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ВВЕДЕНИЕ 

§ 0.1. Задача настоящей книги - обрисовать контуры истории 
русского ударения. 

Исследование строится методом синхронических срезов. При этом, 
'однако, порядок изложения не соответствует хронологии. В главе 1 
дается описание акцентной системы совре:ченного литературвого рус
ского языка. Этот синхронический срез поставлен пеРВЫ,\f, поскольку 
здесь мы можем опереться на Са.\fЫЙ широкий и В то же время ыак
симально надежный с фактографической точки зрения материал. Этот 
материал позволяет построить описание с полнотой и точностью, не
достижимой для других синхронических срезов; выработанная здесь 
техника описания в наибольшей степени доступна для непосредствен
ной проверки. 

В главе 2 описывается противопо::rожный конец хронологической 
дистанции, раСС.\1атриваемоЙ в настоящей книге, - поздняя прасла
вянская и раннедревнерусская акцентные системы. Эти системы раз
бираются вместе, rюскольку различия :между ними незначительны: 
вторая в сущности является лишь диалектной разновидностью пер
вой. 1:3 основу излошения по::rожена раннедревнерусская система; в осо
бо,\\ разделе рассмотрены ее отличия от праславянскоЙ. Данные главы 2 
представляют собой результат реконструкции (сравнительно-историче
ской и внутренней). Следует отметить, что в этой реR:ОНСТРУ.fЩИИ ав
тору принадлежит лишь общая араНiI\ИРОRка и разработка ряда част
ных .'IЮ,\lентоп; во всеы существеННО,\f она непосредственно опирается 

на работы Х. Станга, В. М. Иллич-Свитыча и в особенности 
В. А. Дыбо. 

Глава 3 посвящена позднедревнеРУССIШ'\IУ (Xl V в.) И старовелико
русскоыу (Х V - Х VH вв.) пеРИОДЮf. В отличие от главы 2, она опи
рается непосредственно на письменные ИСТО'IНИR:И: материалом для ис

следования служат OKO::rO 70 рукописей и старопечатных R:НИГ 
XIV-XVH вв. Использованы толы~о таR:ие паМЯТНИR:И, где указано 
,\шсто их создания или где удалось по диалектологически знаЧИ.\iЫМ 

признаКа.\l хотя бы приблизительно локализовать говор писца. ПО М8-
териаЛЮl паМЯТНИI{QВ анализируется ударение в значительном числе 

звеньев .\юрфологичеСR:ОЙ СИСТ8.\fЫ (преИ:\Jущественно в сфере словоиз
менения). При это.',! особое внимание уде.::rено диа;leJПНЫМ раз.'IИ
чиям в области аR:центуации; вашнейшие различия такого рода отра
жены в серии специа::rьных историн:о-диа::rекто::rогических карт. 

В главе 4 сравниваются описанные синхронические срезы и да
ется обзор основных тенденций акцентной эволюции РУССIЮГО языка. 
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Если современное литературное русское ударение изучено в на
стояrцее время сравнительно глубоко (особенно в части, касаюrцейсл 
словоизменения), то история русского ударения представляет собой 
недостаточно разработанную область. Несколько полнее обследовано 
ударение XVII-XIX вв.; см. прежде всего монографии: Нахтигал, 
Стан г 1952, :Кипарсний 1962, Шелюто, Хазагеров 1973а, Воронцова. 
Но ударение более раннего времени, если не считать статей по част
ным вопросам, исследуется тольно в ннигах: Васильев (о двух фоне
мах «типа 0») И :Колесов 1972 (по именам). 

Настоящая ннига не претендует на всесторонний разбор исто
рии руссного ударения. Рассмотрены лишь неноторые узловые проб
лемы и узловые хронологичесние точни. В итоге достаточно ясно 
видны контуры развития, но, разумеется, многие частные звенья вы

пуrцены. Так, например, мы не рассматриваем интервал, отделяюrций 
старовеликоруссний срез от современного, т. е. XVIII-XIX вв. 
(см. уназанные выше работы). Далее, в книге лишь в очень ограни
ченыой степени затрагивается проблематина ударения в современных 
руссних говорах. Причина здесь прежде всего в недостатке система
тичесной (а не разрозненной и случайной) информации об ударении 
в говорах. В самом деле, вопросы по ударению, входяrцие в диаленто
логические программы, затрагивают лишь малую часть тех слов или 

словоформ, сведения о которых необходимы для полной характери
стили акцентной системы говора. С другой стороны, достаточно пол
ных акцентных описаний отдельного говора в диалектологичесной ли

тературе чрезвычайно мало; они ниноим образом не составляют сетки, 
понрываюrцей великорусскую территорию. 

Ввиду необходимости вместить R ограниченный объем большое но
личество конкретной информации (внлючая цитирование исходного 
материала), изложение во многих случаях ведется весьма сжато. 
:Как один J1з способов сонрarцения нередно используется дифферен
циация однотипных разделов по степени подробности анализа: на
пример, один из таних разделов дается с развернутой аргументацией 
и с приведением обширного материала, другие же - гораздо более 
бегло. COHparцeHЫ до минимума разделы, достаточно хорошо разрабо~ 
танные в суrцествуюrцей лингвистической литературе, например, раз

дел об ударении в современном руссном словоизменении. Изложе
ние ряда частных вопросов, разобранных нами в других работах 
(РИС, Грамм., Однослож., Анц. Мер., Глаг. ющ. и др.), пришлось 
ПОЛНОСТЬЮ или почти полностью заменить соответствуюrцими отсыл

ками. Почти 1\ НУЛЮ сведены обзор мнений по разбираемым вопросам и 
полемина. 

§ 0.2. В книге используется технина тан наз. а н: Ц е н т н ы х 

м а р н и р о в о 1\, ноторая уже нашла применение (в неС1\ОЛЬНИХ разно
видностях) в ряде анцентологических работ (см., n частности, Дыба 
1973, 1981, Гард 1976, 1978, :Кипарсний-Халле 1977). 

В идеальном случае эта тех нина выглядит тан. Имеется неното
рый выбранный исследователем инвентарь возможных анцентных :мар-
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кировок для морфем (маркировками служат те или иные условные 
символы). :Каждой морфеме языка в качестве ее постоянной харюхте
рис тики приписывается одна из этих маркировок (понятно, что это 

равносильно разбиению множества всех морфем на непересет .. аю
щиеся акцентные классы). Далее, задается единое общее правило, 
позволяющее указать акцентуацию произвольной словоформы (или 
более крупного просодического единства) на основании акцептных 
маРКИРОВОl\: всех морфем, входящих в рассматриваемую единнцу. 
Идеал достигнут, если полученная по этому правил у акцентуация 
всегда совпадает с действительной. 

В неидеальном случае такое совпадение достигается не всегда, т. е. 
остается некоторое количество словоформ (или иных единиц), кото
рые должны квалифицироваться как исключения. Другой вид нару
шения идеальной схемы состоит в том, что некоторые морфемы полу
чают в одном окружении одну маркировку, а в другом другую. 

Заметим, что различие между этими двумя видами нарушений 
непринципиально: одно может быть сведено к другому путем неко
торых перемен в расстановке маркировок. 

Там, где акцентную систему можно описать с помощью очень малого 
инвентаря маркировок и достаточно простого общего правила, преиму
щества таRОЙ системы описания очевидны. Если акцентная система тре
бует более обширного инвентаря маркировок и более сложного об
щего правила, эти преимущества уменьшаются. При дальнейше~1 уве
личении сложности уже может оказаться, что рассматриваемая тех

ника больше вообще не дает выигрыша в простоте по сравнению с более 
прямолинейными приемами описания (понятно, впрочем, что едва ли 
возможно точно указать, когда именно наступает этот критичесr.;иЙ 
момент). 

В процессе описания акцентных систем разных периодов истории 
русского языка было выявлено, что техника акцентных маРIШРО
вок дает максимальный выигрыш в просто те для ранних этапов 
(праславянского и раннедревнерусского). Для современного этапа 
этот выигрыш меньше; он все еще достаточно велик при описании 

словообразования, но малоощутим при описании словоизменения 
(в особенности у непроизводных слов). В связи с этим в настоящей 
книге техника маркировок используется при описании разных хро

нологических этапов несколыю по-разному: для ранних этапов эта 

техника носит всеобъемлющий хараБтер, для современного этапа она 
ограничена лишь описанием акцентной СТРУБТУРЫ производных 
основ (ср. § 1.21). 

§ 0.3. В лингвистических работах обычно нечетко разграничива
ются термины «ударение», «акцентуация», «акцентовка» (в некото
рых работах в этом ряду стоит еще термин «акцент», который в на-

стоящей книге не используется). Ниже мы придерживаемся следую
щего частичного (и не вполне строгого) разграничения этих терминов. 

Термин «ударение» означает в первую очередь выделение одного 
из слогов в единичной словоформе (например: «в словоформе кор6ва 
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ударение падает на 2-й слог») и способ расстановки таких выделе
ний в некоторой группе словоформ или слов (например: «существи
тельные с суффиксом -ивоМ имеют неподвижное ударение на суф
фиксе»). Во втором значении как синоним «ударению> может высту
пать слово «акцентовкю> (например: «ТаЕШЙ-ТО класс словоформ [или 
слов] имеет накоренное ударение» или, что то же, «Jraкоренную aIщен
товку» ). 

Термин «акцентуацию> используется главным образом там, где 
соответствующее явление обладает известной степенью сложности. 
Эта слож:ность может определяться тем, 'lТО в языке имеется два или 
более противопоставленных типа просодического выделения (напри
мер, с различением интонаций), или просто обширностью рассматрива
емого класса словоформ или слов и сложностью правил расстановки 
в нем ударений. Соответственно, термин «а:{центуацию> может упо
требляться, в частности, применительно к языку в целом (например, 
<шраславянская акцентуацию>, «современная русская ат{центуацию». 

В этом случае возможен та'-\же термин «ударение», но он уместен 
лишь там, где существует ТО,1ЫЮ один тип просодического выделе

ния (например, «современное русское ударэние», но не «праславян
ское ударение»; отсюда формулировка названия настоящей книги). 

Кроме того, термины «afщентовь:а» и «акцентуацию> могут ИСПО,1Ь
З0ваться применительно к графИ'!8СКОМУ уровню - в зннении «рас
становка знаков ударения». 

Общее ПРИ}Iагательное от терминов «ударение», «aIщентуацию>, 
«акцеНТОВЮ:J» - шще/-lm/-lЫU (с вариантом ai'izye/-lmуаzyUО/-l/-lblU, не от,-IИ
чающимся от него по значению). 

Для нашего анааиза фактически существен лишь ф:шюшый состав 
разбираемых С,10ВОформ, их графИ[!8СКИЙ облик самостояте,1ЫIOГО 
значения не И!llеет. Из практических соображ::ший, однако, мы везде, 
где это не затруднлет наше'ГО разбора, ПО,1ЬЗУЮfСЯ обы'нойй орфогра
фИlIeСКОЙ записью. Для древнерусского и старов,ыиrшрусского исполь
зуется нормализованная запись, I{pOMe С:lучаев ПрЯ!lЮГО цитирования 

из памятников (где сохраняется подлинная орфография, eC,-IИ не 
считать некоторых частностей). 

В тех спучаях, где орфографическая запись (современная И;IИ 
древняя) создает неудобства, например, затрудняет вы'ленениеe И,1И 
идентификацию :\юрфем, применяются (в нушной то'ше с;rовоформы) 
элементы фонемной записи, а И,\fеНIIО, j и '. в результате возни
кает Еомбинированнал запись, например, земл' а, свU/-l' jy в совре,\lенном 
ЯЗЫЕе, зе.мл' а, jw,za, своjь в древнерусском. 

Для I{8IЩОГО синхроничеСI{ОГО среза в принципе используется та 
МОРфОЛОГИ1lеСJ\аЯ номенклатура, Iюторая наиболее обычна для соот
ветствующих описаний; например, мы говорим о чденных и неI,1ен

ных фор.\I:aХ прилагате,1ЬНЫХ в древнерусско.\! и о полных и кратких 
в современном русском. Одню{о там, гдэ эrо упрощаэт диахронические 

формулировки, допускаются такше обозначения, основанные на прин
ципе историчеСIШГО тождества. 
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Основные морфологические классы древнерусских и старовел:ико

русских имен обозначаются иак a-СRлонение, о-склонение, i-склонение 

и т. Д., более узкие Jшассы - иак o-masculina, o-neutra, i-feminil1a 
и т. д. 

Для глаголов используется следующая номенклатура (она пока
зана здесь для древнерусского уровня, но имеет силу для всех пе

риодов). Как R о р Н е в ы е обозначаются глаголы, у которых показа
тель инфинитива при соединяется непосредственно к RОРНЮ (например, 
дати, бuтu, nfimu, нести, беречu), а таюке глаголы на -ерети, 
-ороти, -олотu (например, мерети, колоти). :Корневые глаголы под
разделяются на V -норневые (иI'tфинитив ОRанчивается на гласную + ти) 
и С-норневые (инфинитив ОRанчивается на согласную + ти или на 
-чu). Подразделения н е R о р Н е в ы х глаголов: аj-глагол:ы - инфи
нитив на -ати, презенс (3 ед.) на -аеmь; еj-глаголы - соответст
венно -'5ти, -fЗеть; оuа-глаголы - соответственно -овати (где -ова- -
СУффИRС), -уеть; а-глаголы - прочие на -ати, -еть (например, nисати, 
nuшеть, братu, береть, соваmи, суеть); i-глаголы - -ити, -ить; 
е-глаголы - -iзти (-ати после шипящих и j), -ить; nQ-глаголы -
-нути, -неть (не ВХОДЯТ В перечисленные классы лишь неСНО.1ЬКО 
ИЗ0лированных глаголов). В структуре ненорневых глаголов выделя
ются таи наз. тематичеСRие элементы, а именно: в основе 

инфинитива - морфемы -а-, -'5-, -ова-, -а-, -и-, -'5-, -ну- (соответственно 
Rлассу некорневых глаголов); в основе презенса - -aj-, -'5j-, -yj-, -1l

соответственно у aj-, ej-, оиа-, nQ-глагол:ов (в прочих Rлассах в пре
зенсе тематичеСRИЙ элемент не выделяется). 

При работе над книгой автор постоянно польз овался дружеской 
поддержкой В. А. Дыбо, беседы с которым способствовали проясне
нию многих положений этой книги. Неоценимую помощь в разы
скании, источниковедческой оценке и датировании обследованных 
в книге рукописей автору ОI\8зали о. А. Князевская, Н. Б. Тихомиров 
и А. А. ТУРИJIОВ. Постоянное содействие работе автора над рукопи
сями ГИМ'а ОRазывал и. В. Лёвочкин. В работе над диалентологи
чеСRИМИ материалами сектора истории и диалеRТОЛОГИИ Института 
русского языка АН ссср автор ПОЛЬЗ0вался помощью и советами 
С. В. Бромлей и Е. Г. Буровой. Большую помощь в техническом 
оформлении работы оказали С. М. Евграфова и Е. А. Гришина. Ука
затели к книге составлены Е. А. Гришиной. Всем названным лица,М 
автор приносит глубокую благодарность. 



Глава первая 

АКЦЕНТНАЯ СИСТЕМА 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1.1. Ударение в современном русском языке представляет собой 
некоторый способ выделения одного из слогов словоформы (или це
ПОЧкИ последовательных словоформ). Физической природы этого вы-
деления мы в настоящей работе не касаемся; для нас достаточно исхо
дить из того, что носитель РУССкого языка без ВСЯкогО труда 
улавливает (при нормальных условиях коммуникации) место ударения 
в услышанной им словоформе (даже если он не обучен самому IIО
нятию «ударению») и может повторить эту словоформу с тем же уда
рением. Русское ударение при всех ВОЗМОiIШЫХ вариациях своего 
физического выраiн:ения с функциональной точки зрения едино, т. е. 
не существует двух (или более) разных типов ударения, ПРОТИВОПО
~тавленще которых служило бы для различения словоформ. 

При м с ч а н и е. В Hel,oTopbIX словах (преимущественно сложных), по
:мимо основного, или главного, ударения, имеется еще тю, наз. второстепенное 

(обычно неско.пы,о БОJIее СJIабо!" чем основное; оно обозначается '). например: 
нефтепереработка, r.;Онтрразведчдr.;; возможно даже более одного второстепен
ного ударения: (ы;то.мОтоклУб. При [)Том, однано, г.павное и второстепенное уда
рения все же не ~1OГYT рассматриваться l,Ю{ функционально противопостаВJIен
ные друг другу, поско.пьку это раз.пичие НИI{огда не выступает в Itaчестве един

ственного средства ра;шичения двух словоформ. 

Ударение отде';IЬНОЙ словоформы в нормальном случае постоянно, 
т. е. оно одинаково во всех BXOiI-щениях этой словоформы в речевую 

цепь. Отклонения от этой нормы состаВ.1ЯЮТ: 1) сравнительно 
немногочис;rенные случаи, когда полнозначная словофuрма в соче

тании с определенными служебными словами выступает без уда
рения, а служебное слово (В других случаях безударное) несет УДа
рение, например, 7-и1 голову, n6 J1ЮРЮ; 2) словоформы с I-юлеб.;тю
-щимся ударением, т. е. неодинаковым у разных носителей языка 1 

и.;ти даiн:е в разных ТОЧRах речи одного и того же носителя ЯЗЫI{а; 

ЧИС;IO тю,их словоформ довольно значительно, ср., например, nр6-

дал и продал, слесарей и слесареu, саЛЫ-lЫ и СUЛЫ-lЫ и Т. Н.; 
З) аномальные случаи (очень редкие), например, Р. ед. утра (све
жесть утра и т. п.), но до утра, до са.мmо утра. 

1 Имеются в виду носители литературного ЯЗЫI<а; если вк.пЮЧIIТЬ в рассмотрение 
также :\1(ч::тные говоры и другие фОР'\lЫ не.питературноЙ речи, сфера IшлебаНIIЙ 
ОI,ажется гораздо шире. 
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РУССlше ударение с в о б о д н о (т. е. не существует никаких общих 
ограничений на место ударения внутри словоформы по счету от 
конца или от начала) и п о Д в и ж н о (т. е. разные словоформы одной 
лексемы, а также разные производные от одного корня, могут иметь 

ударение на разных слогах [по счету как от конца, так и от начала]). 
Русское ударение существенным образом связано с морфологиче

ским членением; в частности, оно может быть закреплено за опреде
леннои морфемой (или отсчитываться от нее влево или вправо). Со
ответственно, можно говорить о корневом, префиксальном, суффик
сальном, флексионном ударении. Выделим, н:роме того: н а о с н о в н о е 
ударение - на основе; пр е Д Ф л е н: с и о н н о е - на последнем слоrе 

основы. 

Из неморфологических характеристик ударения выделим понятие 
н:олонности: н: о JI О Н Н Ы м ударением в группе словоформ (например, 
в парадигме) называется ударение на одном и том а\е слоге по счету 

от начала. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

§ 1.2. Основная задача, которую должно решать описание руссr-юй 
акцентной системы, состоит, очевидно, в том, чтобы тем или иным: 
способом указать для каждой русской словоформы ее акцентуацию. 
Наиболее прям олинейное решение здесь - списочное. Заметим, что 
нан одно из возможных решений данной задачи (для массива 
в 100000 слов) можно рассматривать Грамм.: ударение в исходных 
словоформах слов указывается здесь списочным способом, ударение 
в прочих словоформах «ВЬРIИСШlетсю> далее по соответствующим ин

дексам и таблицам. Понятно, однан:о, что списочные решения, 
с одной стороны, чрезвычайно громоздки, с другой стороны, не обла
дают достаточной «объяснительной силой», в частности, не позволяют 
предсказывать ан:центные свойства слов, не вошедших в список. 
Отсюда необходимость в построении менее прямолинейного и, быть 
мшиет, логичесн:и менее простого, зато более н:омпан:тного и более 
обобщенного описания акцентуации. 

В современном русском языке I{Pyr фarпоров, от которых хотя бы 
в некоторых случаях может зависеть акцентуация слова, весьма зна

чителен. Помимо фан:тора традиции (т. О. прямого наследования уста
новившегося в прошлом ударения), сюда прежде всего относятся: 
морфе~IНЫЙ состав слова, его словообра:зопательная история, его зна
чение, длина (число слогоп) его основы, характер н:онечной фонемы 
его основы, а также степень его освоенности (для данного говорящего). 

Нш\ можно видеть из этого перечня, многие из тех свойств слова, 
от н:оторых зависит его ударение, определяются нестрого; в их оценке 

в части случаев возможны сомнения и разногласия. Это значит, 
что неизбежно окажутся не строгими и все те правила об акцентуа
ции, н:оторые основаны на учете тан:их свойств. Очевидно ТaRже, 
что в рамн:ах анцентологического исследования было бы совершенно 
нереально и неуместно пытаться предварительно довести до формаль-
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нои строгости все относящиеся к делу морфологические, семантич~
екие и иные разграничения. 

Соответственно, если бы требова;IОСЬ оБЯ31тельно достичь нолной 
формальной строгости, нришлось бы вообще отказаться от нравил, 
опирающихся, нанример, на зна'lение слова, и заменить все такие 

правила списками (как это сделано, например, в РИС). В настоящей 
работе мы ставим перед собою, однако, несколько иную цель: 
по возможности выявить и отобразить фшпоры, реально влияющие 
на современную акцентуацию (В 'l'OM ЧИС;IО действующие не абсолютно, 
а лишь «статистически»), и НOI,а:зать иерархию этих факторов и их 
взаимодействие. В этои ситуации мы вынушдены мириться с частич
ной потерей строгости. Ряд уточноний, даваемых нише по ходу 
излошения, номогает неско:тько уменьшить этого рода потери. 

В дальнейшем предполагается, что о любой словоформе мы знаем, 
помимо ее фонемного (и буквенного) состава, принадлежности к опре
деленной лексеме, лексического и грамматического значения, таRже 
ее морфологический состав (т. е. членение на морфы) и отношения 
морфологической и семантической нроизводности, в которых она 
участвует (а в части случаев еще и некоторые другие неформальные 
характеристики, см., в частности, § 1.4, 1.5). 

Остановимся несколько подробнее на некоторых необходимых для 
дальнейшего неформальных характеристиках. 

Неnроизводnые u 1~роuзводnые слова 

§ 1.3. Большое значение имеет противопоставление непроизводных 
и производных слов; К сожалению, граница мешду этими двумя 

классами, кап: известно, недостаточно строга. 

Для акцентологичесн:ого анализа целесообразно провести это раз
граничение таким образом, чтобы в категорию ненроизводных были 
включены, во-первых, слова, не являющиеся семантически нроизвод

ными ни от какого реально существующего слова языка (например, 
вода, багаж, мастер, жuв6й, бледный, nреnnий, сур6вый, братъ, 
nоnатъ, ходитъ, брезговатъ), во-вторых, все вообще слова с одно
морфной 2 основой, даже если с семантической точки зрения такое 
слово производно (как в случае бег, лай). В число ненроизводных 
нопадают также все опростившиеся слова. 

Из числа непроизводных выделяется нодгруппа «члеНИ,IЫХ непро
изводных», т. е. таких, у которых конечный элемент основы может 
быть отождествлен с некоторым суффиксом (например, бледный, креn
nий, сур6вый, багаж, саботироватъ и т. п.). 

В категорию производных включаются слова с неодноморфной 
основой, семантически производные от некоторого другого слова (или 
слов), например: nолоn6лъчun, nреnостъ, nрох6д, тупоголовый. 

2 Нулевые словообразовательные морфемы (если таковые признаются) не в сче, 
(однако морфема -'-, выражаемая смягчением [§ 1.,~З], учитывается как от
дельная). 
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Плоmuое и uеnлоmuое nрuсоедuuеuuе ;морфе;м 

§ 1.4. Для акцентологического описания необходимо отличать от 
обычного «шлотного») способа присоединения морфем друг l{ другу 
в составе словоформы особые случаи, когда морфема присоединена 
к остальной части словоформы более свободно «шеплотно») - примерно 
так, кю\ обычно соединяются две самостоятельные словоформы. Ос
новная часть словоформы в этих случаях почти всегда совпадает с не
}\оторой самостоятельно существующей словоформой. Важнейшее ак
центологичеСlюе свойство неплотно при соединенной морфемы (или 
основы в составе сложного слова) состоит в том, что она ника:к не 
меняет ющентуации основной части словоформы; ср., например, н,е
n роходн6й и n роходн6й, дв?рвинтов6й и винтов6й, н,ефтеnе ре ра
б6тка и nерераб6тка и т. п. В составе сложного слова неплотно 
при соединенная основа в большинствв случаев несет второстепенное 

ударение. 

Различие между плотным и неплотным при соединением можно 
проиллюстрировать с помощью С1\Обок. 

Плотное присоединение 

(н,еотвflз )-НЫЙ 
(:межзуб )-НЫЙ 
(дву руч )-НЫЙ 
(водослив )-н,ЫЙ 

Неплотное присоединение 

н,е-( nроходн,6й) 
:меж-( nле:мен,н6й) 
двух-( вин,тов6й) 
н,ефте-(н,аливн,6й) 

Как легко видеть, одни и те же морфемы могут в одних случаях 
присоединяться плотно, в других неплотно. Возможно дai-Н:e прямое 
варьирование, например, (nервоочерёд)-ный и nерво-(очередн6Й). Су
щественно то, что выбор плотного или неплотного присоединения да
ле}\о не всегда соответствует сеыантической деривационной истории 
слова. Например, двухвинтов6й с семантичес}\ой точки зрения есть 
относительное прилагательное к <<два винта» (как двуручн,ый - :к <<две 
РУЧIШ»), т. е. «семантические СI{оБIШ» стоят здесь иначе, чем морфщ,ю
логичеСIПIе. ер. также отсутствие смысловых различий между вариан
тами nе рвооче рёдный и nе рвооче редн,6Й. 

Татшм образом, вопрос о выборе плотного или неплотного при
соединения составляет для современного языка особую морфонологи

ческую проблему. В настоящей работе мы не ставим себе целью ее 
решить; формально мы будем исходить далее из того, что епособ 
присоединешш (плотный или неплотный) заранее задан; прю\тически 
нае почти везде будет интересовать только плотное при соединение 
(посколы{у елучай е неплотныы присоединением с акцентологической 
ТОЧЮI зрения тривиален). ОТ:\Iетим здееь лишь непоторые наиболее 
важные факты. Ка}\ правило, приеоединяются неплотно, в частности: 
1) при ставка не-, например, нежuв6й, н,еnроходн,6й, несnециалист; 
2) элемент nолу-, например, nолужив6й, полуподвал, полусидеть; 
3) приетавка nре- со значением «в высшей степенИ» (у прилагательных 
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JI'[ наречий), например, nреnротuвный, npe1ienpuitm1io; 4) элементы 
81ie-, B1iympu-, до-, меж-, nосле-, nред-, nротиво- в прилагательных 
и существительных, производных, с семантической точки зрения, от 

е,очетаний «предлог + существительное», например, в1iезеМ1i6й, B1iym
рuче pen1i6u, до родов6й, межnлеме1i1i6й, после родов6й, n peanocee1i6u, 
n ротивоб олев6й. 

Помимо неплотного при соединения слева, примеры ноторого рас
с,мотрены выше, возможно тar~же неплотное при соединение справа. 

Тан присоединяются частицы, пишущиеся через дефис (-то, -либо, 
-1iибудь, -ка, -таки), и глагольные ПОСТфИI~сы -сл (-сь) (кроме неко
торых особых случаев, см. § 1.12) и -те (в императиве). 

Ocвoeuuъte и ueocвoeuuъte слова 

§ 1.5. В arщептологическом описании оназывается необходимым 
учитывать также то обстоятельство, что для ноннретного носителя 
лзьша некоторое слово может быть о с в о е н н ы м (<<своим», привыч
НЫМ) и:rи II е о с в о е н н ы м (чуждым, непривычным, ранее не слышан
ным или слышанным редко). Таким образом, речь здесь идет о некото
ром внеязьшовом, прагматическом различии. Соответственно, .мы 
будем ниже называть влияние этого различия на акцентуацию (или 
на иные харантеристини слова) пр а г м а т и ч е с н и м фактором. 

Для взрослого носителя язына освоенными являются слова повсед
невной обиходной ленсини, названия предметов, связанных с его 
профессиональной деятельностью, слова, специфичесние для его 
:минроноллектива или ограниченной среды. Неосвоенными являются, 
:в частности, названия предметов из жизни других стран или прошлых 

эпох, термины незнаномых данному человену профессий, слова чужих 

микроколлективов, для большинства носителей язьша - танже все 
r,лова возвышенно-ннижного и архаизирующего стиля. Неосвоенным 
для данного человека является также всякое слово, которое он тольно 

что узнал; однако через некоторое время, иногда довольно коротное, 

он может вполне освоить это слово. 

Таким образом, разделение слов на освоенные и неосвоенные ин
дивидуально для наждого н~сителя язьша и, Hpo~e того, меняется 

:в ходе его жизни. 

Между полной освоенностью и полной неосвоенностъю слова 
возможны, нонечно, и промежуточные случаи. К сожалению, мы не 
имеем средств для объентивной оценни этой градации, и поэтому 
:в основном ограничиваемся выявлением тех анцентных эффектов, ното
рые рассматриваемое противопоставление дает в несомненных, ярко 

выраженных случаях. Подробнее об этом противопоставлении см. 
{)дноелож., § 5, 21. 
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СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ 

§ 1.6. Описание русской акцентной системы строится ниже так. 
За основную единицу рассмотрения принимается слово (лексема), 

а не отдельная словоформа. Соответственно, чтобы узнать место уда
рения R некоторой словоформе, необходимо вначале установить (по 
определенным правилам) акцентные характеристики соответствую
щего слова, а затем по этим характеристикам установить ударение 

интересующей нас словоформы. 
Акцентных характеристиъ: слова две: 1) так наз. схема ударения; 

2) :место ударения внутри основы. Для аномальных слов в качестве 
особой дополнительной характеристики выступают сведения о нали
чии и характере акцентной аномаЛdIИ. Указанные акцентные характе
ристики однозначно определяют место ударения во всех словоформах 
слова. 3аиетии, что акцентная характеристика 2 реально необходима 
лишь при одном из возможных :шачений характеристики 1 (а именно, 
при схеме ударения а, см. ниже). В прочих случаях ударение во всех 
словоформах слова однозначно устанавливается по одной лишь схеме 
ударения. 

Соответственно, с формальной точки зрения, все дальнейшие пра
вила предназначены д.;ш того, чтобы в конечном счете позволить 
указать для произвоnьного слова его схему ударения и место ударе

ния внутри основы. Вначале вводятся необходимые рабочие понятия 
,-' ~ u u 

И указываются наиоолее оощие закономерности русс,кои акцент нои 

системы (§ 1.7 -13). Далее рассматривается вопрос о распределении 
непроизводных слов по схемам ударения; однако списки слов здесь, 

как правило, не приводятся, поскольку они могут быть найдены 
в ряде других работ. Наконец, разбирается акцентуация производных 
слов; этот разбор проведен подробно, поскольку существующие и.зло
~Rения данного вопроса недостаточно полны. 

§ 1.7. Набор словоформ одного слова, рассматриваемый в акценто
логии, не всегда в точности совпадает с морфологической пара

дигмой слова. Отличия здесь таковы. 
У существительных форма В. мн. (которая у одушевленных совпа

дает с Р. мн., У неодушевленных с И. мн.) В акцентном описании 
самостоятельно не рассматривается и в схему ударения не включа

ется. Кроме того, некоторые парадигмы с разными основами ед. и мн. 
чисел с акцентологической точки зрения целесообразно трактовать 
не ъ:ак единые парадигмы, а как пары неполных (а именно, одно
числовых) парадигм. Сюда относятся: 1) случаи супплетивизма - че
лове,,", ребён,о,," (мн. люди, дети); сюда же примыкает дитя (мн. дети); 
2) слова на -ин" утрачивающие это -ин, во мн. числе (ар.мян,Uн" гос
nодиlt и т.д.); 3) слова на -ё1l0"", -61l0"" (мн. -.ята, -ата); слова с до
полнительным морфом -j- (-ej-) во мн. числе (дерево-деревья, ,,"ЛО,,"
,,"л6чья и т.п.). Во всех случаях образование мн. числа рассматрива
ется с акцентологической точки зрения как словообразовательная, 
а не словоизменительная операция. 
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у uрилагательных не считаются частью парадигмы сравнительная 
и превосходная степени; они трактуются как производные слова (заме
тим, что такое решение возможно и для собственно морфологического 
описания, ср. РИС, § 2.23). ]{ак и у существительных, выведены 
из сферы словоизменения супплетивно образуемые словоформы (ве
ЛU~ и т. д. при больш6й, Jliал при JliаленмuЙ). 

Не рассматриваются как единые словоформы составные числитель
ные, у которых склоняются обе части (пятьдесят, nятьс6т и т.д.); 
каждая из этих частей учитывается по отдельности. 

у глаголов в акцентологическом описании не ВIшючаются в пара
дигму (а рассматриваются вместе с производными) причастия и дее
причастия. 

Далее, с акцентологической точки зрения целесообразно разделать 
многие морфологические парадигмы на части, которые можно обозна
чить каIl с у б пар а Д и г мы. 

Так, у прилагательных парадигма делится на а т р и б у т и в н у ю 
субпарадигму (включающие полные [атрибутивные] формы) и н е а т р и
б у т и в н у ю субпарадигму (включающую краткие [неатрибутивные] 
формы). Одна из двух субпарадигм может в частном случае отсут
ствовать. У притяжательных прилагательных с суффиксами -ин, -ав, 
-(U)j и у ~[естоимений-прилагательных (тот, весь, мой, ваш, сам 
и т. д.) псе имеющиеся формы считаются относящимися к атрибу
тивной субпарадигме. 

у глаголов парадигма делится на пр е:з е н т н у ю субпарадигму 
(про зен с и юшератив) и пр е т е р и т н у ю субпарадигму (прошедшее 
вре,\ш и инфинитив). 

у существительных отдельно от остальной части парадигмы рас
сматриваетсн так наз. 2-й предложный падеж (П2) единственного числа. 
Ради единообразия последующих Формулиротюн: эти две норавные 
часта субстантивной парадигмы формально тоже признаются: субпара
диг.\шми. 

3 а ~[ е ч ,1 Н И с. В ПрИНЦИIIС до]]усти~lО также 1(l':IИТЬ паР"ЛНГj\IУ сущеСТВЕ
тельного па суолараднгыы сд. и J\JН. числа (как ,JТO ,:rСJJaется в ряде ОШfсаJfпi! рус
cr;oro ударсния); но для рршепин 3Dдач наст'(,ящей работы ПРЯМОЙ неоБХОДЫIOСТlI 
в :нm! нс Оl,;а:~алосn. 

СХЕМЫ УJТ,АРЕ1ПШ 

§ 1.8. l:3а~т\НеЙшш.l попятием Д.::Ш описаНПJl С.,овоизмените:IЫIОГО 
ударения является схема ударения (или, что то lI{е, aIщептпаа Щ)Ппан 3). 
ФО[J:\JaЛЬНОО опреде:rение данного понятия СЫ. тз РИС, § (J.15 - 16. 
Н ССIlОЛЫ,О менее строгое определение татНJIЮ: с х е;\[ а у Д а р е I! Il Jl 

НОТ{ОТОРОЙ парадигмы - ЭТО запись, ПОRазывающаа, на н:акоы ко:\шо

ПGТПО (основе или окончании) пахоДитсн ударение в I{а:ГlЩОЙ из 

С:IOвоформ данной парадигмы; при этом, ОДНаЕ\О, для словоформ, У У,ОТО-

3 ПРЮ{ТИЧРСJШ мы используем в настоящей работе термин «схе~ш .) дарснию) 
в применении к совреыеиному ЯCJЬШУ, а. термин «ющентшlЯ крива}!) - в l!РИ

l\Iснении к древнерусскому и старовеШШОРУССRОМУ. 
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рых ОДИН ИЗ двух основных компонентов (основа или окончание) несло
говой, У'Iитывается не фактическое ударение данной СЛОВОфОРЛJЫ (кото
рое вынужденным образом стоит на слоговом компоненте), а ударение 
некоторой другой, тю{ наз. «контропыIй>>,' словоформы той же пара
дигмы 4. Понлтие СХЮIЫ ударениа l\IОЖНО использовать применительно 
как Т{ це:ТЫЛI парадигмам, так и к субпарадигмам. 

Необходимо отметить, что раздепение на основу и ОIюнчание, пред
стаВ,"Iлющее собой ДЮI именных словоформ доетаточно простую и 
естественную операцию, ДПЯ глагопьных словоформ иногда сопряжено 
с трудностями. Основная из них состоит в том, что в роли «окончаний» 
здесь OI{3зываются МОРфЮfЫ И.'IИ морфемные последовательности более 
СЛОЖНОЙ природы, чем в С.'Iучае с именами, и нередко квалифицируемые 
в морфологии не как окончания, а как иные категории морфем. Так 
Qбстоит депо, в частности, с показателями инфинитива -ть, -та, -чи 
и с исходами -л, -ла, -ло, -ли в прош. времени. Глагольные постфиксы 
-СЛ (-СЬ), -те обычно присоединяются к основной части словоформы 
неплотно (§ 1.4) и, соответственно, оказываются вне сферы действия 
акцентных правил; об ОДНО.\I исключении, когда -СЛ (-еь) фующиони
рует как полноценная часть окончания, см. § 1.12. 

§ 1.9. Ниже перечисляются схел1Ы ударения, встречающиеся 
Б разных типах субпарадигм. Общuми для всех типов субпарадигм 
являются две главные схемы ударенил: 

а - ударение всегда на основе; 

Ь - ударение всегда на окончании 5. 

Прочие схемы ударения, хотл и обозначаются символами из одного 
и того же набора, определяются по-разному для разных субпарадигм. 

у существительных (в их основной субпарадигме): 
С - ударение на основе в ед. числе, на окончании во мн. числе; 

d - на окончании в ед. числе, на основе во мн. числе; 
е - на основе в ед. числе и в И. мн., на окончании в косвенных па-

дежах .\ш. числа; 

f - па окончанилх везде, кроме И. мн.; 
Ь' - как в схеме Ь, но в Т. ед. ударение на основе; 
d' - как в СХЮlе d, по в В. ед. ударение на основе; 
f' - как в схеме f, но в В. ед. ударение на основе; 
f" - как в схеме f, но в Т. ед. ударение на основе. 
C~f. образцы в rpaM.\f., с. 31-32. 
Ударение в П2 ед. оцениваетсл особым образом, а именно, разли

чаются два случая: 1) П2 ед. совпадает с П. ед.; 2) эти две словоформы 

4 «Контрольной» словоформой является: у существительных и в атрибутивной 
субпарадигме прилагательных -- дательный падеж того же числа (и рода), 
что у рассматриваемой словоформы; в не атрибутивной субпарадигме прилага
тельных и в претеритной субпарадигме глаголов - словоформа ед. сред. 
(ес.JШ в ::этой словоформе ударение н:олебле'iСЯ, учитывается только вариант 
с наосновным ударением); в презентной субпарадигме глаголов - слово
форма 1 ед. 

;; ::Здесь и далре в фОР~Iулировке «ударение на он.ончании» подразумевается: 
кроме случая, f,orll;a Olшнчание ш:,слоговое (подробнее rц. РИС, § 6.15, 6.18). 
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не совпадают (в этом случае ударение в П2 ед. всегда ф.'IеКСИОIIное). 
Первый случай рассматривается как стандартный и никак специально 
не отмечается; во втором случае н символу схемы ударениа (рассмат
риваемого слова) добавляется «+ П2 ». Например, схема ударения 
слова берег обозначается как с + П2• 

В адъективных атрибутивных субпарадигмах, I{pOMe схем а и Ь, 
представлена (только у слова са'м') схема j: ударение па основе 
в И. мн., В прочих формах на окончании. 

В адъективных неатрибутивных субпарадигмах: 
с - ударение на окончании в ед. жен., на основе II ед. сред. 

и во мн. числе. 

:Кроме 'roro, здесь в качестве особых схем оказываотся целесооб
разным выделить ряд схем с колебаниями (ПОСRОЛЬНУ НО;Iебапип рред
ставляют собой в этой части акцентной системы не исключенпл:, 
а массовое явление). Эти схемы ударения тю{овы: 

а' - нолеблющееся ударение в ед. жен., ударение на основе вед. 
сред. и во ма. числе (= нолебание :между схеыами а и с); 

Ь' -- нолеблющееся ударение во мн. числе, ударение на OI{ОНЧaIIИИ 
в ед. числе; 

с' - нолеблющееся ударение во ми. числе, ударение на OI{Qнчааии 
вед. ж:ен., на основе в ед. сред.; 

с" -нолеблющееся ударение во мн. числе и ед. сред., ударение 
на онончании в ед. жен. 

См. образцы в Грамм., с. 33. 
В презентных субпарадигмах глаголов: 
с - ударение на онончании в 1 ед. презенса и в императиве, на 

основе в прочих формах презенса: 
с' (только глагол хотеть) - ударение на основе в х6чешь, х6чет, 

в прочих случаях на окончании. 

См. образцы в Грамм., с. 80. 
13 претеритных субпарадигмах глаголов: 
с - ударение на OI{Qнчании в ед. жен. прош. времени, на основе 

в прочих формах; 

с' (схема с нолебаниями; только у глаголов дать, взять) - но
леблющееся ударение в ед. сред. прош. времени, ударение на ононча
нии в ед. жен., на основе в прочих формах; 

с" (схема с нолебанинми; возможна толыш для возвратных глаго
лов) - нолеблющееся ударение во мн. числе, в ед. сред. , а така,е 
в ед. муж. (см. § 1.12), ударение на окончании в ед. жен. 

См. образцы (ДЛН прош. времени) в Грамм., с. 81. В инфинитиве 
слоговое -тu возможно (если не считать глаголов с вы-) только ПрИ 
схеме ударения Ь (например, чести, ср. несла, -6, -и); инфинитивы 
на -ть, -чь имеют вынужденное наОСНОllное ударение. 

Схема ударения слова в целом складывается иа схем составлнющих 
его субпарадигм. Обоаначения при ЭТО\1 таковы{ У существительных 
R символу схемы ударения ОСНОВНОЙ субпарадигмы в определенном 
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случае добавляется «+ П2 », см. выше. У прилагательных и глаголов 
символы схем ударения двух субпарадигм пишутся через косую чер
ту (первыми отражаются соответственно атрибутивная и презеНТllая 
субпарадигмы), например: а/а, а/с, bic". 

Для сокращения записи уприлагательных разрешается заменят!> 
а/а на а, а(а' на а', ь;ь на ь; у глаголов разрешается опускать а, 
стоящее во второй части (т. е. заменять, например, а/а на а, Ь;а на Ь). 

АliЦЕНТНЬШ ТИПЫ 

§ 1.10~ Наряду с классификацией субпарадигм по схемю.1 ударения, 
для акцептного описания оказывается полезной таюн:е несколько инан 

(хотя и тесно связанная с пею) н:лаССИфИRация - по тав: наз. а R Ц О П Т
Н Ы М т и п а м. Эта RлаССИфИRация lЮЗНИRает в результате следующих 
трех последовательных дихотомий. 

1. Различаются субпарадигмы с тривиальным и с нетриви
а л ь н ы м ударением. К первым относятся субпарадигмы с ударением 
во всех словоформах на основе, причем на одном и том же (по счету 
от начала) ее слоге; RO вторым - все остальные. 

При м е ч а н и е. В ра\шах тривиального ударения особо стоят существи
тельные группы singlllaria tantum, например, лай, грохот. Поскольну их ми. 
число существует лишь потенциально, а реально почти никогда не употреблнстсн, 
его ударение в сущности неliзвестпо. Между тем некоторые из ТaI\ИХ siШ;111агiа 
tantum проявляют себя при словообразовании как слова с нетривиаJJЬПЬШ уда
рением. Таким обраЗ0М, мы иногда С1алкиваемся со своего рода <шатеНТНЬВl» пс
тривиальным ударением. Учитывая такую возможность, мы будем пааывать 
тривиальное ударение у ~ing'ularia t,апtl1Ш н е п о к а з а т е л ь н ы м (В от
личие от по 1\ а з а т е л ь н о г о тривиального ударения у прочих слов). 

2. Нетривиальное ударение распадается на флеRсионное и под
вижное. Ф л е к с и о н н о е ударение означает ударение .на ОRонча
пии во всех словоформах субпарадигмы, имеющих слоговое ОRончание; 
в прочих случаях нетривиальное ударение является п о Д в и ж.н ы м. 

3. В подвюн:ном ударении выделяются два основных типа: см~жно
подвижный и маргинально-подвижныЙ. Для субпарадигм, где хотя 
бы одна словоформа со слоговым ОRончанием имеет неодносло;т,ную 
основу, эти типы определяютсн так. Если в субпарадигме в словофор
мах со СЛОГОвым ОRончанием ударение бывает: 1) ТОЛЬRО на ОIюнчании 
или на последнем слоге основы (например, величинд, величины; собрала, 
собрали) - это с м е ж н о - п о Д в и ж н ы й тип; 2) ТОЛЬRО на OIШН
чании или на начальном слоге основы (например, к6локолу, колополам; 
голова, г6лову; молода, м6лоды) - это м а р г и н а л ь н о-п о Д в и ж
ный тип. 

В ПРИНIщпе возможно подвижное ударение, не соответствующее 
ни одному ИЗ Двух типов. ОRазывается, однаRО, что таRИХ случаев 
ничтожно мало, а именно, таRОВЫ: 6зеро, знаJl1,Я (мн. озёра, зна.)iёНд); 
существительные схемы с на -тор, -ссор со срединным ударением 

(директор, профессор и т. п.), а таRже учитель. Кроме того, формально 
в эту Rатегорию попадают слова, полученные путем неплотного при-
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соединения (§ 1.4) различных Moprf;e!\l к существительным с маргинально
IЮДВИЖНЫМ ударение.м (например, nолу6стров, сn?щnр6nуск и т. п.). 
Слова этих групп именуются НИiI{8 <<ПРИ~fыкающими к маргинально
ПОДRИiЮIOМУ типу» (и обычно рассматриваются при этом типе). 

Для субпарадигм с ОДНОСЛО,IШОЙ ОСНОВОЙ разграничение смежно
подвижного и маргинально-подвиtННОГО ударения IIроводится по ино

му принципу (поскольку изложенный выше принцип здесь неприме
НЮ1), см. § 1.11. 

Основные акцентные типы, сущест)Зенные для дальнейшего,
это конечные звенья приведенных дихото.мий: 1) тривиальный (паосно,в
ный) акцентный тип; 2) флексионный; 3) смежно-подвижный; 
4) маргинально-подвижный (ср. Быделение этих же типов, при несколько 
иной терминологии, в работе: Н'УРИЛОВИII 1946). При необходимости 
могут быть использованы также «сум.\йрные» типы: нетривиаш.ныЙ, 
ПО;l,вижныЙ. 

Из акцентных типов субпараДИГ~1 выводится акцентный тип слова 
в це:ю.м. Для существительных прави.'Ю таково: существительные со 
схемой ударения «а + П2 }) относятся К маргина.1ЬНО-ПОДВИiН:НО.\1У типу; 
R прочих случаях акцентный тип определяется просто по основной 
субпарадигме (т. е. наличие или отсутствие символа П2 несущественно). 
Для прилагательных и глаголов ню! в дальнейшем потребуется раз
.1ичать веего два акцентных типа слов: тривиальный и неТРИВИ3.ЛЫIЫЙ. 

К тривиальному акцентно.\1У типу относится прилагательные и глаголы, 
у которых обе субпарадигмы имеют тривиальное ударение, к нетри
виальном}, - те, у которых это не тю,. 

§ 1.11. Между схемами ударения и акцент ными типами имеются 
некоторые регулярные соотношения (В одних с.1учаях просто выте
кающие из соответствующих определений, в других - не вытекающие). 

ИСКЛЮЧИМ вре.\1енно из рассмотрения субпарадигмы подвижного 
акцентного типа с односложной (во всех словоqюрмах со слоговым 
ОКОНIIaнием) основой. Для оставшейся соuокушIOСТИ субпарадигм 
верно (если отвлечься от нескольких ИСI\Лючений) следующее: любые 
две субпарадигмы, ОТEiосящиеся к одной части речи и !{ одной схеме 
Уil,арепия, принаДЛ8iI\ат к одному и TO~1Y же акцентно.\1У типу. Иначе 
говоря, зная часть речи и схему ударения, мы можем однозначно 

пре,"l,стшзать акцентный тип. При водим эти соответствия (на уровне 
субпарадигм): 1) схе.\1а ударения а - триuиа:IЬНЫЙ акцентный тип; 
2) схема Ь - флексионный тип; З) cxe~1Ы d, а', Ь', с" (в именах), 
с, с" (в глаголах) - смежно-подвижпыti тип; 4) схемы с, е, f. с', f' 
(В именах) - маргинально-подвижный тип. 

Исключения: 1) озеро, зндмя (мн. озёра, знамёnа) - схема ударения а, 
ОДНaIЮ они входят в число примыкающих J( маргинально-подвижному типу (см. 
выше); 2) ступень (в переносном значении), деревня, четь/ре, постав, 1'iо1'iUЛЬ -
схема ударения е (ступень, деревnя, четйре) и с (постав, 1'iо1'iUЛЬ) , но смежно
подвижный тип; 3) удалМ,i U/удалый) - внеатрибутивной субпарадигме СХЕ'ма 
ударенип с, но смежно-подвижный тип; 4) Г.'IaГОЛЫ, полученные добавлением 
одиночной односложной приставни I\ быть, дать, -чать, -нять, жить, Аить, 
пить, 1'iлясть, мереть, а таюне глаголы передать, nеренять, пережить, nере-
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;мереть, запереть, отпереть, пробить (о часах), создать - в претеритной суб
парадигме схема ударения с, но маргина.'1ЬНО-ПОДВИЖНЫЙ тип (правда, почти во 
всех случаях [ноннретно см. по Гpa:\fМ.] лишь наряду со смеЖНО-ПОДВIТЖНЫ1\l). 

Что Rасается субпарадигм с односложной основой, то у них раз
личить смежную и маргинальную подвижность в прямом смысле этих 

терминов, разумеется, нельзя. ОднаRО для аRцентного описания ОRазы
пается нее же целесообразным не ОТRазываться в этом случае от дан
ного разделения, но провести его здесь по другому, косвенному при

зна1\У, экстраполировuп на случай с односложной основой установлен

ное выше соответствие между схемами ударения и типами ПОДВИiI(

ности. Иначе говоря, в данном н:лассе субпарадигч принадлежность 
1\ смеЖНО-ПOJJ:ВИЖНОМУ или I{ маргинаЛЬНО-ПОДВИЖНО:\IУ типу опреде

ляется через CX8:\fY ударения. Та1\ое решение упрощает aJщеНТIJые 
правила, касающиеся словообразования (в один и тот же акцентный 
тип попадают слова, дающие один и тот же акцентный эффект при сло
вообразовании ). 

В осоБО:.'.1 положеНИII оста;rись .1ИШЬ те субпарадигмы (весыш не
многочисленные), I\OTopble принадлежат 1\ схемам удареНЮI, вообще 
не предстюmенньш у С.10В с неодносложной основой. Т ан: обстоит 
дело, например, со схю.roй ударения d' у существительных. Для до
стижения полной общности 11 разделении подвижного типа на Cmei1-\

вый и маргина;rЫIЫЙ, УС.10I3И:\fC}l и тан:ие субпараДИГМLl отнести 1, од
но:\!у из этих двух типов (основанием длл выбора здесь с.'lужит Ю{
центный эффеl\Т, ПРОЯIJ.1ЯЮЩИЙСЯ в словообразовании). 

В результате получаем уточненное правило соответствия Meif\ДOY 
схемами ударения И атщентныыи типа:\IИ (на уровне субпара;J:IIГ:\f), 
н:отороо ПРИI30ДИТСЯ: нише в виде таб::rицы. СИl\1ВОЛЫ в клетках таб
лицы означают схю,rы ударения; квадратными скобками отмечены 
схемы, пре;iстанленные лишь 1 - 3 словюш. 

Табmща 1 

СООТНОJlIСП;!С меШ;J;У еХС~lШШI ударепин и акцентными типа:чи 

Акцептные типы 

Типы су6пар::щигм 
НеТРИБиальныii 

Триви-
альный ФлеКС~I-1 смежно- \маргllпалыI--

онныи подвижный ПОil'БИfЮIЫИ 

СуБСТaIIТИВН'lfI (ОСlIовна п) а Ь d, [1'] с, с, d' 
[* , J" [Г" ] 1 , 

А;\'LеIаИВ!Iа й аТРllБУl'ивнай а Ь - [Е] 
АД'LеКl'ИВURй неаl'риБУl'ивнап а Ь а' , с", [Ь'] с, с' 
ГлаГО;JЫШН ПРС3С!!'lная: а Ь с, [с'] -
Г;Jнго,н,I-!ай llрстерипшй а Ь с, сП, [с'] -

* Однако существительные мушского p0i-\a схемы f (а именно, nонъ, гвоздъ, груздь, 

червь) относятся к смеШНО-ПО,IВИЖНОМУ типу. 
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ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В СЛОВОФОРМАХ 

ПО СХЕМЕ УДАРЕНИЯ СЛОВА 

§ 1.12. Опираясь на введенные выше понятия и соотношения, мы мо
,I{eM теперь сформулировать правила, позволяющие указать место уда
решlЯ в любой словоформе слова, если известна схема ударения этого 
С.I0ва (а для слов схемы а - такше место ударения внутри основы). 
В некоторых случаях в этих правилах используется также допол
нительная информация- морфОЛОГИ'I8ская (тип склонения) или мор
фОНО:lOгическая (на:rи'rие беглой гласной). 

Предварительные операции: 1) установить по табл. 1 (с учетом 
ИСIШЮ'Iений, уъ:азанных в § 1.11) акцентный тип той субпарадигмы, 
в которую входит рассматривае.\шя словоформа; 2) установить из § 1.9, 
l-(уда (на основу или на окончание) должно падать, в соответствии 
со схемой ударения данного слова, ударение в рассматриваемой слово
форме. 

Да:rее, если в составе словофОР\fЫ имеется неплотпо присоеди
непная часть (§ 1.4), на врэмя работы акцентных правил ее следует 
просто отбросить. ПР!I ЭТОм необходимо учитывать, что глагольный 
постфикс -ся (-сь), обычно присоединяемый неплотно, ,в качестве ис
ЮIЮllения присоединяется плотно в прош. времени при претеритной 

схеме ударения с" (а также в словоформах 7-tачал-сл, -ась, -6сь, -uсь, 
занял-сл, -ась, -ось, -uсь); здесь он трактуется как часть окончания. 

Пос:rе этого правила таковы. 
1. Если в рассматриваемой СЛОВОФОР\Ie ударение по схеме должно 

надать на окончание, то оно фактически падает: 
1) при СЛОГОВО.\1 окончании - на первый слог окончания (кроме 

ОКОНlШНИЙ -ого, -OJ"ltУ [а таЮRе -ое в её, са.ttоёl в местоимеRНОм скло
нении, где ударение падает на последний слог); 

2) при неслоговом ОКОН'IaНИИ - на последний слог основы. 
Примеры: колоколаi4U (от к6локол, схема с), .ttолода, .молодое, .мо

лодую (от .ilюлод6Й, схема Ь/с), всег6, все.мУ, (от весь, схема Ь, место
именное склонение), берегу, бережёте, бережётся, береги, берегите, 
оерег"z(i (от беречь, схема Ь/Ь); голов (от голова, схема t'), берёг, бе
рёгся (от беречь). 

ИСIСIIOченин: угол, уголь (вариант со схемой Ь или 1), угорь, узел; е6семь, 
dевять, десять, двадцать, тридцать, c6p07i; де/иг, масел, t;ружев, сажен, су
дай (от судая); б6лен, лёгО7i, тёnел, paeel-t, тёМ9н" чёреl-t, светел, в6лен (ва
риант со схемой а/Ь), д6лжен. Во всех этих случапх ударение падает на 
преДПОС;lе:~ний слог основы вместо последнего. 

Н. Если в рассматриваемой словоформе ударение по схеме должно 
па:~ать на основу, то фактическое полошение ударения таково: 

1) при тривиальном акцентном типе (соответствующей субпара
дигмы) оно определяется признаком «место ударения внутри основы»; 

2) при смешно-подвижном акцентном типе ударение падает: если 
ОКОНlIaние неслоговое, а основа содержит беглую гласную - на пред-
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последний слог основы; в про'lИХ СЛУ'IaЯХ на последний слог ос
новы; 

3) при маргипа.::rЬНО-ПОДВИЖНО.\I акцентном типе - на начальный 
слог основы 6. 

Примеры: nарох6ды (от nарох6д, схюra а), nол6тен (от nолотн6, 
схема d; е - беглая гласная), величины И. :мн., величин, величинами 
( от величина, схема d), г6лов у, г6ловы И. мн. (от голова, схема j/), 
весело, веселы (от весёлыu, схема а/с/). 

ИСТ,,'Iючения: И. ед. заё.,t, наё.'It; Р. ~Ш. гУ"1tён, зе"'ltель, J>олец, овец, сви,ней, 
се.1!ей, Сёсmёр, судей, хлопот, .'uiч; ед. :\lУЖ. хитёр, остёр, шустёр, сuлён, дурён. 
Во всех этих случапх ударение паД<iет на последний слог ОСНОВЫ юrесто пред
п()следнего; в части случаев (C~I. Гра ~I:\f.) таиое удар('нис непраВИJIЬНО то,тьк() 
при одной из двух ДОПУСIшеыых exe~I ударения. 

ПЕРЕНОС УДАРЕНИЯ НА ПРЕДЛОГ ИЛИ ЧАСТИЦУ 

§ 1.13. Особое акцентное явление, представленное в современном 
РУССКО.\I языке у ограниченной группы существительных и числи

тельных, - перенос ударения на предлог с именной словоформы, на
пример: за год, на голову, n6 два. Этот эффект проявляется, за очень 
немногими исключениями, лишь у слов маргинально-подвижного ак

центного типа (но далеко не у всех И3 них). Словоформы, дающие 
этот эффект, в саlюстоятельном виде IП1еЮТ (или хотя бы допускают) 
начальное ударение (исключения: n6 двору, n6 столу). Следует раз
личать два основных типа сочетаний с ударением на предлоге. 

l{ первому типу (наиболее важному с точки зрения синхрониче
ского функционирования акцентной системы) принадлежат нелексика
ЛИЗ0ванные или слабо лексикаЛИЗ0ванные сочетания. Ударение на пре
длоге выступает здесь (В меньшинстве случаев обязательно, в боль
шинстве - факультативно) при многих возможных значениях данного 
сочетания - обычно при всех часто 8стречающихся; ср., например, надел 
шляпу на голову, шmуnатУР/'iа свалилась ему на голову, ребено,," упал 
на голову, на голову выше и т. д. Лишь при редко встречающихся 
значениях (обы'IНО абстрактных, а не пространственных ипи времен
HbIX, ср. обратите внимание на г6лову, надеюсь на г6лову и т. п.) или 
в составе синтаксических конструкций, ослабляющих связь имени 
с предлогом (ср. несмотря на г6лову, на г6лову и плечи), обязательно 
выступает ударение на имени. Подробнее о первом типе сочетаний 
с ударением на предлоге см. Грамм., с. 72 - 73. 

Но второму типу (менее существенному для характеристики си
стемы) относятся сочетания с высокой степенью лексикализации, на
пример: 6 бо,," (в б6,," 6 бо,,"), д6 смерти 'очень сильно'. С ударением 
на предлоге они выступают только в составе определенного более 

е Но у существитеJlЬНЫХ, JIИlПЬ примыкающих }{ маргинально-подвижному типу 
(~ 1.'1 О), ударение иное: .\ш. от озеро, знамя, ииеет ОСНОВЫ озёр-, зн,амён,-; у прочих 
слов ударение ИЮ, в исходной форме. 
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крупного сочетания (иногда целого речения) или в строго опреде
леННО:V1 значении. Как правило, они в той или иной мере адвербиа
лизованы; в предельном случае это чистые наречия (ндбоn, замуж 
и т. п.). 

Списки сочетаний с ударением на предлоге можно найти, в ча
стности, J3 работах: Редькин, Федянина, АГ-70 (с. 433-444), АГ-80 
(§ 1269). Сведения о степени лексиr-шлизации каждого из этих сочета
ний содержатся в АО и Грамм. 

Перенос ударения на частицы (не превратившиеся в приставки) 
представляет собой в современном языке исключительное явление: 
он сохранился только в сочетаниях нА был, 1-11i был, 1-U~ дал, нА жил 
(то же при соответствующих словоформах ед. сред. и мн. - н,е было, 
не были и т. д.) 

УДАРЕНИЕ НЕПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ 

§ 1.14. Данные выше правила сводят задачу дальнейшего опи
сания к вопросу о том, как установить для ПРОИЗRОЛЬНОГО слова его 

схему ударения и (в случае схемы а) место ударения внутри основы. 
Непроизводнью и производные слова оказываются в этом отноше
нии в разном положении. 

Для непроизводных слов указанная задача решается в общем случае 
лишь списочным способом. Иначе говоря, схема у;щрения и место уда
рения внутри основы в принципе являются здесь особыми словар
ньши характеристиками отдельного слова, невыRдимыыи,' с формаль

ной точки зрения, из каких-либо иных его харюперистик. 
В отличие от пронзвоДных слов, для непроизводных нет RЮ{ИХ

либо общих ограничений на набор возможных схем ударения. Все 
то многочисленные схеыы ударения, т,оторые ГJходя'г в подвижный тип, 

обслуживают в РУССЕОМ языке, за неМНОl'И:V1И ИСЕJIючения:ми (§ 1.18), 
именно неllроизводные слова. 

В качестве ИСТОtIНика, где схема удареllИЯ дана (для обширного 
"\1uссива слов) n явной форме, можно указать l'paMM.; разумеется, 
из этого источпит-ш извлекается таюн:е И информация о месте ударе
IТШI внутри основы. 

В настоящей работе мы не СЧИТnС:\l необхоДиыым приводить спи
СI,И с,;юп н:аждоii схемы ударения, ПОСI,О';IЬЬ:У эти СПИ СЕ И (или С!IШИ" 

шшентпую им инфор",шцию) можно найти в ряде других работ, Б част

IlОСТИ: РИС (по Иl\юнам), Ре;\ьюш, Феl(JПlина, AI'-70, Al'-80. 
Следует учитыпать, Ol\IfaHo, TITO тезис о СПИСОЧНО"'l хараЕтере Ю,

щштного рuспред(шепия неПРОИЗНОДIJЫХ слов верен именно R общеы 

С:lучае. В ряде частных с:rу'шев обнагужипаеТСJ1 IIю,;оторая связь этого 
распределения со CTPYI\Typoi1 основы, со значением слова или с пра
гматичеСI{ИМ фю\'гором (§ 1.5). Обычно эта сuязь носит не вполне стро
гий хараЕтер: влияние указанных фаъ:тороu соз;~ает лишь некоторые 
сдвиги в траДИЦИОННО:\I акцентнш! распределении, но не перестраивает 
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его до конца. Соответственно, на уровне непосредственного наблю
дения картина оказывается непоследовательноЙ. 

