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АНОМАЛЬНЫЙ АБЛАУТ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ И ГЕРМАНСКОМ*

1. Понятие пчередование звуков"

В одном из словарей лингвистических терминов чередование определяется как
факт различия звуков в одном и том же месте в одной и той же морфеме1 [Ахмано-

ва 1966: 513]. Это, казалось бы, простое и исчерпывающее определение на практике
оказывается не всегда пригодным, Так, в случае рука -ручей [к] и [ч] со всей оче-
видностью не вступают в чередование, так как рук- и рун- являются вариантами раз-
личных корней. Точно так же со всей очевидностью [к] и [ч] вступают в чередова-
ние в рука —рученька, так как рук- и руч- являются в данном случае альтернантами
одной и той же морфемы. Наконец, в случае рука - ручка морфологическая связь
между обоими словами становится не столь очевидной (по крайней мере, для "наив-
ного" носителя русского языка), если под словом ручка понимать не только умень-
шительную форму слова рука, но и "то, за что берут рукой" (ручка двери) или "при-
способление для писания" (шариковая ручка).

Таким образом, мена определенных звуков в корне слова может рассматриваться
как чередование этих звуков, если они относятся к вариантам одной и той же морфе-
мы, а идентификация двух морфем как вариантов одного корня основана, в свою оче-
редь, на семантическом критерии: если значения двух морфологических элементов
связаны общим семантическим компонентом (рука - рученька), то мы имеем дело с
единым корнем; если такого общего компонента нет, то налицо различные корни (ру-
ка - ручей). Дополнительными средствами идентификации двух морфологических
элементов как вариантов единого корня может служить диахронический или сравни-
тельно-исторический анализ. Отсутствующее семантическое звено может быть засви-
детельствовано либо на более ранних этапах развития языка, либо в других родствен-
ных языках. Так, отсутствующая в современном немецком языке связь между heben
"поднимать" и Hefe "дрожжи" легко восстанавливается на материале древневерхнене-
мецкого языка, где современной форме heben соответствует форма heffen; это дает ос-
нование идентифицировать немецкие морфемы heb- и hef- как альтернанты единого
корня.

Однако ситуация меняется коренным образом, когда мы имеем дело не с фактами
реально существующего или существовавшего (мертвого) языка, а с реконструирован-
ными морфемами, каковыми являются и.-е. корни. Здесь единственным основанием
для отождествления формально сходных корней является семантический критерий.

Таким образом, под чередованием звуков в конечном итоге следует понимать ме-
ну гласных или согласных, находящихся в одной и той же позиции в морфемах с
близким или тождественным значением. Еще одним немаловажным признаком под-
линного чередования (это касается, прежде всего, согласных) является наличие не-

* Мы уже касались понятия "аномальный аблаут" в некоторых работах, посвященных се-
мантическому синкретизму и семантической типологии (см., например [Левицкий 2001: 100;
2003: 38]. В данной статье проблема аномального аблаута рассматривается более детально.
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которого общего фонетического компонента в чередующихся звуках, так как исто-
рически чередования согласных в и.-е. языках возникали в результате изменения
("расщепления") одного и того же звука (например, в результате аккомодации или
ассимиляции). Так, германское чередование 2?/Днем. b/f) могло возникнуть как след-
ствие "расщепления" и.-е. ρ ('закон Вернера"), а чередование к - ч, к - ц и т.п. в сла-
вянских языках - как результат взаимодействия гласных и согласных.

2. Варианты и.-е. корня и его расширители

В и.-е. языке-основе двухсложные морфемы типа *gena~ могли преобразовывать-
ся в корни типа *gne-, которые, в свою очередь, в результате чередования гласных
по аблауту могли выступать в виде вариантов gne-lgna-lgno-lgno- и т.п. Корни типа
*Ыгй- сиять" могли давать дериваты bhel-, bher-, которые, далее, порождали корни
*bhlel·, bhleg-, bhleig- и т.п. Аналогично: sek- > skei-, sker- > skrei-. В результате тако-
го рода процессов возникали различные варианты и.-е. корня.

Хотя трансформации типа $епэ- > gne- основаны на четко сформулированных в
компаративистике фонетических правилах, реконструкция двухсложных морфем
зиждется на общепризнанных сопоставлениях форм слова (в рамках единой граммати-
ческой парадигмы) или различных слов - не обязательно с тождественным значением.
Очевидно, что такие сопоставления осуществляются на основе сходства фонетичес-
ких и семантических признаков сравниваемых лексических элементов, так что в ко-
нечном итоге - это важно подчеркнуть — формальные, на первый взгляд, процедуры
отождествления и реконструкции и.-е. корней основаны на неформальных семантиче-
ских критериях. Это было понятно уже тем исследователям, которые стояли у исто-
ков теории и.-е. корня. Так, П. Перссон пишет: "существуют, кроме того, сотни таких
случаев, где допущение этимологического родства между краткими и удлиненными1

формами корня трудно доказуемо" [Persson 1912: 557]2.

Как видно из изложенного, каждый из альтернантов и.-е. корня, возникших в ре-
зультате трансформации двухсложных морфем, чередования гласных, отпаде-
ния/присоединения подвижного 5 и других процессов, мог расширяться с помощью
различных формативов ("определителей"). В качестве такого рода расширителей
выступали, как известно, чаще всего сонанты г, /, τη, я, /, м, согласные ρ, Ъч г, d, k, g и
др. звуки.

В некоторых случаях корни, образованные с помощью различных расширителей,
настолько близки по значению, что их семантическое сходство дает основание гово-
рить о чередовании формативов в составе этих корней.

3. Параллельные и.-е. корни сЦц

Корни с чередующимися формативами принято называть параллельными (Paral-
lel wurzeIn). Приведем в качестве примеров несколько и.-е. корней с формативами
l/u, которые признаны как параллельные в авторитетных источниках.

3.1. И.-е. *peug-lpeuk- "колоть": лат. pungere "колоть, ранить", греч. πεύκη "ель",
прусск. peuse "сосна", нем. Fichte "ель", др.-в.-HeM.fiohta3. Наряду с корнем *peifg- за-
фиксирован "параллельный" корень *peig-perk-lpink- (ριηκ - назализованный вари-
ант peik-(pik-) "колоть": лат. pingere "вышивать иглой, писать красками", греч.

1 Имеются в виду двухсложные базы типа
2 Книга П. Перссона не утратила своего значения до сих пор. Касаясь структуры и-е. мор-

фемы, О. Семереньи пишет; Наиболее значительной в этой области продолжает оставаться
книга Перссона" [Семереньи 1980: 115].

3 Здесь и далее приводится минимальное количество примеров, необходимое для иллюст-
рации того или иного утверждения или доказательства той или иной гипотезы.
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ποικίλος пестрый ', русск пестрый, писать, др -англ./дЛ "пестрый", гот. filu-faihs раз-
нообразный ; ст.-слав pegb "пегий, пестрый < и.-е. *pexk-/peig "колоть, резать, высе-
кать" (> "рисовать, испещрять, делать пестрым") [Walde, Hofmann 1938, 2: 305, 383].

