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А. М. Г а з о в - Г и н з б е р г

ЧЕРЕДОВАНИЕ ОБЩЕСЕМИТСКИХ КОРНЕЙ ТИПА plpl, p p l^ n -p l
(К  СУДЬБЕ ЗВ УКО И ЗО Б Р А ЗИ ТЕЛ ЬН Ы Х ПОВТОРОВ)

Общепризнано и не оспаривается мнение, что согласный п в на
чале семитских корней является неисконным, если эти корни сбли
жаются (по значению и звучанию) с другими, не имеющими началь
ного п. Корни с таким неисконным п можно обозначить формулой n-pl. 
В. Гезениус, касаясь этого типа корней во многих своих работах, 
считает начальный п неисконным, в частности, потому, что данный 
согласный обычно мешает выявлению звукоизобразительности1 корня. 
Он пишет: „Заметны, например, слова-корни nbh л а я т ь , бр ехать  
(bellen); nph д у т ь , веять  (fachen, blasen); nps разбивать (сосуд); ndh 
т о л к а т ь ; nhm реветь , р ы к ать , последние слоги которых совершенно 
отчетливо звукоподражательны, чего лишены [эти] трехбуквенные 
[корни]".2

Конкретных объяснений происхождения такого п не давалось.3
Представляется возможным связать происхождение общесемитского 

типа корней n-pl с известной ролью фонемы л, как наиболее частого 
продукта регрессивного расподобления (диссимиляции) в семитских 
языках. Р. Ружичка дает по всем семитским языкам многие сотни 
примеров, где любые два одинаковых согласных (кроме полугласных) 
расподобляются так, что первый из них обращается в фонему л.4

В таком случае исходным для типа n-pl явился тип ppl.
Тип ppl в общесемитском масштабе нам неизвестен. Некоторые 

авторы уже высказывали мнение, что этот тип исчез вследствие по

1 Т. е. ономатопеи, звукоподражания (в широком смысле).
2 W. G e s e n i u s .  Lehrgebaude der Hebraische Sprache. Leipzig, 1817, стр. 185. 

(В дальнейшем: W. Gesenius. Lehrgebaude).— Гезениус не раз обращался к исследо
ванию звукоизобразительности для решения вопроса о структуре семитского корня. 
Такой метод найдет применение и в нашей статье.

3 Префиксальное происхождение начального п  из возвратно-страдательной породы 
n-f'l (S. Т. Н. H u r w i t z .  Root Determinatives in Semitic Speech. New York. 1913, 
стр. 95 сл; cp.: A. S. T r i t t o n .  The place of n  in forming Semitic roots. Bull, 
of the School of Oriental Studies, t. VII, 1934) может объяснять лишь отдельные 
случаи по отдельным языкам и не может относиться к общесемитским корням, так 
как: а) нет достоверных примеров включения префиксов в общесемитские корни; 
б) большинство корней n-pl, в том числе общесемитские, не имеют возвратного или 
страдательного оттенка.

4 R. R u f c i c k a .  Konsonantische Dissimilation in den Semitischen Sprachen. Leip
zig, 1909 (Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, В. VI, 
H. 4). Речь идет и о дистанционной диссимиляции.



стигшей его обязательной диссимиляции.0 Однако о конечных резуль
татах этого процесса предположений не строилось.

Корни типа ppl мы находим лишь в отдельных семитских языках, 
где они представлены, однако, почти исключительно именами суще
ствительными и являются первым результатом расподобления корней — 
повторов типа plpl в масштабе данных языков.5 6 Полная аналогия 
типу ppl, как замене повторного типа plpl, широко распространена 
среди различных языковых семей, в том числе в индоевропейской.

Таким образом, следует обратиться к весьма распространенному 
общесемитскому типу корней plpl.

