Абхазии, Сухуми, 1969, стр. 234 и след.; С. И. 
Р е х в и а ш в и л и, Рачинские кузнецы, «Советская этнография*, 1975,. № 2. сТр. 9б„ 
97, рис, 3). 
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антропологии».Леви-Стросса10 , который в этой связи ссылается на ана-
л и з природных и эстетических свойств золота и серебра у Маркса, отме-
чавшего роль данных этимологического исследования, показывающего 
-связь названий металлов^ обозначением цветов в индоевропейских язы-
•л<ахп. 

2. В этом плане особый интерес представляет хет.12 йапки-Н «оло-
з о » , образованное от с1апки1- «темный»13 (родственно нем. йипке1), что 
представляет собой семантическое развитие, обратное тому, которое 

А 

предполагается в прус. а1лУ15 «свинец», лит. а!уаз «олово», латыш. а1уз, 
•рус. олово,.возводимым к «обозначению блестящего цвета»14. 

Напротив, по последнему цветовому признаку («белый», «блестя-
щий») было построено хет. Ьагк1- -«белое», «белок», возможно также 
«серебро», ср. 0 1 Ы 0 1 К ^ - а § (или 51-й-па-а§) К0-ВАВВАК-1=*§1ипа§ 
Лагк1 „божества серебро"1 5 , родственное в этом случае не только тох. 

10 С. Ь.ё V 1 -.5,1 г л и зз, ^ В р к Ц З1гис1ига1е, Рапз, 1958, гл. V. 
11 К. М а р к с , К критике политической экономии, К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , 

Сочинения, 2 изд., т. 13,.М.,.'1959, стр. Л36, ср. т. 23, М., 1960, стр. 99. 
12 Здесь и далее в статье приняты следующие сокращения названий языков: 

.авест.—авестийский, аккад —аккадский, алб.—албанский, араб.—арабский, арам.—ара-
мейский, арм.—древнеармянский (грабар)., арх. кит.—архаический китайский, баск.— 

ЧЗаскский, гом.—гомеровский греческий, гот.—готский, греч.—древнегреческий, груз.— 
грузинский, др.^древний, др.-евр.—древнееврейский, др.-инд.—древнеиндийский, др.-
ирл.—древнеирландский, др.-тюрк.—древнетюркский, ег.—египетский, жем.—жемайт-
ский диалект литовского, зан.—занский, лат.—латинский, латыш.—латышский, лезг.— 
-лезгинский, лид.—лидийский, лит.—литовский, лув.—лувийский, мал.—малайский, манд.— 
-&?андейский, мегр.—мегрельский, мес.—мессапский, мик.—микенский греческий, нем.— 
немецкий, ос.—осетинский, перс.—новоперсидский, письм. бирм.—письменный бирман-
ский. прус.—прусский, род.—родосский диалект древнегреческого, рус.—русский, сван.— 
сванский, слав.—общеславянский, согд.—согдийский, таб.—табасаранский, тиб.—древ-
яетибетский, тох.—тохарский, удм.—удмуртский, угар.—угаритский, ур.—урартский, 
фин.—финский, фриг.-^фрнгийский, хат.—хаттский. (хатти, или «протохеттский»), хет.— 
хеттский, хор.—хорезмийский, хур.—хурритский, чж.—чжурчжэнский, шум.—шумер-
ский, ю.-ар.—южноарабский, яв.—яванский. 

13 Е. Ь а г о с Ь е, Е(ис1ез (1е Ип&шзИяие апа1оПеппе, II (в дальнейшем сокращенно 
Ьаг . . Ё1.), „Кеуие ШШе е1 аз1атчие- (сокр. К НА), УО1. XXIV, 1азс. 79, 1966, стр. 171. 

14 В. Н. Т о п о р о в , Прусский язык. Словарь. А—ЗЦ М., 1975, стр. 81. 
15 Н. Н. Но П пег, А НШНе Гех1 1п ер*1с з1у1е аЬои1 тегсЬап!з, „Лоигпа1 о! 

•СипеИогт 51исНез* (сокращенно ЛС5), УО1. XXII, 1968, № 2, стр. 41. Написание 
'названий хеттской столицы Хаттусас и страны Хатти посредством идеограммы 
КО. ВАВВАК «серебро" связано, вероятно, не с хеттским названием серебра, а с 
^г. \}й „серебро" ( = *Ьа(, судя по позднейшей коптской передаче слова), ср. согла-
сующееся с этой гипотезой предположенное Ларошем (Ь а г., Ё1.) отождествление с 
Кушем хет. Кигга — источника серебра согласно хеттскому ритуалу КВо IV 1.~Соб-
ственно хеттский характер этого указания выясняется при сопоставлении с парал-
лельными шумерскими текстами, ср. А. 5 ] б Ъ е г рец. па Н. И ш е 1 , Ье (гауа!1 
х!и ше1а1 аи рауз <1е 5ишег аи (ешрз с!.е 1а IIIе йупазИе сПЛг (сокращенно Ь 1 т . , 
Тг.), ЛеИвсЬтШ Шг Аззуг1о1о^1е", ЫР, ЪЛ. 21 (55), 1963, стр. 258; Г. К о м о р о ц н , 
Гимн о торговле Тильмуна, ..Древний Восток", 2, Ереван, 1976, стр. 7 и след. В том 
зке плане важно и указание в этом же хеттском ритуале (и некоторых других, ему 
подобных, см. Н. О о V п е .1, Ьез шоШадпез с1'Аз!е М1пеиге, КНА, УО1. XXVI, 1". 83, 
3968,-стр. 140, № 132) Аласии-(Кипрд) как источника меди, ср. О. С а г г и Ь а , 
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А агк1 „белый44, греч. ар-(1- „бело-, ослепительно-" (в сложных сло-
вах), но и лат. агдеп1иш „серебро44,, др.-ирл: аг^а!,. алб. (а)г^ёп*, 
авест. агзга1а-, др.-инд. га]а1а-, арм. агса!', греч. ар^иртх;,.возможно мес^ 
аг^ог1ап, фриг. арС- (по И. М. Дьяконову). Наличие многочисленных 
параллелей этому названию серебра в- кавказских языках16 можно»-
было бы объяснить тогда заимствованием в них из индоевропейских, 
а не обратным заимствованием. Последнее,, напротив, вероятно по от-
ношению к германо-балто-славянскому названию серебра типа гот.. 
зПиЬг, прус. з1гарНз, рус. серебро, которое можно вывести через пред-
полагаемые формы с метатезой типа **з(е)гр1-<^*5(е)г\\г1- из. груз,-зан.. 
*№егсгх1- „серебро"17, груз. ^егсх1- ; мегр. ^агбхП- при отражении 
того же миграционного термина также в баск. гШаг, 21гаг, гШаг „сере-
бро", араб. §аг!{, хауса 'аггиг{а и других родственных словах18 типа, 
особенно близкого к германо-балто-славянскому лид. Ефрср, смысл 
которого однозначно определяется греч. тготарш19.. Археоло-
гические данные о ранней металлургии серебра на Кавказе20 могли 

Соп1пЬи(о а 11а зШпа (II Схрго пе1 II МШеШо, „К1У1з1а <1е§П з1исП ог1еп1аИ" (со-
кращенно К50) , УО1. XVII, 1968, стр. 20; А. К. М П 1 а г д, СурПоГ Соррег 1п ВаЬу-
1оша, с. 1745 В. С., „ЛоигпаГ о! Иеаг Еаз1егп $1ис31е$*" (сокращенно ЖЕ5) , 1974^ 
№ 4, стр. 211—212. К собственно хеттским особенностям ритуала К В о ^ 1 относится 
и упоминание Канеса как источника алебастра (хег. .камень ЦиЫ§паи, что при тож-
дестве хет. ЦиЫзпа = греч. Ки^атра могло бы представить интерес для изучения-
причин преобразования конечных слогов греческой формы египетского наименования 
этого материала). 

^. \]ъ а ш п у ш ) ^рЬ'Ь щп»(штш/^шЪ ршпшршЪ, {шш, 1, Ър1иыЪ, 1971 (( 4ршш. 
1926), стр. 318 (там же более ранняя литература); К. Ь а I о п, Ье п о т <1еГаг§еп1" 
с1апз 1ез 1ап§иез саисазх^иёз, КНА,ГУО1. 3, !азс. 10,1933; стр. 90—95; В. В. И в а н о в . 
Вероятностное определение лингвистического времени, «Вопросы статистики речи», Л.,_ 
1958, стр. 66; Г. А. К л и м о в , Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964 
(сокращенно К л., Сл.), стр. 124; Г. А. М е л и к и ш в и л и, О некоторых названиях ме-
таллов в древневосточных и кавказских языках, «Вестник древней истории» (сокращен-
но ВДИ) ,1968, № 4, стр. 124. Неиндоевропейское происхождение этого названия серебра-
вслед за Ипсеном принимал также 1 V е а <3 г у е з, ё ! у т о 1 о | ^ и е с!е Пг1ап— 
(1а1§ а п с ! е п , А, Р а п з , 1959, с т р . А — 8 8 . 