Акцентный эффект, создюзаемый морфонологическим (число слогов 
основы, характер ее исхода) или СЮШНТИ'lеСКИ~I фактором, всегда но
сит локальный характер, т. е. ограничен определеННЫ:\I морфологиче
ским классом слов. 3а рамками данного класса тот же самый фактор 
В одних случаях вообще не влияет на акцентуацию, в других дает 
иакой-то иной акцентный эффект. 

Более универсальный характер носит влияние прагматического 
фактора. у непроизводных слов везде, где он вообще действует, его 
акцентный эффект таков: Il е о с в о е н н о е слово обнаруживает (в речи 
соответствующего носителя языка) тенденцию к т р и в и а л ь н о м у 
акцентному типу, освоенное--к нетривиальному. 

3 а м е ч а н и е. Данный акцентный эффект фактичеСJ{И наблюдается не 
только у непроизводных, но и в ряде классов производпых слов. Однако у произ
водных картина окаЗЫВRется сложнее: 1) воздействие праГМRтического фактора 
здесь возможпо лишь в тех узких пределах, Еоторые оставляют ему ан:центные 

-свойства аффикса (если аффикс однозначно определяет анцентуацию производ
ного, прагматичесн:ий фю\тор не И~lеет силы); 2) у ПРОИЗRОДНЫХ различие освоен
ного и неосвоенного в опреде.:rенных случаях отражаетсп в виде оппозиции «уда

рение на суффиксе - ударение на корне», наПРИ11ер ;мускулriстЫЙ-;МУСКУЛll
{;тый (а не в виде оппозиции нстривиального и ТРИВИ1.льного акцентных типов), 
~p., в частности, § 1.5(). 

Ниже рассматриваются некоторые ва'сКные группы непроизводных 
СЛОВ, где ударение части'IНО ПОДl{иняется правила:\I несписочного ха

рактера. 

§ 1.15. Одной из таких групп являются непроизводные существи
тельные мужского рода с односложной исходной словоформой. Их 
.акцентуация подробно рассмотрена нами в работе: Однослож. Поэтому 
здесь мы ограниrIИМСЯ лишь констатацией основных закономерностей, 

действующих в этой сфере. Не учитываются существитальные с не
слоговой основой (лёд, льда и т. п.), поскольку их ударение носит 
вынужденный характер. 

В данной группе ярко проявляется действие прагматического фак
тора: неосвоенные С:IOва обнаруживают тенденцию к тривиальному 
ударению (т. е. к cxe~1e ударения а), освоенные - к нетривиальному. 
Нетри'Виальный акцентный тип может реализоваться в виде различ
ных схем ударения, но продукти'Вны среди них только две - Ь и с. 
Общим для схе:\1 ударения Ь и с является флексионное ударение 
130 мн. числе. Соответственно, гла'Вным внеШНИ~i различием между 
Qсвоенными и пеосвоэнными существительными данной группы ока

зывается прОТИ130поставление флексионного и наосновного ударения 
во мн. числе. Ср., например, быюi, столы, блин,ы, супы, .меха, долги 
и т. п. (освоенные) и д6жи, с.мерды, скун,сы, яки, бриги, гн,еuсы, 
путчи, ж(i,н,ры, nен,сы, ги.мн,ы и т. п. (для БО.1ьшинства носителей 
языка являющиеся неосвоенными). У большого числа слов ударение 
колеблется, причем в профессиональной или просто в разговорной 
речи выступает нетривиальное ударение (например, бан,тыl' зон,дыl' 
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npa1tIit, троса, шарфы, лифты, шлюзы, шторм Д и т. п.), тогда как 
литературная норма требует тривиального ударения (ба1tты, з61tды 
и т. д.). 

Далее, для слов рассматриваемой группы, имеющих во мн. числе 
флексионное (или подвюн:ное) ударение, а также для singularia tantum. 
действует семантический принцип, который может быть огрубленно 
сформулирован так: названия предметов, не поддающихся счету (<не
исчисляемых» ), получают в ед. числе наосновное ударение, названия 
предметов, поддающихся счету ((исчисляемых»), - флексионное. Та
ким образом, для освоенных неисчисляемых нор:\юй является схема 
ударения с (например, суп, супа, супы), для освоенных исчисляе
мых -- схема Ь (например, быn, быnа, быюi). 

Большей точностью обладает более расчлененная формулировка дан
ного принципа: 

1. «Сильно склонны к схеме с» (т. е. обнаруживают ярко выра
женную тенденцию к такой акцентовке) названия нерасчлененных 
однородных масс (а также деревьев), абстрактных понятий (т. е. дейст
вий, событий, состояний, свойств, оснований классификации, единиц 
измерения и т. п.), пространств, поверхностей, направлений; примеры: 
суп, шёлn, дым, долг, цвет, час, пуд, луг, мир, nрай, верх, 1tиз. 

2. «Умеренно склонны к схеме С» названия коллективов, оград, 
четко ограниченных территорий, помещений, больших вместилищ; 
примеры: хор, тьт, порт, дом, цех, шnаф. R'poMe того, без прямой 
связи с основным принципом В эту категорию попадают также тер

мины родства, например: муж, Cbl1t. 
3. «Сильно склонны к схеме Ь» названия исчисляемых материаль

ных предметов (кроме входящих в группу 2) и животных, а также 
названия лиц по занятию и оценочные; примеры: болт, 1tОЖ, nрЮfr, 
быn, пит, поп, шут, хлыщ. 

4. « Умеренно склонны к схеме Ь» названия-гор, груд, отверстий, 
фигур, начертательных знаков, монет; нримеры: ХОЛJvt, nрест, штрих, 
грош. 

5. Вне сферы действия данного ПРИНЦIIпа остаются неСIШЛЬКО ма
леньких групп, устойчиво сохраняющих традиционную акцентовку 
(таковы названия частей тела, названия лиц, не входящие в группы 
2 и 3, и несколько других слов). 

Списки исключений, а также слов, у которых данный принцип 
реализован только в профессиональной или разговорной речи, но не 
в литературной норме, см. вОднослож. 

Дополнительное rюздейст:вие на акцентуацию рассматриваемой 
группы оказывает, в частности, морфонологический фактор: исход ос
новы на согласную (не взрывную) + т способствует переходу слова 
к схеме Ь. Правда, при конфликте этого фактора с семантическим по
следний обычно побеждает, ср., например, Р. ед. спирта, дуста, 
гвалта; но в просторечии возможен и противоположный результат, 
например, Р. ед. фи1tта, лифта, порта. 

Описанные закономерности реализуются (с небольшими ОТЮIOне-
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ниями) таюке у слов с ОДНОСЛОЖНОЙ основой, содержащей беглую 
гласную, например: пепел, пепла - орёл, орла (см. Однослож. § 43). 

§ 1.16. Другой фрагмент акцентной системы, где действуют осо
бые праВИ.iIа, составляет акцентуация неатрибутивных субпарадигм 
(т. е. краТIШХ форм) непроизводных при лага тельных (а также произ
водных с суффиксами -"Н-, -n-, -Л-, иыеющих в полных формах наоснов
ное ударение). Эта акцентуация лишь в очень малой степени зависит 
от акцентуации соответствующих полных форм. Прежде всего здесь 
действует следующее морфонологическое правило: при односложной ос

нове (беглая гласная не в счет) в кратких формах возможно как три
виальное, так И нетривиальное ударение, при неодносложной

только тривиальное. Отклоняются только: а) хороший, здор6вый 'боль
шой, СИ.iIьныЙ' (простореч.), велunий 'большой'; их краткие формы 
8.Iщентуированы по схеме Ь; б) дешёвый, дорог6й, .молод6Й, холост6й, 
велunий 'выдающийся' - краткие формы по cxe:\fe с; в) весёлый, зелё
ный, гол6д"Ный, хол6дный, nор6тnий, удалый - крат Еше формы по 
схеме с' (сюда можно добавить еще солё"Ный, с6ло"Н, солона, с6ло"Но, 
с6ло"НЫ). 

При ОДНОС.iIожноЙ основе распределение, с формальной точки зре
ния, задается списками (см. РИС, с. 169-П0). На нефОР:\1аЛЬНОМ уро
вне здесь можно, однако, отметить некоторые общие закономерности. 

Прежде всего, действует прап1аТIРIeСКИЙ фактор, а И:\Iенно, пеос
военность (неприuычность, редкость) соответствующих l{ратких форм 
B.'Ie'1eT за собой тривиа:Iьное ударение. В дапноы к:шссе с.'Iовоформ 
противопоставление, лежащее в основе прагматического фактора, 
в сущности сводится к различию по степени употребите.'IЬНОСТИ соот
ветствующих н:ратких форы в живой речи и к на.'IИЧИЮ или отсут
ствию у них книшной (возвышенной, архаичной) окраски. Примеры 
тривиального ударения, обусловленного данным фактором: ала, -ы, 
/lpa, -ы, тленна, -ы, nразд"На, -ы, сn6рбна, -ы, n6с"На, -ы, nрат"На, 
-ы, nласс"На, -ы, д рев"Ня, -и, ёJl1,nа, -и н т. п. Сюда же ОТНОСЯ'fСЯ и <шотен
циальные» С.iIОВОФОРЩ,I, т{оторые реа,:,lИЗУЮТСЯ .'Тишь как окказиональ
пью образования, наПРИ:\IeР: .мед"Ны, nр6в"Ны и т. п. 

Нетривиальное ударение ВОЗ:\ЮiЮЮ лишь д:ш освоенных (относи
TU:IbHO более частых, привычных) неатрибутивных субпарадигы. Каж
lI.ая из трех кратких фари с ненулевьВ1 окончанию! (ед. жен., од. сред. 
и мн.) имеот свои акцентные особенности. 

Форма ед. жен. у освоенных C.'IOB всегда Ю1еет флет{сионное уда
роние: честна, nреnnа, чиста и т. д. Ко:reбапия типа властна / / вла
стна отрюн:ают переходное состояние с ТО'lЮI зрения освоенности 

слова. 

В форме ми. ЧИС.'Iа в настоящее вре~1Я наблюдается интенсивное 
распространенио ф:lеКСИОIШОГО ударения B:\feCTO более раннего паос
новного, например: честны, вер"Ны, силь"Ны, страШl-lЫ, nреnnи, чисты, 
.l1ШЛЫ, nЬЯ"НЫ и т. п. Такие ударения свойственны прежде всего разго
ворной речи, но они все шире проникают также и в :lитературпый 

язык. 
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Более сложный вопрос составляет акцентуация форм на -о (-е). 
Здесь необходимо различать синтаксические функции: 1) именной 
части сказуемого, согласованной в роде и числе с подлежашим (на
пример, мое слово крепко); 2) так наз. предикатива, или (<предика
тивного наре'rия» (легк6 сказать, Mlie теnл6); З) обычного наречия 
(крепко держать, легко одет). Следует подчеркнуть, что формы на 
-о только в l-й функции входят в один парадигматический ряд 
с краткими формами других родов и чисел (например, крепок, крепка, 
креnкй). Между тем именно в этой функции они встречаются в жи
вой речи peiI\e всего (а некоторые И3 них практически вообще не
встречаются, ср. нереальность фраз типа это молоко теnл6). 

Акцентные свойства фОР\1 на -о в этих трех функциях близки, 
но не тождественны. 

Для обычных наречий нормой является наосновное ударение
(например, ведет себя в6лыi,' больно ударился, nОЛliО onucali, мала 
треliируется, слабо Зliако.n). В немногочисленных случаях типа легк6 
одет, хитр6 придумано, nестр6 раск,рашеliО, как правило, мы имеем 
дело просто с сохранением старого ударения (в большинстве таких 
случаев уже возможен также и новый вариант, например: хйтро 
npuaYMalio, nёстро раскрашеliО). 

Для предикативов нет единой нормы; выделяется, однако, значи
тельная группа с устойчивым ударением на -о: теnл6, свеж6, свет
л6, meMli6, легк6, nОЛli6 (чего-либо, кого-либо), грешн6, волыi6 (кому
либо что-либо делать); ср. еще просторечн. слаб6. Сюда же попа
дают цветообозначения (ср. ниже) в контекстах типа 1i ругам че pli6 
(также в усилительной модели черliыl-черн6,' бель/м-бел6 и т. п.). 

В Gобственно адъективной функции формы на -о в литературном 
языке преимущественно выступают с наОСНОВНЫ:-VI ударением. Име
ется, однако, ряд случаев, где во всех кратких формах, ВIшючая 

ед. сред., представлено флексионное ударение. 
1'аковрт, во-первых, краткие формы, в значение которых входит 

семантический элемент «слишко:\р), отсутствующий у соответствующих 

полных форм. Примеры: это платье вам мал6 (узк,6, длиНliО) 7, ср. 
также эти б рюк,и вам Jnалы (У3Кй, длиliliЫ); это уже стар6. R'PYI' 
прилагательных, систе\штичеСRИ обнаруживающих этот эффект, неве
лиr~ (он практически исчерпан в наших примерах); по окказионально 
эта :\юдель может выступать и в других случаях. 

Далее, тarювы цветообозначения: бел6, чеРli6, Kpacli6, желт6, 
nестр6 (наряду с бело, чёрliО, красно, жёлто, nёстро); ср. неПОР.\fa
тивныо сер6, СUliё. Близки по значению таЮRе светл6, meMli6. 

Помимо этого, кратние фОР:\1Ы на -о выступают у неСНОЛЬКlIХ 
прилагательных на -liОЙ (Болыi,' греШli6, СJnешн6, чудн6), а так,не 
в отдельных случаях, где просто сохраняется традиционное ударение: 

7 Аналогичный ::Jффеl\Т при неодносложной основ!.': это nла'iil,е ва.l! велur;6 (lIШ
por;6); ударение 6fлur;о, lllup6r;o, в других случаях допустимое, здесь певu;;
можно. 
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мертво, остро, равн,о, свежо, умн,о, хитро (наряду с мёртво, остро, 
хитро); малоупотребительны в данной функции легко, тепло. Однако 
Б разговорной речи и тем более в просторечии флексионное ударение 
может встретиться и у других прилагательных, ср. нелитер. мое слово 

крепко, это дело н,е так уж страшн,о и т. п. 
Таким образом, если неосвоенности отвечает схема ударения Kpar

ких форм а, то освоенность выражается в первую очередь схемами 
с' (вернд, верн,о, верн,ы i/ верн,ы) и Ь (умн,а, -о, ы). Схемы а' (вла
стн,а /1 властн,а, властн,о, -ы) и с (славнд, славн,о, -ы) - это лишь 
этапы перехода от неосвоенности к освоенности. 

Хотя нормативные словари (например, АО, Грамм.), в соответствии 
со своей основной установкой, указывают для одной части рассма
триваемых неатрибутивных субпарадигм схему ударэния а', для 
другой - с, для трэтьей -- с', необходюю признать, что в живой 
речи носителей русского литаратурного языка (не говоря уже о не
литературной речи) четких границ здесь нет. Неслучайно в этом 
вопросе имеется мно;кеСТБО частных расхождений между разными 

словарями. 

Картину акцентной неустойчивости, наблюдаемую в настоящее 
время в кратких формах с односложной основой, по-видимому, сле
дует истолковывать как этап движения к ПОС"'lедовательной акцент

ной оппозиции полных и краТI\ИХ фор.\1 (по моде"'lИ Y.iltГlblU - умн,а, 
-о, -ы, поскольку подаВ;IЯющее большинство качественных при.'lаrа
тельных, в особенности производных, имеет Н1:lOсновное ударение 
в полных формах, ср. § 1.56). В кратких формах МII. числа акцентная 
перестройка совершается на наших глазах. «Отставаниэ» краТКlIХ форм 
ед. сред., вероятно, связано с их относите:rьной рэдкоиью (ср. выше) 

и с влиянием омонимичных им наречий на -о (у которых наосновное 
ударение вполне устой ЧИБО). 

§ 1.17. Еще один особый фрэ.гыент акцентной системы состав
ляет акцентуаци){ презенса i- и e-г:raго.'lОВ с ударением на тематиче

ском элементе в ин ImНИТИБе. Непроизводные и производные в данном 
случае целесообразно рассматривать вместе (хотя это РJ.ЗПИ1ие и иr
рает определенную роль для акцентуации, С""l. нюн:е). 

В презенсе здесь I{ОНКУРИруют ф.'lен:сионное (говорю, говорит, 
лежу, лежит) и смежно-подвижное ударение (варю, варит, держу, 
[]е ржит). С формадьной точки зрения их распределение задаетсн 
просто списками (с",,!., в частности, Редькин, с. 127--130, ФеДJ:шина, 
с. 225 - 2ЗО, АГ-80, 1, § 1611). На неформа.'lЬНОМ уровне, однан:о, 
MOfКHO указать ряд факторов, оказывающих влияние (ХОТА и не все
гда решающее) на их aJщентуацию. 

Прешде всего на акцентуацию К'lинет СТИ:IИстическал характери
стика глагола: глаголы с КНИiкной И,'IИ возвышенно-архаи'!еской окрас
кой почти всегда имеют в прэзенсо ф.'l8ксионноа ударение, например: 
обличит, умертвит, уnраздн,ит, оскверюiт, осендт, утолит, хулит, 
предварит, согрешит, водрузит, сокрушит, восnресит, Ут-tuчижит, 
сотворит. Имеются также некоторые внешние признаки, которые 
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почти безошибочно ун:азывают на то, что глагол принадлежит именно 
I{ данной группе: нспо:шогласие в корне (ср. о.ttрачит, lшсладится, 
устранит, возвратит, сохранит и т. п.), наличие чередованин тjщ 
или дjжд (а не т/ч, д/ж) в парадигые (посетит, воплотит, убедит 
и т. п., ср. посещу, воплощу, убеждённыЙ). Показательно различие 
ударения в таких парах, как, например, возбудит - разбудит, по
грузит (в жидкость) - погрузит (на транспорт), одарит - подарит, 
вкусит - укусит, насадит (учение) - насадит (Rартошки) , учиюiт
починит, влачит - волочит, хранит - хоронит, заградит - зшю
р6дит, превратит - перевор6тит и т. п. (ср. Грот, с. 328, Ворон
цова, с. 228). 

Имеется таRже следующее морфонологичеСRое ограничение на 
смежно-подвижное ударение в презенсе: таное ударение невозможно, 

если слог перед -ить не является первым слогом RОрНЯ (этого огра
ничения нет лишь для корней с аро, оло). Пример: тормошит, пот
рошит, кипятит, говорит, лебезит, нагромоздит, окровендт, осво
бодит; с другой стороны, польстит, отомстит, почтит и т. п. Иск
лючениями являются только шевелит( ся), ста новит( ся), облок6-
тит(ся). 

Далее действует правило, согласно которому глаголы на -ить, 
имеющие, с синхронической точки зрения, прозрачный отыменный 

харантер, получают в презенсе флеRсионное ударение. Это правило 
реализуется тем последовательнее, чем стандартнее семантическое соот

ношение между исходным именем и глаголом. У к Ю-I< ем наиболее ти
пичные модели для переходных глаголов: отадъеRтивная модель 'де
лать таRИМ-ТО' (ср., например, грязнит, оздоровит, укоротит, смяг
чит, молодит, освежит, чернит); отсубстаНТИБные модели - 'обра
батывать с помощью Х', 'покрывать Х-ом' (БОл/Бит, когтит, обдер
нит, серебрит, осмолит, застеклит, зачехлит), 'делать Х-ом' (удо
черит, осиротит, копнит, изрешетит), 'вызывать Х' (гневит, Слlе
шит, страшит). Кроме того, имеется ряд моделей дJlя непереходных 
глаголов, например, 'вести себя таRИМ-ТО образом', 'выступать в IШ
честве Х' (грубит, ловчит, хитрит; гостит, шоферит, хамит, хан
жит) и другие. При менее стандартных семантических отношениях 
между именем и глаголом стаНОВ!1ТСЯ возможным также и смежно-под

вижное ударенuе, например: белит (исходное значение 'делать белым' 
сузилось, ср. семантически стандартные желтит, синит, зачернит); 
дарит, светит, ленится (семантические отношения с именами дар, 
свет, лень нестандартны, нечетко 'Выявляется даже само направление 

словопроизводства); такие глаголы, как сердится, поручит, уже по 
существу утратили синхроническую СВЯ3Ь с сердце, рука (ср. также 
§ 1.18). 

Н аконец, там, где указанные выше факторы еще не определили 
акцентуацию презенса, для i~ и е-глаголов действует следующее се

мантическое правило: переходные глаголы (и глаголы движения крат

ного подвида, хотя бы и непереходные) получают в презенсе смежно
под'Вижное ударение, непереходные глаголы (и глаголы речи, хотя бы 
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и переходные) - флексионное ударение. Примеры: 1) будит, варит, 
городит, делит, ловит, положит, получит, лечит, заменит, поит, 
пустит, посадит, застрелит, учит, починит; б родит, х6дит; ве р
тит, держит, терпит; 2) бурлит, угодит, грустит, норовит, 
следит, спешит, шалит; бранит, вопит, корит; бежит, дрожит, 
ле;жит, сидит, стоит, кричит, молчит, храпит. Показательны та
кие противопоставления, как валит 'опрокидывает' - валит (дым, 
народ), косит (траву) - косит (глазами). В исключительных случаях 
данное различие проявляется даже между простым глаголом и соот

ветствующим возвратным: (nо)садит, но садится, положит, по ло
жится, ср. еще получит и случится; однако нормой здесь псе же 
является единое уд:арение внутри пары, например: делится, ле
чится, учится как делит, лечит, учит. 

Отклонения от совокупности приведенных правил немногочисленны . 
Это главным образом сохраняющиеся по традиции старые уда
рения, в частности: а) женится, служит, молит, просит (по-види
мому, сюда же телится, очутится, шутит); б) простит, растит, 
родит. В ряде случаев литературное ударение еще отклоняется от 
этих правил (например, включит, сорит, долбит, накалит и др.), 
но в разговорной речи уже представлено новое ударение. С другой 
стороны, преобладающая тенденция к смежно-подвижному ударению, 
иногда преодолевает барьеры, создаваемые приведенными правилами, 
например: nред'Ъ!tвит, !tвится (книжные слова), солит (отыменный: 
глагол), ленится, дружит, разговорное звонит (непереходные гла
голы). 

Разобранными в § 1.15-17 группами слов не ограничиваются слу
чаи, когда акцентуация непроизводных слов фактически управляется 
несписочными правилами. Так, например, среди существительных на 
-а, -я схем ударения f' и d' (т. е. с В. ед. типа руку) значите:JЬНУЮ 
часть составляют названия частей тела: голова, борода, нога, рука, 
щека, спина, коса, сюда же душа. Показательно, что при выводе 
слова из указанной семантической группы оно переводится в более 

простую схему ударения - с IЮЛОННЫМ ударением в ед. числе, на

пример: городского голову, сорвиголову. Однако подобные группы срав
нительно малочисленны, и, соответственно, выигрыш от несписоч

ного описания здесь не столь ощутим. 

УДАРЕНИЕ ПРОИЗЕОДНЫХ СЛОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1.18. У производных слов, В отличие от непроизводных, схема 
ударения и место ударения внутри основы в припципе ВЫВОДЯТСЯ пu 

определенным правилам из морфологического состапа слова (в части 
с.нучаев также и:) его значения и ню\Оторых других хараRтеристин). 
Лишь в меНЬJJlИНСТЕе сnучаев фактичесние шщентные хараRтеристини 
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производного слова в:е соответствуют эти:.! правилам и ДОЛiЮIЫ быть 
указаны в списочном порядке. 

Важв:ейшая черта, отличающая в русском IIзыке акцентуацию про
изводных слов (кроме приставочных r;raro;roB 8) от акцентуации непро
изводных, - почти полное отсутствие у них подвижного акцентного 

типа (ср. R'урилович 1946, с. 438). Для производных сдов норма.1Ь
ными являются (на уровне субпарадигм) лишь две схемы ударения: 
а и Ь; все прочие носят характер исключений. ЕС;JИ дЛЯ производ
ного слова (KpO;v.1e приставочных глаголов) устаllОВ.'lено, что оно от
носится к нетривиальному акцентному типу, это в принци:пе 0значает, 

что 08:0 относитсн К схеме удаРЕЩИЯ Ь (т. е. у существите.lЬНЫХ Ь, 
уприлагательных Ь/Ь, у глаголов Ь/а, см. § 1.9). 

Исключения составляют следующие группы производных слов (списки даны 
в рамках литераТУРНОЙ нормы) 9. 

Существительные: 
1) отруб, пристав, округ, поезд, провод, подрез, nponycro (документ), отпуск, 

пробел (в иконописи), промысел, Omr.!!n, договор, возраст, также постав - схемэ. с 
(C~l. также в § 1.28[А П, замеч. 1] СПИСОI, опростившихея слов, однотипных С при
неденными здесь); 

2) Juperomop, unсnектор, u,ncmpyromop, KonJyromop, r.OppeKmOP, nрожектор, 
профессор, peJaromop, учитель, тат,же nскарь, токарь, писарь - схема с; 

3) глазок, зубок, рожок, саnОJЮо1" (У~lеньшительные) - схема d; 
4) мь!ло, деревце, 6блачко - cxe~a с; 
5) меnьшиllство, ушко, скребло, тесло, бельмо, nись,м,о, озерцо, ЖnU6ьё

схе~ш d; 
6) существительные с суффИКСЮIИ -от-а, -ии-а, -иЗI~-а (напри~ер, высота, 

стар шипа), а также судьба, Р<1зьба, стрельба - схема d; 
7) nристаnь, подать, четверть, пропасть, повесть, nовость, плоскость, 

полость, ведомость, должность, крепость, скорость, мелочь, сволочь - схема 11; 
8) отруби, n6JftОЧU, n6хороnы - cxe~a е. 
Прилагательные: 
1) прилагательные с односложной основой, СОJ\ержэ.щ~Й суф:РИI,С -/t-, -ro

И,lП -л-, полуqившие в кратких ФОР1IaХ петривиальное ударение в силу § 1.16 
(наПРIIмер, перnый, звоnкuй, с,мелый); 

2) жест6кий - схема а/а', liеликuй 'БОЛЫП::JЙ', гор.iчиЙ, тяжёлый, ;ltудрё
nый - а/Ь, великий 'выдающийся', удалый - а/с, roopomrouil, 2f)лодnый, хол6дnый, 
сплёный - а/с', далёкий, глубоrouй, широР>ий, высокий - а/с". 

3) причастия на -ёnnый (и отпричастные прилагательпые типа влюблёn
nый, c~. РИС, с. 239), также даnnый, сдаliНЫЙ, nересдаnnый - схема а/Ь; ПРИЧfl
стия. (но не с пристаRКОЙ вй-) на JЮuтый, литый, пятый, чатый, таюке зе.innыЙ, 
fiumblil, пигnый, запертый, отnер,rпый, взятый, пр6клятый - схема а/с; прича
стан (но не с 6/;1-) на даnnый, питый, питый (КРО~Ш УI{аЗDЛНЫХ выше) -- cxe~a 
а/а' . 

Глаголы: ОТЫ11енные белить, бесить, вunтить, глушить, дружить, Жfе
пить, roocumb (траву), крестить, крошить, кружить, облокотиться, лудить, 
nllлtiть, служить, co,~итb, сторониться, строчить, су'l.tumь, телиться, тупить, 
удить, ценить, чертить и еоответствую;цие прпставочные (правда, не ВСР, e~l. 
ГраШI.) - схе~и с/а (у ЧCJ.сти глаголов наряду с а/а). 3а~reтим, что у }шогпх 

,; Точаее говоря, кроие глаголов, ПРОИ3ВОД!IО3ТЬ r,oTopblX соет()ит ТОЛhl{О в па
.IIIЧШ1 у НИХ приставки. 

9 ПРО;1:JВОДlI',rй характер некоторых из ПРИВОД!НIЫХ С,11ОВ неочевиден (т. е. они 
}IOгут, вооnще говоря, расцениваться и как опроетившиt'ея). У Hel,OT()pbl~ ело!) 
ПСТРИВИilJIьное ударение представлено лишь юш :lIщ~нтныii: вариант или лишь 
ари определеНIIО~ 3lнчении; эти детали см. в ГРЮПl. И РИС. 
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слов этого списка словообразовательные связи уже в той или иной мере затс\!
нсны (ср. заведомо uпростившиеся поручить, селить, сердиться, .1астрелить). 
Имеется, кроме того, ряд глаголов схемы с/а, для которых направление слово
образовательной связи между именем и I'JТаголом устанавливается, с синхрuни
ческой ТОЧIШ зрения, недостаточно определенно: гРУ.1ить, дарить, 1>0р:иить, 
лениться, мутить, платить, светить, судить, трудиться, тужить, хвалU,I/I>. 

Поми~ю всех Ш'Рi'числеrПIТJХ групп, ПОЦВIJжное ударение имеют также словп, 
ПОJIученные из приведенных здесь пеплотным присоединением каких-либо 
морфем, папример, элеК1nроn6рзд. 

Что касается присоединения приставок к глаголам, то этот тип 
словообразования но создает ограничений на подвижность ударения. 
В HOpMa:IbHOM случае приставочный глагол просто сохраняет акцепт
ные свойства бесприставочного (если не считать страдательного при
частия прош. времени, где иногда толыю приставка дает ВОЗ.\ЮiТ{

ность ударению отступить B:leBO, ср. гнутый - c6гт-tyтыЙ). Особые 
случаи, когда это не так, должны рассматриваться в списочном по

рядке вместе с вопросом об ударении непроизводных с:тов. Соответ
ственно, в настоящем раздепе приставочное словообразование глаго
лов не рассматривается. 

Приведенные списки позволяют нам свести дальнейший разбор 
акцентуации производных слов к вопросу о выборе между ТРИВIIа:IЬ
ным и нетривиальным акцентными типами и о ~шсте ударения вну

три основы при тривиальном типе. Для производных слов эти два 
признака целесообразно объединить в понятии а к Ц е н т у а Ц и и о с
н о в ы: для спов тривиального акцентного типа речь идет о месте уда

рения внутри основы (у таких слов оно постоянно); у производных 
слов не тривиального акцентного типа ударение нормально находитсн 

на окончаниях, т. е. основа безударна, если только за ней не Ci1e

дует неслоговое окончание (отклонения от этого принципа имеютсн 

только у слов, входящих в приведенные вьппе списки). 
§ 1.19. Для дальнейшего разбора необходимо условиться о тер

минах, связанных со словообразованием. Простейший случай суффик
сального словообразования выглядит так. Имеется С.10ВО А (скафе.\/, 
дорога) с основой а (дорОг-). От основы а с IШ\ЮЩЬЮ суффикса s 
(скажем, -ll-) получена основа Ь (дОРОЖll-) слова В (дорОЖllЫЙ). При 
соединении а и s возможны какие-то ;vюрфонологичеСRие эффекты 
(в частности, чередо:вания, как г/ж во :взятом примере), несколы,О 
изменяющие фонемный состав а и/или s; таким образом, Ь не всегда 
в точности ра:вно as. 

Мы будем говорить в этом случае, что А - исходное, или про
изводящее, слово, В - производное слоно, а - производящая основа, 
Ь - производная осНова. Кроме того, нам потребуется термин «базо
вый компонент» для обозначения той части (а') производной ОСНовы 
Ь, которая остается после вычета суффикса s (в данном случае до
рож-) (ср. Устинова 1974, с. 245, Поливанова 1976, с. 10). Понятно, 
что базовый компонент 13 большинстве случаев просто совпадает 
с производящей основой. Однако иметь здесь особый термин все же 
целесообразно - не только потому, что сочетание (<производящая 
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u u I 
основа даннои производнои основы» слишком тяжеловеС.ЕЮ и что а 

не всегда равно а, но главным образом потому, что понятие базового 
компонента поле:зно и в тех случаях, когда самостоятельного слова А 
вообще не существует (такой базовый компонент называется ниже ос
таточным, или связанным; ср., например, смород-ин-а, мал-uн-а, 
бессердеч-н-ый, быстрох6д-н-ыЙ). 

Помимо понятия основы словоформы, необходимо также понятие 
основы слова и основы субпарадигмы (некоторого слова). Если во всех 
словоформах слова (или субпарадигмы) основа одинакова, она же и 
является основой слова (субпарадигмы). Если различие сводится 
только к наличию или отсутствию беглой гласной (например, оста
ток-остатка, сестра-сестёр, верный-верен), то основой слова 
(субпарадигмы) считается вариант без беглой гласной (например, ос
татк-, сестр-, верн-). В прочих случаях признается наличие у слова 
(субпарадигмы) БО:Jее чем одной основы. Внутри субпарадигмы после 
принятия соглашений, указанных в § 1.7, таких случаев практически 
не бьтвает. Внутри парадигмы в целом такая ситуация характерна 
только для глаголов, а именно, у Г:Jаголов систематически различаются 

основа инфинитива (которая у всех глаголов, кроме С-корневых, окан
чивается на гласную) и основа презенса (которая всегда оканчивается 
на согласную). 

В состав глагольной основы в большиtIстве случаев входит так 
наз. тематический (или основообразующий) элемент, см. § 0.3. С мор
фологической точки зреНИII, тематический элемент отличается от 

обычного (полноценного) суффикса тем, что не имеет отчетливого 
и постоянного самостоятелыюго значения (если не считать таковым 
общее значение глагольности [(шроцессуальностю>], которое тем са
мым оказывается одинаковым у всех тематических элементов). Важ
ная для нашего разбора проблема состоит в том, что один и тот же 
внешне аффикс, например, -аО)-, может в одних глаголах (например, 
1I,оnать, шт6nать) играть роль основообразующего элемента, а в дру
гих (например, разрубать, решать) - роль полноценного суффикса. 
Этим двум фующиям могут соответствовать разные акцентные свой
ства; так, тематический элемент -аО)- может быть как ударным, так 
и безударным (ер. примеры выше), тогда как суффикс вторичных 
имперфективов -аО)- обязательно несет ударение. Поскольку, однако, 
описание во многих отношениях усложнится, если считать, в част

ности, что одни глагuлы на -ать, -аю (копать, шт6nать) имеют 
Т8\ш'Гический элемент, а другие (разрубать, решать) нет, мы будем 
в дальнейшем исходить из того, что в глаголах типа разрубать аффикс 
-аи)- выполцяет одновременно две функции: полноценного суффикса 
и тематического элемецта; разумеется, то же верно для -еи)-, -и-, 
-НУ-!-Н- и т. д. (подробнее см. Лопатин, с. 63-74). 

При отглагольцом словообразовании тематический элемент в одних 
случаях сохраняется (реза-нuе, реза-тельный, реза-лка), в других от
брасывается (рез-н,6й, резь-ба, рез-ка, оmрез-ок). Соответственно, l\ЮiIШО 
говорить о полной и усечешIOЙ глагольной основе. 
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Из сферы морфонологии нам потребуется разделение морфем на: 
1) п о л» о в о к а л ь н ы е, т. е. содерiI\ащие хотя бы одну небеглую 
гласную; 2) н е Il о л Н о в о к а л ь н ы е, т. е. не содержащие гласных 
вообще ({<безгласные») или содержащие только бег.аую гласную 10. Мор
фемы с беглой гласной имеют не менее двух разных морфов: оди» 
с гласной (например, гО"/i-ец, яр-ок) и один {<безгласный» (гО"/i-ц-а, 
яр-к-иЙ). 

Как известно из русской морфонологии, глагольные норни (или 
основы), ОIшнчивающиесл на гласные, могут при словообразовании 
получать допо;[нительный элемент в, j, л, т или н Н, функция кото
рого состоит лишь н ТОМ, что он дает корню возможность участво

вать в сочетаниях, где требуется морф, онанчивающийся на согласную. 
ер. про-ход и nро-ли-в, nри-mвор-сmв-о и у-би-u-сmв-о, греб-ец 
l! жu,-л-ец, о-г рыв-ок. и о-сmа-т-ок, объ-ед-к.-u и O-Cma-"/i-K-Ll. Мы 
будем называть такое в, j, л, т или "/i к О Н С О Н И З а т о р о м корня 

(основы); уточнение <шорня (основы)>> может быть опущено. С акцен
тологической точки зрения основная особенность консонизаторов 
состоит в ТОИ, что в отличие от суффиксов они не ииеют самостоятель
ной акцентной характеристики, т. е. морф с консонизатором (напри
ыер, лив-, биu-,' жu,л-, сmаm-, cma"/i-) обладает ровно теми же 
i:шцентными свойствами, что и без [{онсонизатора (ли-, би-, жи-, сmа-). 

§ 1.20. Существующие описания акцентуации ПРОИЗБОДНЫХ в рус
CI,OM языке, как правило, построены в виде акцентологических 

сведений о IШfКДО~f из выделяемых в морфологическом описании суф
фиксов (аналогично и для несуффиксальных способов словообразова
ния). Н частности, в Академических грамматиках (АГ-52, АГ-70, АГ-ВО) 
такие сведения даются по отдельности при каждом алломорфе каждого 
суффикса в каждом из обслуживаемых им словообразовательных 
значений. Такое описание полезно для получения справки об отдель
ном суффиксе, но общие закономерности словообразовательной акцен
туации из »его не видны или видны очень неполно. 

Оказывается, что для выявления этих закономерностей необходимо 
прешде всего отказаться от постулата (на который в неявной форме 
опираются существующие описания) о том, что все arщентные правила 
должны применяться именно к тому членению словоформ и к тому 
представлению деривационной истории слов, которые оптимальны 
для морфологического описания. В действительности же в этих воп
росах потребности акцентологического и морфологичеСIШГО описания 
могут в некоторых частностях расходиться. 

10 Беглой считается гласная, !{оторая чередуется с нулем при вхождении данной 
морфемы в разные онружения. ОТ~1етим специально, что чаетны~V! случаем 
беглой гласной является е в суффинса,1lЬНЫХ морфах -еск-, -есmв-о (например, 
l'/tяжесrmй, к/{яжесmво), ер. отеутетвие этог,О е, наllример, в зверсwuii, Зliе!JСПUIO, 
lле еуффИI(е стоит R ином Оl\ружении (не поел" пrfшящей). 

11 Не е~IР[!IИП,lТЬ с м()рфе~raми -в-, -j-, -Л-, -m-, -Н-, IJЫСТУlJUЮЩИЛШ в обра:юпании 
ГШIГОJJ.ЬНЫХ НрЮIен и IlричастиЙ. 
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Прежде всего, в акцентологическом описании обычно ОI{азывается 
ненужной та степень {<раздроблению> внешне единого суффикса по 
словообразовательным значениям, которая естественна для морфологи
ческого описания. Подавляющее большинство суффИКСОВ (8 том числе 
такие многозначные, как, например, -оп, -иц-а) обладает ПОСТОЮIНы:ми 
акцентными свойствами, не зависящими от того, в каком словообра
зовательном значении используется суффикс. 

Далее, большинство составных (многоморфных) суффиксов с ак
центологической ТОЧIШ зрения не являютсн самостоятельными еди
ницами, а функционируют как свободная последовательность простых 
суффиксов, в которой каждый член последовательности проявляет 
свои обычные акцентные свойства. Например, в акцентологичеСIШМ 
описании не должны фигурировать суффиксы -uтель, -uтеЛЬll-, -uл-а, 
-uл-о, -uлn-а, -UЛЬll-, -UЛЬll-Я, -uльщun, выделяемые в морфологическом 
описании. Все они должны рассматриваться здесь как последователь
ности морфов, начинающиеся с морфа -и-, акцентными свойствами I{O
торого (см. ниже) и определяется ударение всех производных этой 
группы. Возможны и другие, более сложные расхождения между мор
фологическим и акцентологичеdким анализом производных; см .• 
в частности, § 1.32 о способах представления деривационной истории 
производных типа безлошадllЫЙ, обессахарuть, раЗllОЯЗ';~ЧllЫЙ в акцен
тологии и в морфологии. 

В настоящей главе морфологическое членение словоформ, отождеств
ление морфов и представление деривационной иетории производных 
проводятея е теми коррективами (оговариваемыми по ходу излош:ения), 
которых требует собетвенно акцентологическое опиеание. Понятно, 
что еоглаеование полученных при этом результатов е данными обычно
го морфологичеекого опиеания потребует некоторой дополнителыlOЙ 
процедуры (впрочем, довольно неелоншоЙ). Но этот небольшой тех
ничеекий проигрыш безуелOl3НО перевешиваетея очевидныы выигрышем 
в ПОНИl\1аНИИ акцентологичееЮIХ механизмов как таъ:овых. 

В чаетноети, с акцентологичеекой ТОЧI{И зрения целееообразны 
следующие соглашения. Еели в еоетав отглагольного производного 
входит оканчивающаяся на глаеную инфинитивная основа исходного 

глагола, то такое производное в нормальном елучае считается обра

зованным от данной оеновы как от единого целого. Еели при этом 
в еоетаве производного за такой оеновой следует в, j, Л, II или т 
(кроме т, входящего в суффикс -тель), то это в, j, Л, II или т трак
туется IШК конеонизатор и, соответетвенно, входит в базовый компо
нент (а не в еоетав еуффикса). Примеры (базовый КОl\шонепт отделен): 
лив-еllЬ, убий-ца, жuль-j6, жuл-ище, остан-nи, зюill-uе, выть-j6. 
nОllftт-лuвый, задаm-оn; УJfu§л-ец, сеял-па, nлаnаль-щun, оборваll-ец, 
nослаll-ец, рваllь-j6, владеll-uе, собuраll-uе, собuра-тель; слова при
лив, nooM6j-u и т. п. попадают в категорию беееуфикеальных произ
водных. 

Данный принцип не раепространяется, однако: 1) па образование 
неличных форм исходного глагола, а также отнричастных прилага-
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теiIЬНЫХ (чёсаный, валяный и т. п.) 12; 2) на случаи, когда основа 
производного равна основе глагола + л, например, усталый, былой, 
пожилой, попрывало, J1tерило, обирала (-л- считается здесь суффИI{сом, 
а не I\онсонизатором). 

Особенность i-глаГОJЮВ: здесь производное, сохраняющее -и- (нап
ример, гладильщun, правитель, верительный), считается образованным 
не прямо от Основы инфинитива, а с за:\IeНОЙ в ней тематичеСIЮГО 
-и- па ОМОНИ~fИчный ему особый словообразовательный морф -и-, имею
щий другую arщентную харан:теристин:у (а именно, требующий поста
НОВЮI ударения на саМЮl этом морфе, подробнее см. § 1.41). В остальпсш 
соблюдаются изложенные выше правила; n частности, л в гладильщuк, 
"lЮ розилка и т. п. тран:туотсн IШI{ консонизатор. 

АНЦЕПТОДОГИЧЕСНАЯ НЛАССИФIШАЦИЛ МОРФЕМ 

С uстnе:uа ,",са lл;,и РО60п 

§ 1.21. Как уше указано n § 0.2, в настоящей работе ан:центоло
ги'rесн:ая I{лассификация морфем ПРОВО;J;ИТСЯ с использоваНИС.\1 тех
нин:и маркировон:. 

Марн:ировка отдельной морфеыы Сlшадываетсн из нескольких са
мостоятельных ан:центных характеристин:. При этом обязательно пред
став:юна одним из символов (.}, ~, _) толыю хараlперистин:а <<По
зиция ударению>. Все прочие харан:теристин:и строятся по принципу: 
«есть ли у морфюты такая-то особенность?». Если да, то в марн:и
РОВКУ вн:лючается соответствующий символ (бун:венный), если пет, 
'ro это никак не отмечается. 

Наиболее важными являются Д1зе харан:теристин:и: <<Позиция уда
рению> и «доминантность-недоминантност.ь». Они вместе образуют 
о с н о в н у ю м а р I{ И Р О В I{ У морфемы. у подавляющего большинстаа. 
морфем марн:ироВIШ этим и ограничиваетсн. Лишь у совсем немногих 
морфем (а именно, у нен:оторых суффиксов) помимо основной мар
I{ИРОВКИ имеется еще и дополнительная. 

Ниже перечислены все символы, используемые в марJ'ировн:ах. 
Приводимые при этом пояснения носят не строгий, содержательный 
харан:тер. Формальный смысл н:аждого символа состоит в способе его 
использования в правилах, которые даются в последующих пара

графах. 

1. Ан:центная харан:теристин:а «позиция ударению> (более точно: 
«позиция ударенин 13 случае, если ударение привнзано к данной 

морфеме»; о выражении <<привязано» см. § 1.22). Символы: 
12 Такое же членение, как для причастий, неоf1ходимо принять и длн слов' 

поторые с синхронической (не с исторической) точ[ш зрении произведены от 
ПРИЧQСТИЙ ИЛИ от отпричастныx прилагательны,, например, каmаli1.и, чёсаnli:U, 
валеnl>U (= *валянr.ll): ср. сохранение тат{ими СJювами ударения соответствую. 
щих причастиЙ:. nОСIЮЛЬКУ отличить такие прои:шодныс от оБОРliаnец, по
сланец п т. п., не обращаясь заранее R их ударению, затруднин'льно, с фор
мальной ТОЧJШ арения для разграничения: зп;ссь необходимы спип{и. 
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~ (<<самоударность») - ударение падает на саму данную :морфеыу; 
~ (<<левоударность») - ударение падает левее данной морфеыы; 
- (шравоударность») - ударение падает правее данной морфемы. 

2. Акцентная характеристика «доминантность- недоминантность» 
(т. е. наличие или отсутствие регулируемого определенными правилюfИ 
преимущества 13 «конкуренции» морфем за ударение). Символ доми
нантности: D. 

3. Символы, используемые в дополнительной части маркировки, 
таковы (они возможны только у СУффИI{сов): 

Inlt - «начальное ударение»; 
Мопоsуll- «ударение требует поправки при односложности базо

вого I{омпонента»; 

Polysyll- «ударение требует поправки при пеоднослощности ба
зового ко~шонента»; 

Marg - «суффикс становится правоударным при маргинальной под
вижности в производлщем слове»; 

Tl'iv - «маргипально-подвижное ударение прОИЗJ30дящего слова 
трактуется как тривиальное»; 

Deox - «флексионное ударение производящего слова трю\Туетсл 
I{aK тривиальное». 

Выписанные здесь ярлыки, разумеется, не раСI,рывают точного 
смысла перечисленных символов (этому повящен § 1.34). 

Отметим, что разделение суффиксов на 6 групп по lIХ основной 
маркировке (~, ~, _, ~D, ~D, _D) в целом соответствует раце
лению на группы 1 1, 1 2, 1 3, П 1, П 2, П 3, при пятому В работе: 
Редышн. 

Для упрощения ряда последующих формулировок маркировка С'IИ
таетсл приписанной к определенной фонеме внутри морфемы (морфа). 
МаРIШРОШШ с ~ приписывается к некоторой небеглои гласной в сос
таве морфемы (а именно, к той, которая фактически песет удаРQние 
в словоформах, где оно ПРИВlIзано [§ 1.22] к данной ~ЮРфe:lЮ); на
приwюр, маркирОВI{а приписана к гласной первого с;юга 13 морфеме 
ягод-, второго - в мороз-. МаРIШРОВКИ с - и ~ (а таЮI{е с t у пе
ПОЛНОВOIшльных морфем) приписываются к последней фонеме в составе 
морфемы. 

Допустимо также говорить о маРlшровке :морфа (а не только :\юр
фемы n целом). В принципе все морфы одной :морфемы имеют единую 
маркировн:у; но в некоторых ИСIшючитеЛЫIЫХ СЛУ'IaЛХ этот принцип 

мошет нарушаться. 

В настоящей работе в ОПIIсании современной русской акцентуации 
(в отличие от раннедревнерусской) маРКИРОВIШ используется ТОЛЬКО 
дЛЯ морфем, входящих в состав основы (корней, приставш;, суффик
СОВ), но не для окончаний. Информация об акцентных свойствах 
окончании дана в другой форме - в виде описания схем ударения 
в парадигмах словоизменения (§ 1.8-9). Иначе говоря, предлагаемая 
здесь система маркировок предназначена для акцентологического опи-
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сания. словообразования, а не словоизменения (точнее, этой системой 
не может быть полностью отражено словоизменение непроизводных 
слов). Такое решение обусловлено тем, что в современном языке, 
в отличие от древнерусского, для словообразования И для словоизме
нения актуальны разные разбиения корневых морфем па акцентные 
Iшассы. В самом деле, в современном РУССIl:ОМ языке при одном и том 
jI{e наборе он:ончании могут противопоставляться до семи разных 
схем ударения, например: вера - схе.ма а, черта - Ь, беда - d, гу
ба - f, сnuнд - d', нога - f' (ср. еще единичное доля - схема е). 
Чтобы отобразить эти различия с помощью маркировOI{, нуж:но в иде
але ввести семь различных маркировок корня. Если допустить НeIШ
торое количество индивидуальных исключений, ИНl1ептарь маркиро

вок можно СОI{ратить; ОДНaIШ попытка обойтись менее че!lI четырьмя 
маркировка~IИ YiHe приво.цит к непомерно длинным СШIСI{ам ИСlшюче

ний или I{ иным модификациям техники mapI-\lIровOI\, которые в сущ
ности компрометируют саму эту технИl\У 13. Между тем для современ
ного русского словообразования R подавляющем большинстве случаев 
актуально противопоставление всего двух aIщентных ЮIaССОВ корней: 
Ф и ~ (соответствующих тривиальному и нетривиальному типам В слово
изменении). Лишь в немногих случаях в качестве реликта боаее ран
ней системы обнаруживается особый акцентный эффект при словообра
зовании у корней, соответствующих маргина:IЬНО-ПОДВИЖНОМУ типу. 

Базuсuое nРХ6UЛО 

§ 1.22. Если выписать послецовате.'lЬНО маркировки всех морфов, 
входящих в некоторую основу, мы получим цеп ь !If а р к и р о в о к этой 

основы. Точно так же можно построить цепь маркировок для той И:-IИ иной 
части основы, скажем, дЛЯ (Ю баЗОl10ГО н:омпонента 14. 

Имеется следующее, так паз. б а з и с н о е пр а в и л о о связи уда
рения с цепью .маркировок произвоаьпой основы. 

А. 1. Ударение привязано н са:\юй правой маркировке, содержа
щей D; но асаи тан:оuой OI\ажется маркировка ~D, стоящая не пос
ледней в цепи, то ударение привязывается к следующей маркировке. 

2. Если маРI\ирОВОI{ с D пет, ударение привязано к самой левой 
маркироВIЮ, содержащей t или --о 

3. Если марниро13OI\ с t или __ нет, ударение привязано к самой 
правой маРIШРОВI{е, содержащей ~. 

Б. ФОР:\Iула «ударение привлзано к некоторой :маРТ\ИРОlЗке» озна
чает: 

13 И.\fСННО В такос положение ПОllаДRСТ П. Гард (Гард 1978, с. 369-376), который 
постулирует для н:орней всего три маркировки, по, чтобы справиться, на
пример, с раЗ.1Jичиеч между черmа/,,, и бrда:м, вынужден приписать окончанию 
-а.n (и другим подобньш) неустойчивую lI1аръ:ировну (бсз строгих правил, 
регламснтирующих эту пеустоЙчивость). 

14 Однако для целой словоформы этого сде.1Jать нсльзя, посколы\,' кю\ отмечено 
выше, в нашем описании OIюнчания не получают маРIШРОВОК. 
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если марн:ировка содержит .}, то ударение падает на саму соот
ветствующую гласную 15; 

если _, то ударение падает на ближайшую гласную слева 16; 

если __ , то ударение падает на блюн:айшую гласную справа; 
если тан:овой в пределах основы уже нет, основа безударна (To'IНee: 
слово относится н: нетривиальному акцентному типу, СМ. § 1.18). 

Примеры действия базисного правила (морфема, к которой привя
зано ударение, подчеркнута): 

бан,д-um-uз.tl-

~ .}D.}D 
черm-ёж-uк__ __ п_ 
го роuнт-к-( а) 

~ t-
слеn-ыш-

бан,дumUз.tt-

черmеЖU"/i-

го р6шuн,"/i-( а) 

слеnыш- (безударная основа, 
ср. слепыша, -у и т. д.). 

НеоБХОДII:\lО срuзу же ПО,l,черIШУТЬ, однако, что фаКТИ'Iеское уда
рение значительного Iшличества основ не соответствует базисному 
правилу; оно определяется серией более частных правил, представлл
ющих собой раз.1ИЧНОГО рода попрюши к базисному правилу. В част
ности, как легко видеть, в базисном прави.тrе вообще пе фигурируют 
элементы дополнительной части маркировок; это зна'IИТ, что акцент

ный эффект, IШТОРЫЙ порошдают эти ЭЛЮfCнты, всегда носит харак
тер поправъ:и I{ базисному праrзилу. Таким образом, базисное правило 
отражает закономерности русской с.10вообразовательноЙ акцентуации 
в сильно идеа:шзированном виде. В ряде случаев оно используется 
как эталон, сравнение с которым позволяет выявить и точно охарак

теризовать неlшторое arщеНТIIое ОТl{Jlонение. 

п ерем,аРl;,и РОбка 

§ 1.23. I{огда две или более морфемы соединяются в процессе 
образования производной основы (или какой-то ее части), с акцент
ной точки зрения имеется две возможности: акцентуация полученной 
основы либо соответствует базисному правилу, либо не соответствует. 
В первом случае мы будем говорить о «простом ан:центном суммиро
ванию> морфем, во втором - об отклонении от такового. 

Часть таких отклонений описывается ниже через прямое указа
ние того, как отличается фаКТИ'Ieсн:ое ударение от Оrн:идаемого по 
базисному пранилу. Но в некоторых случаях наиболее целесообраз
ной оказывается несколько иная техника - описание через так наз. 
пер е м а р к и р о в к у; иначе говоря, акцентное ОТК.10нение представ· 

15 Если же такая маРКИРОВI\а приписана 1\ согласной, ударение падает на бли
жайшую гласную слева. 

16 Если влево гласных больше нет, ударение падает на начальный слог основы. 



м орфемnыe комnлексы. § 1.24 39 

ляется RaK результат замены первоначаJIЬНОЙ цепи :ыаРRирОВОR на 
некоторую другую (которая уже дает по базисному праl3ИЛУ действи
тельную аRцентуацию основы). 

СоответствешIO, необходимо различать пергюначалыrую (или ис
ходную) маРКИРОВRУ неRОТОРОЙ морфемы и ее реаJIЬНую марRИрОВRУ 
в составе определенной словоформы (Iюторая из-за перемаРRИРОВОК 
иногда не соrзпадает с первоначальпоЙ). 

3аметим, что у корней и пристаВОR вся перrзоначальная маРRИ
ровка состоит ТОЛЫШ из символа t или -0>; ;Iюбая БО;Jее С.'Iожная 
первоначальная марrШРОВRа (раrзно RaR си:чвол -) ВОЗ.\ЮiI\на ТОЛЬRО 
дЛЯ суффИRСОВ. Но В результате перемаРRИРОВОR l)()репь может по
лучить также симво.'I D. 

При перемаРRирОВRе может происходить таЮICе «аRцептное СRлеива
ние}) морфов (т. е. своего рода «акцентное опрощение»), Iюгда два сосед
них морфа объединяются в единый элемент, И~Jеющий у/не не две 
раздельные маРRироrзRИ, а одну общую. 

МОРФЕМНЫЕ КОМПЛEI\СЫ 

§ 1.24. В современном PYCCI\O:M язьше пеRОТОРЫО пое,'Iедователь
ности морфем обладают особыми aIщентными свойстrзюш, не вытеRаю
щими (Н общем случае) из свойств соетавляющих их l\юрфем; мы на
зьшаем их нижеl\1 о р Ф е:\1 н Ы:\1 И R О:М П.I е IC с а м п. Ню\ будет видно 
из дальнейшего, значение морфемных RОМП.'IеRСОВ для РУССRОЙ аRцен
тологии очень ве;пшо (в существующих описаниях оно СИ.'Iьно недо
оценено). 

При сmавОllUО-1шрuевъtе 'ХО.J1tnЛе1~Съt 

Из псех типов морфемных I,Оl\шлеRСОВ наибольшее значение дЛЯ 
РУССRОЙ аICцентологии имеют при с т а по ч н о - R О Р Н е в ы е R о м п
л е R с ы, т. е. морфемные последовательности ВИ,1,а <шристаВRа (или 
неСICО;JЬRО пристаВОR) + ROpeHbl) (причем ТОЛЬRО таRие, IЗ RОТОРЫХ все 
морфемы плотно присоединены друг R другу, см. § 1.4). Примеры: 
nри-::с6д, npи-xoд~(иmb), у-гр6з-(а), раз-66р-(чивый), за-на-вес-(ка), не
от-вяз-(ный), бес-стыд-(ство), без-дел-(ье), без-сн6г-(ий); одпаRО, cRa
жем, нежив6й не содершит приставочно-корпевого ROl\шлеRса, так 

RaIC не здесь пеплотно при соединено R RОрНЮ; ПО ТОЙ же причине 
в слове неnроходн6й представлен лишь RОМПЛ8I,С про-ход, но не 
не-про-ход. 

Корень, имеющий при себе Rонсонизатор (§ 1.19), входит в состав 
пристаВОЧНО-ICорневого RомплеRса вместе со своим I>Опсонизатором; 

примеры: про-лив, o-cтaт-(O}~). 
Различаются про с т ы е пристаВОЧНО-Rорневые Rо:мплеRСЫ (где при

cTaBRa одна) и с л о ж н ы е (где пристаВОR две или больше). 
ПристаВОЧНО-Rорневые Rо:мплеRСЫ представлены в PYCCROM ЯЗЫRе 

в основном в следующих Rатегориях слов: 1) г;rаголы, например. 
приходить, победить, разбирать, украшать, пролезть; 2) бессуф-
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фин:сальные имена, напРИ~IeР, отглагольные nрихбд, победа, разбб р, 
пролаза, nокатый, неотглагольные nбдnол, безнбгий; 3) суффиксаль
ные имена, производные от слов групп 1 и 2, например, nрихбдский, 
победитель, разббрчивый, nодnблье, nролазничество. 

Между группами 1 и 2 обнаРУ;'Юll3аются существенные различия 
в al{центуации пристаВОЧlIO-I{орневых I{омплексов, а в части случаев 

также и в выборе корневых морфов. Для группы 1 наиболее харак
терно ударение правее пристаВОЧНО-I{орпепого lшмплекса, ср. примеры 

выше (реже встречается иное ударение - обычно корневое, ср. nро
.лАзть, пролезет, nрихбдит, украсить и т. п.). Напротив, в группе 
2 господствует корневое ударение, ср. ПРИ~1еры выше (и лишь в не
значительном ~18ньшинстве случаев находим иное ударение -- обычпо 
префиксальное, ср. выход, nбдnол, бтnуск, nр6волока и т. п.). 

Различия в выборе корневого морфа между группами 1 и 2 1303-
можны лишь для немногих (но о'юнь употребительных) корней. Единых 
для всех этих корней правил выбора морфов нет; для наших целей 
достаточно привести ряд xapaKTetJHblx примеров: зарек-аться - зарбк; 
задр-ать, задер-у, задир-ать -задбр, задир-а; nоднл-ть, nодни'м-ать 
(nоды.м-ать) - nодъём; nрuвез-ти, nривоз-ить - nривбз; отби-ть, 
отобь-ю, отбив-ать - отббй, отбив. Как видно И3 приведенных 
примеров, даже и у этой группы корней нет полного разграничения 

между «глагольнымш> и «именнымИ» алломорфами: так, неодноз
начны в этом отношении, наПРИУlер, алломорфы -дир-, -воз-, -бив
(с консонизатором в). 

Что касается группы 3, т. е. суффиксальных производных, то здесь 
прежде всего встает вопрос о том, от имени или от глагола произве

дено соответствующее слово, например, разббрчивый (ср. разббр 
и разбирать), в.тодн6Й (ср. в.тод и входить), nривязнбй (ср. привязь 
и nРllвязать) II т. п. 

В этой проблеме необходимо различать два аспекта: 1) семанти
ческий; 2) морфонологический (т. е. связанный с выбором морфов 
и акцентуацией); ср. Земская, с. 69 и да,;rее. 

Семантическая производность выражается в сохранении у про из
водного (с модификацией, привносимой суффИI{СОМ) всех или хотя 
бы некоторых значений производящего. При установлении семанти
ческой производности особенно показате.1ЬНЫМ является «наследование» 
производиым словом специфических (не вытекающих с необходимостью 
из его морфемного состава) значений производящего. Например, сло
во nохбдный явно се~1антически производно от nохбд «особый вид 
военного или туристического передвишеюIЯ», а не от глагола nоходить 
(не имеющего этого специфического значения); заливный семантически 
ПРОИЗВОДIIО от залив «определенная часть морю>, а заливнбй - от за
ливать. 

С:lедует учитывать, однако, что существуют все же случаи, где 
не удается однозначно установить семантическую производность, 

поскольку сеыантичеСIн[е СВЯ3И производного с глаголом и с от-
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глагольным именем примерно одинаковы; примеры: exoal-l6u (входить 
и вход), объездчик, (объезжать и объезд) и т. п. 

Морфонологическая производность выражается в том, что про извод
ное либо просто сохраняет основу производящего слова и ее аlщен
туацию, либо трансформирует их по некоторым стандартным прави

лам. Например, разбб рчивый морфонологически производно от разб6 р 
(а не от разбирать или разобрать); напротив, разбирательство мор
фонологически производно от разбирать (а пе от разббр). 

Может оказаться, однако, что некоторое слово по своим морфо
нологичеСКИ:\l свойствам (акцентуация, выбор ыорфов) ДОШIШО быть 
признано, скажем, отыменным производным, а соответствующее исход

ное имя в языке отсутствует. Например, слово выбоиl-lа, судя по 
морфу -боj- (ср. отббй, прибой и т. п.), должно квалифицироваться 
как МОРфОlIологически производное от *выбой (а не от выбить, вы
бивать); ыеiНДУ тем слова *выбой пет. В связи с ЭТИЫ имеет смысл 
говорить просто О М О Р Ф о н о л о г и ч е с н: и г л а г о л ь н ы х и м о р Ф о
н о л о г и ч е с к и и м е н н Ы х приставочно-норневых комплексах в сос

таве производных слов - В соответствии с их а1щентуацией и выбо
ром :морфов и вне зависимости от того, существует ли соответствую
щее исходное слово реально. 