Крупнейшие семитологи высказывались в пользу глубокой древ
ности этого типа. Столь же широко распространено убеждение в его 
преимущественно звукоизобразительном происхождении. Т. Нёльдеке 
пишет: „Редупликация, каковой я ее здесь вижу (f'f'7 и т. д.), обо
значает, как известно, главным образом сильное или дрожащее дви
жение или же звук; то и другое, в конце концов, взаимосвязано".8 
Подобное утверждают Марсель Коэн9 и другие авторы. Повторные 
корни в качестве глаголов благодаря своему эмоциональному харак
теру более присущи живой разговорной речи и менее — письменной; 
поэтому надо считать, что древние письменные памятники дают да
леко не полное представление о распространенности этого типа кор
ней. Аналогичные звукоизобразительные повторы хорошо известны 
в самых различных языковых семьях мира.

Назовем конкретные случаи расподобления (диссимиляции) типа 
plpl [ppl] n-pl .10

Простейшим является чередование признанных звукоподражатель
ных корней НМНМ(араб., а также египет.) =  ЫНМ (араб., евр., арам.) 
'рыкать’, главным образом о льве .11 Подражательность представлена 
гортанно-носовым комплексом; повторность особенно необходима, если 
передается голос именно льва; она может передавать здесь и просто 
длительность. Замена первого слога также носовым, первоначально 
слогообразующим п не требует особых пояснений и могла легко прои
зойти даже без предварительного сокращения в „трехбуквенный" тип: 
HMHM-^NHM (nhm).12

Интересно развитие обширной, общесемитской группы В'В'—NB' 
(где b/p; '/g/g/k/k)> означающей 'булькать’, 'пузыриться’ и 'бить ключом 
(из источника)’. Ниже эти три значения отмечены цифрами (1), (2) и (3)-

5 J . Н. G r e e n b e r g .  The patterning of the root morphemes in Semitic. Word,, 
t. 6, 1950, стр. 179.

6 Особенно част именной тип pipl в сир., рр : I в аккад. языках.
7 Иное обозначение семитского типа plpl.
8 Th. N o ld  e k e .  Beitrage zur Semitische Sprachwissenschaft. Strassburg, 1904, 

стр. 107.
9 M. C o h e n .  Observations. Groupe Linguistique d’Etudes Chamito-Semitiques,. 

t. I, 1932, стр. 10.
10 Еврейские и общесемитские корни см.: W. G e s e n i  us .  Hebraisches und 

Aramaisches Handworterbuch. 17 Aufl., Leipzig, 1921=Berlin, 1954. (В дальнейшем: 
W. Gesenius. Handworterbuch). Арабские корни см.: E. W. L a n e .  An Arabic-Eng- 
lish lexicon. London, 1863—1893.

11 Косвенное сопоставление см.: W. G e s e n i u s .  Handworterbuch, стр. 489 и 
184; W. G e s e n i u s .  Lehrgebaude, стр. 185. В араб, встречается и HMM, но гораздо 
реже.

12 Повтор остается в семитских языках, хотя менее часто, и живым средством 
словообразования. Так, корень NHM встречается в новоеврейском языке и со вторич
ной редупликацией NMNM.



В'В' (араб. 1—2, евр.-небибл. 2—3; имена также в евр.-библ., сир. 
и аккадском) — NB' (общесемит. 3, евр. также 2; в араб, nb' и nbg).

ВКВК (араб., евр.-небибл. 1—2, иногда близко к 3) — NBK 
(араб. 3).

BGBG (сир. 2) — NBG (сир., араб. 3).
РКРК (евр.-небибл. 2—3) — NPK (угарит. 3).
Сопоставление ряда этих корней уже давалось различными авто

рами. Из этих корней повторные, часть которых непосредственно 
обозначает звук, общепризнаны в качестве звукоподражаний.13 Объ
ектом подражания является здесь звук лопающихся, прорывающихся 
сквозь воду пузырьков. Подражание осуществлялось путем разрывов 
губ (Ь, р), резонаторно звонких, вследствие одновременной смычки 
заднеязычной (к, к) или гортанной ('); подобные артикуляции называются 
в фонетике щелкающими. Повторность здесь абсолютно необходима 
с точки зрения звукоподражания, и не случайно мы не встречаем в этой 
обширной группе однократных форм, кроме редких исключений.14 И 
наоборот, фонема п совершенно излишня с этой точки зрения. Итак, 
путь развития этой группы: В'В' [*ВВ'] NB' (mb').15