17 К л., Сл., стр. 83—84. Ср. о хур. и&Ьи Г. А. М е л и к и ш в и л и , указ. работа,-
стр. 126—127. 

18 А. Т о V а г, Ваздше 1ап§иа§е ЩЙ 1Не 1пс1о-Еигореап зргеас!, Лпйо-Еигореаг?' 
апс! 1п(1о-Еигореапзв, Ьоз Ап§е1ез, 1970, стр.271—272. Ср. Н. Я. М а р р , Из поездки 
к европейским яфетидам, .Яфетический сборник", III, М.—Л., 1925, стр. 44; К. О § И г, 
Оге! уогз1а^15сЬ-е1гизк15с11е ЦиЫ]апа, 1930, стр.44; В. Сор , ОзИгз-
зргасЬ^ззепзсЬаЙИсНе Ыееп\уеИ, вЫп§и1зйка. XIII. Каге! ОШг—1п т е т о п а т " , . Ь]'иЬ— 
^апа, 1973, стр. 81. 

19 Р. К 1 Ь е 2 г о, II п о т е 1Й1о—И^иге (1е1Гаг§епЮ, „АГСЫУ ОПеп!й1п1и (сокра-
щенно АОг), V. XVIII, 1950, стр. 4, 243—247. Там же см. об имени города ' А Ш ^ 
связываемом с серебром у Гомера. 

20 А, А. И е с с е и, Древняя металлургия Кавказа и ее роль в Передней Азиик 

«Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, 1935», Л.—М., 1939; 
стр. 91—103; Б. Б. П и о т р о в с к и й , Археология Закавказья, Л., 1939; Э. В. К и л ь -
ч е в с к а я, Некоторые детали возникновения искусства черни на Кавказе, «Кавказ 
Восточная Европа в древности» (сокращенно К. и Е.), М., 1973, стр. 246—255. 
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бы подтвердить предположение, по которому германо-балто-славянское 
название.могло иметь в качестве своего первоначального источника 
картвельские языки. Если.же принять сходное объяснение из кавказских 
языков и для общеиндоевропейской основы типа греч. арч-, то в этом 

•случае надо было бы предположить весьма раннее заимствование, связь 
которого с цветовым эпитетом «белый, блестящий» была бы установлена 
{возможно, благодаря народной этимологии) уже в общеиндоевропей-

-ском. 
3. Особенно наглядно связь древних названий металлов, с одной 

•стороны, с цветовыми обозначениями, с другой — с названиями изделий 
из стекла и ювелирных украшений (что согласуется с отмеченным выше 

-единством древней пиротехнической деятельности) видна на примере 
этимологии греч. хбауо; «медь».. Древнейшее значение этого слова в гре-
ческом выясняется из мик. ки-^а-по (РУ 239, 244) =киапо1 (творит, па-

.деж) «выложенному стеклом синего цвета»21, ки-^а-по-ж)-ко-1 (МУ 01 
708) =киаполог§Ио1Ы (дат. пад. мн. ч.) «мастерам, работающим над 

-стеклом синего цвета». Греческое слово заимствовано из анатолийско-
го22, ср. хет. ки^алпа - «драгоценный камень» (в частности, в хеттском 
переложении хурритского эпоса «Песнь об Улликумми», КЫВ XXIII, 

*96 I 9—10), «купоросно-синий», «медь», лув. к т у а п г и «медь»; прил^гат. 
. ки\уапгипа/1. Значения хет. кишаппа- позволяют объяснить и семанти-
ческое соотношение между микенскими терминами и гомеровскими сло-
вами, которые отчасти сохраняют следы значения «синий» (позднее 
«темный», *оау5о<;, соответствующее по форме мик. к и - ^ а - ш - р , РУ 244 
«с СИНИМ стеклом», ср. гом. ХОС^-АЖК; «синеглазый»), отчасти же обна-
руживают развитие значения «медь» ;> «сталь», объясняемое изменением 
характера металлургии между микенским временем и гомеровским23. 
В гомеровском описании стола (траттгСо )̂ Нестора с ножками, выло-
женными синим стеклом (хоопю-ттеСа, Л 628—629), можно еще видеть 
прямой след словоупотребления микенской эпохи, хотя в других гоме-

2 1 К. Н а 11 е и х, Ьар1з-1а2ип, агигНе ои ра1е сЗе уегге? А ргороз с!е китапо е! 
'киюапоко <1апз 1ез 1аЫе11ез тусёгНеппез, ,51ис1( т ! с е т ее! е^ео-апаСоПс!", !азс. 9 
(И1псипаЪи1а §гаеса", УО1. XXIX), Р о т а , .1969, стр. 47—65; е г о ж е , рец. на кн. Л. Э. 
.М и Ь 1 у, Соррег ап(3 Пп. ТЬе (ПзиНэиИоп о! гп1пега1 гезоигсез апс! 1Ье па1иге о! Иге 
ше1а1 1гас1е 1п 1Ье Вгопге А§е, .Лоигпа1 оГ ЕсопопИс апс! 5ос1а1 Н1з1огу о! 1Ье 

*Ог1еп1« (сокращенно ЛЕ5НО), УО1. XVII, 1974, рг. 1, стр. 103; М. V е п I г I з, Л. С И а с1-
ЛУ 1 с к, Эосишеп1з ш Мусепаеап Огеек, 2 ес1. Ь у 1- С Ь а 4 1 с к, СатЬгиЗ^е, 1973, 
стр. 559 (там же дальнейшие сопоставления с древневосточными языками). 

22 А. О о е I г е, СопШЬиМоп Ю ЬШКе 1ех1со#гарНу, ЛС5, УО1. I, 1947, стр. 307— 
- 311; Ь а г., Ё1., стр. 180; О. N е и ш а п п, 11п(ег5ис11ип^еп г и т ^еИег1еЬеп ЬеМШзсИеп 

ипс! 1и^1зсЬеп ЗргасЬ^Шез 1п Ье11еп1зизсНег ипс1 гбпПзсЬег 2еП, \^1е$ЬасЗеп, 1961, 
-стр. 19; К. О и з г п а п ! , II 1езз1СО ШИо, ЫароИ, 1968, стр. 84. 

23 Р. В. Л е УО л з, 1гоп 1п Нотег , „^оигпа! о г' Не11еп1с ЗшсПез" (сокращенно 
ЛН5), УО1. XIII, 1892/1893, стр. 2 5 - 3 1 ; Е. О г 1 V е 111, II !егго п е Г р о е т ! <11 О т е г о е 
сП ЕзЮйо, „ЖзЮпа", 1933, сгр. 270-289; И. Р. И. О г а у , Ме1а1-\уогкт& 1п Н о т е г , 
ЛН5, УО1. 74, 1954; Т. В. Ь. № е Ь з I е г, Р г о т Мусепае Го Нотег , Ьопс1оп, 1958, 

'стр. 105. 140, 106, 222, 290; А. Б п о с ^ г а з з , коп А§е Огеесе апс! СеШга! Еигоре, 
АЛА, УО1. 66, 1962, стр. 408—410; е г о ж е , Еаг1у Огеек агтог апс! \уеаропз Г гот 1Ье 

• епс1 оГ 1Ье Вгопге А^е Ю 600 В. С., ЕсПпЬоиг^, 1964; К. Р I П з с I) е п, Оег 5с1И!с1 
а1ез Ас1И11еиз,.С5и1п§еп, 1973. 
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ровских описаниях (в частности, щитов Ахилла и Агамемнона) значе-
ние слова хбсм; и его производных отлично от микенского. 

Как и разбираемое ниже название железа, анатолийское заимство-
вание хбауо; в греческом находит соответствие в балтийском и славян-
ском: лит. §У1паз «свинец», латыш, ЗУШЗ, рус. свинецф (фонетическое 
соответствие предполагает заимствование до изменения *к' > лит. я,, 
латыш. 5, что удостоверяет древнюю хронологию заимствования). При 
объяснении вокализма *1 в балтийском и славянском следует учитывать 
и возможность контаминации в древности этого термина с названием: 
меди §1пШ в хатти (ср. ниже о значимости металлургической термино-
логии хатти). Семантическое развитие («медь», «синий» в анатолийском: 
и греческом, «свинец» в балто-славянском) предполагает либо знаком-
ство с ранними сплавами меди и свинца24, либо обозначение свинца по 
цветовому признаку (что в балтийских и славянских языках наблюдает-
ся не только по отношению к упомянутому названию олова, но и в обозна-
чениях золота типа лит. гёНаз, рус. золото). 

