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Р Е Н А Т А Б Л А Т Н А 

У Д А Р Н О Е Р У С С К О Е Е 
И ИСТОРИЧЕСКОЕ О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 

ЕГО С О В Р Е М Е Н Н О Й Р Е А Л И З А Ц И И Е/О 
( П Е Р Е Х О Д 'Е > 'О В РУССКОМ Я З Ы К Е ) 

Переход 'е > 'о под ударением и в позиции перед твердым согласным 
в конце слова является одним из фонетических процессов, типичных для 
русского, белорусского (отчасти также для украинского и польского) 
языков. Восточнославянские языки отличаются, в общем, от польского 
тем, что в них подвергается изменению не только исконный е, но и е, воз
никший из ь, между тем как в польском изменяется только исконный е. 
Некоторые различия имеются и между восточнославянскими языками: 
в украинском переход 'е > 'о происходит и в ударных и в безударных 
слогах, причем только после исконно мягких согласных (ж, ш, ч, й), в то 
время как в белорусском и русском — в ударных слогах после исконно 
мягких и вторично смягченных согласных. 

В современном русском языке описанное изменение встречается в наи
более развитой форме. В отличие от белорусского в русском языке переход 
'е > 'о реализуется даже перед исконно мягкими согласными ж, ш, от
вердевшими еще во время живого процесса изменения. Перед согласным 
ц гласный е не меняется, так как этот согласный отвердел после процесса 
перехода 'е > 'о. Из сказанного вытекает, что процесс начался после 
смягчения полумягких согласных и после падения редуцированных (конец 
12-го—начало 13-го веков) и окончился, когда ц был еще мягким (начало 
16-го века). 

В настоящей статье рассматриваются только слова в исходной форме, 
т. е. в именительном падеже единственного числа имен, в инфинитиве 
глаголов и в неизменяемых частях речи. В исходной форме надо различать 
изменение перед согласным и изменение в конце слова. В позиции перед 
согласным описанное изменение было вызвано лабиализованным харак
тером следующего твердого согласного. В конце слова повлияла на реали
зацию перехода 'е > 'о морфологическая ассимиляция типа: село -»• плечо, 
оно -*• твоё, тепло -*• хорошо. 

В зависимости от твердости-мягкости следующего согласного переход 
'е > 'о реализуется или не реализуется: перед твердым согласным е изменя
ется в о, перед мягким согласным е изменению не подвеграется. Таким 
образом возникают контрастные пары типа: ель X ёлка, веселье X весёлый, 
грезить х грёза и т. п. 
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Переход 'е > 'о в абсолютном конце слова реализуется только у суще
ствительных, местоимений и наречий. Самую большую группу составляют 
существительные — их около ста. Однако большинство из них,— это слова 
или нелитературные, напр. кулъё, или специальные, напр. свежевьё. Соби
рательные существительные, обозначающие лиц и животных, имеют 
часто пейоративную стилистическую окраску, напр. кулачьё, хулиганьё. 
У местоимений переход 'е > 'о имеет место только в именительном падеже 
среднего рода, напр. моё, всё, чьё. В конце притяжательного прилагатель
ного переход 'е > 'о имеет другую причину: этимологически правильное 
произношение с ударным е было неблагозвучным, и поэтому на месте 
е появился гласный о. 

Иногда изменение 'е > 'о встречается даже перед мягким согласным. 
Чаще всего это бывает у уменьшительных существительных и прилагатель
ных, напр. мотылёк -> мотылечек, снежок -> снежочек, зелёный -> зелёнень
кий. Кроме того депалатализация 'е > 'о происходит у прилагательных 
перед суффиксом -ист-, напр. расчётистый, и в некоторых единичных 
случаях, напр. переплёт -»• переплётец, и т. п. Изменение реализуется 
тоже у существительного тёща, у которого отразилось диалектное про
изношение согласного щ как твердого %и, а также у существительного 
тётя, которое первоначально, вероятно, звучало *тёта. 