Фонетически сходным с рассмотренной группой является общесе
митский корень NBH (аккад. nbh) 'брехать’, 'лаять’. О том, что началь
ное п нарушает здесь звукоподражательность, говорил Гезениус.16 
Корня *ВН ВН , правда, не сохранилось, но известен корень WHWH 
(оманский южноараб. диалект).17 Ср. также араб. НВНВ в том же 
значении. Главный элемент во всех этих подражаниях — повторение 
губного согласного, что передает периодическое неполное закрывание 
рта при изображаемом процессе. Повторность в первоначальном подра
жании необходима. Следует и здесь видеть расподобление: WHWH/ 
*B H B H -^ [*W /B B H ]"*N B H  (mbh; nbh).

Признанным является единство группы ТРТР (евр.-небибл.; ср. еги- 
пет. dfdf) — ТТР (самарит.) — NTP (евр., арам., араб.; эфиоп. NTB) 
'капать’.18 В однократной форме без п — глагол не встречается.19 Под

13 Например: W. G e s e n i u s .  Handworterbuch, стр. 110, 640; W. G e s e n i u s .  
Thesaurus. Lipsiae, 1829—1853, стр. 845; S. T. H. H u r w i t z ,  ук. соч., стр. 10 .— 
О других языках (итал. bu bu и т. п.) см.: F. В г u n i. L'origine del linguaggio. Roma, 
1958, стр. 57—58. Ср. мальгаш. корень (!) bobobobo (S. В е г n а г d-T h i е г г у. Les 
onomatopees en malgache. Bull, de la Soc. de linguistique de Paris, t. LV, fasc. 1, 
1960, стр. 251); нанайск. „бок-бок“ , тадж. „бик-бик", осет. рэех-рэех (Т. И. П е т 
р о в а .  Образные слова в нанайском языке. Изв. АН СССР, Отд. языка, т. VII, 
вып. 6, 1948, стр. 535; М. Ф а з ы л о в. Изобразительные слова в таджикском языке. 
Сталинабад, 1958, стр. 65; В. И. А б а е в .  Мимео-изобразительные слова в осетин
ском языке. Труды Инст. языкозн., т. VI, 1956, стр. 412). Нередко с участием 1: 
русск. „буль[к]-буль[к]“ и т. д.

14 Сир. Ьй 'а 'пузырек (один)*; евр. недостоверное B 'J  и P K J (или РКК) — встре
чаются лишь по одному разу.

15 Различие между m b  к  n b  в  семитских корнях не фонематично и зависит от 
«флексии слова. Пишется всегда n b .

16 W. G e s e n i u s .  Lehrgebaude, стр. 185; W. G е s е n i u s. Thesaurus, стр. 842, 
где дано сравнение с санскр. bukh.

17 F. S c h u l t h e s s .  Zurufe an Thiere im Arabischen. Abh. der Koniglich Preus- 
sischen Akad. der Wissenschaften, Philosophisch-hist. Classe, Anh, Abh. Ill, 1912, 
стр. 16: “wohwoh «Hund, Wauwau»". Ср. лат. baubari, итал. bau-bau, bobbo (F. В r u n i, 
ук. соч., стр*. 39—40); там же о вставке „хриплого r “ : barabao, ср. русск. „брехать". 
Ср. диалектальное „вяхать".

18 W. G e s e n i u s  Handworterbuch, стр. 274, 501.
19 Известно лишь имя -арам, tippa 'капля (одна)’ (не смешивать с арам, twp <- 

.ZWP 'течь’).



ражательность группы также отмечалась;20 осуществляется она соче
танием одного из простейших взрывных согласных с замыкающим 
смычным „шлепающего" оттенка — губным глухим. Повторность в перво
начальном подражании неизбежна. Ввиду наличия примера промежу
точной формы особенно вероятен ход процесса: ТРТР/ТТР NTP (ntp).