3 2 И -е. *speis-fspeus- "дуть ': лат spirure "дышать", ст -слав, piskatx "свистеть, иг-
рать на дудочке", нем Fist ' испускание газов из организма", др.-исл. flsa "дуть1

(< *spels-). Этот корень мог чередоваться с и -е. *spe#s-/spes-: русск. пыхать, лат.
pusiufo пузырек", русск. запах, пахнуть [Walde, Hofmann 1938, 2: 392, 575-576]

3 3. И -е. *ghe-/gh9~ > ghe\-lgheu- "зиять, зевать", лат. hiscere "зевать, зиять", греч.
χάσκω "зеваю, зияю", др.-инд. vi-haya- "воздушное пространство", русск зиять, др.-
англ. giman, ganian "разевать рот, зиять", нем. gahnen "зевать", др -исл. gina "разе-
вать зев (< *gkei-}; но. русск. зев, др -в.-нем gewon "зевать", др.-англ. giwan 'требо-
вать (< *gheu-) [Walde, Hofmann 1938, 1 648; Persson 1912: 708]

3.4. И.-е *sleib-!sleub- "скользкий : лат lubncus "скользкий, гладкий , др -англ.
slupan 'скользить, выскользнуть', гот. shupan "красться, проскользнуть", нем.
schhefen др.-в.-нем. sliofan "проскользнуть" (<*sleub-), но: греч. ολιβρος "скользкий,
гладкий", нем. schleifen, др.-в.-нем. slifan шлифовать, делать гладким" (< *$1еф-)
[Waide, Hofraann 1938, 1 795, 823]

3.5. И.-е. *ster-/stera-/stre- > stre^-, streu- проводить полосу": нем. streichen гладить,
мазать", др -в.-нем. strihhan, гот. sinks "мазок, полоса", лат. stnngere "натягивать, стя-
гивать" (< и.-е. *strei-g-)> др.-исл. strjuka "гладить, мазать", русск. струг (< и.-е *stre#-g-)
[Рокоту 1959, Persson 1912: 904].

3.6. Й -е. *sp(h)er-, spre^-, spreu- "рассыпать, сеять": др.-в -нем. sprizan "раскалы-
вать на куски" (< *sprei~d-), но нем spreizen "широко расставлять ноги', др.-в.-нем.
spriuzan (< *spreu-d·) [Pokorny 1959: 994].

3.7. И.-е *ta-ft3-, Щ-/щ-, гэи-ltu- "таять, плавиться": лат. tabescere "таять, чахнуть,
истлевать , русск. таять, др -в.-нем. douwen "таять", нем. verdauen "переваривать",
но: др.-в -нем. deisk "нечистоты, навоз", греч τΐλος "понос" [Pokorny 1959, Persson
1912:709]

3.8. И -е. *dha-, dhm-idhay- видеть" др.-инд. dhyati "думает" (<"рассматривает в
уме ), но: греч τ>εά (< *thaFa)' взгляд" [Persson 1912: 707, ср. Pokorny 1959 243].

3 9 И -е. *st(h)a-/st3-y sta^-, stu\i- "стоять, быть прочным": лат. stare, др.-инд. sthayin-
спокойно стоящий", stlftm- "медлительный, вялый", но: др.-англ. stow "место .

ЗЛО И -е *senz-/sne- "связывать, плести, шить": литовск. nytis "бердо" (< ^лёд-),
но: др.-инд snavan- "связь", др.-исл. snua "поворачивать, крутить" (< *sneu-) [Persson
1912:813]

3.11 И.-е *якегэ-1ькгё- "расщеплять" греч. κείρω "отрезаю" (< *{s)krejt-); но: др -в -
нем. scrotan "резать, рубить", лат. scruta "хлам1 (< *skreu-) [Persson 1912 786-787].

3 12. И -е *аегэ-1агё- "обдирать, сдирать, расщеплять": латышек, drlsme "трещина,
щель" (< *drei-) но среднеперс drun (< *dreu-) "убирать урожай" [Persson 1912 778-779].

3 13. И -е. *ЬНегэ-/Ьпгё- "тереть", лат./паге "растирать", но др.-исл. broma "обло-
мок, осколок" [Persson 1912: 781-783].

Во всех рассмотренных выше случаях имеются прямые указания целого ряда ис-
следователей (обзор литературы см в названных источниках) на идентичность и.-е
корней, содержащих формативы д и ц Поскольку, однако, наблюдаются более суще-
ственные различия в семантике и.-е. корней, а семантический критерий (при фор-
мальном сходстве морфем), как сказано выше, остается в компаративистике одним
из наиболее важных, отождествление некоторых и -е. корней сопровождается опре-
деленными оговорками Это относится, в частности, к корню *gel~.

3 14. И.-е *gel-/gle- > gleyi-lglei- "сдавливать в комок": лат. gluere "стягивать", др -
инд. glauh ' комок, шар , др -в -нем kliuwa "клубок", нем. Klaue "коготь", др.-в.-нем.
kiawa ' лапа", др -исл. klo коготь" (< *gleu-lgleyL- "сдавливать, сжимать") [Walde, Hof-
mann 1938, 1: 611-612], но греч γλία "клей1, лат. ghttus "липкий, вязкий", литовск.
ghtus "липкий , русск глей глинистая почва", др.-в.-нем. kllban "держать, приклеи-
вать" (< *glei- "клейкий, вязкий") Касаясь возможной связи и.-е *glei~ "клеить' с
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корнем *gel-fgleu- сдавливать', авторы указанного словаря пишут: «Связь с gel-
"сдавливать в комок" допустима, но значение явно стало самостоятельным еще в об-
щеиндоевропейском» (с. 612) Множество других корней с чередующимися^ пред-
ставлены в [Persson 1912 770-820; Vnes 1958] (90 гнезд).

Рассмотренный материал позволяет сделать важные предварительные выводы С
помощью формативов [ и м расширяются преимущественно односложные корни ти-
па ghe- или gli-, причем последние возникли в результате преобразований geb-lgie-,
как полагал П. Перссон, или в результате альтернаций и трансформаций и.-е. корня
типа pet-jpt- > pter-, sen-jsn- > snei-, как показал Э. Бенвенист [Benvemste 1935: 147-
160] Иными словами, гласный, к которому могли присоединяться j и w, не только
был долгим (первоначально сочетание с ларингалом типа еН), но и кратким

Значения расширенных //м-дериватов настолько близки, что это дает основание
рассматривать их как Parallelwurzeln", τ е , с нашей точки зрения, как альтернанты
одной морфемы. Корни типа ghe- могут иногда расширяться с помощью иных фор-
мативов (например, с помощью п: ср *£1гэп- > нем. Gans "гусь"). Однако, как прави-
ло, в качестве расширителей выступают именно /им, создавая своего рода формо-
образующую (функционально-семантическую) бинарную оппозицию4 Именно это
обстоятельство и дает нам основание говорить о чередовании ι и и в и.-е корне.

Следует также обратить внимание на то, что ι и и выступают в качестве некоторых
первичных расширителей и -е. корня, к которым могут присоединяться вторичные
расширители Эти вторичные расширители могут быть материально (фонетически)
идентичными (spei-s- и speu-s-, $Щ-Ь- и sleu-b-) или фонетически близкими элементами
(§и к: см. 3 1)

Возможно, что функциональная близость i и и объясняется тем, что в раннеиндоев-
ропейском эти звуки [Гамкрелидзе, Иванов 1984 160-161], будучи различными фоне-
мами, противопоставлялись по одному и тому же признаку (закрытости) низкому (от-
крытому) гласному (выступавшему в виде вариантов е, а, о) В свете таких допущений
чередование i/u в и.-е корне может, в свою очередь, дать повод фонологам рассматри-
вать эти звуки как варианты первоначально единой фонемы (такая гипотеза высказа-
на, например, В.Г Таранном [Таранец 1992· 46-52]). Так или иначе» происхождение
чередования ι/ц представляет отдельную, самостоятельную, проблему, которая, воз-
можно, найдет свое решение в свете ларингальной гипотезы [Ga^siorowski 1998] или в
свете гипотезы о происхождении и.-е. вокализма [Мельничук 1979; Mottausch 2000]