Особую группу составляют те слова, в которых ударное е находится 
в позиции перед твердым согласным или в конце слова, т. е. оно не изме
нилось в о. Все эти слова составляют девять подгрупп: 

1. Слова исконно содержащие гласный ять 
Гласный я т ь первоначально произносили как дифтонг /не/, и поэтому 
он не изменялся в о. В течение 18-го века он окончательно слился с гласным 
е, в результате чего с современной точки зрения слова с исконным ятем 
являются отклонением от основного правила. Таблица 1 наглядно пока
зывает все корни, в которых исконный ять стоит в положении перед 
твердым согласным, со сравнением их одновременно с чешской графикой, 
которая до определенной степени отражает бывшую фонему: ё, I, е, а, напр. 
звезд- х ЪмНй- (звёздочка — киёгДНка), тен- х Ип- (оттенок — ойяНп), 
блед- х Ыей- (бледный — Ыейу), член- х ё1еп- (член — Ыйпек) и т. д. 

2. Слова цел. происхождения 

Так как в цел. языке переход 'е > 'о не происходил, русский язык сохра
нил в книжных словах высокого стиля ударное е. Кроме того церковно
славянизмы отличаются и другими признаками, типичными для южно
славянских языков: напр. неполногласием (вред), специфическими реф
лексами за пел. *?/, к.1^1, А} (напр. пещера, надежда), вокализованным 
префиксом (невозвращенство). Таблица- 2 показывает все русские корни 
в соответствии с цел. графикой в зависимости от того, восходит ли совре
менное русское е к цел. ъ/ь или 6. 

3. Иностранные слова 
Они вошли в словарный состав русского языка после окончания живого 
процесса перехода 'е > 'о в 13—15-ом веках. Говорящие стремились 
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приблизить свое произношение произношению иностранцев, прежде всего 
французов (с 18-го века французский язык был языком верхушки), напр. 
момент, декрет, кабаре. 

4. Слова с суффиксами -ъзк-, -ьп-, -ъ$№-, -ьтк-, -ьс 

Редупированный гласный ь очень долго смягчал предшествующий со
гласный, который во время перехода 'е > 'о еще все оставался мягким, 
вследствие чего е не подверглось изменению. Это касается главным образом 
согласного н перед суффиксом -мк-, напр. в слове женский, и суффиксов 
-еб-, и -ев- перед -ьп-, напр. в словах хвалебный, душевный. Суффиксы 
-ь«А:- и -ъп- могли повлиять на суффиксы - Ь Й У - и -ьтк-, напр. женство, 
волшебник. 

4. Слова с префиксами не-, без-/бес-, пере-
Приведенные префиксы всегда остаются без перехода 'е > 'о, напр. не
доросль, бестолочь, перебранный. 

6. Слова с изменением чн > шн 
Произношение этого типа представляет в настоящее время реликт и со
хранилось только в единичных словах. Нашей проблематики касаются 
только три слова: Конечно, очечник, скворечник. 

7. Звукоподражательные слова 
Говорящие имитируют звуки в природе, голоса животных, напр. кука
рекнуть, тега-тега. 

8. Слова с переносом ударения 
У некоторых слов проявляется сильное влияние дериватов, и вследствие 
этого стремление сохранить е или о. Если гласный е во всех словах одного 
корня был безударным, то в одном производном слове того же самого 
корня, где он находится под ударением, подвергается давлению слов 
с безударным е, напр. берег — правобережный, веред — привередливость. 

9. Влияние аналогии 
Аналогия всегда действует против закономерного процесса. В случае 
перехода 'е > 'о ударное е сохраняется в производном слове, но без пере
носа ударения. Можно выделить два основных типа влияния аналогии: 
а) у прилагательных — ремень -»> ременчатый, б) у существительных — 
уроженец -*• уроженка. 

Особое место среди слов с переходом-непереходом 'е > 'о занимают 
слова, включающие согласный р. Если согласный р стоит в конце слова 
или перед гласным, то изменение имеет место нормально: перед мягким р 
гласный е не изменяется, напр. пестерь, берег, перед твердым р гласный 
е переходит в о, напр. костёр, перышко. Но если за согласным р следует 
другой согласный, то депалатализация происходит только перед сочета
нием „р -\- твердый зубной" (т, д, н, с, з, ш, ж), напр. чёрт, мёртвый. 
Таблицы За и 36 сопоставляют русские корни с чешскими вариантами 
-Г- а -ег-. 
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В современном русском языке проявляется тенденция реализовать 
переход 'е > 'о перед сочетанием ,,р + твердый небный к", прежде всего 
у типа -ерка, напр. восьмёрка, скатёрка, где отразилось влияние, с одной 
стороны, иностранных слов (дублёр дублёрка), с другой стороны, русских 
слов с суффиксом -к- (лебёдка, новосёлка). Кроме того депалатализация 
реализуется у глаголов -дёргать и -чёркиватъ. Дёргать появилось под 
воздействием глагола совершенного вида дёрнуть с твердым зубным 
после р, а -чёркиватъ — под воздействием глаголов несовершенного вида 
лететь — пролётыватъ. Аналогичное влияние производных слов встре
чается не так часто, напр. ёра -> ёрник. Нарушение основного правила 
имеет три причины: 
а) корень содержал перед сочетанием ,,р -\- твердый зубной" гласный 