НОР:\JaЛЬНЫМ для русского язьша является такое положение, при 
котором слова, се:\Jaнтически производные от глаголов, содержат МОР

фОНОЛОГI1'IеСI~И Г;1аГОПЬНЫЙ приставочно-норневой комплекс, а от 
имен - морфонологически именной. Однако в некоторых случаях это 
соответствие все ,ке оказывается нарушеННЫДi. Так, в парах дога
даться-догадливый, въедаться-въедливый, удушать-удушливый,. 
запасать-запасливый се;\JaнтпчеСI\ие отношения прю{тичеСЮl такие 

а,е, как, например, в парах бодать-бодливый, болтать-болтливый, 
хвастать-;твастливый, говорить-говорливый. Во всех этих случаях 
ПРИ:Iaгате:JLное сеl\шптпчеСIШ ПРОИЗВО:~IIО от r:raro:Ia (заметим, что со
отвеТСТRУlОJЦИХ существитеnьных - *догад, *въед, *бод и т. п. - длл 
БО';IЬШIшстnа при:\юроl3 здесь просто пет). Между ТЮ1 в группе догад
ливый, въедливый, удушливый, запасливый приставочно-норневой ком
П.'IeI\С, судя по ударению, - l\ЮРфОIlологически Иl\lОIПЮЙ, а пе гла
гольный. (Объяснить здесь корневое ударение просто тем, что суф
фикс -лив- требует ударения слева от себя, нелыл из-за arщептOIШИ 
с:юв бодливый, болтливый н т. д.). ер. сходную ситуацию у производ
ных па -чив- (бра7-lчивый, по иЗJ1'с7-lчивый, уступчивый и т. п.), -ист
(I-lеказистый, но заливистый, nрерывистый и т. п.) И ряда других. 
Таким образом, необходимо признать. что неъ:оторые суффИКСЫ отгла
ro,lbHorO (с се:\1антической точки зрения) словообраЗ0вания требуют 
замены морфонологичеСI{И глагольного пристаВОЧПО-I{орневого комп
лекса ыорфОНОЛОГИ1ЮСIПI именным. 

§ 1.25. Из:южепные факты дают основания длн следующего об
щего решепин попроса о пристапочно-корневых I{омпленсах. 

Всякий пристаI30ЧПО-I\орневой комплекс, входящий в состав ОСНОВЫ 
опреДе.:юнноЙ словоформы, яв:шется либо МОРфОНО.'10гичесни глагольным, 
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либо морфонологически именным. В общем случае это различие проявля
ется в ударении и/или в выборе морфОВ, по в частных с.тrуrraях оно мошет и 
никак Внешне не проавляться. В дальнеi1:шеCVl для упрощения терминоло
гии мы будеы говорить просто о г л а г о л ь н ы х и и м е п н ы х приста
вочно-корневых комплексах (считая, что уточнение «l\JOРфонологи
чески» подразумеваетсн). 

ПО своей способности непосредственно присоединяться к глаголь
ным приставочно-корневым комплексаcv! суффиксы делятся на две 
группы: так наз. пер в и ч н ы е способны к этому, так наз. в т о р и ч
н ы е - неспособны. Первичные суффИI{сы фаКТИ<Iески всегда универ
сальны, т. е. могут присоединяться к любому приставочно-корневому 
Rомплексу - нак глагольному, так и именному. Из вторичных суф
фиксов большинство способно присоединяться к имеННОcvlУ I\Омплексу, 
но нен:оторые (например, -ач) вообще неспособны присоединяться ни 
R I{акому пристаПО'ПIо-корнепоыу J\О~\шлексу. 

Если в процессе словообразования предстоит присоединить вто
ричный суффикс (например, -чив-) 1{ пристаВО'lно-корневому Iш~шлексу, 
·входящему в основу некоторого глагола (например, сговориться, раз
(6ирать), зтот I{о.\шлекс должен быть предварительно превращен 
в именной. Практически это обычно означает определенные изменения 
в акцентуации и иногда в выборе иорфов; так, В даннои случае по
лучаем сгов6рчивый, разб6рчивый (а не *сговорчивый, *разбирчивыЙ). 

Для дальнейшего необходимо уметь решать следующую практи
ческую за;з;ачу: установить, является ли пристаВОЧНО-l{орневоii: ком

плекс в составе некоторОЙ СЛJВОфОР~JЫ глагольныи или ииенныи, не 
обращансь при ЭТО.\l 1{ сведениям об акцентуации данной словофорыы 17 

(при том что разделение суффиксов на первичные и вторичные, напротив, 
предполагается уже известным). Правила здесь таковы. 

Слу'raй 1: пристаночпо-корневой ко.\шлекс завершает основу (в част
пости, равен основе) в словоформе :Jюбой части речи, кроУ!е глагола. 
Такой Н:О.\lШlекс - ююнной. Примеры: nрих6д, н@-nрllх6д, побед-а, 
nсревяз-ь, занавес, беЗIi6г-ий, nокат-ыЙ. 

Случай 2: приставочно-корневой I~О.\1П:JеI,С входит в основу Г.тJa

гольной словоформы (.тrичноЙ ИJlИ неличной) и либо равен этой осно
ве, либо ОТШI'raется от пее то:Iы{o на теыаТIl'IеСI"ИЙ злэмент 18. Такой 
комплеl{С::"", глагольный (напримор, nролсз-ть, nриход-и-ть, улет-а
ющий), за ИСIШЮLIeНИЮl тех неМНОГОЧИС.1ЭННЫХ случаев, I{огда глагол 

(на -ить, -овать или -ать) ЛТJллетсл прОИЗВОДПЬПf от И.\lепи, соде р
а\ащего приставrч' (например, nроnаз-и-ть, расх6д-ова-ть от nроказа 
'шалость', расход; в этих случаях комплеI~С И.\18НIIОЙ). 

Случай З: в составе основы за пристаВО'IНо-корневым I{Q.\;lIIлексом 
непосредствеuно С:Jедует словообразоnaтельный суффикс. 

17 УЮlзанное ограничение оnусловлено Te}I, что ответ на поставленпый вопрос 
СЮl ДОJlжеп СJ!УЖИТI) одним из шагов в процедуре установления xIecTa ударе
ния в произвольной словоформе. 

18 Аффиксы неличных форм, если они есть, не принимаются во внимание. 
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Если этот суффикс вторичный - комплекс именной. Примеры: 
сговор-чив-ый, nридuр-чив-ый, извороm-лив-ый, nодел-к-а, вЫдел-к-а. 

Если этот суффикс первичный, то комплекс именной, если слово 
семантически производпо от имени (например, ндрод-н-ый, nоезд-1l-0Й, 
nровОЛОЧ-ll-ЫЙ, nроказ-и-mь - ОТllарод, поезд, проволока, nроказа 
'шалость') или от сочетания предлога с иыене:ч 19 (например, безло
шад-н-ый, безнадз6Р-1l-ЫЙ, под РУЧ-Н-ЫЙ, бесчесm-и-mь), и глагольный, 
еС.IИ C.'IOBO се:VIaнтически произтюдно от глагола или се:VIaFIтичеСКtI 

двусмысленно (т. е. связано одновре:VШRНО с Г.'Iаголщ! и с отглагольным 
именеы), например, залив-н-6й, выход-н-6й, nривяз-н-ОЙ. 

Н'роме того, специально Д.'IЯ суффикса -Н-, с которьш связано наи
большее ЧИС.I0 трудностей в решении данной проблемы, Ю18етсн ряд 
вспомогательных правил (см. § 1.60). 

Другие n~U1lbl 'XO.-пnде'ХС06 

§ 1.26. ПО:\1ИJ\fО приставочно-корневых, длл шщеНТО.IОГИИ сущест
венны таюн:е некоторые другие типы морфемных I{о:\шлеI~СОВ. Таковы 
преilще всего Д 13 У к о р н е в ы е комплексы, т. е. морфеыные последова
теЛЬНОСТII ВlIда «корень + соединительная гласнан + l\Орень» (причем 
такие, г,],е все морфемы соединены l\ШrН-ДУ собой п:lOТПО), например, 
зеJ'rlлеr.6n, J,iашйноnuс-ь, свеmон6с-ныЙ. ВОЗ:\ЮiЮIЫ таЮI,е II другие типы 
КШШ,J ет{С ОП, IIолучае:V1ЬЮ усао/т,пениеы основных типоп за счет заыены 

корней на цюые основы и:ш за счет увеличенпя ЧИС.'Ш I\ОрнеЙ. Та
КОВЫ, 13 частностп, пристаВОЧНО-ОСЮJвные КШlП.l8I(СЫ, llаПРИ.\18Р, безра
досm-ный. С aIщентологичеСI,ОЙ ТО'lКII зрения ПО;~llВ.'ШIOщее большин
ство КOiIШЛOJ,сов всех этих тппов аналогично П~ЮНПЫЫ приета130ЧНО

корпеВЫ.\l r-;ОЫl.1еI{СЮ1. l{ r лаГОЛЫIO:vrу тппу ОТIЮСЯТСЯ толы{о КОМП
ЛeI,СЫ В руноводйmь, nуmеводйmель, благосдовйmь, благоволйmь, 
благодарйmь, живоmворйmь, благоrnворйmельный, 60гоrnворйrnь; они 

1"" .. ".-' ,.. 

l1реДСТlll3.'IЯЮ'Г СОООlI архаПЗ"\IЫ, ср. ОО:1Ое повые оора;ЗО13ашш типа вер-

ховодиlllЬ, liусmосл(;виmь (с обычны",r И.\ЮППЬШ I~OblII:IeI,co~l). 
В ДllJlLIюiiшс:vr ПО;i общиы на;ЗШ1ШIе~r п Л[ е II н Ы х Е О Л1 П Л е к с о в 

объеДIШШОТСЯ П.\1еlшые нрнстаПО'Il/О-Iюрпсвые I,оып:rеI,СЫ II псе прочие 
l\ЮРфО'\1Ные I,ШiIlЛG[,СЫ, ЩJO.че переЧПСJIеНlIЫХ выше ПСЕЛЮ'ЮJшii. 

« ()rt01J1toe» -ов--

§ 1.2.7. Хотя IВiенпью },ШIПJЮI,СЫ ПРЮ,ТII'ЮСhlI ШПiогда не пере
дают У;iареНIIЯ IJIJисоедипяе,\IЬШ 1\ IШ,\[ по:шоцеНIIЫЫ СУФФШ\СЮf, они 
В flЮ'ОТОрЫХ СЛУ'iаях передают его <ШУСТОЫУ» ыорч_у -ос-. Примеры: 
Поднеnр6вье, безоmц6вщuна, понож6вщuна (ср. Пов6лжье, подёнщuна 
и т. п.). Мы буде",! пазьТЕШТЬ таЕое -06- «ОПОРПЫ'\J}). С ш(цептологиче
CI\OlI ГО'Н,II ;зрешlЛ опорное -ов- ведет себя I,Ш; составная 'тсть ииен-

19 I\O:l111:1('];C с 6[.1- - пссгда Il11Сlшоii, ;\ЮЫ:~ еслп его пторал Ч;;С1Ь не СООТПСТ
стпует НИIiаJ\О'\IУ pe3JJbIIOlllY ИAIРПП, ШlПРП~Iер, бес!? роБL/r7-н-ыи, беаопаС-N-ЫЙ. 
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ного RшшлеRса (а не БаR внешний по отношению к нему морф); 
именно тан оно и рассматривается ниже. С формальной стороны н:омпле
I{СЫ nо-днеnр6в-, без-отц6в-, nO-7-lOж6в- вполне аналогичны приставочно
основным типа 6ез-рriдост-, nред-вершин-. Разница лишь в ТО\-1, что 
ЗIO.lена основ днеnр-, отц-, нож- на днеnр6в-, отц6в-, нож6в- не 
связана здесь ни с н:аким изменением смысла; днеnров-, отцов-, но

жов- выступают просто Бак своего рода «удлиненные» (и более удоб

ные для соединения с суффиксами) варианты основы слов Днепр, 
отец, нож. Эта зююпа, n частности, Позволяет избежать слож\Ных со
четаний согласных, НО1'орые должны были по:rучиться в * П одН!зn рье, *бе
зотечщuна, *nон6жщuна. В ряде случаев (наIIРИ~ЮР, nрuднеnр6вскuй, 
6есnоn6вскuй, безгрех6вный) равпо ;ЦОПУСТИ:\1Ы интерпретация через 
опорное -ов- и через пеПJЮТlfOа присоединение морфемы слева. Отно

сительно ВОЗ~ЮrЮIOГО СОЮЮЩGIIИЯ функций ОПОРНОГО -ов- и суффикса 
-о в- C~I. § 1.62. 

Теоретически ВОЗЫОiRНО тают{е безударное опорное -ов- (скаrнЮl, 
nрuарriксовскuй); праRтичеСRИ, однако, подобные примеры (вса они 
довольно ИСRусственны) проще интерпретировать иначе (через СУффlШС 
'типа -овск- или через неплотное присоединение ). 

_П ере.1Щ-Рсн, u РО6сн,а .1юрфе;м, в составе сн,о;м,nд,есн,сов 

§ 1.28. Особые анцентные свойства, И\Iеющиеся у части морфе\-I
ных ko\-шлеRСОВ, на техничеСRОЧ уровне проще всего от06 разить 
с по:\ющью перЮШрЮlрОВОК (§ 1.21), т. е. УRа:щть, RаRИ\I изменеНИЯ~I 
подвергается первоначальная маРКИРОБRа морфемы в ТО\-1 случае, когда 
морфема вступает в морфемный комплекс. Правила здесь таковы. 

А. В имеННО:'.f I{о:\шлексе (НО не с приставкаыи вы-, nа- 20) второй 
член взамен своаи первоначалыюй маРRИРОВRИ по::rучает новую, а 
именно t D 21. Напри.чер, R С:IOвах зхх6д, 7iXх5дчuвый, безлюдный, ско
рох6д, ЛУКОJ1t6рье J{ОРНИ ход-, люд-, JJ!l0P- полу[шют маРJ{ИРОВRУ. D; 
особо ОТ:\lеТIШ nр6рва, nод6шва, бездна и т. п., где t D появляетс}[ 
при безгласном морфе. Если в I,ачестве второго члепа выступает це
лая основа, а не просто Iюрень, иарюrровку t D получает та морфема, 
которая песот ударение в исходной формо слова с ТaIШЙ основой (если iHe 

основа в этой форме бозударна пли если таного слова вообще нет. 
то последняя морфема основы); при наличии опорного -ов- (§ 1.27) 
маркировку t D получает это -ОВ-. ПРЮlеры: в словах безрадостный, 
предвершинный, нuзкочастотный, безотц6вщuна t D появляется при 
морфемах рад-, -ин-, -от-, -ов-. 

20 И:\Iенные J\ОМ:ПШ'I{СЫ с прпстаВКЮIИ вы- и nа- (I\OTopble имеют :нарн:ировку ,),) 
перемаркировкс нс поТ\всргаются. И,~юпочения: выл6.;лuвыU, выБыlnuеe (ГТ\С 
вы- ведст себя I{a!{ о:1ычпая пристаВI{а); в слове nаауда Ilриставн:а уже не
БыдеЛИlv1а, ФэнтичееI{И пе подчипяетен данному правилу также приставка 
nра-, см. ниже, пункт I. 

21 Это прю{ТичеСI{И 0значает, что псе остальныс маРI{ИРОВН:И rшутри комплекса 
уже несущественны; ничто не ИЮlенится, если считать, что они просто сняты. 
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lIри заYlене маркировOI{ место приписки мартшровки внутри мор

фе~lЫ в норыалыIмM случае не меняется. Соответст:вешIO, например, 
n словах облюл6т, безгол6вый, дЛU7-l7-l0бор6дый, безлошад7-lЫЙ маркировка 
t D приписывается к последней фонеме морфем молот-, голов-, бород-, 
лошад- (ПОСIШЛЬКУ эти морфемы ранее имели маркироВl{У-, ср. моло
тить, голова, борода, лошадей). Имеются, однако, следующие особые 
случаи. 1. Если второй члеп ко:vшлекса - это неодносложная 22 основа 
существительного маргинально-подвижного типа с наосповным ударе

пи(щ в исходной фОР~fe (кроме слов с полногласным сочетанием 
в IШРIlе, слов на -},[Я и вечер, к6зырь, 7-l6eomb, л6коть, лемех, л6шадь, 
cmene7-lb, зеркало, 6зеро), то маркировка t D ставится при гласной 
первого слога такой основы. Отсюда такие ударения, как, например, 
белока.'1iе7-l7-lЫЙ, без6блаЧ7-lЫЙ, безъftКОР7-lЫЙ, бесnаРУС7-lЫЙ, двуn6лост7-lЫЙ, 
двухл6nаст7-lЫЙ, обесщёлочить. Сверх того, такую акцентовн:у имеют 
КО.\ШЛeI{СЫ с -epe.ue7-l- (КРО.\Ш СО-, nо-, Oa7-l0-, раЗ7-lО-'6ре.nе7-l7-lЫЙ), напри
мер, своевреJuе7-l7-lЫЙ, 6езвреме7-l7-lЫЙ. Исключения: nOaJUaCmepbe, Ло
СИ7-l00стр6вская, Белочерк6вский; колеблются великов6зраст7-lЫЙ, lza
.!,le7-l7-l0Уг6ЛЬ7-lЫй. 2. ИндивидуаJIьные отклонения: ко:vшлеRСЫ с-об раз
(I\pO.\Ie без6б ра;З7-lЫЙ Слишенный образа, образности'), напрrВfeР, безоб
раЗ-liЫЙ, -ие, крестооб раЗ7-lЬШ, дикобраз; беСnРИ1-щиn7-lЫЙ, безвоздуш-
7-lЫЙ ( t D при хонце RомплеRса). 

3 а 111 е ч а н и е. При окказиональном обраЗОВ<JНИИ подобных I{о:\шлеIi:СОВ 
(в т. ч. образоваНИ1! заново реально сущеетвующпх слов) здесь может наступить 
эффе1\Т пеосвоеШIОСТИ, состоящий в ТО:\1, что люnое существительное е начальным 
ударением в исходной форме ТРaI\Туется как относящееся к тривиальному 
ющентному типу (ер. действие пометы Triv, § 1.34). Отсюда возможность таких 
окн:аЮlопальных ~тдарений, н:ак беС/f,6ло/f,ОЛЬНЫЙ, беззеР/f,альный и т. п. В слове 
без6бра;mый (см. выше) f!TOT эффект закреплен НОр:lШЙ дЛЯ ОТШIЧСНИЯ от тради
ЦИОШIOго безобразный. 

Из приведенного общего правила о перемарн:ировке впутри И.\lен
ного Т{О~ШЛeI\са в пользу t D при НТОРo.\I члене имеется, О;J;НЮ{О, НОСКО,'IЫШ 
групп ИСК:IIОЧОНИИ (объю{ приводимых нише списков определяется 
тО.\ш ;т{е припципа:VIИ, что в описннии суффИRСОВ, сы. § 1.39). 

]. Пристапт\и nра- и су- в значительной части С:lу"шев удержи
ван)'Г ударение на себе (что является следо.\! дрепнего состояпия:, ср. 
§ 2.22); теХШl'ЮСRИ зто означает, что приста13ка получает маРКИРОВRУ t . 
Таю)Вы: прадед, npaB7-lУК, nращур, nраотеч, nрав7-lУЧr.д; cYJupaK, 
супесок, сутОЛOlzа, суrzровича, суnрядnи, сумерки (ср. таюн:е опро
стипшиеся судорога, сутки; в словах nразеле7-lЬ, cymeJub, супесь, су
толочь начальное ударение мошно объяспить эффеI\Т()\f суффит{са -'-, 
§ 1.43). Чап-\е, однако, пристаВI\а су- педет себя по общему правилу, 
например, сустав, сугЛU7-l0rz, сумftтича, суnор6сая, а приставтш nра
пеплотно присоедипяется к имени, например, nраяаык (с сохранением 
флексиоаного ударения), nрар6дина, прадедушка. 

22 НеОJ\носложпая n 1'0:11 виде, в Н:ОТОРОМ она пходит в состав RОМШlеI,са; таким 
обраlЮJ\I, сюда относятся и случаи типа nодлоКбrnщ[/f" белока,м,енныЙ. 
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Н. Наиболее .многочисленная группа исключении - существите:IЪ
ные мужского рода с основой, равной приставочно-корнев(щу комплексу. 
обнаруживающие не корневое, а начальное ударение (типа запуск). 
Строгих правил распределения слов данной структуры между моде
лями зах6д (по основному правилу) и заnусn нет. Обнаруживается, 
однако, некоторая связь этого распределения с фонологическим составом 
корня (ср. Устинова 1980); соответствеНЕЩ ниже слова модели заnус1't 
указа ны с разделением по данному признаку . 

1. Существительные с односложной приставкой и корнем, оканчива
ющимся на n (кроме односложных корней на /ок/, /ек/ - графически 
оп, ёк, ек). Примеры 23 : nризн,ак, призрак, 6блик, 6тклиn, 6nрик, наво
лок, 6бморок, умолк (без умолку), р6счерn, н,асморк, nр6блеск, н,аn
леск, n6иск, р6зысn, н,атиск, запуск, nр6nуск, n6рыск, 6тnрысп. 
призвук, пристук, н,авыn, nр6/vtелм; также н,Сук. Отк::юнения: nри
лик, уnуск, н,арысn, притык (все эти слова очень реД1ше); они идут 
по общему праВИ::IУ. 

2. Существительные с ОДНОСЛОЖНОЙ пристаВIЮЙ и корпем, окан
чивающимся на сочетание /и/, /у/ + шумная глухая согласная (за 
которой может также следовать еще одна сог;тасная). Фактически это 
преж:де всего корни куn, ступ, сыn, дых, дух, слух, пус, свист, 
1iис(е)л, мыс(е)л (Д::IЯ конечного n см. пункт 1). Примеры: n6дnуn, 
6тпуn, доступ, приступ, nр6сыn (без nр6сыnу), 6тдых, nр6дух, 
н,авис, nрипус, исnус, n6свист, присвист, н,ахлыст, 61iисел, nр6мы
сел, умысел; также н,сслух, н,суч; особо отметим npzie~lYc (с двумя 
приставками). Отклонения: уступ, закут (но таюке и закут), упус, 
н,адкус, ПРОКУС, откус, nоюЬх; они идут по общему правилу (см. 
также выше примеры с колебанием). 

3. Следующие существительные такой же СТРУIПУРЫ, 1,aK в пун
I{TC 2, ПО со ЗRОIП{()й, а не глухоii согласной: погиб, n6шиб (п ИI{ОНО
пиrи), отруб (ЗШ,ICльпый У'I11СТОТ,), nрziвизг, оожиг, р6зжиг, 6тжиг, 
haClJ'l-pliz, lUJcтриг, Olcpyz, ;)аструг, юiструг, n6дгрй;)дь (ср. еще 
раз1'. раструб); таюнс недруг и СОКРRщение !lеуд, Ср. идущие по 
оБIЦС:ЧУ ПРRВИЛУ ушиб, ра;)руб, испуг и т. п. 

q, Прочие: надолб, пристав (ДОЛШНОСТНОС лицо), (;тзыв (мнение, 
ДOI{Y~lOllТ), заберег (от берег), оберег (от оберегать), n6тяг, nр6nад 
(nропаой nр6nадО.!fl), n6езд, прziвод (п технике), довод, m5еод1 _2, nр6-
вод, nригород, удерж (!}держу нет), подре;) (у полоза), прс5сС1"(, nр6-
бел (В иrШНOIшеи), разу.н, n6дпол, заговор (тайное сuг.'lаШСШfе), д6го
вор, сговор, в6;)глас, занавес, (5тсвет, ;)аворот (~lUшmz), вr5;)pacт, 
nр6Jиах, ;)аnах, nриll0РОХ, n6дЛU7-lЬ (ер. еще ра:зг. р(5;)ЛUG, приговор); 
TRТ{il{() не!, леll, нечет. 

3 а ',1 е ч а п 11 Р1. ИСТОР11чеСIШ относплись СIO,1Н ;т;е, по т; Н[tстонще)IУ вре
меllИ ()]!РО('ТlIШIСh (:хотя CТl~II('HT, ~!а6jJ(?Шl}1 нсрвопuчаJJЫlOй СТРУЕТУРЫ у НИХ 11 

разли'ша) с,юна: щ5ц!еб, сГ'особ, бсmО(l. бетров, пОдвиг. полог, lIз'!ерг, 3IinaD, 
овод, аира:l, аа.ll0'". 0;;0]10/;, оmр 01; , .16lipOJI, б1iеп, повар, ужас, пояс, при 11еm, О""1уm, 

23 13 CIIl1<::Re отрюr;ены JlОЧТП все реально встретив][шеся r,орпи. 
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опыт, сполох, потрох, посох, обух, "Озду.:с, обруч. Во;!можно, следует считать 
ОПРОСТИRШИ~ПН:Н таюке и пошиб, ок,руг, nоеад, пр иЗ]J11 к" Об.ULк" очерк" почер/f, 
рааул, ВIшючепные выше в общие СНИСI{И. 

3 а ~I е ч а п и е 2. В некоторой части случаев между словами основной 
ющснТIЮЙ модели (прое,й) и акцентной модели п61!ад обнарущиг,аетсн слеiiующее 
семантичепше различие: iiЛ'l модели проезд более характерно апачение собственно 
действия (или места действия), для модели поезд - аначение об'f,екта (I!О,ШИ
l{ающего в результате действия, служащего для действия или kaE;-ТО иначе 
(' ним связанного). Этому часто сопутr,твует еще одно различие: значение суще
ствительного связано со значением глагола в модели проезд более прямо и 
про;~рачно, I! модели поезд - более отдаленно и нередко даже идиоматично. При
педе}[ характернш' примеры: провод (действие) - проеод (элеI{тричеСIШЙ), 
ПРИ"0д (деЙСТI!ие) - привод (ЭJJемент техничеСIЮГО устройства), отзыlв (посла) -
отзыв (мнение, ДOl{умент), отруб (место, по ноторому отру(iлено) - отруб 
(земельный участон:), подрез (место, по которому подрезано) - п6дрез (железная 
ПОЛО('1\а на полозе); ер. также, например, проезд - поезд, испуг - изверг II др. 

с техничеСl\ОИ ТОЧl\И зрения, у слов 6труб, пристав, 6nруг, n6-
езд, провод, n6дрез, nроnусn (ДОl\умент), 6тnусn, nр6бел, отnуn, д6го
вор (фаl\ультативно таюне у nр6Л1ысел, возраст) основа вместо своей 
прежней двучаенной маРI~ИРОВl\И получает единую марrШРОВl\У"""" при 
последнеи слоге. Соответственно, эти слова имеют нетривиальное уда
рение (а именно, схему с, см. § 1.18). Таl\УЮ же маРlшрОВl\У из числа 
опростившихся имеют n6греб, 6стров, 6браз 'икона', 6nороn, заnром, 
n6вар, n6яс, n6трох, обруч (фаl\ультативно также 6вод, 6мут). У всех 
прочих приведепных выше (вrшючая замеч. 1) слов основа Б:\18СТО преж
пей двучленной маРl\ИРОВЮI получает единую мя.ркирОВl\У t при пер
вом слоге. Пример: 

до-вод-

с-говор

.....,.. .....,.. 

заменяется на 

}) }} 

довод-

t 
сговор-

t 
III. Исъ:лючениями из общего правила являются также следую

щио еущоствите<'Iьные и прилагательные: 1) замбn, nосбл (лицо) (ср. 
таЮI{е опростившееся ут6n 'поперечпые нити ткани'); 2) благовест; 
3) надолба, заберега, nр6жuга, задруга, заструга, засеr.а, nрбсеnа, 
заволоnа, nаволоnа, n6дволбr.а, nрбволоnа, засуха (ер. таЮhе опростив
шоесн nритолоnа); nр6воды, nрбuсnu, n6хороны 24; 4) n6слуu.шur., 
заработоr., nриработоr., заростоп, наuгрыш, nр6u.грыш, р6зыгрыш, 
6тыгрыш; наволочr.а, nриг6ршня; заговенье, рбзговенье, заволочье; 
заморозnu, заговены, рбзговены; загородный, набережnая, набожный, 
заработный, нарочный, nрuстальный (ср. тан:жо опростившиеея за
nонnа, приторный). В словах замбn, nосбл, n6хороnы приставочно
l\ОРНОВОЙ I{О~lштеl\С получает единую (вместо прежней двучленной) 
маРl\ИРОВl\У - при l\OpHe; в прочих словах он получает единую мар
l\ИРОВl\У t при нача.'IЬНОМ слоге. 

2 .. В словах 6тр!Jбrr, п6д.мости, rzОРУЧ!l и т. п. начальное ударение объясняется 
эффеКТО1\! суффикс<! ' 
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3 а :\[ е ч а н и е 3. Для комплексов с неСЛОГОВЫllf 1\орнем действие общего 
J[раnИЛil (пункт А) в ПРИНJ~ипе прпвоДит 1\ результату, представлеНН(J~lУ в словах 
ааё.'It (Р. ед. заЙ.~ta), fLаё.lfL (Р. ед. найма). Однако в современноы НаЬше TaI{Oe уда
рение ре;Ш(J ОТКJIOннется от синхроничеСI{ОГО стан)\арта, требующего для суще
ствительных с беглой гласной IЮЛОНН(JГО ударения (НО нрайней мере, n рамнах 
одного числа) - либо типа r;оmёл, r;отла, либо типа дятел, дятла. Отсюда два 
тина выравниваний: 1) зам6r;, nос6л, ут6" ющентуируются по модели r;оmёл, 
r;отла, ер. Р. РД. за.lfLr;а, посла, ymr;a; 2) в n6жня, nрuтча, nрuчт (nрuчет) 
обобщилось начальное ударение (уже не переходящее на беглую гласную, ср. 
n6жен, пр l'iточн 11 r;, nрuчет); формаJlЬНО сюда же относятся cymr;u, суто". (фю{ти
чесни здесь сохраняется древняя ударность су-), замоr;, замr;а (заимствование И3 
ПОJlЬСНОГО). Еще шире представлеНil перестройна, устранившая чередование 
беглой ГJlасной С нулем: ср., с одной стороны, nр6рва, nод6шва, бездnа, nрuтча, 
уйма, nр6йма и т. п. (Р. мн. nрорв, nод6шв, бездn, nрuтч, уйм, nройм), танже 
n6шлый, пошл, сонм, с6нма, nрuчт, nрuчта, с другой стороны, nодъё.lft, nрuём, 
учёт, расчёт и т. п. (Р. ед. nодъёма, nрuёма, учёmа, расчёmа). В значитеJlЬНОll 
части приведенных примеров перестройне способствоваnо опрощение CJlOBa 
(выводившее его за рамнн синхроничесннх СJlовообразоватеJlЬНЫХ занономерно
стеЙ). 

В связи С исключениями, указанными выше (пункты I-III), 
необходимо дополнительно указать следующее. Слова, семантически 
производные непосредственно от существительных, указанных 

в этих пунктах (например, западный, пригородный, призрачлый, 
сумрачный, насморочный, пр6волоч-ка, благовестить, поездн6й, о-к
ружн6й, повод6-к) , акцентуируются на базе этих существительных 
(т. е. сохраняют их ударение или трансфор;иируют его по общим 
правилам словообразования). Исключения: безобразный и прочие 
с -образ- (см. выше), разумный, загов6рный (от заговор ~заклинание, 
колдовство'), похор6нный; для опростившихся слов можно указать 
еще подвижник, ужасный, воздушный. Если же производное семан
тически связано с глаголом (или одновременно с именем и глаголом), 
действует общее правило цункта А; примеры: сгов6рчивый, отзыв
чивый, засушливый, послушный, неподкупный, доступный, поезд-ка, 
дов6д-ка, про;машка, провол6ч-ка. То же и в случаях, Korl\a производ
ное имеет какую-то иную деривационную историю, но пронзведено 

не от рассматриваемого существительного, напри:нер: спос6бный, 
подn6льный, обличье. 

IV. Совершенно особую группу слов, образованную с помощью 
приставок, составляют наречия типа насухо, п6суху, слег-кri, налегке 
(в Обр. их ОR.ОЛО 180). Их акцентуация не подпадает под действие 
общего правила пую\та А; в то же время она лишь в !lIaЛОЙ степени 
зависит и от аН:П,ентуации соответствующих прилагатеЛЬНLIХ. У рас
С.\iатриваеыых наречий встречается три типа акцентовюr: 1) ударе
ние па пристаю\е (насухо); 2) конечное ударение (налегке); 3) уда
рение на базовом J\омпоненте (помногу); если базовый н:омпонент не
ОДНОСJlожен, в ЗТО1\1 типе ющеНТОВRИ сохраняется ударение краткой 
фОР!llLI ед. сред. соответствующего прилагательного (nонапрасну). 
При неслоговой приставке противопоставление типов 1 и 3 нейтра
лизуется (вс-к6ре). ПринаДJIежность наречия к тому пли иному типу 
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акцентовки в значительной мере зависит от морфологической мо
дели. 

1. Для моделей из-а, сыз-а, па-о, за-о нормой является уда
рение на приставке, например, uзредка, uздавnа, искоса, uсчерnа, 
искрасnа, uззелеnа, uзжелта; сызnова, сыз:мала (также сызмалу),. 
сыздавnа; nакриво, nаnово, nамертво, nакоротко, nабело, nачерnо" 
1lаскоро, nачисто, llаглухо, пасухо, nадвое (также nерво-Мnерво,. 
строгО-llастрого и т. п.); задешево, заживо, замертво, засветло, за
те:мnо, запросто. Отклонения: издалека (и uздалёка) , издалеча (из
далече); nаnраво, палево, надолго, пампого, nасколъко, llастОлъко,. 
навер1l0, nавечnо; аадолго (ср. нелитер. задолго), заедUnо. Колеблются 
назло, nаголо (ср. также устаревшие варианты nабело, nачеР1(0). 

2. Группа наречий с приставочным ударением представлена 
в модели по-у: поровну, попросту, попусту, посуху (ср. также ред
Iпrе и устаревшие полюбу, nорозну, nотемnу, почасту). Однако чаще 
здесь выступает ударение на базовом компоненте, например, по
долгу, nо:мnогу, llеnодалёку, nостолъку, nо:малу, nоnаnрасnу, таюке 
потихоньку и т. п.; особо стоит подобру-поздорову. 

Специально отметим, что приставочное ударение представлено 
в современном языке отнюдь не только у тех наречий, которые об
разованы от прилагательных маргинально-подвижного типа; ср., 

в частности, uсчерна, на.иертво, nабело, начерпо и др. 
3. В модели на-е представлено конечное ударение: nалегке, 

nакоротке, навеселе, паравне, nаедиnе; ср. также пастороже. OTK.тro
нение: наготове (ср. нелитер. nаготове). 

4. Модель до-а колеб.тrется между конечным и приставочным уда
рением: доnага, доnоздllа, дополна, доте:мnа; дочиста, досыта (устар. 
досыта), досуха; добела, докраспа, дочеРllа, доnыша. 

5. Значительные группы наречий с конечным ударением пред
ставлены в :моделях в-е II с-а: вдалеке, вдвойне, втРОйllе, вполне, 
вчерnе (также вообще, вотще); сперва, слегка, сnолnа, сглупа, неспро
ста, сгоряча. Однако чаще здесь выступает начальное ударение, 
напри.\юр, вnове, втай1lе, вскоре, вкратце, справа, слева, cnbfl1la; 
только такое ударение в модели с-у, например, с:молоду, сnълnу, 
таЮl,е сослепу. Особый случай: вовсе. 

6. 13 прочих случаях (их сравнительно немного) выступает уда
рение на базовом I,омпонепте, например, nодав1l0, воедиnо, вправо, 
вчетверо, впятеро, издревле. Особо отметим nедавnо, с плотно при
соединеННЬВI не (ср. давно). 

1J. Если в составе основы имеется глагольный приставочно
корневой КО:\IП.IОКС с вы-, то везде, кро:\lО словоформ с грамматиче
СКИ.\I значением совершенного вида 25, уприставки вы- маРI{ировка t 
меняется на ~ (практичоски 3'1'0 значит, что вы- здесь будет безудар-

25 ГраыматичеСЮВI значениеы вида обладают талыш Лllчные фариы, причастин. 
деепричастия и ИНфИНlIТИllЫ. 
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ным). Например, в выбирать, выезжает, вьmесение, выпрямитель, 
выразительный вы- получает ~. Исключение: в глаголе выглядеть 
(иметь вид' вы- сохраняет t, несмотря на несовершенный вид. 

3 а м е ч а н и е 4. Б силу индивидуальных особенностей приставки вы
противопостаВ;lение именных и глагольных lIриставочно-корневых комплек

сов выступает здесь в составе имен (но не глаголов) особенно наглядно: 
первые имеют ударение на вы- (кроме сдов 6ы/tослuвый, выбь!тие), вторые
не на вы-о Примеры: 1) вь!ход, вьmус"" вь!жuга, вь!дир",а, вь!шив",а, вь!боин,а, 
вьиодот> , вь!сев/щ, вь!гон,щuт>, вь!",ц,дыш; 2) выгребной, вышивной, выпивоха, вын,е
;;ение, выпрямитель, вытрезвитель, выразительн,ый, вычислительн,ый. Это свой
ство приставки вы- особенно ценно при анализе суффиксов с маркировкой ~ 
(например, -",-а): регулнрное ударение на вы- (вь!дир",а, вь!",лад",а, вь!сmав",а 
и Т. до) сразу показывает, что суффикс требует именного комплекса, Т. е. 
относится к числу вторичных, тогда как по примерам типа обдир",а, рас
",лбдка, nодстбд/'<а этого еще непосредственно не видно (ПОСКО:IЬКУ корневое 
'у,J,аРdние мог:ю бы объясняться здесь и маркировкой суффикса). 

АI1:ЦЕНТОЛОГИЧЕСI1:АЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВ 

§ 1.29. Базисное правило (§ 1.22) предназначено длн непосред
ственного перехода от цепи маркировок произвольной основы к ее 

аЮJ;ентуации. Если бы это правило сразу давало правильный резуль
тат длн любой основы, оно было бы, конечно, саыым простым сред
ством определения акцентуации производных слов. Однако, н:ак Yi-H:e 
было отмечено, на самом деле действие базисного правила отнгощено 
большим числом разнообразных поправок, из-за I{ОТОРЫХ во многих 
случаях вычисление акцентуации по базисному правилу превраща
€тся в СЛИШКО~1 громоздкую операцию. 

Кроме того, в ряде случаев требуется опреде"lИТЬ акцентный ре
зультат присоединения некоторого аффикса к целой основе (в част
ности, МНОГОllIорфемноЙ). :в принципе базисное правило может дать 
ответ и на этот вопрос, НО довольно СЛОЖНЬВl путем - через обра

щение ко всей цепи маркировок данной основы. При ЭТ0:\1 сущест
венно следующее: если нен:оторое производное слово является ис

ЮIIочение:н из акцентных правил, Т. е. Ю\1еет аНО;\Iальное ударение, 

дальнейшие производные <шаС<lедуют» (т. е. Gохраняют или зако
номерно преобразуют) Иl\leIIНО это аНОl\Iальное ударение; его аномаль
ность НИСI~ОЛЫ,О не мешает ТШIУ, чтобы в последующеllI С:IОВОПРОИ3-
водстве к нему применялись стандартные общие правила. Напри
ыер, ударение беспринципный aHOl\Ia:IbHo (ср. nринциn); но оно без 
всяких затруднений <шаследуетсш> словом беспринципность. В по
добных случаях обращение R баЗИСНОI\IУ правилу 0значает, что :\lЫ 
вновь ДО"lIIШЫ пройти все формальные трудности, связанные с на
личием ано~шлии в производящей основе, при тои что интересующий 
нас шаг (присоединение суффикса) ca~l по себе aIщентно регулярен. 

Таким обраЗ0М, с практической ТОЧIШ зрения полезно иметь, по
мимо базисного правила, также поэтапные правила, отражающие 
акцентный эффект каждого из последовательных шагов деривацион
ной истории слова. Понятно, что для таких правил требуется не-
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Iюторая акцентологическая классификация целых основ (а не толькО'
отдельных морфем). 

Используемая ниже классификация такова. Основы слов (как 
непроизводных, так и производных) делятся на так наз. с и л ь
н ы е, с л а б ы е 26 и про м е ж у т о ч н ы е. Далее, сильные 
основы делятся на Д о м и н а н т н ы е и н е Д о м и н а н т н ы е. 

Этой классификации в подавляющем большинстве случаев до-
статочно для того, чтобы правильно установить акцентуацию про
изводных; лишь В нескольких исключительных случаях (а именно, 
когда суффикс имеет акцентную особенность Marg, Triv или Deox, 
см. § 1.21), необходима дополнительная информация - о принад
лежности производящего слова к маргинально-подвижному или флек
сионному акцентному типу. 

§ 1.30. Сила или слабость основы определяются в первую оче
редь акцентным типом соответствующего слова. Основной прин
цип состоит В том, что у слова с тривиальным ударением основа силь

ная, а снетривиальным - слабая 27. 

От этого принципа имеются, однако, некоторые отклонения. 
А. В определенных случаях основа является, вопреки основному 

принципу, слабой, а не сильной. 
1. Часть существительных с непоказательным тривиальным уда

рением (§ 1.10, примеч.), т. е. singularia tantum, ведет себя при сло
вообразовании как слова маргинально-подвижного акцентного типа. 
Это как бы латентная (с ТОЧRИ зрения словоизменения) маргинальная 
подвижность, которая становится явной в словообразовании. Та
ковы, во-первых, следующие singularia tantum 28: а) все непроизвод
ные, содержащие (в исходной словоформе) полногласные сочетания 
оло, оро, еле, ере в корне, например, голод, хворост, нАрест, .мо
рось, золото; б) слова (условно обозначенные в дальнейше:\1 пак 
«группа васю» хлад, блуд, мрак" рок" риск" воск" лоск" хла.'fl, cpaJ'lt, 
ШУJ'l~, к,рен, хрен, дерн, тёрн, сап, мир t pax ', сор, тёс, ворс, форс, 
гнус, блат, фарт, бут, страх, cJ'ltex; диво, пиво, сено, просо, .i'fLЯСО, 
тесто, бр'охо; сталь, гниль, лень, дрянь, дурь, лесть, грусть. Во
вторых, следующие существите:lьные с И. мн. на -ья (которые в силу 
§ 1.7 ОI{азываются в тапОМ а,е ПОЛOJь:ении, пап siпgчlагiа tапtum): 
полоз, к,олос, дерево; обод, повод; друг, JftУЖ, к,УJft, сын, к,нязь, зять. 
Наюшец, сюда же ПРЮIыкают неизменяемые слова ск,возь и сплошь. 
Все эти c.;rOBa имеют слабую основу; более того, везде, где ЭТО может 
быть существенно для словообразования, эти слова в дальнейшем 

2" В ОСПОЕС НРlj~IСНОВЮJШI JIСiIШТ oiJp;J.;) СИЛЫ lIJШ с.пабостп р. «БОРЬnСi; ;)0. сохранс
ние ;Ja собоiТ УТLНРСШIН. 

27 Если Уl!ПРСНlIС .;mШ!l J\(mеБJIетсн ~\1emдy тривиальным и пстрипиальны1r типоы, 
основа ОЦСШJВ;J.отся (EPo:lJC ос060 оговаривасыых случаев) по нетривиаЛЬПo:lIУ 
В<1Jшапту, т. Р. IШI{ сла()ан. 

~8 Помимо «чистых'> ,'iпglllагiа tапtuJt1, в СlIИСОК IJключены также слова щу.%, 
страх, с(но, .ш1со, БРIО;СО, сталь, у I:;ОТОРЫХ МН. число относитсльно более 
реально, чем у ОСТ<lЛЬНЫХ. 
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считаются принадлежаЩИ:\IИ ииенно к маргинально-подвиш:ному 

типу. 

2. Б осоБО~I положении находятся глаголы с ОДНОСЛОiIШЫМ IШр
нем, имеющие тривиальное ударение, например: .мазать, с.мазать, 
резать, разрезать, ставить, подставить. Их полная основа, вклю
чающая тематичесн:ий i)леиент, - сильнан (в соответствии с основ
ным принципом); отсюда такие ударения у производных, как ре
зательный, реза-лnа и т. п. Но их усеченная основа (§ 1.19), т. е. 
оканчивающансн КОРНЮI, - слабая; отсюда такие ударения у про
изводных, как с.маз-н6Й, рез-н6й, nодстав-н6й и т. п. Таким образом, 
всякая глагольнан основа, ОIшнчивающаяся односложным корнем, -
слабая, независимо от акцентуации глагола. Следует учитывать 
только, что акцентный эффект этого правила может проявиться лишь 
там, где не возникло именного приставочно-корневого ко;\шлекса 

(в противном случае ударение производного уже определяется пра

вилами о таких комплексах); в частности, он никогда не моп\ет про
явитьсн перед вторичньш суффиксом. 

Б. У слов МУПi:СКОГО рода со срединноударной (в И. ед.) трех
сложной основой, примыкающих к маргинально-подвижному типу, 
наПРИ:\Iер, nрожеnтор, профессор, учитель (условное обозначение
~<группа nрожеnтор») , основа сильнан. 

В. Следующие группы слов имеют так наз. промежуточную по 
силе основу (об акцентных свойствах ТaI\ИХ основ см. § 1.33). В при
водимых ниже определениях групп везде подразумевается оговорка 

~<r\poMe слов, указанных в А». 
1. «Группа раю>: непроизводные существительные мужского и 

женского рода с нулевым окончанием (графичеСI\И нуль, -ь) в И. ед., 
имеющие односложную 29 основу И тривиальное ударение. Приморы: 
рап, тигр, зая,ц, ха.м, трус, гнев, 71,ить, .мысль. 

2. «Группа буйвол»: существительные мужского и женского 
рода с нулевым окончаНИЮI в И. ед. (не оканчивающиеся на ий, иn, уn 
и но содержащие приставок вы-, nа-, су-) , имеющие двуслоашую осно
ву и тривиальное ударение на начаЛЬНО?1 слоге. ПРИ:\Iеры: буйвол, 
дЫlвол, в6роn, .м.усnул, х6хот, .мусор, запах, .мебель, рухлядь, прихоть. 

3. «Группа яnоры>: сущ&ствительные мужского рода с нулеВЬНl 
ОIi:ончаниом в И. ед., имеющие двусложную основу (но без ПОШfоглас
ного сочетания оло, ара, еле, ере), оканчивающуюся на сонант (jл/, 
/:1' /, /м/, /п/, /н' /, /р/, /р' /) или с, и маргинально-подвижное ударение, 
Kp0.\Ie слов с6боль, n6вар, вечер, n6зырь. Примеры: .яnорь, 6nунь, 
б.уфер, пупал, 6рден, парус, адрес. Сверх того, в «группу яnоры> 
входят: nа.мень, уголь, лапоть (где основа содеРjЪ:ИТ беглую глас
ную) и паспорт. 

Г. Инфинитивная основа (неусеченпая) нокорнепых глаголов (на
пример, nиса-, сnа-, сиде-) в словообразовании всегда выступает как 
сильная. 

29 Беглая гласнан здесь и в последующих пунктах в ечете CJIOTOB не участвует. 
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3 а м е ч а н и е. У небольшого числа слов имеетея та инrПШ1щуальпая 
{)еобенпоеть, что вее занрепленные узуеШl производные от них I{Ю{ бы образованы 
от основы с иной, чеи в ИСХОДНО~I слове, анцентуациеЙ. Тановы, прежде всего: 
к,блоnол, гбсnиталь, nбхороны; жемчуг, разум, ужас, вбздух, 6сен,ь, n!!ч:;nь, nбсr;он,ь, 
nрелесть, зависть, nенависть, рбсr.оutь; тю,же nрбтив. Все они ведут себя при 
словообразовании тан, нан если бы И~Iели пеподвижное ударение Юl последнем 
слоге основы, ср. 1>олоnбльн,ый, же;мчужиnа, воздушный, nечёll/'iа, аавUстнш .. и т. д. 
Близки н :)ТОЙ группе танже ЛС1>Прь, /и!nарь, т6nарь, слесарь. Далее, слова 
сбrол, свё/ ла (схема а) проявляют себя кан *СО1>6л, *свеnла (схема Ь); МhlЛО (схема с), 
дсн,ыu (схе:\ш е//а) - нак слова схемы а. Производпые, опирающиесн на реаль
ное ударение исходного слова, возможны здесь лишь в сфере ОЮНlзионалыюго 
словообразования по ПРОДУНТИВНЬЛ\1 l\lОделяи (скажем, 1>ОЛО1>олб/'i, жеМЧУЖО1>, 
свёnОЛ1>а). J{ю{ пон:азывает история, в большинстве уназанных здесь случаев 
-аномалия ВОЗНИIша за счет изменении анцентуации исходного слова (тогда !{ак 
в производных изменения не было). 

Доминантной является сильная основа, в которой корень полу
чил свойство доминантности. Практически ЭТО возиожно только 
В силу правила о юшнных комплексах (§ 1.28, А). ТаКЮl образом, 
деление сильных основ на доиипантные и недоминантные должно 

производиться ПОС,'Iе действия правил об именных комплексах. 
Примеры доминантных основ: н,ар6д-, н,ар6дн,-ый, н,ар6дн,uчесmв-о, 
обн,ар6дова-mь, безвредн,-ый, обезвредu-mь, ун,ав6зu-mь, н,аnроnазu-mь. 

I\лассификация основ непосредственно ПРИl\Тени~ra также и к ба
.зовым компонентам, образоваННЫl\I ЭТИl\IИ основами. В целях общ
ности целесообразно распространить предложенную классифика
цию также на остаточные базовые коипоненты. Поскольку в ЭТОМ 
с.'Iучае нет реального слова с интересующей нас основой, при ю:rас
сификации нельзя использовать акцентный тип C,'IOBa. Bl\IeCTO этого 
приходится обращаться к цепи l\Iаркировок и баЗИСНо:\lУ правилу. 
Если по базисно:\!у правилу (с неоБХОДИМЫl\IИ поправками там, где 
в маркировках есть дополнительные части) цепь маркировок рас
сиатриваемого базового КОl\Iпонента дает ударение на не;\! саИО;\I -
этот компонент считается си.;rЬНЫ}1, если правее него - он считается 

слабым. Что касается ДОl\fинантности, то она устанавливается на 
основе общих правил об именных комплексах (ЭТИ правила не за
висят от наличия или отсутствия самостоятельного слова с рас

С;\lатриваемой основой). Пример: в бездел-uц-а остаточный базо
вый КОl\шонент бездел- - сильный ДО:\fинантный (он равен именному 
приставочно-корневоиу IшмплеI{СУ). 

Разумеется, указанные приемы в принципе МОЖНО применить 
и I{ реальным основам (а не только к остаточныи базовым компонен
там). ТеоретичеСIШ при этом должен получиться тот же результат, 
что и при учете акцентного типа соответствующего слова. /Практи
чески, однако, возможно и расхождение: реальное C,'IOBO может ока
заться исключением из тех или иных акцентных правил. Поскольку, 
как уже отмечено выше, в словопроизводстве <шаслодуетсЯ» реальное 

(хотя бы и аномальное) ударение производящей основы, aIщенто
логическая классификация основ строится (везде, где это возможно) 
на учете реального ударения слова, а не теоретически ожидаемого. 
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АRЦЕНТОЛОГИЧЕСRИ ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

НА СОЧЕТАЕМОСТЬ МОРФЕМ 

§ 1.31. В современном русском языке действует следующее важ
ное ограничение на сочетаемость морфем внутри словоформы: до
минантный базовый компонент не может сочетаться с доминант
ным СУффИКСОl\I, треБУЮЩИl\I постановки ударения правее базовог() 
КОJllпонента (т. е. с основной маркировкой t D или ~ D). По этой 
причине невозможны, например, слова: * парод-ист, * двоебор-ист , 
*бесnутn-оват-ый, *уnавож-а-ть (хотя возможны службист, зnач
кист, щах.матист, щеголеватый, уnижать и т. п.); ср. свободную 
сочетаемость тех i-I\e базовых I\омпонентов с недоминантными суф
фиксами: nар6дnик, двоеб6рец, бесnутnеnький, уnав6живать и т. п. 

Пря:иых ИСI\лючений из данного правила ничтожно мало. TaHOBЫ~ 
подслеповатый, подуздоватый, придурковатый, продолговатый; без
делущка; nростолюдиn. При этом в подслеповатый явно произошло пе
реОСМЫС,'Iение CTPYI{Typbl слова: из nодслеn-ый (почти забытое ныне
C:IOBO) + -оват-ый оно превратилось в nод- + слеповатый, т. е. ~He
:ннorо слеповатый' (где nод- неплотно присоединено I\ слеповатый); 
нечто похожее можно предполагать и для других слов на -оватыЙ. 

Слово безделущка образовано под влиянием семантически сходных 
nогре.мущка, nобрякущка (где пристаВОЧНО-1\орневой I\ОМПЛ8I\С гла
гольный, следовательно, неДО:\fинантныЙ). Относительно соединения 
до:шшантных основ с суффиксом -аnиn (об.'IадаЮЩШI неУСТОllЧИВОЙ 
доминантностью) CllI. § 1.69. 

П РIIнr~ип несовместимости доминантного базового I\омпонента 
с доминантныы суффиксом имеет большое ,значение для всей русской 
словообразовательной системы. Этот принцип делает необходимым 
существование в язьше большого числа недоминантных СУффИI\СОВ, 
ПОСIШ,'IЫ,У именные l\юрфе!\1Ные I\Оl\ш.'Iексы, представленные в рус
СI,ОЙ :JеI,СIш'е очень ШИРО1\О, могут сочетаться только с такими суф
фИ1\саl\IИ, Тем Ca!\lЫl\I создается сильный противовес общей тенден
J\ИИ 1\ прпобретению СУффlшсаl\JП ДО:\fинаНТНОСТII, наб.'IюдаемоЙ n исто
рии РУССI\ОГО язьша (ср. § 4.6). В результате сюraдыпается харю{тер
ная )\ЛЯ совре:\IеПIIОГО русст{ого Я3ЫI\а специфичесн:ая ситуация, 
когда П]1aIПl1чеСЕИ )\';ТЯ каждого доминантного суффикса имеется по 
l\lеНЫIIРЙ l\Тepe один стшони:штчный ему недоминантныЙ. Так, напри
ЫСР, при ;\О.ШПШПТНШI суффиксе вторичных имперфеКТIШОВ -а-ть 
(ун,иж(iть от уnизить, nовре:JlCдать от повредить и т. д.) имеется си
НОНИ:ШIЧПЫЙ пе)\о;шшантный суффикс -ыва-ть, I\ОТОРЫЙ дает воз
l\IОЖНОСТЬ образовать аналогичные производные (унавоживать, обез
вреживать) также от уnав6зuть, обезвредить И т. Н., где основа до
ытшантна. Ср. еще, наприыер: правдиет, но с.меновеховец; велосипе
дист, по nулоtётчик; расист, по нар6дник; бандитиз.м, но зло
действо; цветастый, но nор6дистый; глухота, но беззубость, косо
глазие. РаЗУl\IССТСЯ, в нриведенных парах выбор СУффИI\са определя
ется не толы{о акцентными свойствами базового компонента; правила 
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выбора везде более сложны. Для нас существенно лишь 'fO, что во 
всех этих случаях язык обеспечивает возможность выражения со
ответствующего значения как при обычном, так и при доминантном 
базовом компоненте. 

Таким обраЗ01'lI, в современном русском языке совершенно из
быточная на первый взгляд мно:жественность суффиксов, передаю
щих одно и то же словообразовательное значение, по крайней мере 
в части случаев оправдывается потребностями акцентной системы. 

ПОЭТАПНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АКЦЕНТУАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ 

§ 1.32. Поэтапные правила предполагают, что деривационная 
"История любого производного представлена в виде последователь
ности шагов, на I{aJI\ДОЫ из I{OTOPblX к I~ОРНЮ или К основе (т. е. не

которой последовательности ыорфем, включающей I.;орень) присо
единяется один аффикс (в случае словосложения вместо аффикса 
выступает вторая основа 30). Существенно то, что для такого пред
ставления необходимо отказаться от используеl\IОГО в определенных 
случаях в морфологии понятия одновременного присоединения 
к корню (основе) двух или более морфем справа и слева (так наз. 
префlшсально-суффиксальный способ, паприыер, безлоuuiдNЫЙ, обес
сахарить, сочетапие сложения с СУффИI{сацией, например, раЗNО
ЯЗ';~ЧliЫЙ, и другие комбинации; см., в частности, АГ-70, с. 41-42). 
Все случаи такого рода для акцентологических целей ДОЛrIШЫ быть 
представлены в виде цепи последовательных бинарных соедине
ний 31. Прю{тичеСIШ мы исходим из того, что первым по ПОРЯДI~У ша
ГО:\1, кю~ прави.'IО, является соединение приставки с именной основой 

(или соединение двух именных основ), папрююр, без- + лошад-, 
6ез- + сахар-, раЗliО- + ЯЗЫК-; лишь на следующем шагу (или шагах) 

присоединяются прочие аффиксы. Иначе обстоит дело :IИШЬ в гла
голах со структурой типа о-слав-и-ть, о-чист-и-ть: здесь на первом 
шагу образуется основа отыменного глагола (слави-, чисти-) , а ПРIl
ставка присоединяется позже. Такиы образом, наприыер, основы 
слов обесчестить, обессахарить, имеют, с атщентологической точки 
зрения, структуру о-((бес-чест)-и)-, о-((бес-сахар)-и)-. 

Между соединяемыыи морфемаыи иногда ыогут выступать тю{ 
наз. соединительные (или вставные) элементы; их включение не рас
сыатривается как отдельный шаг деривации. В неI~ОТОрых случаях 
нонечная часть производящей основы (иногда равная отдельному 
морфу, иногда ыорфологически невыделиыая) в производном отсут
ствует (так наз. усечение). С атщентологической точки зрения не
которые регулярные случаи этого типа оказывается целесообразным 

30 Главной основой при этом считается нрапая, а присоединяе~llJЙ - леnая. 
31 Это, разумеете}!, не означает, что нужно меЮIТ» трактовку этих типов ПрОllЗ

водных слов в собственно :lюрфологпчеСJ\О!\f описанип. 
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описывать в терминах замены одного суффикса другим (см. § 1.38). 
Акцентологическое описание через замену одной морфемы на дру
гую применяется также для большинства неличных форм глагола. 

Используемая на отдельном шагу деривации основа обычно яв
ляется основой некоторого реального слова. Но возможен такжlЭ> 
случай, когда такого слова не существует; в частности, это нередко 
бывает с приставочно-корневыми комплексами. Например, основа 
слова безлошадный получена в два шага (ср. выше): 1) без- и лошад
соединяются в приставочно-корневой комплекс безлошад-; с акцен
тологической точки зрения это сильная доминантная основа с уда
рением на последнем слоге (см. § 1.28, А), но соответствующего ре
ального слова нет; 2) основа безлmuад- соединяется с суффик
сом -Н-. 

При неШIОТНОМ присоединении (§ 1.4) аффикса или дополнитель
ной основы никаких изменений в акцентных свойствах главной ос
новы не происходит; присоединенная часть может получать второ

степенное ударение (но вопрос о том, когда именно ЭТО происходит, 
в настоящей работе не рассматривается и должен решаться обраще
нием к словарю; СМ., в частности, АО и Грамм.). В дальнейшем мы 
рассматриваем уже только плотное присоединение. 

Излагаемые ниже поэтапные правила состоят в том, что для 
каждого из возможных типов единичных шагов деривации указы

вается, кю{ из акцентных свойств двух соединяющихся компонентов

вытекают акцентные свойства полученной на ЭТОМ шагу деривации 

основы. Исходными данными являются: для аффиксов - их мар
кировки; для основ - их разделение на сильные, слабые и проме
шуточные, для сильных также на доминантные или недоминантные 

(§ 1.29-30); в особых случаях используются также нен:оторые до
полнительные сведения о производящем слове. Результатом действия 
правил является указание ющентного типа полученной основы (по 
той же 1\лассифин:ации), для сильных основ - таюн:е места ударения 
внутри основы. О тоы, 1\ак на основании этих данных восстанавлива
ется а1\центуация всей парадигмы слова, см. § 1.18. 

§ 1.33. При присоединении С л е в а образуется морфемный 
компле1\С; его ющептуация подчиняется правилам § 1.28. 

При присоединении С п р а в а, т. е. СУффИ1\сации, правила та
I{ОВЫ. При соединении базового 1\о:\шонента (1\ОТОРЫЙ, в частности~ 
l\IOжет быть равным 1\ОРНЮ) с еУФФИ1\СОМ ударение может 01\азаться 
привязанным либо I{ первому, либо 1\0 второму; выбор определяется 
по табл. 2. 

ПромеrIl:уточные по силе основы (не упомянутые в табл. 2) обла
дают с.тrедующими свойствами. Если суффИI{С содержит -4i-, то они 
ведут себя I{aK СЮIьные недоминантные. Если СУффИ1\С содержит {
или ~, то их поведение опреде:IЯется прагматичеС1\ИМ фактором 
(§ 1.5), а именно: если производное является освоенным, они ведут 
себя как С:Iабые, если неосвоенным - кан сильные недоминантные 
(примеры см. в §1.50). 
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Таблица 2 

Ударение суффиксальных производных 

Основная маРI,ировка суффикса 

Баsовый компонент с D 

I 
без D 

{D, -->-D +-D 

сильный доминант- такое соединение ударение 

НLIЙ невовможно (§ 1.31) привпвано 
ударение привн-

к суффиксу 
вано к бавовому 

недомипант-
компоненту 

ный 

слабый 
ударение привявано к суффиксу 

ударение привn:-

вано к суффиксу 

Если ударение привязано к баЗ0ВОМУ компоненту, полученная 
производная основа сильная (ее доминантность или недоминант
ность такая же, как у баЗ0ВОГО компонента); место ударения внутри 
.основы - такое же, как в баЗ0ВОМ компоненте. Иначе говоря, в этом 
~лучае присоединение суффикса не меняет ни места ударения, ни 
а.кцентного типа производящей основы. 

Если ударение привязано к суффиксу, акцентуация производной 
.основы определяется наличием t, ~ или ~ в маркировке суффикса, 
а. именно: 

при t ударение падает на сам суффикс 32; производная основа 
~ильная недоминантная; 

при ~ ударение падает на ближайшую к суффиксу гласную 
~лева 33; производная основа сильная недоминантная; 

при ~ производная основа слабая; производное слово имеет 
нетривиальное ударение (подробнее см. § 1.18). 

§ 1.34. Если в маркировке суффикса, кроме основной части, име
€тся еще и допо.'Iнительная, то в полученный по общему правилу ре
.зультат вносятся определенные поправки. Ниже указано, наную 
поправну вызывает наждый И3 дополнительных символов. 

Init «<Начальное ударение»). Символ встречается тольно при ос
новной марнировне ~ D и вызывает ударение на начальном слоге 
производной основы (вместо ближайшей н суффинсу гласной слева). 
Пример: суффинс -ен,ь ~ D Init от номпленса пере-вер m- дает nе
реверmен,ь (а не *nереверmть). 

Monosyll «<ударение требует поправни при односложности ба
З0ВОГО номпонентю»: всяний недоминантный односложный баЗ0ВЫЙ 

32 Если суффИI{с двусложный - на место, куда приписана маРIШРОВI{а. если 
неполновональный - на ближайu;ую !{ точке маркировт{и гласную слева. 

зз Если тановой нет -- на первый слог производной основы. 
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компонент (не остаточный) трактуется как слабый. Пример: суф
фИI~С -арь (отыменный) ~ Monosyll от слова nУШJ>,а дает nушщiрь, 
-я (а не *nуШJ>,арь); ср. anmeJ>,apb от anmeJ>,a. 

Polysyll (<ударение требует поправки при неодносложности ба
зового компонентю»: если ударение привязано н суффинсу, а ба
зовый номпонент неодносложен (нроме случая, rшгда он двусложен 
за счет того, что норень или приставка содержит полногласное соче

тание ало, ара, еле, ере), ударение в производной основе падает на 
слог левее, чем было бы без данной пометы; в частности, вместо уда
рения на онончаниях выступает ударение на последнем слоге основы. 

