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ЗАКОН ОТКРЫТЫХ СЛОГОВ В HPATGXAPCKOM?

В настоящей работе ставится цель реконструировать структуру слога
в нратохарском языке, восстанавливаемом на основе сравнения тохар-
ского А и тохарского В.

Существуют данные, указывающие на иратохарскую тенденцию к со-
зданию открытых слогов за счет устранения консонантных сочетаний: на
месте индоевропейских сочетаний согласных в тохарских языках встре-
чаются сочетания -СаС-, в тохарском В также -СаС- ' .

Примеры на -СйС~, -СаС- <^ и.-е. *-СС- (этимологии здесь и далее, если
нет специальных оговорок, даются по Ц]):

A dkiir «слеза» <^ и.-е. *ак'ги-, ср. др.-инд. asm-, авест. asm- тж.;
A karpi, В karp(i)ye «заурядный, груби сделанный» ? <С и.-е. *ктр-

(i)io~, ср., с другой ступенью аблаута, др-.исд. hrjiijr «шероховатый, гру-
бо сделанный», др.-англ, hreof, лнтоп. kraupus тж.;

В killyp- «воровать», ср. греч. хХёлто, лат. сЛерб, гот. hlijan тж.;
А коШт «корабль» <^ и.-е. *(s)kolmo~, ср. др.-в.-нем. scalm так.;
A kukal, В kokale «колесница» < и.-е. *kv>ukwlo- (отсутствие палатали-

зации в тохарском позволяет видеть здесь особый вариант и.-е. *kwekV3lo-),
ср. греч. хох^о; «круг, колесо»;

A okdt «восемь» <^ и.~е. *ok'to(u), ср. др.-инд. asta, авест, asta, греч.
охтш, лат. octa, гот. tihtau, литоп. aStuo-nl тж. [2, с. 775];

А огкйт, В огкато «темный» ?<] и.-е. *orgw-mo~, ср. греч. орфмтг̂
шрак» (если последнее, действительно, из *orgw-sna);

A parwan-, Ъ parwane pp. ч, «брови» <^ и.~е. *bhru-t ср. др.-инд. bhru-,
греч. о̂ ррй;, др. англ. Ьги, литов. hruvlsTm. [2, с. 1731;

Apassarp,, В райсапе дв. ч. «груди» <[ и.-о. *psten-, ср. авест. jstana- тж.;
A rtar «красный» <^ и.-е. *rudhro-, ср. греч. ipyftpo?, слав. *гъйгъ тж.

[2, с. 873];
В shas «шесть» <^ и.-е. **efc1s, ср. греч. IS, лат. sex, гот. saihs, др.-55.~

нем. sehs тж.;
A spairi, В spane <асон» <[ и.-е. *swepno- (не *supno-, так как перед *и

не происходит палатализация), гр, др.-инд. sviipna- тж. [3, с. 355].
Гласные ana этого происхождения чередуются с нулем: A akrunt ми. ч.

от акаг, А когтищ лок. ед, ч. от kolam, A kuklas вин. пад. мн. ч. от
kukal, В kokletp. вин. п„ мн, ч. от kokale, A oktis род. п. от о/Ш, В огктоп
им. п. мн. ч. от огкато, А огктат лок. ед. ч. от огкйт, A pasnas абл. от

4 В настоящей работа принята следующая система транскрипции: ly — палата
лазованиоо I, ts —- аффриката *«, й — особый тохарекий гласный, обозначавшийся
на письме двумя точками над согласным и я помощью некоторых других специаль-
ных приемов; остальною знаки обозначают то же, что и в традиционной трапскрипции
древнеиндийской ПИСЬМЕННОСТИ, так как тохарская письменность явняется вариан-
том брахмн.



passatn, A retrain нм.-вии. п. ми. ч. ж. р. от rtdr, A sapna перл. ед. ч. от
spiirri.

В тохарском В есть случаи черодопания а с а, как, например, kalypi
опт. акт., kalypltsi инф. от kiilyp-, которые, по словам Ван Виндекенса,
не могут быть объяснены иначе, чем ударной полицией этого гласного [1,
с. 12] я.

