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ОРЕНА 5ЬЛУ1СЛ I I , 1992, 4 

РЕФЛЕКСЫ ПРАСЛАВЯНСКИХ НАЧАЛЬНЫХ *а-//*]а-, *]е-//*е-

*]ъ-, *эи- В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ален Бранднер 

Приблизительно в I тысячелетии н. э. происходило посте
пенное расселение славян по более обширному пространству Вос
точной Европы и Балканского полуострова. Расселение славян по 
более обширной территории и ослабление связей между отдельными 
группами постепенно стало приводить к распаду славянской язы
ковой общности. Это обстоятельство обусловило усиление местных 
особенностей в праславянских диалектах, которые начали превра
щаться в самостоятельные языки трех славянских языковых ветвей 
- западной, восточной, южной. 

В середине I тысячелетия н. э. на значительной территории 
Восточной Европы стали распространяться носители восточнослав
янских диалектов. В 1Х-Х вв. возникали города-центры - Киев 
и Новгород. Борьба между ними привела к образованию единого 
древнерусского государства во главе с Киевом и к возникновению 
древнерусской народности. Объединение племен в государство 
способствовало частичному объединению племенных диалектов. 
Таким образом, восточнославянская языковая ветвь представляет 
собой относительную общность языка, продолжавшуюся по XIV в. 
Это была эпоха обиевосточнославянского"языка. В период его 
существования, в основном в дописьменный его этап, т.е. при
близительно с VII по XIV в., сформировались в восточнославян
ской языковой ветви ее важнейшие отличительные черты. Это чер
ты, общие для восточных славян и отличающие их от славян за
падных и южных. 

Одной из таких отличительных черт восточнославянской язы
ковой ветви являются результаты^своео^разного развития пра-
слав. начальных *а-//*]а-, * ]е-//*е-, 1-, ]ь-, *]и-. Их ре
флексами в современном русском языке являются инициальные а-, 
1а-, }е-, о-, и-, ]и-. 

Настояная работа стремится дать относительно полный пере
чень рассматриваемых слов с историческим толкованием их воз
никновения. Проблематика исследуется в плане сопоставления 
с чешским языком. В качестве источника материала мы пользова
лись словообразовательным словарем Тихонова (Тихонов, А. Н.: 
Словообразовательный словарь русского языка 1-11, Москва 
1985), этимологическими словарями М. Фасмера (Уазгаег, М.: Эти
мологический словарь русского языка Г-ХУ (русский перевод), 
Москва, 1964-1973) и В. Махека (НасНек, V.: ЕЬуто1од1ску В1ОУ-
П1к загука бевкёЬо, РгаЬа 1968) и работой Ф. Копечного (Корес-
пу, Р.: гёк1а4п1 у&ез1оуапвка В1ОУП1 газоЬа, Ргапа 1981). Мы 
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поставили перед собой цель исследовать, сохранились ли искон
ные праслав. формы рассматриваемых слов в современном русском 
и чеиском языках И Л И В течение исторического развития в их 
инициалах произошли изменения. 

1. Праслав. начальное *а-// * ]а-
В лексикографических источниках зарегистрировано 24 кор

невых слова, праслав. формы которых содержали в своих инициа
лах а-. Современный рус. яз. сохраняет в 4 случаях исконные 
формы: 

*А - чей. а - рус. а (частица, союз, междометие). 
*Адпьсь < Адпе. - чей. О - рус. агнец "ягненок как жертвен
ное животное"; "кроткий человек" - ирон. (агница, агничий, 
агнечный). 
А<1ъ - чеш. О - рус. ад (адовый, адский); слово заимствовано 
из ст.-слав, языка, туда оно попало из греч. языка. 
АсЬъ - чей. асЛ - рус. ах (ахать, ахнуть, аханье). 

В праслав. языке действовал закон открытого слога. 
В соответствии с ним стали решительным способом преобладать т. 
наз. восходящие слоги (т. е. "согласный + гласный" или "группа 
согласных + гласный"). Отклонение представляют слоги, которые 
образовали гласные звуки. Чтобы сблизиться с выше приведенным 
типом, гласные в начальном слоге получали протетические со
гласные. Наиболее часто выступал в качестве протетического 
согласного у. Весьма регулярно он стал появляться в позиции 
перед гласными переднего ряда, часто также и перед а-. Без 
протетического } оставались только слова междометного характе
ра (ср. уже вышеприведенное а, ах) и слова, заимствованные из 
ст.-слав, языка (ср. также уже приведенное агнец, ад). 

