
Brandner, Aleš

[Еселевич, И.Э.; Марков, В.М. История редуцированых гласных в
русском языке: учебное пособие по исторической фонетике
русского языка]

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada
jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 225-227

ISBN 80-210-2098-9
ISSN 0231-7567

Stable URL (handle): https://hdl.handle.net/11222.digilib/101554
Access Date: 29. 11. 2024
Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
provides access to digitized documents strictly for personal use, unless
otherwise specified.

Digital Library of the Faculty of Arts,
Masaryk University
digilib.phil.muni.cz

https://hdl.handle.net/11222.digilib/101554


КЕСЕЫ2Е А КЕРЕКАТУ 225 

1ат' а рооу1 ргеггёемоуу госНпу V ТороГОапкасп а Вуз1пбке рп Магипе. ТгаоЧбт1а(ка о йоЬ-
г ё т ралоушкст зе р?епе$1а I па 1апа а А1кл Мазагукоуу. 

Мазагукоуут аппппЗтои ] е росИе г ^ с ё т 2. Уапоу1боуё Уас1ау Науе1, ]еЬо2 паУзЧёуа Вуз-
(пбку а б т у 1 геупё^ек оЬеспё ]зои Нбепу пе^айупё. Ргоюге 1 аиюгка рНроиШ, ге V оЬёоЫ 
ргуш' гериЬНку Ьу1а га р о т о н изки оЯсШпё а г а т ё т ё Ьиёоуапа рогюе Мазагука ]ако з у т -
Ьо1и поуёЬо $(1(и, 1ге р?еарокШа1, ге а т коШгазиуш оЬгаг V . Нау1а петиз! Ьу( ]еп зроп1ап-
т ' т пар1пётт {ЫИогш'Ьо зсЬётаги. 

2 а д т а у ё уугп!у41е1тё згоупат гЫЫоппсЬ оМазй Т. С. Мазагука па 51оуепзки а V ргоз1?е-
(Н безко-тогаузкёт, ко"е пагаиуу пекор1ги)1 з1аг$1 ГоШопп Еапгу а перос11ёЬа]1 у (акоуё пиге 
зспетайгаа . 

Ка^а МтЬаЯоуа (1П8ПШ1 го1к1оги ВиШагзкё акадепие уёа\ Зона) зе па зЬопйки росИИ згшШ 
Мшпут за слепотата във фолклорната култура на славяншпе. РосПе ̂ е^то г)15(ёп1 зе 
у р?е4к?ез1'апзкё аоЬё уЗесппу ёгипу 1ё1езпусп аегекгё роуагоуа1у га гпак рНз1и5поз11 к апй-
зуёш, запкс10пц]1С1 рогизет погет, у т и , пар?. кгуезтНз1У0 пеЬо оЬеспё ргуоии ЬНсЬ. "Пт, 2е 
зе розйгепу петоп1 йбазни! та(епа1ш'Ьо га^зЧёт ко1екЙуи, з(ауа1 зе зосШпё 1го1оуапут. 
Оз1ерпий зе гоупа1о зтгй. 

V к?ез('апз(У1 )& 1ё1езпёти розсгёеш рНзигоуап орабпу уугпат: ^е ю гпак ргоЬои2е)1'а тПо-
згйепзЫ. ОЬ)еуц)е-Н к?ез1апз(у{ уе з1ерс> ЬоЛЬо б1оуёка, пе§ще (ак йозауэйт ]ес1по2пабпои 
уагЬи зуёНа а з!ипсе. 51ерес1У1 }е рак зро^уапо з пнтогаёпугт зспорпозтгй: уёзЧесЫт, 
тоиёгозй, шшкп а у1опагт итё1ескугш. 51еру геЬгйк ууЫг! оз(а(ш' к йбазй па з у ё т озийи 
а рКротша кп2 ^ако ЙУоии йс1ё1. Уе Го1к1оги 31оуапй ^5ои узак гавШирепу I еио1о81скё 1е@еп-
йу, Сгакиф'с! петое ]ако ргсуеу сГаЫа, гезр. г(га(у Уну у Ьогзкои зНи. ОЬгаг (ё1езпусп пеёиЬй 
а а п о т Ш , грго5С?ес!коуапу Го1к1огш 1гас11С1, рп$р!у4 к рогогитёш се1ёти $ро1ебепз[У1. 