Пример: суффинс -ц-оjе ~ Polysyll от слова ОЮi6 дает ОJ>,6нце (а не 
*0J>,онц6); ср. винц6 от вин6. 

Marg «<суффинс становится правоударным при маргинальной 
подвижности у производящего словю»: если производящее слово 

относится, хотн бы фанультативно, н маргинально-подвижному ан
центному типу, суффИI\С с марr{ировной J. или +- ведет себя нан 
при марнировне~. Пример: суффинс -н- (в отыменных относитель
ных прилагательных) +- Marg от лес дает лесн6й (а не *лесный). 

Triv «<маргинально-подвижное ударение производнщего слова 
трантуется нак тривиальное»): если производнщее слово - это су
ществительное маргинально-подвижного анцентного типа, имеющее 

в исходной словофор~не ударение на основе, то это производящее 
слово трактуется нак имеющее тривиальное ударение (при той же 
исходной С.::Iовоформе). Одновременно помета Triv требует тран
товки всех промежуточных по силе основ нан сильных. С прантиче
СНОЙ точн:и зрения, маркироrша t Triv дает в производном ударе
ние, KO.'IOHHOe с Р. ед. исходного существительного. Пример: суффИНС 
-ав (в притяа,ательных прилагательных и фамилиях) J. Triv от нос, 
г6лубь дает Н асов, Голубев. 

Deox «<фленсионное ударение производнщего слова трантуется 
Т{Ю~ тривиальное»): если в ПРОИЗВОДНО~\1 слове базовый ноипонент 
неодносложен, а производящее слово - это существительное муж

ского рода фленсионного анцентного типа, то это производящее 
слово трантуется ню{ имеющее тривиальное ударение (при основе, 
равной исходной словоформе). С прантичесной точни зрения, мар
кировка J. Deox дает в производном ударение, нолонное с И. ед. 
исходного существительного. Пример: суффИI{С -и-ть J. Deox 01' 

слова батраJ>" -а дает батрачить, от necoJ>" necJ>,a - песочить. 

МАРIПIРОВКИ ПРИСТАВОК 

§ 1.35. Приставни вы- и nа- (а также не- в составе неопределен
ных и отрицательных местоимений и наречий) имеют маркировну J.; 
все прочие (например, на-, nо-, nред-, nере-, не- [обычное], недо-, 
в-, с-) имеют~. 

3 а м е ч а н и е. У пристаВОJ{ nра- и су- отмечаются следы аицентного. 
поведенип, соответствующего маРJ{ИРОВRе ..(,; см. § 1.28, пуш{т AI. 
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МАРКИРОВКИ СУФФИКСОВ 

§ 1.36. В приводимые ниже перечни включены простые (т. е. 
<одноморфные) суффиксы, кроме самых редких 34, а также HeI{OTO

рые составные (многоморфные). Большая часть составных суффик
сов с акцентологической точки зрения несамостоятельна, т. е. они 
дают в точности тот же акцентологический эффект, что и последова
тельность простых суффиксов, с которой они внешне совпадают. 
Такие составные суффиксы приравниваются в акцеНТО.'IогичеСКО:1I 
описании к последовательности простых и, соответственно, в списках 

маркировок, как правило, отсутствуют. 

Омонимичные суффиксы с одинаковой маркировкой могут быть 
даны без разделения. Там, где омонимичные суффиксы разделены, 
при них даются краТlше уточнения (не претендующие на строгость), 
предназначенные лишь для того, чтобы различить омонимы, на
пример: «отыменное», (<Названия женщин» и т. П.; особо отметим, 
что в числе таких ярльшов ВОЗМОfIШЫ таЮf\е пометы <<Исконное» и 

«заимствованное» (ср., например, свин,-ин,-а и син,ьор-ин,-а). Разделе
ние на суффиксы-омонимы в ряде случаев проведено не совсем так, 
как принято в морфологических описаниях (но в большем соответ
ствии с акцентными свойствами) . Условная формула (<Все значению) 
охватывает как разные словообразовательные значения, передавае
мые одним суффиксо;,\{, так и суффиксы-омонимы. 

Суффиксы существительных для недвусмысленности приводятся 
-вместе с окончанием И. ед., например: -иц-а, -сmв-о (в мужском роде 
()оотвеТСТВУЮЩШI сигнаЛОl\I является отсутствие правого дефиса, 
например: -ur., -тель); суффиксы глаголов - с инфинитивным -mь, 
например: -а-mь. Суффиксы прилагательных приводятся в чистом 
виде, например: -н,-, -ов-, -ин,-; при этом суффиксы притяжатеJIЬНЫХ 
прилагательных отличаются тем, что не имеют правого дефиса: 

-(u)j, -ав, -ин,. 
Суффиксы, как правило, даются в обычно}! орфографическом 

виде (кроме некоторых трудных случаев); при этом варьирование, 
связанное с твердостью-мягкостью предшествующей согласной, не 

<отражается, например: -ун" -ов- (без упоминания о -юн" -ев-). С на
чальными и, е, ё, я., ю записываются только суффиксы, вызывающие 
,смягчение предшествующей твердой согласной, наПРИ~\1ер, -иц-а, 
-ёр, -ян,-. 

В неоднослоlННОМ самоударном суффиксе знаком ударения по
казана та гласная, к которой приписана маркировка суффикса (иначе 
говоря, гласная, которая несет ударение в случае, когда оно при

вязано I{ данному суффиксу) . 

. :14 Внлючать суффиксы, предстаВ:Iенные всего в одном или нtJСI{О:IЬКИХ словах, 
в общий СПИСQI{ нецелесообразно: техника маркировок в этом случае не дает 
в сущности НИIШIЩЙ экономии по сравнению с прямым перечислением произ
водных; между тем СПИСQI{ сильно разроссн бы. 
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Сращенные суффu'хсы 

§ 1.37. Особую трудную проблему для акцентологического опи
сания составляет трактовка последовательностей из двух или более· 
суффиксов (или суффиксоподобных морфов). Следует различать мор
фологический и акцентологический аспекты этой проблемы. 

С морфологической точки зрения различаются простой контакт 
двух суффиксов (например, -Hи~ и -их-а в дв6рничиха) и их с р а
Щ е н и е в особую морфологичеСI{УЮ единицу (например, -овин-а 
в ~леЙ~06Uна). Эта морфологичеСI{ая единица рассматривается как 
самостоятельный суффикс, если она обладает своим особым значением. 
или как алломорф соответствующего простого суффикса, если она 
не отличается по значению от ;лого суффикса (ср., например, вол6-
вина и ~OHUHa). Главным морфологическим основанием для призна
ния сращений слуш:ит невозможность предложить для слова по

этапную деривационную историю из-за отсутствия промежуточного 

звена (например, прилагательного *~лей~ов6й или *~лей~6вый для 
слова ~лей~овuна) или семантическая неестественность поэтапной 
деривационной истории (так, значение слов решение, спасение и т. д. 
неестественно выводить из значения страдательных причастий ре
шён, сnасён, и т. д.). R сожалению, вопрос о том, следует ли тракто
вать некоторую цепочку морфов как сращение, не всегда простой 
ДatI~е при:менительно к отдеЛЬНО:\IУ слову, чрезвычайно усложняется, 

ногда рассматривается сразу вся совокупность слов с данной цепоч

ной морфов. Следует ли из-за наличия бесспорно сращенного -овиn-а 
в ~лейковUflа признавать таное же сращение танже и в бел~овUflа, 
хотя здесь имеется прилагательное бел~6вый? С практической точки 
зрения, оба возможных решения имеют свои преимущества и свои 
недостатки, и неслучайно, что прантина описания здесь нолеблется. 

С аlщентологичеСI{ОЙ точни зрения тоже необходимо различать 
простой нонтант двух суффиксов и их сращение; однако разграниче
ние этих двух случаев часто ОIшзывается здесь иным, чем в :морфо
логии. Анцентологичесное сращение необходимо признать, в част
ности, в тех случаях, где противоположная (т. е. поэтапная) тран
товна предписывала бы для производных не то ударение, ноторое 
они фантичесюr имеют. Например, ударение слов nроJJtЫСЛ06(j~, оn
moвu~, nopmoвu~, nочm06U~, nyxoвu~, cmeHдoвu~, nлаnовu~, ~aдpoвu~, 
Maccoвu~ и ряда других не объясняется, если исходить из присоеди
нения суффинса -и~ (маРIшровка ~) н адъентивной основе с -06-: 
в этом случае ожидались бы *nроJJtысл6ви~, *onm6ви~, *cmenдoви~, 
*nлriН06и~ и т. д. Чтобы объяснить фантичесное ударение, мы должны 
признать здесь «сращенный» суффИI{с -oви~ с марнировной ~ Mono
syH и исходить из непосредственного присоединения этого суффинса 
н субстантивной основе (nроJJtысл-, оnm- и т. д.). Заметим, что с мор
фологичесной точни зрения, напротив, специальных оснований для 
выделения сращенного суффикса -oви~ нет (по нрайней мере, для 
рассмотренных здесь случаев). 
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Сращенные (с акцентологической ТОЧIШ зрения) суффинсы де
лятся на два типа: тап: наз. поглощающие и тан наз. непоглощающие 

(имеетсщ в виду <<поглощение» или <<Непоглощение» сращенным суф
финсом конечного суффинса исходного слова). Пусть имеется сращен
ный суффинс вида S1S2, где S1 и S2 - подвергшиеся сращению суф
финсы (например, -ов- и -ufi, в составе -овufi,). Для производных 
с основой вида as1s2 (где а - некоторая морфема или цепочна мор
феи) различаются два случая: 1) существует слово с основой as1

3& 

(снажем, nух6вый при nуховufi,); 2) та ног о слова не существует (как, 
например, для производного большевUfi,). 

П о г л о Щ а ю Щ и м называется тан:ой суффикс вида S1S2' 

ноторый требует (для правильного предсказания анцентуации про
изводных) разложения основ вида as1s 2 на а + S1S2 (а не на aS1 + S2' 

даже если слово с основой aS1 существует). I{aH видно из предшест
вующего разбора, суффинс -овufi, является именно поглощающим: 
он требует, например, для nуховufi, анализа nух- + -овufi" а не nух6в
(ый) + -ufi,. Сращенный суффикс, не обладающий уназанным свойст
вом, называется н е п о г Ji о Щ а ю Щ и м. Прантичесни мы будем 
исходить для всех непоглощающих суффиксов из того, что если слово 
с основой aS1 существует, то членение основы as1s 2 на aS1 + S2 является 
не просто возможным, а обязательным. У некоторых сращенных суф
фиксов поглощающий эффеI{Т есть, но не везде. Такие суффинсы 
в описании отнесены к тому типу, н которому они ближе, а ОТI{лоне
ния от чистого типа отмечены. 

При ~[ е ч а н и е. У Т10глощающих сращенных суффиксов с начальным -ов
пог:roщающий эффен:т не распространяется на опорное -ов- (§ 1.27); например, 
Поднепр6вье С ющентологическ(,й точн:и зреюш представляет собой Поднеnров- + 
-j-e, а не П одnепр- + -ов' j-e (в последнем случае 0/Кида.:1ОСЬ бы уда рение * П одnе
правы'). 

3a.-меUU1nелъ1tые суффU1'СЪt 

§ 1.38. С ющентологической точки зрения (нак, впрочем, и с не
которых других) целесообразно рассматривать некоторые суффик
сальные производные не I,Ю, результат обычного соединения основы 
исходного c,loBa с суффип:со,н, а нак результат замены одной мор
фемы на другую (суффикса на суффикс или онончания на суффинс). 
Словофор:ну, используемую для такой замены, можно назвать в этом 
случае «опорной». Примеры: суффикс -ущ- в бегущuй рассматрива
вается нан заменитель ОI{ончания -ут в словоформе бегут; -U1'i, 
в с6ЧliUfi, - кан заменитель окончания -ый в с6ЧliЫЙ; -ец в г6рец -
как заменитель суффикса -Cfi,- в г6рсfi,UЙ. 

Указанный способ включения суффикса в основу мы будем на
зывать з а м е н и т е л ь н ы м - в отличие от обычного, или а д-

35 При этом юн; Sl' ТЮ, И а ДОШЮIЫ ()ыть полноценпыми (не остаточными); на
Jlример, сур6вый, дezиёвый (где сур-, дezи- - остаточные морфы) не под
ХОl\ЯТ. 
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д и т и в н о г о, способа. Один и тот же суффикс может употреб
ляться в одних производных аддитивно, в других - заменительно. 

Ниже для краткости мы будем говорить просто об аддитивных и за
менительных суффиксах, имея в виду разные способы использова
ния одних и тех же суффю\сов. 

Смысл описываемой трактовки состоит в том, что она позволяет 
существенно упростить акцентологическое описание. Так, трактовка 
причастного суффикса -ущ- как заменительного позволяет в сущно
сти свести его акцентологическое описание к простой отсылке 

(к форме 3 l\IН. презенса). Между тем, если рассматривать этот суф
фИI\С как аддитивный, то для прави.1:ЬНОГО отображения его акцент
ных свойств пришлось бы усложнить сам аппарат акцентологиче
ского описания: введенной выше системы маРIШРОВОК для этого 
бы.7IО бы недостаточно. То же верно и для суффиксов ряда других 
неличных форм (при этом существенно, что разные суффиксы по
требовали бы не одного и того же УС.7Iожнения исходного аппарата, 
а разных). Трактовка слова горец как полученного заменительным 
способом из горс1'iUЙ позволяет легко объяснить его корневое ударе
ние, тогда как прямое соединение основы слова гора и суффикса -ец 
ДО.7Iжно было бы дать *горец (т. е. ударение горец пришлось бы счи
тать исключением). 

Специально отметим, что для заl\Iенительных суффиксов, вообще 
говоря, не требуется, чтобы на сегментном уровне речь шла о про
стой подстановке; например, при заYIене 1'iручу на 1'iрут.ящuй не сов

падают алломорфы корня. Существенно лишь, чтобы соблюдалась 
aIщентологическая сторона замены. 

3аменительные суффиксы, как и аддитивные, могут иметь раз
личные маркировки, а именно, t, - или ~ (доминантных замени
тельных суффиксов нет). Ударение производного с заменительным 
суффиксом устанавливается так. Часть опорной словоформы 36, 

стоящая слева от заменяемой морфемы (например, бег- в бегут, 
.гОр- в горс1'iUЙ) , играет роль производящей основы - сильной, если 
ударение падает на эту часть, слабой - если оно падает правее ее. 
Акцентный результат ее соединения с суффиксом определяется 
по общему прави.7IУ (§ 1.33). Прантичесни это значит, что если в опор
ном слове (словоформе) ударение стоит левее заменяемой морфемы, 
то в результирующем производном это ударение сохраняется (точ
нее: надает на тот же слог по счету от начала); в противном случае 
ударение опреде.7Iяется маркировкой суффикса. 

Таним образом, заменительные суффиксы отличаются от аддитив
ных в сущности лишь тем, что они присоединяются не н основе исход

ного слова, взятой в ее обычном виде и с обычной акцентной харан
"Теристиной, а к некоторому отрезну, извлеченному из опорной 
,словоформы, который хотя и похож на основу исходного слова (или 

Зо Если замене подвергаетс.я суффи[{с, опорной считается исходная словоформа 
соотвеТС~1Вующего сдова, например, г6РСF>UЙ. 
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ДЮЕе совпадает с ней), но может обладать иной акцентной характе
ристикой. В остальном заменительный суффикс имеет обычпые свойства,. 
определяемые его маркировкой. 

СПИСКИ СУФФИI{СОВ С МАРКИРОВКАМИ 

§ 1.39. Суффиксы перечисляются ниже по акцентным классам~ 
т. е. в соответствии с основной маркировкой (но самые сложные 
в акцентологическом отношении суффиксы выделены в особый раз
дел: § 1.56-69). Внутри класса раздельно даны суффиксы существи
тельных, прилагательных, глаголов. Порядок переЧИС.:Iения суф
фиксов внутри группы - в большинстве случаев обратный алфа
витный (при установлении порядка обозначения мягкости - ь 
или ' - в расчет не принимаются). 

Первичные суффиксы специально отмечены; все не отмеченные 
суффиксы являются вторичными. Специально отмечены также все 
сращенны.е поглощающие суффиъ:сы (поскольку это неносредственно 
важно для прю,reнения акцентных правил); напротив, сращенные' 
непоглощающие суффиксы могут никак специально не отмечаться. 

3аменительное употребление суффикса вводится формулой «за
менительное, вместо Х», т. е. как замена морфемы Х. Если не ого
ворено иное, то верно, что данный суффикс выступает как замени
тельный везде, где имеется соответствующее слово с морфемой х. 

Ради краткости в примерах обычно не указывается производящее 
слово и его акцентные харю{тористики; предполагается, что читатель 

сам восстановит эту информацию. В различных списках бесприста
вочные глаголы представляют (если не оговорено иное) также со
ответствующие приставочные. В списках исключений не принима
ются в расчет слова, полученные неплотным присоединением каких

либо элементов (например, не-, само-, авmо- и т. п.) К другому слову 
(§ 1.4). 

Маркировка суффикса непосредственно обеспечивает установле
ние акцонтуации: у существительных - во всей парадигме, у при
лагательных - в полных формах, у глаголов - в инфинитиве 
и в прочих формах претеритной субпарадигмы. Удароние кратких 
форм прилагательных и презенса глаголов выводится из этих дан
ных по общим правилам об ударении в словоизменении (см. также 
§ 1.16-18). 

Списни различного рода составлены в объеме Обр. (иногда с не
большими добавлениями из Грамм.); при этом, однако, могут быть 
опущены слова, зафиксированные тольно в БАС и/или у Ушакова, 
а таюне любые слова, имеющие во всех словарях, где они содержатся, 
пометы «устаревшее», «областное» или (<Просторечное». Сведения 
о степени нормативности тех или иных вариантов, кю{ правило, 

даются в соответствии с Грамм. 
При распределении суффинсов по анцентным Iшассам особую 

трудность составляют суффиксы, для ноторых В зафиксированной 
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,словарями лексике нет материала, позволяющего отличить доми

нантность от недоминантности. В ЭТОМ случае для решения вопроса 
ИСПОЛЬЗ0вались потенциальные слова, т. е. проводился эксперимент 

по окказиональному словообраЗ0ванию. Так, например, для суф
фикса -ОНbl'i,-а словари дают только производные со слабым (гол6-
607ibКa, mpaeOUb1ia) или с сильным конечноударным (берёзонька, 
.ма.монька) баЗ0ВЫМ н:омпонентом; соответственно, марн:ировн:а здесь 
может быть ~ или ~ D. Однако эн:сперимент с производящими 
словами типа .ягода, староста дает совершенно однозначный резуль
тат: носители руссн:ого язьша либо отн:азываются произвести нужное 
слово, либо дают ударение .ягодОНЬ1iа, старостонька (хотя и назы
вают получившееся слово «исн:усственны:ш>, «вычурным» и т. п.); 
В то же время вее они категорически отрицают возможность ударе

НИЯ * яг6донька, *стар6стонька. Тан:им обраЗ0М, суффИI{С -оньк-а 
обнаруживает свой недоминантный харан:тер. Рассмотренный при
мер по!{азывает тан:же, что выяснение «истинной» марн:ировки суф
фикса отнюдь не является чисто формальным занятием: очевидно, 
что одинаковая реан:ция носителей руссн:ого язьша отражает здесь 
одинаковость соответствующего морфонологичесн:ого механизма, вхо
дящего в состав общего владения руссн:им язьшом. 

13 тех случаях, когда подобный эн:сперимент не дает результата 
(например, в СВЯ3И с полной непродун:тивностью суффин:са), дву
смысленный суффикс тан:ого рода оценивается ниже кан: недоминант
ный. Иначе говоря, мы исходим И3 того, что марн:ированным свой
ством, наличие которого должно быть специально доказано, явля
ется доминантность. 

Домиuаuтuые суффиксы 

§ 1.40. С aIщентологичесн:ой точн:и зрения, доминантные суф
фин:сы - самые простые. Поэтому ниже мы ограничиваемся немцо
гими примерами (даже не для всех суффиксов; слово (<например» для 
н:раТI{ОСТИ опущено); в основном даются примеры с сильным базо
вым компонентом, чтобы был непосредственно виден доминантный 
характер суффикса. 

Среди доминантных суффиксов значительную часть составляют 
заимствованные. Они перечисляются ниже отдельно от исн:онных, 
поскольку они обладают специфическими морфонологическими свой
·ствами, главные И3 н:оторых - высон:ая частота соединения с оста

точными баЗ0ВЫМИ н:омпонентами (ср. ЛО1i-ацuя, аг-ент, фен-6л и т. п.) 
И особая система чередований. Соответственно, в этой сфере затруд
нительно провести четкую границу между полноценными суффин:

сами и суффин:соподобными элементами, не имеющими четн:ого само
.стоятельного значения (например, -ус, -unг); не вполне ясен таюне 
морфологичесн:ий статус тан:их единиц, н:ан: -лог, -олог, -.метр, 
-о.метр. С точн:и зрения основных задач настоящей н:ниги эта пробде
.матииа является периферийной; поэтому ниже мы не занимаемся 
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разбо~ои этих сложных вопросов, а в списки заимствованных суф
фиксов вн:лючаеи лишь бесспорные (и притом не слишком реДlше) 
суффИI{СЫ. 

Осповиая маркировка t D 

§ 1.41. СуФсlJИ[{СЫ существите:тьных. Исконные: 1) обширная 
группа первичпых 37 суффИI{СОВ экспрессивного харан:тера, образую
ПJ;И:Х еуп~ествите;rьпые общего :или a~eHCKOГO рода, с общей структу-

... " 
рои «гласная + n, г, х, щ, л И:IИ н »: -аг-а, -ыг-а, -яг-а, -аn-а, яn-а, 

--- --- --- --- --
-ыр"-а, -I01~-a, -ул-я, -юл-я, -ан-я, -он-я, -ун-я, -ах-а, ·-ох-а, -ёх-а, 

~yx-a, -уш-а (.1Хll-/,(jга, работяга, заБU/inа, nаnрuз!;ля, .маJluiня, прой
доха, llссnладёха, потаспуха); сюда же -ащn-а (заJftарашnа, Рlo

"'tаШl~а); 2) сращенные поглощающие суффvшсы -uзирова-ть (перmгr

пый; идеалuзировать), -ир6вnа (порвичпый; регулuр6вnа, nеребал

лотир681Щ), -uровщun (регулuр6вщuт .. , nроеnтир6вщиn) , -овн-я (назва

ния ПОУlещений; кожевня, харчевня, час6вня), -uровал- (копироваль

ный, l'iоnuровальщuк), -6вuч (в фамилиях: Аб раж6вuч, r ригор6вuч); 
3) -ей (богатей, гражотей) , -иn-а (в названиях ягод; nлубника, еже

еиnа), не.'Iаскательное -УШlf,-а (перви!шый суффикс; nогреJ>tушка, nо

б рЯfi!Jщnа, naa.zJ Иll" а , КОРJИУШll.а) и ласкательно-пренебрежительное 
-уиы .. -а (реЧ(;UllЩ, гОР(;Щfiа, собачушnа, кожнатушка, сараюшка); ср . 
.'IaскатеЛЫIO-почтительное -ушn-а с маркироВI{ОЙ: ~ (§ 1.53; речушка, 

г6рушка, с06ачушка, .матушка, лебёдушnа); 4) -ан (великан, стари

иан, nолuтuкан, горлан, братан и т. д. - схема а); но отклоня
ются кожан, пузан (схема Ь), колеблется брюхан (брюхана J/брюхана). 
Далее, ыаркировку t D имеют морфы -ён- (13 составе -ён-оn, -ён-ыш, 

-ён-к-а, ср. цыганёноn, утёныш, работёнnа), -яl'n- (Н -я т-а, -ят-ин-а, 

-ят-н-я, -ят-нun и др., ср. страусята, жедвежатUll.а, лягушатнuf!.). 
До:шшантностью обладает также морф -и- (первичный), высту-

пающий в -u-л-, -u-тель и более длинныхсоставных суффИI{сах 
(об отличии этого -и- от тематического -и- см. § 1.20); ср . .мазила, 
;nерило, жорозиЛf!.а, nарилnа, nарильня, nлавильнun, nлавильщun, 

грабитель, uзwтовитель, огранuчитель, вытрезвитель, сnазитель, 
попечитель, nревосходительство. Морф -и- участвует в образовании 
не тольн:о существительных, ср. гладильный, nрасильный, служилый, 
растительnый, ОЗ1Юfi.омительный, действительный. ОДПaI{О в совре
менно:'>! языке еще сохраняется некоторое число слов, где данный 
:морф ведет себя как недоминантный (т. е. в соответствии со своим 
древним статусом): вабuльщun, славuльщufi., утюжuль-щun, -н,ый, 
парильщип, багрuльщufi., .мерильщun, чистuльщun (но разг. чuстиль-

37 Примеры, Доказывающие первичность (задава/f,а, выnивоха, вmUр.iJша и т. п.), 
реально имеЮТСiI не ДЛfI всех СУФФИЕ\СОВ группы; но эти СУФФИI{сы столт, 
однотипны, что естественно признать пеРВИ'IНОСТЬ свойством всей группы. 
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щик) , nарилка (технич.), чистuлка, .мnбжи-тель, -тельnый, дви
житель; кроме того, опростивmиеся правило и nравильnый (ср. про
зрачные по членимости правило Слинейка', СКОЛОДI{а', Схвост у бор
зой' и nравильnый - от правило и от nравить). Отметим, что во всех 
этих случаях исходный глагол относится к несовершенному виду; 
тем самым -и- отчасти сближается с -и.м- и -еnие (§ 1.67). 

Далее, к н:лассу t D относится большинство заимствованных суф
фиксов: 1) первичные 38 -alfuj-a, -Ulfuj-a, -изм, -ист; 2) -ад, -ад-а, 

-аз, -арий, -брий, -е,.щиj-а, -ал, -ал, -иn (вещество), -и6n, -опер, -ир, 

-а тор, -иmор, -ур-а, -ис-а, -есс-а, -ат, -ат-а, -ет, -и тет, -и т, 

-аnт, -ент, а также ряд более редких;~ канализацuя, баnди-
тиз.м, nушкин'uст, лиJ"}tоnад, колоnнада, сценарий, персонал, J',tema
пол, кофеин" ла.мnиОn, бригадир, рефор.матор, агеnтура, nриnцесса, че.м
nионат, геnе ралитет, бандит, квартирант, рецеnзеnт. Значительная 
часть этих суффиксов может выступать таюн:е в соединении с различ
ными дополнительными морфами (-из-, -фик- и др.), например, -из
alfuj-a, -фик-ациj-а, -из-атор и т. П. 

СуффИI{сы прилагательных. Исконные: -ав-, -ляв-, -lосеньк-, 

-ешеньк- -ехоньк- 39 -ин- -енн- (усилительное-) -a~вaт- -ит-, ----, -' , , , , , 
-овит-, -аст-, -уч- (первичный суффикс), -яч- (отглагольное; первич-

ный суффикс)~ч,- (отыменное), -ущ-, -ющ- (усилительные), ср. 
величавый, костлJtвый, .маЛlОсенький, здоровёхонький, соколunый, кры
синый, лягушиный, толстеn7-lЫй, J"}to рдатый, кос.матыЙ, витиеватый, 
жуликоватый, за.мысловатыЙ (от за.мысел) , трещшюватый, зна.меnи
тый, глянцевитый, ядовитый, гривастый, горластый, плакучий, цара
nучий, висячий, доезжачий, лягушачий, здоровущий, хитРlощий; 
ср. еще сутуловатый, нарочитый (с опростивmи~шся базовыми ком
понентаии). В случаях типа клеёнчатый, рисунчатый, клетчатый, 
веснушчатый мы имеем дело не с -ат-, а с -чат- (маРIШРОВI{а +-), 
поскольку последнее обладает поглощающим эффеI{ТОМ, см. § 1.54. 

Суффикс -ив- также имеет маркироВI{У t D (правдивый, плакси

вый, фальшивый и т. Д.; сюда же J"}tолчаливый, горделивый, те рnе
ливый, ср. § 1.48, о суффиксе -лив-); но от нее есть ню\Оторые от
ступления (где сохраняется прежний недоминантный характер суф
фикса): .милостивый, юродивый (ср. нелитер. юродивый), незлобивый, 
также устар . .мnого-, сладкоглаголивый. Слова на -любивый (челове
колюбивый, жизнелюбивый и т. п.) С акцентологической точки зре-

38 Заметим, что ПрИ3Н1ши первичпuсти про являются здесь лишь в очень слабой 
ф()рмс: перерегистрация, передислокация и т. п. (но другие приставки, кроме 
nере-, в с,тmварях не отмечены); оmыов-uз;м, -йст, у w'лон-Uз.'It , -ист, наnлевUЗ.lt 
(ер. отзову, уw,лоюЬсь, наплевать). 

39 В -юсеньw,-, -ёшенм-, -ёхонм- маркировка t D в сущн()сти принадлежит морфам 
-юс, -ёх- (-ёщ-), а -еnм-, -онък- здесь то же сам()е, что в § 1.54 (для полных форм) 
и § 1.48 (для краТRИХ форм). Заметим, что с сильными основами эти суффиксы. 
соединяются с трудом (ср. потенциальные суровёхонеw" w,расивёхонеw,). 
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ния имеют неплотно присоединенную начальную часть. См. также 
выше об -u-ль-н-, -u-тель-н-. 

Из числа заимствованных маркировку t D имеют первые морфы 
в составных суффиксах -uч,-еск-, -uч,-н-, -ан-ск-, -иан-ск-, -ив-н-, 
-оз-н-, -аль-н-, -абель-н-, -он-н-, -ар-n- и некоторых более редких; 
~p. :ttuфuч,ескuй, дuфтонгuч,ескuй, дunломатuч,ный, ресnублuкан
скuй, мальтузuанскuй, сnортuвnыu, релuгuозный, колоnuальnый, 
транспортабельный, ревОЛlOЦUО71НЫй, дUCl{UnЛU7uiрныЙ. При этом 
суффиксы -uч,-еск-, -uч,-н- обладают поглощающи:м: эффекто~\{ по от
ношению к суффrшсам -ик ( заимствованное), -ик-а ( заимствованное): 
лuрическuй, лuрич,71ЫЙ (ср. лирuк, лирuка) , хuмич,ескuй (ср. XUMUK) , 
геральдическuй (ср. геральдuка); однан:о собственнuч,ескuй, nрfl1iUЧ
ныu, улuчный (где суффиксы исконные). 

МаРЮlРОВI{У i D имеют таюне первые морфы в -uй-ск-, -еu-ск-, 
-UЙ-Н-, -ей-н-, причем они поглощают -uj-, -ej- (любого происхожде
ния) в конце производящей основы (даже если эти -uj-, -ej- явля
ются не полноценными суффиксами, а субморфами): uндийскuй, 
uндейскuй, армейскuй, калийный, лuнейный, оружейный, кофейный 
(ср. Йндuя, армuя, калuй, линuя, оружuе, кофе [или кофей]). Однако 
здесь встречаются и некоторые отклонения (только в редких, неосво
енных словах): гравийный, лезвuйный, молнuйный, оnuйный, кор
nuйный, мантийный. 

Суффикс глаголов: -а-ть во вторичных имперфективах (после 

корня на гласную -в-а-ть; но в здесь естественно интерпретировать 

просто как консонизатор I{QРНЯ); ер. uзготовлять, осведомлять, 
умuлостuвлять, выправлять, ухудшать, nриседать, открывать, 
-I3ыдувать. 

Основная маркироВlШ _D 

§ 1.42. Суффиксы существительных (все исконные): -еж, -ёж, 

-j-o (собирательное), -няк, -чак, -н-я ( собирательное), отглагольные 

-н-я, -овн-я, -От7-1-Я (имена действия), -Y7-1 (первичный СУффIШС), -от-а 
(отадъективное имя качества), -ач, -аш; ср. падеж, nадёж, картёж, 

хулuга7-1ьё, бабьё, ха:ttьё, бере37-1ftк:-Uзвест7-1ftк, стульчак, солдат7-1ft, 
ребятНft, Ma37-1ft, болтов7-1ft, nачкот7-1ft, nomaCKY7-1, царапун, nаЧКУ7-1, 
правота, мерзлота (с более н:онкретным значением), цuркач, рuф
мач, мордаш. Отклонецие: дв6Р7-1Я (ср. нелитер. дворнЛ). 

Основная маркировка ~ D 

§ 1.43. Этот класс суффиксов - самый немногочисленный. Мар
кировку ~ D в чистом виде (без пометы Iпit) имеют только неис
ионные СУФФИI-\сы: -ик (заимствованное), -ик-а (заимствованное), -тор, 

-сор; ср. ева7-1гелuк, uшuатuк, догматик, а7-1алитuк, дuстр6фuк, nери6-
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дика, символика, топонимика, риторика, синтетика, архитектор. 
компрессор (ср. таюке -атор, -итор; слово мотор нечленимо). 

Маркировку _ D Init имеют первичные суффиксы (исконные): 
-ень (с беглым е; мужской род) и суффиксы женского рода -'- (ус

ЛОВное обозначение нулевого суффикса, вызывающего смягчение по
следней согласной основы), -ть, -ль, -нь. Таким образом, основы 

всех производных этой группы оканчиваются на мягкую согласную 

(заметим, что суффиксы -ть, -ль, -нь в принципе можно рассматри
вать как составные, включающие в качестве второго элемента -'-). 
Примеры: бивень, сковородень, баловень, колышень ~зыбь', nрбле
жень, оползень, сбитень, оборотень, перевертень, также pluralia 
tantum бредни, рбссказни, рбзвальни и т. П.; мблодь, nбгань, зелень, 
темень, гбречь, мелочь, ветошь, ретушь, nрбрубь, заповедь, изго
родь, перевязь, оторопь, nерекись, свблочь; четверть, nбдать, н,е
жить, nрбnасть, зависть, ненависть; падаль, невидаль, бтрасль, 
nбросль; ругань, клёnань, пристань. Особый интерес представляют 
производные с заведомо именным (следовательно, доминантным) 
комплексом в качестве базового компонента, например: прихвостень, 
nбручни, наледь, nрбседь, бтмель, озимь, бездарь, искоnыть, бесто
лочь (также непогодь, н,ечисть и т. п.); иноходь, кбновязь, рукопись, 
иконопись, сыромять, вбдоросль. Здесь видно, что доминантный ба
зовый компонент совместим с доминантным суффиксом класса _ D 
(в отличие от суффиксов классов t D и ~ D, см. § 1.31); при этом 
по общему правилу <<побеждает» суффикс. 

Имеются, однако, небольшие отклонения: 1) в сторону .l\Iарки
ровки ~ (без D) у -ень - слепень, плетень, переступень, KOnЪ~
тень, поддубень, чересседелень; 2) в сторону маркировки ~ (без D) 
у -'-, -ть- - постель, нашесть, напасть, гололедь, круговерть, 
благодать, руколть (ср. еще опростившееся суnбнь); 3) особое от
клонение: машинопись. 

Суффиксы с непостоянноп маркировкой 

§ 1.44. Нен:оторые доминантные суффиксы колеблются меiIЩУ раз
ными классами. 

-у суффиксов -ак, -як главной является маркировка ~ D, ср. 

рыбак, большак, туляк, сибиряк и т. д. - схема Ь. Однако в не
большой группе слов (включающей в основном названия националь
ностей) мы находим здесь маркировку t D: австрилк, nоллк, сло
вак, корлк, кроме того, маньлк и заимствованные юнак, краliовяк -
схема а. 

-у суффИI{са -аж главной является маркироВIШ ~ D Polysyll, ср. 

типаж, метраж, литраж, монтаж, дистаж и др. - схема Ь, но 
подхалимаж, шпионаж, персонаж, демонтаж, репортаж и др. -
схема а (в силу эффекта Polysyll). Однако наряду с этим суффикс 
-аж обнаруживает также маркировку t D; она выступает как 
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правило при неосвоенности слова. Так, в частности, слова зондаж, 
дрендж, трендж, барраж, ;массаж в профессиональной речи отно
сятся к схеме Ь, а в непрофессиональной речи (и в литературной 
норме) - к схеме а. Литературная норма закрепляет схему а также 
:за словами 1'i,ливаж, пейзаж, ле1'i,аж, бло1'i,аж, 1'i,улаж, nри;маж, гре
наж, тоннаж, увраж, вираж (в фотографии), фи1'i,саж, 1'i,орсаЖr пас
саж, плантаж, 1'i,аnтаж, 1'i,уртаж (во многих из них базовый компо
нент - остаточный); в слове ;мираж допускаются схемы а и Ь. 
Как легко видеть, в этом списке в основном представлены слова либо 
книжные, либо малоизвестные основной массе носителей языка, 
т. е. именно такие, для которых литературная норма обычно пред
писывает ударение, соответствующее неосвоенности. 

у суффикса -ар, -яр- при главной маркировке t D (ср. 1'i,OMMYHap, 
- --

э;миссар, гО1юрар, формулftр, овчар - схема а) в части слов дейст-
вует маркировка _ D: бочар, малftр, Ш1'i,олftр, столftр (также опро
стившееся гон.чар) - схема Ь; колеблется гуслftр. 

у сложненные отношении связывают суффиксы -ё Р и -ер в на

званиях лиц и устройств (трудность в том, что безударное -ер 
в принципе можно идентифицировать как с -ер, тю{ и с -ёр). В тех 
случаях, где -ёр (-ер) является полноценным суффиксом (а не просто 
субморфом), имеется тенденция к следующему распределению: 
-ёр .J, D (первичное) и -ер .J, D в названиях лиц, -ер +- D в назва
ниях устройств. Примеры: ухажёр, БО1'i,сёр, шахтёр, билетёр, 1'i,иОС1'i,ёр, 
nарла;ментёр; 1'i,остю;мер, легионер, ;миллионер; 1'i,онтроллер (прибор), 
абсорбер, 1'i,OHe ер тер , 1'i,oJftnocmep. Имеется, однако, довольно много 
отклонений: ср. названия устройств тренажёр, эле1'i,тролизёр, 
;мар1'i,ёр, рафинёр, трассёр, стартёр, ;меланжер, названия лиц 
a01'i,ep, фейервеР1'i,ер, фер;мер, тренер, 1'i,о;мбайнер (/ / 1'i,ОJ'rlбайнёр), 
спринтер. Ситуация осложняется тем, что субморф (не суффикс) 
-ер (без ударения) представлен в названиях лиц весьма широко: 
гаер, lOH1'i,ep, ;ма1'i,лер, шулер, снайпер, ;мастер, шафер, 1'i,учер и т. д. 

§ 1.45. Сложна <1Iщептуация суффин:са -uj-a (пе в составе -alfuj-a, 
-Ulfuj-a, -lfuj-a, -cuj-a). Здесь конкурируют две марЮlрОШШ: +- D и 

.J, D. Их распределение определяется несколькими факторами, 
главный из которых - семантичеСIШЙ. Преобладает маркировка 
+- D, поэтому проще перечислить случаи, где выступает более ред
кая маркировка, т. е . .J, D. Эти случаи таковы (производные С обыч
ным и с остаточным базовым коипонентом здесь и далее рассматри
ваются вместе). 

1. Названия а) состояний (в частности, биологичеСI,ИХ, в т. ч. бо
лезней) и свойств, б) областей практической деятельности (в част
ности, врачебной) - при их употреблении в профессиональной 
речи. Примерьr: а) невралгия, аллергия, ностальгия, абулия, ане
;мия, гипертония, истерия, эйфория, атрофия, дистрофия; сино
ни;мия, ахро.-nия, изотермия, эвфоnия, эnтроnия, ;мими1'i,рия, также 
содомия, симония, тирания, деспотия; колебание - афазия, си;м-
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метрия 40, аnрибия; б) хирургия, терапия, рентгендсnоnия, вете
ринария, санитария, педиатрия, фарм,ация; филателия, телефо
ния, м,арnшеuдерия, телеграфия; колебание - ортопедия, м,етал
лургия, nУЛUluiрия, индустрия, полиграфия. Среди реДIШХ слов 
имеются таЮI{е некоторые ОТIшонения, но не исключено, что леI{СИI,О

графам просто осталось неизвестны:м соотвотствующее профессиональ
ное ударение. 

В непрофессиональной речи в этих же сеJ\Iантических группах 
представлоно ударение по классу ~ D; ср. такие общеуиотребитель
ные слова, как м,еланхблия, .;l1,ания, апатия, энергия, фаnтазия, гарм,б
пия, ирбl-f,ия, м,изантрбnия, филантрбnия, антипатия, сим,nатия, 

дем,оnратия, анархия, инерция, гастронбм,ия, фотография (как род за
нятия). Такое н-\е ударение закреплено литературной нор:иой и за 
РЯДОJ\I более специальных, но все же широко известных вне профес
сиона:IЬНОЙ сферы C,'IOB: агбния, эпилепсия, идиллия, гегем,бния 
(ер. возможность таких ударений, н:ак агония, эпилепсия в профес
сиональной речи). n то же время, например, слова Jltaлярия, гипер
тония, хирургия, тирания, деспотия ЗaI,реплены нормой в их про
фессиональном виде (несмотря на достаточную распространенность). 

2. Слова церковной сферы (сохраняющие церковнославянское 
ударение) nшигия, литургия, хиротбния, м,ессия, патриархия; 
сюда же примыкает вития; поздние заимствования (сохраняющие 
иноязычное ударение) остерия, траттория, сеньория, синьория, 
жаnерия. Особо стоят церковнослаВЯНИ3l1IЫ лити'я, nарем,и'я (с флек
сионным ударением). 

В прочих случаях -uj-a ведет себя (за несколькими ИСЮIючени
ями) по классу ~ D. Приводим примеры по семантическим группам. 
Живые существа: бестия, фурия, инфузбрия, нутрия. Исчисляемые 
материальные предметы: сандалия, м,антия, nам,елия. Территории, 
помещения, учреfIщения: им,nерия, губерния, Италия, студия, 
аnадем,ия, гим,назия, nанцел'ярия (исключение: nериферия). Литера
турные, музыкальные, графические произведения: nО.;l1,едия, биб
лия, биография, ария, сим,фбния, фотография (преДl\Iет). События, 
единичные акты: авария, церем,бния, ам,nистия, эnиде.;l1,ия (ИСlшюче
ния: перипетия, nаnдем,ия, эндем,ия). Различные исчисляемые аб
страктные объекты: линия, стадия, nатегбрия, фам,илия, nалбрия 
(исключения: стихия, дибnтрия). Вещества: м,агнезия, м,атерия. 
Коллективы, собирательные понятия: арм,ия, братия, жандарм,е
рия, аристоnратия, бижутерия, тоnоnим,ия (исключение: буржуа
зия). Науки, учения, теории, формы словесности: хим,ия, истбрия, 
геолбгия, астроnб;мия, геометрия, география, анатБJJLUЯ, филосбфия, 
nосмогбния, орфоэпия; религия, тебрия, стратегия, поэзия, мифо
лбгия, деJ'rtaгбгия, также магия (исключения: драматургия, теургия). 

40 Бытующее у матс:.rатииов ударение сu.7ft,t,еmрuя следует объяснять иак резуль
тат сознательного отташншанин от распространенного в другпх професеиях 
{и в непрофессиональноfi сфере) У1\арепия СUМ,,1tеmрriя. 
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Заметим, что последняя семантическая группа уже сравнительно 
близка к названиям областей практической деятельности (которые 
входят в другой акцентный нласс, см. выше), поэтому здесь воз
можны переходные и семантичесни нечетние случаи (где соответ
ственно снижается и действенность правила). Существенно, однако, 
что в семантически ясных случаях анцентные различия здесь доста

точно четки; ср., например, геометрия, география, анатомия (наУIШ) 
и спирометрия, телеграфия, телефония (об.;тасти прантичеСI{ОЙ 
деятельности) . 

Heao.'Ituuaumuыe суффunсы 

§ 1.46. Недоминантные суффинсы с aIщентологичеСI{ОЙ точки 
зрения сложнее доминантных; ПОЭТО;\fУ они разбираются ниже 
с большей подробностью. При разборе отдельного суффикса вначале 
даются примеры со слабым базовым I{омпопентом, а после тире -
с сильным (если имеется соответствующий материал); доминантные 
базовые компоненты отличны от прочих тем, что входящий в их 
состав именной морфемный Н:Оl\шлекс (получившпй доминантность 
в силу § 1.28) выделен нвадратными скобнами. После фОР:IIУЛЫ типа 
«эффен:т Deox» даются ПРИllIеры, иллюстрирующие акцентное дейст
вие соответствующей дополнительной пометы. Слова (<Например», 
(<Примеры» для нратн:ости обычно опускаются. 

В списки отнлонений не включаются те производные, где аъ:цент
ная неправильность состоит тольно в нестандаРТНОllI месте ударения 

внутри приставочно-норневого н:омпленса, например, заработо"l'i, 
розыгрыш, набережная; см. общий СПИСОI{ та них слов в § 1.28, А III. 
Никан специально не отмечаются таюне производные, относящиеся 
н иным схе;нам ударения, чем а и Ь (например, стрельба, высота -
схема d, новость - схема е); см. соответствующие УI\азания в § 1.18. 

При м е ч а н и е. Среди ОТIШОШ'ПlIЙ от f)жидасмого ударения особое место 
занимают случаи, ногда lJсправильиость состоит R уТ\ареюш 0/1, аи, еu вместо 
ой, ай, ей, например, троица, гноище, наигрыш, nРО/1грыш, nлеuть, удвоить, 
утроить. По нрайней мере часть тан:их ОТJ\Лонений с историчеСI{ОЙ ТОЧI{И зре
ния обусловлена чисто фuнетичесн:им процессом (см. § 3.2, замеч.). 

Основная маркироВIШ t 
§ 1.47. Ниже даются примеры СО с.1абыми и сильными баЗ0ВЫМИ 

номпонентами; о промежуточных баЗ0ВЫХ l{юшопентах при суффик
сах класса ~ см. § 1.50. 

Суффиксы существительных. 

-аи (первичный суффикс): расстегаи, урожаи, нагонли, негодяи • 
.молочаи; ср. после морфа -ат- ~ в составе сращенного -а таи - согля
датаи, ходатаи. Отнлонения: 1) в сторону БТОРИЧПОСТИ - случаи. 
обычаи, свычаи; 2) полицаи. 
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-oe'j-e (поглощающий сращенный суффикс): гnезд6вье, 7-tиз6вье, 

аим6вье, cma7-t6вье, кочевье (относительно Под7-tеnр6вье, cpea7-tееек6вье 
и т. п. см. § 1.37, примеч.). 

-овк-а (КРЮШ случаев с за~IеIIительным -1i,-a, § 1.53; пеРВIIЧНЫЙ 
суффикс): голод6вка, расnил6вка, сверл6вка - забегаловка, обира
ловка, nринудиловка. ер. доминантное -и ровк-а, § 1.41. 

-6вник t Monosyl1 (поглощающий сращенный СУффИPiс): кочев7-tик, 

чаёв7-tUК, солод6в7-tUК, nолк6вник, хра;и6в7-tUК, герб6в7-tUК, nUXm6B7-tUК, 
груш6вник - гор6ховник. Отн:лонения 11 сторону непоглощающего 
типа: 1) aHeeHd/i, баловни/i (с -U/i _); 2) саговник, Jltа/iов7Ш/i, ту
mOBHUf. (с -НИl1, _). Прочие отклонения: духовник, столовни/i, чаров
ник; ааб YKOBHU/i. 

-/mU/i t Monosyll (поглощающии сращенный суффикс): коноnляни/i, 

ольшаНU/i, дощанuк, жестяник, нефтЯнuк. Отклонения в сторону 
непог лощающего типа: д ровяни/i, водяник, волосяник, торфяник (но 
разг. торфяник), ~аСЛЯНU/i, сереб ря7-tU/i (все с обычным -ик -). 

-инн:!! (кроме случаев с заменительным -к-а, § 1.53): вечериН/iа, 

песчинка, mpOnUH/ia - [завалjиН/iа. 
-ишк-а, -о: шалунишка, nиджачиШ/iО, Jl1,елочишка, го родиШJiО, сы-

нишка, РУЖlJиШl';О- [огор6д]ишко, [дох6д]ишко, человечuшка, здо
р6вьщико, сr'iлишка, платьишко. Отrшоненпе: Jiафтан'uшко. Особый 
случай: npuzomoeU[UJiU (получено знаменпте:JЫIЫМ способом из nри
готовительный). 

-ин (сингулятивное): госnодйн - таmариll, Jipecmb/mUH, бариll. 

Отклонение: простолюдин (с нарушеНИЮI правила об акцентуации 
двуко рневых комплексов). 

-ин-а (исконное; все значения, кроме отадъективного имени ка-

чества), маркировка t, но в фующии сингулятива (от неисчисляе
мых) - t Deox. Примеры: .7vtужичина, осетрйна, хворостина, мас
лина, до-миnа, вощина - [червот6ч] ина, [aO.1ftOm/iaH] ина, [развал] ина, 
[вмят]ина, [nОЩёч]ина, [окрф] ина, выбоина, цараnUlШ, баранина, 
гр о.мдд ина , гор6шина, старейшина, рыбина, 6сnина, ягодина, вся
чина, nежина. Эффент Deox у сингулятивов: кирпичина, чесн6чина, 
камышина, миндалина 41, таюке nес6чина, уточина tотдельная нить 
утка' (с нерегулярным сохранением беглого о); ср. отсутствие эффекта 
Deox у увеличительных, например, кирпичина, чесночина, балы
чина. Отнлонен:ия: 1) хлебина tцветочная пыльца', жадина, родина, 
старина tбылина', лысина, отчина (в6тчина) , трещина, разг. об
щина (при нормативно:\! община); ср. еще рытвина; 2) же-мчужина, 
стерляжина (последнее получено заменительным способо:\! из стер
ляжий); 3) старшина, купина (о быстринд, седина, целина см. § 1.51). 
См. таюке -овин-а, -щин-а ниже. 

41 Эффект Deox здесь не совсем устоi'Iчив: 13 СИНГУJТЯТИI3ном значении изредка 
встречаЮТСfl таIl:же и ка.lf1,ЫШUliа, кuрпuчunа и т. п. 
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Слова на -овин-а распадаются на две группы. В первую группу 

входят: а) названия мяса (шкуры) iI\ИВОТНОГО, например, воловина, 
бобрбвина, б6рсовина (шкура); б) чистые сингулятивы, например, 
маковина, луковина; в) экспрессивные (или даже вульгарные), обычно 
пренебрежительные, слова со значением ~произвольный единичный 
предмет', например, фигбвина, хренбвина, nустякбвина, чеnухбвина. 
В этой группе почти везде есть соответствующее прилагательное 
с -ов- (волбвый, маковый, nустякбвый и т. д.); от него и образуется 
слово на -овин-а (с помощью обычного -ин-а). Особо стоят только 
штукбвина (слово подгруппы «ш» и отчасти близкое к нему по ~ша
чению слово дикбвина. Во вторую группу входят слова на -овин-а 
со всеми прочими значениями, например, мочевина, белковина, шелко
вина, мешковина, сердцевина, седловина, котловина, крестовина, 
пуповина, половина. Во всех этих случаях выступает поглощающий 
сращенный суффикс -овин-а ~ Monosyll. Примеры эффекта Mono
syll: клетковина, клейковина. Поглощающий характер виден, на
пример, в словах белковина, шелковина, крестовина. 

-щи н-а (после д, т [но не нт] - -чин-а). 1. Аддитивное: годов
щина, дармовщина, штурмовщина, групповщина - митингбвщина, 
небывальщина, также nоножбвщина, безотцбвщина (с опорным -ов-, 
§ 1.27). 2. 3аменительное, вместо -ск- и -н-: ямщина - земщиnа, 
гетманщина, дьявольщина, солдатчина, уголбвщина, кустарщина, 
военщина (ср. ямскбй, земский, гетманский, дьявольский, солдат
ский, уголбвный, кустарный, военный). Особое орфографическое 
оформление в неметчина, туретчина. Отметим еще опростившиеся 
мужчина, женщина. Отклонения: чертовщина, матерщина (при 
чертбвский, матерный). 

-ын-я: рабыня, богиня, пустыня - государыня, барыня (ср. бары) 

Отклонение: героиня. 
-от-а (отглагольное; пеРВИlfНЫИ суффикс): nотяг6та, ик6та, зе-

в6тZOтклонепин: 1) .ivtaema, тошнота, хрипота, сипота; 2) тл-
гота, nахота. 

-их-а (первичпый суффикс): облепиха, неразбериха; 

сто рожйха, куnчйха, по ртнйха, слониха - [у р6дlиха, 
старостиха, дв6рничиха, городнЙчиха. 

воробьиха, 

медведиха, 

-иц-а. 1. Аддитивное: рукавица, мастерйца, сестрица, волчица, 

светлйца, темнйца, больнйца, nоясmiца, nередовйца, власян-Uца
[разноголбс]ица, [бездел]ица, [nересбрт]ица, [разлад]ица, [бого
рбд]ица, медведица, книжица, лечебница, кбнница, луковица, се
лйтряница, путаница. Слово петлица соотносится с акцентным ва
риантом петля. Отклонения: а) девйца (ср. народно-поэт. девица), 
кобылйца, ступица (но професс. ступица), кашица 'полужидкая 
масса' (ср. ласкательное кашица); гробница, снежница, слезница, 
дойница, колесница; единйца, роженйца, сушеница; шелковица, 
свекловйца, багрянйца; императрица; б) йглица (растение), верете-
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1uiца (ящерица), nьяnица, старица ~CTapoe русло', ядрица; р6вnица, 
умnица, в6лыlца;; особо стоят дв6ица, тр6ица (§ 1.46, примеч.); 
В) виселица. 

2. 3аменительное (в названиях женщин), вместо -ец и -и11, 
(в т. ч. В составе суффиксов -nи11" -чи11" -щи11,): жилица, nроводllliца, 
поставщица - 11,расавица, nраведnица, за11,азчица (ср. жилец, nро
водnи11" nоставщи11" 11,расавец, nраведnи11" за11,азчи11,). 

-nиц-а (не В названиях женщин, соотнесенных с производными 

на -nи11" и при отсутствии соответствующего прилагательного с -n-, 
ср. выше): С11,ребnица, мазnица, возnица, божnица, бойnица, зар
ндца, nороховnица - nолеnnица, здравnица, nЯтnица. Отклонения: 
зв6nnица, варnица, мельnица. 

-ович t Triv (В апеллятивах и отчествах): попович, царевич, П е-

трович - СеМёнович, Сергеевич; ср. доминантное -ович в фамилиях 
(§ 1.41). 

-ищ-а~ бородища, ручища - собачища, лапища. Отклонение в сто
рону доминантности: скучища. 

-ищ-е: городище (два оионима), кострище (два омонима), волчище, 

жилище - [убеж]ище, [сбор]ище, [nобоj]ище, [nристаn]ище (с кон
сонизаторои n), [nОСJ1iеlU]ище, [nрозв]ище, морозище, храnилище. 
Отклонения: чудище, торжище, козлище, ржапище, полотпище, 
игрище, детище, полчище (все в сторону _); особо стоит гnОище. 
См. также -бищ-е, § 1.53. 

-овищ-е: токовище, серповище, косовище. Отклонения: чудовище, 

зимовище (ср. еще нелитер. становище при нормативном становище). 
§ 1.48. Суффиксы прилагательных. 
-лив- t MOllosyJl Deox: бережливый, тороnлйвый, говорлйвый, 

сиротлйвый, nугливый, болтливый, пытливый, сонливый, дождли
вый - [nрож6р]ливый, [nриверед]ливый, [въед]ливый, [nоnят]ливый, 
[nасмеlU]ливый, [заСУlU]ливый, талантливый, 11,оnфузливый, собачли
вый. Эффект Monosyll: драчливый, счастливый (ср. ниже), бурливый 
(если связывать это C,lOBO с буря). Эффект Deox: чудачливыЙ. В ряде 
случаев слово с -лив- можно соотносить как с глаголом, так и с су

ществительным. С ющентной точки зрения ::>то безразлично; напри
мер, ударение слов lU11,одливый, сварливый, дурачливый (дураlUливый) , 
11,уражливый регулярно при соотнесении их кю{ с глаголами (что 
предпочтительно), так и с существительными (в последнем случае 
действуют характеристики Monosyll и Deox). Особые случаи: 
в нескольких словах произошло опрощение базового компонента, 
приведшее к потере им ДОl\fинаитности: счастлйвый (ср. сохранение 
старого ударения в кратких формах: счастлив, -а), С11,учливый, смет
лnвый (устар. сметливый), С.1iазливый, сnотЫ11,ливый; таЮI{е особливый, 
справедливый, nрозорливый (где вдобавок суффИI{С -лив- ведет себя 
как доминантный). Прочие особые случаи: выnосливый, завистливый, 
боязливый, lUаловливый; колебание: вьюжливыЙ. Отметим еще веЖли
вый (с остаточным базовым компонеНТО;',l). В словах молчаливый, тер-
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пеливый, горделивый правильнее усматривать не -лив-, а суффикс -ив
после консонизатора л. 

-чив-: бранчивый - [сгов6р]чивый, [влюб]чивый, [восnриziм]чивый, 

[ужив]чивыЙ. 

-ав ~ Triv (притяжательные прилагательные и фамилии): отцов, 

nоn6в, Петух6в - nле.klJlнников, Семёнов, С6лнцев. Эффект Triv: 
чёртов, Гусев, Г6лубев, Раков, Дьяконов. 

При м е ч а н и е. В фЮfИЛИЯХ на -u~oв ;это -иков в большинстве случаев 
Фующионирует как ПОI'ЛОЩ[lЮЩИЙ сращенный суффикс с маркировкой~, на
пример: Стариков, Голиков, Новиков, ВеЛllков, Кругликов (однако, например, 
Городовиков). 

-енеn (после n, г, х -6неn; вторая гласная беглая), производное 

имеет только краткие формы (см. Грамм., с. 75, § 11): тяжелеnеn, 
слабенеn, велик6неn, строг6неn - тяжелёхонеn, радёшенеn (после 
:морфов -ёх-, -ёш- ~ D, см. сноску 39). С сильными основами (без до
полнительных -ёх-, -ёш-) суффикс не соединяется. 

-оn-: только даЛёкuй, глуб6кий, выс6nий, шир6nий, одинопий. 

-овсn- ~ Triv (кроме семантической группы «отрицательных дейст-

вий типа колдовства, плутовства, хвастовства», см. § 1.52): толсm6в
ский - бундовспий, мартовсnuй, августовский (ударение август6в
сnий устарело). 

-о .. и- (причастия, прилагательные со значением потенциальности; 

первичный суффикс): вед6мый, нес6мый - nолебле.мыЙ, читаемый,. 
несго рае.мыЙ. 

-овн- ~ MonosylJ: плачевный, сан6вный, дух6вный (относительно без
грех6вный и т. п. см. § 1.37, примеч.). Отклонение: дневной. 

-ённ- (причастия; первичный суффикс). 3аменительное, вместо 

-ит--в3 ед. презенса (у i-глаголов) ИJlИ вместо -ла в ед. жен. прош. 
времени (у С-корневых глаголов) 42: nрощённый, заnалённый - за
жаренный, изношенный (ер. простит, запалит, зажарит, износит); 
сnлетённый, учтённый - уnраденный, постриженный (ср. сплела, 
учла, украла, постригла). У i-глаголов имеется, однако, довольно 
значительное число отклонений. Причаетия с <шезаконным» ударе
нием -ённ-ый имеют глаголы схемы с: делить, -менить, ценить, nло
нить, nрестить и все их приставочные производные; влюбить, оса
дить (из раствора), об-, nри-, о-судить, восхвалить, умолить, nре
ломить, nод-, по-дразнить, nере-, вз-бесить; факультативно также 
глаголы на -манить, за-, пере-дразнить, иссушить. Такое ,"не при
частие при нолебании в презенее (схемы с//Ь) имеют -дружить, бе
лить, шевелить, селить, -слонить и производные, таюн:е осадить 
(город), вспоить, nоглотить. Примеры: разделённый, наnлонённыЙ,. 
nоселённы й (ер. разделит, наклонит, поселит). Особое ОТRJIOнение: 

.2 У немногочисленпых е-глаголов, использующих данный суффикс, ударение 
корневое, напрпмер, вu(lенный, nРОСUJЮеНllЫй, nровеРЧe/iНЫЙ. 
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составляют причастия nри-, nо-нуждённый, осведомлённый (//осве-. 
домленный) от глаголов схемы а. Отметим, что существенная часть 
перечисленных здесь глаголов (например, умолить, преломить, ис
сушить) имеет книжный оттенок, ср. в этом отношении также -жд
и -щ- в осаждённый, осуждённый, nоглощённыЙ. Противоположное 
отклонение (причастие с корневым ударением) имеют глаголы схемы Ь: 
трубить, кроить, зубрить ~делать зазубрины', трусить ~сыпать', 
цветитЬ1 торочить и все их производные, также за-, nро-, ис-следить, 
раз-, с-жидить, nод-, раз-зудить, сболтить, за-, nере-, раз-, по-золо
тить; факультативно также -редить, затвердить, раз-, по-громить, 
раздвоить, строить, nере-, С-, рас-, ис-косить ~искривить', гатить 
(и производные), изрешетить. Такое же причастие при колебании 
в презенсе (схемы Ь//с) имеют городить, скоблить, солить, доить, 
зубрить ~учить', винтить, строчить, сучить и все их производные, 
nере-, nо-, от-лудить, перетрудить, рядить ~нанимать', nо-, nро
кружить, поить (и производные, кро~ю на-, вс-), вз-, nро-, от-мутить. 
Примеры: скрбенный, nозолбчеnllЫЙ, огорбжеnный (ср. скроит, позо
лотит, огорбдит). В этой группе господствуют глаголы, вполне 
обычные в разговорной речи; значительная их часть имеет техниче
ский характер. 

-ён- (отпричаст,ные прилагате.;:rьные; пер13И(!НЫЙ суффикс). 3аме

ни т'"ёЛЬное , вместо тех же фОР.\f, что для -ёlт- (СМ. выше): nрощён.ыЙ, 
калёnый, nлетёnый - жареный, нбшеный, краденый, стриженый. 
Таким образом, если бы не было ОТIшонений, -ён- всегда дава;IO бы 
тот же эффект, что -ёнn-. Однако отклонения от правила для этих 
двух суффиксов не совпадают; вдобавок, -еn- выступает, кап: правило, 
при бесприставочных основах, тогда нак -енн-, напротив, соединя

ется с ни~IИ с большим трудои. Отсюда необходимость раздельного 
разбора. «Незюшнное» ударенио -ён-ый представлено при основах 
nocaJ/C-, цеж,- груж-, хвал-, бел-, nил-, тоnл-, чин-, вар-, дар-, МОЧ-, 
точ-, УЧ-, КРУЧ-, гаш-, душ-, суш-, туш-, крещ-; также aoj-, noj-, СОЛ-, 
мор- (где в прозенсе колебание), клеj-, смышл- (в презенсе схе~ш а); 
примеры: nосажёный, варёный, солён,ыU. От хблить возможно хбле
ный и холёТiЫЙ. Противоположного отклонения в чистом виде нет; 
отметим nрядеnый, сеченый (при колебании nрлла, секла). Не имеют 
прямой связи с глаголом студёnый, червлёnый, рифлёный, мудрёный, 
ядрёnыи. 