В индоевропеистике (особенно часто - в работах по германским языкам) чередо-
вание в германском корне е- αι-ι вместо ожидаемого ряда ϊ-αι — ι (соответствую-
щего и -е чередованию ег- οχ- ι) принято обозначать термином "Ablautentgleisung
(буквально "соскальзывание с колеи аблаута"), который можно перевести как "ано-
мальное развитие аблаута'. Трактование указанного чередования как "соскальзыва-
ния" обусловлено тем, что принято считать, что и.-е. εχ- οχ- i преобразуется в ряд
е-о-i. Так, например, нем Stick "укол", др -в.-нем. stih "укол, точка", др.-англ. stic-
са "колышек", гот stiks "момент, мгновение", др.-исл. steikja "поджаривать на верте-
ле", stikill "острый край рога для питья" (< герм. *stik-/stmk- "колоть, острый") сопос-
тавляются с греч. στίγμα "укол, точка", лат. stinguere "колоть", др.-инд. tigma- "ост-
рый" Все гнездо возводится к и.-е *(s)teig-/stoig-/stig- "колоть" < *(s)tex~ "быть
острым" [Walde, Hofmann 1938, 1: 707]. В германских языках в этом случае наблюда-
ется "нормальный" ряд аблаута I - ai - ι. Такое же чередование восстанавливается в
германском корне * plhstila-l pihstila-: англ. thistle "чертополох", др.-англ. pistel, нем.
Distel, др.-в.-нем distil, distula, др.-исл. pistill "то же" (< и.-е. *ste{- "колоть" без по-
движного у в начале корня)

4 Вот что пишет по этому поводу Π Перссон "В таких возникших по аналогии чередую-
щихся формах (sterei-g-, stereu-g-, stere-g-) можно говорить, если угодно, о некотором инфиксе
д, м11 [Persson 1912 903]
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От двух рассмотренных герм корней (*stik- и *pih-/pih-) невозможно отделить еще
одно германское гнездо, которое также возводят к и -е *stei~ "колоть" нем Stachel
"жало, шип, колючка , др.-в -нем stahhula, гот staks 'отметина от раны", др -исл staka
"колоть", нем stechen колоть , др -в -нем stehhan Поскольку и -е *steig-/stoig-/stig-
должно закономерно дать герм stik-fstaik-lstik-, делается вывод, что в данном случае и.-е.
ег - οι трансформировалось в и -е е - о (> герм е-a) [Walde, Hofmann 1938, 1: 707]

Аналогичные изменения нередко наблюдаются и в других случаях, однако они не
всегда квалифицируются как Ablautentgleisungen Так, в [Kluge, Seebold 1989] нем.
schneiden "резать объединяется в одно гнездо с Schnat "молодые побеги, ветки \ а так-
же с Schnatte "рана, рубец и Schneise ' просека' и сопоставляется с кимр naddu ре-
зать но при этом отмеченный в словаре 'аномальный вокализм' в германских и
кельтских языках никак не объясняется Между тем, нет никакого сомнения, что че-
редование гласных в ряду schneiden - Schnat - Schnitt (герм ι-α-ι) полностью совпа-
дает с чередованием в ряду, образуемым др -исл и гот словами steikja - staka - stiks
(см выше)

Смешанное чередование I - а - ι или ш - а - ι в германских языках обусловлено
тем, что рефлексы форм с и -е [ei/oi] в герм языках часто сосуществуют с рефлек-
сами [е/о]-форм наряду с формой schneiden, берущей свое начало от *snei-, сущест-
вует форма Schnat, восходящая к *sne-, наряду с *stak- "укол" существует *plh- ко-
лючка и τ д Когда явное семантическое сходство подобных форм "принуждает
лингвистов к их сопоставлению, германское чередование ϊ/α рассматривается как
некоторое отклонение (см статью schneiden1 в [Kluge 1989]) Чаще же всего формы
с [ι] и с [а] рассматриваются раздельно, и их этимологизация заходит в тупик (как
это имеет место, например, с нем schlagen, происхождение которого считается неяс-
ным) Между тем, сформулированные выше правила об аномальном аблауте позво-
ляют с нашей точки зрения, не только сопоставить некоторые формы, в которых
наблюдается "отклонение' в вокализме, но и объяснить происхождение целого ряда
корней, этимология или структура которых остается неясной

4. И.-е. и германские корни с аномальным аб л аутом

4 1 И -е. *bhe%-/bhe%a-/bhu- "расти, быть" англ be "быть', др -англ Ьеоп, нем Ьаиеп
"возделывать землю", др -в -нем Ьпап "жить, населять, возделывать землю', гот.
bauan ' жить", греч φύω расту", др -инд bhu- 'становиться, существовать , литовск.
ЬпП быть", русск быть

Наряду с рефлексами корня *bheu-/bhu- в и - е языках зафиксированы слова, кото-
рые формально восходят не к *bheu-, а к *bhe%- [cp лат flo, fieri "становиться, возни-
кать", filum образ", ст-слав be, Ьёскъ, нем bin (формы глагола со значением
"быть )]. Обычно происхождение форм с -е{- объясняют следующим образом bheu9- >
> bhue- > Ьпцёг- > bhei- Тот факт, что -и- исчезает в нескольких группах и -е языков
(ср приведенные выше латинские, германские и славянские формы, берущие свое на-
чало не от *bheu~, а от *bhei-)> заставляет допустить, что утрата и произошла еще до
распада и -е общности [Фортунатов 1956, τ 2 124] С нашей точки зрения, проще до-
пустить, что исходной и -е формой со значением 'быть", была *bhe-, которая расши-
рялась с помощью функционально сходных формативов / и м , давая соответственно
*bheu- и *bhei~. В основе наименования одного из древнейших понятий "расти-жить
лежала по-видимому, простейшая, элементарная (без расширителей) форма *bhe-
Такая гипотеза позволяет предложить новую версию происхождения герм *bain-
кость". англ bone "кость , др -англ ban, нем Вет "нога", др -в -нем bein "кость", др -исл

bein < герм *Ьшпа- кость" Несмотря на то, что происхождению герм *baina- посвя-
щено огромное количество работ (наиболее полный список литературы содержится в
[Lloyd, Sponger 1988. 515-516]), происхождение этого германского корня остается не-
ясным. Чаще всего *baina- возводится к и -е *bhei~ "бить' [Markey 1983, Н а т р 1984,
1985, Bammesberger 1990] Проблема может быть решена, как нам представляется, с
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опорой на семантическую типологию и аномальный аблаут Семантическое соответ-
ствие между и -е *es-los- "быть" и *ost- "кость' (<мсущее, бренное, материальное, мир-
ское ), а также между *es-los- "быть и герм *sanp-/sunp- "грех, вина ι 5 даег основание
допустить аналогичные семантические дериваты для и -е *bhei-. В этом случае герм
*bain- кость" < ' сущее, мирское" образовано по той же семантической модели, что и
и -е *ost-' кость" < *os- "быть1 [Трубачев 1974, вып 11 168-169]. Значение "грех, ви-
на" могло развиться в противопоставлении ' сущее, мирское (> греховное") - "духов-
ное (> праведное") «Развитые религии мира, - пишет в этой связи О Η Трубачев, -
наделив кость атрибутами греховности, бренности, сущего похоже, лишь оживили
при этом древние этимологические истоки прежде всего и -е. ost- "кость Достаточно
сослаться на Иран astvant- "бренный, преходящий, материальный" (букв ' костяной")»
[Трубачев, там же] Таким образом, наша гипотеза сводится к тому, что герм *batn-
восходит к и -е *bhei- ' быть' с исходным значением "сущее, бренное > "кость"6

Связь герм. *Ьшп- с и -е *bheu- не обязательно предполагает существование двух ва-
риантов корня *bheu-fbhei-, возникших из единой исходной формы *Ькё-. Но если в ка-
честве исходной и -е формы принять не *bheu-/bhui-, a *bhe + -и/r-, то германское
*Ьат~ вполне сопоставимо с русск бедро, праслав *bedro, лат. femen/femur "то же"
(< *bhe- + различные расширители) Семантическое соотношение аналогично и -е
*ost- "кость" - лат costa ' ребро"