Указанные чередования описынаютс и следующим правилом:
а перед -СС- или - С # , нуль перед -CV-.

Точно таким же распределением рефлексов характеризуется в обоих
языках и и.-е. *ё: В kalyp- <^ *кЧср- «воровать», A siik (порядк. skast),
В skas <[ *sek's «шесть»; A spam (перл. сд. ч. siipna), В spane <^ *swepno-
«сон», A siik (порядк. skiint), В бак (поряди. бкапЬв) < *(кк'т «десять», ср.
др-.инд. dasa, греч. Ssxa тж. 14, с. 1U11; Л Ыщ (им. н. мп. ч. бпи), В sana
(род. п. ед. ч. snoy) «жена» <1 *g'"ena, ср. арм. kin {*g'"ena), др.-ирл.
ben (*gwena) тж. [4, с. 4731; A yiil (лок. ед. ч. ylaifl), В yal (им п. мн. ч.
ylyl) «газель» ?<| *е/п-, ср. арм. etn «лань», ст.-слан, jelenb «олень»; и,
возможно, *ц; A rtdr (им. п. мн. ч. ж, p. retrarfl), В ratre (абстр. сущ. rat-
ramie) <[ *rudhro- «красный»; А скасаг, И tkiiccr <C *dhuf{(k)oter-, ср. др.-
иид. duhitar-, греч. ^O-̂ T^TJP ТЖ.; A kiirpi, В karp(i)ye ? <^ *krup-(i)io-
«грубо сделанный».

Для приведенных выше тохарских слон возможна гшатохарская ре-
конструкция, предполагающая наличие фонетических единиц эи гласно-
го, дающего рефлексы 0 и й(п) и по вызывающего палатализации, и з 2,
гласного, дающего то же рефлексы, НО вызывающего палатализацию:
*акэхг- (Aakar), *lc»iraJp- (A kiirpi, В harp{l)yr), •fte1ieep- (В kiilyp-), *-1э1т-
(А koliim), *-кэх1- (A kukiil, В kokale), *ок;>11 (Л okiit), *-кэхт- (A orkiim,
В огкато), *рэ1гэги>ап- (A piirwan-, В piinixina), *pi)lsj1ti>.in- (A passain,
В pascane), *гэ11э1г- (A rt«r. В ratre), •eee/co1s- (Л «7Л-, В «Лов), *иа2рэ1п- (А
spa'tii, В spane), *-э%к (A .sV/7c, В ,чя/с), *к,>.гп~ (Л хн///, В .sVma), */»2f (A 9^7,
В г/<*0> *t3jkdt- (А скасаг с ассимиляцией на г г ив *<-с, В tkiicer). Тогда
сформулированное выше правило примет вид:

1) * э > « в тохарском В под ударением;
2) *^ сохраняется перед слогом о винившим *.> и выпадает в прочих

случаях.
Такая реконструкция неизбежна, иГн» в противном случае появление

а(а), не соответствующего никакому индоевропейскому прототипу, а так-
же выпадение *ё пришлось бы признать случайным.

Предположению о том, что в нратохарском слоговая структура CV
была единственно возможной, противоречит, па первый взгляд, сущест-
вование в тохарских языках сочетаний ив трех согласных в середине слова
и сочетаний из двух согласных в абсолютном конце слова (трех согласных
на конце не бывает). Сюда относятся следующие группы случаев:

1. A hunt, В kantc (мн. ч. kiinlrnma-) «сто» <^ и.-е. *k1mtom, ср. др.-
инд. Ша, лат. centum тж. [3, с. 67); (Л kiintu), В kantwo (прил. kiintwasse)
«язык» с метатезой из и.-е. *dng'hwa, ср. др.-лат. dlngudi гот. tuggo тж.
[2, с. 223); Asa'rk, В sark «болезнь» V<T. и.-о. *.VJTA'~ ИЛИ *srgh- (не *serg(h)-],
так как нет палатализации, ср. литов. sifgtl «болеть»; A warts, В wartse
«широкий» ?<] и.-е. *wrdh-to-, ср. др.-инд. vordhati «расти, усиливать-
ся»; В walkwe «волк» <^ и.-е. *и>1к"'о-, ср. др.-инд. vj;ka-, литов. viTkas тж.;
в тохарском В прилагательные на -ш от имен родства на и.-е. *-ter-/*~tr~,

8 00 ударении в тохарском В см. также [4j.