По фонематическому оформлению к предыдущей группе близка 
группа SPSP (евр., араб.) — NSP (арам, с сир.) 'щебетать’, 'издавать 
звуки чив-чив’. Единство этой группы, как и ее подражательность, не 
вызывают сомнения у семитологов.21 Птичий свист весьма естественно 
передается напряженным, узкощелевым свистящим согласным; 22 губной 
согласный служит для варьирования этого свиста. Первоначальная 
повторность необходима. Соотношение корней то же: SPSP —> [*SSP ] -»• 
NSP (nsp).23

Интересно выяснить происхождение распространенного корня NS'M 24 
(евр., арам., араб.) 'дышать’. Хотя повторной формы *S'MS'M не со
хранилось, для сравнения можно привлечь арабское smsm ('SM'SM?) 
'нюхать’.25 В основе несомненно лежит подражание шумным движениям 
воздуха в носу: отсюда носовой согласный (первоначально в шепотном 
варианте) в сочетании с наиболее шумным.26 Первичная повторность 
обязательна. Итак, 'SM'SM/*S'MS'M — [*S'mS'M? *S'S'M ] NS'M (ys'm).

Корень 'SR'SR (араб., srsr) 'точить, делать остриё зубчатым’ сле
дует сравнить с аккад. sassaru 'пила’ и распространенным корнем 
N'SR (араб., эфиоп., евр., арам, с сир.) 'пилить’.27 В звукоподражатель
ности форм без п трудно сомневаться.28 Резкий звук трения передан 
здесь сочетанием наиболее шумного и наиболее резкого из согласных. 
Первоначальность повтора необходима. Таким образом, 'SR'SR/'S'SR —> 
N'SR (n'sr).29

20 Н апример: W . G е s е n i u s .  T h e sa u ru s, стр. 879, где слог tp сравн ивается 
с нем. trop fen , англ. drop . С р . киргиз. „ты п-ты п", нанайск. „тэп -тэп “ , удм урт, „тёп- 
тёп “ (С . К у д а й б е р г е н о в .  П одражательны е слова в киргизском язы к е . Ф р у н зе , 
1957, стр. 102; Т . И . П е т р о в а ,  ук . соч., стр. 535; В . И . А л а т ы р е  в . Междо
метно-наречные првторы в удмуртском язы к е . У ч. зап . Л енингр. го с . ун и в ., №  105, 
1948, стр. 226). С р . такж е русск . „кап-кап“ .

21 Н апример: W . G e s e n i u s .  H an d w orterbu ch , стр. 693; W . G e s e n i u s .  T h e
sa u ru s , стр. 1182, где привлекаю тся греч . aittCw, ггиСш, титиСо), нем. zirpen , zw itsch ern  
и т. д. Подражание подлинно международное (аналогии во вс ех  указан н ы х сочинениях 
по звукоподражанию).

22 Таков характер  s  в северо-семитских язы ках  (близок ко второму элем енту аф 
фрикаты ts; в южносемитских произношение s  иное). С ем и тская фонема р имеет ва 
риант p(f).

23 В сир. наряду с N S P  им еется ф орма S N P  — видимо, смешение форм S P S P  и 
N S P .

24 Ч ер е з S ' и 'S  обозначим семитские фонемы „правы й и левый 5 /sin “ , имеющие 
обратное отражение в северной и южной группах.

25 Такж е 5mm; ср. nsm 'пахнуть’ .
26 С р . осет. sym -sym  (В . И . А б а е в ,  ук . со ч ., стр. 427); чуваш , „м ъш -м аш " о 

дыхании, „нъш -нъш " о нюхании и т . п. (Н . И . А ш м а р и н .  П одражание в язы к ах  
С реднего Поволж ья. И зв . А зер б . гос. ун ив., О б щ еств, науки, т . 4 — 5 ,1 9 2 5 , стр . 82— 
83). Такж е русск. „ш м ы гать" (носом), „соп еть" и т. д.