ять, напр. иноверный, чрезмерный, серный. 
б) корень имеет цел. происхождение, напр. жертва, мерзкий, 
в) корень имеет иностранное происхождение, напр. концерт, модерн. 

Табл. 1 

бес-, веж-, век-, Е В 
вес-, вет-1, вет-1, 

Е 
вне-, гнев-, дед-, 
дел-1, звезд-, 
мед-, мел-, мен-, 
мет-, мех-, невест-, 
нег-, пен-, пеш-, 
свеж-, сме-1, стен-, 
тес»1-, тех-, 
человек-

бег-, бед-, бел-, гнезд-, I 
вед-, вен-, вер-, пег-, 
вет+р-, дев-, сер-1, 
дел-2, дет-, ед-, сет-, 
езд-, звер-, мер-, тен-, 
мест-, мес-, пе-, трезв-
свет-, снег-, спе-, 
тел-, тес-, цвет-, 
щеп-

е грех-, блед-, желез-, Е 
орех-, колен-, креп-, 

Е 
плес+н-, лев-, лег-, лез-, 
рек-1, лек-, леп-, лес-, 
рек-з, лет-, мешк-, 
след-, плеш-, пред-, 
стрел-, рез-, свиреп-, 
цев-, сед-, сек-, сен-, 

сер-а, слеп-, 
стрех-, треб-, 
сер-а, слеп-, 
стрех-, треб-, 
хлеб-, хлев-, А цед-, цел-, цен- А 

де-, сме-2 е член- в 
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Таб. 2 

е 

е 

бедр-
ведр-
ветх-
де-
ковчег-/ковчеж-
лев-
леж-
неб-
пещер-
тщет-
щедр-

: бедренный 
: ведренный 
: ветхий 
: надежда х надёжный 
: ковчег 
: лев 
: прилежность 
: нёбо х нёбо 
: пещера х (Ца1. печёра 
: тщетный 
: щедрый 

е 

ъ/ь 

ъ/ь 

дерз-
жертв-
нреет-
мерэ-
мерт-
перст-
ревн-
серд-
серн-
сквер-
хребет-
четвер-

: дерзкий 
: жертва 
: крест х перекрёсток 
: мерзкий 
: мертвенный х мёртвый 
: перст х напёрсток 
: ревность 
: сердце 
: серна 
: скверный 
: бесхребётник X <На1. хребет 
: четверть 

ъ/ь 

Теоретические результаты настоящей статьи могут послужить обосно
ванием уточнения основного правила перехода V > 'о в современном рус
ском языке также для целей практических: 

А. Переход 'е > 'о реализуется в ударных слогах после этимологически 
мягкого согласного 
1. перед твердым согласным, помимо 

а) согласного ц 
б) согласного н, предшествующего суффиксу -ьзк-
в) согласных б и в в суффиксах -еб- и -ев-, предшествующих суффиксу 

-ыг-
г) согласного р, за которым следует другой консонант, чем твердый 

зубной или твердый небный к 

2. в конце слова 
а) в окончании -ь/ё у существительных и некоторых местоимений 
б) после шипящих у наречий 
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Б. Переход 'е > 'о не реализуется 
1. в словах с исконным ять 
2. в словах цел. происхождения 
3. в словах заимствованных 
4. в префиксах не-, пере-, 6ез-\6ес-
5. в словах ономатопоического характера 
6. в словах с изменением чн > гин 

Все вышеприведенные отклонения от основного правила в определенной 
мере влияют на колебание произношения ударного е или о после мягкого 
согласного. В графике переход 'е > 'о выражается при помощи двух 
графем: ё (е с тремой) и о. Графема о обязательна после согласных ж, ад. 
Графема ё используется на письме после мягких согласных только при 
графическом совпадении двух слов, у так наз. графических омонимов, 
напр. нёбо X нёбо, всё х всё и т. п. Обязательное применение графемы 
ё во всех установленных в статье позициях способствовало бы стабили
зации и закреплению нормы русского произношения. 