4 2 И -е корень *leudh-, для которого реконструируется значение "расти" (нем
Leute "люди", др -в -нем huh ' люди1, др -исл Ijodr, др -в -нем hotan, гот. hudan "расти",
лат liber свободный человек", liberi "дети , греч ελεύτερος свободный человек",
др -инд rodhati "растет", литовск liaudis "народ", русск люди), неоднократно привлекал
к себе внимание многих исследователей (Бругманн, Бенвенист Гамкрелидзе/Иванов
Трубачев и др ) Отклонение в вокализме лат liber (Г вместо й), гласный в начале гре-
ческого слова дают основание предположить, что в основе всего гнезда лежит корень
*е1э-/1ё-/1е- "гнуть" (с характерными для него дериватами lei- и leu-) Состав сем, объ-
единяемых этим корнем, - [сустав, изгиб]: ср англ limb "конечность, ветка , др -исл
hmr "тонкая ветка, сустав", нем Ghed "член , др -исл 1гдг, гот hpus "член тела', лат
obllquus кривой, косой", [ребенок] ср лат liber, [рождаться]' ср алб lenj (<*leudh-n-),
[бог зачатия] ср лат Liber [Walde, Hofmann 1938, 1 791-793] - аналогичен сочетанию
сем [колено], [ребенок], [рождать] в корне gen- ср гот кпш "колено", лат. genu "коле-
но", др -инд janu "то же", хет genu-fganu- "колено", а также "половой орган < и -е
genu-lgneu-lgoneu- "колено", но др -в -нем кипт "род", гот кит ' род, племя , лат genus
"род племя , др -инд jata- "рожденный", лат ndtw "род, племя, народ", < и.-е *]>еп{э)-
"рождать' Все сказанное позволяет, как нам представляется, реконструировать и -е
*eleudh- со значением "зачать, рождать" < "гнуть' Семы [расти] и [свободный] явля-
ются производными - ср лат Шта "колючее растение", греч λύγος гибкая ветка",
нем Lauch "лук", < Heu-g- "гнуть" Не связан ли этот корень с и -е *leubh- "любить'
(англ lief любимый, дорогой", др -англ liof, др -исл ljufr, гот hufs, лат libere нравить-
ся", укр любий)^ Сема [любить], кстати, также может породить сему [свободный] -

5 Англ sin грех , др англ synn, нем Sunde грех , др -в -нем suntea, гот. sunja "истина
sunjis истинный , др -исл sannr то же , др в -нем sand, англ sooth "истина" <герм *sund~
sanp> "истинный По форме германский корень является причастием с суфф -nt- от и -е гла-
гола *es- "быть' (> sont-lsnt) и сопоставим с хет aSant сущее, верное , др -инд sant-, лат sons
виновный

6 Если герм *bain расширено с помощью того же партиципиального суффикса п, что и
ср -англ Ьёп, англ been (< герм *Ьшп-), то первоначальным значением bain- было "бывшее
Морфологической структуре герм *Ьата , которое сопоставляется с лат finis посвящена
статья А Баммесбергера [Bammesberger 1990 264-267] латинские и германские корни рас-
сматриваются в этой статье как расширение и -е *bhep- бить с помощью суффикса -ηι-1-ηο
Таким образом, предлагаемая нами морфологическая структура герм *baina- соответствует
реконструкциям последнего времени

41



ср. нем. frei "свободный", др.-инд. priya- 'желанный, любимый", prl- "любить, радо-
ваться" < и.-е. *pzai-lpzi- "нравиться, любить".

4.3. И.-е. bhau-ibheu-ibhel·- "бить". В fWalde, Hofmann 1938 : 452j высказывается ги-
потеза о существовании и.-е. корня *bha- со значением "бить" наряду с корнем
*bhau- (англ. beat "бить, ударять", др.-англ. beatan, др.-исл. bauta, лат. con-futare
"сдерживать, останавливать, сваливать" < и.-е. *bhau-lbhau- "бить, ударять"). Извес-
тен, однако, еще один и.-е. корень со значением "бить, резать": англ. bill "меч, се-
кач", др.-англ. bil "топор, короткий меч", нем. Вей "топор", др.-в.-нем. bihal, др.-исл.
blidr наконечник стрелы", русск. бить < и.-е. *bhei{d)- "бить, расщеплять". В свете
обсуждаемой нами гипотезы логично реконструировать в качестве дериватов корня
*bhd- корни *bkei~ и *bheu- (точно так же, как дериватами *bha- "сиять" являются
*bhel- и *bher~). В итоге в одном гнезде объединяются bha-, bnau-fbheu-fbhei- "бить".

4.4. И.-е. *skeu-lske\- "резать". Корень *skei-p- зафиксирован в лат. cippus "остро-
конечный столб, кол", др.-инд. sepa- "хвост, penis", лат. scipio "палка, посох". Похо-
же, что наряду с этим корнем существовал корень *skeu~ со значением "острый", де-
риватом которого мог быть и.-е. *ки-/кп- (лат. cuspis "колючка, шип, вертел", др.-
инд. suka- "шип, колючка" [Рокоту 1959: 626]). Изолированность и необычная форма
корня *гси- вызывает сомнение в том, что эта морфема представляла собой отдель-
ный самостоятельный корень, а не была вариантом другого корня. В соответствии с
теорией П. Перссона существование вариантов skeu- и skei- предполагает наличие
общей исходной базы *seka-fske-. Такой базой мог быть известный корень *sek- "ре-
зать", в котором к чередовалось с к (о возможном чередовании к - к в этом корне см.
[Walde, Hofmann 1938, 1: 219-220]). Итак, мы исходим из того, что корень *sek-fske-
fske- расширялся первоначально с помощью ΐ и ц, а затем все три варианта - ske-,
skei-, skeu- - расширялись с помощью одних и тех же формативов, например, ρ или
sp: skep- давало [Walde, Hofmann 1938, 2: 219-220]: русск. щепа (< *Uepa)\ shejp- дава-
ло лат. cippus; skeup- давало гот. skuft "волосы на голове", нем. Schopfi skeu-sp- > лат.
cuspis; ske-sp- > герм. *haspa: нем. Haspe "крюкообразное приспособление для наве-
шивания дверей и окон", др.-в.-нем. haspa, нем. Haspel "мотовило", др.-в.-нем. haspil.
В качестве исходного значения в [Kluge 1989: 359] реконструируется "крюк, на кото-
ром что-то вращается". В словаре [Muller 1926] др.-в.-нем. haspa сопоставляется с
лат. cuspis "колючка, шип, вертел, копье". Поскольку вокализм лат. cuspis явно от-
клоняется от вокализма германских форм, Муллер предлагает в качестве исходной
формы *kop-bh-s-, сопоставляя латинское и германское слова с русск. скоба. Судя по
небольшой ремарке в [Walde, Hofmann 1938], гипотеза Муллера отклоняется по се-
мантическим причинам ("Bedeutung!"). Однако, если речь идет о семантике, то она-
то как раз сомнений не вызывает: основу значения др.-в.-нем. haspa составляет не
сема [вращать, мотать], а сема [остроконечный стержень, на который что-то нама-
тывается или навешивается]. В качестве такого стержня, крюка и могло первона-
чально выступать приспособление в виде шипа, вертела и т.п. Иной вопрос - фор-
мальное соответствие между лат. cuspis и др.-в.-нем. haspa. Их сопоставление воз-
можно только при условии, что исходным корнем был не *ки-/кп-, как значится в
[Walde, Hofmann 1938] в статьях cuspis, culex, cuneus, а *кё- > *ke-Jkeu-/ku-, Но по-
скольку корень ке- не зафиксирован, следует полагать, что конечной формой в этом
случае является, как сказано выше, *sek-/sek-. Преимущество нашей гипотезы за-
ключается не только в том, что она позволяет объединить несколько герм, и лат.
форм, но и в том, что она дает возможность избежать упомянутых выше сложных
фонетических преобразований, приводящих в соответствие формы с -bh-s- и -sp-,