АСкоН ]агук пет' ргуо?ао*ут 1ёта1ет зЬогш'ки а ро]ет егатаика ]е угйЬоуап зргёе к уу-
гпатоуё з1огсе т у ш (рос11е у1аз(п! йуаЬу ёозасГте (егтш такгокотрогюе пеЬо НаизепЫазйу 
а М181пкйу 1егт1П агсЫ1екЮп1ка), гасИ о п ё т геГегизете; уёг!те, 2е 1 Ип§У151ё у п ё т па1егпои 
тпоЬо га]1тауусп роёпёгй (етайскусЬ 1 теЮ(1о1о51скусп. 

МИоз1ау Уопйгй&ек 

Еселевич, И. Э. — Марков, В. М.: История редуцированных гласных в русском 
языке. Учебное пособие по исторической ф о н е т и к е русского языка . Изд . 2-ое, 
исправленное и дополненное. Ижевск , Иэд-во Удмуртского университета, 1998, 77 
стр. (IЗВN 5-7029-011-1). 

Одним из основных явлений в истории др.-русск. яз. , перестроившим его звуковую 
систему и приблизившим ее к современому состоянию, б ы л о падение редуцирован
ных гласных. Э т о процесс — свойствен всем славянам, но в разных славянских язы
ках он ш е л не одновременно и привел к р а з л и ч н ы м и результатам. П о э т о м у после 
падения редуцированных славянские я з ы к и дальше разошлись друг с другом. В др.-
русск. яз . э т о т процесс проходил приблизительно во второй половине X I I в. В па
мятниках именно этого времени наблюдается много случаев написания на месте т. 
наз. сильных еров гласных полного образования о или е и пропуска редуцированных 
в слабом положении. Н е к о т о р ы е ф а к т ы памятников др.-русск. письменности свиде
тельствуют о том, что утрата т. наз . слабых еров началась немного раньше. 
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Данная проблематика излагается в предлагаемой работе , состоящей из четырех 
разделов. В ее основу положена монография В . М. М а р к о в а «К истории редуциро
ванных гласных в русском языке» (Казань , 1964). В центре внимания находится во
прос о причинах постепенного исчезновения редуцированных гласных. К сожале
нию, этот вопрос в существующих пособиях по исторической ф о н е т и к е русск. яз., 
к а к правило, не освещается, т. е. сущность фиксируемых изменений остается нера
скрытой . 

А в т о р ы знакомят читателя со способами обозначения редуцированных гласных 
писцами в древнейших русских текстах. Цитируют работу А. И. Соболевского 
{Лекции по истории русского языка. Москва, 1907"), в которой основанием явилось 
утверждение, что в русск. яз. X I в. слабых редуцированных гласных уже не б ы л о . 

Древнейшие русские источники не т о л ь к о содержат выразительные свидетель
ства существования глухих, но и о т р а ж а ю т те сдвиги в их восприятии, к о т о р ы е ха
рактеризуют начальную стадию их падения. Вопрос о его причинах ставился в линг
вистической литературе неоднократно , но сводился фактически к выяснению 
последовательности их устранения в слове. 

Ранний период жизни славянских я зыков характеризуется тенденцией к увеличе
н и ю звучности слога. Позднее проявляется тенденция к устранению редуцированных 
звуков и связанного с ней формирования з а к р ы т ы х слогов. На вост.-слав. почве 
довольно долго соблюдалась праславянская тенднеция к открытости слогов, поэто
му здесь е р ы относительно долго сохранялись: в конечном счете сильные е р ы вока
лизовались, а слабые исчезали. Однако в настоящей работе не говорится эксплицит
но о том, ч т о данный процесс представляет собой результат системных перемен, ко
т о р ы е произошли в рамках фонологической структуры р.-др.-русск. яз. Его общая 
регулярность нередко нарушалась в результате различных ф а к т о р о в , к о т о р ы е опи
сываются в настоящей работе . 

Падение и вокализация еров вызвали глубокие изменения в фонологической сис
теме славянских я з ы к о в и в строении славянского слова и слога. В связи с тем нас 
а в т о р ы подробно знакомят с изменениями, к о т о р ы е протекали в др.-русск. яз. 

О с о б ы м и неодинаковым оказалось развитие еров в соседстве сонорных согла
сных. В ряде случаев число слогов уменьшалось (ср. *то/§1ъ > мог, *ги/Ыь > рубль, 
*11/ть > жизнь). С другой стороны количество слогов было вновь секундарно восста
новлено и, вместе с тем, было облегчено удобство произношения. Ч а щ е это осущес
твилось посредством вставки секундарного вкладного ( авторы употребляют термин 
„неорганического") гласного (ср.*уё/(гь > ветер, *ге/т1ь > земель, *о/хть > восемь, 
*о/§пь > огднь). В диалектах этот процесс пошел е щ е дальше (ср. рубель, жйзень, 
боязень). 