-ист- t Deox (кроме терминов со значением 'содержащий соответ

ствующее вещество', см. § 1.54): волокнистый, голосистый, золоти
стыи, змеистый, лесистый, машистый, неказистый - [уббр]истый, 
[залив] истый, [извил]истый, [размаш]истый, [разлап] истый, болб
тистый, мозблистый, жилистый, nенистыЙ. Эффект Deox: пузы
ристый, пупыристый, творбжистый (от творбг, -а). Отклонения: 
1) фразистый, искристый, шелковистый, танже сноровистый (но чаще 
акцентно регулярное снорбвистый); 2) кряжистый, перистый, ячеи
стый. 
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-ейш-, -аЙш-. 1. 3аменитеЛЬJIое, вместо -ej( е) в компаративе 

(только для алломорфа -ейш-): тяже.llАЙшиЙ, белейший, древnейший
{разnообразJnейший, свирепейший, nрасивеЙшиЙ. 2. Аддитивное: ши
роч,айший, nреnч,айший, ч,истейший, малейший. Отклонение: бога
тейший. 

-ущ- (причастия и отпричаСТJIые прилагательцые; первичный суф-

Фик--cr.-3аменителъное, вместо -ут в 3 мн. презенса: сосущий, бегу
щий, загребущий - пишущий, ч,итающиЙ. Отклонение: могущий 
(сюда же всемогущий); ср. разг. могущий. Аддитивное употребление 
в завидущий, плодущий, имущий; также сведущий, всеведущий (с фор
мально непраВIIЛЬНЫМ корневым ударением). 

-ящ- (причастия и отпричастные прилагательные; первичный суф_ 

фикс). 3аменительное, вместо -у в 1 ед. презенса: крутfiщий, нося
щий, свистящий - nравящий, конфузящий. В современном языке, 
однако, наблюдается сильная тенденция к тому, чтобы акцентологи
чески трактовать -ящ- так же, как -ущ-, т. е. и здесь ориентировать 

ударение (по крайней мере у невозвратных глаголов) на 3 мн. пре
зенса, а не на 1 ед. Различие затрагивает, естественно, только глаголы 
СХЮIЫ с. Так, по Грамм., у невозвратных глаголов ударение типа 
любящий (ср. люблю, Лlобят) постоянно представлено при основах 
губ-, руб-, люб-, служ-, nил-, жеn-, цен-, ч,иn-, леn-, луn-, ч,ерт-, леч,-, 
d1tоч,-, УЧ-, душ-, суш-, туш-, тащ-, терn-, дыш-, факультативно также 
прп дав- 43, цед-, суд-, друж-, туж-, вал-, хвал-, бел-, дел-, дразн-, 
коn-, вар-, гас-, бес-. У возвратных глаголов ударения типа жеnя
щийся представлены гораздо уже (при руб-, жен-, цен-, леn-, леч,-, 
суш-, факультативно также леn-, душ-, тащ-). Следует учитывать, 
однако, что приведенный список в значительной мере условен, по
скольку в живой речи (в Т. Ч. литературной) в этом классе причастий 
колебания наблюдаются очень широко. При колебаниях, как пра
вило, корневое ударение (гасящий, варящий и Т. д.) Иl\шет более 
разговорную окраску, суффиксальное (гасящий, варящий и Т. д.) -
БО,'Iее книжную. 13 ряде случаев корневое ударение воспринимается 
как чисто причастное, суффиксальное - кю{ соответствующее адъек
тивированному употреблению (ср. давящий и давящий). 

I{ настоящей группе примыкают также суффиксы компара'Гива 
и деепричастия презенса. 

-ej (е): тяжелее, холодnее, белее, вернее _. [разнообразlнее, свире-
пее, суровее, nрасивее, цветистее. Отклонения: 1) здоровее (в прямом 
значении), розовее, лиловее (ер. также нелитер. красивее); 2) рослее, 
древнее, сноснее, ср оч,n ее , хищnее, дельнее (данная группа очерчена 
нестрого, поскольку у этих и ряда других прилагательных с одно

сложной ОGНОВОЙ ударение в краткой форме жен. рода фактически 
неустоЙчиво). 

113 Но только суффИI<сальное ударение в давящий 'мрачный, тяжелый'. 
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-я (первичный суффикс). 3аменительное, вместо -у в 1 ед. презенса: 
неся, бор.мочд, свистя, любя - читая, веря. Отклонения: лёжа, 
стоя, сиДя, глядя (деепричастия и наречия); также чистые наречия 
.молча, нехотя, загодя, nоходя, сложные предлоги судя по, глядя по. 

§ 1.49. Суффиксы глаголов. 
а-ть (отыменное; первичный суффикс): холодать, 7iозырflть, за-

xOJ1iymamb, величать, листать, серчать, ветшать - завтра7iать, 
обедать, ужиnать, лапать. Отклонения: 1) в сторону доминантно
сти - C7ieumamb, фигурять, пулять (nеnять семантически оторва
лось от nеnя; петлять соотнесено с ударением петля); 2) опоясать. 

-е-ть (первичный суффикс): голубеть, тяжелеть, осатащJть" 

трезветь, те.мnеть, вдоветь, глазеть - о[безлюд]еть, о[безголос]еть, 
о[nолоу.м]еть, о[бесnа.мят]еть, nаршuветь, nосерьёзnеть. Отклоне
ния: 1) здороветь, свирепеть, богатеть, одревеспеть, осточертеть, 
ср. также запечатлеть; отметим разг. ржаветь при нормативном 

ржаветь; 2) обветреть, nрояcnеть (о погоде), оБУтреть. 
-ове-ть t MOl1osyll, -еnе-ть (-яnе-ть) t MonosylJ (первичные погло-

щающие сращенные суффиксы): розоветь, багроветь, загляnцеветь, 
столбеnеть, стервеnеть, оцеnеnеть, деревяnеть, багряnеть, nла.ме
петь - 7iорuчnеветь, бере.меnеть. Отклонения: яловеть, nлесnеветь, 
иnдеветь (но разг. nлесnеветь, иnдеветь) , .махрОветь. Отметим ещ8' 
лиловеть, но суроветь (слова с остаточно выделяемыми корнями). 

-nу-ть (не выпадающее в прош. времени) со значением однократ-

ного действия. 3аменительное, вместо -а-ть, -и-ть. Суффикс высту
пает как заменительный там, где есть соответствующий бесприста
вочный глагол на -ать или -ить, причем с той же, что и при -путь, 
гласной в корне 44 (таким образом, в приставочном глаголе на -путь 
приставка должна не приниматься во внимание). Примеры: nрыг
путь (также noдnpыгnyть и т. д.), дёрnуть, 7iЛU7inуть, троnуть, 
тоnnуть, хлебnуть, nугnуть, nырnуть, .махnУть, nальщ}ть (ср. nры
гать, дёргать, 7iЛU7iать, трогать, топать, хлебать, пугать, nы
рять, .махать, nалUть). Отклонения: 1) .мазnуть, резnуть, всnла7i
щjть, сыnщjть (ср . .мазать, резать, nлаJli,ать, сыпать 45); 2) ш.мыг
щJть, ЮРJli,nуть, черnnуть (nри)хвастnуть, nюхnуть, струхnуть 
(ср. ш.мЫгать, ЮР7iать, черпать [но разг. черпать], хвастать, юо
хать, трусить); 3) Jli,иnуть (ср. Jli,идать). 

При м е ч а н и е. Глаголы на -нуть, обраЗ0ванные от е-глаголов, в от
личи!:) от рассмотренных выше, обычно не сохраняют удаРdНИЯ ИСХОДноп} 
глагола, а именно, при e-ГJlaголах на -еть, -ать глагол на -нуmь имеет 
RopHeBoe ударение, например: стукнуть, буркнуть, визгнуть, др6гнуть, 
крикнуть, пискнуть, скрипнуть, хрустнуть, свистнуть (при стучать, бур-

44 Соответственно, пары сунуть-совать, 1>л/онутЬ-1>леваmь, пл1ijнуть-пле
вать, разинуть-разевать сюда не относятся. 

45 Эта группа ОТRлонений охватывает все производные на -путь от а-глаголов 
с ударным корнем, не имеющих параллельных вариантов по aj-ТИПу; ер. e:lце 

ОIша3IIональные лайщjть, взлайщjть от .лдяmь. 
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чать, визжать, дрожать, /'i,ричать, пищать, Cl>punemb, хрустеть, свистеть). 
Иначе акцентованы только б.леС/-I,Уть, Ulумщ/ть, гуд/-l,уть, всхраnщ}ть, дых
нуть (при б.лестеmь, шуметь, гудеть, храпеть, дышать); более отдаленно 
связаны веР/-l,уть и вертеть. В части приведенных случаев глагол на -/-I,уть 
соотнесен одновременно с е-глаголом и аj-глаголом, ср. cmyl>/-I,ymb - стучать 
и ступать. 

§ 1.50. При промежуточном по силе базовом компоненте у слов 
с суффиксом класса t ударение, как указано в § 1.33, определяется 
прагматическим фактором 46. 

В освоенных словах промежуточный базовый компонент ведет 
себя как слабый. Примеры 47: 1) «группа раю> - nерч,U,н,ка; бра
тишка, трусишка, зайчишка, фрачишка, мыслишка; плешипа; ера
фиnя (с нерегулярным смягчением ф); трусиха, фраnтиха, рысиха, 
зайчиха, крольчиха (8; граnица, тигрица; воnища; тигрище, рачище; 
статистый; заштилеть, хаметь; 2) «группы буйвол, ЯКорь» - са
хариnка; кофеишко, месячишко, мебелишка; пестрядина, лососина 
(в соответствии с вариантом лосось), парусипа, образиnа; герцогиnя; 
щеголиха, соколиха; цесаревич; пепелище, голенище; молотовище; 

nрихотливый, nохотливый; студеnистый, камеnистый; пуделять, 
щеголять (заметим, впрочем, что для части приведенных слов такое 
ударение является достаточно старым). 

Прямыми исключениями (где, несмотря на достаточную освоенность, 
сохраняется традиционное ударение на базовом ко:\шоненте) здесь 
можно считать: 1) гадиnа, град-иnа, -иnка, краn-иnа, -иnка, рис-иnа, 
-иnка, шквалистый, илистый, иnистый, гневаться; 2) бисер-иnа, -инка, 
.милостыnя, ящерица, логовище, туловище, совестливый, Жалостли
вый, памятливый. в ряде случаев конкурируют два акцентных ва
рианта, иричем ударение, соответствующее освоенности, носит более 
разговорный (или дюн:е просторечный) характер. Примеры: разговор
ные буйволица, дьяволица, мускулистый, сахаристый, нелитератур
ные ;месячиnа, иnокиnя, при пормативных буйволица, дьяволица, 
.%Ускулистый, сахаристый, месячина, инокиня, ер. также разг. пле
сневеть, иnдеветь, отмеченные в § 1.49. Просторечное суффиксаль
ное ударение иногда встречается даже в некоторых словах, отнесен

ных выше к исключениям (например, просторечн. памятливый). 
При неосвоенности промеш:уточный базовый компонент ведет себя 

как си.lЬПЫЙ. Такое ударение достаточно прочно удерживается за 
устаревшими, ЮIИЖНЫМИ и т. п. словами (например, дедина, хра
.lftuHa, дьяконица, сонмище, идолище); оно зафиксировано литератур
НОЙ НОР:НОЙ также за большинством редких и узкоспециальных слов 

46 J{po~Ie случаев, ксгда промежуточный базовый компонент подпадает под дей
етвие пометы Monosyll или Triv при суффикее (а именно, МОlюsуll превращает 
основы «группы раю) в слабые, Triv превращает все промежуточные основы 
n сильные). Такие случаи вошли выше в основную часть разбора. 

47 В списки примеров здесь и ниже включено БОJIЬШИНСТВО реально употреби
тельных слов соответствующих ЮlтегориЙ. 

48 Ввиду односложности базового Iшмпонента /'i,рольч- это слово акцентно пра
вильно, хотя оно п нерегулярно соотносится с основой /'i,РОЛll/'i,-. 
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(например, nалтУСU1iа, чле1iuстый, шра,мuстый, лаuстыЙ). Ха
рактерно, что книжное слово благостын,я, для которого нормой яв
ляется древнее ударение, люди, недостаточно знакомые с этим сло

вом, произносят как благостЫ1iЯ. 

Основная маркировка ~ 

§ 1.51. суффиксы существительных. 
-б-а: городьба, ворожба, ,мольба, резьба - [усадь ]ба, жеюiтьба. 

селитьба (два последних с консонизатором основы т). Отклонения: 
1) в сторону первичности - nохвальба; 2) служба, дружба, тяжба, 
свадьба, nр6сьба. 

-j-e 49 ~ MonosylI (не собиратеЛЬ'ное), в т. Ч. В составе име,Н дей-

ствия на -тье, -пье (кроме -ен,ье, о котором см. § 1.67); ,,;осьё ~KOCO
вище', бuтьё, ,мытьё, жuльё - [бого,мбл]ье, [челобит]ье, [двоеб6р]ье, 
[omp6aJbe, [разду,м]ье, [uзголбв]ье, [ва,м6р]ье, [nереnут]ье, ,,;уnапье. 
здорбвье. Эффект MonosyH: Ж1iuвьё, сnан,ьё, врапьё. Отклонения: 
1) в сторону первичности - забытьё, устар. nрожuтьё; 2) суровьё 
tсуровая ткань', ,,;олотьё и ,,;6лотье (наряду с ,,;ол6тье); 3) веселье. 
устье (ср. также опростившиеся платье, зелье). См. также -oe'j-e, 
§ 1.47. 

-и,,; (отадъективное). 3аменительное, вместо окончания (-ый, -ий, 

-о й)В исходной форме соответствующего прилагательного (или при-
частия): ,,;орен,пи,,;, ,,;реnостпи,,;, штрафн,и,,;, тупи,,; - [толстол6-
б]u,,;, [nодС1iеЖ]1iU";, волосатu,,;, головастu,,;, ды,мпи,,;, у,мпи,,;, с6чн,u,,;, 
nЫЛЬ1iU";, ры жu,,; , чистu,,;, восnитан,н,и,,;, отщ]ще1iн,u,,;, nутапи,,;, .му
че1i и,,; , варепи,,; (от варён,ый), вечер 1iи,,; , 8и,мпи,,;. Слова epeMemlli,,;, 
,меЛОЧ1iи,,;, ,матери,,; соотносятся с ударениями вре,мепп6й, ,меЛОЧ1i6й, 
,матер6Й. Особый случай составляют производные от числительных 
на -еро: четвери,,;, пятери,,; и т. д.; здесь опорными являются слово

формы косвенных падежей исходных слов (четверых, пятерых), 
поскольку И. ед. на -ый нет. Отклодения: 1) пови,,;, ,мали,,;, цели,,;, 
голи,,;, стари,,;, части,,;; ,,;ровави,,; Ш,,;ровави,,;) , учти,,;; 2) nослан,н,u,,;, 
uзг1iа1i1iи,,;, uабран,1iU";. Кроме того, см. список слов с (шезаконным» 
ударением -пи,,; в разборе суффикса -н,и,,; (§ 1.53). См. также -ови,.. 
ниже, -пи,,; (§ 1.53), -овн,и,,; (§ 1.47), -ян,u,,; (§ 1.47), -чu,,; (§ 1.53), 
-щu,,;, -овщu,,; (§ 1.68). 

-ови,,; _ Monosyll (поглощающий сраще'нНЫЙ суффикс): nередовиtl, 

nро,мыслови,,;, ФРО1iтови,,;, портови,,;, nухови,,;, з,мееви,,; - [nодосип]о
в и,,; , гор6хови,,; (см. об этом суффиксе также § 1.37). ЭффеI{Т Мопо
syH: бuржеви,,;, гиреви,,;, ,массов и,,; , почтов и,,; , nлан,ови,,;, степдови,,;, 
большеви,,;, ,ме1iьшеви,,;. Отклонения в сторону непоглощающего типа: 
рублёвu,,;, цел,,;6вu,,;, греЧ1iевu,,;, ЯЧ1iевu,,;, н,астови,,;. 

49 Не смеll1ивать с алломорфом -uj-e (§ 1.53). 
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-ок, (с беглым о; все значения): к,улач6n, узел6к" голуб6к" nоереб6к" 

дымбк" желтбn, бросбк" nлевбк" витбк, - [nервоnут]ок" [саморбд]о,., 
[набрбс]оn, [свит]ок" [задат]ок" [наnит]ок" [сним]ок" [недоум]ок" 
[отголбс]оn, [nерелес]оn, фартучек" овражек" орешек" барашек,. Если, 
однако, суффикс -о,. присоединяется к слову, уже оканчивающемуся 
на -о,. (с беглым о), происходит эффект Deox: к,усбчек" звонбче,., мо
.лотбчек, (от к,ус б,. , к,уск,а и т. д.). Отклонения в сторону первичности: 
nоnлавбк" nо.маз б,. , nогрембк" nозвонбк" завитбк" nоддавк,и (ср. также· 
опростившееся с.мычбк,). 

При м е ч а н и е. В уменьшптельном значении суффикс -оп несоединим 
с СИЛhНЫМ баЗ0ВЫМ Rомпонентом, нроме случая, ногда он ОRанчивается на шипя
щую (что праRтичесни возможно ТОЛЬRО прп исходном сдове на ';, г, Х, а таRЖС н, 
см. примеры выше). В других значениях этого ограниченпя нет. 

у меньшительное -о,. часто выступает при промежуточном баЗОВОJ\f 
компоненте. В силу особенности, указанной в примечании, у слов 
не на ,., г, х такое производное, если оно вообще образуется, имеет 
ударение -бк,: к,ленбn, сватбк" братбк" сахар б,., ю.морбк" шеnотбк" 
заnашбк" адресбк" як,орёк" флигелёn и т. п.; также рачбк" слушбк" 
но внучек, или внучбк,. 

-изн-а __ Polysyll (первичный суффикс): новизна, белизна, nря .. 
мита. Эффект Polysyll: дешевизна, дороговизна, укоризна. Отклоне
ния: 1) головизна, отчизна, 2) голубизна. 

-ин-а (отадъективное имя качества): величина, тишина, ширина 
---- ' 

желтина - сутулина. АRцентологически сюда же относятся седина, 
быстрина, целина, имеющие более конкретные значения. 

-арь __ Monosyll (отыменное): золотарь, главарь, дик,арь, сухарь -
[виноград]арь, библиотекарь, аптекарь. Эффект Monosyll: букварь, 
волгарь, шту,.арь, пушкарь, почтарь. Отклонения: .мытарь, к,ухарь 
(эти слова примкнули к отг.тrагольным производным е -арь, § 1.53); 
рыбарь. Слова к,алендарь, сек,ретарь еинхронически уже не связаны 
с к,аленды, сек,рет. 

-ц-а (после сочетания «согласная + л или р» - -ец-а): хрипотца, 

к,реnостца, зеленца, пыльца, трусца, наглеца, хитреца (ср. nамятца, 
при промежуточном базовом компоненте) - [убий]ца, [nроnбй]ца, 
[nрохлад]ца, ехидца, шnбрца. Отклонение: дверца (ер. также опро
етившееся мышца). 

-ц-оjе __ Polysyll: словц6, .мясцб, дрянцб, винцб, сельцб - одеJiльце" 

к,оленце, болбтце, сальце. Эффект Polysyll: веретёнце, волок,бнце, 
ок,бнце, седельце. Отклонения: 1) дельце, тельце, дбнце; 2) эффект 
Polysyll неустойчив в решётце // решетцб, долбтце // долотцб; 
3) зерк,альце, зблотце (т. е. эффект Triv), также деревце // деревцб, 
к,ружевце // к,ружевцб; 4) озерцб. 

-ец-оj-иц-е (алломорф предыдущего суффикса, выступающий ПОСЛ8-

сочетания согласных; различие ец/иц - чисто орфографическое): 
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nисьмецб, ружьецо, пальтецо, серебрецо - строеньице, названьице, 
платьице, креслице. Отклонение: маслице. 

-ец 50 (не уменьшительное). 1. Аддитивное (маркировка ~ Мопо-

syli): плавунец, холодец, образец, nогребец, дворец, юнец, ловец, ре
зец, жилец, певец - [nеcnоnев]ец, [заимодав]ец, [честолюб]ец, [голо
дран]ец, [оборван]ец, [nовстан]ец, [nришел]ец, лукавец, скиталец, 
1'iормилец, румянец. Эффект Monosyll: рыбец, стервец, шельмец, 
беглец, истец. Отклонения: 1) в сторону первичности - продавец 
(при правильных книгоnродавец, христопродавец), поставец, изра
зец, сорванец, останец, устар. nришлец; 2) студенец, варенец, меч-
1'iладенец; 3) липец (мед), старец, малец, шпорец, народно-поэт. 
мблодец (слова палец, немец, сланец, агнец и т. п. синхронически 
уже не являются производными). 

2. 3аменительное (маркировка ~), вместо -сп- и вместо -uj
в составе -енuj-е; -ец используется заменительно везде, где есть 

хотя бы одно из указанных опорных производных (между собой они 
акцентно не расходятся), кроме слов саженец, вареnец, отверженец, 
которые образованы от причастий. Примеры: донец - горец, думец, 
толстовец, кантианец (ср. донскбй, горский и т. д.); иждивенец, 
выдвиженец, ополченец (ср. иждивение и т. д.); также партиец (за
менительно от партийный). 

-ич: косmро.nич, Jltосквич, тверич (ер. в Твери), ФОJ1iич - [сор6-

д]uч,-[соотч]ич, шляхтич, барич (ср. бары), вЯЗЫftич, Никитич. 
ер. также пскович, гдоеич (ПРОl\Iежуточный базовый l{о.\шонент). 
ОТIшонешш: рбдич, княжич. Си. также -оеич, § 1.47. 

-ыш: коротыш, малыш, голыш, глупыш, крепыш - [зарод]ыш, 

lеклад]ыш, [оббрв]ыш, выкидыш, выигрыш, поганыш, нес.мышлёныш, 
дУтыш. Откc:rонения: катыш, гладыш, найдёныш (отпричастпое). 

§ 1.52. Суффиксы прилагатеc:rьных. 

-ин (фю!Ишrи; n число прилагательпых по:чещепы условно): Но

чергuн, Бородин, И льин, 3u.~tUH, Ногин. - Hop6eU7i, Лаnll7i, Вол6ди7i 
(ср. -ин. в притяжательных приc:rагате.'IЫIЫХ, § 1.54). Ииеется, од
нако, довольно много отклонений в сторопу маРI(ИРОВКИ ~. Помимо 
Губин, Струнин, CblmU7i, где с исторической точки зрения просто 
сохраняется старое ударение, таковы, например: Вдбвиn, Дудин, 
Н озин, Смолин, Стрелин, Травин, Старинин (исчерriывающий спи
сок здесь нереален). 
~- ~ :\lorlOsyll (поглощающий сращенный суффикс). С такой 

маркировкой -овск- выступает толыш в семантичеСIiЛЙ группе «отри

цательных действий (или качеств) типа колдовства, плутовства, 
хвастовства» (ср. обычное -овск-, § 1.48). Перечислим все входящие 
в эту группу слова с -овск- (а также с -овств-о, которое связано 

.50 После сочетания согласных е устойчивое (мудрец, мудрща), в прочих случаях 
брглое. 
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с -овск- отношениями замены): колдов-ской, -ство, ведЬJ!{ов-ской, -ство, 
ведов-ской, -ство, воров-ской, -ство, nлутов-ской, -ство, шель;мов-ской, 
-ство, буnтовской, баловство (ср. также акцентно сходное баловпой), 
шутов-скои, -ство, хвастов-скои, -ство, Moтoв-CKO~~" -ств6, фа
тов-ск6й, -ств6, фраnтов-ской, -ствО. В современном языке имеет 
отрицательную окраску и тем самым примыкает к данной группе 
также кумов-скои, -ствО. Обособленно стоит сватов-скои, -ство 
(не имеющее отрицательной окраски), но оно семантически связано 
с кумовство. Акцентные исключения: чертовский, бесовский. Харак
терно, что примерно при половине слов данной группы имеются также 
глаголы на -овать: колдовать, ведьмоваmь, воровать, плутовать, 
буnтовать, баловать. Других слов на суффиксальные -овск-ои, 
-овств-о, кроме перечисленных выше, в русском языке нет. Таким 
образом, единая акцентная структура всех слов данной группы отчет
ливо ассоциируется с указанным кругом значений (ср. в этом отно
шении окказиональные образования вроде курвовствО). Примеча
тельно, что у нескольких слов со сходным значением, имеющих 

неодносложный базовый компонент, требуемая акцентная структура 
достигается за счет отсутствия морфа -ов-: волшебство, озорство 
(ср. озорnой) , удальство (ср. удалой), щеголь-ской, -ствО. Сюда же 
примыкали устаревшие акцентные варианты хаnже-ской, -ствО,. 
вытесненные ныне акцентологически стандартными хаnже-ский, -ство .. 

Основная маркировка ~ 

§ 1.53. Для суффиксов класса ~ свидетельства их недоминантно
сти часто лежат в сфере потенциальных слов (см. § 1.39); некоторые 
из таких слов приводятся ниже. При суффиксах данного класса 
промежуточные базовые компоненты ведут себя как сильные (§ 1.33). 
Особенность данного класса суффиксов состоит также в том, что при 
неосвоенности производного эти суффиксы могут вести себя в соответ
ствии с маркировкой +- Triv. Например, при окказиональном сло
вообразовании могут появиться такие уменьшительные, как боров
чик, пр иставчик , стерлядка и т. п. Ниже этот факт уже более не от
мечается. 

Суффиксы существительных. 

-ов-о, -ив-о: хлёбово, варево, 

ниво (НО разг. огниво). В словах 
ние вынужденное. 

[nожn]иво, месиво. Отклонение: ог

жnиво, чтиво суффиксальное ударе-

-тв-а: битва, жатва, 7iлflтва, J/{олитва. Отклонение: жратва 

(простореч. ). 
-ств-о (после шипящих -еств-о). 1. Аддитивное: семеиство, бег

ство, высочество, общество - [убий]ство, [излиш]ество, ла7iОJ/{ство, 
иJ/{ущество, девство; ср. также nовшество, nиршество (о морфом -ш-). 
Отклонения: 1) вдовство, родство, сродство, свойство ~POДCTBO' 
(ср. свойство ~качество'), мастерство, божество, рождество, есте-
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ств6, веществ6, существ6; кроме того, волшебств 6, озорств6, удаль
ств6, о которых см. при -овсn-, § 1.52; отметим также старшuнство, 
большuнство, меньшuнств6 (с морфом -ин-); 2) лешiрство, росnо
тество; 3) таинство. 

2. 3аменительное, вместо -сn- (-есn-); используется заменительно 
везде, где есть прилагательное с -(е)сn-, кроме слов свойств6, мастер
ство, божество, леnарство (см. выше). Примеры: щегольств6, плу
товство - детство, зверство, толст6вство, иночество (ср. щеголь
сn6й, nлутовсn6й, детсnий, зверсnuй и т. д.). 

-j-a (названия женщюr; МIIОЖ. число [у неодушевленных] и соби-

рательные pluralia tantum): nолдунья (и прочие на -унья), гостья; 
лосnутья, деревья, nол6сья, nоренья, перья, листья, дреn6лья, лох
м6тья - uг,ijменья, сватья; nлинья, брусья, поленья, [отреn]ья, 
[объед]ья. Особые случаи: nов6дья, nаменья,. 

При 111 С Ч а н I1 с. Для совре:\lенного язьша уже являются устаревшими 
собирательные на -ье, параллельныс фОР:\IaМ !lШ. числа па -ья (Р. -ьев и т. д.), 
например, лliсmъе, ло:nnоmье при обычных лliсm-ья, -ьеА, лох.%Оm-ъя, -ьев. Ударе
ние этих устаревших собирательных - такое же, как 30 мн. числе па -ья (т(,)гда 
J\aK у живых собирательных с данным суффиксом ан:центовн:а иная, см. § 1.42). 

-uj-e (в т. ч. В составе имен действия на -тие, -ние, кроые -ение 

о котором см. § 1.67): величuе, терн,ие, званuе, знанuе - [рабо~ 
леn]uе, [nолушар]uе, [бессил]uе, [довер]ие, [унын]ие, [nризнан]ие, 
[собран]ие, [снят]ие, [всnрыт]ие, бросание, делание, отбрасывание. 
Исключения: остриё, бытие, небытие, житие, питие; знамение. 

-n-а. 1. Аддитивное: сnовор6дnа, nочерёжnа, чудачка, лошадка, 

nереnёлка, иг6лка, дырка - [наб6й]ка, [загор6д]ка, ягодка, папельпа, 
nуговичnа, качалка, прыгалка, JfLорозиЛJ'j,а (морф -и- t D). Отклонения: 
1) денеЖJ'j,а, церп6впа, с6сенпа и!сосёнпа); 2) линеЙJ'j,а (ер. -ейн-, -ейсп-, 
§ 1.41), черпалка, nевидимпа, гребёНJ'j,а, щебёnJ'j,а, пухарпа, веnгерпа. 

2. 3аменительное: а) в названиях женщин, вместо -ец, -иn; 
б) в производных, служ:ащих сокращением для сочетания (<прилага

тельное + существительное», вместо -н-, -н'-, -сn-. Примеры: бежеnnа, 
торг6вnа, сампа, афиnяnnа, татарпа, армfЩJ'j,а (ер. беженец, торг6-
вец, самец, афинянин, татариn, армянин); веч6рnа, «Комсом6ЛJ'j,а» , 
мичманпа, разг. слесаРJ'j,а (ер. вечерняя газета, «Комсом6ЛЬСJ'j,ая 
nравдш) , мичмаnсnая фуражпа, слесарные работы). См. также -ОЧJ'j,-а 
нюне, -овп-а, -инn-а, -иШJ'j,-а (§ 1.47). 

-п-о: ведёрко, сердечко, nолечJ'j,О - ilБЛОЧfiО, ок6шечJ'j,О. ОТКЛОН('Jния: 

1) nивn6, мясn6, УШJ'j,6 ~отверстие', УШJ'j,6 (уменьшительное), БРЮШJ'j,6, 
озеРJ'j,6 (следы более старой маркирошш с Marg) , также молочn6; 
2) з6лотJ'j,О, 6блачnо, дUтятJ'j,О. Особо стоят.названия лошадиных мастей: 
здесь -п-о ведет себя по классу ~: воронп6, гnедп6, серn6, булаuJ'j,О. 
См. также -ОЧJ'j,-о ниже. 

-иn (уменьшительное [отсубстантивное]): J'j,араnдашuJ'j" помдриn, 

вол6сun, nозырun, сл6нun, д6миn - [раССJ'j,аз]uJ'j" спвериn, авт6бусun, 
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'Ср. также свободно образуемые окказиональные миnусиn, шт6nориn, 
ларусип, n6мnасиn и т. п. 

-пик. С акцентологической точки зрения, ОСJIовная сложность 

здесь в различении случаев типа nастав-nиn (где выступает суффикс 
-nиn~, который действует как поглощающий, т. е. несмотря на су

ществование слова nаставn6й) и типа отставn-иn (где выступает 
просто -иn ~, т. е. -nиn не дает поглощающего эффекта). После при
ставочно-корневого комплекса -nиn обычно бывает поглощающим, 
ср. nаставnиn, отх6дnиn, заnазnиn, заnасnиn, отстуnnиn, уг6дnиn, 
также при отсутствии прилагательного - всадnиn, nаездnиn и т. п.; 
особо отметим nом6щnиn, nодвижnиn. Исключения составляют слова, 
семантичеспи эпвивалентные субстантивированному прилагательному 
(отставnиn=отставn6й воеnnослужащий, также выходnиn, отnусn
nиn, выnусnnиn, nриnисnиn, ср. еще озорnиn); кроме того, nодрыв
ниn, взрывnиn, nроводnиn, связnиn, nроnусnnик. Этому образцу сле
дует тапже истОn7-l,un. Не после приставочно-порневого l{омплекса 
-nиn, кап правило, бывает непоглощающим, ср. nореnn-иn, мясn-иn, 
nаnустn-иn, с6чn-иn и т. п. Единое -nиn выступает здесь лишь при 
отсутствии соответствующего прилагательного с -n- (-n' -): осиnnиn, 
раб6тnиn, лошадnиn, сл6вnиn. Имеется, однапо, значительная группа 
слов, где выступает <шезапонное», с точки зрения современных пра

вил, ударение -nun (в ПРИВОДИllIОМ списке соединены случаи, где при
лагательное с -li- есть, но имеет иное ударение, и где его просто нет): 
бечевnиn (!jбечёвnиn), ледnиn (в горах; ср. ледnиn ~погреб'), холодnиn, 
f)лудnun, рудnиn, межnun, должnun, острожnиn (от острога), nлуж
nиn, nазnиn, слезnиn, лозnun, тайnиn, гnойnun, ройnиn, деnnиn, 
голосnиn, nолосnun, росnиn, nлеветnun, ло.,.отnиn, золотnиn, nотnиn, 
воротnи.,., nохотnиn, тростnиn, мутnиn, шутnиn, nолошnи.,., сош
ниn, душnиn, nальnиn, тальnUn. Большая часть этих слов отражает 
более старую марпировку суффипса -nиn: ~ Marg. В висельnи.,. 
(от виселица) суффикс -nиn действует пак заменительный. 

-чип (все значения): nабанчи.,., ру.,.авчиn, .,.олоn6льчи.,., сУnчи.,., 

в6зчик, н6счиn, датчип - диванчип, алгельчиn, nлаnанчиn, [налад]

чип, [захват]чиn, [сдат]чиn. Отклонение: метчип (инструмент). 

-оч.,.-а, -оnьn-а: звёздоч.,.а, .,.6сточ.,.а, гол6воnь.,.а, н6ченыщ - се

куnдочnа, дамочnа, берёзоньnа, тётеньnа; ср. также потенциальные 
11,афедрочnа, .ягодоньnа и т. п. Отклонения: цеn6чnа, дощеч.,.а. 

-очn-о, -ечn-о: практически только времеч.,.о, семеч.,.о (и прочие от 

'C,'IOB на -мя,) , утречnо, ситечnо, нещечnо, чадочко; отплонение: ме
стеч.,.о. В прочих внешне сходных словах (словечnо, ведёрочnо) высту
пает простое -n-о. 

-уш.,.-а (ласкательно-почтительное, в частности, народно-поэтиче-

спое) гол6вушnа, лебёдушnа, жёl-tyш.,.а - [сосед]уш.,.а, свеnр6вушnа; 
ср. тапже потенциальные слова вроде старостуш.,.а. Относительно 
-ушn-а в других значениях см. § 1.41. 
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-ушn-о, -ышn-о, -ушеn, -ышеn: 

n6лышеn - г6рлышnо, nлинышеn; 
вроде л6nонышеn. 

nолюшnо, зёрнышnо, пупырышек, 

ер. также потенциальные слова 

-л-а (первичный суффикс): хныпала, запевала, заправила (морф 

-и- t D). 
-л-о (первичный суффикс): начало, било, nеnло, ст6йло - б рыз-

гало, хркжало, попрывало, м,ерило (морф -и- .J, D). Ударение черпало 
соотнесено с разг. черпать. Отклонения: 1) в сторону класса ~: 
nом,ел6, гребл6, сnребл6, седл6, мазл6, треnл6, тесл6, nутл6 (ср. также 
опростившиеся соnл6, жерл6 и др.); 2) пугало, дыхало. 

-тель (первичный суффикс): издатель, житель - двигатель, де-

латель, исследователь, правитель (морф -и- t D). 
-lIгЯ (все значения, кроме отглагольных имен действия и отымен-

ных собирательных, ср. § 1.42): вечерня, поварня, гончарня, скво
речня, дв6йня, б6йня, пашня - [кам,енол6м,]ня, [шерстом,бй]ня, 
[сnлет]ня, штоnальня, nрасильня (морф -и- .J, D), голубятня, nа
раульня, печатня. Отклонения: 1) в сторону первичности и класса 
~: западня, разм,азня, ступня, м,отня Счасть невода' и др.), квашня; 
четверня, пятерня и т. д. (от числительных); также лыжня (с эффек
том Monosyll или D), ровшi, неровня (ср. еще головня, nешня, nлешня, 
с остаточными базовыми компонентами); ударению -ня здесь способ
ствует взаимодействие с теми группами слов на -ня; где такое ударе
ние регулярно (§ 1.42); 2) nофейня, nеnарня, тоnарня, слесарня 
(в соответствии с прилагательными на -ный), nонюшня, исповедальня. 
См. также -овн-я (§ 1.41, 42), -отн-я (§ 1.42). 

-арь (отглагольное): только леnарь, nеnарь, тоnарь, писарь, nа

харь,также знахарь. Сюда же примкнуло непроизводное слесарь, 
а также отыменные производные м,ытарь, nухарь. Отклонение: се
парь; кроме того, бунтарь, nосарь, звонарь в акцентном отношении 
ведут себя как производные от бунт, паса, звон, хотя семантически 
они теснее связаны с соответствующими глаголами. 

-ость: живость, святость, весёлость, м,уд рёность, ее рность -
суровость, каверзность, [nорЫв]uстость. Вынужденное суффиксаль
ное ударение: злость. Отклонения: м,6лодость, х6лодность. 

При м е ч а п и е. Суффикс -ость несоединим снеодносложными 
(а также с производными односложными) основами прилагательных на -6й, 
кроме м,О.лодосrnь от м,о.лод6Й. Слива раавитосmь, упадоеmь, очерёдnость соотно
сятся с ющентными вариантами развитый, уда.лыЙ и ненормаТИВНЫllf очерёдnыЙ. 

-ец ~ Triv (уменьшительное): счётец, хлебец, супец - морозец, 

билетец, [нар6д]ец, братец. Производные с ударным -ец (столбец, 
ларец и др.) в современном литературном языке уменьшительное 
значение, как правило, уже утратили. В разговорной речи и просто
речии возможны, однако, экспрессивные образования на -(е)цу 
в Р. ед.: сnuртецу, овсецу и т. п. 
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-ш-а ~ Triv (названия женщин): оnеnfJ1lша, сеnретарша, nрu

ставша - генеральша, rjИрмерша, д6nторша, слесарша, ханша. 
-бищ-е (поглощающий сращенный суффикс): nладбище, ст6йбище, 

стрельбище, гульбище. 
§ 1.54. Суффиксы прилагательных. 
-(u)j (притяжательные прилагательные): соб6лий, лебяжий, стер-

ляжий, пазачий, n6зий, б6жий - n р6личий, чин6вничий, старушечий, 
олений. 

-n-: громоздnий, сторожпий, л6мnий, б6йnий - [трудоём]nий, 

[дальноз6р]nий, обл. сиверпий. Отклоняется только обл. т6роnnиЙ. 
-сn-, -есn-: январсnий, nосольсnий, женсnий, св6йсnий, зверсnий, 
-- ---

горсnий, детсnий, отечесnий, nастушесnий, дружесnий, nняжесnий -
{nосад]сnий, бандитсnий, товарищеспий, ангельсnий, доnторсnий, 
.мастерсnиЙ, орденсnий, хамсnиЙ. Отклонения: островспой, слободспой, 
городспой, людспой, рядсn6й, мужсn6й, ямсn6й, nоварсn6й, nисарсn6й 

(/ / nисарсnий) , nучерсn6й, мирсn6й, морсn6й, хуторсn6й, день-день
сn6й, также мастерспая; в этих случаях отразилась более старая 
маркировка данного суффикса (~Marg). О словах щегольсn6й, 
ханжесn6й (/ /ханжесnий) см. при -овсn-, § 1.52. В словах заводсn6й 
и сnладсn6й аномальным образом пристапочно-корневые комплексы 
трактуются как глагольные (по модели заводн6й, сnладн6Й). Особую 
группу слов на -сn6й образуют географические наименования: nсnов
сn6й (но чаще nсn6всnий), серnуховсn6й, чудсnой, чухломсn6й, nостром
сn6й, сумсn6й, двинск6й (/ /двинсnий) , донсn6Й. Другой тип откло
нения: венгерсnиЙ. См. также -овсn- (§ 1.48, 52), -ийсn-, -ейсn- (§ 1.41). 

-еньn- (также -оньn- после n, г, х); производное имеет только пол-

ные формы (см. Грамм., с. 75, § 11): мол6деньnий, голубенмий, хо
л6дненмий, nр6стенмий - nрасивенмий, nоричневОf,мий. 

-л- (первичцый суффикс): усталый, унылый, спелый, палый, вя-

лый, чахлый, р6слый, nришлый - лежалый, очумелый, заплесневелый. 
Отклонения: удал6й (/ /удалый) , жил6й, nожил6й, гнил6й, был6й, 
nрибыл6й, убыл6й; фактически это производные от глаголов с подвиж
ным ударением в прош. времени (но с синхронической ТОЧIШ зрения 
данный тип связи с ударением глагола YfI-I:е не может быть описан 
никаким регулярным способом). 

-н' -: дочерний, осенний, сто р6нний - [иного р6д]ний, [.многосто-

р6н ]ний, [замуж ]ний, братний. ОТIшонение: матерний. 
-ин (притяжательные прилагательные) ~ Triv: же7-tU7-t, сестрин, 

д6че рип, мате рип - nаnип, тётип, Вол6дU7-t (ер. -ип в фамилиях, 
§ 1.52). Отн:лонение: Ильин (схема Ь) в сочетании И льи7-t день. 

ПРИ м с ч а н и е. ПРОДУI{ТИВНО здесь толы{o соедипение с сильными 
основами; соединение со слабыми основаии в литераТУРНЮl язьше исчерпыва
ется словаии жеllИn, сестриn, д6черun, материn, l1лыiн. 

-нп- (причастия и отпричастные прилагательные), -п- (отпричаст

ные прилагательные); первичные суффиксы с маРКИРОВI-I:ОЙ +- Poly-
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syll: данный, званный, nр6данный, nеревранный 51, раск6nанный, 
разрис6ванный, тканый, трёnаный - проделанный, помилованный, 
выработанный, шт6nаныЙ. Отклонения: 1) причастия вен,чан,н,ый 
(царским венцом), обуянн,ый; прилагательные н,есказалн,ый, желан
н,ый, недреманн,ый, окаян,ный, nокаян,ый, nостоян,н,ый, н,азван,ый 
(однако в беспрестанный, н,еустан,н,ый, благоухан,ный, бездыхалн,ый 
следует усматривать просто суффикс -н,- после основы на Н); 2) пе
реданный. 

3 а м е ч а н и е. Хотя формально помета Polysyll действует здесь совер
шенно так же, кан обычно, в сущности мы имеем здесь дело с особой ситуацией, 
нормой фактически является ударение типа рааРllсоваnный, nр6данный (на вто
рой ГJIасной CJIeBa от суффикса), а ударение типа данный выступает кю{ выну
жденное. Дело в том, что здеJЬ (как и в причастиях с -m-, ср. ниже) в действи
теJIЬНОСТИ представлена техника акцентовни, характерная длн словоизменения, 

а не для словообразования: акцентнан оппозиция типа ра.9рисовал-раерuс6ван 
выражает противопостаВJIение зал:оl'ОВ внутри претеритной субпарадигмы 
(ср. § ti.4). 

-e1i1i- (отыменное): то ржествен,1iЫй, р6дстве1iн,ый - сол6.мен,1iЫй, 

фир.ме1i1iЫЙ, количестве1i1iЫй. Отклонения: таи1iстве1i1iЫй, воин,ст
ee1i1iblU. 

-Ш1i'-: вчераШ1iий, в1iеШ1iий, 1-lЫ1iеШ1iий, сег6д1iЯШ1iиЙ. 

-т- (причастия и отпричастные прилагательные; первичный суф-

фикс). 1. 3аменительное (с маркировкой +-), вместо -ли в мн. прою. 
(у корневых глаголов, кроме глаголов на -олоть): 1iaaymblU, разби
тый, запертый, 1iачатый, nережитый (ср. н,адули, разбили, за
перли, 1iачали, пережили); при этом, однако, для глаголов на -н,ять, 
с неодносложной основой литературная норма не допускает ударе
ния -1iятый, ДЮI,е если допустимо -1iяли, ср., например, 6бн,ятый" 
при 6б1iяли / / об1iJlли. Отклоняется ряд отпричастных прилагатель
ных: 1) вит6й, завит6й, развит6й (/ /развитый) , обжит6й, лит6й, 
налит6й, разлит6й, nроnит6й, сnит6й, исnит6й, зан,ят6й, С1iят6й, 
также субстантивированное nО1iят6й; 2) nроклятый (ср. еще завзя
тый, предвзятый, для которых нет глаголов). 2. Аддитивное, с мар
кировкой +- Polysyll (у n9-глаголов и глаголов на -олоть): гн,утый, 
из6г1iутый, стукнутый, к6лотый, выколотый. 

-чат- (поглощающий сращенный суффикс): жел6бчатый, бахрО.м-

чатый, бреве1iчатый, иг6льчатый, сетчатый - [взрыв]чатый, [вы
ем]чатый, реснитчатый. Поглощающий эффект ясно виден, напри
мер, в nр6бчатый, клеёнчатый, риСУ1iчатый, пальчатый, к6льчатый 
и т. п. (от nр6бка, клеёнка, pUCY1iOK, палец, кольц6): делению типа 
Rробч-ат-ый, кольч-ат-ый соответствовало бы ударение на -аm-, 

61 Кан видно пз этих примеров, ог,ычнан присташш о(;разует часть глагольной 
основы (Т. е. плотно присоединена н: IШРНЮ); ср. неШIOтное присоединение 
приставки не, например, в 1lеаваный, нежданный. Ударение не переходит 
таиже на первую основу в СJIоженинх: домоmnа1lЫЙ, nервоаданный I'I Т. п. 
(это можно интерпретировать кан эффент неПJIОТfIОГО присоединенип или :как 
эффект именного компле1\са). 
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поскольку -ат- относится к классу t D. Поглощающий эффект рас
пространяется только на суффиксальное -ч- (-Ц-, -х;-) , поэтому его 
нет в х;амчатый, внучатый, дощатый (досчатыЙ). Отклонения: 
сравнительно устойчивые - троичатый, х;руnчатый, брусчатый, 
крестчатый; неустойчивые - столбчатый, звездчатый, глазчатый; 
ср. также нормативные зубчатый, хлопчатый и разговорные 3.1jбча
тый, хлопчатый. Отклонения представляют собой aIщентные арха
измы, которые в разговорной речи ИJ\ШЮТ тенденцию устраняться. 

-ист- _ Triv (В химических и технических терминах со знаrшнием 

'содержащий соответствующее вещество'): слюдистый, углистый, 
сталистый, йодистый, хромистый, професс. сернистый (при норма
ТИВНОJ\I cepmicmblU) - [х;ремnеЗёМ] истый, фосфористый, miх;елистый, 
сюда же примьшает слизистый. Специально отыетим, что близюте 
по значению прилагательные нетерминологического харю~тера (l{a
чественные), например: золистый, смолистый, илистый, сюда не от
носятся; они входят в основную группу слов с -ист- (§ 1.48). 

-вш-, -ш- (причастия), также -в, -вши, -ши (деепричастия): рас-

тёр-ший, ---:ш,и, растерев, сберёг-ший, -ши, сделав-ший, -ши, сделав. 
Отклонения: заперший, запершись, отперший, отпершись, заJftер
ший, -zau (аналогично с об-, nо-) , nере"~tI§Р-И[uЙ, -ши, :оnершЙсь. 

в данную группу входят таюне ПОlшзатеЛI l{омпаратива -е, 

-ше: JI;[Оложе, чище, старше, дольше. 

--§ 1.55. Суффиксы глаголов. 
-(е)ствова-ть (поглощающий сращенный суффикс): вдовствовать, 

бедствовать, зверствовать, х;уnечествовать - здравствовать, о ра
торствовать. Отклонения: 1) благовествовать, повествовать, тор
жествовать, вспомоществовать, существовать, долженствовать; 
2) воинствовать. 

-ыва-ть (первичный суффикс): завЛзывать, пошевеливать, ха-

живать - рас",уnоривать, засахаривать, о[безвреж]ивать. 
-ича-ть, -7-lича-ть: 7-lагличать, подличать, жад7-lичать - [рото-

зеЙ]7-lичать, бродяжничать, ябедничать, nоnрошаU7-lИЧ2iJlЬ (от nо
nрошайх;а) , сумерничать (от сУмерх;и). Отклонение: домов7-lичать. 
Слово озорничать акцентно правильно при разложении ОЗОРl-lич-ri-ть. 
В прочих случаях между разложением типа лбед-нича-ть и типа 
ябеднич-а-ть акцентной разницы нет. 

-ну-ть (выпадающее В прош. времени [хотя бы в 'IaСТИ форм]; 

первичный суффикс): ослаб7-lуть, о"'реnнуть, nрог6рх;нуть, охрип
путь, стихнуть. Такая ющентовка представлена и в тех случаях 
(довольно многочисленных), когда глагол не может рассматри
ваться как производный от кю{ого-либо морфологически более про
стого слова, например: зябнуть, 7-lастигl-lуть, nовергпуть, мерх;нуть, 
nахнуть, вЯ7-lуть, стынуть и т. п. 
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СУФФИКСЫ С УСЛОЖНЕННОй 
АКЦЕНТНОЙ ХАРАКТЕРПСТИRОЙ 

Свлвь а'1.цеuтуации с nроmuвоtlосmавлеuuем, 
'1~a1tecrnoeuиblx u оmuосumеЛЬ1tых nрuлагаmеЛЬ1tых 

§ 1.56. В современном РУССIШМ языке у производных прилага
тельных обнаруживается следующая закономерность: качественные 
прилагательныо за очень номногими исключениями имеют в полных 

формах паосновное ударение (тогда как у непроизводных этого 
ограничения нет, ср. сух6й, ;молод6й и т. п.). Тан, суффиксы, с по
мощью н:оторых образуются именно начественные прилагательные, 
ниногда не имеют ~ в своей маркировне; ср., в частности, -"К- ~ 

(например, жар"Кuй) , -еnм- ~ (;мол6ден,мuй) , -лuв- t (хвастливый), 
-ист- t (цветистый), -аст- t D (цветастый), -ав- t D (велuчавый), 
-ив- t D (прасивый) , -ит- t D (J1taCmumblU) , -ущ- t D (длunnющuй) 
и др. Что же касается суффиксов, дающих кан начественные, тан 
и относительные при.;rагатеJlьные, то здесь может ПРОИЗ0ЙТИ акцент
ное «расщепление» СУффИI\са; а именно, оно обязательно происходит 
там, где относительные прилагательные образуются в соответствии 
с маркироВI\ОЙ ~: для качественных прилагательных в этом случае 
используется другая маРКИРОВI\а (~и.lИ t). в таном положении 
находятся прежде всего суффиксы -n- и -ов-: ср., например, дверn6й, 
nодвесn6й, nутев6й и дружnый, nротяжnый, nутёвый (в менее 
ярной форме эти соотношения выступают при суффиксе -яn-, см. 
§ 1.64). 

Общеизвестно, однако, что противопоставление начественных 
и относительных прилагательных нестрогое: во-первых, потому, что 

нестроги сами понятия качественного и относительного значений, 

во-вторых, потому, что во многих случаях у одного и того же при

лагательного имеются !\ан относительные, тан и начественные зна

чения. Тем самым ИСПОЛЬЗ0вание в акцентологических правилах 
понятий качественного и относительного прилагательного неиз
бежно 0значает потерю формальной строгости. Однано, сколь бы 
ни была огорчительной такая потеря, анализ материала все же за
ставляет признать, что современное русское ударение фантически 
реагирует именно на это различие. В «чистых» случаях эта зависи
мость проявляется совершенно отчетливо; более размытая картина, 
наблюдаемая в различного рода промежуточных и нечетних слу
чаях, не может поставить под сомнение наличие самой зависимости. 

Таним обраЗ0М, при описании акцентуации прилагательных 
с -n- и -о в- полная формальная строгость может быть достигнута 
лишь с помощью списков; как сводный списон такого рода можно 

рассматривать, например, Грамм. С другой стороны, полезные обоб
щения (позволяющие, в частности, делать предсказания о новом 
материале) здесь можно достичь лишь на уровне неполной строгости 
(по крайней мере, при современном уровне точности в описании 
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значений). Во всяком случае, совершенно ИЛЛЮЗ0РНЫ встречаю
щиеся иногда попытки повысить в этом пункте строгость акценто

логического описания, подменив противопоставление (шачественные

относительные» противопоставлением «имеющие краткие формы -
не имеющие их» (см., в частности, Редькин, с. 189). В самом деле, 
наличие или отсутствие кратких форм фактически само определя
ется, во-первых, качественным или относительны,\[ значением прила

гательного, во-вторых, ударением полных форм (ср., например, 
отсутствие кратких форм у nробивн6й, po-пов6Й). Главное же в том, 
что в сознании носителей русского языка нет четкого разграничения 

между прилагательными, имеющими краткие формы и не имеющими 
их; тем самым опора на этот признак нин:ак не повышает строгости 

изложения. 

Таким обраЗ0М, практически мы будем исходить И3 традиционпого 
нестрогого представления о качественных и относительных прила

гательных; см., в частности, АГ-80, т. 1, с. 541. Отметим здесь лишь 
некоторые детали, существенные для дальнейшего. Прилагательные 
со значением цвета, в соответствии с традицией, рассматриваются 
как качественные (хотя они несколько отличаются от осповного 
массива качеСТВ8IЩЫХ прилагательных в том, что касается возмож

ных вариаций интенсивности признака). У отглагольных прилага
тельных относительные значения носят несколы{о специфический 
характер. Наиболее типичны здесь значения: 1) tполучаемый в ре
зультате соответствующего действия' (например, нашивн6й, за-пазн6й); 
2) tпредназначенный (приспособленный) для того, чтобы быть объ
€KTOM соответствующего действия' (папример, от-пидн6й, раздвиж
н6й, c-пладн6Й). Заметим, что последнее значепие иногда сближается 
с качественными; в прилагательных слышный, неслышный, видный 
'visibilis', семантически близких к этой группе, мы имеем дело уже 
просто с качественным значением. 

Для акцентологичесн:ого описания суффикса -ов- ОIшзывается 
необходимым тан:же подразделение относительных прилагательных 
на: 1) прилагательные, которым мы даем рабочее обозначение (шолу
качественные», и 2) чисто относительные, т. е. остальпые. К катего
рии (шолукачественных» принадлежат прилагательные со следую

щими значениями (символ Х заменяет исходное имя): а) 'мерой 
в одну единицу Х' (или 'в несколько единиц Х' - при сложпой 
основе), например, nуд6вый, двухметр6вый (это зпачение БЛИ3I{0 
!{ качественным); 

б) 'масти Х', 'И3 категории, отмеченной знаком Х', например, 
бубн6вый, герб6вый (это значение близко к цветовому); 

в) 'изготовленный И3 мяса (шкуры, костей и т. д.) животного Х, 
И3 древесины (ветвей, листьев) растения Х, И3 ткани (нити, шерсти) 
Х, И3 твердого стройматериала Х', например, бобр6вый, дуб6вый, 
шёл-повый, тес6вый; 

г) 'приготовленный И3 Х или С Х в качестве определяющего 
:компонента' (о кушанье), например, мед6вый, фру-пт6выЙ. 
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Прочие значения являются чисто относительными. Таковы, в ча
стности, значения ~свойственный Х', ~касающийся Х', ~предназна
ченный для Х', ~происходящий от (из-за) Х', ~снабженный Х-ом',. 
~расположенный в (около) Х', ~имеющий вид Х', ~нвляющийсл 
частью Х', ~являющийся Х-ом' И др. 

Большая практическая трудность связана с тем, что производные 
прилагательные, как правило, многозначны и нередко совмещают 

качественные значения с относительными (или полукачественные 
с чисто относительными). При таком совмещении может оказаться, 
что одно значение требует по правилу одной акцентовки, а другое -
другой. Фактически, однако, акцентное единство лексемы в таких 
случаях почти никогда не нарушается, а именно, одно из значений 
выступает как главное и определяет акцентовку слова в целом 

(во всех значениях). Например, у слова дуббвый акцентуация опре
деляется значением «сделанный из древесины дубю> (ср. дуббвый 
стол), но она выступает и при других значениях (например, в дубб
вый лист, дуббвая роща), которые сами по себе требовали бы иной 
акцентуации. 

:Как правило, акцентуация определяется тем значением, в кото
ром слово выступает чаще всего. Трудные случаи совмещения разно
типных значений отмечены ниже индивидуально. Здесь укажем лишь 
следующий более общий факт: для производных с -ов- от названий 
животных, деревьев (и иных растений) и тканей акцентологически 
главным является полукачественное значение (Cl\I. выше, пункт <ш»). 
Лишь у нескольких слов это не так, поскольку здесь полукачествен
ное значение неактуально или даже вовсе отсутствует: трутневбй, 
шершневбй, зверовбй, хмелевбй, nлющевБЙ. 

Суффunс -и-

§ 1.57. Суффикс -Н- (первичный) - самый сложный 8 акцентоло

гическом отношении из всех русских суффиксов. На его акцентное 
поведение влияют: 1) несколько собственно лингвистических факто
ров - н:ачественное или относительное значение производн ого при

лагательного, его отыменный или отглагольный характер, акцент
ный тип производящего слова; 2) прагматический фактор (§ 1.5). 

Акцентное действие прагматического фактора здесь таково: 
неосвоенное (непривычное, редкое) прилагательное с -7-t- стремится 
получить тривиальное ударение, совпадающее по месту с И. ед. 
производящего слова (если только ударение здесь не флексионное). 
Формально это значит, что суффикс -Н- ведет себя в данном случае 
в соответствии с маркировкой ~ Triv. Тап:, в индивидуальной речи 
при неосвоенности соответствующего слова могут встретиться, на

пример, такие ударения, как теремnый, скбростный, nлбскостный, 

щjзовный, штабный, зеркальный, ветошный. В сущности речь здесь 
идет о построении этих слов в акте речи заново по простейшим моде
лям. Существенно, однаI\О, что для части слов тривиальное ударение, 
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вызванное прагматическим фактором, включено в литературную 
норму. Сюда относятся, во-первых, слова устаревшие или имеющие 
возвышенно-книжную окраску, например, чеРJrtnый, хладnый, грбб
nый, во-вторых, многие редкие слова, которые для подавляющего 

большинства носителей языка в сущности относятся к категории 
потенциальных слов (конструируемых заново в случае необходимости), 
например, аббnый, брбвnый, ббручnыЙ. Действие прагматического 
фактора накладывается на действие собственно лингвистических 
факторов, создавая в сфере редких слов ряд отклонений от ОСНОВНЫХ 
правил. 

Отвлекаясь от индивидуальных отклонений, акцентные свойства 
суффикса -n- в терминах маркировок можно представить та н: 5~. 
1. При неосвоенности: - Triv. 
П. При осво)нносси. 

1. В качественном значении: -. 
2. В относительном значении 

а) у отыменных: - Marg; 
б) у отглагольных: -. 

При и е ч а н и е. Имеется несколько особых елучаеп, когда при соеди
нении производящей основы с суффиксом -Н- В ней происходит сдвиг ударения 
на конечный слог (не связанный с акцентными свойствами суффин:са -Н-- кю. 
тюшвого). Сюда относятся: 1) прилагательные на -UUНЫЙ, -ейный, например, 
лuнеuный, гарантийный (подроf)нее см. § 1.41), а таюке случ6,йный, необыч6,йныu; 
2) бондаР-НЪUl 53, nel>ap-, mOl>ap-, слесар-; служеб-, cJr/,Ol>6e-, nолеа-, раЗУ_l!-, 
nоск.6н-, xapal>mep-, nурnур-, уж-ас-, nрслест-, аавuст-, неТШlJист-, росw,6ш-, 
веm6ш-, nусm6ш-, Gоздуш-, свеl>6ль- (ср. § 1.30, :замеч.); также аm6.ш-/'ыЙ вес (от
метим еще нелитrр. свадебный, r;ух6н/{,ый) 54. В дальнейшем разборе эти слопа 
в СПИСIШХ исключений уже не упо;шшаются. 

Рассмотрим действие приведенных правил более конкретно. 

Качественные нрилагательные 

§ 1.58. Маркировка _ реализуется в этом классе прилагатель
ных (насчитывающем несколько тысяч слов) с ВЫСОI"ОЙ степенью 
последовательности. Примеры: бед-nый, голбд-, хо.л,6д-, друж-, гряа-, 
сmрасm-, сmраш-; гбд-, mбж-, сnеш-, nещад-, раавяа-, оnас-, аауnыв-, 
бесnрерыв-, nеnрерыв- 55; таюн:е для слов с пр омежуточной по силе 

52 НаПОl\ШШГ, что маРН:ИРОRНИ непосредственно нре дназначены для установле
ния акцепту,ЩИII полных ФОР}I ПРОl13ВОДНОГО прилагательвого; ат,цептуация 
кратких форы (ссли они есть) устанавливается затем по общим правилам (C'I. 
§ 1.16). 

,,3 Общая часть -IlЫЙ для сон:ращсния записи опущепа; аналогично и в ряде 
ПОСJIедующих списн:ов. 

54 CJIOBa (не)дос,mуnный, неприступный, способный образованы не от д6стуn, 
приступ, сn6соб, а по общей модели отглагольных производных (§ 1.БО). 

55 Приставка не- в словах типз llепрерЬ16ILЫЙ, nеоmвfiзный п т. п. присоединена 
ПJIOТН0; она прантичесни СИНОНЮIИчна здесь пристаВI{е без- и с()здает :значение 
'неспособный (непригодный) к соответствующему действию'. 
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основой (§ 1.30, В): гнАв-nый, стат-, 6браз-, nлаJften-, треnет-, 
г6рес.т-, ярост-, мело'i-. Отметим, что наосновное ударение имеют 
и те качественные прилагательные с -n-, где исходного слова в совре
менном языке уже нет, например: бледnый, к6сnый, тесnый. Особенно 
наглядны случаи, где прямо противопоставлены качественное и отно

сительное прилагательное с одинаковой основой, в частности: сте

nеnnый - стеnеnn6й (в математике); времеnnый - врежеnn6й (на
пример, интервал); 6бразnый - образn6й ~ИI{QННЫЙ'; Jftело'inЫЙ че
ловек - мело'iНдя лавка; страстnая любовь - страстnая педеля; 
квасnый ~квашеный, кислый' - квасn6й (чан и т. п.); nлавnый пере
ход - плавпая сеть; связnый рассказ - связn6й офицер; складпая 
реч,ь - складn6й стул; nеотл6жnое дело - отложn6й воротпик; 
nротяжnый звук - nротяжn6й меХа/щзJft. 