4. Из названий металлов с индоевропейской этимологией, связан-
ных с древней металлургией меди (и бронзы), значительный интерес 
представляет балтийское обозначение самого этого металла, отличиое-
от славянского. Его оказывается возможным объяснить как производное 
на *ю- от глагольной основы, в древних индоевропейских языках обозна-
чавшей горение, доведение до высокой температуры (то есть в предло-
женных выше терминах — температурный потенциал, нужный для про-
изводства меди), ср., с одной стороны, прус, уаг&1еп. «медь»<*уагуап, . 
уагепе «медный котел»25, лит. уапаз «медь», латыш. уаг§ «медь», с дру-

24 См. в связи с индоевропейской проблемой сводку соответствующих археологи-
ческих материалов (с учетом данных о культурах Закавказья): М. СП т Ь и I а з, ТЬе-
Ве^пшш^ оГ 1Не Вгопге а&е т Еигоре 1Ье 1пс1о-Еигореап5 3000—2500 В. С., .ЛоигпаЬ 
о! (Ье 1пйо-Еигореап 51исНез\ УО1. 1, 1973, М 2. 

25 Л а п ( 5 Е п с! 2 е 11 п 5* СотрагаИуе рНопо1о§у апс! тогрЬо1о§у о* 1Не ВаШс 
1ап§иа§ез, ТЬе На&ие, 1971, стр. 99, 139. К ТИПОЛОГИИ семантической связи 
«медь»—«котел» ср. арм. р ( э )Ш] «медь», в диалектах—«медь, котел»: Г. А. К а-
п а н ц я и, Историко-лингвистические работы, т. II, Ереван, 1975, стр. 463 (и предпо-
лагаемой хуррито-урартской этимологии в связи с араб. НИ? «металл», ср. Г. А. К л и -
м о в, Дополнения к этимологическому словарю картвельских языков, «Этимология. 
1971», М., 1973, сокращенно К л. , Дой., стр. 360). Этот миграционный термин, в грузин* 
ском отраженный в форме с начальным з-, в форме, напоминающей армянскую, пред-
ставлен не только в персидском (ср. о диалектах: Э. Ь. К. Ь о г I ш е г, ТЬе рЬопо1о§у 
о! 1Не ВакНПаг!, ВадакЬзЬаг!, апс! Ма^а^азЬМ (Иа1ес(з о* Мойегп Регз1ап^ 
Ьопйоп, 1922, стр. 184) и курдском языках (см. сводку данных с предположе-
нием армянского источника для этих иранских форм уже в кн. О. Ш р а д ер . Срав-
нительное языковедение и первобытная история. Лингвистическо-исторические мате-
риалы для исследования индогерманской древности, СПб., 1886, стр. 283 и примеч. ЗХ,. 
но проник (в форме, совпадающей с персидской) в другие западно-иранские языки, в 
частности талышский (Ыг1п! «бронза», Б. В. М и л л е р , Талышские тексты, М., 1930, 
стр. 212), а также в восточно-иранские памирские языки—шугнанский (ЫппХ «желтая: 
медь», «латунь», И. И. З а р у б и н , Шугианские тексты и словарь, М.—Л., 1960, стр.-
112), язгулямский (Ь(э)гал$, Ьэг!пХ1 «бронза», Д. И. Э д е л ь м а н , Язгулямско-русский• 
словарь, М., 1971, стр. 36—37), ваханский (Ьэгэп], Ь1Йп| «латунь», «желтая медь»,-, 
Т. Н. П а х а л и н а, Ваханский язык, М., 1975, стр. 187). 
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гой, прус, аилуегиз «шлак», сопоставляемое со слав. *и-уаг-, уагъ «вар» 
{ср. рус. варить — о металле, сварка и т. п.)26, арм. уагет «зажигаю», 
ялб. уогЬё «глиняный котел для варки», тох. А >уга!к- «варить», хет. 
луаг- «гореть»27 и луагпи- «сжигать» (хеттская основа на 4, представ-
дленная в архаической интенсивной редупликации тоап\уагап( «горя-
щий»28, аналогична глагольной основе на в славянском, рус. варит, 

-ср. тематический суффикс *-уо- в балтийском названии меди). 
5. Среди названий металлов, связанных с древней металлургией ме-

л и (и бронзы), особый интерес представляет миграционный термин, ко-
торый «заимствуется и вновь заимствуется по всей Азии»29, на юго-вос-
токе которой он обозначает «медь» (письм. бирм. кге, мру к п ) , «нож» 
(тиб. § п ) , «клинок» (мал. кёпз, яв. кёПз), что удостоверяет первич-
ность значения *«режущйй предмет из тмеди^-бронзы», благодаря чему 
кажется несомненным сближение с шум. в1г! «клинок». Такое сходство 
•терминов, обозначающих орудия эпохи бронзы, в Западной и Восточной 
Азии представляет значительный интерес в свете недавно полученных 

„данных о достаточно раннем производстве бронзы в Юго-Восточной 
Азии (в Таиланде, ср. также представляющую в том же плане интерес 
широко обсуждаемую в последнее время проблему возможной значимо-

с т и восточных источников импорта олова на Древний Ближний Восток30). 
6.1. Исследование распространения миграционных терминов в Ев-

разии имеет исключительное значение для выявления путей диффузии 
раннего способа изготовления железных (и стальных) изделий. Наибо-

2 5 В. Н. Т о п о р о в , указ. работа, стр. 176—177. 
2 7 См. многочисленные примеры в статье Р. 5 о т т е г, НеШШзсЬ иагап!, „К1е1па-

^з1аИ$сИе РогзсЬип^еп" (сокращено К1Р), Вс1. 1, Ней 2, Ше1таг, 1929, стр. 120—124. 
По гипотезе Р. Ачаряна (указ. работа, 1 изд., т. VI, стр. 554) арм. уаг «горячий, пыл-

ящий, пламенный», уаг-ет заимствовано (из хеттского?), ср. также Г. Б. Д ж а у к я н , 
Очерки по истории дописьменного периода армянского языка, Ереван, 1967, стр. 224 
и 226, примеч. 140. 

28 Р. 5 о ш ш е г, рец. на КеПзсЬгШигкипйеп аиз Во&Нагкб!, XIV—XVII, К1Р, 
;Вс1. I, НеП 1, №е!таг , 1927, стр. 345-346; е г о ж е , Не1Ы(ег ипс! НеШШзсП, 51иП-
,&аг1, 1947, стр. 63. См. сопоставление с удвоением в армянском в статье Н. А. 
М к р т ч я н , Редупликация глаголов в хеттском и армянском, „Древний Восток", 2, 
Ереван, 1976, стр. 81—82 (к сожа-лению, в последней статье не учтена работа 
N. У а п В г о с к , Ьез гНётез уегЬаих а гейоиЫетеп! с!и ЬШПе е! 1е уегЬе 1ис1о-

-еигорёеп, КНА, I. XXII, Тазе. 75, 1964). О славянской параллели см. В. В. И в а н о в , 
Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском, «Славян-
ское языкознание. VI Международный съезд славистов», М„ Г968, стр. 267 и примеч.220. 

29 К. А. М Г1 1 е г, рец. на кн. К. В и г 11 п Рго1о Ьо1о-Вигшезе, „1пс1о-1гатап 
^Лоигпа1в, УО1. XII, 1970, № 2, стр. 155—156. 

30 Из собственно историко-филологических проблем, приобретающих особое значе-
н и е в свете этих изысканий по истории древней металлургии, особый интерес можег 
представлять проблема морских торговых связей Двуречья, ср. Г. К о м о р о ц и, указ. 

^работа, стр. 17; Л. Н а п з ш а л, А ГиПНег по1е оп Ма^ап апс! МеЬй^а , „ВиИеПп о! 
1Ье 5сЬоо1 Гог Ог1еп1а1 апс! А*псап ЗШсНез", УО1. XXXVIII, р. 3, 1975, стр. 609—610 
и др. Особый интерес может представить шум. игис!и-та-&ап и игис!и-те-1и(1-^а 
как обозначения импортных видов меди (или брЪнзы): А. 5 ] 6 Ь е г указ. работа, 
•стр. 957. Ср. „Сообщение об исследовании протоиндийских текстов. Рго№-1п(Лса 
С1973-, М., 1975,. стр. 3, 65—70 и др. 
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лее ранние образцы обработанного железа, находимые на Древнем Вос-
токе— в Египте и Месопотамии — изготовлены из метеоритного желе-
за, что устанавливается по наличию в них существенной доли никеля 
(порядка 4—10%); как недавно подсчитано, на территории Древнего 
Ближнего Востока могло находиться до 1 млн. т железных метеоритов 
(ср. явные следы использования метеоритного железа во дворце Агиа 
Триада на Крите и т. п.). 

Единственным существенным исключением из вывода о всеобщно-
сти использования метеоритного железа в древности, позволяющим точ-
но определить область, где первоначально был открыт в Евразии спо-
соб получения железа из руды, являются железные изделия из Малой 
Азии. По новейшим данным металлографического анализа, железные 
клинки из Аладжа Гююка (2100 г. до н. э., а возможно, и ранее) былг 
изготовлены из земного железа31. 