4.5. И.-е. *sei-fseu- "отпускать": англ. sear "увядший, сухой", др.-англ. sear "сухой", нем.
(диал.) sohr "высохший", ср.-н.-нем. sor\ < герм. *sauzaz "сухой" // греч. ανοσ (< *sau-
sos) "сухой", лат. sudus (< *suzdos) "сухой", авест. huika- "то же", литовск. sausas "то
же", русск. сухой < и.-е. *saus-jsus- "сухой". Судя по названным выше рефлексам, в
и.-е. корне смешались seus-isus- и saus-. Ж. Вандриес (цитируется по [Walde, Hofmann
1938, 2: 624]) исходит из закономерного seus-fsus-, а "нерегулярное" -а- в славянских,
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балтийских, германских и греческих словах объясняет влиянием "экспрессивных"
факторов. Следует, однако, обратить внимание на существование параллельного
корня, зафиксированного в лат. siccus "сухой", нем. seihen "процеживать", др.-в.-нем.
sihan, др.-исл. sia "процеживать", др.-в.-нем. slgan "падать по капле, капать" (герм.
*sthw-lsigw- "цедить, выливать по капле" < и.-е. *seikr~ "выливаться, капать" < *sei-
"отпускать (воду), дать течь"). Это дает основание полагать, что исходной базой могла
быть *se-/s9- с двумя вариантами - *sei- и *seu- "отпускать, выпускать (воду)". Вариант
*sel~ > герм, sihw-, лат. siccus "сухой", авест. Ыки- "то же", а вариант *$eu-fsju- > лат.
sudus, авест. huSka- и т.д. Такой подход к толкованию корня *sei-/seu- позволяет не
только объединить два явно родственных гнезда слов, но и объяснить наличие -а- в
корне *saii$- как совершенно закономерное явление {эй > аи).

4.6. И.-е. ghei-lgheu "отпускать > метать, швырять, лить". В [Рокоту 1959: 418, 419,
424] различается несколько омонимичных корней ghe-lghei-. Один из этих корней оп-
ределяется как "быть пустым, отсутствовать"; "отпускать, уходить > идти". Второй
корень, который определяется как "зевать, зиять" (см. выше п. 3.3), Ю. Покорный свя-
зывает с первым, т. к. "зевать, разевать" можно истолковать как "зияющая пустота".
Кроме этих двух корней, зафиксирован корень ghel-ighei- (с. 424) со значением "пого-
нять, швырять, метать; снаряд для метания". Наконец, есть еще один корень с форма-
тивом и - gheu-, определяемый как "лить", но включающий в свою семантическую
структуру также значения "выливать, высыпать, швырять" и т.п. (nzT.fitndere "выли-
вать, высыпать, швырять", др.-инд. juhoti "делает возлияния, подливает масла в
огонь", арм. joyl (< *gheulo-) "вылитый", jew "форма, образ", др.-исл. gjota "рожать, ме-
тать" (о животных), гот. giutan "лить"). Совершенно очевидно, что сема [метать, швы-
рять] является производной от [отпускать, выпускать]. Такое сочетание смыслов на-
блюдается во множестве случаев. Наиболее ярким примером является греч. 4ημι
(< и.-е. *sei- "отпускать"), объединяющее значения "посылать, отсылать, метать,
швырять, дать течь, выливать, быстро двигаться". Почти все эти значения присутству-
ют в приведенных выше дериватах корня ghe-i/u; значения "лить, швырять", в свою
очередь, порождают значения "кашеобразная жидкость", "глина", "обмазывать гли-
ной", "месить, формовать" [Варбот 1974: 47] и т.п.

Таким образом, можно полагать, что исходной базовой морфемой для всех рекон-
струируемых форм является *ghi- со значением "отпускать, выпускать, позволять"
(> "быть пустым, зиять, зевать"; "делать пустым, уходить"; "выпускать, метать,
швырять, лить" > "обмазывать глиной, формовать")7. В свете этих допущений могут
получить новое этимологическое толкование несколько известных корней.

В частности, появляется возможность пересмотреть этимологию славянского
*Zbdati (русск. создать и т.д.). Праслав. *zbdati предполагает и.-е. *ghe'id{h)-. Вслед за
Г. Хиртом и А. Мейе [Hirt 1898: 255; Meillet 1925: 13] праслав. *zbdati возводят к и.-е.
корню *dheigh- (лат. fingere "лепить, создавать", русск. дежа "квашня", гот. daigs "тес-
то" и т.д.), допуская метатезу gh - dh. Между тем, можно исходить из того, что ника-
кой метатезы в zbdati не произошло. Форма *gheid-, к которой закономерно восходит
это слово, означала "швырять", а значение праслав. *zbdati, интерпретируемого как
"лепить, формовать", возникло на основе "швырять глину, обмазывать". Эта гипотеза
подтверждается семантикой родственных балтийских и славянских форм: латышек.
ziest "обмазывать печку глиной", литовск. iaidas "печь", ст.-слав. гьаъ "глиняная стена,
глина", др.-прусск. seydis "стена".

Таким образом, форма *gheid-, к которой восходит слав. *zbdati, коррелирует с
формой *gheud-y к которой восходит герм. *giutan "лить". Третье звено в этой корре-
лятивной цепочке форм с аномальным аблаутом образует и.-е. *ghed-, давшее гнез-

7 К установленному кругу дериватов корня *ghei- следует отнести также "омонимичный"
корень со значением "зима". Это было убедительно сделано еще в 1957 г. О.Н. Трубачевым.
который истолковал зиму как "сезон дождей" [Трубачев 1957: 29-31].

43



до со значением "проход, отверстие, дыра": др.-инд. hadati "испражняется", авест.
zadah- "зад", греч. χέζω "испражняюсь", др.-исл. gat "дыра, отверстие" (ср. др.-исл.
gjota "узкий проход" < и.-е. *gheud-).

4.7. И.-е. * ghete-/gheh-/ghle~-, ghlei-, ghleu- "сиять, блестеть". Дериватами этого
корня могут быть три гнезда, возводимых обычно к различным формам.

4.7.1. Англ. glad "рад", др.-англ. glstd "блестящий", нем. glatt "гладкий", др.-в.-нем.
glat "блестящий", др.-сакс. glad "радостный", др.-исл. gladr "веселый, блестящий"
<герм. *glada- "блестящий" // лат. glaber "гладкий, голый" < и.-е. *ghel-lghte- "блес-
теть".

4.7.2. Англ. glide "скользить", др.-англ. glldan, нем. gleiten "скользить", др.-в.-нем.
glltan < герм. *glJolglaid- "скользить" // греч. χλιδή "роскошь"; < и.-е. *ghlei- "блес-
теть". Сюда же относится, с нашей точки зрения, еще одно германское гнездо, про-
исхождение которого считается неясным, т. к. число надежных соответствий за пре-
делами германских языков ограничено.

4.7.3. Англ. glee "веселье, ликование, песня", др.-англ. gleo "радость, веселье, му-
зыка", др.-исл. gly "радость, веселье"; < герм. *gliw- "радоваться". Это гнездо сопос-
тавляют с греч. χλεύη "шутка", литовск. glaudoti "шутить", русск. глум и реконстру-
ируют и.-е. * ghleu-ighlou- "быть веселым". Русск. глум в словаре [Трубачев 1974, 6:
148] относится к другому корню. Мы полагаем, что германская и греческая формы
сопоставимы с двумя предыдущими гнездами и вместе с ними восходят к корню
*ghei3-fghle- (с расширителями / и м), образуя три деривата: ghle-/ghh-y ghlei-, ghleu- с
возможным первоначальным значением "резать, сечь > блестеть".