Поскольку граница между качественными и относительными при
лагатольными нестрога, понятие исключения в данном случае тоже 

оказывается нестрогим. Явныии исключениями можно считать: 
а) чуд-n6й, блаж-, сраж-, дряn-, дур-, цвет-, с.Jltеш-, шаль-, Х.'l'Lель
(/ /х:мельnый) , боль-; корen-, своло'i- 56; б) балов-, nробив-, nролив-, 
nоказ-, озор-, разбит-. Здесь сохранено ударение, свойственное: 
в группе «а» - относительным прилагательным (§ 1.59; флексионное 
ударение определяется здесь эффектом Marg) , в группе «б» - от
глагольным прилагательным (§ 1.60). Кроме того, качественные 
значения занимают существенное место R сюшнтической структуре 
прилагательных: род-n6й, зеJft-, руч-, сnлош-, осnов-, nродув-, 
nотай- (данный список, вообще говоря, можно несколько расши
рить). Неправильное место ударения внутри основы: бережnый, 
времennыЙ. См. также § 1.57, примеч. 

Относительные прнлагательные 

§ 1.59. У отыменных относительных прилагательных с -n- дей
ствует, хотя и не совсем последовательно, архаичный принцип 
акцентовки, отражаемый маркировкой ~ MaI'g. При;\юры с сильныии 
производящими основами: рыб-nый, лыж-, сер-, жтiт-, глаг6ль-, 
каnат-, троллейбус-, nаст6ль-, безлошад-, левобереж-, nодъезд
(от подъезд ~часть здания'); со слабыми (но не маргинально-подвиж
ными): труб-nый, звёзд-, блтin-, K61-~-, ств6ль-, колбас-, шир6т-, 
багаж-, кула'i- 57; с промежуточными (которые в силу основной 
маркировки _ у суффикса ведут себя как сильные, С:М. § 1.33): 
nляж-nый, юж-, штат-, мускуль-, к6жnас-, галсту'i-, факель-, Jftебель-. 
Специально отметим, что в числе прочих промежуточных основ как 
сильные ведут себя и основы слов «группы якоры) (т. о. они не под-

06 Отметим еще устаревшие ч,еспш6й, м,ирн6й, т,шже м,елоч,н6u (о чсловеl,е); ср. 
обычны" ч,есmный, .. ltнiрныЙ, м,елоч,ныU. 

&7 Сюда же прилагательные на -есн,ыu, например, н,ебесnый, словесnый: в совре
менном язьше они должны рассматриваться как производные от отдельных 

лексем н,ебеса, слоееса и т. д. (а не от небо, сл6во). 
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падают под действие пометы Marg); примеры: .knop-llblii, буфер-, 
лагер-, вексель-, адрес-, nарус-, nасnорт-, каме1l-, уголь-, лаnот
и т. п. 

Примеры эффекта Marg: штаб-llби, губ-, зуб-, 1l0Ж-, глаз-, двои-, 
зем-, сте1l-, сnи1l-, стеn-, двер-, лес-, сnирт-, свеч-, nеч-, 7-f,OЧ-, руч-, 
уш-, nуш-; кружев-, голов-, остров-, nлощад-, тормоз-, зелеll-, nлемеll-, 
име1l-, череn-, четвер-, nомер-, четверт-, област-, дОЛЖ1l0ст-, креnост-, 
щелоч-, овощ-; очеред-, nоезд-, окруж-, nодат-, возраст-. То же для 
«группы воск»: сап-пои, блат-, nив-, се1l- (от сеnо), мяс-, брюш-, 
сталь-; ср. также сквозnби, сnлошnби. Эффен:т Marg наступает даже 
при фю{ультативной маргинальной подвижности у производящего 
слова, ср., например, uзбnби, речnби, чеЛlOстnби. В нескольких 
случаях ударепие производного соответствует ненормативной акцен· 
товке псходного слова: штрафllби, гребеnnби, хоботnби, nрочnост
nби (ср. простореч. шmрафыl, професс. гребllеи, хоботбв, nрочnостеи). 

Отметим еще несколько слов с остаточным базовым компонентом: 
nорт-nби, тряn-, треф-. 

Важнейшее отклонение от маркировки ~ Marg состоит в отсут
ствии эффекта Marg. Из слов с односложной основой сюда отно
сятся 58: хлеб-llыи, збб-, брбв-, стад-, вбд-, сnеж-, чаи-, саn-, гбр-, 
сыр-, флюс-, мест-, кбст-, шёрсm-, бч-, вещ-, баль-, дбль-, тель-, 
~tЬ1ЛЬ-, тыль- (ударение КО.'1еблется при базовых компонентах сет
[от сеть], шкаф-, строч-). Из этих слов часто встречаются следующие 
(в скобках указана их частота по Частотн.): ~tecmnblii (135), гбрnый 
(94), Сllежnыи (38), вбдnыи (31), хлебnыи (22), чаиnыи (17). Осталь
ные слова - относительно редкие (у бальnыи, мыльnыи частота 6, 
тыльnыи 3, тельnыи 1, прочие вообще не попали в Частотн.). По 
н:райней мере для части этих слов (веЩ7-Lыи, баль-, д6ль-, также узкие 
термины збб-llыи, брбв-, шёрст-, флюс-, сет-, шкаф-) следует пред
полагать действие прагматического фю{тора. В нескольких случаях 
наосновному ударению, по-видимому, способствует наличие у при
лагательного качественных значений (стад-nыи, вещ-, дбль-, тель-, 
мыль-; то же верно для сnежnыи, хлебllыи). В слове бчnыи ударение 
выровнено по антониму забчnыи. 

Из слов с неодносложной основой сюда относятся: а) 6труб-nыu 
(от бтрубu) , деnеж-, nрйстаn-, зnамеll-, скатерт-, лбnаст-, бблач-, 
6короч-, ббруч- (/ /устар. обруч-); ср. ТaI{же матерnыи; б) сковорбд
nыи, госnuталь-, колокбль- (ср. nохорбll-, договбр-, которые можно 
отнести таюн:е !{ § 1.60); церкбв-, жемчуж-, сажеll-, nростыn-, стре
мял- (//стремennби) , озёр-, устар. козыр- (//козырnби), волбс- (//во
.лосnби) , nо.лбс- (но nолосn6е железо), лемеш-, зеркаль-, земель-. 
В группе «3.» представлено (если не считать архаизмов деnеж-nыи, 
зnамеll-, матер-) ударение по модели ~ Triv, определяемое прагма
тическим фактором (для бблаЧllыи существенно также наличие ка
чественных значений). В группе «б» у трехсложных основ, по-види-

08 В списки ю{лючрны только слова, llредставленные в МАе и/или у Ожегава. 
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мому, представлен эффект, отчасти сходный с Polysyll (но непосле
довательный, ср. очередn6й, разг. договорn6й); прочие случаи носят 
характер индивидуальных отклонений. C:\f. таюне § 1.57, приыеч. 

Обратное отклонение, т. е. <шезаконное» флексионное ударение, 
представлено существенно реже. Из бесприставочных сюда отно
сятся нрежде всего: гриб-n6й, чу,м-, сыn-, лич- (лиЧ1l6е полотенце 
и т. п.), ,муч-, белен-, куреl1,,-; из редких слов можно отметить еще 
luтанл6й, раnн6й, устар. дворn6Й. 

Из приставочных сюда с определенностыо следует отнести устав
и6й (//уставllЫЙ) , суставn6й, осnовn6й (от уст6д, сустав, оcn6ва); 
по-видимому, сюда же обувn6й, уnряжн6й, nponum6u (от 6бувь, 
упряжь, nр6nись). Во всех этих случаях выступает arщентоВIШ, 
свойственная отглагольным производным. Прочие внешне сходные 
пр:rшеры (nосевн6й, заnасn6й, выхлоnн6й и т. п.) обнаруашвают се
maIlt-ичесп:ую связь не толыш с Ш\Jeнем, по и с глаголо)!; они отно

сятся к С.lедующеыу параграфу. 
§ 1.60. В отглагольных относительных при.;шгате.iIЬНЫХ суф

фикс -н- выступает с маркировкой ~. 
13 бесприставочных производных эта маркироВIШ реализуется без 

каШIX-либо осложнений. ПРIПIеры: гребн6й, леnn6й, курn6й, строч
n6й (о воротнике :и т. п.) 59 - nечатnый, куnальnый, сnальnый, 
тящjльnый (ср. также качественное баловn6й, построенное по этой же 
:l\Iодели). Поскольку баЗ0ВЫЙ компонент, равный ОДНОСЛОFIШОЫУ 
глагольному корню, всегда слабый (§ 1.30, А2), флеI{сионное ударе
ние представлено, например, в nлавn6й (о сети, лесе), ставn6й 
(о сети), резn6Й. Отклонения: д6йnый, ;л,t6йnый, лётныЙ. 

Гораздо сложнее тот случай, когда баЗ0ВЫЙ компонент содер;r,ит 
приставку: во-первых, здесь возникает проблема разграничения от
глагольных и отыменных производных, которая далеко не всегда 

решается с достаточной определенностью; во-вторых, в современноы 
языке суффикс -}-[- еще не полностью 3aI{репил за собой статус пер
вичного суффикса; в части производных он ведет себя в соответствии 
со своим более старым статусом вторичного суффикса. 

Что касается вопроса о семантической производности прилага
тельного с -n- от существительного или от глагола, то ниже практи

чески достаточно различать: 1) случаи, где прилагательное опре
деленно произведено не от глагола, т. е. оно обнаруживает ПРЯМУЮ 
семантическую связь с существительным при отсутствии столь же 

прямой связи с глаголом (например, отnускn6й от 6тnуск, подъезд
ный от подъезд Счасть здания', nо,м6йnый от nо,м6и и т. п., ср. § 1.24) 
или подходящего глагола вообще нет (например, безлошадnый, 
расnутnый); 2) случай, где прилагательное либо определенно про
изведено от глагола (например, раздвиЖl1,,6й) , либо обнаруживает 
семантическую связь одновременно с rJIarOJIOM и ОТГJIагольным су-

59 ер. наОСНОБное ударение Б качественных прилагатс>льных, например, г6дnый, 
тайный, т6.1ШЫЙ, сnеlllnЫЙ, береJilJ/{ЫЙ (также слыlныы,' видный, ср. § 1.56). 
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ществительным (например, связн,ой, nодъездн,ой, за,,"азн,ОЙ). В первом 
случае мы будем говорить об отыменном, во втором - об отглаголь
ном производном. 

Напомним, что в соответствии справилами, изложенными ранее, 
И3 приетавочных производных с -н,-: 1) качественные прилагательные 
имеют наосновное ударение (например, исnрав-н,ый, nрот.яж-, раз
в.яз-, достуn-, оnас-, зан,.ят-, н,еотрыв-, бесnросыn-, необъ.ят-, бездар-, 
безоnас-, расnут-); 2) отыменные относительные прилагательные 
имеют ударение, определяемое исходным существительным (т. е. 
обычно наосновное, например, nригород-ный, н,ас.мороч,-, уезд-, рас
ход-, сн,ар.яд-, nредлож-, о,,"оn-, nожар-, но в определенных случаях 

флексионное, например, nогребной, nоездн,ой от nогреб, поезд). 
После вычета этих двух групп остаются отглагольные относитель

ные прилагательные. Поскольку суффикс -Н- первичный, для них 
марн:ировка суффикса ~ должна 0значать (в случае освоенноети) 
флексионное ударение, в частности, при любом односложном корне 
(§ 1.30, А2), причем даже приставка вы- должна быть безударна 
(§ 1.28, Б). Именно такую картину дают более 300 прилагательных 
данного класса, например: сnлав-н,оu, отnрав-, nодстав-, nосев-, 

набuв-, nрuшuв-, н,адув-, взрыв-, от,,"ид-, nроезд-, вход-, разрез-, заnас-, 
в,,"олот-, nроnаш-; выгреб-, вышuв-, выезд-, вытяж-, выхлоn-, вынос-. 
В ряде случаев И~lеется пряиое акцентное противопоставление от
глагольного и оты:ненного производных, например: залuвн,ой (от за
лuвать) - заливн,ый (от залив 'часть моря'), nодъездн,ой (от подъез
жать) - nодъездн,ый (от подъезд 'часть здания'), разводн,ой (ключ; 
от разводить) - разводн,ый (от развод 'расторжение брака'), взвод
ной (от взводить) - взводный (от взвод) и др. 

Однако имеются также значительные группы отглагольных отно
сительных прилагательных, где ударение наосновное. Эти группы 
таковы. 

1. При определенных корнях суффИI(С -н,- ведет себя как вторич
ный, а не первичный (с исторической точки зрения мы имееи здесь 
дело с частичны:н сохранением его прежнего статуса). Это значит, 
что стоящий перед ним приставочно-корневой комплекс трактуется 

как И:\Iенной (независимо от характера семантической производности); 
соответственно, ударение здесь наосновное (а именно, приставочное 
в случае приставки вы-, в прочих случаях корневое). К этой категории 
относятся корни: 1) оканчивающиеся на сонант (реально /j/, /л'/, 
'м/, /н/, /р/), кроие корней жu.n-, вар-, nар-; ср., например, убой
ный, nерестой-, отбель-, nересыль-, nодЪё.м-, с.мен,-, nерегон,-, оборон-, 
nохорон-, обдир-, разбор-, вйгуль-, въ~бор-; 2) ряд-, ч,ёс-, ,,"ос-, nрос-, 
сос-, хват-, лёт-, .мёт-, ч,ёm-, .мот-, ворот-, сеч,-, тёч,-, роч,-, точ,-; 

ер., например, зар.яд-ныЙ, оnрос-, захват-, взлёт-, nере.мОт-, nри
ворот-, наmёч,-, nроточ,-, вЫворот-. Отклонения: nотайн6й, на,,"лей
н6й, также разг. договорн,6й (при литер. догпв6рн,ыЙ). 

2. Даже от корней, допускающих производные на -пой, наряду 
с таковыми могут быть и производные на -н,ыЙ. Возможны также пря-
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мые колебания, например, обводu6й и обв6дuый, аналогично с базо
выми компонентами оmвод-, обход-, nрuвоз-, nровоз-, зажu:м-, uажu:м-, 
обжu:м-, разжu:м-, nрuжu:м-, оmжu:м-, усmуn-, заnар-, nровес-, уиос- .. 
сброс-, обкаm- и некоторыми другими. В живой речи таких колеба
ний больше, чем отмечается в словарях. При этом вариант с -и6й, 
как правило, носит более профессиональный оттенок, чем вариант 
с -иыЙ. Факторы, способствующие здесь наосновному ударению, 
таковы: 1) фактор традиции (на основное ударение всегда является 
в этом классе с.Т(ов более старым), ср., например, uсх6диый, оmх6д
иый; 2) неосвоенность; 3) наличие у прилагательного побочных 
качественных значений, ср., например, иаи6сиый, nерекаmиый; 
4) высокая употребительность соответствующего отглагольного су
ществительного (которое МOJнет оказывать прямое акцентное влияние 
на прилагательное), ср., например, оmравиый, nрокаmиыЙ. Строго 
очертить круг прилагательных данного класса с нормативным на

основным ударением невозможно, поскольку нестроги границы 

между относительными и качественными, отглагольными и отымен

ными прилагательными. Из достаточно употребительных сюда можно 
отнести: оmрав-иый, вв6д-, св6д-, uсх6д-, оmх6д-, зав6з-, вв6з-, nодв6з-, 
заu6с-, иаи6с-, разu6с-, nрuи6с-, иакаm-, обкаm-, nерекаm-, nрокаm- .. 
скаm-, уnлаm- (у части из них имеются нелитературные варианты 
с -и6Й). 

Суффu'Кс -00-

§ 1.61. На акцентное поведение суффикса -ов- 60 (не смешивать 

с притяжательным -ав, § 1.48) в современном языке влияют: 1) собст
венно лингвистические факторы - качественное, <шолукачественное» 
(§ 1.56) или чисто относительное значение производного прилагатель
ного, число слогов базового компонента и наличие в нем определен
ных суффиксов; 2) прагматический фактор. 

Акцентное действие прагматического фактора здесь таково: 
при неосвоенности суффикс -ов- ведет себя в соответствии с марки
ровкой .J.. Triv (ср. § 1.57 о суффиксе -и-); при освоенности ударение 
определяется прочими факторами. Подробнее о действии данного 
фактора см. в разборе материала. Здесь специально отметим лишь 
тот факт, что термины зоологической и ботанической классификации 
(в6роиовые, карповые и т. п.) акцентно всегда оформляются как не
освоенные. 

Акцентные свойства суффикса -06- могут быть представлены так. 
I. При неосвоенности: .J.. Triv. 
11. При освоенности. 
1. В качественном или полукачественном значении:.J... 
2. В чисто относительном значении: ~ Polysyll Monosyll. 

60 В описании данного суффикса существенным обраЗ0М И('ПОЛЬЗ0ваны Р(jботы~ 
Устинова 1974, 1977. Списки составлены в объеме Граl\Ш. (иногда с неболь
ши.\iИ добав:rенишIИ). 
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3 а 111 с ч а н и е. Наличие помрты Polysyl! в том случае, где -о в- имеет 
.основную маркировку -~ (при основной маркировке t в прочих случаях). 
в принципе (т. е. еСJIИ пренсбречь исключеНИЯ:\lИ) означает, что при неоднослож
ном баЗОВО1l1 l{Оыпоненте, не содержаще:\I полногласного сочетания, не бывает 
ударения -ов6й (Т. е. при Tal{O:\f базовом l{Омпоненте. вообще говоря, нет необ
ходимости учитывать тип значения прилагательного). 

Приведенная схема отражает основное правило акцентовки про
изводных с -о в- в современном русском языке. Однако наряду с ним 
существует и другое, более старое правило, ныне для большей части 
систе:\<IЫ уш:е неактуальное; оно выражается единой маркировкой 

~ Marg для всех случаев. Там, где старое правило вступает в конф
ликт с новым, обычно побеждает новое правило. Есть лишь одна 
небольшая зона, где старое прави.'!О пока еще сильнее нового: чисто 
относительные прилагательные, образованные от существительных 
с суффиксом -011, или -ец (с беглыми о, е). При этом, однако, в данной 
зоне нет случаев, где могла бы проявиться помета Marg, т. е. архаич
ная маркировка t Marg здесь фактически сводится к простейшей 
маркировке t. За пределами этой зоны старое правило создает лишь 
некоторое число исключений из основного синхронического правила. 

Ниже разбирается материал; действие прагматического фактора 
рассматривается по ходу разбора собственно .'!ингвистических фак
торов. 

Качественные и (шолукачественные.> прилагательные 

§ 1.62. Суффикс -ов- имеет здесь маркировку t. 
Примеры производных со слабым базовым компонентом. Качест

венные: nутёвый, бед-овый, бред-, толк-, махр-, еруnд-, чеnух-; 
борд-, багр-; бас-, альт- 61. Заметим что значительная часть пр иве
денных слов имеет отчетливую разговорную окраску 62. Особенно 
характерны такие прилагательные для просторечия, ср. рисковый, 

.фартОвыЙ, шельмовый, а таю-н:е многочисленные прилагательные с об
щим значениеl\I (<плохой» (дерьмовый, хреnовый и т. д.). Качественные 
прилагательные на -овый широко представлены также в различных 
,арго (например, студенческом). 

«Полукачественные» (примеры даются по группам, указанным 
в § 1.56): а) рублёвый, nуд-овый, грош-; б) черв-овый, бубn-, крест-, 
очк- (змея); в) лос-ёвый, собол-, морж-овый, треск-, слоn-, бобр-, 
кит-, осетр-; боб-, дуб-, хреn-, терn-, сосn-, nеnьк-, nух-, свиnц-, 
холщ-, дерn-, тес-, ОКОРОК-, Я3ЫК- (колбаса), чесуч-, кремn-ёвый, 
;,и,иткал- (об акцентологически главном значении в этой группе про
изводных см. § 1.56); г) мед-овый, солод-, nлод-, вереск- (мёд), желу-

~1 Отметим такж!.' прилагательные с остаточным базовым l{омпонентом: 1(онд6вый, 
сур6вый, гоm6l1ЫЙ, лил6вый, nУI{ц6выЙ. 

в2 ер. также тание областные CJIOBa. Kal, игр6вый 'игривый. веселый', 1'>вac6въtй 
'НИСЛЫЙ, кисловатый', rлез6вый 'плачевный', чуд6вый 'чудный', nрах6вый 
'МЯГНИЙ, легкомыслеННЫfl' и др. 
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дёвый (желудбвый) 63. У некоторых из этих прилагательных (грошб
вый, хренбвый, медбвый) имеются и собственно качественные значе
ния. 

Отклонения: 1) определяемые действием старого правила (т. е. 
~ Marg, см. § 1.61) - po,.-овБЙ, год-, ве,.-, час-, рог-, вос,.-, мел-, 
.мех- 64; также громовбй / / громбвый (о голосе; но только громо
вбй в чисто относительных значениях); 2) в сторону Deox - гербо
вый (при более реДКО:\I герббвый) , миндалевый, щавелевый, том nа
,.овыЙ, голавлевый 11 голавлёвый; ср. также бузиновый; 3) шёл,.овыЙ 
(ср. народно-поэт. шел,.бвыЙ) , брбсовый, ,.азовый. 

Для редкого слова сельдевый литературной нормой закреплено 
ударение, определяемое неосвоенностыо. У слов волевбй, ходовбй, 
деловбй ударение соответствует их относитеЛЬНЫl\J, а не качествен
ным значениям (ср. также наличие чисто относительных значений 
у c;roBa часовБЙ). Ударение броневбй, гонтовбй соответствует значе
нию 'снабженный, покрытый чем-либо' (а не 'изготовленный из чего
либо'). Только чисто относительные значения И:\Iеют (и потому ак
центологически правильны): верстовбй (практически только столб; 
в значении 'длиной в версту' было бы *верстбвый) , трутн-евбй, 
шершн-, хмел-, nлющ-, зверовбй (см. § 1.56). 

Примеры с сильным базовым компонентом: рбз-овый, лас,.-; 
"рбли,.-, нбр,.-; марл-евый, замш-, груш-, ив-овый, слив-, брбнз-, бай,.-, 
лиn-, берёз-, ,.оралл-. Колебания ,.етбвыЙ, фбльгбвый, ,.ирзбвыЙ, 
люфбвый, жмыховый непосредственно соответствуют колебаниям 

,.ета, фбльга, ,.ирза, люфа, жмыхи. Отклонения (в сторону ДОl\1инант
ности суффикса): вишнёвый, трефбвый (/1 трефовый); солод,.-бвыЙ" 
извест,.-, семестр-, триместр- (относительно ,.илометрбвыЙ и т. П. см. 
ниже); за рамками литературной нормы также nи,.-бвыЙ (масть), 
джинс-, груш-, вяз-, гротес,.- и некоторые другие. 

Акцентный эффект освоенности проявляется у качественных 
и <шолукачественных» прилагате;rьных сравнительно слабо. Так, 
промежуточный по силе базовый компонент ведет себя как слабый 
лишь в следующих случаях: тенор-бвый, дис,.ант-; дюйм-, грамм-, 
метр-, литр-, Фунт-; омул-ёвый, лосос-, тигр-бвый; ,.лен-, лавр
(лист, венок), ел-, nерц-, nерл- (крупа), фру,.т-, марганц-, nестря
дёвый; отмеТИl\1 также простореч. фигбвый 'плохой' (ср. выше об этой 
группе), нелитер. истбвый, блан,.бвыЙ (при литер. истовый, блан
,.овыЙ). КОJlебания в о"унёвый 11 б"уневый, тоnолёвый 11 тбnолевыЙ. 
В прочих случаях промешуточный базовый компонент ведет себя 
как сильный, даже в освоенных словах, например: ,.раб-овыЙ, ра,.-, 
зубр-, барс-, буйвол-; бяз-евый, тюл-, nлюш-, вяз-овый, ма,.-, цин,.-, 
лу"-, хрбм-, драn-, фетр-, рис-, гиnс-, яхонт-, ни,.елевый, не говоря 
уже о редких словах вроде С"унсовый, тунговый. 

63 Оrметим, что И3 «группы вас;;» производные на -овый имеют тол;;, рuсn, хреn, 
дёРIi, тёрn, mёс, фарт. 

64 Еще в неСКОJJЫ\ИХ С.1учанх ударение -авой сохраняется ШШJЬ в ВИ;J:е УСТарев
шего варианта, нппример, бредовой, пудовой, .медОIJОЙ, IIУJОГ<Ой. 
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Особый вопрос составляет ударение -овый при сложной основе 65. 
Разумеется, примеры типа двухметровый, трехлитровый, стограм
мовый, МJ-игоnудовый ничто не мешает считать результатом неплот
ного присоединения второй основы к готовым метровый, литровый 

и т. д.; ср. двухчасовой, трехгодовой и т. п. от часовой, годовой. Однако 
в некоторых случаях ударение -овый появляется вопреки ударению 

соответствующего простого прилагательного: средневековый (ср. ве
ковой), .млоговекОвыЙ (/ /многовековой) , одноцилиндровый, двух
цилиндровый (ср. цилилдровый) , двухходовый (ср. ходовой), одно
яйцовый (ср. яйцевой), также ненормативные двухмачтовый, восьми
лучёвый, коротковолновый и др.66 Особое акцентное поведение морфа 
-ов- в этих случаях следует связывать с анаЛОГИЧНЫl\IИ свойствами 
«опорногО» -ов- (§ 1.27), ср. Поднеnровье, безотцовщина, nоножов
щина и т. п. В самом деле, на фоне таких примеров, как одноглазый~ 
двухголовый, прилагательные типа двухцилиндровый выглядят как 
имеющие «лишнее» -ов-. В слове nонизовый переход ударения с Иl\Iен
ного приставочно-корневого комплекса по-н из- на -ов- легко объясня
ется, если допустить, что -ов- здесь «опорное», тогда как при .любоЙ 
иной трактовке он должен быть признан редкой аномалией; слово 
бестолковый можно трактовать либо так же, как nониз6вый, либо 
через неплотное соединение без и толковый. По-видимому, допусти~IO 
также (по крайней мере, в таких случаях, как однояйц6вый 'проис
ходящий из одного яйца', где в значении явно есть элемент, свойст
венный суффиксу -ов-) интерпретировать морф -ов- как совмещающий 
в себе «опорный» элемент и суффикс (т. е. как результат (<наложению»; 
ср. двойную функцию -ов- в словах типа розоватый (розов- + -oвaт-)~ 

Производные килограммовый, километровый, сантиметровый, 
миллиметр6вый в акцентном отношении уподобились таким, как 
стограмм6вый, многометровый и т. п., т. е. основа трактуется :щесь 
как сложная. 

Чисто относительные прилагательные 

§ 1.63. Суффикс -ов- имеет здесь маркировку ~ Polysyll Mono
syll. Оставив временно в стороне производные от существительных 
с суффиксами -ок, -ец, раССМОТРИl\I остальной материал. 

Примеры производных со слабым базовым компонентом: дожд
-евой, nОЛ-, РУЛ-, огн-, корн-, гост-, nут-, лиц-, nлеч-, ЛУЧ-, бель-, 
nить-, резьб-овой, угл-, числ-, зерн-, нос-, щит-, лист-, хвост-; 
берег-, колос-, nолос-, nорох-, таЮJ,е nеречневой; из отглагольных и 
отадъективных производных - раневой (от ранить), грыз-овой, ckaK- t 

смотр-, nляс-; легк-, бел-, черн-, чист-; отметим также сороковой. 

65 Этот вопрос рассматриваrтся здесь для прилагатеЛЬRЫХ люrJых се~1античеСRИХ 
классов. 

66 Сюда же nраео-, левофланг6tJЫЙ (ударение гf"ланг6еый, JJo-ви;t,ИМОМУ. само 
заимствовано у этих слов, см. § 1.63). 
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Отклонение: разовый (относительно редких слов ладовый, пазовый 
и др. СМ. отдельно ниже). 

Примеры эффекта Monosyll в чистом виде (т. е. при сильном базо
вом компоненте): бuрж-евбй, nул-, гир-, бур-, веч-, куч-, туч-, nuщ-, 
сuл-овбй, горл-, су.м.м-, фор.м-, .мен-, груnn-, искр-, цuфр-. То же 
при промеЖУТОЧНО!\I базовом компоненте: слuз-евбй, цел-, кuл-, стuл-, 
zитuл-, бол-, гребli-, стеРЖIi-, nлеСIi-, кор-, вихр-, душ- (от душ); 
град-овбй (туча), груз-, шлlOЗ-, цирк-, nуск-, звук-, штор.м-, штур.м-, 
шу.м-, гОРIi-, тиn-, .мор-, цеliтр-, бур-, курс-, свист-, текст-. В сло
вах сnуск-овбй, стык-, с.мысл-, вкус-, сбыт- приставочно-корневой 
комплекс опрощен и ПОТОМУ утратил доминантность. Случаи с нало
J1,ением: морфов: жеРliовбй, бечевбй, кочевбй (однако швартбвый; 
в принципе сюда МОЖНО отнести также и торгбвыЙ). 

Эффект Polysyll: при слабом баЗ0ВОМ компоненте - головliёвый, 
очагбвый, nро.мыслбвыЙ и др.; при промежуточном - .мuтUliг-бвыЙ, 
ЛОЗУliг-, обод-, очерк-, nоиск-, nрииск-, дебет- (также ненормативные 
обжuгбвый, .мUliусбвыЙ); ср. «законное» отсутствие данного эффекта 
в береговбй и т. П., а также в волоковбй, .молотовБЙ. Эффект Polysyll 
(<незаконно» отсутствует в словах: отраслевбй, языковбй (от язык 
средство общения'), .мастеровБЙ. 

Примеры с неодносложным сильным базовым компонентом: 
ко.мбаЙIi-овыЙ, балаIiС-, балласт-, кбсточк-, nодШUnIiUК-. ОТЮJоне
нин (в сторону ДО!\IИнантности суффикса): .маliевр-бвыЙ, оркестр-, 
nродукт-, .мальчuк-67 , бороздк-, .местечк-; также от имен с -ок
nоселк-бвый, участк-, нелитер. nодростк- (в последней группе приста
вочно-корневой комплекс опростился и утратил доминантность). 

При неосвоенности суффикс безударен, даже если это противо
речит помете Monosyll. Примеры: при ОДНОСЛOJIШОМ сильном базо
BO!\I н:омпоненте - лютnевый, фуг-овый, хбрд-, баз-, фраз-, лunз
фреск-, сnбр-, рас-, касс-, каст-; при промежуточном баЗ0ВОМ ком
поненте - шарж-евый, лuвJt-, раliг-овый, рейд-, стеliд-, фБJtд-, кбд-, 
iJжаз-, Зliак-, трек-, чек-, баIiК-, фUль.м-, клаli-, те.мбр-, жаIiР-, 
класс-, акт-, культ-, шельф-, при слабом базовом компоненте (исход
ное слово относится к маргинаЛЫIО-ПОДВИЖНОМУ типу) - лад-овый, 
nаз-, таз-, кбн-, тБJt-, nрuз-, вбрс- (ср. также предостережения АО 
против таких ударений, как чаliовый, шаговыЙ). Отклонение в сто
рону Deox: ферзевый (наряду с акцентно правильным ферзевБЙ). 

Как и в других частях системы, где активно проявляется праг
.матическиЙ фактор, мы сталкиваем:ся здесь с очень большим коли
чеством колебаний, поскольку степень освоенности одних и тех же 
слов у разных носителей языка различна. Основной моделью здесь 
является соотношение типа nультовбй в речи профессионалов
пультовый в речи остальных носителей языка. Литературная норма, 
как и в других подобных ситуациях, отражает здесь в одних слу-

67 R разговорной речи акцентно аномальное .маЛЬЧUl,ОвыU часто заменяется теперь 
па .мальчукОпыU (акцентно совершенно праВИJIЬНО(', ср. барчуn, барчуnri и т. п.). 
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чаях непрофессиональное ударение (например, чеРNeвый, ру:мб
овый, стеньг-, дuск-, бочк-, тflгл-, nресс-, старт-; оценка степени 
нормативности здесь и ниже дана по Грамм), в других профессио
нальное (например, слuз-евой, гряз-, штuл-, щебн-, клубн-, трутn-., 
шершн-, nоршn-, nрuз-овой, шлюз-, стык-, хра:м-, СУ:М:М-, :меn-, искр-, 
текст-, шрuфт-) , в третьих признает допустимыми оба ударения 
(например, селевый и селевой, аналогично при базовых компонентах 
грыж-, усть-, бо:мб-, трюк-, русл-, дышл-, скиn-, ворс-, nлюс-, флюс-. 
сит-, лuфт-, шuхт-, nульт-). 

Иначе выглядит эффект неосвоенности там, где исходное слово 
относится к флексионному или смежно-подвижному типу: марки
pOBI{a ~ Triv, соответствующая неосвоенности, дает в этом случае 
ударение -ОвыЙ. Примеры: nлетnёвый, тайг-оеый, тяж-, кирк-" 
кайл-, сноn-, таер-, ядр-, nест-, хлыст-, жгут-, кnут-. Разумеется~ 
эти ударения МОЖНО было бы объяснить и действием старого пра
вила (т. е. маркировкой ~ Marg). Существенно, однако, что все эти 
слова - очень редкие, а подавляющее большинство более употре
бительных слов уже подчиняются новому правилу, а не старому 
(см. примеры выше). Поэтому естественно связывать ударение -Овый. 
в приведенных словах именно с неосвоенностью, а не просто со ста

рым правилом. Ср. колебания в относительно более частых словах: 
ножовый и nожевой, стволовый и стволовой, котловый и котловой. 
Наряду с прилагательными ковшовый, копровый, костровый (от костёр) " 
которые фиксируются словаРЯ:\IИ именно с таким ударением (соот
ветствующим неосвоенности), имеются субстантивированные прила
гательные (более употребительные) ковшевой, копровой, костровой. 

3 а м е ч а н и е. Как отметил Б. О. Унбегауп, в русском языке субстанти
вированные ]]ришнательные (рулев6й, .~lлрсов6Й и т. п.) Iшеют тенденцию н уда
рению ·-oe6ti, неаависимо от анцентуации исходного слова (см. Н:ипарсний 1962, 
с. 16). Учитывая разобранный выше ~!атериал, можно утверждать, что это 1Iе
отдельная заКОНО~lерность, а лишь специфичеСlше частное пронв.ление общего, 
праВИJJа об ударении -ов6й у освоенных чисто относитрльвых прилагательпых 
с односложным nа;ЮВЬПl }{омпонеНТО1\Т. В СЮ[()lI! деле, субстантивпруютси обычнО' 
лишь чисто относительные прилаГi,тельные (с оБЩИ1\! значение,~1 'связаННI,'Й 
с та}{им-то преД~lеТО1\1'), наПРИ~lер: рул-ев6й, к,оеш-, wош-, авеnь-, город-ОR6й" 
корд-, ЛIOК-, стрел-, 00.1t-, стан-, чаii-, горn-, костр- .• 1tapc-, лот-, вест- и др.; 
ср. танже чаСОR6й (от [стоять] на часах). При ЭТО;\! субстантивация (Т. е. 110 сути 
дела сон:ращение полного сочетания типа !Jулрвой .1tampoc), на}{ правило, насту
пает лишь в той среТ\е (обычно ]]рофессиональной), где соответствующее I10НЯТИ(> 
привычно; отсюда анцентный эффе}{т ()своенности. В оппозиции тина марсовый. 
(ПРИJlагаТС,11ьное) - Mapcofl6u (существительное) aIщентологичеСI;И существенно 
не различис частей речи, а различие по употребительности: .1taPCOeblU (.1tapcfJe6tl) 
в собственно адъеНТИВНО;\l начестве встречается гораздо реше, чем в субстанти
вированном. Поэтому для первого шпературная норма фи:ксируст ударение. 
соответствующре неосвоенности, для второго - соответствующее освоенности. 

То жс нерно и для пар ТИllа косп,р6вый-к,осmров6й (см. выше); особснносп, лишь 
в том, что здесь неосвоенность отражнется суффпксальньш У~J,аренисм, а Ю~ 
норневым. Иначе обстоит дело в парах коер6вЫЙ-/iовров6й (В I\ир:ке), дом6вый
домов6й (дрмон); здесь ра;шицы по степени освоенности нет. но СИ.:тьно ра~юшлись 
значении членов нары. Анцентно регулярны в этих парах именно субстантиви
рованные члены (имеющие чисто относительное значенве), тогда ка}{ нрилага
тельные но индивидуальным причинам получили особое ударение. 
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ИСIшюченияии из основного правила (которые нельзя отнести 
-за счет неосвоонности) являются: а) стол-бвый, двор-, ковр-, шатр-; 
здесь ударение -бвый соответствует старому правиду; б) фланг
овый, торг-, сад-, лед-, nод-, дом-, оnт-, nорт-, фрахт-, nочт-; здесь 
ударение но соответствует ни новому, ни старому правиду; сюда II,8 

сбтбвый, верхбвый / / верховбй (о ветре, о городах на реке; ср. верхо
вбй от [ездить] верхом), стеблёвый / / стеблевбй (ненормативные ва
рианты с -овбй есть еще и для лед-, nод-, nорт-, nочт-, сот-; см. 

таКте выше о субстантивированных ковровбй, домовБЙ). У части 
этих слов ударению -бвый способствует наличие качественных или 
~шолукачественных» значений; ср., в частности, коврбвая m/'i,aHb 
(дОРОЖ/'i,а, санд, обои), ледбвая дорога, оnтбвые за/'i,Уn/'i,и. Слово флан
говый, по-видимоиу, восприняло ударение слов nраво-, левофлангб
вый (см. сноску 66). Ударения торгбвый, nодбвый, верхбвый предста
в.IЯЮТ собой просто архаизмы. Ударенио nочтбвый, по предположе
нию А. В. Исаченко, пришло из польского. В прочих случаях пункта 
..«б» источник ударения -бвый менее ясен. 

Вернемся теперь к тому особому случаю, когда придагательное 
{)бразовано от существительного с суффиксом -01f, или -ец. В этом 
случае действует маркировка t (равносильная здесь маркировке 
t Marg, C.\I. § 1.61). Прюшры: стреЛ/'i,-бвый, Cmah/'i,-, звон/'i,-, щиn/'i,-, 
леnест1f,-, дворц-, nисц-, /'i,pecmzt-, солонц-, ср. слит/'i,-овый, nopfta/'i,-, 
р6,нцевыЙ. Основному правилу подчинились только: КУС/'i,-овбй, /'i,РУЖ/'i,-, 
хрюч1f,-; /'i,онц-евои, nальц-, торц- (/ / торцбвый) , вальц- (/ / вальцб
~ЫЙ); ср. также регулярные яйц--евбй, /'i,ОЛЬЦ-, nЫЛЬЦ-, образованные 
{)т существительных среднего и женского рода. Об отклонениях 
.в сторону доминантности (nосеЛ/'i,-бвый, участ/'i,-, noapocm/'i,-) см. выше. 

Суфф1ЫiС -яи-

§ 1.64. Суффикс -ян- с акцентологической точки зрения обнару

живает значительное сходство с -ов-; но материал здесь сущест

венно меньше и акцентные закономерности выявляются менее отчет

ливо. Основные акцентные свойства суффикса -ян- таковы: 1) в ка
чественном значении t; 2) в относитедьном (в т. ч. (шолукачествен
ном») значении ~ Polysyll Monosyll. Для выявления возможного 
действия прагматического фактора здесь нет подходящих условий. 

Качественных прилагательных с -ЯН- совсем немного: багряный, 
i)ухмяный, медвяnый, рдяный; nьяnый; также ОХРЯНЫй (цвета охры', 
с эффектом Monosyll (/ /охряnбй); ср. еще обл. водяный (водянистый'. 
Кроме того, с остаточным базовым компонентом: румftный, nрftный, 
рьяnый. 

Относительные придагательные. Примеры: щанбй, ржаnбй, ЛЬНЯ
нбй, трав-янбй, лед-, гвозд-, /'i,pyn-, мездр-, нутр-, nрос-, холст-, 
шерст-, солод-, волос-, хворост- - селитряный, финифтяный. Эф
фект Monosyll: nолб-янбй, луб-, ив-, nлат-, жест-, нефт-, верф-, 
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торф-. Эффект PolysylJ: КОflоnлfzflЫЙ; также очеретfzflЫЙ, таволжа
flЫЙ (где суффикс отклоняется в сторону доминантности). Ударение 
берестЯfl6й соотносится с распространенным ненормативным уда
рением береста (ср. редкое берестЯflЫЙ в соответствии с берёста). 

Имеется, однако, значительное число отклонений разного типа. 
Нет эффента Мопоsуll: к6жаflЫЙ, nаКЛ-ЯflЫй, сусл-, глuн-, flUm-. 
Прочие случаи неправильного норневого ударения: сереБРЯflЫЙ, 
.МДСЛЯflЫЙ, ветРЯflая оспа. Нарушены правила эффекта Polysyll: 
тОЛОКfl-fzflЫЙ, nолотfl-, череn- (наряду справильным череnЯfl6й); 
с другой стороны, отруБЯfl6Й. Прочие случаи неправильного суф
финсального ударения: nесчаflЫЙ, ~шаflЫЙ, дресвfzflЫЙ, солfzflая кис
лота (при обычном СОЛЯfl6й); НО.:Iебание овсfzflЫЙ / / овСЯfl6й, анало
гично при сурь-м-, рос-, nолст-, ср. еще разг. жестfzflЫЙ при литер. 

жестян6й (см. таюне выше об очеретfzflЫЙ, таволжаflЫЙ). Боль
шинство указанных прилагате::IЬНЫХ просто сохраняет свое древнее

ударение. 

Алломорф -Яflfl- ведет себя в соответствии с маркировкой t: 
стеклfzflflЫЙ, оловЯflflЫЙ, деревfzflflЫЙ. 

СуффU'NСЫ -ова-тъ u -ирова-тъ 

§ 1.65. Суффикс -ова-ть (первичный) харантеризуется двоЯIШМ 

акцентным поведением. Более старая (непродунтивная) модель здесь 
-ова-ть t, более новая (продуктивная) - -ова-ть t D. Только ста
рой моделью объясняется ударение следующих слов: [досад]-овать. 
06[flар6д]-, [ур6д]-, [nрих6д]-, [расх6д]-, (о6)[оруд]-, [flасuл]-, [со
болеЗfl]-, [со66р]-, [совет]-; жертв-, р(]д-, бесед-, ко-маflд-, траnез-~ 
(uс)n6льз-, (uз)обuл-, nраздfl-, nа-мят-, корЫстоваться. Отметим~ 
кроме того, не отыменные (по крайней мере, с синхроничесной точки 
зрения) глаголы с таним же ударением: треб-овать, nр6б-, брезг-, 
завед- (nроnовед- и т. д.), след-, завuд-, жал-, вер-, рат-, сет-, nест-, 
n6тчевать; ср. таюне простореч. баловать(ся). Нерегулярно (даже
с точки зрения старой модели) -мuловать; ср. акцентно регулярн06' 
-мuловать 'ласнать'. Следует отметить, что большая часть слов дан
ной группы носит книжный ха рантер . 

Все прочие слова с -ова-ть (но не -ирова-ть) имеют ударение на 
суффиксе, например: страх-овать, тuтул-, nсих-, шuфр-, воевать. 
При этом для значительной части из них такое ударение может быть 
объяснено тольно моделью t D, например: uзвестк-овать, квартир-, 
Uflтрuг-, Uflmepec-, nаСЫflК-, naflUK-, рuф-м-, -мышк-. 

Некоторые слова первой группы в нелитературной речи пере
ходят во вторую, ср., например, nа-мятуя, nокорыстуются, соболез
flуют. 

Суффикс -иров-ать 68 (первичный) имеет ~raркировку t D, Н() 

С двумя вариантами акцентовки: -ирова-ть и -ирова-ть. Выбор между 

68 При Оllисании ющснтных свойств ;~HHH()ГO СУФФИI\са ИСlIШIЬЗ0ванн [{уреовая 
работа Н. 1\. Богатырева на JTY TC:'JY; C\f. НИЖС Воронцова, с. 237 --248. 
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:этими вариантами подчиняется не вполне строгим правилам; имеется 

значительное количество колебаний. Вариант -ирова-ть выступает 
в С'lедующих случаях. 1. При односложном баЗ0ВОМ компоненте 
и значениях: а) ~покрывать веществом (рисунком, нарезкой и т. п.) 
Х', ~насыщать, пропитывать Х-ом' (ла,.-ировать, броnз-, глаз-, броn-, 
.мат-, также nла,.-, nол-, nаn-, блиnдировать; грим-ировать, мар"-, 
лесс-, грав-, гофр-, nлисс-; фарш-, мебл-, ср. газир6ваnnый); б) ~покры
вать, укрывать предмето:\! (одеждой) Х' (мас,.-ировать, драn-, nломб-); 
В) tоргаНИЗ0вывать, подразделять в соответствии с Х', tупражнять, 
улучшать способом Х' (груnn-ировать, сорт-, nлаn- [об участках 
вемлиl, nорм-, форм-, треn-, дресс-, юстировать). 2. В нескольких 
тлаголах снеодносложным баЗ0ВЫМ компонентом при тех же значе
ниях, что в 1а и 1б: эмал-ировать, nи,.ел-, ,.остюм-, э,.иn-, татуи
ровать. 3. В ИЗ0лированных случаях: марш-ировать, ро,,- (непере
ходные глаголы); серв-, nрем- (ср. ненормативное nремировать) , 
nи,.- (о сеянцах), ,.ол-, "РО"-, nлас-, де,.атировать. Глаголы ,.варти
ровать, обмуnдировать, брошировать (брошюровать) относятся 
не сюда: это ,.вартир-(а) + -ова-ть i D и т. д. Возможность подоб
ного разложения существует также для "омаnдировать, бомбарди
ровать, рапжировать, бу,.сировать; она поддерживает в этих сло
вах конечное ударение. 

И3 глаголов, отвечающих условиям пункта 1, лишь очень немно
rие имеют ударение -ирова-ть; это глаголы с баЗ0ВЫМ компонентом 
на р (хлор-ировать, nитр-, вир-) , а также газ-ировать (но газир6-
еаnnый) , хром- (но обычно хромир6ваnnый) , арм-, гумм-, сульф
и некоторые совсем редкие. Напротив, при неодносложном баЗ0ВОМ 
Rомпоненте -ирова-mь является нормой (ср. бетоn-ировать, цемеnт-, 
асфальт- и т. д.). 

Во всех прочих случаях представлено только -ирова-ть (nоз-и
ровать, шо,.-, форс-, траnсnорт- и т. п.); оно же всегда выступает 
в составе -изирова-ть. 

Суффu'К-с -и-ть 

§ 1.66. Суффикс -и-ть (первичный) имеет маРRИРОВRУ t Deox. Его 
особенностью является то, что промежуточные баЗ0вые Rомпоненты 
здесь почти всегда ведут себя как сильные (даже при освоенности). 
Кроме того, имеется довольно много индивидуальных ОТRлонений 
(заметим, что б6льшую часть И3 них составляют аRцентные архаизмы; 
их синхроничеСRая неправильность обусловлена лишь тем, что 
в ходе истории изменилась аRцентовка производящего слова). От
носительно случаев, где трудно выявить направление СЛОВОПРОИ3-

водства (от имени к глаголу или наоборот), см. § 1.18; специально 
отметим, что ниже траRТУЮТСЯ KaR непроизводные, в частности, гла
голы nравить, зnачить, -чалить, м6лвить. 

Примеры правильного ударения: серебрить, бороздить, веселить, 
солить, застолбить, грубить, уточnить - [nро,.аз]ить, у[nав6-
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а]ить, [взд6р]ить, у[дост6Лить, о[безвред]ить, о[бессахар]ить, .м,о
р6зить, усилить, салить, .м,n6жить, вялить, осчастливить, nако
стить; эффект Deox: .м,аЯчить, батрачить, утюжить, раскоше
литься, куражиться, nаnузырить, также nес6чить (с нерегулярным 
сохранением беглого о). Отметим, что перед -и-ть иногда встреча
ются нехарактерные для русского языка в целом глагольные дву

корневые комплексы, например, руководить, благословить (см. 
§ 1.26). Правильное ударение имеют также производные от «группы 
восю> (§ 1.30, А1), а именно: охлад-ить 69, о.м,рач-, вощ-, лощ-, захла.м,-~ 
сра.м,-, креn-, обдерn-, .м,ир-, сор-, ворс-, форс-, гnус-, фарт-, бут-, 
страш-, с.м,еш-; див-; лепиться, дур-ить, улест-, груст-; дружить, 

nоку.м,иться (ср. также усыnовить); просквозить. 

Промежуточный базовый компонент ведет себя как слабый только 
в словах гnев-ить, ха.м,-, бубn-, расчлеn-, бур-, бес-, фраnт-; вразу.м,-,. 
щебen-, грохот-, оnустош- (ср. еще обрусить, от русский); колеблется 
гатить, ср. также нелитер. nерчить (при литер. nерчить). Во всех 
прочих случаях такой компонент ведет себя как сильный, например: 
нравиться, nроштрафиться, гад-ить, трал-, цел-, заил-, трус-. 
озвуч-, сахар-, .м,усор-, nарус-, с6вест-; как можно видеть, сюда попа

дают и весьма употребительные (т. е. вполне освоенные) слова. 

Производные с неправильным ударением. Направильное наос
новное ударение: 1) отсубстантивные производные - гр6б-ить, ко
р6б-, г6рб-, голуб-, зыб-, .м,урав-, лад-, чудиться (ср. правильное 
чудить), ёжиться, пыжиться, кnяж-, обугл-, .м,асл-, числ-, х6хл-, 
.м,Ыл-, жар-, nар-, багр-, nохер-, nрожир-, nроветр-, nосестриться. 
квас-ить, крас-, вес-, чудес-, пятиться, к6nч-ить, жуч-, крЮч-. 
вьюч-; особо стоит клеить (§ 1.46, примеч.); колебание в пристру
нить, взвихрить, обрешетить; 2) от адъективные производные
ослаб-, глад-, nрод6лж-, тужиться, сдюж-, nриблиз-, nондз-, суа-. 
оn6дл-, ос.м,елиться, теплиться, затеnл-ить (ср. утеплить), оn6шл-. 
наn6лn- (ср. nОлnить tделать более толстым на вид'), nроясn- (о по
годе; ср. nрояCltить) , од6бр-, расщедриться, расшир-, уск6р-, вт6р' 
(ср. повторить), х.м,ур-, nовыс-, чист-, nасыт-, увелич- 7О ; ()собо стоят 
удв6ить, утр6ить, усв6ить (однако двоить, троить), ср. клеить 
выше; колебание в окислить. 

Неправильное ударение внутри основы: образу.м,ить (ср. вразу
.м,ить), слесарить, кухарить, оне.м,ечить, отуречить. 

Неправильное ударение на суффиксе: бо.м,б-ить, язв-, отож
деств-, обобществ-, оздоров- (ср. nоздор6виться) , освобод-, обра.м,-~ 
изу.м,-, удревн-, усредn-, уnраздn-, наводн-, соедиn-, обре.м,еn-, вneдp-~ 
яр-, торос-, обогат-, nоработ-, обвеш-; также табуnиться, nузы-

69 Приставочные глаголы здесь и в дальнепших СПИСJ{ах представляют таJ{же и 
соответствующие глаголы с други~ш пристаВJ{аии. 

70 Но устрожuть - это правильное производное от строже (ср. улучu~umь. 
, , 

уженьшumьj • 
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риться, петушиться (без эффекта 1)еох); колебание в усугубить, 
сгрудйться, оnор6Ж1-lдть, багрянйть, иСYiрйться, ср. еще устар. 
уменьшйть при обычном уменьшить. 

Суффu'Н,сы -u.1t- и -euuj-e (-eu'j-e) 

§ 1.67. Первичные СУффlШСЫ -им- (как в при частном, так и 

'n адъективных значениях) и -енuj-е тen'j-e) обладают общей особен
ностью, состоящей n том, что их ат{центные свойства разли'IНЫ при 

соединении с глаголаыи разных видов. 

При соединении с глаголами совершенного вида -им- (дающее 
'в ЭТЮI случае только прилагате,"1ьные, не причастия) имеет марки
ровку t 1), -енuj-е, -e1-l/j-e - маркировку t. Примеры: а) неудер
жимый, nоnравймый, сопоставимый, выnолнймый, неисповедимый, 
.nеоnровержимый, неуничтожймый, неоспоримый (с опростившимся 
,сnор-); с ДО.\1инантными базовыми ко:\шонентами по общему llРИН
ципу (§ 1.31) соединение здесь невозможно (например, нет никакого 
приемлемого ударения для * неуnорядочимый, *необесцветимый и 
"Т. П., чт6 и делает эти слова неВОЗ.\<IОЖНЫМИ); б) рождение (рож
денье) , явление, далее, в силу односложности корня в глаголе (§ 1.30, 
А2), также умножение, заверение, УYiрашение, nрославление, УЛУЧ
шение, расширение, привидение, также приобретение; с другой 
стороны, у[веYiовеч]ение, о[благор6ж]ение, о[бесцвеч]енllе, о [бесцен]е
ние, у[заYi6н]еНllе, у[nоряд)очение, очеловечение, одомашнение, оне
меченuе, одурачение, возвелЙчение. 

При этом, однако, имеется заметная тенденция (особенно в раз
говорной речи) трактовать при суффиксе -eнuj-e (-eн'j-e) все недоми
нантные базовые компоненты как С.1абые. Эта тенденция уже побе
дила в случаях: приготовление (за-, nод-, из- и др.), уничтожение, 
сопротивление, осведомление, уведомление, ознаYiомление, ограни
чение (раз-) , увеличение, nреувеличение; в нескольких случаях опро
стился и потерял доминантность базовый компонент, раньше бывший 
доминантным: уподобление (рас-) , обособление, nрисnособление, успо
коение, YnOYiOeHue. IПироко распространились также ударения: 
обморожение, отморожение, обнаружение, обесnечеnие (последнее 
с опрощением и потерей прежней доминантности у базового компо
нента). Данная тенденция действует тем сильнее, чем чаще употребля
ется слово; в самом деле, перечисленные здесь слова высокоупотре

бительны, тогда как в группу очеловечеnие, одомашнение и т. д. входят 
лишь редкие слова (притом книжного характера). 

Обратное отклонение (сохранение традиционного ударения) пред
ставлено лишь в словах: воздвиженье, сретеnье (названия церков
ных празднИI{ОВ), сведеnие (ср. квазиомоним сведеnие от свести), 
иамереnие (ср. простореч. намереnие) , уnр6чение (нелитер. упроче
ние), обрушение (наряду с обрушеnuе) , благоnрuобретение (нелитер. 
-еnие) , также повешение, озвучеnuе (слова, отсутствующие в разго-
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ворной речи). Аномальное ударение опрощение (для .,ингвистиче
ского термина) НОСИТ искусственный характер (это результат «оттал·
киванию) от нетерминологического опрощение); это ударение поддер
живается кю{ своего рода знак причастности к определенной тради

ции, но скорее всего не удержится в борьбе с акцентологически 
прави,'1ЬНЫМ опрощение. 

При соединении с г лагола~IИ несовершенного вида картина иная: 
суффиксы -им- и -enuj-e (-ен/j-е) ИСПОЛЬ3УЮТСЯ заменительно (с мар
кирош,ой t), вместо Ol{ончания -у в 1 ед. презенса. Прююры: а) го
юiмый, терпимый - видимый, слышимый, мыслимый, движимый, 

зависиJr~ЫЙ (ср. гоню, терплю, вижу и т. д.); характер значения (при
частный или адъетпивный) для акцентуации нееуществен; ср. также 
производное второго ранга ст6имость; б) сидение, сиденье, печение, 
печенье, моление, ведение - глаженье, жliренье, видение (процесс), 
траление, вяление, квашение, крашение, утюженье, крахмалень(' , 

фордыбаченье (ср. сижу и т. д., глажу и т. д.). Особо стоит ведение 
(от ведаю). 

От ;:,того правила ОТКЛОНЯЮТСЯ, однако, производные с -еНltj-е, 
-ен'j-е, утратившие первоначальное значение процесса и развившие 

другие значения (например, результата), а именно: виденnе 'призрак, 
сон', значение, строение; здесь еуффикс ведет себя как при глаголах 
совершенного вида. Прочие отклонения: княжение, nравление, 
;м,ышление (устар. МЬlшление) , мучение (заметим, что все эти слова 
имеют не только процессуальное значение); движение, плавление, 
тают{е (не) противление. Аналогичное отклонение с -им-: недвижимый 
'неподвижный' (ср. недвижимое имущество). Изолированно стоит 
архаизм ряженье (обряд), с обратным отклонением. 

Слова PaliUMblii, ранение (от двувидового глагола ранить) ак
центно регулярны: они соотносятся с совершенным видом, что под

тверждается и их значением (прилагатеЛЬНОIllУ ранимый 'уязвимый, 
чувствительный', вообще говоря, можно даже противопоставить 
потенциальное причастие ранимый 'тот, которому наносят рану'; 
во всяко.\! случае, слово ранимый этого значения передавать не мо

жет). 
Действие изложенных правил создает в русском языке многочис

ленные акцентные противопоставления типа рушимый-неразру

шимый, гладимый-nеизгладимый, рушение-разрушение, крашение
украшение, мор6женuе-обморожение, видение-видение. 

СУффИ'ХСЪt -ЩИ'Х и -овщи'Х 

§ 1.68. Аlщентные свойства этих суффиксов различны в отгла
ГОЛЬНО:\I и в отыменнол[ словообразовании. 

В отглагольном словообразовании -щик выступает как вторичный 

суффикс с :маркировкой~, например: рубщик, моищик, гонщик, 
.I1.еnщик, [свар ]щик, ICKYn ]щик, [достав]щик, [натир lщик, выдумщик, 
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nлакальщuк, гладильщuк (морф -и- t D). Суффикс -6вщuк выступает 

здесь как пеРЕИЧНЫЙ (непог:ющающий) с маркировкой t 71: сверл6в
ЩU1i, расnuл6вЩU1i, nотак6вщuк (от све рлuть, расnuлuвать, пота
кать). Однако -овЩU1i как единый суффикс здесь весьма редок: 
подавляющее большинство отглагольных слов на -овЩU1i соотнесено 
с глаголом на -овать (т. е. содержит просто суффикс -ЩU1i) , ср. зu
м6вщuк, калuбр6вщuк, уnа1i6вЩU1i, забаст6вЩU1i и т. п. Отклонения: 
1) в словах nродавЩU1i, nоставЩU1i, nокуnщuк, откуnщuк -щu1i ведет 
себя как первичный суффикс класса ~; 2) в ряде слов на -овщu1'Ь 
(бесприставочных), несмотря на наличие глагола на -овать, акцен
туация такая, как у отыменных производных (сы. ниже), - nем
з-овЩU1i, БРОIiЗ-, aepli-, nресс-, nлюс-, БУliт-, zpYlim-, борт-, межевЩU1i; 
во всех этих случаях слово на -овЩU1i можно СЮIaнтически связать 

и с соответствующим существительным, т. е. мы имеем дело с дву

смысленной словообразовательной связью. 
В отыменном словообразовании -щu1i и -овЩU1i находятся в почти 

строгом дополнительном распределении: -овщuк используется при 

односложных базовых компонентах (кроме сильных, оканчивающихся 
на одиночную согласную), -щu1i - в прочих с.l:учаях, ср. гробовЩU1i, 
1iраliовЩU1i, ламnовЩU1i и жалоБЩU1i, веретёIiЩU1i, фОliаРЩU1i (но также, 
например, баIiЩU1i); при наличии беглой гласной в производящей 
основе используется модель тюремщuк, сте1i6льщuк и т. п., т. е. 
без -ов-. Таким образом, здесь представлен яркий пример выравни
вания слоговой структуры производных путем добавления <ШУСТОГQ>r 
-ов- там, где недостает слога. 

С акцентной точки зрения, отьшенное -щu1i используется: 1) за
менительно (с маркировкой ~), вместо прилагательного с -li-, на
пример, nогреБЩU1i, кузовЩU1i, обувщuк, гребеIiЩU1i, зелеIiЩU1i, lioMep
ЩU1i, тюреМЩU1i, 1iорабеЛЬЩU1i, аваРUЙЩU1i, nодёIiЩU1i, 1iамеIiЩU1i, 
угОЛЬЩU1i, табеЛЬЩU1i (ср. nогребli6й и т. д., тюреМIiЫЙ и т. д.); 
2) аддитивно (с маркировкой +-) - в тех не~IНОГИХ случаях, когда 
нет соответствующего прилагательного с -li-, например, жестfщ

ЩU1i, nаЙЩU1i. Отклонения: 1) ЯМЩU1i, деIiЩU1i, стержеIiЩU1i; слово 
вреМeJiЩU1i формально соотнесено с вреМeJili6й; 2) 1i01i6IiЩU1i. 

Отыменное -овЩU1i ,выступает ЮШ поглощающий сращенный суф

фикс с маркировкой ~ Monosyll, например: гроб-овЩU1i, час-, резьб-. 
СЛОIi-, nлот-, гурт-, газ-, рост-, БРОIiЗ-, nемз-; ср. также 1iладовщu/'i" 
мостовЩU1i (от 1iладовая, мостовая). Отклонения: 1) ламnовЩU1i, liep
nовЩU1i; 2) старьёвЩU1i, 1iлейм6вЩU1i, 1iовр6вЩU1i. 

?1 ер. ТaI{же -uр6вЩIlК t D (§ 1.41). 
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СУффU1'Съt -Я1l-е (-аu-е), -чаu-е 

§ 1.69. Суффиксы названий жителей -Я1i-е (-a1i-e), -ча1i-е высту

пают в ЧИСТОl\I виде во мн. числе нроизводных (римляне, молдаване, 
ростовчане), а в ед. числе сопровождаются сингулятивным суффик
сом -ин t (римлянин, молдаванин, ростовчанин). Акцентные свой
ства этих суффиксов С.'Iожны И отчасти ано:нальны. Нормальной 
маркировкой этих суффиксов является t D; ср., например, волжа
нин, nарижани1i, -к иевл.fm ин , вологжаниn, россиянин, персиянин, 

молдава1iин, магометанин, ростовчанин, харь-ковчанин (не говоря уже 
о случаях со слабым базовым компонеНТО.\I вроде горожанин, nоез
жанин). Однако наряду с этим суффикс -ян-е (-ан-е) обнаруш:ивает 
еще два типа акцентного поведения: 1) в названиях жителей древнего 
мира этот суффикс ведет себя по классу t (без ДО!\iинантности) -
римл-янин, афин-, -карфаген-, латин-, ма-кед6н-, вавил6н-, фини
Киянин и др. (см. Грюш.), также волыняnиn; в ассириянин такой же 
сдвиг ударения, как в -ийс-к-, -ийn-; 2) в замкнутой группе старых 
слов этот суффикс, сохраняя перед окончаниями (т. е. во l\ШОЖ. 
числе) обычные свойства К,'1асса t (или t D), перед сингулятивным 
суффиксом -иn аномальным образом ведет себя по классу ~ (т. е. 
передает этому -ин свое ударение): славяниn (мн. славяnе) , анало
гично сел-янин, арм-, двор-, мещ-анин, ЧУЖ-, христи-, ср. семьяниn 
(мн. семьяnиnы); слова граждаnин, сограждаnиn дважды аномальны, 
поскольку во мн. числе здесь выступает (со)граждаnе. В нелитера
турной речи некоторые слова из этих особых групп могут следовать 
основной модели (например, возможны ударения римляне, афиnяне, 
вавилоняnе, селяниn, христиаnин); для слова египтяне такое ударе
ние уже закреплено литературной нормой. 