Эти выводы археологов можно прямо соотнести с письменными сви-
детельствами^ староассирийских табличек из торговых колоний в Малой 
Азии рубежа III и II тысячелетий до н. э. Ассирийские купцы, выезжав-
шие из Ассирии в Малую Азию, в частности образовывали специаль-
ные торговые общества с целью приобретения железа (аккад. азГи)32. 
Необычайные трудности, с которыми столкнулись предприимчивые ас-
сирийские торговцы, были сопряжены с исключительно высокой ценой 
железа, стоившего в 40 раз дороже серебра и в 8 раз дороже золота. 
Торговля этим драгоценным металлом целиком контролировалась вла-
стями местного анатолийского царства—Куссара33. Из староассирий-
ских табличек следует, что уже существовало производство железных 
криц (аккад. атй*и), которые далее обрабатывались кузнецами: в одном 
из писем описывается, как крица, принесенная автором документа, была 
против его воли отдана должностным лицом кузнецу для обработки 
(аккад. затари), причем указана и соответствующая потеря в весе34. 

Временем староассирийских колоний Б Малой Азии датируется древ-
нейшая хеттская надпись царя Анитты, чье имя известно и из короткой 
аккадской надписи на железном клинке (последнее можно сравнить с 
тем, что и пятью веками позднее соседи и вассалы хеттов, как Ассирия 
или Египет и Угарит, домогались у хеттских царей их железных клинков, 

31 Т. А. ^ е г И т е , указ. работа, стр. 674, 676, 682; е г о ж е , ТЬе Ь е ^ ш т п ^ з 
о ! ше1а11иг§у: а пеъг 1оок, „5с1епсе". уо1. 182, 1973, сгр. 875, 882. Характерно, что 
еще в Чатал Гююке (VII—VI тыс. до н. э.) обнаруживаются следы использования не 
только меди, но и железа (вероятно, метеоритного): С. А. С е м е н о в , Происхождение 
земледелия, Л., 1974, стр. 44. 

32 В. Ь а п й з Ь е г ^ е г , К о т пи НаИит 'Ме^ЬИеНапсГ ипс! УаШ'ит 'Неишег* 
с!еп К0Иере-Та!е1п УОГ? АОГ, У. XVIII, рагз 1 - 2 , 1950, стр. 331—335. 
33 М. Ь а г з е п, ТЬе 01(1 Аззуг1ап со!оп1ез 1п Апа1о11а, вЛоигпа1 оГ *Ье Аше-

г1сап Опеп1а1 §ос1е(ув (сокращенно ЛА05), УО1. 94, 1974, № 4, сгр. 475. 
34 Р. М а е 1 1 - Н у $ 1 о р, ТЬе т е Ы з атЫи апс! а$Ги т 1Ье КйИере 1ех1з, 

,Апа1оПап 5(ис11ез" {сокращенно А5), УОЦ XII, Ьопйоп, 1972, стр. 158 (гам же даль-
нейшая литература вопроса). 
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о чем свидетельствует ^ дипломатическая переписка35). В надписи ж е 
Аиитты, написанной на древнехеттском языке, упомянуты железные 
предметы, в частности железный трон и железный скипетр, принесенные 
^нитте правителем древнего (скорее всего хаттского) города-государ-
ства Пурусханда36 . В качестве сакрального предмета железный трон вы-
ступает в таких ритуальных хеттских текстах, где с ним связывается бо-
гиня Камрусепа—хатти Катахцифури («царица Цифури»): ср. хет. п и - ^ а -
ха аКаш-ги-§1-ра-а§ §Л АМ-БАК 01§СШ-2А (1а~а-1§ «И Камрусепа взя-
ла себе железный трон»37 и хатти-хеттский строительный ритуал Во 
412/Ь Уз 23а, Ь, где упоминаются хат. ЬараШуап {е^екихгап «железный 
очаг», который берет себе та же Камрусепа—Катахцифури, а также же-
лезные гвозди (хат. ^араШуап кигкираЦ хет. ЗЛ АМ• ВАК О^КАКОЬАзв) 
и другие железные предметы, которые богиня просит бога-кузнеца Хаса-
миля взять, чтобы помочь в строительстве храма Богу Солнца. В другом 
двуязычном хатти-хеттском строительном ритуале упоминается 30 таких 
гвоздей из железа3 9 . В различных хеттских строительных ритуалах, свя-
занных с той же традицией хатти и, вероятно, частично переведенных с 
хатти, упомянуты либо те же железные предметы (например, очаг из. 
олова и железа в архаическом ритуале ЮИВ XXIX 1 III 39—40, где опи-
сан и священный образ царя из тех же двух металлов, II 52-^-53), либо 
иные — в магических количествах, в частности числом восемь — в куль-
товом тексте хатти XXVIII 7540 (частично переведенном на древне-
хеттский язык, ср. также небо из железа и небо из меди в древнехетт-
ском ритуале очищения царской четы, языки из железа в том же и дру-
гих подобных ритуалах и т. п.) . 

35 С. 2 а с с а ^ п 1 п 1 , КВо I 14 е П ишопоро1о" ЬНШо с1е1 Гегго, К 5 0 , у. 45, 
1970, 1—2, стр. 18, 19 (следует, однако, заметить, что цитируемый в этой статье 
хеттский текст, упоминающий в связи с Египтом баранов из „черного железа", ско-
рее всего относится к изделиям из метеоритного железа); Л. N о и § а у г о 1, Тех1ез> 
еп сипеНогтез ЪаЬу1от'епз <3ез агсЫуез с!и Огапс! Ра1а1з е1 <1й Р а Ы з 5иё сЩ^агЦ 
(М1 Беюп с!е Каз ЗЬатга , 1. XII, Ье ра1а!з гоуа1 <1"0^агП, риЬПё зоиз 1а сПгесиогс 
(Зе С. Р.-А. ЗсЬаеНег, VI), Рапз , 1970, стр. XIV, 9. 10. 

3 6 Г. Г. Г и о р г а д з е, «Текст Анитты» и некоторые вопросы ранней истории хет-
тов, ВДИ, 1965, № 4, стр. 92, 93, 103. 

37 КИВ XII 26 II 3—4; А. О о е I г е, ТНе ННШе гйиа1 о! Типпаип („ А т е п с а п 
Ог1еп1а1 5ег1езв, УО1. 14), Ы е ^ Иауеп, 1938, стр. 88; Е. Ь а г о с Ь е , Тех1ез шу(Ьо1о-
%'щиез ЬНШез еп 1гапзсприопЛ рагИе, КНА, I. XXIII , ! . 77, 1965, стр. 108. 

3 8 Буквально «деревянные колышки из железа», ср. типологически сходное адыг. 
гъуч1ы1ун «железный гвоздь», «железный деревянный колышек», Н. Ф. Я к о в л е в , 
Д. А ш х а м а ф , Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941, стр. 217» 
230, 237. 

39 Во 2030 IV 7, изд. Н. 5. З с Ь и з I е г, Ше ЬаШзсЬ-Ье^ЫзсЬеп ВгИп^иеп, I. 
Е1п1еИип§[. Тех1е ипс! Кошшеп1аг, Т. 1, Ье1с!еп, 1974, стр. 76 и след. 

40 Объяснение символики восьми предметов восьмиликостью божества (Е. Ь а-
г о с Н е , Н а ш е йеШез апс! 1Шт ерНЬе!», ЛС5, УО1. I, 1947, № 3, стр. 190, 197, 
198, 201, 205) можно подтвердить типологическим сопоставлением с семиликим 
божеством кузницы у абхазов: И. А д ж и н д ж а л , указ. работа, стр. 234—244. Ср. о 
священных предметах из железа: Н. О 1 I е п, V. 5 о и б е к, КИиа1 Шг йаз- ИеСНШзсНе 
Кбп1§зрааг („ЗШсПеп ги беп Во^агкбу-Тех1епв , 8), МезЬайеп , 1969. 
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Отличие хаттской традиции от древнемесопотамской, где предметы 
из железа упоминаются лишь в редких случаях41, становится особенно 
очевидным при сравнении хеттских ритуалов, переведенных с хатти и 
восходящих, следовательно, к рубежу III и II тысячелетий до н. э., с ри-
речне других металлов (в том числе и других видов железа) и минера-
метеоритное («происходящее с неба») железо называется в длинном пе-
речне других металлов (в том числе и других видов железа) и минера-
лов42. В месопотамской традиции можно говорить об отражении древней 
«идеологии меди» (и бронзы), подобной той, которая восстановлена Ле-
ви-Строссом в результате анализа трансформаций мифологических и об-
рядовых представлений, связываемых предположительно с наиболее ран-
ними археологическими свидетельствами обработки природной меди в 
Новом Свете43. 

Особая культовая значимость железа в ритуальной традиции хатти 
выделяет эту последнюю (и отчасти продолжающую ее древнехеттскую) 
из числа других древневосточных. В этой традиции отсутствовала та 
аксиологическая (ценностная) преграда для осознанного использования 
железа как значимого металла, которая, согласно Крёберу, могла задер-
жать развитие металлургии железа в других областях44. 