3 Вопросы языкознания, Л» 1 65



например, patarsse от pacer «отец» <С и.-е. *patr-/*pater-, ср. др.-инд. pi-
tdr-, греч. «атт̂ р тж.

. Все эти случаи — рефлексы индоевропейских слоговых сонантов и мо-
гут быть реконструированы в пратохарском как слоговые сонанты — *п,
•f, * | ,— что не нарушает слоговой структуры CV (в дальнейшем будет вид-
но, что возможна и другая интерпретация этих фактов). Сюда же, видимо,
относятся и медиальные формы на -ntarl-ntra (3 л. мн. ч.) < и.-е. *ntr,
ср. лат. тпШг.

2. Сочетания с -kw- в тохарском В: arkwi «белый» < и.-е. *arg'w-, ср.
др.-инд. drju-na- «светлый, белый»; ask(w)ace «жесткая трава (священная)»;
snkwe «мужчина»; kwrase «снелет»; lanktse и lanwtse «легкий»; l(y)kwarwa
мн. ч. от lyakur «раз»; lyitkwanma им.-вин. п. ми. ч. от *lyitakw «труба,
трубка»; malkwer «молоко» •< и.-е. *qielgJ-, ср. совр. ирл. melg «молоко»;
др.-англ. moleen «густое молоко» |2, с. 722—723]; pkwantar 3 л. мн. ч. наст.
вр. мед. от piikw- «доверяться, ожидать»; r&tkware «острый»; skwantse род. п.
ед. ч. от sakw «счастье»; sankw «пасть, глотка, полость рта»; serkw «верев-
ка»; skwarya «лиана»; tankw и tanw (перл. ед. ч. tankwsa и tansa) «любовь»;
tsatkwam прил. от tsafku- (пин. п. мн. ч. tsatkum) «неправильный»; yerkwan-
tai (вин. п. ед. ч.) «колесо, диск».

Тохарскому В -kw- всегда {креме, возможно, А.1 kwar, В l(y)kwar-, им. п.
ед. ч. lyakur, «раз») соответствует -к- в тохарском А. причем гласный
непосредственно перед ртим -к- (также перед сочетанием -iik- лабиализу-
ется: A arki, В arkwi; К askac, В ask(w)ace; Amalke, В malkwer; A onk,
Benkwe;Apuk',Bp6kw-;\suk,Bsakw; A sunk, В sankw; A tunk, В tankw—
сюда же Ауикн В yakwe «конь» < и.-е. *ek'wo-, ср. др.-ипд. asva-, лат. equus
тж.; A kip, В kwipe «стыд».

Отсюда следует, что -kw отражение не двух, а одной согласной фо-
немы /к'"/ пратохарского языка. Как видно из рассмотренных выше при-
меров, это к№ не отражает индоевропейский лабиовелярный, а является
тохарской инновацией.

Лабиализация гласного в тохарском А пород -пк- (но пе перед -гк-, -Ш-,
-sk-), а также дублетные формы с -Akw-l-nw-l-п- в тохарском В, например,
lanktse/lanwtse/lafitse «легкий», taitkwItaAw (перл. ед. ч. tankwsa и tansa)
«любовь», позволяет предположить наличие н пратохарском звука yw.
Хороших этимологии у слов с - D""- нет, поэтому происхождение этого звука
пока неясно.