С этим находится в тесной связи проблематика т. наз. второго полногласия. Среди 
историков языка наблюдаются по этому поводу большие противоречия. А в т о р ы 
считают э т о явление для восточных славян чрезвычайно древним. З а в е р ш е н и е его 
формирования совпало с периодом исчезновения редуцированных. В окончательном 
виде оно ограничено определенными говорами: раньше исчезали редуцированные на 
юге , тогда как в северных говорах они сохранялись особенно долго. В условиях юж
ных говоров второй гласный в сочетаниях типа (ъп не успел развиться до обычного 
редуцированного звука (т. е. гыъс) и его затухание при гласном полного образования 
в следующем слоге (ср. вълъна, търъговати) не могло не способствовать усилению 
редуцированного гласного, стоящего перед плавным. В говорах, где исконные 
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редуцированные гласные удерживались особенно долго (на севере и северо-западе) , 
развившийся за п л а в н ы м вставочный звук мог уравняться со слогообразующим 
глухим, подобным гласному перед плавным (ср. вьрьхъ > верёх, стълъбъ > столоб). 

Далее здесь проходится е щ е т. наз. т р е т ь е полногласие. Под этим термином пони
маются сочетания -оро-, -оло-, -ере-, -еле- в положении между согласными, возникшими 
уже в исторический период на месте этимологических сочетаний -ор-, -ол-, -ер-, -ел-
при прояснении неорганического гласного после сонорного (ср. др.-русск. скоропйя; 
диал. верестлйвый «с мелкими камешками», кережак «скряга», боловйн «болван», 
пелемёни, пелемяшки „пельмени". . . ) . Сюда относят и образования с аналогичным 
классическому полногласию сингармонизмом между этимологическим и новым гла
сным: баракан «баркан», каразанный «вяленый», марамыга «насекомое». Б о л е е того, 
наличие в русск. яз. пар пламя — полымя, шлем — шелубм относят авторы т а к ж е 
в круг слов с третьим полногласием. В заключении данного раздела авторы 
полагают , что вопрос о третьем полногласии в русск. яз. остатеся в настоящее время 
пока о т к р ы т ы м . Требуется более т щ а т е л ь н о е изучение территории распространения 
этого явления, выявления круга слов, к о т о р ы е его развивают. 

Предлагаемая работа предназначена особенно для студентов университетов 
в качестве учебного пособия. Поэтому теоретический материал в нем сопровождается 
упражениями для самопроверки и самостоятельных наблюдений. Уггражения по
строены на фактах , извлеченных из др.-русских текстов. 

Алеш Бранднер 

Жолобов, О. Ф.: Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте . 
Казань , «Унипресс», 1997,114 стр. (13ВК 5-900044-04-1). 

В др.-русск. яз . б ы л и три числа — единственное, множественное и двойственное. 
Н а л и ч и е трех чисел б ы л о унаследовано др.-русск. яз . от праславянского, в к о т о р о м 
это , в свою очередь , б ы л о общеиндоевропейским наследством. Судьба дв. ч. была , 
конечно, о б щ е й для всего др.-русск. яз . к а к с точки зрения его территориальной ра-
спрастаненности, т а к и с точки зрения его грамматической структуры: дв. ч. б ы л о 
утрачено во всех диалектах др.-русск. яз . и во всей его морфологической системе 
(остались, однако, н е к о т о р ы е следы в совр. русск. яз.) . Утрата дв. ч. и возникновение 
противопоставленности л и ш ь ед. и мн. чисел — э т о результат развития челове
ческого м ы ш л е н и я от представления о конкретной множественности к абстрактной. 

В предлагаемой книге автором и з л о ж е н ы результаты исследования дв. ч. в др.-
русск. яз., т. е. в период с X I по X I V в. Динамика дв. ч. впервые соотносится 
с общеславянским контекстом функционирования дуальных форм. Работа состоит из 
четырех глав. П е р в а я («Типологические данные. Генетическая мотивация двой
ственного числа», с. 3-8) имеет характер введения. В ней объясняется, что дв. ч. на 
той или иной ступени исторического развития представлено в большинстве 
я з ы к о в ы х семей мира и является квазиуниверзалией. Славянские я зыки вместе с ли
товским являются единственными индоевропейскими языками , где дв. ч. сохранилось 