27 В се  этн формы, кроме первой, см. W . G e s e n i u s .  H an d w orterbu ch , стр . 465. 
А ккад. SaSSaru не вы зы вает  сомнений в своем происхождении от корня SrSr. В  евр . от
м еч ен а — лишь один р аз — однократная форма 'S R R  (или 'S W R ).

28 С м .: W . G e s e n i u s .  T h e sau ru s, стр. 919; ср. лат . перевод : s e r r a v it .  С р . ру сск . 
„ш ар к ать ", „ш арп ать", „ш у р ш ать", „ш ерш авы й ".

29 В  арабском  рядом с п§г имеется ’Sr и wSr. Видимо, и эти слабы е согл асн ы е, 
наряду с л , могли, но реж е, играть ту же роль. -С р .: Th . N o  I d  e k e .  W echsel von 
anlautendem  n und w und H am za. Neue B e itra g e  zu r Sem itisch e S p ra c h w isse n sc h a ft. 
S tr a s sb u r g , 1910, стр . 179—201, где приведен и данный случай, с добавлением SrSr 
^пилить’ в я зы к ах  Эфиопии (стр . 182).



KRKR (евр.) 'крушить’, 'дробить’ камень и т. п. можно сопоставить 
с общесемитским NKR (евр., араб., аккад.) 'крушить’, 'рубить камень’. 
Подражательность весьма вероятна; звук треска, хруста во всех язы
ковых семьях передается с участием наиболее резкого, дрожащего со
гласного — г.30 Хотя повторная форма при этом не строго обязательна, 
все же вероятен процесс KRKR [*KKR?] -» NKR (gkr).

Явственна связь между корнями HRHR (араб.) и общесемитским 
NHR 'храпеть’, 'хрипеть’.31 Звукоизобразительность несомненна, меж
дународна 32 и правильно указывает на место (язычковое h) и харак
тер (дрожащее г) изображаемого процесса. Первичная повторность не
избежна и, хотя носовое начало в данном случае не очень нарушает 
изобразительность корня, все же и здесь следует видеть расподобле
ние: HRHR [*H H R ?33] ^ N H R  (rjhr).

Группу GRGR (араб.) 'бурлить’, GRGR (араб.) 'шуметь’ (о воде), ср. 
'журчать’,34 35 можно сравнить с NGR (араб.) 'кипеть’ и, вероятно, NGR 
(евр.) 'течь’. В основе подражания лежит дрожащий согласный, видимо 
язычковый, передающий быстрое чередование отдельных элементов 
в изображаемых звуках. Повторность способствует созданию того же 
эффекта. Следует и здесь предположить GRGR, GRGR —> [*G/GGR?] —* 
NGR, NGR (rjgr, rjgr).

Реже следует предполагать расподобление корней типа рр! n-pl 
без исходного plpl.

Классическим примером чередования родственных корней считается 
общесемитская группа PW H/PW H— NPH/NPH 'дуть’, 'фукать’, 'пыхать’, 
'пахнуть’, а также 'пахнуть’ (ср. соотношение русск. 'пахнуть’ и 'пах
нуть’). Форма без п идеально изображает дуновение ртом:30 pw ( — pw; 
в шепотном произношении) передает вытягивание губ для направления 
струи воздуха; h/h — горловой выдох, слышный в момент расслабления 
губ. Звук п здесь особенно явственно излишен. Повторность в данном 
случае не требуется нуждами звукоизобразительности; однако сама 
форма PWH/H ( =  pwb/h) напоминает корневой тип с повторением 
первого согласного (два губно-губных в начале). Следует предположить, 
что корни PW H/у  и NPH/H оба явились результатом расподобления; 
основного корня *РРН/Н (pph/h или pph/h),36T. е. PWH <- *РРН  (pph) 
NPH ( =  mph) и PWH *PPH~(pph) NPH ( =  mpb).