3. В тохарском A -w- (после зубных), которому ничего не соответствует
в тохарском В, является, возможно, обозначением огубленности предшест-
вующего согласного: ritwsant прнч. наст. акт. от ritw-, В ritt- «присоеди-
няться»; spartwa прош. акт. от spartw-, В spartt- «поворачиваться, нахо-
диться»; samrttwu прич. прош. вр. от sartw-, В sart(t)- «толкать, возбуждать»;
сюда же kanweqi, В kenine (дв. я.) «колено» <С и.-е. *g'onu-, ср. др.-инд.
janu (ср. р.), греч. YOW тж.; Apanw-, В panri- «напрягать, натягивать», ср.
ст.-слав, peti, рьпд тж.; A cwanke, В сапке «нутро, недра».

Эти две группы случаев (п. 2 и 3) позволяют реконструировать в пра-
тохарском лабиализованные зубные и заднеязычные: *f, *nw, *kw, у™
(*cw из *tw по палатализации).

Зубные сохранили лабиализацию в тохарском А и бесследно утратили
ее в тохарском В, а заднеязычные, наоборот, сохранили лабиализацию
в тохарском В и утратили ее в тохарском А.

4. В тохарском В сочетания с -w- и -у- получаются после выпадения и
и i соответственно (возможно, безударные и перед w и i перед у не всегда
отражались на письме, так как uw и iy (с безударными гласными) в произ-

66



несении и на слух мало отличаются от w и у соответственно): encwaHne
дрил. от encuwo «железо»; yswarka нар. от ysuwar «любезный, любезность»;
ost(u)wa мн. ч. от ost «дом»; nakc(i)ye «божественный, небесный»; presya
и presciya «время»; proskye и proskiye «страх»; wernsye и wemsiye «нечисто-
ты, отбросы»; wertsyo и wertsiya «свита, эскорт, союз»; возможно, также
kescye прил. от kest «голод»; sanmya прош. акт. от sanm- «связывать»; yiksye
«мука»; entwe «когда, затем»; kantwo «язык» (A Mntu, ср. luwo, A lu «Жи-
вотное»); сюда же pwarne лок. ед. ч. от puwar «огонь», ср. хетт, pahhur,
греч. tcjp, арм. hur (*рйг~) тж. [2, с. 828],

Возможно, так же объясняются в тохарском A: arkyant Ьин. п. ед. ч.
м. р. от drki «белый»; род. п. мн. ч. на -wis, перл. мн. ч. на -та, прил. от ос-
новы мн. числа на -wdsi — от слои, имеющих именительный падеж мн. чис-
ла на -и, например: okonlwis, okontwd, okontwasi (им. п. мн. ч. окопШ) от
око «плод» [5, с. 139—1401; wastuns, wastwa, wastwdsi (им. п. мн. ч. wastu)
от wast «дом» [5, с. 138]; прош. акт. на -wd, например: wackwa от walk- «от-
делять», lyockwj от lotk- «переворачиваться, становиться» (в тохарском В
этому окончанию прошедшего времени соответствует окончание -wa);
впрочем, возможно, это внутренние сандхи (по тем же правилам, что и
внешние, см. [5, с. 72—74]).

5. В тохарском А сочетании на трех согласных получаются после вы-
падения а < и.-е. *6 (и.-е. *(>, и только оно дает непалатализующее е в то-
харском В): akmlac алл. од. ч. от акта] «лицо» (букв, ak-mal, т. е. «глаз-
нос»), В meli (мн.) «нос» ? ? < и.-о. *mol-, ср. алб. mal «гора», лтш. mala
«берег». То же происходит и пассивном прейенсв глаголов 2 класса [5,
с. 263], например, глагол A klt/os , It Iclyaus «слушать» < и.-е. *k'leus-,
ср. др.-инд. srosati, др.-в.-нем. Ыовёп тж. 12, с. 607]! A klyosmdr (1 л. ед. ч.),
В klyausemar; A klyosni'hii (нрнч.), К klyansfiiuinr; ср. A klyonantar, В klyau-
sentar (3 л . мн. ч .) ,— н этом КЛаССв происходит обычное индоевропейское
чередование тематического гласного *о (перед иосонммп) с *ё (в прочих
случаях); *ё выпадает по правилам, сформулированным выше, например:
A klyostdr, В klyaustar (2 л. ед. ч.).