6.2. Напрашивающийся из приведенных культурно-исторических дан-
ных вывод, согласно которому металлургия железа в Передней Азии 
(а потом и в Евразии в целом) распространяется из области культуры 
хатти, подтверждается лингвистическим материалом. Все языки Малой 
Азии заимствуют название железа из хаг. 1}а-ра1к1у-ап«из железа», «же-
лезный», собственно хаттский характер которого подтверждается таки-
ми именными (локативно-собирательно-притяжательными?) формами с 
префиксом ( и суффиксом -п), как известные из билингв и параллель-
ных хатти-хеттских текстов хат. Ьа-р/^1-^ипа-п «среди людей» (в смысле 

41 См. о железных гвоздях и клинках Е. 5 о 1 Ъ е г § е г , рец. на кн. 11 т . , Тг., 
„АГСЫУ 1йг Ог1еп1{ог$сЬип2м, Вй. 20, Огаг, 1963, стр. 176-^177; Н. Ы т е 1 , Ьез 
тё1аих а Гёрояие (ГА§ас1е, ЛЕ5НО, Уо1. 15, 1972, № 1—2. 

4 2 Ь а г., Е1, стр. 171. Неразграничение этих двух разных по происхождению тра-
диций в хеттской письменности обесценивает многие выводы в работах по истории же-
леза. В частности, хеттские тексты важны для проверки гипотезы о том, что отожде-
ствление земного железа с метеоритным («металлом неба») было главной причиной 
ценностного переосмысления этого металла, ср. К. М а (1 с! 1 п, указ. работа (с дальней-
шей библиографией). 

43 С. Ь ё V 1-5 (г а и з з, Ьа Уо1е <1ез гааздиез, Оепёуе, 1975, I. I, стр. 95, 1. 1Ц 
стр. 122—123. 

44 А. Ь. К . г о е Ь е г , А-п;*Ьгоро-1о&у, геу. ей,, |ЙШ Уогк, 1948, стр. 726—727-
Очевидно, в области расселения хатти, где отсутствовали залежи олова, необходи-
мого для производства меди, но в изобилии наличествовали железные руды, не было 
и второй причины, тормозившей, по Крёберу, использование железа в тех областях,, 
где раньше появилась бронза. Данные о малоазиатских клинках из земного железа 
позволяют предположить, что хаттские (и позднее хеттские) металлурги и кузнецы 
научились преодолевать и третью трудность, по Крёберу, помешавшую использованию 
железа—излишнюю мягкость этого металла, получаемого сыродутным способом (ви-
димо, на первых порах ими использовались отделяемые от криц науглероженные сталь-
ные пластины, чем объясняется дорогая стоимость и редкость клинков). 
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«на языке людей»), Ьа-рга§^"ип «как у леопарда», «леопардово» (такое 
членение подтверждается совпадением с основой этого слона хатти осно-
вы хет. раг§-апа «леопард»45, родственной евразийскому—иранскому, 
тюркскому, монгольскому—миграционному термину типа др.-тюрк, 
рагз-, согд. р\угбпк, рус- барс и т. п.); в текстах на хатти без перевода 
особенно показательны вариантные формы Ьа-гиИуа-п (К11В XXVII8015'} 
и Ьа-хиНуа46 (там же, I 20', 32'), а также форма |щ$а# | а§к -т 4 7 (КЫВ 
XXVIII 24 I 8). 

Хат. Ьара1к1- (фонетически [ха!/лу1к1- ]48) было заимствовано не 
только в хеттский язык и в хурритский49 (ср. в богазкейских текстах та-
кие показательные примеры, как Ё 1}аЪа1к! «дом железа» в ритуале 
Иштар, К1Щ XXIX 73 2;; 76 3), но и в западные (левантийские) диалек-
ты аккадского в хурритизированной форме Н аЬа1дтпи50. Форма с суф-
фиксом -П-, отраженная в топониме На^агкта 5 1 (с развитием -г-<-1-> 
возможно, на почве хурритского, как предположил И. М. Дьяконов), мог-
ла послужить непосредственным источником груз. гкШа «железо», 
мегр. (г)кта (с проблематичным чанским соответствием)52, где нет сле-

45 Предположение о том, что хет. раг§апа- «леопард» заимствовано из хат. -рга§§-* 
согласуется с тем, что священная роль леопарда свидетельствуется как хаттско-хеттски-
ми билингвами и древнехеттскими текстами, частично отражающими традицию хатти, 
так и очень ранними памятниками материальной культуры Малой Азии, где (начиная 
с Чатал Гююка — VI—V тысячелетия до н. э.) два леопарда выступают при изобра-
жении богини-матери. Последнее обстоятельство позволяет предположить малоазиат-
ское происхождение железного меча с изображением головок двух леопардов, найден-
ного в Дораке и относимого к культуре Иортан, синхронной с культурой Аладжа-Гюкж 
(У. У а с П п , ТЬе аг1 о( \уаг!аге 1п ЫЫ1са1 1апдз, Ьопдоп, 1963, стр. 145). 
Поэтому неправильно описывать этот предмет вне его культурно-исторического мало-
азиатского контекста, ср. Г. Е. А р е ш я н, Первые железные изделия Ближнего Восто-
ка и Балканского полуострова, «Вестник» АН АрмССР (обществ, науки), 1975, № 12г 

стр. 94; Б. Б р е н т ь е с, От Шанидара до Аккада, М., 1976, стр. 212. 
46 Предположение об ошибочности -п в первой форме (А. К а ш т е п Н и Ь е г , Эаз 

НаШзсЬе, „НапйЬисЬ ёег Ог1еп1аП$11кв, 1 АЫ., 2 Вй.. I. ипд 2. АЬзсЬпШ, 1ле!. 2Г 

АНк1е1паз1аизсЬе ЗргасНеп, Ье1с!еп/К61п, 1969, стр. 491) не согласуется с другими 
подобными фактами. Ср. там же, стр. 473, о формах типа Ьа-ша-§1)ар «среди богов», 
по аналогии с которыми возможно членение Ьа-^а-1к1- (?). 

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

48 Ср. параллельные написания с Н. Н О И П е Г, указ. работа, стр. 42. 
49 Е. Ь а г о с К е, Ешёез ЬоиггИез, „Реуие сГазз1г1о1о§1е е1 (ГагсЬёо1о§1е опеп-

1а1е\ УО1. ЬХУП, № 2, 1973, стр. 130. 
90 №. у. 5 о (3 е п, Аккас11зсНез Напс^оПегЪисИ, №1езЬас1еп, 1959, стр. 301Ь; „ТЬе 

Аззупап 01сМопагуи, СЫса^о, Н, 1966, стр. За; 1/], 1960, стр. 321Ь; 3, 1962, стр. 203е. 
Как любезно указал автору И. М. Дьяконов, возможно развитие аккад. (гаЬа1&1ппи 
<хур. *Ьа>уа1§1пе «железный» с переходом -\\*->-Ь-, но в этом случае хур. -\У- В гра-
фике передавалось посредством -р- (как в хатти). 

51 Н. Н о Н п е г , указ. работа, стр. 42. К семантике ср. груз. $а-г^1п-е11 (в Раче» 
Зап. Грузия) и т. п. 

5 2 К л., Сл., стр. 156. Гипотеза о связи этого слова с рассмотренным выше хет. 
ки\уаппа- «драгоценный камень» (Г. А. М е л и к и ш в и л и, указ. работа, стр. 125) 
наталкивается на целый ряд семантических и фонетических трудностей. Грузинский и 
занский объединяются и некоторыми другими древними металлургическими терминами, 
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дов начального префикса Ьа-. От этой грузино-занской основы отлично-
сван. Ьегех «железо», род. пад. Ъег*а, заимствованное из другого перед-
неазиатского источника, общего не только с аккад. рагаПи «железо» 
( > а р а м . рагга!), др.-евр. Ьагга163, угар. Ьг$1, ю.-ар. рггп, но, возможно, 
и с греч. Р Ф Р Т тара^ра, о1 ОЕ Зретг^оу (Гес.), лат. Геггиш «железо»54. 
Расхождение между сванским и грузино-занским можно согласовать со> 
временем начала металлургии железа в Западной Грузии около XII в. 
до н. э.55 

С груз. гк!па давно уже сопоставлялось и арм. егкаГ «железо»56: 
Но это последнее содержит суффикс того же типа (из что и арм. 
агсаС «серебро», и поэтому может быть непосредственно сравнено с 
основой хат. (Ьа-)^агк!-, как и алб. (Ь)екиг «железо»57 (с диссимиля-
цией -киг<*игк>?). и дагестанские термины типа таб. рук1 «железо», 
лезг. рак!58. Раннее заимствование этого термина в армянский можно 
сравнить с выводами археологов о начале металлургии железа в Арме-
нии в XIV—XIII вв. до н. э.59 

в частности * к \ ^ с 1 е т | «наковальня» (груз. &гс1ет1, др.-груз. киг1гс1ет1-, мегр. ки1а-
т и г , ки1атог, К л., Доп., стр. 364), первая часть которого обнаруживает рази» 

тельное сходство с перс, кита «кузнечный горн», «кузница», «очаг», см. дальнейшие сопо-
ставления (в частности, с арм. кгак<кигак «огонь»): В. И. А б а е в , Из истории слов. 
Древнерусское кърчий «кузнец» и топоним Керчь, «Вопросы языкознания», 1959, № 1, 
стр. 97 (ср. В. В. И в а н о в , В. Н. Т о п о р о в , Этимологическое исследование семан-
тически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции славянских 
текстов, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973, 
стр. 156—157, там же о типологии обозначений кузнецов и кузнечного Дела). 

