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А Р Н О Ш Т Л А М П Р Е Х Т 

Н Е С К О Л Ь К О З А М Е Ч А Н И Й К Р А З В И Т И И 
Ф О Н Е Т И Ч Е С К О Й С И С Т Е М Ы 
П Р А С Л А В Я Н С К О Г О Я З Ы К А 

Индоевропейская фонетическая система в последнем этапе своего 
развития, непосредственно предшествующем праславянской эпохе, со
стояла из пяти гласных. Схематически можно ее представить себе 
следующим образом: 

г и г а д 
е о ё д 

а а 
Эта система изменялась в начале праславянской эпохи вследствие 

совпадения гласных а и о (ср. подобные явления в других семьях индо
европейских языков). Конечным результатом развития этой системы 
является система, о которой знаменитый лингвист Н. в. Вейк сказал 
в своей статье 1л йёсаЛепсе е.1 1а гёз1аига1гоп йи зузЬете в\аш Ае& цшпИЬё 
ьосаИдпез: Оп ЬёзНе а аррцдиег а се сопдЬшёга* йез рпопётез 1е п о т (1и зуаЪё-
т е . 1 Систему Вейка можно себе представить следующим образом: 

I у й 
ё е о ь ъ 

а 

Нет никакого сомнения в том, что о такой системе вполне обоснованы 
высказанные выше слова Вейка. 

Во второй статье по этому вопросу, опубликованной в журнале 81ата 
под названием К истории фонологической системы в общеславянском 
языке позднего периода,2 в. Вейк разделил гласные на гласные переднего 
и заднего ряда. Его система представляется следующим образом: 

г й г и 
сё а ев а 

Разделение гласных на передние и задние надо признать правиль
ным. Оно отразилось и в системе согласных, в которой возникали смяг
ченные варианты согласных. Дальнейшее развитие смягченных задне
небных известно под названием первой палатализации. Но следствия 
этого разделения на передние и задние проявились и в самой системе 
гласных, в которой был вполне устранен другой признак задних глас
ных — округление. Утрата округления или делабиализация прояви
лась особенно у долгих гласных. Ее результатом является не только 



20 АРНОШТ ЛАМПРЕХТ 

возникновение а, но и переход й у. У кратких гласных, возможно, 
остались какие-то следы лабиализации, свидетельством которых можно 
считать более поздний переход а > о, но эти следы сохранились здесь 
вследствие тембровой дифференциации долгих и кратких гласных. 
Результатом этой дифференциации является и разница между заме
нами первоначальных ё и е (т. е, е, е) и особенно возникнонение ъ и ь 
из первоначальных гласных и, г. Доказательством того, что даже крат
кий гласный, из которого позднее развилось о, не был типично лабиали
зованным, но скорее более закрытым гласным чем а, являются сла
вянские слова заимствованные греческим или финским языками. 

Перед монофтонгизацией дифтонгов и перед второй палатализацией 
была в праславянском языке следующая система гласных: 

I у ъ ъ 
ё а е о (а) 

После монофтонгизации дифтонгов еъ, ей, ог, ои появился в системе 
долгих гласных новый лабиализованный гласный в двух разновид
ностях, й (< ои) после твердых, 'й (< ей) после мягких. Остальные 
гласные, которые возникли вследствие монофтонгизации, т. е. * (< еъ), 
е (< ог) совпали с существующими уже в системе гласными. В некоторых 
областях славянской территории могли новые варианты гласного й 
приобрести характер самостоятельных фонем. Это произошло напр. 
в старославянском языке. Систему гласных этого языка (в глаголи
ческих памятниках) можно себе представить следующим образом: 

долгие гласные: краткие гласные: 

/ и / « ь ъ 
че а 

Кроме того возникли в праславянском языке в результате стремле
ния к возрастающей сонорности слогов носовые гласные, передний е 
и задний о. Путем морфологических аналогий или путем фонетического 
процесса возникает соответствующий передний звук 'д к заднему д. 3 По
добным путем возник в старославянском языке в твердых типах при
частий 4 и соответствующий задний звук е. Вследствие этого встреча
ются в старославянском языке четыре разновидности носовых гласных, 
а именно: 

/е ^-^Ч 
' ? ^ _ ' ? / 

Из этого видно, что система гласных старославянского языка явля
ется вполне симметричной в ртовых и носовых гласных. 