Иногда сочетания из трех Согласных о тохарском А получаются после
выпадения (вторичного?) a: nitiska/is- нбл. ми. ч. от masiik «снизь, союз»;
opslyiintu мн. ч. от opsaly «время года»; гйЪШйф пни. П. ед. ч. м. р. от raskdr
«горький, едкий, острый, резкий»; wttkini. им. и. мн. ч. от mtkiim «веревка
{?)»,— может быть, это позднее выравнивание основы: nV.s7.vv/'///, им. *rsak-
rarp.. Неясным остается слово akntsati им. п. мн. ч. от almats «невежда»,
В aknatsa (1,с. 159]илиdknatsa [.Ч, с. М'Л] ? < и.-о. *// х'пд-\Ца}-, ср. греч.
«•рм:, -йго: «неизвестный, незнающий» | 1 , с. 1Г>!)|. Проверить, давало ли
индоевропейское *о в тохарском А те же рефлексы, что и *#, не представ-
ляется возможным из-за отсутствия «чистых» Примеров на *о. '

6. Удвоение согласных, как видно n:i нижеследующих примеров, в обо-
их языках факультативно: В akartte и okorlo «вблизи»; A eppresi прил. от
ергег- «воздушное пространство»; В tpptbrne .мок. ед. ч. от iprer тж.; А сасс-
riku и tatriku прич. прош. вр. от trik- «заблудиться»; А руаррупп и pyapydn
им. п. мн. ч. от pydpi «цветок»; A sfikkres и 8$кШ им. и. мн. ч. от sakar
«счастливый, блаженный»,— и его, видимо, можно не учитывать в реконст-
рукции. Заметим, что во всех прочих (ясных) случаях (это А и В инф. на
-assi, В прил. на -asse и -atstse, В презенс на -sk-1-ss-, нрнпитии па -titte, прил.
и сущ. на -апйе, отглаг. прил. на -alle) поведение двойных согласных ничем
не отличается от поведения обычных сочетаний из двух согласных.

7. Консонантные концы слов в тохарском В получались в результате,
выпадения: •
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a) и.-е. *й, например, ost «дом» = др.-инд. vastu- тж. [3. с. 355],
b) и.-е. *т, например, sak «десять» < *dek'm; — возможно, в прато-

харском в этих случаях (а, Ь) на концах слов были гласные.
Встречающееся в абсолютном конце слова т < *п, например* A tkam,

В кет, «земля» < и.-е. *dhg'hom-, ср. хетт, tekati, греч. /&civ <^ *%уш\ [то,
что в тохарских т < *п, доказывают формы A tkanis (род. пад. ед. ч.)
и В kenasse (прил.)], возможно, является не согласным, а обозначением
назализации предшествующего гласного [5, с. 39].

Конечное г в им. п. ед. ч. имен родства (например. А расаг, В pacer <
< н.-е. *pater) могло быть восстановлено по парадигме.

Как видно, все перечисленные группы случаев не противоречат предпо-
ложению о единственности слоговой структуры CV в пратохарском язы-
ке. Данная гипотеза не объясняет лишь следующие случаи:

1. Поведение -st- в тохарском А и соответствующего ему -st- в тохарском
В: A astri (В astarya) им. п. ед. ч. ж. р. от aster «чистый, ясный»; A kast
(инстр. ед, ч. kastyo), В kest «голод»; A pasts-am наст. акт. от past- «звать,
кричать (?)»; A prast «время»; A pyasllune отглаг. сущ. от pyast- «расти»;
A skdst, (В skaste) «шестой» — лат. sextus;iA .stmo, В slmau прич. прош. вр,
от A stdm-, В stem- «стоять, находиться, быть»; A wast, В ost «дом»,— пол-
ностью аналогично поведению обычных согласных фонем: ср. A skdst
и oka't, В ost и ек «глаз» < и.-е. *okw-, ср. греч. щих <^ •6в-[д» тж.