4.8. Герм. *aik-/auk-/ak- "расти". Одним из трудно этимологизируемых корней в
герм, языках является обозначение дуба: англ. oak "дуб", др.-англ. ас "дуб; судно из ду-
ба", др.-сакс. ёк, нем. Eiche "то же", др.-в.-нем. eih, др.-исл. eik "дуб; челн, судно" < герм.
*ш&- "дуб". За пределами германских языков надежных соответствий не обнаружено.
В большинстве этимологических источников герм. *ш&- сопоставляют с греч. αιγίλωψ
"черный тополь" (а также "разновидность овса, травы"), лат. aesculus "горный дуб",
однако эти сопоставления считаются ненадежными. Происхождение корня остается
неясным. Высказываются даже гипотезы о неиндоевропейском ("средиземномор-
ском") происхождении корня. Тем не менее, есть множество попыток этимологизиро-
вать этот корень: < и.-е. *a\g- "дрожать" (>"дрожащее дерево") < *aiu- "жизненная си-
ла" (>"дерево жизни").

В. Грипентрог [Griepentrog 1995], опираясь на разыскания Р. Риттера [Ritter 1975],
возводит герм. *aik- "дуб" к и.-е. *aig- "светлый" (по цвету коры или сердцевины де-
рева, т. е. ядровой древесины). Э. Зеболд [Seebold 1999], подвергая сомнению это эти-
мологическое решение (ни кора дуба, ни его ядровая древесина не могут характеризо-
ваться признаком "светлый"), выдвигает иную гипотезу: в основу наименования дуба в
германских языках положен мотив [твердый, прочный], как, например, в греч. δρυς
(< и.-е. *d(e)r(e)u- "дерево, древесина"). Поскольку слов с таким значением ("твердый")
в дериватах всех известных и.-е. корней *aig-/aig- не зафиксировано, Э. Зеболд пытает-
ся найти иной и.-е. корень с близкой к aig- формой и приемлемой (для реконструкции
значения "твердый") семантикой. Таким корнем оказался и.-е. *ieg- "лед". Чтобы при-
вести в соответствие герм. *aik- и и.-е. *ieg-, Э. Зеболд реконструирует и.-е. *(a)j(e)g-
"твердый", который может дать два варианта - *a£g- (> герм. *aik- "дуб") и *jeg- "лед"
(др.-исл. jaki "лед, сосулька, льдина", ср.-ирл. aig "сосулька"). При этом предполагается,
что значение "лед" развивается из значения "нечто твердое, застывшее, затвердевшее".

Понятно, что предложенная Э. Зеболдом гипотеза, хорошо обоснованная с позиции
семантической типологии (дуб - "нечто твердое"), не может быть принята в качестве
окончательного решения уже хотя бы потому, что значение "лед", судя по семантике
других сопоставлений в гнезде *ieg- (в кельтских и, возможно, в хеттском языках
[Рокоту 1959: 503]), может быть связано не с понятием "твердый", а с понятием "хо-
лодный", а прямых указаний на значение "твердый" ни в гнезде *ieg-, ни в гнездах
*aij>- Э. Зеболду найти все же не удалось.
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С нашей точки зрения, к этимологизации герм. *aik- возможны, по крайней мере,
еще два подхода. Во-первых, и.-е. *ai-g- (как дериват и.-е. *ш- "гореть, светить") мо-
жет быть истолкован как "дерево-очаг", "дерево-святилище" (с корнем *щ- связаны
некоторые культовые термины). Следовательно, если исходить из уже предложенных
ранее гипотез, то *aig- или *aig- не обязательно нужно интерпретировать как "свет-
лый" (<"гореть"). Если, все же, с другой стороны, все попытки найти удовлетвори-
тельные сопоставления в обширной лексико-семантической сфере корней-омонимов
*aig-/aig- следует считать исчерпанными и безуспешными, и, следовательно, необхо-
димо искать какие-то "нетрадиционные" решения, как это сделал Э. Зеболд, можно
предложить еще одну гипотезу, основанную на аномальном чередовании и.-е. расши-
рителей i- - ы-нуль. Иначе говоря, можно допустить, что герм. *aik- является одним из
вариантов и.-е. *aig-/aug-fag- со значением "расти". Вариант *aug- представлен, в част-
ности, такими лексемами, как литовск. augti "расти", augmuo "рост", лат. augere "уве-
личивать, умножать, преувеличивать, превозносить", augmentum "прирост", др.-инд. oj-
тап "сила", гот. аикап "увеличиваться" (см. [Рокоту 1959: 85]); вариант *aig- представ-
лен греч. αιγίλωψ "трава, разновидность овса", αιγιλος "трава"; вариант *ag-
представлен гот. акгап "плод, урожай", др.-исл. акагп "плод дикорастущих деревьев",
др.-англ. secern "желудь, орех", ср.-в.-нем. аскегап "желудь" (это гнездо возводят обыч-
но либо к и.-е. *ag- "гнать", либо к и.-е. *og- "расти").

Чередование герм. *aik-/ak- допускал Г. Кун [Kuhn 1954: 151] при сопоставлении др.-
исл. eik "дуб" и акагп "желудь"8. Таким образом, герм. *aik- может быть истолковано
как "растущий, дерево" (>"дуб" - с такой же специализацией, как греч. δρυς < "дере-
во"), либо как "сильный, могучий" (ср. др.-инд. djas- "сила, мощь", латышек. айШз "вы-
сокий"). Семантическое сходство вариантов a{g-, aug- и ag-, как видно из приведенных
выше значений "плод", "урожай", "трава", является более очевидным, чем сходство
значений дериватов предложенного выше корня *aieg-. Фонетически вполне удовле-
творительно согласуются с и.-е. *aig-/aug-/ag-, приводимые Э. Зеболдом в иной связи
(с. 465) балтийские формы - литовск. qiuolas, aiiuols, auiuolas, др.-прусск. ansonis "дуб"
(*ang- можно рассматривать как назализованный вариант ag-, а в других формах, похо-
же, представлены варианты aig- и aug-). Наличие этих балтийских форм является, по-
жалуй, наиболее убедительным подтверждением выдвинутой нами гипотезы.

4.9. Герм. *skatt- "скот": нем. Schatz "богатство, сокровище", др.-в.-нем. scaz "богат-
ство, состояние", др.-англ. sceatt "деньги, богатство", др.-сакс, skatt "деньги, скот", др.-
исл. skattr "налог, дань", гот. skatts "деньги" < герм. *skattaz "скот" (с экспрессивной ге-
минацией if) // русск. скот, ст.-слав, skotb. Предполагается, что слав, слово заимство-
вано из герм., хотя имеются и обратные утверждения. Семантическое сочетание "скот
+ богатство, деньги" носит регулярный характер и обусловлено экстралингвистичес-
кими причинами: скот служил в древности мерой богатства и стоимости. Этимология
корня неясна.

А.Ф. Журавлев сопоставляет skotb со слав. *kotiti (sz) "плодиться", русск. котить-
ся. Однако этимология русск. котиться, в свою очередь, также неясна. О.Н. Труба-
чев [Трубачев 1974, вып. 11] не исключает идентичности этого слова с катить
(>"бросать, метать"). С учетом этой семантической типологии ("скот" < "помет") мож-
но реконструировать герм. *skatt- со значением "метать" (т. е. "скот" - это "помет,
приплод"). В этом случае * skatt- сопоставимо с нем. schiefen "стрелять" (< герм. *skiut-
"метать") с чередованием еи/ои > е/о (герм, ш — а).

Семантическое развитие "помет > скот" повторяется, возможно, в корнях *g"ou-
"крупный рогатый скот" и *g~ou- "нечистоты" (в [Рокоту 1959] рассматриваются
как два омонимичных корня).

8 Г. Кун пытается увязать появление а, аи, ai в и.-е. корне (вместо е и о) с развитием земле-
делия и скотоводства: новая лексика включала в свой состав чаще а, чем другие звуки, - воз-
можно, под влиянием а в суффиксе основы.
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4.10. Герм. *bak- "спина, зад": англ. back "спина, зад", др.-англ. Ьхс, др.-фриз. Ьек,
др.-исл. Ьак < герм. *Ьака- "зад, спина". Происхождение неясно (в основе должен ле-
жать и.-е. корень *bheg~). Если допустить чередование в и.-е. корне е-/еи, то и.-е.
*bkeg- сопоставимо с *bhe%g- "гнуть". В этом случае для *bheg- можно реконструи-
ровать значение "гнуть > нечто выпирающее, толстое".