Сходное соотношение следует видеть между корнями PW S' (евр.) 
'фыркать’, 'отдуваться’ (о коне, тёлке; не вполне достоверное значение) 
и NPS' (аккад.) 'дуть’ (кроме того, общесемитское значение 'дышать’).

30 С м ., например: F . B r  u n i ,  ук . соч ., стр . 88 сл.
31 С опоставление (но с пропуском аккад . nhr) с м .: W . G e s e n i u s .  H an d w o rter-  

buch , стр . 498.
32 W . G e s e n i u s .  T h e sa u ru s, стр . 874. По язы кам  мира см .: W . O e h l .  Е1е- 

m en tare  W ortsch opfun g. A nthropos, т . X IV — X V , 1919— 1920, стр . 434—444; F . B r u n  i ,  
у к . соч ., стр . 66 сл.

33 С р . аккад . h a h a r 'ворон ’ , б уквальн о 'каркаю щ и й ’ , вместо *h a rh ar : R . R u z i с к а„ 
ук . соч ., стр . 7 .

34 О б а — такж е о булькании при полоскании горла, соответствуя евр .-н еби бл. 
G R G R . Аналогии из других язы ков: F. B r u n i ,  ук. со ч ., стр. 55— 57.

35 W . G e s e n i u s .  T h e sau ru s, стр. 896; G e s e n i u s .  L eh rg e b au d e , стр. 185» 
где привлекается нем. fachen . По язы кам  мира — W . О е h 1, ук. соч., стр . 444—464; 
F. B r u n i ,  ук . со ч ., стр. 78—79.

36 С р . якут , ппу (А . Н . Х а р и т о н о в .  Типы глагольной основы в якутском 
язы к е . М .— Л ., 1954, ра зд . II „Звукоподраж ательны е гл агол ы ", стр. 162). Повторны » 
формы все же возмож ны : м альгаш . fofofofo, popopopo (S .  В  е г n а г d-T  b i е г г у , ук . 
со ч ., стр . 251); ср. араб . W H W H  'дуть для согревания’ .



И здесь следует искать расподобление, скорее всего того же типа: 
P W S '«- *P P S ' (pps') NPS' ( =  mps').37 38

Классическим примером чередования родственных корней считается 
и общесемитская группа Р'/с/ 38 (редко PWV) — NP'; '[заставить] лопнуть, 
взорвать, раздробить’ (в арам, звучит р" — пр', в древнейшем арам, 
должно звучать прибл. = p k k  — npk). Корни без /г, видимо, имитиро
вали звук лопающегося предмета путем так называемого щелкающего 
губного взрыва (разрыв губ при одновременной заднеязычной или гор
танной смычке).39 Корень с удвоением первого согласного мог полу
читься вследствие естественного при данном подражании усиления на
чального взрывного звука.40 Таким образом, можно предположить ход 
процесса: Pw =  ? W ' РР" (p:c,)- » N P v ( =  щр'').41

Итак, перечислены все достоверные случаи корней типа n-pl, из 
которых каждый отмечен во всех или в нескольких группах семитских 
языков. Таким образом, можно считать, что корневой тип n-pl, как 
общесемитский, образовался в результате определенного и единого 
процесса — расподобления типов ppl/plpl.42

О глубокой древности появления типа n-pl говорит наличие соответ
ствующего п в хамитских языках, в том числе в древнеегипетском. 
Так, Марсель Коэн приводит егип. nsp (хауса numfasi) и егип. nf в ка
честве соответствий семитским NS'P, NPS' и NPH (ср. также егип. ntf 
орошать’ как соответствие NTP).43

Интересны согласные п в египетском и ’л в близком ему геогра
фически эфиопском языках, известные своим присутствием именно перед 
повторными формами, в том числе в группе, отождествляемой с рас
смотренной семитской, означающей 'капать’: егип. dfdf и ndfdf, эфиоп, 
’ntbtb и ’nsfsf.44 Одни специалисты относят это п к корню,45 другие

37 N P S ' в значении 'ды ш ать’ могло произойтии от полного повтора, ср. вы ш е о 
N S 'M .— Е вр . N S 'P  'дуть’—либо перестан овка вместо N P S ',  либо из другого , родствен
ного исходного корня (ср. S ' ’P  'вды хать’ ).