Такое системное равновесие не встречается на тех участках славян
ской территории, где гласный 'и представляет собой передний вариант 
фонемы и и где подобным соответствующим вариантом гласного а явля
ется звук 'а. (В старославянском языке звук 'а совпал с е и создал та
ким образом самостоятельную фонему.) 

Дальнейшее развитие гласных вело к новой перегруппировке системы 
вследствие сокращения первоначальных долгот н позднее с возникно
вением новых долгих в связи с изменениями в интонационной системе. 
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Но эти изменения произошли уже в конце праславянской эпохи и в на
чале самостоятельного развития отдельных групп славянских языков. 
Систему прапольского языка можно себе представить следующим обра
зом: 

г[у 'и/и 
ъ ъ 
е о 
ё а 

Кроме того в прапольском языке находились еще носовые гласные е и 
В чешском языке — также как и в русском и сербско-хорватском — 
гласный ё перешел еще в доисторической эпохе в гласные среднего 
подъема и на его месте появился позднее гласный а, возникший из 
первоначального носового ?.5 

Система гласных упростилась во всех языках вследствие утраты еров 
и в большинстве языков даже вследствие утраты носовых гласных. 

Особенно важное значение имеет для развития фонетической системы 
т. наз. перестановка плавных. 6 Мы не будем заниматься этим вопросом 
в целом, но обратим внимание только на типы даго", «гата, 7 встре
чающиеся в полабской и прибалтийской группе славянских языков. 
Эти типы интересны особенно потому, что они находятся на той же тер
ритории, на которой сохранились до сих пор разложенные носовые 
гласные. Границы этих явлений не совпадают, но разница не велика. 
На польской территории разложенные носовые гласные встречаются 
на северозападе и на юговостоке находится область без носовых глас
ных, т. наз. Ьетеп Ьегпозо^кол^у. На юге славянской территории в Маке
донии также встречались типы без метатезы, напр. аГкаЫ, сЛ'йп, и на 
той же самой территории сохранились до сих пор следы носовых глас
ных. 

Приняв во внимание все вышесказанные данные, можно предпо
ложить, что в некоторых областях славянской территории не было 
носовых гласных в собственном смысле, а только сочетания гласных 
с носовыми согласными. На той территории, где развились носовые 
гласные в собственном смысле, произошла позже деназализация. Раз
ложенные носовые гласные — это сочетания гласных с сонантами, сле
довательно то же самое что и сочетание аг в словах даго", аШгпа и т. д. Эти 
сочетания гласных с сонантами сохранились на окраинах славянской 
территории, куда не проникли в такой степени общие тенденции раз
вития славянской фонетической системы. 

Однако, на все эти явления можно смотреть и с другой точки зрения. 
Сочетание аг сохранилось на той же самой территории и соседних об
ластях, где в немецком языке встречаются подобные сочетания, срав. 
напр. слово бога,9 возникшее из первоначального Ьгип, сохранившегося 
в южной Германии, путем перестановки. Слова Ъогп и Ьгип находятся 
в том самом географическом отношении как и слова даго" и дгаЛ (Ъогп : 
Ьгип = дагА : дгаЛ). 

Нельзя исключать взаимные связи этих явлений. Их объяснение будет 
общей задачей специалистов по германской и славянской лингвистике. 
Но при этом, однако, необходимо будет учесть внутренние законы раз
вития обоих языков. 
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На основе статьи Экблома и предыдущих работ других ученых можно предпо

лагать, что исходной формой при перестановке гласных была форма 1ог°1 (1агэ1). 
Ее дальнейший развитием (путем усиления второго гласного или даже совмест
ной редукцией и полной утратой первого гласного) можно объяснить большин
ство форм в отдельных славянских яазыках. Форма дагЛ возникла утратой вто
рого редуцированного гласного и удлинением первого на периферийной области 
славянской территории.! Ее надо объяснять в связи с другими явлениями на той 
же самой территории, как это указано в нашей статье. 