4.11. Герм. *Ыид- "блюдо, миска": нем. Beute "улей", др.-в.-нем. biutta "дежа, кваш-
ня, улей", др.-англ. beod, др.-сакс. biod, др.-в.-нем. beot "стол, миска", др.-исл. bjod,
гот. biups "стол"; < герм. *Ыид- "блюдо, миска". Происхождение неясно. Одна из ги-
потез - связь с гот. biudan "предлагать" (> "предложенная еда"). Другая гипотеза, ос-
тавленная без должного внимания, - связь гот. biups с baups "глухой" [Petersson 1908:
395]. С нашей точки зрения, герм. *Ыид~ надо рассматривать как один из элементов
морфологической микросистемы Ьшд~/Ьаид-/Ьид~, где рефлексы всех трех альтер-
нантов (гот. biups "стол", baups "глухой, немой" и герм. *Ьид- > англ. body, др.-англ.
bodig, др.-в.-нем. botah "тело"), рассматриваемые раздельно, не получают этимоло-
гического толкования и считаются словами неясного происхождения. Между тем,
общим исходным значением для всех трех корней может быть сема [бить] < и.-е.
*bkeut- "бить, рубить" (ср. лат. fatuus "глухой" < *bhat- "бить" [Walde, Hofmann 1938,
1: 464]). Развитие значения: "бить > сколачивать"; "бить > оглушать".

С фонетической точки зрения, и.-е. bheu- является коррелятивным элементом в
микросистеме bhei-fbheu- (с расш. I и и). Оба корня являются дериватами и.-е. bha-
"бить, резать". Вариант bhej,- представлен в Ы1~ (см. 4.3) и др.

4.12. Герм, grid- "шаг": нем. grin (диал.) "шаг", ср.-в.-нем. grit "то же", гот. grips
(только вин. п. grid) "шаг"; < герм. *grid- "шаг; шагать". Этимология неясна. Близкими
по форме и значению являются лат. gradus "шаг", gradl "шагать", др.-ирл. in-grennim
"преследую", русск. гряду, грядущий, праслав. *gradQ < и.-е. *ghredh-lgnrendh- (в сла-
вянском и кельтском - с инфиксом п, т.е. с назализацией) "шаг; шагать". Однако гер-
манское гнездо предполагает и.-е. *ghrej,-fdh-, а не *ghredh-. Это формальное несоот-
ветствие снимается, если исходить из того, что в и.-е. корне наблюдается чередование
е - ei и что это чередование обусловлено "аномальным аблаутом". Как показано вы-
ше, такие чередования возможны при наличии общей исходной базы - в данном слу-
чае *ghr€-, которая может дать варианты *ghrei-, *ghrz-, *ghre-dh- и т.п. Если, далее,
учесть семантику ср.-в.-нем. griten "расставить ноги", нем. (диал.) graiteln "растопы-
рить пальцы, ноги", то можно полагать, что мы имеем дело с и.-е. корнем, который
зафиксирован в следующем гнезде: др.-исл. grein "ветка", швед, gren "ветка", а также
"шаг" (<"угол между двумя ветками"), англ. (диал.) grain "ветка"; < герм. * grain- "вет-
ка, разветвление" [Vries 1962: 186]. Гипотеза о связи гот. grips и швед, gren (< герм.
*gri-fgrai-) высказывалась ранее [Torp, Falk 1909: 143], однако при этом приходится ос-
тавить в стороне лат. gradus, русск. гряду. Предложенный нами подход позволяет не-
противоречиво объединить все названные выше гнезда. И.-е. *gher- могло иметь пер-
воначальное значение "резать", типичным семантическим дериватом которого явля-
ется "ветка".

4.13. И.-е. *reib-/reub~/reb- "пестрый, пятнистый, рябой". С учетом аномального аб-
лаута может быть уточнена этимология слав. *ryba, предложенная в свое время
В.Н. Топоровым [Топоров 1960]. В.Н. Топоров полагает, что русск. рыба является де-
риватом корня со значением "пестрый, рябой", реконструируемого для славянских
форм рябчик, рябой, укр. ргбий в виде *roib-/remb- [Трубачев 1996]. Поскольку вока-
лизм этого корня не позволяет возвести к нему слав, -у-, В.Н. Топоров предлагает
"аномальную" форму *ruib-, т.к. в некоторых случаях слав, -у- может восходить к -и/-.
С нашей точки зрения, и.-е. корень *rei~b- мог чередоваться, как уже было показано
нами ранее [Левицкий 2003: 51-52], с *reu-b- (оба варианта - со значениями "пестрый,
рябой", ср. значения др.-исл. rjupa < *reub- "куропатка"). Поэтому для русск. рыба
можно реконструировать вполне закономерную (в рамках гипотезы о чередовании и.-е.
ei -ей-нуль) форму *гецЬ-/гпЬ-,
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4.14. И.-е. *sne-/snei-fsneu- "резать". Как показано в разделе 3, в германских языках
наблюдается аномальное чередование в дериватах корня *sen- (> *sne-/snel-fsneu-) "ре-
зать". Все три варианта расширяются чаще всего с помощью вторичных формати-
вов с дентальными р/д, хотя встречаются и иные расширители {s, g). К дериватам
этого корня, подробно рассмотренного нами ранее [Левицкий 2001: 103-106], могут
относиться (кроме слов, названных в разделе 3), в частности: нем. schneiteln "подре-
зать ветки"; др.-исл. sneid "разрез, ломоть", швед, (диал.) snaid "борозда", др.-фриз.
snide, ср.-н.-нем. snide "пограничная линия", др.-в.-нем. sneita "просека, путь в лесу",
н.-нем. snat "граница", др.-англ. sn&d "отрезанный кусок11, а также "просека, граница";
англ. snead "косовище, рукоятка косы" (<"отрезанный кусок дерева"; в [Holthausen 1934:
303] происхождение англ. snead считается неясным); др.-англ. snid "пила"; др.-исл. sneis
(< *snaippol [Vries 1962: 523]) "палка", норв. sneis "тонкая ветка(\ др.-англ. snxs, snas
"колышек, острие", ср.-голл. snese "шнур, связка; 20 штук", ср.-в.-нем. sneise "нить для
нанизывания ч.-л."; нем. (алем.) schnattwa (< *snadwo) "разрез, надрез1', др.-исл. naddr
"жало, стрела", др.-исл. snata "копье, острие", фаррерск. snati "выпирающая остроко-
нечная скала", ср.-в.-нем. snez "щука" (без расш. -д-); др.-исл. snaga "топорик с острыми
зубцами", норв. snage "колышек" (с расш. -g-). Аналогичное чередование и.-е. eife в кор-
не *{s)neigh-/(s)negh- "резать" проявляется в соотношении праслав. *пь&1 (> др.-русск.
ньзти, русск. про-нзить), праслав. *nizati (> русск. на-низывагпь) и праслав. *по!ъ
(> русск. нож). В [Трубачев 1974, вып. 26: 68-69] в качестве исходной формы допуска-
ются оба корня - *negh- и neigh-. Бросающееся в глаза семантическое и формальное
сходство этого слав, гнезда с приведенными выше герм, формами позволяют допус-
тить, что *negh- и neigh- могут быть дериватами и.-е. *$епэ-/$пё- "резать". В германском
названным слав, лексемам соответствует др.-исл. snaga "топорик".