Таб. 3 

А. Согласный р в положении перед твердым зубным 
х переход 'е > 'о реализуется 

г- -ег- нет чешского 
аналогичного корня 

бедр- : бедро 
верст- : навёрстанный 
верт- : вёрткий 
держ- : продёржка 
дерн-1 : дёрн 
зерн- : зёрнышко 
мерз- : замёрзнуть 
мерт- : мёртвый 
перст- : напёрсток 
тверд- : твёрдый 
терн- : тёрн 
черт-1 : чёрточка 
шерст- : шёрстка 

черн- : чёрный 
черств- : чёрствый 
черт-2 : чёрт 

верн- : навёрнутый 
дерн-1 : дёрнуть 
ерз- : ёрзать 
ерш- : ёрш 

Б. Согласный р в положении перед другими твердыми согласными 
— переход 'е > 'о не реализуется 

-ег- нет чешского 
аналогичного корня 

верх- : поверхность 
мерк- : меркнуть 
перв- : первый 
серб- : Сербия 
серп- : серп 
терп- : терпкий 

церк- : церковь 
черп- : исчерпать 
щерб- : ущерб 

верг- : отвергнуть 
верк- : коверкать 
верч- : изверченный 
стерв- : стерва 
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1 Ш 8 К Ё Р Й 1 2 У 1 ^ Ё Е А Н 1 8 Т 0 К 1 С К У У У К Ь А Б 
^ Н О 0 № 8 М К Е А Ы 2 А С Е е/о 

( 2 М Ё ^ 'е > 'о V 1 Ш 8 К Ё М 1 А 2 У С Е ) 

С1апек гкоита ^есIеп ъ уе1пц йуусЬ ГопеИскусЬ ргосезй, к1егу ]е 1уркку рго зоисазпои 
гизИпи а пёкЬегё а"аШ з1оуапзкё ^агуку: ргеспоа 'е > 'о ро еЬуваошрску тёккё эои-
Ыазсе V г и т а ргео" 1уг<1ои зоиЫазкои пеЬо па копы З1ОУЭ. Nарг. котёл, плечо. 

V зоибаэпё гизЬтё ргаУ1<11о ргесЬоёи 'е > 'о ротёгпё базЬо рогиЗоуапо: 1. геаНго-
уапу ргеспоб" 'е > 'о ве оЬ^вVи^е У рогк1 ргео1 гоёккои зоиЫазкои — парг. V йепипиЙуесЬ 
2. зЬирпё 1ури мотылечек, 2. пегеаигоуапу ргеспос! 'е > 'о зе оЪ]еуи}е V рогш рге(1 зои
Ыазкои 1тгаои. Уе йгиЬёш рпраб'ё зе ир1а1пи]е пёкоНк ГакЬогй — ге^тёпа 1у, к1егё зои-
У181 з ЫвЬопскут V у V о ^ е т гиШпу. ^ р г . УНУ рйуойш ууз1оУПОзЫ Ыазку ё, гаспоуат 
кшгш уузЬупозЫ игкеупёзЬуапзкусЬ З1ОУ, УНУ т ё к с ш с Ь зийхй -ь«А-, -ья-, -адй>-, 
-ьтк-, -ье-, рпЪШеш рйуойш ууз1оупоз11 рге^аЬусп З1ОУ, пароо'оЬоуат гуикй ргоз1ге<1-
П1С1У1Ш 2уикота1Ьу арой. 

V ргауор1зе зе геаНгоуапу ргесЬой 'в > 'о гргауЫ1а пеогпаби^е, с о ! тейе ке гуузепё 
гогкоНзапозЫ рНгуики 1 ууз1оупоз(,1 е/о. 

V гатёги Лайки зе иуййё]*! копкгёЬп! Ьо<1у гргезпи]]С1 гак1ааш ргат1Й1о пе^еп г Ые-
(Изка 1еоге(,1скёЬо рг!з1ири, а!е 1 г ЫесНзка ]'еЬо арПкасе у реекдорскёш ргосези. 