Л Ё К О Ы К Р 0 2 Л А М Е К К У У У О Л Н Ь А З К О У Ё Н О 8 У 8 Т Ё М Б 
Р П А 8 Ь О У А М § Т Ш У 

Юазкоуу зузЪёт ргаз1оуапзйпу ее уугпабоуа1 гогсШешт затоЫаэек па ргейш а гайпд. 
ТЫо гогсШеп! зе ртсцеуно V зуэ*ёти зоиЫазкоуёт ]'ако 1. 2У. р т и раШаизасе. V з а т ё т 
зуз*ёти еатоМазкоуёт рак уесио к ойвЪгапёп! Йгипёпо рНгпаки га4п1сп еатоЫазек, 
ЬоЬШ гаокгоиЫеш. Мйгете 81 Ъак пе]1ёре уузуёЫи; у г т к а а ге^тёпа ргеспой й > у. Шав-
коуу вувЪёт ргая1оуапз!;ту ргей топойопдатзас! 81 т й г е т е ргейэЪаугЬ аз1 Ъак^о: 

г у ь ъ 
1 а е о 

гаокгоиМепа Ыазка тапШа ро топойоп^шас! сШЧюп̂ й, а 1о уе Йуои уапапЪасЬ, 
и (< ои) а 'и (< ей). "5Ял базй з1оуапвкёЬо йгепи, па рг. уе аЪагё зкгуёпШпё V ЫаЬо1зкусЬ 
рата<;касЬ, зе эЪагу 1уЬо уапап!у ватовШ;пу1Ш Гопёту, йакге гаснит Ыазкат у, а, и 
ойроукЫу ргсйш », ё, 'и. Ргаз1оуапвку эув^ёт (ЦоиЬусп а кгаЪкусЬ уока1й зе рак сШе 
гтёпл! ро кгасет Йё1ек а ро гтёпасп V птЬопабш'т зувЪёти. 

Роготозй 81 2аэ1оиг1 1 Ъ. гу. теЬаЬЬезе Ккук1. N 8 окгаруусп йэесизЬ з1оуапзкёЬо йгепп 
пасЬ4г1те пергезтукпиЪё Гогту дагА, аШгщ а па *ётг йгет! зе ууаку4и]1 1 позоуё зато-
Ыаэку у гог1огепё ройоЪё. ОЬа ]еуу ЬусЬот топН ЬойпоШ ]ако аро]'еп! уока1й зе аопап-
4ат1 а роуагоуа* ]е га в1оуапвкё окга^оуё агсЬа1ату. Мйгете ее узак 1;акё па уёс росЦуаЪ 
а с!гиЬё з^гапку. РойоЬу дагй, з1агш зе уувку!и]1 па йуспг йгет1оЬ а зоизейшсЬ оЫаз1«оЬ, 
кйе зе V пёт61пё уузку*и)е З1ОУО Ьогп. РойоЬу дагЛ а дтаЛ ]зои V 1ётг йгетш'т ротёги 
^ако Ьогп а Ьгип, аб рокид ]йе о ]е]1сЬ рйуой, ]е ротёг оЬг4сепу. 8ро1еёпут йко1ет в1а-
у1з1;й а §егташз*й Ьийе ойЬаИ* *у1;о у г ^ е т п ё воиУ1з1оа<;1 а уИуу. Вийе уёак ЙеЬа рггЬот 
рНЬНге* к уп14гшт гакопйт ЫаэкоуёЬо уууо^е ]е(1поШуусЬ ]агукй. 