Аноиальной акцентной особенностью суффиксов -ян-е, -чан-е 
является также то, что ОНИ могут перетягивать на себя ударение 
с доминантного базового компонента, например, nоморяниn; в самом 
деле, при -ян- t ожидал ось бы *nом6ряниn, а при -ян- t D соедине
ние здесь ДОЛIIШО быть вообще невозможным (см. § 1.31). Правда, 
общелитературных слов с таким эффектом совсем мало: nрихожанин, 
поселянин, соборянин, nоморяниn (в одноnолчаниn, односельчаnин 
естественнее видеть неплотно присоединенное одно-). Прочие слова 
такого рода имеют узкое (часто сугубо местное) распространение, 
например 72, nоречаnин, nодоляnиn, пятигорчанин, днеnроnетров
чанин; сюда же nосельчаnин. Часть подобных производных явно опи
рается на соответствующие более простые, ср. заволжанин, nоволжа
нил, nриволжаnиn и акцентно правильное волжаnин, старорушанин 

и рушаниn, вели-коустюжаnин и устюжаnин и: т. п. (т. е. здесь приме
няется технИIШ неплотного присоединения). Было бы неосторожно, 
однако, рассматривать местные названия рассматриваемого типа 

72 ОСНОВНОЙ ИСТОЧШП;: ПРЮiеров: Словарь названий жителей СССР. М., 1975. 
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в одном ряду с общелитературны-ми словами: морфонологические 
механизмы здесь могут быть несколько особыми, к тому же разными 
в разных частях русской территории; ер., например, недоминантное 

-яn-е JЗ ряде северных названий (кuжаnun, верховажаnun, устар. 
белозеряnun, зав6лжаnun, nов6лжаnun, nовгор6дчаnun). 

В целом для суффиксов -яn-е (-аn-е), -чаn-е следует констатировать 
преобладание маркировки t D при значительных следах других, 
более старых маркировок, а также тенденцию к нарушению правила 
о несовместимости доминантного базового компонента и доминант
ного суффикса; по-видимому, это нарушение связано с особым спосо
бом функционирования собственных имен, при которо:\! их морфем
ная членимость становится несущественной и перестает осознаваться 

(откуда эффект, характерный для случаев опрощения). 



Глава вторая 

ПРАс.лАВЛНСRАЛ И РАННЕДРЕВНЕРУССRАЯ 

АНЦЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 

§ 2.1. В настоящей главе рассматриваются две очень близкие 
акцентные системы: поздняя праславянская и раннедревнерусская. 

И та и другая представляет собой результат реконструкции, НО в пер
вом случае базой для реJ\ОНСТРУКЦИИ служат все славянские языки, 
а во втором - главным образом восточнославянские. Раннедревне
русская акцентная система (т. е. восточнославянская система эпохи 
до падения редуцированных) в сущности представляет собой один 
из диалектных вариантов поздней праславянской системы. По
скольку основной задачей настоящей книги является изучение ак

центной эволюции именно в русском языке, а также в связи с тем, 

что раннедревнерусская система восстанавливается с большей де
тальностью и однозначностью, чем праславянская, ниже в основу 

изложения положена именно раннедревнерусская акцентная система,. 

а ее немногочисленные отличия от праславянской расс:нотрены особо 
(§ 2.31-34). В частности, во всех списках корней и аффиксов, при
водимых в настоящей главе, указаны именно те акцентные харак

теристики, которые обнаруживаются у этих морфем в восточносла
вянских источниках (тогда как в других ветвях славянских язьшов 
некоторые из них И~lели иные акцентные характеристики). Вопрос 
о том, какая из конкурирующих диалектных акцентовок является 

в таких случаях древнейшей, выходит за рамки настоящей работы 
и ниже, как правило, не обсуждается. Более того, мы не ставили 
своей целью указать все случаи подобных расхождений, поскольку 
это потребовало бы таких же разысканий по истории ударения других 
славянских языков, каким эта книга ЯВJIяется для русского. 

Основная задача настоящей главы - компактно (но в то же время 
относительно полно) представить акцентную систему, принимаемую 
в настоящей работе за начальную точку акцентной эволюции рус
ского языка. Соответственно, здесь нет претензии на изложение лишь 
собственных результатов автора: предлагаемая акцентная рекон

струкция во всем существенном следует работам Хр. Станга, 
В. М. Иллич-Свитыча и в особенности В. А. Дыб о (Cl\I. в первую 
очередь: Станг 1957, Иллич-Свитыч, Дыбо 1962, 1968, 1981); отме
тим еще важную работу этого же направления: Гард, 1976. Большое 
значение для настоящей работы имеет тезис Р. о. Якобсона о про
тивопоставлении фонологически ударных и фонологически без
ударных слогов в праславянском и существовании фонологически 
безударных словоформ «<ЭНЮIИноменов}>; Якобсон 1963). 

Используемая система маркировок определенным образом сооб
разована с той, которая применяется в гл. 1 для современного рус
ского языка. Однако мы не стремились достичь максимума совпаде-
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ний между древними и современными маркировками, поскольку, 

как показывает анализ, такая стратегия описания ведет к недопустимо 

большому числу натяжек и лишь мешает увидеть тот I{ачественный 
скаЧОI{, I{ОТОРЫЙ совершило русское ударение за последние 8-10 ве
ков. 

В соответствии с основной задачей настоящей главы, описание 
раннедревнерусской акцентной системы ,fI;ается ниже в большинстве 
случаев в <<Декларативно.ю> стиле, т. е. без аргументации в ПО.'Iьзу 
предлагаемых акцентных реконструкций. Аргументацию по прин
ципиальным вопросам реконструкции си. в работах названных выше 
авторов; некоторые более частные вопросы обсуждаются в § 2.31-32 
и в г.тт. 3. 

Особую проблему состаВ.lЯЮТ диалектные различия в рамках 
раннедревнерусского язьша. Какое-то число таких различий, в т. ч. 
акцентных, несомненно существовало. При этом важно, что некото
рые изоглоссы, разделявшие восточнославянские диалекты, выхо

дили за пределы восточнославянской области и продолжались на 
западнославянской или южнославянской территории; ср. хотя бы 
хорошо известную проблему диалектного распределения взрывного 
и фрикативного г. Особое значение имеют пока еще недостаточно изу
ченные специфические особенности новгородско-псковского ареала 
и его связи с западнославянскими язьшами (в первую очередь с се
вернолехитскими) и с южнославянскими (в первую очередь со сло
венским). ТаКИ.\1 образом, традиционное представление о монолит
ном правосточнославянском язьше, дальнейшее развитие которого 

характеризовалось только дивергенцией, является по меньшей 

мере упрощенным: в действительности здесь значительную роль 

играли также конвергентные процессы. В частности, в истории 
великорусского язьша сгладился ряд очень старых различий между 

новгородско-псковскими и восточными (ростово-суздальскими и ря
занскими) говорами, например, различие, связанное с тем, что нов
городско-псковские говоры вообще не знали второй палатализа
ции. 

Е настоящей работе учтены некоторые наиболее надежные слу
чаи диалектных акцентных расхождений в рамках раннедревне
русского (заметим, что часть из них образует изоглоссы, выходящие 
за пределы восточнослаВЯНСI{ОЙ области; ср., например, § 3.41 о двух 
.акцентовках словоформ типа и. В. мн . .моря). Но, конечно, на ны
нешне:\! этапе исследования выявлены еще не все расхождения та

кого рода. Предлагаемая раннедревнерусская акцентная рекон
струкция в принципе отражает данные всех основных частей вос

точнославянской территории, но в весьма неравном объеме: полнее 
всего учтены данные великорусской зоны - прежде всего потому, 

что именно для этой зоны мы располагали обширным материалом 
непосредственно обследованных нами средневековых памятников; 
для украинско-белорусской зоны использовались в основном дан
ные описаний. Соответственно, наша реконструкция, го-видимому, 
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в каких-то деталях неодинаково полно отражает особенности этих 
двух восточнославянских зон. 

§ 2.2. Ниже словоформы раСС~1атриваются в их раннедревне
русском облике; практически это значит, что они даются в нормали
зованной орфографии эпохи до падения редуцированных (кроме 
особых случаев, оговариваемых ниже). Для праславянского исполь
зуется латинская запись; такиr.1 обраЗО~I, раннедревнерусская и пра
славянская реконструкции легко различаются внешне без дополни
тельных указаний. При этом, однако, даже и для раннедревнерус
ского сочетания с .t могут при необходимости передаваться средствами 
транскрипции, а не орфографии, наПРЮlер: ja (а не я), jb или ju 
(а не и; см. об этом также § 2.3). 

В раннедревнерусском, как и в праславянском, так наз. редуци
рованные (ъ и ь) еще во всех позициях являются гласными, т. е. 
образуют слог. Конкретный редуцированный в составе конкретной 
словоформы и далее, в составе конкретной тактовой группы (см. 
§ 2.4) может быть сильным или слабым. В раннедревнерусском сила 
или слабость редуцированного зависит только от фонемного окруже
ния (и, в частности, никак не зависит от акцентуации, см. § 3.2). 
Здесь действуют следующие правила, применяемые последовательно 
от конца к началу тактовой группы: 1) конечный редуцированный 
тактовой группы - слабый; 2) в окружениях C-лС, C-рС (где с
любая согласная) редуцированный сильный; 3) в прочих случаях 
редуцированный является сильным, если в следующем слоге стоит 

слабый редуцированный, и слабым, если это не так. 
МорФЬJ делятся на о б ы ч н ы е (содержащие хотя бы одну 

гласную) и б е з г л а с н ы е (не содержащие гласной). 
Обычные морфы делятся на э т и м о л о г и ч е с к и Д о л г и е 

и э т и м о л о г и ч е с к и к р а т к и е 1. Из односложных морфов 
к первым относятся те, которые содержат а, я, fз, и, ы, у, ю или соче
тание СълС, СърС, СьлС, СьрС, ко вторым - те, которые содержат 
ъ, ь (не перед р, л) или е, о 2. Особый случай составляют морфы, 
оканчивающиеся на ъл, ър, ьл, ър: они этимологически долги в со

ставе тех словоформ, где за данным морфом следует согласная (на
пример, mьр-л-а, за-nър-m-ъ) , и этимологически кратки там, где 
следует гласная (например, mьр-е-mъ, за-nър-е-mъ). Из двусложных 
морфов к этимологически долгим относятся, во-первых, те, которые 
содержат полногласное сочетание оло, оро, ело, ере, во-вторых, те, 

у которых последнйй слог по пр иве денным выше правилам попадает 

в число этимологически долгих; прочие этимологически кратки. 

1 Для раннедревперусского этимологическая долгота или краткость, возможно, 
еще пыла и синхронически реальной (хотя бы в некоторых позициях; ср. 
§ 2.33). Но в целях общности с более поздними периодюIИ целесооnразно везде 
говорить именно об ;)ТИМОJlOгичеекой харантеристине. 

2 ОДНaIЮ в церновнославянизмах с неполногласным сочетанием СлеС или СреС 
(наПРИ!.lер, .~fле};о, брегъ) норневой ~юрф считается ~)тимологичесни ДОЛГЮI. 
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ТреБУЮIое для акцентологии членение раннедревнерусских слово
~ОР~I на морфы в нормально.\! случае происходит просто на фонети
чес}\ом уровне, наПРИ.\Iер: jав-и-л-о, бож-ьj-а. Особый случай состав
ляют рефлексы раннепраславянского морфа 1- в положении после 
согласной (*uol-j-a, *mold-j-e и Т. п.); здесь и для раннедревнерус
,ского в некоторых категориях словоформ целесообразно усматри
вать особый морф (он обозначается *-j-), хотя его внешнее выраже
ние на этом историческом этапе уже очень разнообразно и может 
быть даже нулевым. Te~I са.\IЬШ в данном с .• учае мы оперируем с «глу
БИННЬEll», а не (шоверхностньТ.\п> морфом. Случаи, где для акцентоло
гии существенно выделять морф *-j-, отмечаются в дальнейшем 
по ходу разбора, 

В отношении морфологического членения словоформ отметим, 
что для раннедревнерусского принимается в целои такое же разделе

ние словоформ на основу и окончание, как в современном языке. 
Окончания членных форм прилагательных считаются СОСТОЯЩИl\IИ 
из двух морфов: а) вокаличеСIШЙ соедините:IЬНЫЙ морф; б) соб
,ственно окончание. Примеры: молод-о-jь, молод-а-jа, молод-ы-хо, 
.молод-ы-ми. Между тем в местоименном склонении такого разделения 
нет: окончания здесь одноморфны, например: т-ого, moj-ему, -е13, 
-ими, вьс-13ми. Окончания презенса глаголов (не атематических), 
кроме 1 ед., также считаются состоящими из двух морфов: а) вока
лический соединительный морф (е, у, и, я); б) собственно окончание. 
Примеры: н,ес-е-ть, н,ес-у-ть, люб-и-ть, люб-я-ть; однако в 1 ед. 
просто н,ес-у, любл-ю (соединительного морфа здесь нет; морф *-j-, 
представленный в словоформе люблю в виде л', считается частью 
основы). Специально отметим, что в императиве соединительный 
ЭЛЮlент отсутствует: он (шог лощею> показателем императива -и-, 

-13-; например, в люб-и-те морф -и- есть показатель императива 
{а не соединительный элемент). Членение на морфы в аористе видно 
из примеров: вед-ох-о, вед-е-fJ, вед-ос-те, вед-ош-я, зн,а-х-о, зн,а-Й, 
зн,а-ш-я. 

В спряжении глагола различаются так наз. система инфинитива 
(инфинитив, аорист, имперфект, перфект и неличные формы прош. 
времени) и система презенса (личные и неличнью формы презенса 
и императив). 

§ 2.3. Особую проблему составляют сочетания ь, о, и, ы с по
следующии или предшествующим j. Для акцентологического описа
ния оказывается необходимым различать: 1) этимологичеСI{ие oj, 
bj и blj, uj, например: Kojb 'какой', живоjь, cbjb, н,ищьjь, Konbje, 
людьjь - Kbljb 'кий', cmpbljb, шиjа, живыjи, nищиjи, Mbljy, Pbljy, 
бриjу, mujy; 2) ЭТЮIологические jb и ju, например: jbMY, ceojb, nо
KOjblto - juea, jищю, ceoju, noк,ojити, mpojUlfa. 

Этот тезис неочевиден, поскольку ун{е в раннем древнерусском 
{если не еще раньше) ПРОИЗОПI.IО совпадение (ПО-ВИДИ~10МУ, правда, 
не во всех случаях) blj с oj, uj с bj и ju с jb; ср., в частности, один а-
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ковость рефЛeI{СОВ в рус. мой, рой (Иl\lперативы) и живой, брей и лю
{}ей или в YI{p. мий, рий и жи61Нi. 

Существенно, однако, что зто совпадение не привело к последо
вательному включению гласных, входящих в состав этимологичес

ких blj, uj, ju, в класс редуцированных со свойственным ему разли
чию[ сильных и слабых аллофонов. Такие гласные, как правило, 
ведут себя, независимо от позиции, как сильные редуцированные, 
т. е., во-первых, они не падают в слабой позиции, во-вторых, реду
цированный предшествующего ии слога всегда слабый; ср., напри
:мер, рус. шея, мою, р6ю, в6ю, ива, иnей, ищу, таЮI{е в шею, см6ю, 

вр6ю, взв6ю, сбрею, сишю, взыщу, укр. шия, мию, рию, вию, [ва, 
[nей, змию, збрию, згnиЮ. Меш:ду тем ъ, ь в составе этимологических 
'ъj, bj, jb в вопросе о силе и слабости полностыо подчиняются общему 
правилу. 

Имеется, правда, несколько случаев, когда этимологическое uj 
во всех отношениях перешло в bj. Из таких случаев общими для всей 
восточнославянсн:ой области можно считать только презенсы биjу 
(биjеши и т. д.), eujy, лиjу, nujy; они всегда ведут себя как бьjу, 
ebjy, льjу, nbjy (и именно с ь мы и будем их далее записывать). Про
чие случаи такого рода, по-видимому, были ограничены лишь той 
или иной частью говоров. Так, презенс шиjу дал рус. шью, однако 
сохранил гласную в укр. шию, белор. шЪi.ю; ср. также рус. сошью 
и укр. зшию. Аналогично: рус. чей, чья, чьё - укр. чий, чия, чив, 
белор. чый, чыя, чые. в отдельных великорусских говорах отмеча
ются такие словоформы, как UlЬЯ tшея ', МЬЮ (мъю) tмою ' (см. Шахма
тов 1915, § 37, 39, 363); возможно, такое же фонетическое развитие 
отражают и некоторые написания в памятниках. 

По-видимому, варьировало по говорам также соотношение между 
зтимологическими ju и jb. В частности, существовали говоры, в ко
ТОРЫХ всякое ju подчинялось правилу о сильных и слабых пози
циях (а именно, после падения редуцированных оно дало в сильной 
позиции ju, в слабой - j). Один из таких говоров отразился в Ме
риле Праведном XIV в. (§ 3.26), где находим, например: свши /свбj/ 
из ceojb и из ceoju, также свшими /свбjми/, свшима /свбjма/, но своимъ 
IСВ'Jjим/, своихъ /СВ'Jjих/, см. Противоп., § 22. Конечное -ju в место
имеННО:\I окончании Д. М. ед. -oju дало -jb повсеместно. 

С другой стороны, в определенных случаях даже этимологичес

кое jb могло вести себя как ju и не подчиняться правилу о сильных 
и слабых позициях. В частности, именно так обычно вело себя на
чальное jb в говорах будущей великорусской территории (или, по 
крайней мере, значительной ее части), ср. рус. идёт, имеет, игра, 
икра. Специальный интерес для дальнейшего представляют пре
зенсы jьдеть, jbMemb; для них можно предполагать следующие диа
лектные варианты развития: а) jb дало ju, функционирующее нан 
гласная полного образования (или как сильный редуцированный), 
Т. е., в частности, способное принимать на себя ударение; отсюда 
.возможность ударений идеть, иметь; б) jb трактовалось по общему 
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правилу как слабый редуцированный; отсюда вынужденные ударе
ния идеть, иметь; в дальнейшем такое jb давало в одних говорах j 
(укр. иде), в других и (рус. идёт). 

Можно предполагать, таким обраЗ0М, что переходы blj > 'bj, 
uj > bj, ju > jb происходили уже после того, как сформироваЛОСI> 
различие сильных и слабых редуцированных. На сравнительно 
поздний характер этих переходов указывает также то, что корни 

с этимологическими ы, и при этом не потеряли способность нести 
на себе неподвижное ударение, тогда как корни со старыми ъ, Ь< 
такого ударения нести не могут (см. § 2.7); иначе говоря, эти переходы 
относятся к эпохе, когда указанный акцентологический запрет уже

не был живым. 
Неполная регулярность рассмотренных выше соотношений ука

зывает также на то, что мы имеем здесь дело не только с чисто фоне
тическим развитием: на фонетический процесс рано наложились раз
личные выравнивания. К счастью, для целей настоящей работы нет 
необходимости разбирать детали диалектного фонетического разви
тия данной категории словоформ; важно лишь учитывать сам факт 
существования рассмотренных различиЙ. 

Ниже при записи раннедревнерусских словоформ blj, uj, ju или 
'bj, bj, jb пишется в соответствии с этимологией (кроме презенсов 
бьjу, 8bjy, льjу, nbjy, см. выше). Этимологическая долгота или крат
кость морфов определяется при этом по общему правилу (§ 2.2). 
исходя И3 указанной записи. Соответственно этой же записи реша
ется вопрос о том, подпадает ли рассматриваемая звуковая единица 

под действие правил о редуцированных (ы, и под эти правила не
подпадают). Запись с обычным орфографическим и вместо ju или jb 
0значает, что данное различие для рассматриваемого вопроса не

существенно (или что неизвестно, какое И3 этих сочетаний здеСI> 
было представлено ). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАННЕДРЕВНЕРУССКОЙ 
ПРОСОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

§ 2.4. В раннедревнерусском в потоке речи всякое предложение
с просодической точки зрения распадалось на так наз. т а к т о в ы е 

г р у п п ы. Тактовая группа представляет собой отдельную слово
форму или несколько словоформ, объединенных в просодическо:м: 
отношении (конкретнее о характере этого объединения см. § 2.6). 

Все словоформы делятся на а к Ц е н т н о с а м о с т о я т е л ь
н ы е (способные хотя бы в некоторых случаях сами по себе соста
вить отдельную тактовую группу) и к л и т и к и (не обладающие 
этим свойством). Клитик всего около 50 (см. § 2.22). Часть клитик 
(так наз. про к л и т и к и) в потоке речи входит в одну тактовую 
группу с последующей словоформой, другая часть (так наз. э н
к Л И Т И К и) - с предшествующей словоформой. В особом Положе-
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НИИ слово да (СОЮ3 и частица 3): в позиции после проклитики оно 
является энклитикой, во всех прочих позициях - проклитикоЙ. 

Тактовые группы делятся на о Д н о с .1: О В Н Ы е (состоящие 
из одной словоформы, разумеется, акцентно самостоятельной) и н е
о Д н о с л о в н ы е. Последние делятся на о б ы ч н ы е (вклю
чающие хотя бы одну акцентно самостоятельную словоформу) и о с о
б ы е, или про к JI И Т И К О - Э н к л и т и ч е с к и е (состоящие 
только из одной или нескольких ПРОКJIИТИК, за КОТОРЫМИ следует одна 
или несколько энклитик). Обычные неоднословные тактовые группы 
делятся на про с т ы е (состоящие из одной aIщентно самостоя
тельной словоформы, сопровождаемой клитикой или клитиками) 
и с л о ж н ы е (включающие более одной акцентно самостоятель
ной словоформы, с клитиками или без них). Примеры неоднословных 
тактовых групп: простые - слово же, на слово, а не за 1'I:ънязя, и не 

по закону ли; сложные - сего дьnе, пять десятъ, не за пять десятъ ли; 

прон:литико-энклитические - па ся, nе за .мя, nе 60, nи же, и ли, да бы. 
§ 2.5. Основное просодическое противопоставление на уровне 

слогов таково: Ф о н о л о г и ч е с к и у Д а р н ы й слог - Ф о н 0-

л о г и ч е с к и б е з у Д а р н ы й слог. Важнейшая особенность 
рассматриваемой просодической системы состоит в том, что сущест

вуют акцентно самостоятельные словоформы, у которых все слоги 
фонологически безударны (Якобсон 1963, с. 9). Такие словоформы 
называются э н к л и н о м е н а м и (термин Р. О. Якобсона 
и В. А. Дыбо). Им противопоставлены акцентно самостоятельные 
словоформы, содержащие фонологически ударный слог; они назы
ваются о р т о т о н и ч е с к и м и (термин В. А. Дыбо). Данное 
противопоставление действительно также для тактовых групп: они 

могут быть энклиноменами или ортотоническими. 
Ниже фонологическое ударение обозначается знаком I над удар

ной гласной; принадлежность словоформы или тактовой группы 
к числу энклиноменов обозначается знаком - перед словоформой 
(тактовой группой). Примеры: .мъnОго, жена; -слово, -па слово. 

В каждой ортотонической словоформе фонологическое ударение 
закреплено за одним из ее слогов; ни при каких фразовых условиях 
оно никуда не сдвигается и не исчезает. При этом никаких общих 
ограничений на место фонологического ударения, связанных со сче
том слогов от начала или от конца словоформы, в системе нет. Име
ется, однако, следующее важное ограничение: фонологическое уда
рение не может падать на слабый редуцированный (см. § 2.2). Другое 
ограничение состоит в том, что в полногласных сочетаниях (оро, 
ере, оло, ело) фонологическое ударение может падать только на вто
рой слог. 

Фонологическая ударность фонетически реализуется в каком-то 
виде просодического усиления. Фонологическая безударность реали-

3 Частица, входящая в состав обор()та типа да будеmь; слов() да (утвердительный 
ответ) - атщентно самостоятельное. 
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зуется двумя способами, в зависимости от позиции: 1) в начальном 
слоге ЭНЮIИJIоменной тактовой группы - некоторы;н просодическим 

усилением, отличным, однако, от того, которым реализуется фоно
логическая ударность; 2) во всех прочих позициях - отсутствием 
какого бы то ни было усиления (если не считать возыожности так наз. 
второстепенного, или ритмического, ударения в заударных слогах. 

о котором см. § 3.7). 
Таким образом, например, словоформы nити (инфинитив) и -nитu 

(причастие, И. мн. муж.), даже взятые в изолированной позиции, 
не были фонетически тождественны. ер. еще жито (зерно) и -жито 
(причастие, И. ед. сред.), дат и и -дары, сьттъ и -сынъ, HaJ"ltu и 
-на :миръ, волю и -воду, учьнуть и -у:мьру и т. п. Чем и;неюю 
физически различались начальные слоги в таких парах (при изоли
рованной позиции словофори), в точности неизвестно. В соответ
ствии с траДИЦИОННЫl\f В3ГЛЯДОl\I, в данной позиции слог с r и:м:ел 
восходящую интонацию, а начальный слог энклиномена - нисхо

дящую. Но даже если это было так, существенно то, что !lIЫ не И!lIеем 
здесь дела с эквиполлентным противопоставлением двух интонаций 
(как это считалось в традиционной акцентологии), поскольку нисхо
дящая интонация не является постоянным свойством первого слога 
словоформ -nити, -жито, -дары, -сынъ и т. П., а лишь автомати
чески появляется в определенной фразовой позиции, т. е. функцио
нирует как позиционный вариант безударности. Р. О. Якобсон вы
сказал типологически правдоподобное предположение о том, что 
фонологическое ударение выражалось увеличениеи интенсивности 
и одновременно повышением тона, тогда как начальный слог энкли

номена выделялся только увеличением интенсивности, без повыше

ния тона (Якобсон 1963, с. 9). 
В дальнеЙше.и фонологическое ударение может быть названо 

также а в т о н о м н ы м ударением, а позиционное просодическое 

усиление начального слога энклиноменной тактовой группы
а в т о м а т и ч е с к и м ударением. Такая терминология более 
удобна для диахронического описания, поскольку она позволяет 
просто сформулировать основное событие в последующей эволюции 
ударения: в ходе истории автоноыное и автоыатическое ударения 

совпали в едином современном ударении (хотя время, к которому 
относится это событие, пока еще точно не установлено). 

Относительно предполагаемого различения двух разных инто
наций в рамках автономного ударения см. § 2.31-32. 

§ 2.6. Опираясь на введенные понятия, мы иож:ем теперь не
сколько уточнить вопрос о формировании тактовых групп. 

1. В медленной, раздельной речи тактовые группы фОРМИРУЮТСffi 
так: всякая проклитика объединяется в одну тактовую группу 
с последующей словоформой, всякая энклитика - с предшествую
щей; никаких иных объединений соседних словоформ не проис
ходит. 
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2. В обычной (и, тем более, ускоренной) речи могут объединяться 
в одну тактовую группу две 4 соседних тактовых группы медленной 
речи (кроме случая, когда обе эти группы ортотонические 5), если 
они тесно связаны по смыслу. Особенно характерно такое объеди
нение 11,ля синтагм с меСТОИ.\lениями и числительными и для син

тагм из прилагательного и определяемого существительного. При
меры: вы вfзсте, сего abl-te, -въ тfз поры, -дъва дьни, -на три дьни, 
-дъвfз сътfз, пять дес.ятъ, одimъ на десяте, въ бfзлt город{з, съnаси 
богъ, си рfзчь. 

Точные правила о том, когда происходило и Iшгда не происходило 
такое объединение, неизвестны. По-видимому, в ШИРОI{ОМ диапазоне 
случаев такое объединение было фаКУJlьтативно и зависело непосред
ственно от теl\lпа речи. 

А1iцеl-(/}lиt(f,Я .1tаlJ1iUlЮ61iа .1tорфе.tt 

§ 2.7. Для акцентной маркировки морфем в раннедревнерусском 
требуется несколько иная (более простая) система символов, чем 
в современном русском (ср. § 1.21). ПреiIще всего противопоставля
ются символы + (плюс) и - (минус). Далее, к символу + могут 
быть добавлены уточняющие СИ!\1Волы t «<СЮlоударность») и ~ 
«шравоударность»), что дает + t и +~. Поскольку, однако, знаки 
t и ~ возможны только при +, вместо + t и + ~ разрешается 
писать также просто t и ~ (соответственно). Символ t, ~ или -
образует о с н о в н у ю 1\1 а р к и р о в к у иорфемы. 

В некоторых случаях к основной маркировке иорфемы присоеди
нена Д о п о л н и т е л ь н а я (это возможно только для после
корневых морфем). Она состоит из пометы Re или Min. 

ПОl.\Iета Re (от слова «ретракция») при некоторой морфеме озна
чает, что если предшествующая морфема имеет основную маркировку 

-, то она заменяется на t (и те1\[ самым ударение оказывается на слог 
левее, чем ожидается). 

Помета Min при не которой морфеие означает, что если в составе 
словоформы предшествующая морфема имеет основную марки
ровку ~, то эта иарIШрОВIШ заменяется на l\lИНУСОВУЮ. 

В нескольких особых случаях суффикс проявляет себя в aIщент
ном отношении по-раЗНО;\lУ после этимологически долгих и этимо

логически кратких морфов. Поскольку эта особенность очень редка, 
для ее отражения не вводится дополнительных помет; она отмеча

ется непосредственно при описании соответствующих суффиксов. 
Как можно видеть, важное отличие раннедревнерусской системы 

4 I3ероятно, иногда таюке и БОJIее ДllУХ; НО ОТНОСЯЩИЙС}! сюда материаJI СJIИПШОМ 
мал. 

5 Объединение двух ортоrоничесн:их групп (например, сеJltьдесяm'Ъ из семь дес.яm'Ъ), 
IlO-ВИДIIМQ;\lУ, становитсн ВОЭЫОiЮIЫИ JIИШЬ R БОJIее поэднее врема; см. Станг 
1978, где оБСJIедованы в этом отношении памятники Х VII в. 
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от современной состоит в том, что здесь не бывает доминантных мор
фем; нет также и левоударных морфЮI (отсутствует маркировка +-). 

Поскольку в принципе разные морфы одной морфемы могут 
иметь разную маркировку (хотя это и не типичный случай), можно 
говорить, как и для современного язьша, также о маркировке мор

фов, а не только целых морфем. 
Акцентную маркировку получают все обычные (не безгласные) 

морфы. Маркировка считается приписанной к одной И3 гласных 
морфа. Нормально это последняя гласная морфа (в подавляющем 
большинстве морфов она же и единственная). Лишь в очень немногих 
неодносложных :\10рфах точкой приписки служит непоследняя глас
ная; таковы некоторые корни (по большей части заимствованные. 
например, nарус-) , а также неСКО.IЬКО окончаний (прежде всего 
-а.ми и -а.мл). При записи неодносложных морфов с основной марки
ровкой t точка приписки маркировки отмечается знаком автоном
ного ударения, например: .морОз-, nарус-, -а.ми. 

Безгласные морфы маркировки, как правило, не имеют, т. е. 
операции, связанные с ударением, проводятся так, как если бы 
ЭТИХ морфов в составе словоформы вообще не было. Однако в ка
честве исключения несколько безгласных морфов имеют марки
ровку (плюсовую); она приписывается к последней (обычно единствен
ной) фонеме морфа. 

3 а м е ч а н и е. ДЛН дальнейшего почти ничего не изщ'нилось бы, если бы 
считать, что безгласные морфы, не получившие маркировки, и~!еют :l'шнусовую 
марю!ровку; ll,оетаточно было бы внести неболылие коррективы в определения. 
Принятое выше решение технически проще. 

Акцентная маркировка представляет собой в раннедревнерусском 
независимую характеристику морфемы, которую нельзя вывести 
по каким-либо общим правилам из фонемного состава или значения 
морфемы. 

При этом, однако, ваашо учитывать, что в (раннем) праславян
СКО;\l имелось С.'Iедующее ограничение общего характера: морф 
с краткой гласной (стоящей не перед r, l + С), начинающий акцентно 
самостоятельную словоформу, не мог иметь ;\IaрКИрОВКУ t . в ранне
древнерусскую ЭПОХУ это ограничение уже не было живым; это 
видно, в частности, из акцентуации некоторых заимствованных 

слов: например, корни слов ведро 'serenum', кедръ имеют здесь 
маркировку t. Тем не менее для подавляющего большинства ранне
древнерусских словоформ (в частности, для всей глагольной системы) 
указанное ограничение фактически сохраняло силу; оно лишь пр е
вратилось И3 автоматического в традиционное. Соответственно, 
в раннем древнерусском имеется один тип регулярной мены акцент
ных маркировок, определяемой чередованиями фонем, а именно: 
если у корневой морфемы имеется этимологически долгий алло
морф (СМ. § 2.2) с маркировкой t и этимологически краткий алло
морф, то этот последний получает маркировку ~. Например, 
в .мЯ-Л-Ъ, mьр-л-ъ корневые морфы .мя-, mьр- (этимологически долгие} 
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имеют маркировку t; в то же время в :мьu-е-ть, тьр-е-ть морфы 
:МЬU-, тьр- (этимологически краткие) имеют маркировку -. 

В целом раннедревнерусский довольно близок к тому идеальному 
состоянию, когда каждая морфема имеет постоянную маркировку; 
но все же имеются и отклонения от этого принципа. Помимо случаев 
типа :мялъ-:мьuеть, тьрлъ-тьреть, отмеченных выше, укажем 

€ще следующие. У небольшой группы глаголов корни имеют в си
стеме презенса и системе инфинитива разную маркировку (без связи 
с рассмотренным выше ограничением), например: сfзчи (в системе 
презенса -, в системе инфинитива t), яти (соответственно - и -); 
списки таких глаголов содержатся в § 2.14-17. Далее, у ряда аj-гла
голов с итераТИВНЬВl (хотя бы первоначально) значением, в частности, 
бfзгати, глядатu, клаnятuся, nлаватu, nълзатu, ворочатu, щ/шатu 
корень выступает с маркироВI{ОЙ t, тогда как у соответствующих 
неитеративных глаголов корень имеет (по крайней мере, в презенсе) 
маркировку - или -; ср. бfзжить, глядить, клоuить, nловеть, 
nълзеть (-), воротить, кусuть (-). Имеется также ряд других, 
не поддающихся обобщению С'lучаев подобного рода; например, 
в квасъ корень имеет -, а в квасuти t ; в страдатu корень имеет -, 
а в страсть -. Наконец, особый вид отступления от принципа 
постоянства маркировки :ИОРфЮIЫ создают определенные морфологи
ческие категории словофОР~l (или последовате.lЬНОСТИ словоформ 
в тактовой группе), акцентуация которых описывается с ПО:\lОщью 
понятия перемаркировки (см. § 2.9, 21, 26-29); C~I. об этом поня
'Тии § 1.23. 

Базисное правило 

§ 2.8. Выписанные друг за другом маркировки всех морфов 
(имеющих маркировку), которые входят в некоторую тактовую 
группу, образуют тю{ наз. цеп ь 1\1 а р к и р о в о к Этой тактовой 
группы (ср. § 1.22). НИfl~е приводится правило (так паз. б а з и с
н о е), позволяющее установить акцентуацию произвольной ранне

древнерусской тактовой группы (в чаСТНО~l случае - изолированной 
словоформы) по цепи ее маркировок. 

П р е Д в а р и т е л ь н а я о пер а Ц и я. Если в словоформе 
имеется морф с ПOl\lетой Min, а у ближайшего слева морфа, имеющего 
маркировку, основная маркировка есть -, то это - заменяется 

на минус. 

Далее следует основная часть правила. 

1. Если цепь марЮlрОВОК содержит только минусы - тактовая 

группа (или словофор:на) является энклиноменом. 
2. Если имеется хотя бы один П.IЮС - тактовая группа (или сло

воформа) является ортотонической; ее ударение привязано к самому 
левому из имеющихся плюсов. Если этот ПJlЮС есть i, ударение па
дает на саму точку привязки 6, если -, то на ближайшую к точке 

6 Если морф безгласный. ударение падает на ближайшую к нему гласную слева. 
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привязки гласную справа. Если, однако, ударение привязано к _, 
а ближайшая маркировка справа содержит помету Re, то ударение
остается в точке привязки. 

3. Если в силу пункта 2 ударение попало на слабый редуцирован
ный (см. § 2.2), оно сдвигается на слог влево 7. 

Примеры действия базисного правила (маркировки подписаны 
снизу, резу льта т действия правила показан знаком - или 1). 

к пункту 1: -слов-о, -на слов-о, и не на слов-о, 

-порох-ъ, -голов-у, -лих-ост-ьн-о, при-вед-у, 

-не про-да-л-ъ, -въ т-ъ пор-ы, -за дъв-а ДЬН-И. 

к пункту 2 
I , I r 

голов-а. порох-ов-ьн-иu-а. стол-а, голов-ьн-ик-у, 
~ ---~! -+ -+-

I I I I 
молод-ы -хъ, на слов-о ли, при-вед-у же. про-да-л-ъ сл; 

~ Re ! ~ 1 ~ 

I I I 
мож-е -ть. добр-ы -хъ. CBOJ-ему. 

-> -Re 1 -> ~Re -1-Min 

к пункту 3 
l' I 

стол-ъ. голов-ъ, ГОЛОВ-ЬН-ИЧ-ЬСТВ-О; 

-+ - 1 - -+ ~ 

I I 
по-съл-е -ТЬ, съл-е -ТЬ, зъл-ы -хъ. 

-Re -1- -- -Re -1- -+ -1-Re -1-

Как можно видеть, в отличие от базисного правила для совре
менного русского языка (§ 1.22), котор ое обслуживает только ос
новы словоформ, базисное правило для раннедревнерусского явля
ется универсальным: оно оБСЛуrн:ивает не только целые словоформы, 
но и целые тактовые группы. 

§ 2.9. Неоднословные тактовые группы, в которые входят энкли
номены, обладают некоторыми особыми свойствами, которые можно 

7 Если же это невозможно (в тактовой группе влево других слогов уже нет), 
то ударение СДВИГается на слог вправо (такой слог обязательно имеется). 



Общие еведеnия. § 2.10 125-

описать в терминах перюшркировок (предшествующих ПРИ"lенению 
базисного правила). Правила здесь таковы. 

1. Односложная с::ювоформа с минусовой маркировкой, стоящая 
в конце тактовой группы после неодносложного энклиномена, ме

няет свою минусовую маркировку на i. Примеры: слово се, зеJltЛЮ 
ту, варю выl 'предваряю вас', миръ еь (из миръ еь по п. 3 базисного 
правила). 

2. Если тактовая группа состоит из неодносложного энклино
мена, оканчивающегося не на ъ, Ь, и энклитики (или перемаркиро
ванного по П.1 односложного энклиномена), то такой неодносложный 
энклиномен факультативно меняет свою минусовую марн:ировку 
(последнюю, если она не одна) на ,!,. Примеры: етыжю ея, варю вы, 
землю ту, оба та - наряду с етыжю ел, варю вьт, зе.МЛЮ ту, 
оба та. 

При м е ч а н и е. Данный факультативный вариант рано стан господ
ствующим в сочетаниях l-причастий с ея (наПРЮfер, дало ея, родило ся, 
опустили ея) и в ник'Ьто же, ничьто же. 

3. Такой же перемаркировке, как в п. 2, факультативно подвер
гается первый член тактовой группы из двух неодносложных энкли
номенов (перед пеРВЫ~I из которых может также стоять предлог). 

Примеры: живу воду, въ вtкu вtком'Ъ (ср. § 3.46), оба полы - на
ряду с -живу воду, -въ вtки вtКОJl1,Ъ, -оба полы. 

При м е ч а н и е. Данный факультативный вариант рано стал господ
ствующим в названии Новгорода: нов'Ь город'Ь (из новъ город'Ь по п. 3 ба
зисного правила), нова города, нову городу, Hoв~ zopoat. НО не ИСК;Iючено 
также, что здесь предстаВ;Iен след древнейшей акцентуации прилагатель
ного ново (в прас.аавянском, в отличие от древнерусского, корень этого' 
слова имел маркировку ~). 

ВОЮI0ЖНО, распределение акцентных вариантов, указанных в п. 2 
и 3, определял ось какими-то синтагматическими условиями (пока 
еще не выясненными). 

Аuцеитиые nарадuиtЫ 

§ 2.10. С акцентологической точки зрения основы словоформ~ 
изменяемых слов делятся на следующие три класса: 

1) цепь маркировок, входящих в основу морфов, состоит из одних 
минусов 8; 

2) эта цепь зан:анчивается маркировкой ~, а левее этой марки
ровки И~lеются только минусы (или вообще ничего нет); 

З) эта цепь имеет любой иной вид. 

8 Н<tличие или отсутствие ПШlет Не и l\Iin для раСС:\Iaтривае,10ГО в настоящеJ\f; 
парэграфе разделения на классы роли не играет. 
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Имя, у которого основы всех словоформ относятся к 3-му из пере
численных классов, называется словом а к Ц е н т н о й пар а
Д и г м ы (сокращенно: а. п.) а, ко 2-му - словом акцентной пара
дигмы Ь, к 1-му - словом акцентной парадигмы с. 

При м е ч 11 н И Р. У прилагательных разные степени сравнения рассма
'триваются ню, разные слова. 

По этому же правилу определяется акцентная парадигма гла
гола, но здесь учитываются не все словоформы, а только словоформы 
презенса. 

у раннедревнерусского слова в рамках указанных совокупностей 
СJIОВОформ в нормальном СJIучае представлены основы одного и того же 
класса (как правило, основы здесь просто одинаковы ИJIИ различа
ются только чередованием согласных). Возможна, однако, акцентная 
вариантность (с.,ово допускает сразу две или даже три разных ак
центных парадигмы); особый случай составляет глагол xomf;mu 
(см. § 2.17). Таким образом, если отвлечься от случаев вариантно
сти, каждое ИЗ:\lеняемое слово относится к одной из трех акцентных 
парадигм. 

у глаголов иногда бывает целесообразно рассматривать акцент
ные парадигмы отдельных частей морфологической парадигмы (чаще 
всего - системы презенса и системы инфинитива). 

Из базисного правила непосредственно вытекают следующие 
свойства слов разных акцентных парадигм (для глаголов имеется 
в виду презенс). 

Слова а. п. а имеют только ортотонические словоформы с непод
вижным ударением на определенном слоге основы (если не считать 
возможных сдвигов ударения влево со слабого редуцированного). 

у слов а. п. Ь, если отвлечься от неМНОГОЧИСJIенных словоформ, 
где окончание несет помету Min, положение таково. Они имеют орт 0-
тонические словоформы с ударением на первом слоге окончания или 
(в случае, когда первый послеосновный слог содержит слабый реду
цированный или когда первый послеосновный морф несет помету Re) 
на последнем слоге основы. Таким образом, здесь представлено 
с м е ж н о - п о Д в и ж н о е ударение, т. е. распределенное между 

смежными слога:'rIИ (первым слогом окончания и последним слогом 
основы); ср. § 1.10. Теоретически возможно также, но практически 
почти не встречается неподвижное ударение на первом слоге окон

чания. 

Описанная картина нарушается, правда, в тех словоформах, 
где окончание имеет помету Min. В этих с.'10воформах слова а. п. Ь 
ведут себя как слова а. п. с (см. ниже) 9; отсюда возможность появле
ния, во-первых, ЭНЮIИноменов (так обстоит дело в звательной форме), 
во-вторых, словоформ с ударением на втором слоге окончания. 

11 Дело в том, что помета Min отражает именно пронинновение в а. п. Ь анценто
вон, вознинших по аналогии с а. п. с. 
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Слова а. п. с имеют словофОР~lЫ двух типов: 1) если окончание 
имеет минусовую маркировку - энклиномены; 2) если окончание
имеет плюсовую маркировку - ортотонические словоформы с уда
рением на окончании. Таким образом ударение здесь м а р г и
н а л ь н о - п о Д в и ж н о е (ср. § 1.10), т. е. противопоставлены 
автоматическое начальное ударение энклиноменов и автономное 

флексионное ударение. Маргинально-подвижное ударение может 
быть двух подтипов: 1) с т р о г о е - если во всех случаях флекси
онного ударения оно падает на конечный слог словоформы; 
2) н е с т р о г о е - если имеется хотя бы один случай неконечного 
автономного ударения (на первом слоге двусложного окончания 
или [в силу сдвига ударения с окончания] на последнем слоге 
основы). 

Для глаголов нормальными являются следующие акцентные со
отношения между системой презенса и системой инфинитива. 

Система презенса Система инфинитива 

у С -корневых у прочих 

глаголов глаголов 

а. п. а а. п. а а. п. а 

а. п. Ь а. п. Ь а. п. а 

а. п. е а. п. Ь а. п. е 

Любые другие соотношения представляют собой исключения; 
важнейшее из них - а. п. а в системе инфинитива при а. п. с в си
стеме презенса у группы корневых глаголов (см. § 2.17). 

Акцентная парадигма а называется также баритонированной~ 
Ь - оксйтонированной, с - подвижной. 

Аuцеnnиtые nри6ые 

§ 2.11. Запись, показывающая, к какой из трех акцентных ка
тегорий (ортотоническая словоформа с ударением на основе, орто
тоническая словоформа с ударением на окончании, энклиномен) 
относится каждая словоформа некоторого изменяемого слова, об
разует так наз. а к Ц е н т н у ю к р и в у ю (или с х е м у у д а
р е н и я) данного слова. Такая форма данного определения необхо
дима для праславянского и раннедревнерусского. Для систем более 
поздней эпохи, когда энклиномены перестали отличаться от нача.lЬНО

ударных ортотонических словоформ, тройное противопоставление 
превращается в двойное (ударение на основе - ударение на окон
чании); ср. § 1.8 о схемах ударения в современном языке. 

В праславянском и раннем древнерусском между акцентными 
кривыми и акцентными парадигмами существовало следующее про

стое соотношение: в наЖДО.\1 :норфологическом классе слов каждая 
акцентная парадигма представлена не более чем одной акцентной 
кривой (т. е. ровно одной, кроме случаев, когда данная акцентная 
парадигма в данноы юraссе вообще отсутствует). 
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В более позднее время это простое соотношенио оказалось нару
шенным: появились случаи «расщеплению> одной акцентной пара
ДИГl\IЫ на две или более акцентных кривых в одном и том же морфо
логичеСКО~I классе. Впрочем, первые признаки такого развития про
являются довольно рано: они отмечаются уже в памятниках XIV в. 
(ср. § 2.18 о словах «группы волю» и, возможно, их истоки относятся 
к раннедревнерусской эпохе. 

Конкретный вид акцентных кривых в раннедревнерусском непо
средственно определяется маркировками окончаний, CxI. § 2.18-21. 

3аОИСИ.1юстъ :nежду аЩJ;еurnуацuей 
11 ]Jоuзоодящuх U nроuзоодuых слов 

§ 2.12. Из базисного правила вытекают также простые соотно
шения ыеащу акцентуацией производящих и производных слов. 

При суффиксальном словообразовании эти соотношения таковы. 
Любые производные от слов а. п. а относятся тоже к а. п. а и со

храняют место ударения исходного слова. НаПРИ.\Iер, от слов 
а. п. а nравъ, слабъ получаются производные nравити, nравлеl-/,uе, 
nравuтель, nравьда, nравьдивыи, слабuтu, слаб{;тu, слаб{;uшuu; 
таЮI{е с приставкюIИ (не влияющими здесь на акцентуацию) - на
nравлеl-/,uе, l-/,аnР(lвлятu, uсnрс16uтелы-/,u,' оnравьдати, оправь да
телы-/,u,' ослдблеl-/,uе, ослаблятu. 

Производные от слов а. п. Ь в нормально"\! случае имеют ударе
ние на первой гласной, не входящей в производящую основу; но 

если это слабый редуцированный, то ударение падает на слог левее. 
Например, от слов а. п. Ь слуга, ЧЬРl-/,ъ получаются служuтu, служьба, 
служьбы-/,u,' служька, ЧЬРl-/,uтu, чьрl-/,uло, ЧЬрl-/,ьць (но ЧЬРl-/,ьца), 
чь Рl-/,Ьчьство. Особый случай составляют немного численные суффиксы 
с по~reтами Re и Mi]): здесь ударение отклоняется (сообразно дейст
вию пометы) от указанного положения. 

Акцентуация производных от слов а. п. с зависит от маркировки 

~уффикса. Если суффикс минусовый, производное тоше относится 
к а. п. с, как, напри~\!ер, -мужьскъ от мужь, чьсты-/,ъ от -чьсть, 

-лfзность от л{;l-/,ъ, пустота (В. ед. -пустоту) от -nустъ. Если суф

фикс плюсовый, ударение привязано к этому суффиксу (а его конк
ретное место определяется маркировкой ~ или --), например: св{;ть
.лUца, ЛБl-/,uвъ, рогатъ (при СУффlшсе с {,); .w,ужьствО, мужuкъ, -а, 
KpfmocmbЦa (при суффиксе с _). 

Что касается словосложения и приставочного словообразования, 
то здесь ВОЗl\lОiIШЫ особые соотношения меl±ЩУ акцентуацией произ
водящих и производных слов, не вытен:ающие из базисного правила 
(см. § 2.26-29). 
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СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКАХ 

КОНКРЕТНЫХ МОРФЕМ 

КОРНИ 
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§ 2.13. Между акцентными парадигма:\1И непроизводных слов 
и маркировкой их корней имеется следующее простое соотношение: 
при а. п. а ~, при а. п. b~, при а. п. с - 10 (отклоняется только 
особая группа слов, раССl\Iатриваемая в § 2.15). Соответственно, мар
кировку корней (кроме «остаточных») l\IОЖНО задать, указав а. п. 
соответствующих непроизводных слов. Практически это даже удоб
нее, поскольку при таком способе задания гораздо проще решается 
проблема различения Оl\IОНИМИЧНЫХ корней и не возникает трудно
стей, связанных с особыми случаями, когда корень имеет непостоян
ную маркировку (см. § 2.7 о бfзгаmu - бfзжumь и т. п.). 

Нише приводятся списки (неполные) раннедревнерусских непро
изводных слов каждой из трех акцентных парадигм. Предлагаемая 
реконструкция раннедревнерусской акцентуации конкретных слов 
основана в первую очередь на акцентуации этих слов в обследован

ных нами памятниках XIV -ХУН вв. (см. гл. 3). Прочие источники 
сведений: акцентуация соответствующих производных в памятни

ках XIV -ХУН вв.; показания пюrнтников и современных говоров 
относительно наличия /'J/ или /0/ в раССl\Iатриваемых словах и их 
производных (Cl\I. § 3.3-5); атщентные показания современных вос
ТОЧНОС.'IaВЯНСКИХ языков; акцентные показания южнославянских 

и западнославянских языков. 

Разумеется, при реконструкции использованы результаты, по
лученные в имеющейся акцентологической литературе; но все они 
дополнительно проверялись на обследоваННОl\I нами материале. 
Объем настоящей работы не позволяет НЮI разбирать существующие 
между разными авторами расхождения (к сожалению, весьма много
численные) относительно первоначальной акцентуации отдельных 

слов, а также фиксировать и обсуждать все частные отличия на
стоящей реконструкции от предложенных ранее. 

Как уже отмечено в § 2.1, реконструируеl\Iые раннедревнерусские 
акцентные характеристики не всегда совпадают с праславянскими. 

Следует учитывать, что в существующих работах, как правило, да
ется праславянская реконструн:ция, т. е. часть их расхождений 

с настоящей работой объясняется именно этим. 
Специально подчеркнем, что приводимые ниже СПИСIШ имеют для 

настоящей работы лишь вспомогательное значение; их разработка 
и обоснование не входит в число непосредственных исследователь
ских целей работы. Эти списки необходимы для того, чтобы в после-

~O у слов а. п. с с безrласной основой (например, m-ъ) основа просто uстается 
без маРI{ИРОВRИ, ср. § 2.7, замеч. 3. 
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дующих разделах можно было опереться на некоторый относительно 
надежный (но в то же время не слишком узкий) фонд реконструкций. 
Разумеется, в этих условиях списки не могут быть ПО:lНыми. 

В соответствии с этой установкой в списки включались в первую 
очередь слова, встретившиеся в обследованных памятниках (и при
ТО"'1 обнаружившие свои акцентные свойства достаточно ясно). Слова, 
не встретившиеся в этих па~мятниках (или засвидетельствованные 
лишь в недостаточно показательных формах), ОТ~Iечены в списках 
звездочиой; из е:roв этой иатегории в еписки ВК.'Iючены лишь немнО
гие. Вопросите:lЬНЫЙ знак укаЗЫЕает на меньшую, чем в с редпем, 
надежность аицентной реконструкции (при том, что отсутствие этого 
знака, разумеется, еще не означает полной надежности); ОДНЮ{О бо.'IЬ
шинство C.'IOB, заСЛУi-j\иВaIОЩИХ вопросительного ЗНaI{а, в списки 

просто не включалось. 

n списки входят, наряду с исионными словами, также некоторые 
церковнославянизмы (поскольку в раннедревнерусскую эпоху они, 
несомненно, уже употреблялись). Существенно, что они даЛeI{О 
не всегда аицентуируются одинаково с их руссиими эквивалентами 

(ср., например, врагъ и ворогъ, брада и борода). 
Оказалось практически целесообразным включить в приводимые 

НИi1,е списки вместе с непроизводными также слова переходного 
типа (находящиеся на той или иной ступени опрощения) и ДЮJ\е неко
торое ЧИСJIО явно производных C:IOB (в частности, существительных 
с суффиксом *-j-, глаго:тов с суффиксmI -НУ- И др.), Д"lЯ которых иной 
способ задания акцентной информации поче.\Iу-либо затруднен 11. 
Так, в списии включены слова с (<остаТОЧНЫI\П> корнем (при вычлени
мо;н суффиксе), типа сьрдьце, овьца; при этml д.'Iя части таипх слов 
(наПРИl\lер, ДJlЯ ПРИJlагатеJIЬНЫХ с -ЪК-) акцентологическая информа
ция дана в виде непосредственного указания ыаркировии ИОРНЯ. 

n СПИСI\ах глаГО.:10В (в особенности i-глаголов), ПОl\lИI\10 непроизвод
ных, содера,атся таЮh:е некоторые I,атегории исторически или даже 

синхронически отыменных, в частности, ДВУС~IЫС:Iенные в словообра
зовательном отношении (например, судumu, служurпu) , СЮIaНТIlчески 
обособившиеся (например, npocrпurпu, nусrпшnu) , с «остаточным» 
корнем (например, выcurпu) , а таЮI,е ню{оторые глаголы, ударение 
которых не соответствует ударению I1СХОДНОГО имени (наПРИ~Iер, 
крьсrпuлLU, nосrпurпuся). 

В рюшах морфологического класса первьши обычно перечисля
ются c:loBa с О;J;НОСЛОii\НОЙ (или двусложной В силу полногласия) 
основой; далее идут c:LoBa иной структуры. 

НеПОJlная акцентная устойчивость слова отраашется следующими 

пометюш: 

1) «С.'Iеды а (Ь, с»> - наряду с основной для данного слова а. п. 
оно иногда может aIщентуироваться по указанной здесь иной а. П., 

1] Т;'Ю1.\[ OfiP<J30:\I, ()ДНО И то же С:!ОВО может ою,\затьсн УIIО~IЯНУТЫJ\I 1I В данном 

РН:Jделс и в разделе о еуффин:сах. 
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причеl\I ::JTa второстепенная а. п. является д"'Я дапного c.'roBa истори
чески бозее старой; 

2) (<нов. а (Ь, с»> и «ОТБ:r(онение) Б а (Ь, с») - ТО а.;е, но УБазапная 
второстепенная а. п. яв:rяется для данного c.'IOBa исторически более 
новой; при ::JTOI\[ ПОl\Iета <шов.» УI\азывзет на постепенный достаточно 
широюrй (или Д3'hе всеобщий) переход Т{ повой а. П., поиета «ОТIXЛ.»
на спорадичеСБие, относительно неУСТОЙЧllвые ОТБлонения; 

3) «изреДI,а а (Ь, с») - то а.; е , что при пометах «С.;rеДbI» и «OTK.Тf.», 
по без УI,азания об относительной древности Н:ОIШУРИРУЮЩИХ а. П.; 

4) «//а и/Ь, //с»> - С.:ТОВО :\lОfI{ет ан:центуироваться по дву:\! раз
НЫМ а. Н., ПрПЧОl\[ неясно, I{Ю';УЮ c.,eJ(yeT считать основной; УБазаний 
об относительной n;реВIIОСТИ юншурирующих а. п. данная помета 
не дает; слово с та БОЙ поыетой заносится в списки Бак одной, так 

и другой а. п. 

Перечис.,епныо поыеты ставятся на основании aI{центпого поведе
ния соответствующего слова в обс.,еДОВaIIНЫХ памнтнин:ах; при это.\!, 
однан:о, пе учитываются те отн:.,онения, Боторые Ио/ЕНО объяснить 
ПОЗДНIОШ явления\lИ, ПРОИСХОДИВШИl\1И в части говоров (обычно 
не учитываются T3KIf\e единичные отклонения, ПОСБО.,Ы,У они ыогут 
быть саучайныl\l) •. Но, Бонечно, даже и при этих ЩJе;\осторо,т,ностях 
нельзя исключать того, что ат.;центное ко:rебание в действите::rьности 
ВОЗНИК.,о не в раннедревнерусскую эпоху, а ПОЗiI,е; такая ВОЗI\ЮIf\

ность наибо.:rео реа.:тьна J(ЛЯ С"учаев, oTpa,hael\IblX поыетюIИ «откл.», 
<шов.» и (шзреДI'i:!.». Те:\! саыым эти три пометы фактически дают ин
формацию о колебаниях в XIY -ХУIl вв. (но все ,ке не всех, а таких, 
которые ыогут Юlеть и более раннее происхоащение). Помета «следы», 
напротив, указывает на акцентовку, которая, по нашей оценке, 

в раннедревнерУССI{ОЫ определенно существова:lа и при 31'01\1, воз-

1\10ЖНО, даже была основной. 

Аl~це1tnиtаЯ}НLрадuг.nа а 

§ 2.14. Существитепьные. 0- и 11-шаSСl1] [па 12: адъ, б раmъ, воло;тъ, 
вfзmръ, гадъ (нов. с), горо;rъ, градъ 'gташ]о' (ОТКJI. К ь), ды.'ltЪ, 
дfздъ, жuдъ (НОВ. с), ЖУКЪ, jUЛЪ*, llЛll7-lЪ*, h:Prtll (OTK:r. к Ь), КУРЪ 
'петух', кусmъ, ЛУКЪ (растение), Лf,Ш"Ъ, Jl1дРО.зъ, плачь, nлугъ, nорогъ, 
nорОJl1Ъ*, nуnъ, ракъ, сваmъ, СКllmъ (откл. к Ь), сmРЫll, сыръ, узлъ, 
хлfзбъ, холоnъ, хоромъ (следы ь), югъ; т3[{же церн:овнославянизмы 
мразъ (отн:л. R с), нравъ (с.педы с), чле7-lЪ (следы с); сюда же ряд 
других специфи'rески ЮIИжных слов -кедръ (откл. к Ь), Кllmъ 
(откл. к ь), mllгръ, удъ (нов. с). Из слов более позднего происхож
дения отметим сmулъ, ФУ7-lmъ. Слов с МНОГОСЛOfн:нои основой очень 
много (особенно заимствованных); ограничиыся характерными при
мерами: аnрuль, бора7-lЪ, бубЬ7-lЪ, вельб(л)удъ, вънукъ, вьрmьnъ 
(Р. ед. вьрmьnа), глаголъ (изредка Ь), ЖЬ7-lьчюгъ, UlO7-lЬ, liaба7-lЪ, ка-

12 :к u-шаt'сuliпа В ЭТЮf списке, ПО-ВИДИМОМУ, относится ТОЛЬКО juлъ. 
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Ю'J1-lЪ, ковьчегъ, КУJ,tUрЪ, кърчагъ, .il'tъ1-lUХЪ, орfзхъ, скоморохъ, товаръ. 
философъ, чьва1-lЪ, чьртогъ, язьzкъ; а1-lъгелъ, бuсьръ, жюnелъ, заяць. 

jU1-lьjь*, кашьль, колодязь, .мИстеръ, мfзсяць, nарусъ, nfmязь, сfзверъ, 
тUУ1-lЪ, я'корь, я'стрябъ; аnостолъ, дьяволъ, дья'КО1-lЪ. Сюда же опро
СТИБшиеся K01-lЬЦЬ (Р. ед. коньца), отьць (Р. ед. отьца); ер. также 
§ 2.16, примеч. 1. 

i-mаsсtllLпа: зять, угль; господь (//С), гърта1-lЬ, .ueab-t,аь. Консо
нантные masclJlilla: КИJ,tы (kame1-lЬ), оле1-lЬ, печать, cmene1-lb. 

o-netltra: бересто*, блюдо, болото, ведро 'serenum', вт;ко, гърло 
(изредка Ь), дiзло, жито, зьрно, лiзто, лыко*, J>tасло, J>tUpo, J>tiзсто, 

право, рало, сало, сито*, стадо, утро, чадо; желiззо, колfз1-l0, Konbzmo, 
KOPbZmO, nолiзно*, сълньце (следы Ь); зьркало, я'блъ1'iО. Прочие nelltl'a: 
чюдо (ноп. с); береJ>tЯ* (и бремя), рИ.uя (рилю); я'г1-lЯ. 

а-основы: баба, ба1-lЯ, береза, буря, вира, волога (и влага), Bopo1-la~ 
вЪЛ1-lа 'шерсть' (откл. к Ь), вfзра, гли1-lа, грива, груша, грыжа, губа 
('labltlm', 'spongia', 'sintls maris'), дорога, дули (откл. к Ь), дЬL1-lЯ, 
дfзва, жаба, жила, juea, jucKpa, капля (откл. к Ь), каша, колода, ко
рова, короста, кыла, ласка, липа, лихва (откл. к Ь), мука 'slJppli
cil1m', мълва (откл. к Ь), мfзра, jytята, 1-luea, 1-lужа, папа (РИМСI,ИЙ), 
пара ('пар', 'пара'), пасха, пища (ц.-сл.), пуля, nfз 1-la , рака (откл. 
к Ь), рана, риза, руга, рыба, рiзnа, ряса, сажа, сила, слава, слива, 
слина, солО.ма*, сорока, спина, струна, ступа, сfзР:l (OTf<:T. к Ь), 
сfзча, тина, туча (откл. R Ь), уда*, уза, харя, хула (отк:т. к Ь), 
хыжа*, чаша, шиjа, щкжа, язва, ЯJ1ta. Для многос:юшных ограни-

б 'д с I I r чимся лишь некоторыми примерами: есiз а, оулtaга, вечеря, икона, 

комора, котора, кънига, могыlа,' невiзста, полата, субота, тел'lга; 
тыlяча,' ягода. Особо отметим слопа с ударным редуцированным во 
втором слоге: обьжа> обьжа (но Р. МН. обьжь), олi,ха> ольха (НО 
Р. мн. олЬхъ). 