Впрочем, не всякое -st- в тохарском А функционирует как одна фонема
(например, пассив 8-го класса презенса, имеющего суффикс -s- и тематиче-
ский гласный *б/*ё; A aril star, В erstar (2 л. ед. ч.), ср. A arsantar, В ersen-
tar (3 л. мн. ч.) от А аг-, В ег- «(по)рождать»), а только такое, которому со-
ответствует -st- в тохарском В-

Интересно, что -ss- <C -st- по палатализации (и соответствующее ему
в тохарском В -sc-) функционирует как две фонемы: A passam, В pasca-
пе •< и.-е. *psten-; A passam нов. накл. от stum-.

2. Трехсогласные сочетания с начальным сонаптом. В тохарском А:
artmar наст. мед. от art- «любить, хвалить»; kakmartsi прил. от kakmart
«величие, господство»; kurtsru- им.-вин. П. мн. ч. от kursar «миля; средство
передвижения»; spaltkasu прил. от spaltak «напряжение»; sarkr-am прош.
акт. от ка'гк- «связывать»; tarpsam лок. мн. ч. от tarp «пруд»; yepeyntu ira.-
вин. п. мн. ч. от уере «нож» (по Краузе и Томасу, еу — другое написание
для дифтонга аг [5, с. 51]); ywarckdn ywarskd наречие и послелог «среди».
В тохарском В: ersna им. п. мн. ч. от ere «вид, внешность»; етргет «правда,
истина»; огктоп им. п. мн. ч. от огкато «темный»; pwarntse род. п. ед. ч.
от puwar «огонь»; sarmtsa перл. ед. ч. от sarm «причина»; tsertkane (дв. ч.)
«оковы»; yerpsa прош. акт. от уагр- «обращать внимание, охранять, забо-
титься»; yirpsuki «смотритель»; ywarcka и ywarska наречие и послелог «сре-
ди» (возможно, entwe, «когда, затем»; sanmya прош. акт. от sanm- «связы-
вать»; tarryamem абл. от trai «три»).

Такие сочетания в обоих языках возможны только в середине слова.
В начале же слова возможно Rd.CC-, где if — сонант (невозможное, за
исключением рассмотренных ниже случаев, в середине слова), л невозмож-
но аССС- (на о начинается только одно слово — A antsaip. и antsam вопр.-
отн. мест., которое, возможно, в форме с а- является энклитикой).

-RaCC- в середине слова возможно только:
1) в тохарском В в случаях, подкрепляемых грамматической анало-

гией [это приветив на atte, презенс на -ask-/-dss~, инфинитив на -dssi, пре-
терит на -dsk-f-dss- (4-й класс), сущ. н&-аппе, -dine и -dlyne, прил. на -dsse
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ш -аппе] и в слове sldppau «упавший», ио имеющем ни этимологии, ни соот-
ветствия в тохарском А, ни других форм (заимствование? ошибка?);

2) и тохарском А и случаях, подкрепляемых грамматической аналогией
на -dssi), а также в причастиях иршнодшего времени, например,

от latk- «резать», rariitku от rath- «рождаться», и п прозспсе с суф.
-«-, например, arast (акт.) от аг- «(по)рождать»; alastar (мед.) от 01- «дер-
жать на расстоянии»; eniismaijt (прнч мед.) ОТ еп- «указывать, командо-
вать».

Сравнение причастий прошедшего промоин raruihu и, например, рар-
гаки от ргак- «спрашивать» понлэывает, что м втой форме на корень падало
ударение (иначе а в раргаки тыкал бы). Ударением, ВИДИМО, объясняются
и формы нрезенса.