У 20 слов продолжением праслав. формы с инициальным а-
являются в современном рус. яз. формы с за-. В 11 случаях ] -
можно считать протетическим (ср. Филин 1962, 201-202). В чеш. 
яз. наблюдаются сходные формы: 

*Агъ > *Ла^ъ - чеш. уа - рус. я. 
А Ы ъ к о > Л а Ы ъ к о - чеш. заЫко - рус. яблоко (яблочко, яб-

^лочный, яблочник^ яблоневый...). 
А У ^ Ч /зе/ > Л а у х И /ае,/ - чеш. зеуН ее - рус. 
явить/ся/(являть/ся/, явка, явление, явность, явный, явоч

н ы й , явственный...). 
^ А У О Г Ь > 4 Лауогь - чеш. -уауог - рус. явор "клен" (яворовый). 
Адпе > Ладпе. - чеш. уеНпё - рус. ягнёнок, лр.-рус. форма 

^ягня (ягнёнок, ягнячий, ягнятник, ягнение...). 
Адойа > ЛадсчЗа - чеш. ^'аЛойа - рус. ягода (ягодка / ягодоч-

4 к а , ягодник, ягодный, ягодниковый...). 
Азепь > Лазепь - чеш. ]азап (сИа1. ^езеп // уевеп, ]авап 

4// завеЛ) - рус. ясень (ясеневый). 
Агсегъ > Лаёбегъ - чеш. ^езЪёгка (диал. ^азсе^^са, ^авсе-
га, •}авб1гка, 1всХгка) - рус. яцерица (яшер, ящерный, яще-

^рицын, 4ящеричный...). 
А]е > Ла]е - чем. чеусе (др.-чеш. у-а^се, развилось проте-

^тическое V - ) - рус. яйцо (яичко, яичница, яичный...). 
^Ако > Лако - чеш. ]ако - рус. арх. яко (якобы). 
Агыпо > Лагьпю - чеш. уагто - рус. ярмо (яремный). 
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У 9 следующих слов больиинство лингвистов предполагает 
продолжение праслав. состояния. Некоторые - среди них, напри
мер, М. Комарек (1974, 141-147) - однако, говорят также о раз
витии протетического ] - еце в общеславянский период: 

*3агь - чей. О - рус. язь "пресноводная рыба семейства Кар
п о в ы х " (яэик). 
Ла1оуъ - чей. ^а1оV^ - рус. яловый (яловица, яловка, яло-

^веть...). 
Лава - чей. ]&та - рус. яма (ямина, ямка, ямочка, ямис-

^тый...). 
Лав^г^Ьъ - чем. уезЬгёЬ - рус. ястреб, др.-рус. ястряб 
(ястребёнок, ястребок, ястребиный...). 
Лазьпъ - чей. уавпу - рус. ясный (ясность, ясниться, ясно
в и д е н и е , ясновидец...). 
Лагъ - чей. }агу - рус. ярый (яростный, ярость, ярови-

^тый...). 
Лайъ - чей. ]еА, др.-чей. ]1е<1 - рус. ял (ядовитый, ядотос-
^ный, ядохимикат...). 
Ла511 - чем. ]ев1е, др.-чей. ]ёзИ - рус. ясли (ясельный, 
^ясельничныи...). 
Лагуа // Ёгуа - чей. ^1гуа, др.-чей. ]1егуа - рус. язва 
(язвина, язвинка, язвочка, язвить/ся/...). 

2. Праслав. начальное *]е-//*'е-
Праслав. начальное *]е-//*е- изменилось в словоформах 

вост.-слав, языковой ветви в о- при исполнении двух условий: 
1) Ударение падало на первый или второй слог слова и 2) в сле
дующем за о- слоге выступали гласные е или и. В современном 
рус.яз. суцествует 7^слов с начальным о-, праслав. формы кото
рых имели начальное Зе-// е-. В ниже приведенных лексических 
единицах нельзя точно установить исконную праслав. форму. Лело 
в том, что в ст.-слав, письменных памятниках, написанных ки
риллицей, встречаются графические колебания. Исследуемые сло
воформы раз написаны с е-, в другой раз с ]е-. Описываемое 
изменение коснулось только вост.-слав, языковой ветви, поэтому 
в чей. яз. сохранились исконные формы с инициальным ]е-. 

