
Домашнее задание к семинару «Введение в индоевропеистику» 25.12.2009 

 

 Решите задачу: 
Даны древнеиндийские глагольные формы и их переводы на русский язык. 
Некоторые формы пропущены: 

añcati ‘сгибает’ añcayati ‘заставляет сгибать’ 
karṣati ‘тащит’ ? ‘заставляет тащить’ 
gadati ‘говорит’ ? ‘заставляет говорить’ 
janati ‘рождается’ janayati ‘рождает’ 
takṣati ‘обтёсывает’ takṣayati ‘заставляет обтёсывать’ 
tapati ‘греет’ tāpayati ‘заставляет греть’ 
nandati ‘радуется’ ? ‘радует’ 
bhajati ‘делит’ bhājayati ‘заставляет делить’ 
yatati ‘находится в порядке’ yātayati ‘упорядочивает’ 
yamati ‘достигает’ ? ‘заставляет достигать’ 
varati ‘покрывает’ vārayati ‘заставляет покрывать’ 
śardhati ‘дерзит’ śardhayati ‘заставляет дерзить’ 

Задание 1. Корень одного из этих тринадцати глаголов в древности оканчивался на 
ларингальный согласный. О каком глаголе идёт речь? 
Задание 2. Заполните пропуски. 
 
 Рассмотрите схему чередования гласных (аблаута) в глагольных формах на 
следующих примерах: 
и.-е. *gwhen-ti > *ghen-ti > др.-инд. hanti ‘он убивает’ 
и.-е. *gwhn̥-th2e > *ghn̥-the > др.-инд. hatha ‘вы (мн. ч.) убиваете’ 
и.-е. *gwhn-enti > *ghn-enti > др.-инд. ghnanti ‘они (мн. ч.) убивают’ 
 
У глаголов, корень которых оканчивался на ларингальный согласный (*H = *h1, h2, h3) 
аналогичные формы выглядят следующим образом: 
punāti ‘он очищает’ – punītha ‘вы (мн. ч.) очищаете’ – punanti ‘они (мн. ч.) очищают’ 
 
(1) Постройте индоевропейскую реконструкцию этих форм. 
(2) Как отражаются согласные типа *H в положении между согласным и гласным? 
(3) В формах каузатива (= в формах со значением ‘заставлять делать’), 
представленных в задаче 1, в корне гласный выступал в ступени o: напр. *tep-e-ti 
‘греть’ – *top-ei̯e-ti ‘заставлять греть’. Зная это, уточните известные Вам правила 
отражения и.-е. *o в древнеиндийском. 