Все это позволяет предположить, что и полиции после сонорного (без
ударения и влияния грамматической аналогии) *.> выпадал; после паде-
ния *э могло возникнуть даже сочетание четырех согласных; A sdrmntu
мп. ч. от sdrm (В sarm) «семя». Подтверждениями этому предположению
являются:

1) слово Asalyp (В salypc) «маль», которое может быть реконструирова-
но в пратохарском только как *S8tl8tpo- (иначе необъяснимы палатали-
зации),

2) тот факт, что на конце слома мл сочетаний согласных ВОЗМОЖНЫ толь-
ко -RC (и рассмотренное ВЫШО st/sl), а сочетании -НйС — только в слу-
чаях, подкрепляемых грамматической аналогией.

В свете этого предположении возможно, что индоевропейские слоговые
сонанты пе сохранялись и пратохлреком, н давали *-.>1Иэ1 [при этом,
«удя по слову «сто» Л hunt, It latnlc и. е. *lc'nitoni, индоевропейское
*т давало те же рефлексы, что " *',' (т. 6. йп " юхарском А и чт-/-ап- в то-
харском В]; впрочем, возможно* что вто ассимиляция перед /.: *k'mtom ^>
^> *к'п1от~^> A kant, И kantr), а *в потом ВЫПвдал н соответствии с дан-
ным правилом.

Неясными остаются:
1. Абстрактные существительные ua lunr и тохарском A: kdtklune от

katk- «подниматься»; klepslutie ОТ klepa- «сохнуть, чахнуть»; lotklune и

ictfc"u.lunc от Шк~ «превращаться»; mroeklune и mroslt'u.iu-ne от mrosk- «воз-

вещать, провозглашать»; wSaklune от wUsk- «двигаться».
2. В тохарском А слова: ly&sknatjl (известна только ;>та форма, лок. дв. ч.)

<<бок(?)»; patkru (кроме этой формы, ИМ. П, мн. ч., известна только фор-
ма ипстр.мн. ч. patkriiyo) «ресницы», В08М0ЖН0, ;>ти случаи аналогичны
рассмотренным в пункте 5 (позднее выравпивапие основы),— вопр.-отн.
мест kosprem «сколько»,— па самом деле, это дна слова: kos и ргет.

В тохарском В слова: aiksnar и уекяпйг наречие «вокруг» от глагола yaks-
«сжимать (в объятиях)»; kdtkrona мн. ч. ж. р. от kdtkareикагкге «глубокий»;
ompakwiittne абстр. сущ. от empakwatte «тот, на кого нельзя положиться» —
выравнивание основы (?); lupstiir наст. мед. от lup- «засаливать, пачкать»;
wakstar наст. мед. от так- «раскрываться, распускаться» — аналогия
с корпями на сонорные (?); laks «рыба», числительные sukt «семь» и okt «во-
семь», а также слово sfelofe «сомнонио, колебание» - это единственное (кро-
ме паавания числа «4») слово, имеющее три Согласных в начале (заимство-

Назваеие числа «4»: А ёШаг (единственное слово с тремя согласными
вначале), В stiver (м. р.), Ншага{ж. р.) — в индоевропейском оно реконст-



рунруется как *kvetmr-t *kw

etur-, *kv(e)tru-, ср. др.-инд. Ыгуа- «четвер-
тый», лат. quattuar (где а не из *е) 12, с. 642—643].

Рассмотренные факты с достаточной определенностью свидетельству-
е т о том, чти в пратохарском языке были возможны только слоги структу-
ры (C)V. Разрушение этой структуры происходило следующим образом:

В тохарском А:
1) * С Г # > # # (возможно, как предполагает Чоп 16, с. 26J, * C F # >

^> СУф 4 но еледует отметить, что ауслаутные изменения в тохарских язы-
ках изучены еще совершенно недостаточно)

2) *i > a
3) *ЯэС > RC
4) *СэСэС # > ССйС#
5) *СэСэСГ > СйССГ, •СаЯэС > СйДС, *СэСа > ССа;
В тохарском В;
1) Н > а
2) *Д»С > ДС
3) *СэСэСУ > СаССГ, »С?Ла<7 > CaRC
4) *СэСэ > ССа*
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