*/3/е<Ипъ - чем. }е<1еп - рус. один (одинец, одинокий, одино
ч е с т в о , одиночка, однажды...). 
/3/егето - чем. уегего - рус. озеро (озерцо, озерко, озер-

4 н ы й . . . ) . 
/|7/е1епь - чем. уе1еп - рус. олень (оленёнок, олеиек, оле-

^невый, олений, оленина...). 
А/|7/еаепь - чем. ]езеЛ - рус. осень (осенний, осенью...). 
/луезеЪгъ - чем. ]езеЪг - рус. осётр (осетрина, осетриный, 

^осетровый, осетровые). 
/Л/е1ьсЬа - чем. о Не - рус. ольха (олеыник, олешняк, оль
ховый, ольманик, ольыанка. Что касается прасла^. формы, 
лингвисты считают возможной и форму с начальным о- (ср. 
Иахек, 1968, 413; Конечны 1981, 105; Фасмер 1971, I I I , 

^137-138; Шахматов 1915, 95). 
/Л/еу1пъ - чем. О - рус. овин "строение для сумки снопов". 
Среди лингвистов нет единого взгляда по поводу праслав. 
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формы. Например, Т. А. Ильинский (1923/24, 232-276) предпо
лагает исконную форму оугпъ, Ф. Ф. Фортунатов (1957, 
32-34), наоборот, считает исконную форму с 1е-, которая 
переила в о-. Начальное ]е- осталось у 4 корневых слов, 
у которых не были исполнены два вышеприведенных условия. 
Большинство лингвистов здесь предполагает протетический 
звук э-, который легко присоединялся к исконному е-: 

*Е2ь > *ае4ь - чем. ]е±ек. - рус. ёж (ёжик, ежонок, ёжистый, 
ежовый, ежевика, ежевичный...). 

*Ей1а > *Ле(Ла - чеы. зе/Не - рус. ель (ёлка, ёлочка, ель
ник, еловый, елочный...). 

*Ев^ь > ^в-Ьь - чей. ^ееЬ - рус. есть "иметься". 
*Езсе > *аевсе - чей. уеёЪё - рус. еиё (еыё б ы ) . 

Слово емё имеет непростую этимологию. Суцествует много 
различных взглядов. Здесь, видимо, происходили чередования 
начальных ]е- и о-. М. Фасмер-(1967, I I , 30) указывает также 
форму с о-: оые. Она сейчас считается диалектной формой. 

У последних 3 словоформ предполагается исконное ^е-: 
^ - г е - чей. ]епй - рус. еже. Это форма ср. рода относи
тельного местоимения иже, яже, еже. В др.-рус. языке засви
детельствована форма оже. 
ЗеАча - чеы. ^ейуа - рус. елва (едва-едва, едва ли). Ф. Ко-
печны (1981, 138) допускает также исконную форму 1е<1уа. 
^ 1 ь с ь - чеы. ^'е^ес - рус. елец. 

Начальное ^е- сохранилось у слов и.-сл. происхождения, 
так как исследуемое изменение не затронуло юж.-спав, языковую 
ветвь ; 

*Е<Лпъ > ^ е с И п ъ - чей. ]е<1еп, ^е<Ипу - рус. единый (единст
венный, единичный, единица, единственный, единство...). 

Проблематика чередования праслав. начальных ]е-//е- и о-
вызвала среди лингвистов бурные споры. Часто встречаются коле
бания. Таким образом, остается неясным, какая из форм была 
первичной и были ли обе формы равносильны. Большая часть линг
вистов (ср. М. А. Колосов, Б. Ягич, А. А. Шахматов, Е. Ф. Буд
де, В. К. Поржезинский, Е. Ф. Карский, Ф. Ф. Фортунатов, В. 
Вондрак и д р . ) , однако, полагают, что формы с ]е-//е- являются 
исконными, на вост.-слав, почве из них образовались формы 
с о-. Сторонники этой теории доказывают ее правильность на 
основании изменения начальных вокалов (А. А. Шахматов - 1893, 
5-6, 11-13; 1915, 95 - предполагает следующее изменение: '̂е 
> а > 6 > о ) . Они ссылаются также на то, что исследуемые слова 
встречаются во всех славянских языках. Так как большинство 
славянских яэыхов унаследовало из общеславянского исконное 7'е-
и только в рус. яз. имеются формы с о-, считают исконными фор
мы с 7'е-. 