5 3 О заимствованном характере этих семитских терминов см. И. М. Д ь я к о н о в , 
Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 175. Ср. о манд. ра-гг1а Е. 5. Р г о ^ ' е г , 
ТЬе Мапйаеапз о! Гга^ апс1 1гап, стр. 137; Е. В е п у е п 1 з 1 е , 5иг 1а !егпппо1ооче 1га-
шеппе с!и засгШсе, „Лоигпа1 а$1а11цйе" (сокращенно ЛА), I. 252, 1964, 1, стр. 56,. 
примеч. 4. 

54 О. А. А 1 е з з 1 о, Ье Ип§ие 1пс1оеигорее пеИ 'атЫеШе тесШеггапео, Ваг1г 

1955, стр. 534 ,569 ; Е. Л. Р и г п ё е , 01е \^1сЬи§з1еп*копзопапизсЬеп ЕгзсНетип-
§еп дез Уог§г1есН1зсЬеп, ТНе На^ие—Раг1з, 1972, стр. 251, 252 (там же о сванском),-
232, 355, 65. К ритуальному использованию сван. Ъеге2 ср. И. Н и ж е р а д з е , 
Сванетские тексты, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кав-
каза», вып. 31, Тифлис, 1902, стр. 60 (поверье № 52). 

5 5 Д . А. X а х у т а и ш в и л и, Результаты археологического изучения Древне-кол-
хидского центра металлургии железа, «XIV Международная конференция Ефт^т] - , 
Ереван, 1976, стр. 464. 

56 и, & ш п $ ш Ь, 2,ш^ЬрЬЬ шр1?ш т шЦшЬ ршпшршЬ , 4шт. II, ЬркшЬ, 1973, СТр. 58—59. 
57 V. Р I $ а п 1, Ьех1каНзсЬе Вег1еНип^еп с!ез А1Ьат'зсЬеп ги (1еп апйегеп тс1о-

§егтап!зс11еп ЗргасНеп, в кн. V. Р 1 з а п 1, 5ад§1 с!1 Нп^ШзИса з(ог!са, ТоПпо, 1959г 

стр. 120. 
5 8 В свете приводимых данных по-новому освещаются и некоторые другие даге-

станские названия железа, ср. их перечень: «Сравнительно-историческая лексика даге-
станских языков», М., 197*1, стр. 34 и 185. 

5 9 А. А. М а р т и р о с я н , Новые данные по истории города Тейшебаини, «Исто-
рико-филологический журнал» АН АрмССР (сокращенно И Ф Ж ) , 1968, № 3, стр. 230; 
С. Г о г и н я н, К истории древней металлургии железа в Армении, ИФЖ, 1964, № 3? 

стр. 232; С. А. Е с а я н , Древняя культура племен северо-восточной Армении (III—I 

в ^шЦЬи, № 4 
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6.3. Если в языки Закавказья название железа проникло в подобной 
•форме с -г- (предполагающей, по И. М. Дьяконову, возможное хуррит-
ское посредничество), то в греческом отразилась форма, более близкая 
к исходной хатти с -1-, но фонетически преобразованная разными спосо-
бами, отражающими заимствования. Это название железа или стали в 
греческой форме ( и з хат. [хаИкЬ] с метатезой сочетания -Г/\у1к, 
невозможного в греческом) легло в основу имени железоделателей-«ха-

.либов» (-/аХо^ес)60, обитавших на черноморском берегу Малой Азии, 
где, судя по новейшим открытиям, находился центр ранних поселений 
хатти. Давно предполагавшееся отождествление хеттов с амазонками61, 

•объясняемое, в частности, андрогинным характером таких хетто-хуррит-
ских божеств, как воительница Иштар (хур. Заияка-, иногда сопостав-

.ляемое с хур. заи-п «оружие», ур. §иг1, арм. зиг «меч»62), вероятно, 
позволит объяснить и известие Ьуз., Ер. 4: 'Ар-аСбуе;.. . оЬооаас ов пара дгр-
|1соооуса тсоха^хбу. р-буаь а ж Х ю р э д и сиЗтдею ТШУ тгерI аота<;. 

тыс. до н. э.), Ереван, 1976, стр. 184,185. Д л я соотнесения указанных лингвистических и 
археологических фактов со свидетельствами ранних письменных источников существен-
но то, что в IX в. до н. э., когда для Ассирии констатируется классический железный век 
(Н. № 11 $ с! о г I, Шз1ог15сЬе ипс! АгсЬао1о§!5сЬе (^иеПеп гиг ОезсЫсЬ1е (Зез Е1зепз, 
в кн. В. N е и ш а п п, И1е аНез1еп Уег!аНгеп (1ег Е г г е и ^ и п ^ (есЬШзсЬеп Е1зепз, 
Рге1Ьег§ег РогзсНип^зЬеНе. Ки11иг ипс! Т е с Ь т к , ^ 6, Вег11п,1954, стр. 77), основные 
количества металла получаются либо из Хатти (15 т при Ашшур-нацир-апале, 
24 т при Салманассаре I I I ) , либо из Наири (18 т при первом из этих ца-
рей) и из других областей, сопоставимых с исторической Арменией: из города 
У а]апи на Амане, названного рядом с Кархемышем на Евфрате, ср. весьма показа-
тельное упоминание человека (правителя) города (области) Нау(1) в иероглифической 
лувийской строительной надписи из Кархемыша:Л. О. Н а к 1 п з, Ви11сПп§ 1пзсг1риопз 
оГ СагсНетизсй, А 5 , стр. 87 и след. Представляется возможным сравнение Нау(1) 
с названием Хайасы, в свое время правильно сопоставленным Г. А. Капанцяном с этно-
нимом армян—хаев: Г. А. К а п а н ц я н, Хайаса—колыбель армян, в его кн. «Историко-
лингвистические работы», т. I, Ереван, 1956. См. изложение других точек зрения с 
библиографией: р. Дш'ьпи^шЬ, 2,ицши ш ̂  [Ь^кЦг ^[гЬшЬииЬп^ш^шЬ дшгрТшЬ 
1(ш&р, И Ф Ж , 1976, № 1, стр. 89—110. 

60 X. с1е Р 1 а п Ь о 1, Оео^гарЫа ропНса, II. Ьез КЬа1уЬез: пош с1е реир1е ои 
ЯиаШ1саШ рго!езз1впе1? М , I. С С П , 1963, 3—4, стр. 2 9 8 - 3 0 9 . 

6 1 №. Ь е о п Н а г сЗ, НеШГег ипс! Ашагопеп , ВегИп—Ье!рг1#, 1911; ср. И. М. Д ь я -
к о н о в , Предыстория армянского народа, Ереван, 1968, стр. 114. 

62 V. Н а а з, О. № 1 1 Не 1 т , 2 и т НиггШзсйеп Ьех!коп, I, „Ог1еп1а11ав, п. з., 
УО1. 41,1972, (азе. 1, стр. 4—5, п р и м е ч . 7 ; ср. V. В а п а 1 е а п и, Р г о Ы е т а 1ех1си1и1 
игагПс с! 1 п НшЬа а г т е п а , „5(ис!Н §1 сегсе1аг! 11п§у1з11се", ап. XIII, 1962, № 2, стр. 
268, 269; I. М. О [ а к о п о I Г, НигйзсЬ ипс! 11гаг(ё1зсЬ, „Ве1зсНгШ ги МйпсИепег 
$ргасЬз1ис11ел", МйпсЬеп, 1971, стр. 85. Об атрибутах «женственность — мужествен-
ность* (хур. а51аз{з1 (аЬазЬО хурритско-хеттской Иштар см. Е. Ь а г о с Н е, Ё1ис1ез 
с!е ПпдЫзПчие апа!оПеппе, П . В Ш п ^ и е з Ьоигго-НШИез, КНА, I. XXVIII, 1970, стр. 61; 
V. Н а а з, 01е г е П ^ б з е п Уогз1е11ип§еп, „Эаз Нигп1о1од1зс11е АГСЙ1У\ ВегПп, 1974, 
стр. 77, ср. Н. Ь е с 1 а п Аз1аг(ё а сНеуа!, ,5уг1а", V. 37, 1960, стр. 1—67. Гипотезу 
о связи изображений богини-воительницы - с легендой об амазонках см. у ж е в кн. 
3. О а г з I а п ТНе НШИе ешр!ге, Ьопс!оп, 1929, стр. 86. Ср. к первоначальному 
л мен и амазонок лув. т а§§апа - «божество». 
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Греческой передачей хат. [хаНк-] является не только имя халибов. 
и изготовляемой ими стали, но и заимствованное в более древний пе-
риод общее название металла (и основного металла века меди и брон-
зы)—гом. хаХхо;вз