38 Ч ер ез 4 условно обозначим наиболее сложную из семитских фонем, в арам , 
слившуюся с ',  в араб , звучащ ую  наподобие одновременного 'd  (фонема , ,d a d “ ), 
а в ев р ., аккад . сливш ую ся с s .

39 К ак  и в корне Р К '(В К ', В К К ) 'лопнуть’ . С р . русск . пук ( ‘лопаться со звуком . . . 
звукоподр аж ател ьн ое]’ : Вл. Д а л ь .  Толковый словарь русского  я зы к а , т. III. М ., 
1955, стр . 537). Впрочем, и при еврейском чтении фонемы ''как  s  группа считалась 
звукоподражательной. С м .: W . G e s e n i u s .  L eh rge b au d e , стр. 185; С р .:  F . В г u n i, 
ук. соч ., стр. 108 (о корнях рак , b ak , p a t и т. п .) ; S .  В е г n а г d-T  h i е г г у , ук . 
соч., стр. 254 (po aka); М. Ф  а з  ы л о в, ук. соч., стр. 84 (пакки); Н . И . А ш м а р и н ,  
ук. соч., стр. 88 (пукш т).

40 Уместно сравнить наше „б аб ах н у ть" (об одном взры ве ! Или нововведения,’ вроде 
„ппах, пппах, пппах“ у А . Н . Толстого).

41 В Библии — лишь один р аз — отмечена и полностью повторная ф орма (p sp s ) , но 
она вряд ли может считаться исходной, ввиду ее нехарактерности для данного подра
жания и ее редкости. То же в арамейском (р'р ).

42 В более позднюю эпоху в отдельных язы к ах , как уже говорилось, возможны 
случаи другого  происхождения неисконного п: из слияния корня с возвр атн о-страда
тельным префиксом л, а  в арам , и е в р .,  может бы ть, из смеш ения форм спряжения 
корней pH и с начальным п. Стоит отметить, что благодаря близости в семитских 
язы ках  удвоенности любого согласного и его предварения носовым, все корни с н а
чальным п в ев р ., аккад . имеют вид типа ppl в тех ф орм ах, где первы е д ва  корен
ных не разделены  гласным (если второй корневой — не горловой).

43 М. C o h e n .  E s sa i com paratif su r le vo cab u la ire  et la  phonetique du cham ito- 
sem itiq u e . P a r is ,  1947, стр. 187.

44 Там же, стр. 187, 156.
45 Там  же, стр. 187.



считают его хамитским префиксом без определенного значения,46 но 
факт особой связи этого согласного с повторной формой является 
признанным. Возможно, мы имеем дело с гибридом, воссоединением 
часто чередовавшихся обоих членов формулы plpl -> n-pl. Менее веро
ятно, что здесь мы наблюдаем также расподобление (диссимиляцию) 
более, чем двукратной формы, которая, без сомнения, некогда дала 
начало обычной повторной.47

А.  М. G a z о v- G i n z b  е г g

THE COMMON SEMITIC RO O TS DISSIMILATION OF THE TYPE 
PLPL, PPL N-PL

It is generally accepted, that the initial n in Semitic roots is not 
usually original. The author points out the interchange of the common 
Semitic roots of this type, first of all, with the reduplicated ones. The 
frequency of the dissimilative n in Semitic explains the mentioned pro
cess. The priority of the reduplicated type is confirmed by its aknow- 
ledged onomatopoeic nature.

46 H . С . П е т р о в с к и й .  Египетский язы к. Л ., 1958, стр. 164.
47 С р .: Th. N б 1 d е k е B e itra g e . . . ,  стр. 107: „Редупликация является сокращением 

многократного повторения". С р . четы рехкратность в м альгаш ском .