Обратную теорию выдвигает, например, П. Ланг (1922, 97). 
Он приводит исконную форму в общеславянском языке с начальным 
о-, которое^посредст^ом протезы изменилось в 7'е- (о-~ + ] > ]о-
> ]е-, ср. о1епь > ]о1епь > ]е1епь). 

Несколько другим способом рассматривают эту проблематику 
А. А. Потебня (1876, 17-24), Ф. МИКЛОШИЧ (1879, 465), А. И. 
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Соболевский (1907, 31-33), Э. Бернекер (1908-1913, 2 5 9 - 2 6 7 ) . 
Они считают, что в дославянский период существовало начальное 

из которого в праслав. период развилось о- и }'е-. По их 
мнению, ]е- не является рефлексом о-, подобно о- не возникло 
из зе-, однако праслав. зе- и о- являются рефлексами бывыего 
1-. 

П. Филин (1962, 202-203) считает исконной форму с ё-. 
Она изменилась в з"ё- и в о-. Переход ё- > зё- осуществился 
немного раньше, чем изменение ё- > 5-. Типичная для восточных 
славян тенденция менять начальное зе- > о- была живым процес
сом еще в первые столетия развития письменности. 

3. Праслав. начальное *1-
В современном рус. яз. праслав. начальное * г- сохрани

лось. Оно имеет свое продолжение в 8 словах. Чей. формы имеют, 
как правило, протетическое 

*1 - чем.1 - рус. и (союз, частица, междометие); от этого 
^образовано рус. или, ср.: 
I + Ы - чен. 0 - рус. или. 
1уа - чей. ]Чуа - рус. ива (ивка, ивушка, ивовый). 
1*1 ( 1 л . ед. ч. - ^ь<1^) - чей. ]И - рус. идти (идтись, 

^идучи, идукий). 
11ъ - чей. ]Н - рус. ил (илеть, илистый, иловатый, ило
вый. . . ) . 
1пь;)ь - чен. ̂ ^п^, уЧпоуаЬка - рус. иней (инейиый, инистый, 

4индеветь). 
4 1 п * - чен. ̂ 1пу - рус. ин$й (иная, иное, инове_р, и н о - — ) . 
1вкаЪ1 - чей. О - рус. искать (искатель, искательный, иска
тельский, искательство). В чей. яз. форма 15/са1 сохранилась 
только в говорах. #В чеы. лит. яз. существует производный 
глагол 218каЪ (от зъг-хвкаЫ - ср. Махек 1968, 716). 

У приведенных лексических единиц М. Комарек (1974, 
141-147) допускает также праслав. форму с протетическим з~, 
которая имеет свое продолжение в современном чей. яз. (за ис
ключением 1, выступающего в роли служебной части речи, т. е. 
союза, частицы, междометия). 

4. Праслав. начальное *зъ-
В данном сочетании ь находилось после з (в т. наэ. напря

женной позиции). В современном рус. яз. является его продолже
нием инициальное 1-. 

Другая ситуация сложилась в чеы. яз.; здесь з осталось, 
а ь вокализовался или исчез (в некоторых словах позднее исчез
ло и з). 

Описываемые изменения засвидетельствованы в 13 словах: 
^ ь в Ъ ъ - чей. - рус. истый (истина, истинный, истин
н о с т ь . . . ) . 
Льдъ1а - чен. з"еМа - рус. игла (иголка, иглица, иголочка, 
игольный, иглистый, игловой...). П. Ланг (1911, 385-387) 
полагает, что в^обнеславянском языке существовали две фор
мы: зьдъ1а и 31дъ1а; первая, по его мнению, имеет свое 
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продолжение в чем. ]еЫа, между тем как современное рус. 
игла и современное чеыд диал. 1Ыа представляют рефлекс 
праслав. ^хдъ1а. Форма ]1дъ1а должна была выступать в тех 
падежах, где был ударным корневой слог. В обратном случае 
(т.е. тогда, когда ударным было окончание) гласный 1 пре
вратился в 1>. 
,1ьдо - чем. }'Ло - рус. иго. 
*,1ьдга - чем. лга (др.-чеи. ]Ьга, ]Ьг4Ь, уЬгаб) - рус. игра 
(играть, игральный, игрок, игровой, игорный, игрушка, игру
шечный, игриме...)^ В. Махех (1968, 161) объясняет возник
новение праславн. ]ьдга следующим образом: 1д + суф. -га 
> ьдга + протетическое > ]ьдга. 