э мик. ка-ко «металл, медь», ка-ке-и «КУ3' 
нец». Для греческого %сЛхо<; может быть восстановлена праформа 
*&ЬИ>'Ь*» е с л и предположить в нем (как и в других заимствованиях ран-
него времени64) действие закона Грассмана (при возможном обратном 
распределении придыхательных в имени колхов, ур. (^иЩа, и в формах 
типа греческого названия кузнечного дела тельхинов: 
ср. Цадуа1кт-, где лабиализацию можно связать с хат. -{-, ср. -г>|3- в 
/аХбр- и начальное лабиализованное в дагестанских названиях же-
леза). В соответствии с общеиндоевропейским принципом различия на-
чального и конечного согласного основы хат. -к\ передается посредством 
палатального тогда как начальное хат. [х-] передается велярным 
*2Ь: передача -1}- посредством греч. % отмечается и в других древних 
заимствованиях из анатолийского в греческий (ср. гом. 1.2рЬр «кровь бо-
гов» при хет. е§Ьаг, 1з()аг «кровь»). Образовавшаяся таким образом 
дописьменная греческая (или диалектная восточноиндоевропейская) 
форма по правилам индоевропейского аблаута соотносится с 
ираформой *&ье1(е)§'ь-, восстанавливаемой для балтийского (прус. 
§е1зо, лит. §"е1е215, жем. §еШ§, латыш, йгёкз) и славянских (рус. 
железо и т. п.) языков (фонетические соответствия предполагают столь 
же древнюю эпоху заимствования — до изменения общеиндоевропейских 
палатальных, что и по отношению к названию свинца, о котором гово-
рилось выше). Учитывая абсолютную хронологию микенских текстов, 
вероятным представляется отнесение заимствования к III или к началу 
II тысячелетия до н. э., что согласуется с археологическими данными о 
распространении железа в Греции и на восток Европы с юго-востока65. 

Форма того же миграционного названия железа, по семантике и 
огласовке е корня более близкая к балтийской и славянской, а по рас-
пределению согласных — к древнегреческой, представлена во многих 
языках Восточной и Юго-Восточной Азии, для которых предполагается 
исходное *кЫек- «железо», ср. таи 1ек, кам кЬэ*, яо 1Ыак, мяо Шэи, 
арх. КИТ. 1Ые1<*Фек, тиб. 1ба§звв (ср. огласовку е в имени тельхинов и 

63 о связи этого слова с ЬараГк! ср. Н. Р г 1 з к, ОпесЫзсЬез Е1ушо1о§15сЬез 
\Убг1егЬисЬ, Ые*. 22, Не!с1е1Ьег^| 1970, стр. 1071. Об арм. ха1к!п в связи с греч. 
ХаА.хдсп/ см. 4* ш п ^ указ. работа, т. II, стр. 315. 

64 Б г е з з 1 е г, 2иг Кекопз1гикиоп рЬопо1о§1зсЬег Ргогеззе 1Ш Аи§гпесЫ-
зсНеп: Огаззшаппз Оезе(2, яВеге1сЬе с1ег 51ау1зик. Рез1зс11гШ ги ЕНгеп УОП Ло51р 
Н а т т " , М е п , 1975, стр. 64—65. 

6 5 Д ж. Г. К л а р к , Доисторическая Европа. Экономический очерк, М., 1953, сур. 
261—266; Э. В е г е 1 п, Роиг ипе Уо1е а т ё п е п п е с!е сПГГизюп с1е 1а т е и Н и г ^ е с!и 
*ег, вАгсЬео1о§1скё гогЫес!у\ XVI, РгаЬа, 1964, стр. 264—279; К. Р1 е ! п е г, 1гоп 
^огк!п§ 1п Апс!еп( Огеесе („5Ьогп1к пагойпНю 1есЬп1скёЬо тигеа и Ргаге*, 7), 
РгаНа, 1969 (с библиографией). 

" К и п С Ь а п д , 51по-Т1Ье(ап Чгоп* *яЬ1ек5, ЛАОЗ, УО1. 92, 1972, стр. 430-446; 
К. 5 е (11 а б е к, 01е Рг*каЙуа 1п 51Ы1ап1епге1Ьеп йез А1(сЫпе$1зсНепг »2еЦ$сНгШ 
с!ег Оеи($сЬеп Мог&епШпсНзсЬеп Оезе11зсЬа!1", Вс1. 116, 1966, стр. 168. 
6* 
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в сопоставимом с ними имени адыгского бога Тлепса — покровителя 
«кузнецов и железа»6 7). В связи с возможностью проникновения запад-
но-евразийского миграционного названия железа в языки Восточной 
Евразии, что соответствует и археологическим данным о распростране-
нии железа6 8 , следует отметить, что в отличие от некоторых других по-
добных заимствований более позднего времени в данном случае тохар-
ские языки не выступали в качестве промежуточного звена: тох. Аайси 
«железо», Вейсииго*.связано, с одной стороны, с хор. Нпб\у69 и ос. аендон 
«сталь»70, с другой стороны, с чж. 4ап-б4йп «золото»71. 

7. Лексика таких древних малоазиатских языков, как хатти, еще 
очень мало известна. Поэтому в них с известным основанием можно 
искать источник.и таких миграционных металлургических терминов, ко-
торые структурно, близки к уже установленным заимствованиям из хат-
ти. Так, явное структурное сходство греч. и (в гом. 

«свинец», греч. ^бХфос, роХорво̂ , |АоХф§о<;, мик. то-п-№о-(1о, КЫ 
259, род. (Земное), как наличие чередования 1 ~ и , может указывать на 
малоазиатский источник этого греческого названия свинца, как и род-
ственного ему лат. р1ишЬиш. Предполагавшееся сближение с др.-груз. 
Ьгреш «свинец», «цинк»72 не может считаться исключением в свете ука-
занных выше соотношений, в которых наблюдается аналогичное соответ-
ствие греч. || груз, -г- в древнем заимствовании. 

Семантической параллелью этому предполагаемому заимствованию, 
связанному с металлургией меди и бронзы, может служить несомненное 
объяснение гом. ойХсх; «расплавленная масса металла» из хет. §и1а1-
«свинец»73. 

6 7 Н. Д у б р о в и н , Черкесы (Адыги), «Материалы для истории черкесского на-
рода», вып. 1, Краснодар, 1927, стр. 41, 42. Древнее заимствование из «колхидского» 
греческого? 

68 К. Р о г Ь е . з , Ме1а11иг&у 1П А п ^ и Н у , Нему Уогк, 1964. 
69 М. 5. 5 с Ь V/ а г С 2, 1гапо-ТосЬапса, „Метог1а1 Леап Йе Мепазсе", ЬоиуаШ, 1974, 

стр. 409 (реконструируется субстратная форма *апз(и)\уап-). 
7 0 «Тохарские языки», сб. статей под ред. В. В. И в а н о в а , М., 1959, стр. 155. 

Ср. археологические данные: В. А. К у з н е ц о в , К вопросу о производстве стали в 
Алании, К. и Е., стр. 212—216. 

71 «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Материалы к этимо-
логическому словарю», т. I, А—Н, Л., 1975, стр. 23. Ср. о свидетельствах развитости ме-
таллургии железа и золота у чжурчжэней В. Д. Л е н ь к о в , Металлургия и металло-
обработка у чжурчжэней в XII в.,. Новосибирск, 1974. 

72 Ср. Н и Ь з с Ь ш I 6, МесШеггапе 5иЬз1га1е, Вегп, 1960, стр. 33 и след.; Е. 3. 
Р и г л е е , указ. работа, стр. .231, 316 (там же о баск. Ьегип, Ьегаип «свинец»). Те 
фонетические проблемы (соотношение -1- в одной группе слов, -г- в другой, чередова-
ние 1 ~ и) возникают и при вероятном отождествлении названия города Р1гипс1и(гп)-
теуа , в хеттском ритуале КВо IV 1 названного в качестве источника золота (Ь а г., Ё1., 
стр. 171 и след.), и ур..Ри1ипсП, которым объясняют арм. ро!ора( «сталь», перс. рй1а<1, 
рус. булат и т. п. (Г. А. М е л и к и ш в И Л И, указ. работа, стр. 124). 

73 Ь а г . , Ё1., стр. 162, 163, 181, 184; Е. Л. Р и г п е е , указ. работа, стр. 360 (ср. 
там же, стр. 105, о северокавказских параллелях греч. ЫЦрос „железо, сталь"); 
К. О и з ш а п.1, указ..работа, стр. 84, 85. . 0 хет. 5и1а1- ср. Н. О И е п, V. 5 о и с е к., 
указ. работа. 
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8. Особенно надежными представляются культурно-исторические 
данные, позволяющие искать переднеазиатские источники для термино-
логии, связанной с металлургией золота. 