5. Возможные причины возникновения аномального аблаута

В принципе аномальный аблаут может порождаться двумя противоположными фо-
номорфологическими процессами - усложнением корня и его упрощением. В первом
случае к е/о в и.-е. базовой морфеме прибавлялось i или ц, а во втором - в дифтонгах
базовой морфемы еЦо\ и ем/ом, -д- или -ц- исчезали. Оба пути фонетических преобразо-
ваний обсуждаются в книге П. Перссона [Persson 1912] при рассмотрении им корней с
детерминативами i/ц. Полемизируя с Л. Зюттерлином, П. Перссон отклоняет гипотезу
последнего о том, что морфологические варианты spejxi-fspeud- возникали в результате
выпадения д или и из корней типа speuejA-. Теория П. Перссона, не утратившая, как уже
говорилось ранее (см. прим. 3), своего значения в современном языкознании, строится
на допущении, что такие корни, как егэ-jri- "двигаться" или sterd-jstri- "проводить по-
лосу", расширялись с помощью формативов { или м, порождая соответственно формы
sterz-, strei-, streu-. Если, далее, при определенных условиях все три корня наращивались
за счет одного и того же форматива, например, -g-, то возникали варианты st(e)re-g-,
strei-g-, streu-g-, засвидетельствованные в германских языках в виде корней strjk-fstraik-
fstrik- или striuk-lstrauk-fstruk- (ср. гот. striks, нем. streichen, но др.-исл. strjuka).

Если исходить все же из теории "упрощения корня", то возможно допустить, напри-
мер, что изменение строения ei/oi > е/о связано с ударением, на что косвенно указыва-
ет наблюдаемое в некоторых германских формах чередование согласных по закону
Вернера (h/g, р/д). Однако таких случаев сравнительно немного [Vries 1958]. Поэто-
му представляется, что аномальное развитие аблаута могло быть обусловлено ины-
ми, например, звукосимволическими причинами и носит экспрессивный характер9. В

9 Существует множество попыток объяснить происхождение "нормального" и.-е. аблаута
влиянием звукосимволических значений чередующихся звуков (е- о- нуль). Одна из послед-
них такого рода попыток (и, надо заметить, вполне успешная) предпринята М. Лауденом
[Louden 2000].
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пользу такой гипотезы свидетельствует тот факт, что перестроение апофонических
рядов наблюдается преимущественно в корнях со значениями "резать11, "царапать",
"колоть", "скрести", "швырять", "жать" и т.п., т.е. в тех семантических сферах, где ча-
ще всего (по данным психолингвистики [Левицкий 1994]) проявляется действие звуко-
изобразительных факторов. Нередко при этом происходит удвоение согласного, Та-
кое удвоение может возникнуть как следствие "стандартных" причин (например, пе-
ред ifj после краткого гласного), но чаще всего оно обусловлено так называемыми
экспрессивными факторами. Хотя Р. Люр [Liihr 1988: 378-379] не без оснований пола-
гает, что германская геминация не обязательно связана с экспрессивностью, не прихо-
дится все же сомневаться, что в определенных понятийных сферах геминаты выпол-
няют звукосимволические функции. Не случайно, по-видимому, Я. де Фрис [Vries
1958] считает основной причиной варьирования гласных не расширение корня, а "аф-
фект", т. е. тот фактор, который мы обозначили как "звуковой символизм". Правда,
рассуждения Я. де Фриса об аффективном характере "светлых" и "темных" гласных
О" и и) в обозначениях понятия "маленький" носят субъективный характер (в духе работ
XIX в.) и не учитывают не только экспериментальных работ американских лингвистов
и психологов [Sapir 1929; Newman 1933], которые европейской науке долго оставались
неизвестными, но и таких довольно популярных публикаций, как статьи О. Есперсена
и Дж. Oppa [Jespersen 1933; Orr 1944]. Важно подчеркнуть, что в работе Я. де Фриса
смешиваются два очевидно различных явления: изменение строения и.-е. аблаута, кото-
рое, как показано нами в предыдущем разделе, действительно, могло быть обусловлено
звукосимволическими факторами ("аффектом"), и чисто звукоизобразительные (пре-
имущественно звукоподражательные) образования (например, ср.-в.-нем. krizen "кри-
чать, вопить", др.-исл. krytja "ворчать, брюзжать"; ср.-в.-нем. krlschen, ср.-н.-нем.
kruschen "визжать"; др.-в.-нем. kichazzan "хихикать", др.-в.-нем. kachazzen "смеяться" и
т.п.), которые - с исторической точки зрения - не имеют никакого отношения к пере-
строению аблаута и для которых, естественно, невозможно реконструировать и.-е.
праформы. На этом основании Я. де Фрис делает вывод, что отклонения в рядах аблау-
та касаются лишь отдельных групп языков (германских и, возможно, италийских) и не
относятся к языку-основе. Между тем, в книге П. Перссона (и в словаре Ю. Покорного)
убедительно продемонстрировано, что рефлексы корней типа streg-lstreig- засвиде-
тельствованы в индоиранских, италийских, греческом, германских и бал то-славянских
языках. Таким образом, следует различать сравнительно "молодые" звукоизобрази-
тельные образования, в которых смена гласных по модели германских перегласовок
является псевдоаблаутом и носит символический характер, и "подлинный" аномальный
аблаут, который может быть обусловлен различными причинами (прежде всего рас-
ширением корня), в том числе, и звукосимволизмом. Многочисленные примеры перво-
го типа перегласовок представлены в работах Э. Зеболда [Seebold 1997] и Г. Марчанда
[Marchand 1958: 274-277]: англ. datter/dutter; chip/chap/chop; tush/tosh; pudge/podge и т.п.
Такие "чередования" обусловлены, по-видимому, выравниванием по аналогии. Глас-
ные чередуются в них по аналогии с герм. ег: иг/or или el: ul/ol (< и.-е. аблаута типа ег -
or - г) в тех случаях, где никакой сонорной нет (ср., например, ряд *resk-/rask-/rusk-
" тростник": англ. rush "тростник", др.-англ. resce, rise, англ. диал. resh, rish [Hoad 1992:
411]) или др.-в.-нем. mag - mugan "мочь". Такие образования не обязательно обусловле-
ны звукосимволическими факторами (ср. mugan - mag).

Наконец, следует упомянуть еще одну возможность объяснения аномальных че-
редований, особенно таких, которые не всегда соответствуют господствующим
представлениям о фономорфологических особенностях и.-е. корня в свете ларин-
гальной теории. Речь идет о языке-субстрате. Ярким образчиком такого рода толко-
ваний аномальных чередований в и.-е. корне является, например, статья Р. Дерксена
[Derksen 2001], посвященная уже упомянутому корню *roib-jremb- "рябой", который
рассмотрен в статье О.Н. Трубачева [Трубачев 1996]. Учитывая аномальное чередо-
вание reb-freub- и наличие префикса е- в этом корне, Р. Дерксен считает, что данный
корень заимствован из языка-субстрата.
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Таким образом, аномальный аблаут в германских языках может быть обусловлен
либо определенным способом расширения и.-е. корня, либо звуковой символикой, ли-
бо действием аналогии. Что касается языка-субстрата, то здесь следует избегать двух
крайностей. С одной стороны, давно назрела необходимость пересмотреть скептичес-
кое отношение к "теории субстрата" (см., например, комментарии М.М. Гухман к кни-
ге Э. Прокоша "Сравнительная грамматика германских языков" [Прокош 1954]), воз-
никшее в отечественном языкознании после "дискуссии 1950 года" (известно, что Ста-
лин крайне отрицательно высказался по поводу "смешения языков"). С другой
стороны, было бы некорректным и малопродуктивным объяснять все формы, не ук-
ладывающиеся в привычные представления об и.-е. вокализме, влиянием языка-суб-
страта. Более плодотворным было бы приведение ларингальной теории в соответст-
вие с вновь открывшимися фактами.

Рассмотренный нами материал позволяет сделать вывод: каковыми бы ни были
механизм и причины возникновения аномального аблаута, это явление должно по-
стоянно учитываться при осуществлении этимологического анализа лексики.
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