*Ль-±е - чем. - рус. иже. 
^ъг - чем. г - рус. из. 
ЛьаЪъЬа - чем. •$1гЪа - рус. изба (иэбуыка, избёнка, избу-
^мечха, иэбунечный...). 
•Тькга - чеи. ^Мсга - рус. икра (икорка, икорный, икорочка, 
^икрина, икристый, икряной...). 
Лькгъ - чем. О - рус. икра "округлые мынцы на голени 
человека" (икристый, икраножная мыица). 
Л ъ т е Ы - чем. ли'С, ̂ тётхх (др.-чем. ; Щ е И , ]тёт) - рус. 
иметь (иметься, имение, именьице, именьишко...). М. Фасмер 
^1968, А И , 129) связывает происхождение слова с праслав. 
Зьтд, з'еСа - совр. рус. имать/ся/ - совр. чей. ]гтаЪ. 

Льго§ - чем. ]тёпо - рус. имя (именины, именинник, именинни
ца, именной, именование...). 

д<7ыюдъ - чем. О - рус. иног "гриф". 
Л'ьвкга - чем. ]1вкга (в моравско-силезских и валашских го
ворах хвкга) - рус. искра (искорка, искровой, искристый, 
искренний, искренность...). 

5. Праслав. начальное *]и-
Праслав. начальное * ]и- рефлектируется в рус. яз. как и-, 

в чем. яз. как В лексикографических источниках имеются 
4 слова: 

*Лид- - чем. О - рус. ужин (ужинный, ужинать). 
^Лиспа - чем. ЗхсЪа - рус. ужа (умка, ушица). 
ЛиЪго - чем. 3.1 Сго - рус. утро (утренний, утренник, утреня, 

^утречко). 
Ли2е - чем. и2, -}И - рус. уже. 

В 2 случаях праслав. начальное *]и- изменилось 
в др.-рус. яз. в и-, а затем под влиянием ц.-сл. языка в 

Лидъ - чем. 71л - рус. юг, др.-рус. угь (южный, южанка, 
Аюжанин, южак). 
Липьсь - чем. ^ л о с л - рус. юноыа, др.-рус. уноиа (юный, 
юность, юномество, юнонественный...). 

Особый случай представляет современное рус. юродивый. 
С р 4 : 

Огодъ - чем. ]иго<Цуг$ (заимствовано из рус. яз.) - рус. 
юродивый, др.-рус. урддивый (юрод, юродивость, сродный, 
юродский...)- Из приведенного вытекает, что в обнеславян-
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ском языке в инициале слова стоял д-, в р.-др.-рус. языке 
после деназализации он превратился в и-, а затеи в соответ
ствии с аналогией в ^и-. 

Иногда бывает нелегко определить исходную праслав. форму. 
Лингвисты часто говорят о чередовании ]и- и и-. По Ф. П. Фили
ну (1962, 203-205) здесь нельзя говорить о любой фонетической 
эакононерности, так ках чередование -}и- и и- представлено линь 
в нескольких словах и конкретные принципы их изменения не 
сунествуют;тем скорее, что у начального ] - проявлялись в об-
иеславянском языке и на начальном этапе развития отдельных 
славянских языков не только тенденции сохранить свою позицию, 
а также и далее развиваться. Все-таки, по его мнению, утрата 
начального ) - имела в отдельных случаях свою причину. Вполне 
возможно, что причиной данного состояния являлось чередование 
начальных 7'и- и и-, которое произошло в древней стадии обые-
восточнославянского языка. Как вытекает из вышеуказанных ис
следований, оно касалось лишь нескольких слов. 

На основании сравнения слов, обиих для индоевропейской 
языковой семьи можно сделать вывод, что исконное ди- в некото
рых языках перенло в ^и-, в остальных языках инициальный 
был утрачен. 

Утрата инициального ] - в праслав. сочетании ]и- была бо
лее частой в восточной части славянской языковой области, 
однако в определенных словах и формах она имела свое место на 
западе и на юге. 

Тенденция употреблять вместо начального )и- только и-
проявляется и позже (ср. др.-рус. Упьянь < 1иИапъ; Устинъ 
< 1изИпъ). Обратным явлением можно считать возникновение 
секундарного ] - (ср. совр. рус. диал. юпица, юхо). 
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