Заимствованный характер греч. хроа% «золото», мик. ки-ги-зо 
( = кЬтизо!) «с золотом» (КМ 231, РУ 244, 247), обнаруживаемый при 
его сравнении с др.-евр., угар. Ьвгйз74, согласуется с тем, что весь древ-
негреческий комплекс представлений, связанных с золотом, сформиро-
вался под влиянием Древнего Востока75. Согласно гипотезе Бенвениста, 
греч. о[ЗроСа (лат. оЬгизза) «сосуд для изготовления чистого золота» 
происходит из хур. ЬиргизЫ76. 

В свете этих сопоставлений представляется возможным принять и 
сближение арм. (у)озк1 «золото» с шум. §изк!п «золото»77 (с изменения-
ми анлаута и конца слова). Армянское слово, как и связанное с ним в 
конечном счете фин. уазЫ «медь», предполагает более близкую к перво-
начальному источнику форму, тогда как в восточно-балтийском (лит. 
аикзаз «золото») осуществилась метатеза *-зк->-кз-э а в западно-бал-
тийском (прус, а 11515)78, италийском (лат. аигиш<С*аи5от), тохарском 
(А \уаз, В уаза<*туё5, ср. заимствованное удм. весь79) эта группа упро-
стилась в -з-. 

9. Связь древнеармянской терминологии металлургии с древневос-
точной, в конечном счете восходящей к шумерской, наиболее наглядно 
обнаруживается на примере арм. апа^ «олово», шум. па^-^а, аккад. 
апаки80и т. п. Этот термин существен для прослеживания тех «эстафет-
ных путей» (термин Б. Б. Пиотровского), которые объединяли весь сре-
диземноморский ареал от древней Британии и Иберии на западе до Кав-

74 М. V е п I г 1 5, Ц; С Ь а с! 1 с к, указ. работа, стр. 558. Ср. Е. М а 5 з о п 
КесНегсЬез зиг 1ез р1из апс!епз етргиШз з ё т 1 ^ и е з еп §гес, Рапз, 1967. 

75 Л.-Р. V е г п а п I, Оепёзе е1 з!тис1иге бапз 1е шу(Ье ЬёзтсПчие с!ез гасез, .Еп-
1геНепз зиг 1ез поУопз йе §епёзе е! с1е з1гис1иге*, ТЬе На§ие—Рапз, 1966, стр. 102. 

76 Е. В е п V е п 1 з 1 е, Ье 1егпте бр-риСа е1 1а ше1а11иг§1е с!'ог, .Реуие <5е рЫ1о1о§1е 
€1 {ГЫзЮке апс1ёппев, V. 27, 1953, стр. 122—126; е г о ж е , НИШе е1 1Пс1о-еигорёеп, 
Рапз, 1962, стр. 126—131; К. О и з ш а п 1, указ. работа, стр. 84. Относительно значе-
ния Ьирги§{}1 в хеттских текстах см. Н. О. О й 1 е г Ь о с к, Уаг^кауа: а ргороз а пе^* 
пПегргеШ1оп, ШЕ5, УО1. 34, 1975, № 4, стр. 276, примеч. 17. Ср. об угар. ЬЬгЗД 
Л. Р г ! е с! г I с Ь — А. К а г а т е п{И и Ь е г. НеШПзсЬез №бг1егЪисЬ, 2 АиЯ., Ь^еГ. 1, 
Не1ёе1Ьег§, 1975, стр. 47. 

77 N. Е. V г о ш у г, КёрегЮГге бе Гагшёп1еп, 1ге раг(., Апуегз, 1948, 
5. у. озк!. 

7 8 См. исчерпывающую сводку данных: В. Н. Т о п о р о в , указ. работа, стр. 168— 
170. Наличие в балтийских языках архаической формы аикз- наряду с аиз- кажется 
доводом против допущения непосредственного заимствования прусского термина из 
италийских языков (вопреки V. Р 1 з а п I, Кош ипсЗ сНе ВаПеп, .ВаШзИса", 1У(1), 
1968, стр. 11). 

79 В. И. Л ы г к ин, О некоторых иранских заимствованиях в пермских языках, 
«Известия Отделения литературы и языка АН СССР», 1951, вып. 4, стр. 392; сб. «Тохар-
ские языки», стр. 106—107, 156. , 

80 1% и. й ш и 1 ш Ь, указ\ работа, т. 1, стр. 174. 
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ка за на востоке8 1 . Исследование времени появления оловянистых бронз 
в Армении8 2 мсжет оказаться существенным и для датировки проникно-
вения данного миграционного термина в древнеармянский язык. Вместе 
с тем сама возможность приурочения друг к другу лингвистических и 
археологических данных может иметь значение для более широкой этно-
генетической проблематики. 

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԻՆ ԱՐԵ41ՅԷՔՈԻՄ 
ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԼՈԻՅՍԻ ՏԱԿ 

Վ Յ Ա 9 . ЧИ. ԻՂԱՆՈՂ ( Մ ո ս կ վ ա ) 

(Ա ւ1 փ ո փ ո լ ւէ) 

Հոդվածում քննարկվում են մետաղներին անվանումներ տալու տարբեր 

սկզբունքները։ Փոքր Աս իա չում երկաթագործության հնա գույն կենտրոնի 

հայտնաբերումը համընկնում է այն եզրակացությանը, որի համաձայն «եր-

կաթի» անվանումը խաթթի լեզվից փոխանցվել է ոչ միայն Արևմտյան Եվ֊ 

րասիայի, այլե֊ Արևելյան Ասիայի տարբեր լեզուներին։ Ոսկու հետ կապված 

մետաղագործական տերմինների առաշա վորա и իա կան ծագումը հաստատող 

կուլտ ուր֊ պա տմ ա կան և լեզվաբանական տվյալները համապատասխանում են 

այն վարկածին, ըստ որի հայերեն сеոսկինյ> փոխառություն է շումերերեն 

ՀՀԱ՚ձճւԳՃ-ից* Հին հայկական մետաղագործական տերմինների կապը հին արե֊ 

վելյանների հետք որոնք ի վևրշո ծագում են շումերականից, առավել ցայ-

տուն բա ցահա յտվում է հայերեն «անագի», ՛չում երերեն ПЗ^ЙЗ*/1/ ա կկա գերեն 

апаки-^ համադրումից։ Մետաղների անվանումների փոխառությունները 

հնարավորություն են տալիս պարգելու համապատասխան կուլտուրական 

հայտնագործությունների փոխներթ ափանցմ ան ուղիները Հին Արևելքում։ 

81 Ծ. М и հ 1 у алс! Т. А. б е г и т е , Еу1(1епсе Гог 1Ье Боигсев апс! иэе օք էա 
ճսոոք 11ւе Вгопге А^е օք Ме 1\Теаг ЕаБ^ „№ог1с1 АгсИаео1о&уа, \го1. 5, 1973, стр. 111 — 
112; յ. Ծ. М и հ 1 у, Т1п 1гас1е րօսէօտ օք էհօ Вгопге А§е, „Атег&ап ՏշւԸՈէւտէ", УО1. 61, 
1973, стр. 404—413; е г о же, Соррег апс! է!ո. Т1те ճ1տէքւեսէւօո օք т!пега1 геБоигсеэ 
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օսէ Асайешу օք Ап ап<3 Зсгепсез", УО1. 43, Науеп, 1973; М. մ. М е Г П п к , Ап-
с!еп( տշէձ\տ Кайе, ,5с1епсе% УО1. 185, 1974, № 4175, стр. 52—5?; յ . А. С հ а г 1 еэ, 
^Ьеге էտ Ше էա, „АпИцииу", УО1. ХЫХ, 1975, № 193; ср. В. В 1 а п с а , Ап!ап§ 
с!ег Ме(а11иг§1е дет НэепвсЬеп На1Ьше1 („Տէսճւ6ո շս беп Апгёп^еп с1ег Ме1а11иг-

4), Տէսէէ^агТ, 1971. При всем остроумии не доказаны гипотезы о связи войн II 
тысячелетия с путями олова: Е. М 1 г е а и х, Լշտ роетеэ հօա6ւ1զսշտ е1 ГМБШге 
^гесяие, 1. Нотеге бе Օհ1օտ е\ 1ез го^еБ (1е ГёШп,. Раг!з, 1948. 

8 2 А. Ц. Г е в о р к я н , Древняя металлургия и горное дело Армении (автореф. 
канд. дисс.), М., 1972, стр. 10, 15; С. А. Е с а ян, указ. работа, стр. 177. Ср. также Н. А. 
Ф и г у р о в с к и й , Древняя Армения — колыбель металлургической техники, «Труды 
IV Закавказской конференции по истории науки», Ереван, 1974, стр. 308—312; В. А. 
М е л к о н я н, История развития металлургии меди в Армении, там же, стр. 361 и след. 