А. Ь. 
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Е 1 Х 1 6 Е В Е М Е Н К Т Ш С Е Н 2 т Е К Т Ш 1 С К И Ш 6 
ЮЕ8 Ь А 1 1 Т 8 У 8 Т Е М 8 Б Е 8 1Ш8ЬАЛУ18СНЕХ 

Юаз Ьаиквузкет <1ев Цгв1а\т1вспеп \тог<1е (НигсЪ <Не Уег^еЛип^ <1ег Уока1е аиГ уогйеге 
ипа ЪшЪеге Уокак сЬагак^егЫег*. В1еве УегЪеИипв тасЫе визЬ 1 т КопвопапЪепвувЪет а1в 
<Не егв*е Ра1аШ1в1егип8 ЬетегкЬаг. 1 т Уока1вув1«т ЪаЬЪв в1в (Не ВевеШдипв Йев гтгеНеп 
Кеппге1сЬепв с!ег Ьт1егеп Уока1е — Йег Випсшпв жиг Ео1{;е. 8о капп т а п (Не ЕпЪзЪепип^ 
(1ев а вате (1еп ХУЪещащ й > у а т ЪезЪеп егЫагеп. Пая 8ув1ет капп т а п 81сп 1о1§епс1ег-
тайеп тогвЫЬп: 

I у ь ъ 
ё а е о 

Т>ет пеие §егип<1е1е Уока1 еп1в(одм1 пасЬ (1ег МопорЫЬоп^1в1егип^ Йег 01рМЬоо^е, ип(1 
г^аг ш гтуе1 УапапЪеп — и{< ои) ипй 'и (<еи). 1п етщеп ОеЫе1еп Лев в1а^И8сЬеп Тегп4о-
гштв, 2. В. т йег аНки,оЬепв1а\ч'1ВсЬеп Вргаспе ( т йеп (;1а(;о1Ш8спеп Вепктакгп), тоийеп 
(Неве УапапЪеп ги веШвШпсИдеп РЬопетеп, во ааВ аеп ЬЫвгеп Уока1еп у, а, и (Не УОТ-
аегеп Уока1е г, I, 'и еп!аргаспеп. Юаз игв1атетвспе ЗувЪет <1ег 1ап^еп шн! киггеп Уока1е 
•ят1Г(1е Йапп враЪег пиЫде с!ег Киггшц; (1ег 1апдеп Уока1е ип<1 аигсп (Не 1п*опа*юпвап<1е-
гип§еп ит^езЪеШ;. 

Везоп(1ет8 ЬетегкепвлтегЬ 18* (Не зо^епаппЬе в1атаспе 1^шс1ате4аЙ1еве. 1п (1еп Еап<1-
{;еЫе(:еп Дев а1а-итасЬеп ТеггИюгштз Япйе* т а п (Не шсЫ. ишре^апс1е11>еп Рогтеп дата", 
вШтпа иш! т аепвеПэеп СеЫеЪеп 4ге1еп аисп (Не УегЪцнНтдеп аег Уока1е т к Йеп КаваЬо-
пап*еп аиГ. В1езе ЪеЫеп ЕгзсЬетип^еп кбппйе т а п а1з УегЬтйип^еп (1ег Уока1е ипа 
ЗопапЪеп ЪетсвЛеп, ип<1 В1е ги йеп агспа1вйвспеп ЕгзоЬетип^еп гаЫеп. Мап капп аЬег (1ав 
РгоЫет аисЬ апйегв апзеКеп. С1е Рогтеп дагй, Магпа Йпаеп вгёп т (Незеп оЛег т аеп 
ЪепаспЪаг1еп ОеЫеЬеп, ш> 1 т Г)еи1зспеп (Не Рогт Ьогп уогкоттЪ. В1е Рогтеп дагй, ипа 
дгаД вкеЬеп т1*етап(1ег т <1етве1Ьеп 1«гп1ог1а1еп УегЬаНпгв лие Ьогп ипд Ъгип, оЬчгоЫ Шг 
УегЬакпш, теав (1еп 11гвргип8 ЬектиТЬ, еш ит^екепгкев 1в4. Еа (Не ^етешвате АоГ^аЪе 
<1ег 81а^1в1«п ипй вегтап13^еп веш, (Не ^еспзеЬеШ^еп Вег1еЬип§еп, 2иааттепЬап§е 
ипй Е1пПивве аи&иге^еп, ГгеШсЬ ип*ег ВегискзюЬ^ртп^ Йег тпегеп Севере (1ег Ьаи1еп*-
чп.сЫхш% ш (1еп етгеЫеп ЗргасЬеп. 

А. Ь. 