В особую группу (<<группа чаща») целесообразно выде:пIТЬ те 
слова с *-j- (при этимологичеСIШ долгом корне), н:оторые IЗ ;J,ругих 
славянских языках обнаруживают рефлексы новоакутовои интонации 
(см. § 2.31-32): горожа, гуща*, жаж(д)а (изредка Ь), круча*, 
1f,уnля, КЪР.il'tЛЯ, сторожа, суша, тълща (изредка Ь), тяжа, чаща 
(изредка Ь); сюда же примыкает клятва (изредка Ь), с -тв-, а не 
*-j-. В восточнославянском эти слова относятся к а. п. а при неко
торых колебаниях в сторону а. п. Ь. Не исключено, что эти КО.:'Iеба
ния представляют собой следы древнейшей атщентуации данной 
группы слов; но более вероятно, 'ITO они носят здесь такой же ха
рактер, как у ряда СЛОIЗ исконной а. п. а (ср. выше), т. е. являются 
вторичными. Относительно соответствующей группы слов с этимо
логически кратким корнем «<группа воля») см. § 2.16. 

i-feminil1a: в{зтвь, долонь* (и дЛШ-lЬ), жизнь, fИЗНЬ, кисть, .~tiздь • 
.мысль, мышь, нить, nfзснь, рать, скърбь Шс), стfзнь (также муж.; 
следы Ь), с(ть, сfзть, тварь; кровать, ЛОХ(l7-lЬ, nсалътuрь, рътУть. 
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скаmьрть, скрижаль, p]l1l'alia talltum гусли, nьрси, ясли. Нонсонант
ные femil1il1a: мати (Р. ед. матере); букы (Р. ед. букъве), ана:ю
ГИl!нО жьрны, nугы*, mblKbl, уты 'утка', хоругы, цЬркы. 

Прилагательпые: быстръ (отк:!. к Ь), дългъ, jистъ, малъ, "vtилъ v 
нищь, nравъ, nриснъ (откл. h с), nълнъ, nЬРБЪ, n{зшь, радъ, русъ (?)~ 
синь, слабъ, старъ, суи (откл. к с), сыръ (нов. с), сытъ, с13ръ (?). 
тихъ, хоробръ (и храбръ), хытръ (нов. Ь), чистъ; мъногъ, сверfзnъ. 
съдоровъ (и съдравъ), гоmОвъ. Сюда же: въторъjь, четвьртъjь; 
четверо. 

Маркировку t иыеет таюке корень глад- (в гладъкъ). По-видиыому, 
такую же первоначальную маркировку иыели КОРЕШ выс-, шир- (см. 
§ 2.25) и .'I1,ьрз-. Для близ- и низ- вероятно колебание между t и~. 

Местоимение: jинъ. Числительное: четыlе •. 
ГлагmIЫ (здесь и в § 2.15-17 приводятся в форые 1 ед. пре

зенса, кроые i- и е-г.1аголов, для которых дается основа 3 ед. пре
зенса). С-корневые: вьргу (веречи), краду, л13зу, съ-рячю (съ-р13сти; 
таюн:е церковнославянизмы съ-рящю, об-рящю), сяду (сfзсти). У лягу 
(лечи) система инфинитива относится к а. п. с. 

V-корневые: брию, выю, грfзю, дую, знаю, крыю, .мыю, ныю, рыю. 
сn13ю, об-ую, по-чию, чюю, шию; также буду (быти), стану (стати). 

а-глаголы: 1) с йотовыы презенсом -- брызжю*, движю, дышю 
(ablxamu) (?), зыблю, каnлю*, кличю, Jvtажю, nлачю, nрыщю*, nрячю, 
nышю, рТзжю, сыплю, тычю*, nо-яшю (также церковнославянизм 
алъчю); баio*, блюю (бльвати), вТзю, дТзю (следы с), каю, лаю, ле
лТзю*, плюю (nльвати), р13ю, сую (совати), с13ю, таю 'liquesco'. 
чаю (c.тreды с); 2) с безйотоsым презенсоы -13ду (13хати). 

n9-Г.::Iаголы: дуну, зину*, nлину (позднее плюну), рину, суну; 
-б13гну, висну, выкну, вяну, гасну, гы(б)ну, дви(г)ну, ка(n)ну*. 
кликну, кысну, мьрзну, .~tbPKHY, Jvtякну*, никну, -пряну, nо-сагну. 
-стигну, стыну, тихну, -търгну. 

e-Г.::Iаголы: вид-, вис-, движ-, Jvtьрз- (?), слыш-. 
i-l'лаголы: -бав-, вад-, выс-, в "fзр-, в'вс-, глад-, граб-, у-дар-, жал

']amel1to', квас-, лаз-, Jvtълв-, Jvt13m-, -низ-, нуд-, nар- 'лететь', nлав-, 
nлющ-, nрав-, nърт-, ран- 'fel'io', съ-р13т-, склаб-, став-, nо-с'вт
(нов. с), m13zu-, хыт- (откл. к Ь), ц13ст-, шир-, 13зд-. 

оuа-глаголы: жалую, nfзстую, сf;тую. 
aj-глаl'ОЛЫ: кутаю, кыlаю,' nрыlаю*,' nрядаю*, хвастаю; отме

тим также прОИЗВОДlIые, отличающиеся от исходных слов ыаркиров-

кой корня (§ 2.7): бfзгаю, ворочаю, ,вfздаю, глядаю, кланяю(ся), ку
шаю*, плаваю, nълзаю, чЬрnаю. (Все еj-глаголы а. п. а с корневым 
ударением - отыменные.) 

Отыетиы еще некоторые неизменяемые слова 

(утвердительный ответ), ли 'или' (союз, не 
еще. 

с маркировкой ф: да 
частица), у 'уже', 

§ 2.15. Особо стоят непроизводные С.10I3а с постоянным ударе
нием на основообразующеы элементе в тех ыорфологичеСI\ИХ классах. 



134 Гла!'а 2. PalinerJperi}fppyccl.flU flIЩС/l,mуацuя 

где пос.педниИ Нl~ сливается с окон[шнием, а входит П СОСТа1З основы. 
Такие C,'lOBa принадлеrl,ат к акцентной парадигме а, но корень здесь 
И~lеет маркировъ:у - или - (а не ~).Ударение тан:их слов определя
ется теl\tи iI{e правплами, [!ТО дjш ПрОИЗRОДIIЫХ: основооб разующий 
Э.:ншент ведет себя с акцеIIТО:lOгической точки зрения как обы'ыый 

суффикс; наПрИ'.18р, у копоти, копаю основа состоит из кОn- - и 
-аи)- J" отеЮJI,а постоянное ударение па -аи)-. 

VJШiн:ем 13аiI{неишие слова этой н:атегории. ГлаГОJ1Ы: витаю, же-

.flC/ю, НОfl(IЮ, nит(lЮ, y-nъв(IЮ, рыд(lЮ, сьяю, шатд.IO*; -ботtю, говfзlO, 

.Q-долfзю, желfзю, зьрБю, jЫitю, nитfзlO, съмfзlO ('fi1енение этого слова 
на морфюш спорно), тьлtю, у.niзю (ср. роз-ул/Вю). Существите.пьные: 
желыl (Р. РД. желъве; ТЮ,il{е ЖИЛЬ1, жьлъве) "fерепаха', зъл';l (зълъве) 
';ЮЛOlша', Мосftl~! (ЛJоскъве), .fiЪ/Жl;1 (,'liъркъве), C3iOKbl (СJИ0къве); 
nле.lIЯ (nле.llе7-lе). Сюда же .\ЮiЮЮ отнести ,7J1oЛ ни , Р. ед. МЪЛ7-lьjt 
(позднее И. ед. получает -bju вместо -и и аналогическое ударение: 
.МЪЛ7-lЬjU или ,7J1ЪЛ7-lьjи). Во всех этих СЛУ'IЮIХ :ЧЫ ~Юi-1\еы приписать 
I{ОРНЮ маркировку _ (ср. производные С.l0IЩ с завеДОl\lОИ маркироп

кой _ у корня: люБыl, л/объве; суди [позднее судьju ИШ1 судьjи], 
Р. ед. сУдьj{;). 

Аli1~е1trn1tая nарадllг.~tа Ь 

§ 2.16. Существительные. 0- и h-mаsснliпа: бобръ, бобъ, бои 
(оп",!. н: с), бърщь, быкъ, вепрь, во;JlCЬ, вои 'воин', волъ, врачь, въл.хвъ, 
въnль, вьр.хъ, грfзхъ, дворъ, дъжжь (дъждь) , жезлъ и/с), задъ (?), 
331bjb, клоnъ, ключь, колъ, конь, король, коmъ*, кошь, кремль, кровъ 
(откл. I{ с), крьсmъ (ОТЮ1. к с), кутъ*, ларь, лъбъ (?), ЛЬ8'Ъ, мъхъ*, 
JliЬЧЬ (Jliечь) , 7-l0ЖЬ, одръ, nанъ (?), Пеmръ, nлащь*, nлодъ (откл. к с), 
nлътъ 'гаtis', nОЛО7-lЪ (следы с), nоnъ, nостъ, nрудъ, nрыщь, nълкъ 
(изреДI{а а), nьрстъ (ОТЮJ. к а), nьсъ, nfзстъ*, раи (следы а), Рим'Ъ 
(нов. а, 01'1,,1:. к с), рои, рубль, рътъ, сваръ, скотъ, СН0nЪ, сомъ*, 
сти.хъ, столъ, студъ (стыдъ; С"1еды с), стълnъ (стълбъ) , судъ 
'illdiciHill', сънъ, сьрnъ, трудъ, търгъ, у.nъ, усъ*, .хвостъ, .хлfзвъ, 
часъ (следы а), шиnъ*, шьстъ, щитъ; также цеРТ{ОВПОСJIaВИНlI3МЫ 

.вождь, врагъ, рабъ, стражь. Выборочно из многосложных: баг(ъ)ръ* 
(краска), батогъ, 80робьjь, Дъnfзnръ, дьякъ, жuвотъ, кысель, козьлъ, 
коз,иръ, корабль, котьлъ, 080ЩЬ (следы а [овощь]), овьнъ, овьсъ, олъ
тарь, Ольгъ, орьлъ, осетръ, остьнъ, осьлъ, оцьтъ, nирогъ, nсалъмъ, 

nьnьрь 'перец', nfзсъкъ, РОЖЬ7-lЪ, саnогъ, соболь (?: Ь или а), соколъ, 
тоnоръ, фоnарь, хомутъ, хрьбьтъ, цьсарь (позднее царь), шатьръ; 
также геllуарь, феврарь (-ль), се1iтябрь (сеn-) , октябрь, 7-l0ябрь, де
кябрь (и рид более поздних заимствований). 

При ~I е ч а п и е 1. Для части .\1Ногосложных с редуцир~ванным в послед
нем слоге основы (например, козълъ, н.оrnълъ, ()льгъ, орълъ, осълъ) не удается 
:нацежно ОТJIИЧI1ТЬ старое флексионное ударение (т. е. а. п. Ь) ()т старого пред
флексионного ударения типа КОJ6Л- (т. е. а. п. а), поскольку в да.;rьнеЙшем эти 
два типа aIщентовки часто давали одинаковый резулиат (ер. § 3.8). 
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i-тasculina: огнь, моль (?), путь. 
Neutra: весло, eU7iO, вfздро, г7ifзздо, долото*, дЪ7iО, жерело* ~ 

звеnо*, крило, лице, ложе (откл. к а), ЛО7iО (НОВ. а), .;nолоко, мыто. 
nутро, nекло, перо, nлеч,е, nлюч,е, nругло, ребро, PY7iO, рухло, село. 
сило, стег7iО, стькло, тьло, ч,ело, ч,ересло*, ч,исло-, ядро; также церков
нославянизмы млеко, ч,ресло; plurale tantllт уста; бьрвЬ7iО (брьвьnо). 
веретеnо, вОЛОК(Ъ)7iО*, говЬ7iО, гУМЬ7iО, копье, окъnо*, письмо, nо
лотьnо (и nлатЬ7iО), nьше7iО, решето*, седьло, СУК(Ъ)7iО, сьрдьце 
(изредка с), сьребро (серебро), тenето*, тОЛОК(Ъ)7iО, яjьце. Отметим, 
кроме того, рано субстантивировавшиеся добро, зъло, тепло. 

а-основы: борозда*, бръnя (OTK';I. к с), бfзда, eU7ia (следы с), гли
ста, дуга, жеnа, З,,1iЬЯ (змfзя), jьгра, Илья, краса*, крупа, лука, Лука 
(иыя), лупа, луч,а 'луч', лъжа, мука 'fal'ina', J1iьзда, Ока, оса*, роба, 
руда, ръжа*, рfзка, свfзч,а, сестра, слуга, сова*, СОС1Ш (откл. К а). 
стопа, страда, Cbp7ia (ОП>::I. к а), трава, труба, туга, тьма, узда, 
уха, Фома, хвала, ч,ереда*, ч,ьрта (отк ... к а); така-;е цеРНОВНОС.'Iавя
низмы брада (следы с), бразда, глава (следы с), раба, стража (из
редъ:а а), cmpa7ia (с.lеды с), стьзя, ч,реда; вьдова, господа, госпожа, 
литъва, ",tошьnа, мърдъва, овьца (/ jc), nеле7iа (изредъ:а с), сатаnа 
(como7ia), СGlUiЬЯ (отъ:л. к с). Из слов более позднего ПРОИСХОllщения 
ОТl\1етим казnа, орда, сума, тЮРЬJ~И. 

При ~I е ч а н и е 2. У части твердых а-основ ра~;граннчение а. п. Ь и с' 
оказьшается дли восточнослаВЯНСI':ОЙ облнсти весыш ненадежньпт (ПОI;:а:шния 
ПЮIЯППШОН .Ш1ЛОЧПС:iеНlIЫ н отчасти противоречпвы). ПОМИМО случаев, выде
Jlенш,]х выше соотuеТСТНУЮЩИ."IИ ПО"IеТЮIИ, МОЖНО указать ряд слов, для которых 

на:\еirшо устанаВ,1иваетсн :lИшь их неПРl1ющ:rежность 1;: а. п. а (а от выбора 
:между а. н. Ь и с осторожнее воздержаться), в частности: б.tЪJ:а, борона, бьчрла, 
I>ОjJО,1iола (и I>ра.~lола), кръ,та, r;!JHa, r;Ъ['.11а, межа, JrltHa, Ушла, РГJзга, рота, снъха, 
щr:па. 

Особо стоит «группа волю> - С.l0ва с *-j- (при ЭТИЫОЛОГИЧGСЪ:И 
кратком Ъ:ОРНС), обнаруашвающис в других славянских языках ре
флеъ:сы новоанутовой интонации; сюда относятся прежде всего: воля, 
вопя, доля, кожа, ловля, nоша, роща, топя, тьща; ПО-ВИДИМО'\IУ, 
таъ:же 7iоздря (не с",[ешивать со словом а. п. с nоздрь). Для двух слов. 
из этой группы - воля и вопя - в XIV в. засвидетельствована осо
бая акцентная нривая смеЖНО-ПОДВИIEНОГО нласса (т. е. того, которым 
характеризуется а. п. Ь), см. § 2.18. ВОЮIОЖНО, что эта анцентная 
кривая была представлена и у других слов данной группы. В боле(} 
поздних ПЮ1Ятнинах слова «группы волю> обычно выступают с норне
вы",! у~арение]\[, но встречаются танже отдельные ПРИl\1еры фленсион

ного ударения (чаще прочих - у слова воня). В словообразовании 
слова этой группы обычно обнарул\ивают маркировну ~ (ср., на
пример, вол Ь7iЪ, кожюхъ; рус. кожа7iЫЙ, р6щица и т. п. отражают 
акцентные отношения более поздней эпохи). 

Возможно, что :к «группе волю> ПРИl\1ы:кали танже слова кора. 
скора, колеблющиеся в па!\Iятниках между а. п. Ь и а (ср. рефлеъ:сы 
нового анута в серб. кора, чеш. kilra, слвц. k6ra, пол. sk6ra). Точно 
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такая же акцентовка (Ь! ja) представлена в части пюIЯТНИКОВ у слова 
гора (в большинстве памятников акцентуированного по а. п. с); 
пол. g6ra, чеш. диал. hura (при литер. hora). По-видюIOМУ, в этих 
словах по какой-то причине конечное r основы могло давать тот же 
атщентный эффект, что и сочетание с j; в этой связи интересно ОТ1\lе
тить словен. skcjrja 'Iшра' (=.-csk6ra) и лит. giria, где действительно 
обнаруживается rj, а не 1". По своеиу aIщеНТНОl\1У поведению со сло
ваl\1И кора, скора, гора отчасти сходно таюь:е слово сосна. 

i-feminina: двьрь, вьсь (/ jc); счетные существительные се.мь (сед.мь), 
OCJltb. Еще у нескольких слов (наПРИl\1ер, съ.мьрть) сохранились лишь 
некоторые следы а. п. Ь (при обычной а. п. а или с). 

Прилагательные: бъдръ, бf5ЛЪ, глуnъ (откл. }{ с), голъ, добль, 
ообръ, дряхлъ, жьлтъ, зълъ, круглъ, люmъ (нов. с), .мокръ, .мудръ, 
.lftьртвъ, наглъ, остръ, nлоскъ, nорожжь, прочь (обычно nрочьjь) , 
nьстръ, рfззвъ, скуnъ (откл. к с), теnлъ, тъщь, тяглъ, хорошь, 
хро.мъ (откл. к с), чьрnъ, щедръ (нов. а); тяжелъ, зеленъ (откл. }{ с), 
обьщь (но здесь не исключено. таюке исходное *обьщь, -а, -е, ср. 
Быте при:чеч. 1), утьлъ. Сюда iI{e: се(д)JVlъjь, Ос.мъjь; такое же уда
рение получили членные фор:\1Ы nятъjь, девятъjь, десяmъjь (хотя 
корни здесь минусовые); относительно mpembjb, -а, -е см. § 2.24. 

УкаFI,ем также некоторые связанные корни с l\ШРКИРОВКОЙ ~, 
выступающие в составе суффиксальных при.'Iагательных. С -ък-: 
ЛЫ-, У3-, корот-. С -ьл-: .мьд- (в .мьдьлъ 'l\1едленныЙ'). С -ьн-: дав-, 
JiЛОС-, nорож-, ров-, РО3- (и церковнославянские nразд-, рав-, раз-). 

Ь'онечноvдарные наречия, восходящие к падеi-КНЫl\I форма.'.!: зfJло, 
1" I I r , I 

туне; вънfз, КРОJVlfз, nосьлfз; въдьлfJ, възьлfз; вьче ра. 
МеСТОИl\1ения: онъ, овъ (/ jc), вьсь, чujь, одинъ (и единъ). 
Глаголы. Ате:\Iатический: jыltл.мь. 
С-корневые: jьду, .lfLOey. 
V-корнеВbIе: 1) борю, колю, .мелю, nолю*, nорю*; дъ.му* (дути), 

жьну (и жьню), .мьну*; жьрю (п жьру) 'sасгifiсо, immolo', тьру 
(инфинитивы жьртu, тьрти); бью (В части говоров также шью 
из шuю, сы. § 2.3); у всех этих глаго.'IОВ систеl\Ia инфинитива отно
сится к а. п. а (см. § 2.10); 2) jbMY, -чьnу; у этих глаголов система 
инфинитива относится I{ а. п. с. Н. подгруппе 2 в праслаВЛНСКОl\I от
носился TaI\il,e глагол ЖЬJItу (Дыбо 1972а, с. 76); в восточнославян
скоы он перешел в подгруппу 1 (но неизвестно, сколь рано это про
ИЗОJlСТО). 

а-г лаГОJlЫ. 1. С ЙОТОВЫЫ презенсом (где *-j- стоит после соглас
ной): а) все глаго.'IЫ с ЭТЮlо.,огичеСЮI краТЪ:Иl\1 корневым морфом 
в презенсе, кроые орати 'пахать', например: стелю, стеню (сmоnю) , 
сълю, зоблю, клеnлю, лъжю (позднее таЮI\е лъгу), .мечю, ръжю 
(ръзатu) , mешю, тъчю (позднее также тъку), чешю, клевечю, лобъжю, 
скрьгъчю, треnечю, тъnъчю, шьnъчю; но глаголю и е.млю иь.маmи) 
имеют также варианты по а. п. с; б) из глаголов с этимологически 
ДОЛГИМ н:орневьш ~\IОРфОl\I в презенсе - вяжю, дрfз.млю, жажю (жа
оати), зuжю (зьдати) , juщю, кажю, колышю*, колfзблю, куплю 'ку-
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паю' (купати), лuжю, -лялю (-лякати) , :машю, нuжю*, nашю* ~ 
nuшю (nьсатu и nuсатu) , nuщю (nuскатu), рuщю, скачю, стражю, 
стружю* (стръгатu) , о-сяжю, хаnлю, хра:млю. 2. С безйотовым 
презенсом: съсу, серу (см. таюь:с выше о поздних вариантах лъгу~ 
тъку). Относите.:ТЬНО глагола хотfзmu СМ. § 2.17, е-глаголы. 

n9-глаголы: а) с этимологически кратким корневым морфом
глъхну*, гонезну (или гоньзну) , гъну*, дръгну, дъхну, косну(ся) , 
въс-крьсnу, :метnу, :мокnу, :мъкnу, nьхnу, о-сльnnу, у-съnу, съхnу. 

топу, тъкnу, uс-чезnу; б) с ЭТlНlологически долги:\[ корневыы :\lOP
фО1\I - вЬРllУ, вязnу*, грязnу, дьрзnу, у-жасnу, -зябnу, крuкnу*" 
.мълкnу, СЯКllУ, тьрnnу*, тя(г)nу. 

i-глаГОJlЫ: блазn- (откл. к с), блуд-, бороn- 'защищать, запрещать'. 
брод-, бръс-, бfзс-, вод-, воз-, волоч-, ворот- (ОТIШ. к с), въn-, -глът-. 
гоn-, дав-, казn-, крас-, куn- 'купить', съ-въ-куn-, кус- 'кусать'. 
ис-кус- 'искушать', кър:м-, ЛО.ill,-, луn-, люб-, :мол-, :молот-*, съ-:мотр-. 
:моч-, :мfзс-, nос-, nал-, nлод- (отк:!. к с), nрос-, ряд-, свfзт- (откл. к с). 
скоч-, служ-, соч- 'требовать по суду', cmpoj- (нов. а), сmуn- (откл. к с). 
суд-, у-тол-, то:м-, точ- 'источать', 'заточать', трав-, mуж-, хвал-. 
хват-, ход-, хороn-, цfзn-. 

А l"цеurn1lая nарадUl.1tа с 

§ 2.17. Существительные. 0- и u-masculina: берегъ, блудъ (нов. Ь), 
богъ, бокъ, боровъ*, боръ, бродъ, бfзгъ, бfзсъ, валъ, ваnъ (?), варъ. 
вередъ, вuдъ, возъ, волокъ, волосъ, ворогъ*, вороnъ, воротъ, ворохъ*. 
воръ, воскъ, вълкъ, вfзкъ, вfзсъ, глазъ, гnоu, гnfзвъ (откл. к Ь), годъ. 
голодъ, голосъ, городъ, гробъ, гроздъ, гро:мъ, даръ, долъ, до:мъ, Д оnъ. 
дроздъ, другъ 'amicus', дубъ, духъ, дългъ, жаръ, жезлъ и jb), желобъ*. 
зnакъ, зnоu (изредка Ь), зубъ, квасъ, клеnъ, колобъ*, колосъ, коробъ. 
кругъ, кусъ, кър:мъ, ледъ, лuкъ 'сонм', лuстъ, ловъ, лоu, лугъ, лук"Ь 
'arcus', льnъ*, лfзсъ, :медъ, :мuръ 'рах', :мuръ 'mundus', :мозгъ, :мо
лотъ*, :морокъ*, :моръ, :мостъ, :мужь, :мfзлъ*, :мfзхъ, nерестъ*. 
nоровъ, nосъ, nuръ, nuскъ, nлатъ, nолозъ, nолъ 'половина, sexus'. 
nолъ 'настил', nорозъ*, nорохъ, nотъ, nругъ, nрутъ, nъртъ, ровъ 
(изредка Ь), рогъ, родъ, ростъ, рубъ 'кусок ткани, рубище', рядъ. 
садъ (откл. к Ь), саnъ, своробъ, свfзтъ, слоnъ (изредка Ь), слухъ, 
слfздъ, СлtГ6ХЪ (изредка Ь), сnfзгъ, сокъ, солодъ, сорокъ, соро:мъ, стаnъ. 
стогъ, сторожь, страхъ (откл. к Ь), сmругъ, струnъ, сmягъ, суд"Ь 
'сосуд, судно', сукъ*, сьшъ, тере,;-и,ъ, труnъ, mрусъ 'землетря
сение', туръ*, ходъ, холодъ, хъл:мъ (откл. к Ь), цвfзтъ, череnъ. 
чunъ, чьлnъ, чьртъ, шю:мъ*, ядъ*; таюне церковнославянизмы 
бракъ, брегъ, власъ (откл. к Ь), вредъ (нов. Ь), гладъ, гласъ, град"Ь 
'город', класъ, :млатъ, :мракъ, nлfзllЪ, nрахъ, сраJftъ, хладъ, хра:м"Ь 
(изредка а), чреnъ; вечеръ (следы а [вечеръ]) , госnодъ, жеребьjь. 
клоnотъ, колоколъ, къnязь, :мьчьтъ (изредка Ь), островъ, nеnел"Ь 
(nоnелъ), Пльсковъ, nосохъ, nоясъ, треnетъ, троскотъ 'трава'. 
угълъ. 



i-m asculina: гвоздь, голубь, господь (/ / а [господь J), гость, гусь, 
дfзверь*, звfзрь, лось, тать, тетеревь, тьсть, чьрвь; рl1lгаlе tantum 
людье; }{онсонантные mаsсuliпа: дьнь, Kopelib, локъть, nогъть; также 
счетное существительное десять (позднее переходит в fеmiпiпа). 

Neutra: брюхо, горе, дерево, диво, золото, имя, коло, море, мясо, 
nебо, око, пиво, поле, nросо*, слово, съто, сfз liO , тfзло, тfзсто*, ухо, 
черево; таЮl,е церковнославянизмы благо, брашыio (ОТIШ. I{ Ь, нов. а), 
время, древо, злато, чрево; рlшаliа tапtllm ворота (и врата), дръва; 
озеро, олово*. 

a-feminina: бедра 'бедро', борода, бороnа, eeclia, вода, вЪЛliа 
'Пlldа' (изреДI\а Ь), вьрста, голова, гора (откл. I{ Ь и а, см. § 2.16, 
«группа воля»), гроза, гряда*, душа, дъска, звfззда (изредка Ь), 
земля (изреДI{а Ь), зиJliа, зола, коза (следы Ь), копа, коса (все омонимы), 
лоза, liога, пора, пята (OTK:J. к Ь), роса, рука, середа, сльза, смола, 
соха, cmopolia, строка, стрfзла (откл. к Ь), сттта, сfзмья, цfзliа, щека; 
также церковнославянизмы слаnа (откл. к Ь), среда (откл. к Ь); 
,головыi.я (?), jьгъла, jьстъба, копьпа, овьца (//Ь) , свобода, сковорода; 
по-видимому, также коробьjи, лодьjи (из более ранних короби, лоди). 
См. также § 2.16, примеч. 2. 

i-feminilla: боль, волость, въшь*, вьрвь, вьсь (/ /Ь), вfзсть, граnь, 
:грудь, грязь, Dalib, дробь, дьбрь, земь, клfзть, кость, льсть, масть, 
.мочь, JlibCmb, liоздрь (не С;\lешивать с liоздря, § 2.16), nочь, печь, 
плеть, nлъть, nълсть, nыль*, пядь (?), пясть, ръжь*, рfзчь, скърбь 
(/ /а), сласть, соль, страсть, треть, тръсть, хлябь (?), часть, чеnь, 
чьсть, шьрсть; также церковнославянизмы браliЬ, вещь, власть, 
.мощь, nощь, nещь; рlшаliа tantum дfзти, сани; голfзliЬ, ересь (?), 
кокошь, лебядь, лошадь, область, осеnь, площадь, nоскоnь, Тьхвfзрь, 
cmyDelib 'стужа'. Кроме того, счетные существительные пять, шесть, 
девять. Консонантные feminina: кры (кръвь); дъчи (Р. ед. дъчере). 

Минусовую маркировку имеют также многие связанные корни, 
в частности руд- (В орудье) , руж- (п оружье) , ов- (В овьца), сьрд
(В сьрдьце), jaj- (в яице), кроие того, лоn- (в наречии ЛОliи 'в прошлом 
году'). 

ПрилагатеJIьные: блfздъ, бологъ, босъ, бързъ, вОРОliЪ, глухъ, 
гnилъ, гnfздъ, грубъ, густъ, гърдъ, деСliЪ, дорогъ, другъ, живъ, зо
лотъ, косъ, кривъ, крутъ, лихъ, лfзвъ, лfзliЪ, лfзnъ, любъ (следы Ь), 
.молодъ, nагъ, liовъ (следы Ь), nfзмъ, nлохъ*, nоловъ*, nростъ, 
nрямъ, nрfзсnъ, nустъ, свиliЪ, святъ, сиръ, скоръ (следы Ь), слfзnъ, 
соловъ, солоnъ, сухъ, сfздъ, таи, твьрдъ, тугъ, туnъ, тълстъ, 
mfзснъ, УliЪ (юnъ), холостъ*, худъ, цfзлъ, частъ, чьрствъ*, чюжь, 
шуи, яръ; таЮIl:е церковнославянизмы благъ, драгъ, златъ, младъ, 
nлавъ, слаliЪ, трезвъ; веселъ, ветъхъ, голубъ, дебелъ, дешевъ, сво
бодь, суровъ. Сюда же: шестЪjь. 

Укажем также некоторые связанные корни с минусовой марки
ровкой, выступающие в прилагательных с хорошо выделимыми 
суффиксами. С -ък-: брид-, гор'-, жид- (?), крот-, крfзn-, МЯК-, слад
(церковнославянизм), тыi,' тяж- (тяг-); с -ОК-: жест-; с -ьn-: ЧЬРМ-; 
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с -ьн'-: древ-. Б прилагательно:н mb.ltbH/b корень допускает марки
ровки ~ (IШ!{ В тыш) и -. 

~lеСТОИ:\iения: К7ото, чьто, jb. т7о, ов7о (/ /Ь), самъ, таЮJ\е опро
СТИВlПиеся как7о, ЯК7о, так7о. К а. п. с относятся та:ЮJ\е личные место
имения 1 и 2 лица и возвратное; см. о них § 2.19. Местоимение jьже 
акцентуируетсн юш jb, причеl\l же ведет себя как минусовая МОр
феl\lа (не как обычное же). Местоимение СЬ аю~ентуируется по а. п. с, 
НО в словообраЗ0вании С- имеет }Iаркировку ~ (тем СЮIЬПl сохраняя 
следы прежней а. п. Ь). 

Числительные: д7ова, оба, три. 
Г:Jаголы. Ате:llатичеСI,ИО: вiз.1tЬ, да.нь, eCJfLb, iз.МЬ (Я.1LЬj; при этmI, 

однако, у вiздiзmи и 'fзсти (ясmи) систе}Ja инфинитива относится 
к а. п. а. 

С-корневые: берегу, блюду, боду, бреду, веду, везу, володу*, во
локу, -вьрзу (нов. а), вязу*, гнету, гребу, гряду, жьгу (и жегу), .мету, 
мяту, несу, -НЬЗУ, nеку, плету, -прягу, n7оЛЗУ, реку (и рьку), росту? 
стерегу, С7оnу 'сыпло' (сути), теку, mеnу*, трясу, т7оЛКУ, цвьту, 
чьрnу, чьту (чистL~ и чьсти); таюне церковнослаВЯНИ3l\JЫ брегу, 
владу*, влеку, расту, стрегу. У нескольких г:таГО.lОВ в систе.\l8' 
инфинитива представлена а. п. а; таковы грызу, кладу, паду (с,'lеды 
а таЮ1,е в презенсе), пасу (нов. с во всей парадип[е). пряду, стригу, 
сiзку, шибу; ВОЮIOj-J,НО, таюке бляду. 

T'-KopHeBЫ€: вью, гнию, ЛЬЮ, ПЬЮ. пою (niзти); живу, ЖЬРУ 
(и жеру) (жерети, жьрти) 'clevoro', кльну, .МЬРУ (мерети) , -НЬРУ (?), 
плову (nлути; позднее плыву, nлыти), nьну, -nЬРУ (-nерети) 'запи
раю' и т. д., рову (и реву) (рюти), слову (слути; позднее слыву, слытu), 
-стьру (-стерети) , тьну. 

а-г;ыго"ы: даю (даяти) , жюю* (и жьву) (жьваmи) , клюl(} 
(кльвати) , кую (ковати) , лiзю (льяти) , СJfLiзюся (смьятися) , CHYIQ 
(сновати); беру, вьру 'болтаю, лгу', деру, жеру (и ЖЬРУ) 'devoro', 
зову, орю (и ору) 'пашу', ОРУ* 'кричу', перу 'мою, стираю', по-перу, 
ръву; жьду (и жиду), сьчю *. у Г.'Iагола жену (г7онати) СИСТЮJa ин
финитива относится к а. п. а. О колебаниях у г"аголов еJltлю иьмати} 
и глаголю см. § 2.16, а-глаголы. 

n9-глаГО:IЫ: по-вину (тают,е обинуся) , -ману*, .'ftnHY, nомяну_ 
е-глаголы: боj-, бол-, б7од-, бiзж-, вел-, в7оРЧ-, вьрт-, гор-, грЫL-. 

др7оЖ-, дыш-, дьрж-, звЫi-, зьр-, крnч-, кыn-, лет-, м7олч-, М7ОЧ-, nол
'пылать', nbP-, свьт- (свьтiзтnся) , СК7орб- (изредка а), С'мьрд-, cmoj-, 
стыд- (стыдiзтися), сiзд- 'сидеть', т7оЩ- (т7ощатnся), тьрn-, С7о-тяж-, 
хрnn-, шюм-, щад-. Сюда же относится основная часть парадигмы 
глагола хотiзтn, т. е. все словоформы, кроме хочеши (и хочn, ХОЧЬ), 
хочеть, хочем7о, хочете в презенсе (таЮI\е в церковнославянском ва
рианте с щ), которые идут по типу а-глаголов и относятся к а. п. Ь; 
словоформа хочю (хощю) может интерпретироваться двояко (и, со 
ответственн(), двояко акцентуироваться). 

i-глаголы: буд-, бiзд-, вал-, вар- 'варить', вар- 'предварять', 
веред-, вьрш-, гас-, говор-, год-, город-, груз-, губ-, доj-, дроб-, душ-, 
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iJfзл-, у-жас-, кад-, каз- (?), каm-, КЛОli- (откл. к Ь), ключ-, кор-, кроn-, 
RРУШ-, крьсm-, крfзс-, лuш-, лов-, лож- (следы Ь), луч- (в с'Ьлучumuся, 
nолучumu), лfзn-, лfзч- ("?), мор-, муm-, c'b-мfзж-, мfзli- 'менять', 
н,оров-, раз-ор-, в'Ь-nер-, noj-, nОЛОll-, nосm-, nросm-, nусm-, рад-, 

раз-, род-, росm- (изредка Ь), c'b-о-руд-, в'Ь-о-руж-, рfзш-, саа-, сел-, 
скоn-, сnfзш-, сmуа-, maj-, mащ-, mвор- (следы Ь), mоn- (все омонимы), 
труа- (изредка Ь), mуш- 'гасить', уч-, цfзд-, цfзл-, ЧUli-, яв-; также 
церковнославянизмы в.LaЧ- (следы Ь), враm- (следы Ь), вред-, граа-, 
c'b-краm- (следы Ь), срам- (следы Ь), -mреб-, хран-. 

ОКОНЧАНИЯ И СЛОВОИ3МЕНИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 

§ 2.18. У окончаний п:посовая maPI-\Ировка всегда означает ,J,; 
поэтому ниже пишется просто + (без уточнений). В двусложных 
плюсовых окончаниях место приписки маркировки отмечено лишь 

в тех немногих случаях, когда это первая гласная окончания; в про

чих случаях маркировка приписана к последней гласной окончания. 
Пометы «следы», <<Нов.» И др. И символ / / употребляются ниже 

в значениях, указанных в § 2.13. Дополнительная помета <<Диал.» 
(т. е. <<Диалектное распределение») означает, что сосуществующие мар
J-\ИРОВКИ выступали как диалектные варианты (но сведений о ха
рактере географического распределения этих вариантов помета не 
дает). 

Тематические элементы у имен, как правило, сливаются с окон
чаниями и, следовательно, самостоятельных маркировок не имеют. 

Те, которые не сливаются с окончаниями (-я/-еli-, -ес-) , имеют мину
совую маркировку; для -ы/-'Ьв- маркировка неясна (- или t; 
см. § 2.25, конец). 

Маркировки окончаний именного СIшонения показаны в табл. 3; 
для а- и о-основ даны только твердые варианты окончаний (соответ
ствующие мягкие варианты имеют ту же маркировку). Клетки, для 
которых нет необходимой инфор:нации, не заполнены. 3в. мн. В вос
точнославянском не отличается от и. ын. 

В дополнение I{ табл. 3 укажем следующее. У консонантных ос
нов окончание -е в Р. ед., М. ед. и и. мн. имеет минусовую марки
ровку; нулевое окончание в И. ед. по обще)IУ правилу для безгласных 
морфов (§ 2.7) вообще не имеет маРКИРОВI-\И (прочие ОIшнчания кон
сонантные основы заимствуют из основных типов склонения). 
у ja-основ с и. ед. на -и (например, nросmьmи, причастия liесучu, 
nес'Ьш,u) это -и имеет плюсовую маркировку. n словофор)шх Д. Т. дв. 
очuма, ушuма окончание есть -L'Lма + . 

Относительно распределения акцентных вариантов у окончаний, 
отмеченных в таблице записью «диал.», см.: М. ед. -и - § 3.37, 
М. ед. -у - § 3.38, и. В. мн. -а - § 3.40, Д. мн. -ОМ'Ь - § 3.45-46, 
М. мн. -fзХ'Ь - § 3.47. Можно предполагать также, что у окончания 
Т. ед. -ою рано появился диалектный акцентный вариант, выражае
мый маркировкой + Мiп (что давало ударение типа жеliО/О для слов 
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Таблица 3 

Акцентная маркировка окончаний у существительных 

о-основы i-ОСНОВbl 

а-основы 

I 
и-основы 

I 
MyrH. сред. жен. муж. 

ед. И. 
\ 

-а + 
\ 

-ъ - -ъ - I -ь -

в. I -у -
1 

-ъ - -о - -ъ- I -ь -

3в. 1-0 -l\lill '-е -,\Iill -у - (?) I -и -

Р. 

I I I 
-у -

I 
-и -

-ы + -а -
(следы +) (следы +) 

д. I '6 I 
-у -

I 
-ови -

I 
-и -

(НОВ. +) 

м. I -'6 + I -{; -
I 

-у+//-

I 
-и+//-

(следы -) (диал. ) (диал.) 

Т. 

I 
-ою + 

I 
-Ъ.iltь -

I 
-ъмь -

I 
-ью -

I 
-ьмь -

(следы +) (следы +) (следы ;-) 

МН. И. -и - -ове - I -и- I -bje -
-а +/ /---- -ы-
(диал. ) 

\ 
в. -ы- -ы- -и -

Р. I -ъ + I -ъ + 
1 

-овъ + I -bjb + 

Д. 

I 
-амъ + 

I 
-омъ -//+ 

I I 
-ьмъ-

(!\ИRЛ.) 

м. ! -ихъ + 
I 

-{;хъ --He//+Re 
I 

-ъхъ -
I 

-ьхъ -
(ДИRЛ. ) 

Т. 
1 
-аJИU + I -ы + 

1 
-ъми+ I -ьми + 

ДВ. и.13·1 -{; - I -а -
1 

-{; -
1 \ 

-и -

Р. м.1 -у + I -у + 
1 I -bjy + 

д. т·1 -ама + 
1 

-оли + I I -ьма + 

а. п. Ь, ср. руко(о И т. п. В а. п. с). Говор с такой особенностью отра
зился в Мериле ПравеДНО.\l XIV в., см. Акц. Мер., § 35. 

Акцентная характеристика окончания -а в И. В. мн. сред. пред
ставлена в табл. 3 упрощенно, а именно, не отмечена возможность 
появления эффекта Re (дающего ударения типа числа, села в а. п. Ь). 
в старовеликорусских памятниках этот эффект в одной дпаJIектной 



зонс регу:1Я рен, в другой нерегулярен или пообще отсутствует 
(см. ~ 3.41). Судя по наличию аналогичной ОТТЯlЮ,И ударения влево 
в РЯJl:е ЮFIшос::raвянсютх aIщентных СИСТЮI, ИСТOl~и данного эффекта 
уходят в праСJlавянст~ую эпоху. По в настоящее вре:ШI недостаточно 
ясно, в :hа:hОЙ стадии развития находился зтот зффе:hТ в paHHc;~peBHe
PYCC:hObl и П:\lС;ШСЬ .'lИ Yjl\e тог:\а ДШ1ЛСТ,ТНЫС раздичия в 31'0'\[ ПУIIн:те. 

По данН!,ш внетrшего сравнения .\ю;т;но предполагать тают,е эф

фе:hТ Не д<lя OJ,ончаний Т . .\lН. -ы И Р. М. ДВ. -у; но ОJ\нозначных свиде
тельстп ;)'1'ОГО зффе:hта в иамятниках не УОIaтривается. 

11е ИСIUIIOЧСНО, что В М. :\1Н. и в Д . .\ш. о-осноп БЫ"'Т1I :haIпте-то ак
центныс раЗ<IИЧIШ ~[еfl{ДУ слова?lнr "\IУ;Т';СТ,ОГО и среn:него pOJl:On; по на
де;ы-тых свидете<'IЬСТВ этого пет (ср. § 3.45-47). 

1I0ШJТНО, что таб<Т)lщей 3 опрсде:rяется ВИД раннс;\ррвнеРУССЮIХ 
аю\снтных [,;ровых во всех ?llOрфО:Iогичесюrх I.;.craccax иыен; см. § 2.11. 
В частности, в а. п. с а:hцентнью кривые опреде';IЯЮТСЯ тем, что ;нину
совое О:hОНЧЮlllе дает ЭНRЛИНО.\ЮН, п.'Тюсовое - у;"щрение на оr;онча

нии. 

В ШНIЯТНlI:hах XIV в. (ЧУДОВСRШТ Нов(ш Завете 11 .Vlери<'Тс Пра
ведно;\!) у с<'Това а. n. {; СОЛЯ (неСRО,lЬRО .\leHee Ш1Jl,еjЮ-IО таю!\е у слова 
вопя) обнаРУi1-,:ивается особая аю\ентная :hривая. не выте:hающая 
из приве;\снных выше чаРКИРОВО:h, а именно: И. ('Д. соля, Н. ед. в()лю, 
Д. М. ед. С(УЛU, Т. <'Д. в()лею, Р. е;с (ЮЛЯ при ()}\ОНЧaIПШ -я, чо волu 
при окончаЮIJl -и (~iН. ЧНС:JО устапав<лшается HE'Ha;(l';J,HO); С1\I. Акц. 
Мер., § 35. Не llСI;:lЮЧl'НО, что эта аЮl,ентная t-.:рШЗёJЯ оы:!а свойственна 
всей «группе волю> (§ 2.1(j). ПОRа еще не выяснено, СТ,ОЛЬ древней 
является эта особенность и была ли она повсе~lестной; вполне воз
lIIOfl-':НО, что она СфОР.Шlровалась уп.;е в раннедревнеРУСС:hУЮ эпоху. 

Счетные существительные а. п. с пять, шесть, девять (i-femi
лiпа) имеют ту особенность, что у них все О:hОНЧaI-Il1Н ед. чис:rа, :hp0;\le 
И. В. ед., ведут себ5I n соответствии с .\ШРIШРОВI,ОЙ +, наПРlшер: 
nятu, nятыО. С<ттово десюnь (консонантная основа) обладает этой 
особенностыо то:ты{о при СI,.ilопении по i-типу. 

§ 2.19. Уприлагательных нечленные фОР:\IЫ п аь:цеПТНО.\l отно
шении не отличаются от существительных. АI{центуация членных 

фОР?lI lIIOfJ,eT быть преJl:ставлена (неСI{ОЛЫ{О идеализированно) так: 
вокаличеСЮlЙ соединительный .\lОРф (§ 2.2) имеет .\шркировку t Re 
(тю! саl\lЫlll для собственно окончаний маркирою;:а безразлична; 
можно условно считать ее плюсовой). Таким образом, в а. п. Ь уда
рение в Lшенных формах всегда на последнем слоге основы (ХОРОШ-Ьjь, 
-ая и т. д.), В а. п. с - на соедините.JlЬНЮl :\Iорфе (.lILолод-ijь, -а.я и т. д.). 

Однако ar,цеНТIIaЯ структура членных фОРl\I не полностью ста
билизировадась в указаННЮl виде. Были ВОЮIOжны небольшие диа
лектные вариации, следы которых ыогли сохраняться и ПОЗfТ,е. 

Одну из таких вариаций отражают ударения типа Сухово, Благово, 
Дурново. Другая вариация состояла в том, что отде<'1ьные прпла
гательные а. п. с получали (может быть, факультативно) наосновное 
ударение в членных фОР!l13Х (типа ,уолодьнъjь); ПО-ВИДИl\IОМУ, однан:о, 
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в ранпедревнеРУССI{о:\r, в ОТ.'Iичие от южнослаВЯНСЮIХ Я3hШОВ, такая 

arщентовка была представлена еще очень С.'Iабо. 
В меСТОИ.\IeННОМ склонении в И. и В. падежах всех чисел вы

ступают те же ОКОfI"Iания и с теми же ыаркировкюlИ, что В именном 

склонении (у а- и о-основ). Отсюда, наприыер, акцеНТОIШИ: И. ед. 
тъ, mCl, -то, В. ед. -ту, И. мн. -ти, -ты, mtJ.j/-mа; И. -дъва, 

-дъвfз, -оба, -обfз. В оста:IЬНЫХ паДeJках все ОКОII<Iания имеют мар
кировку t Мiп, приписанную, как и ПО.l0i[{ено, I{ последнему слогу 
(при этом существенно, что в ОТЛИ[Iие от членных форм прилагатель
ных здееь все окончания одноморфны, C:\I. § 2.2), Практически это 
означает, что у С.l0В а. п. с и Ь все эти с:roвофор.vlЫ KOHe[IНoyдapHЫ, 

напрЮlер: того, тою (Т. ед. и Р. М. дв.), m{UI1.U, саМдJ1iУ, самлii, са
.мfзJ1iи, дъвою, дъвfз.ма, обою, обfзма, вьсего, своему, своею, своеfз. 

у личных местоимений 1 и 2 лица и возвратного: словоформы 
,я,З'Ъ, ты, мы, в{; (?), И. вы - энклиномены, .'liЯ, т,я" с,я" ми, ти, си
плюсовые энклитики, В. д. ны, на, вы, ва - минусовые энкдитики. 
Словоформы nасъ, nам'Ъ, nами, nама, паю и васъ, вам'Ъ, вами, вама, 
ваю - ортотонические с ударением на первом слоге. Словоформы 
.меnе, тебе (тобе) , себе (собе) , м'Ън1;, тоб1; (теб1;) , соб1; (себ1;) - эн
клиномены, но наряду с этим они допускают уже и конечное ударе

ние (более новое); мъnою, тобою, собою имеют конечное ударение. 
Таким обраЗ0М, эта группа местоимений акцентуирована по а. п. с, 
ПРИЧЮl маркировки окончаний косвенных падежей - практически 
те же, что у тождественных именных окончаний. 

§ 2.20. В глагольном словоизменении маркировки аффиксов таковы. 
Тематические элементы. aj- и еj-глаголы: -a(j)-, -1;(j)- .J,; оиа

глаголы: -ова- .J, Min в инфинитиве, -yj- .J, в презенсе; е-глаголы: 
-1;- .J, в инфинитиве; а- и i-глаголы: в инфинитиве -а- -, -и- -. 
В прочих случаях тематического элемента нет, или он не имеет марки
ровки ввиду безгласности. У nq-глаголов тематический элемент 
-n(у)- обладает особыми акцентными свойствами, см. § 2.25 (конец). 

Прочие аффиксы. В личных формах презенса вокалический соеди
нительный l\IОРф (-е-, -у-, -и-, -,я,-, § 2.2) имеет маркировку -Re 
(такую ,не маркировку имеет морф -а- в презенсе глагола имамь). 
Собственно окончания: 1 ед. -у -, -мь .J,; все прочие (-ши [-шь], 
-ть, -мъ [-мо, -ме, -МЫ], -те, -ть, -в1;, -та) имеют .J,. Суффикс импе
ратива -и-/-1;- имеет ~. Проиллюстрируем фактические различия 
трех акцентных парадигм на нескольких характерных формах. 

а. п. а а. п. Ь а. п. с 

Презенс 1 ед. ставлю хожю nрощю 

3 I 

ходить nростить ед. ставить 

2 мн. ставите хОдите nростите 
Императив 2 стави ходи 

I 

ед. прости 

Суффикс инфинитива -ти (-чu) имеет маркировку ~. Особенность: 
в инфинитиве а- и i-глаголов, корневых глаголов на -ити, -ыmи (кро-
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ме -иmи) и глагола даmи минусовая маркировка конечного морфа ос
новы заменяется на .,1,; отсюда такие ударения, как бьраmu, nросmиmи, 
nиmи, жиmu, Быlu,' даmи (на формы, образованные от основы ин
финитива, эта особенность, кроме специально оговариваемых с.1учаев, 
не распространяется). 

При J\I е ч а н и с. В ШШЯТНИI{ах XIV-XVII ВВ. эту особенность обна
руживают тю\же 1l9-глаголы (ер. nомянутu, .миnУmu и т. Н.); воз:,lОЖНО, рас
пространенпс данной особенности на n9-глаголы (I{OTOpble н праславянском ее 
не JВlеJIИ) относится еще J\ рапнедревнrруеской эпохе. 

Суффикс супина -тъ (-чь) имеет )lИнусовую маркировку. 
Е аористе в праслаВЯНСКОl\l ПОЛОII,ение было таково. Окончания 

2-3 ед. -е и -tъ были )lИнусовыми, все прочие (-ъ, -отъ, -te, -f!, -оие, 
-ta) - п.1IОСОВЫМИ; соединительное -0- в ново)! сигматическом аори
сте, вероятно, было минусовым. При ЭТО:\1 У а-, i- и корневых глаго
лов, подвергавшихся перемаркировке в инфинитиве (см. выше), 
такая же перемаркировка происходила и в аористе, кроме 2-3 ед. 
Е древнерусском, однако, акцентуация аориста подверглась значи
тельной перестройке, окончательный результат которой таков. 
Соединительное -0- и окончание 2-3 ед. -е имеют плюсовую марки
ровку. Е аористах, где этих морфов нет, у всякой основы с минусовым 
конеЧНЫl\I морфоы этот минус заменяется на 4. (тем самым марки
ровка окончаний, кроме -е, безраз:ш чна). Отсюда такие ударения, 
как ~еСОХОjи,ъ, -несе, бьрахъ, бьра, npocmll, по Jllящj , Быlть,' дасmь, 
n роклято, -начато. Эта перестройка произош:rа рано: уже в ХI V в. от 
прежней системы сохраняются ;rишь ничтожные следы. 

Для Иl\Iперфекта по восточнослаВЯНСКИl\I данным можно предпо
лагать только СИСТЮIУ с маркировкой 4. у морфов -ах-, -аш- (марки
ровка окончаний в этом случае безразлична). 

Причастные суффиксы, содержащие гласную, а именно, -уч-, 
-яч-, -ъш-, -ьш- (в И. ед. муж. и сред. соответственно -а, -я, -О, -ь), 
-О,м,-, -еJft-, -и,м,-, -ен-, имеют основную маркировку -. Безг;rасные 
суффиксы (-л-, -н-, -т-, -8-) по общему праВИ~IУ :\ШРКИРОВОI{ не полу
чают. У глаголов с разной маркировкой корня в презенсе и в системе 
инфинитива причастия презенса опираются в акцентном отношении 
на презенс, а причастия прош. времени - на систеиу инфинитива. 
Исключение составляют причастия с -ъш- от ятu, -чатu, жатu 
(жь,м,у): они опираются на маркировку презенса (~), ер. nоjь,м,ъ, 
начь н ъшu. 

§ 2.21. Е акцентуации причастий имеется, однако, ряд особен
ностей. 

1. У С-корневых глаголов перед суффиксом -л- минусовая мар
кировка корня заменяется на ~; отсюда татше ударения, как несло, 
несли и т. п. 

2. Такой же эффект у С-корневых глаголов перед суффиксом 
-ош- (-ъ), ер. nринесо, nрu-несошu и т. п. 

3. Суффикс -е-н- в нечленных формах ведет себя в соотвеТСТАИИ 
с марЮ1:ровкой ~, ер. nри-несено, nроше-ныl. Уже в раннедревнерус-
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СI·ЮМ В части говоров маРI~ировка _ распространи:raсь и на Ч.1енньre 

фОр:VIЫ, т. е. наряду с npUlleceJicJe, nрощен,ое в некоторых говорах 
уже было nрин,ессmое, nрощен,ое, см. Акц. Мер., § 91; позднее по
следняя модель победила повсеместно. 

/1. СуффИI-(СЫ -O.1i-, -е'м- допуска.'JИ в качестве варианта :мартш
POBKY~, отсюда JiecOJliO наряду с -н,есоочо и т. п.; впоследствии но
вая маРIшровка повсеместно победила. Длн суффикса -UJ1l- марки
ровка t уш:е в раннедревнерусском была господствующей. 

5. СуффИI{СЫ -УЧ-, -яч- (но не их алломорфы -а, -я, выступающие 
в и. ед.) и -ен,- по:rуча:lИ Допо:шительную маркировку Re, когда они 
выступали ПОС:Iе ЭТИМО:lогичеСIШ ДО:IГОГО корневого морфа; отсюда 
nuшючu, любячu (хотн nиШ[l, любя), сужен,о, .. о jьдУЧll, Jliогучu, н,о
сячu, ,Молен,о. Однако весьма рано появились диалектные системы 
с обобщением корневого или суффиксального ударения. 

При м е ч а н и е. ЦеркUвнut.;лавянские причастные СУФФИI\СЫ -ущ- И 
-ящ.- в раннсдревнеруссную эпоху, ПО-ВИДИ:\Ю:\IУ, обладали тсми же акцентными 
свойства~[и, что и их русские эквиваленты -уч- и -яч-. 

6. Такой же, как в предыдущем пункте, особенностью обладал, 
по предположению В. А. Дыбо (Дыбо 1981, с. 225-226), морф -а
(конечная гласная основы инфинитива а-глагола), когда он стоял 
перед причастным суффиксом -н,-; отсюда nисан,71, н,акааан,71, но че
сан,71, глодан,71, noc-ьлаН71. И в этом случае процессы выравниванип 
начались весьма рано. 

7. Окончания причастий в принципе ведут себя в акцентном от
ношении как обычные именные окончания. Однако у причастий дей
ствительного залога уже в Чудовском Новом Завете XIV в. представ
лена сильная тенденция трактовать все окончания как плюсовые 

(и. В. ед. :муж. и сред. на -а, -л, -71, -ь не в счет); отсюда Д. ед. дав-ьшю, 
и. мн. жuвуще и т. п. (ср. лексикализованный реликт такой акцен
товки в современно:\! горяч, горяча, -6, -и). Веронтно, истоки этой 
тенденции относятсн к раннедревнерусской эпохе. 

RЛИТИI\И И ПРИСТАВI\И 

§ 2.22. Эюшитики. И3 их числа имеют ыаркировку t: ча
стицы же, ли 13, ба, се (еь) 14, таюне да в позиции после проклитики, 
СМ. § 2.4; местоименные словоформы .мл, mл, ел, .ми, mи, си; глаголь
ные словоформы бfз, бы (у этих последних имелсн также и акцентно 
самостоятельный вариант, см. Дыб о 1975, с. 68). Основные ми
нусовые ЭНК.1итиюr - :Vlестоименные с:rовоформы В. надеiна jb, jy, 
je, ув, В. и Д. паде,I{ОЙ ны, на, вы, ва. Обычно получали свойства 
(веронтно, минусовых) энклитик таЮl\е словоформы ее,Мь, еси, ее,Ме 
(ес.мо, ес.мы) , ееmе, еевfз, ееmа (2 ДВ.), когда они выступали в роли связки. 

13 Не смешивать с союзоы ли 'или', который представляет собой акцентно само
стоятельное слово (тоже с маРI\ИРОВIЮЙ .,t,). 

14 Частица, воаниюлая иа местоименныХ словоформ се, СЬ, потернптпих спuсuб
ность к согласованию, ер. uочь СЬ, осеnь СЬ, дfi то СЬ. 
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Маркировку ~ И:\lе1ОТ приставн:и 6Ы-, nа-, nра-, су-; КРЮIе того, 
n13-, образующее неопределенныо :местоимении и наречии. 

Прочие приставни и все проклитини имеют маркировку -. Сюда 
относятся: предлоги, они n;:е приставки - без, во, 60З, до, за, из, ко, 
на, nадо, о (об), ото (от), передо (таЮI;:е предо), по, подо, при, про, 
Со, у, чересо (таю[;:е чресо); пристаВЮI nере-, роз- (тан;ве nре-, раз-); 
союзы и частицы - и, а, по, не, nи, танше да не посло ПРОКЛИТИI{И. 

С.Jl0ВООБРА30ВАТЕЛЫIЫЕ СУФФИI~СЫ 

§ 2.23. 13 СПИСЮI включены лишь относительно более ваlIшые 
суффИКСЫ, приче:\l тание, щтя ноторых в ПЮIЯтнинах имеетсн удов
летворительное количество :\Iатериала. ПОР}IДОI{ суффиксов в спис
ках - обратный алфавитный. Суффинсы, ииеющие твердый и мягкий 
варианты, представлены только твердым варианто:\!; не отмечаетсн 

также вариант с а, выступающий после шипящих и j у суффиксов с 7J. 
Примеры за немногими исключениями даны из числа слов, ре

ально встретившихсн с уназанным ударением в памятниках (разу
моетсн, многие из них МOJЕНО встретить в памятниках также и с более 
новым ударением). При существительных в случае необходимости 
даетсн Р. ед. (у а-основ - В. ед.), при прилагательных - и. ед. 
жен. и и. ед. сред., при глаголах - 1 ед. презенса. 

Следует учитывать, что при образовании производных от глаголов 
с непостоянной маркировкой корня нормой являетсн использование 

той маркировки, которан выступает в системе инфинитива. Напри
мер, от класти (а. п. а в системе инфинитива, а. п. с в презенсе) об 
разуется nокладати (опирающеесн на клад- ~, а не на клад- -). 
В производных от еn-причастий суффинс -ен- сохраняет минусовую 
марнировку, ср. учеnuко и Т. п. 

ОТ.\lетим, что суффиксы, совпадающие сосновообразующими эле
меНТЮIИ (точнее, одновременно играющие роль такого элемента 
и полноценного суффикса, ср. § 1.19), одинаковы с ними и по марки
ровне. 

Об акцентных свойствах важнейших суффиксов на праславян
ском уровне СМ. основополагающую работу: Дыбо 1968. 

суффu1iсы С осuовuой .~аРХUРО(JJiOЙ t 
Суффиксы существительных: -ил-о, -fзл-ь (жвн.), -им-о, -ин-о 

(сингулятив), -ин-а (все значения, кроме отаДъективного имоди ка
чества), -ын-и (следы минусовой маркировки), -ят- (В названиях де
тенышей), -иц-а, -ич-ь, -uщ-е; -еж-ь (муж.; откл. к _), -ок-а (-м-а 
·после К, г, х) (следы марки РОВНИ _); прилагательных: -и8-, -fзj- 15, 

.1.5 Поскuдьку -iзj- имеет ,1" маркировка морфа -Ь/и- (В составе -iзj-ыu-, высту
пающего в косвенных падежах) уже безразлична. 



Словоо6рааоваmельные суффUI,сы, § 2.23 147 

-ик-, -ат-, -ит-, -ист-, -ы{ - (С.;Iеды ~); наречии (ПРОИ3ВОДIIЫХ от 
местоимений): -(["НО, -огд(2, -ъде, -уда (-удьr, ~yдy); r:raro.'lOB: -а-ти 
(В aj-r;laro"1ax), -fз-тu (В ej- и е-Г"1ю'0.lах), -ова-ти (маркировка t Mil1). 
Относитрльно суффикса -ы/-ъв- C:\I. § 2.25 (конец). 

Примеры. Произво,~ные от С:lOВ а. П. а: nравило,вБтрило, JнБрило; 
отьчимъ (от отьц-); nоганинъ; 'я'звина, маслина, JVlБсячuна, отьчuна 
(от отьц-), стаР/ШЩllна; LlHoKbmu, Jvlилостынu; И. мн. ягнята, ку
рята, утята, вЪЩJчат,t; рыlица,, колодuца, курица, утzща, баг(ъ)
р'я'нuца, плащаница, четвс рица; дfздuчь, б ратанuчь, отьчuчь (от 
оmьц-); СЪНЫrtuще (от СЪН/'JН-), съборище, сБдалuще; грг16ежь, np(l
вежь; nОЛllтъка, нuтЪJИ; незлооuвъ, nр(lвьдuвъ, "Ylилостuвъ; слаб'fiе, 
сте/рве (ср. таЮI{Р слаб'вuшuu, стСlР'ВUШUU, jlUIЛfзuшuu п т. п.); дыlнъ-
чатъ (от дыliJilъка),' jиловатъ, тиноватъ, кручиноватъ; зн(I.Ylенuтъ, 
llарочитъ; ка.менистъ; MamepbHbjt, ympbHbjb; jUHClJ11O, jиногда, jинъде, 
jинуду; оnравьдати, ужuнатu, величатu, остригати, nокладатu, 

въnддати, сБдати, сънfздатu, uзбдвлятu, поставляти, uсnълнятu, 
ув'Брятu, утfзшатu; ослдбfзmu, окдJненfзтu, състарfзтuся; nечдло-
вати, Jниловатu, зндJИ еновати, нМьмовати (от hajbJ'11-). . 

Производные от C.;IOB а. п. Ь: чьрнило, носило, точило; КУПЕЛЬ; 
nоnйнъ~ конйна, nьстрйна 'пятно, крапина', скотйна; рабьzнu; 
И. мн. орм'я'та, отрочдта; вьдовица, ормица; судище, огнище, дво-

рйще; женъка, рfзчыщ; лъживъ; доб рfзе; flолиriЪ, толикъ; крuлатъ, 
женатъ; nлечис7nЪ; жеrlьньjь; онг'uио, вьсегда, онъде, вьсюду; nожu-

, , 'б ' , наmu, стуnаmи, осужатu; J'влfзтu; вълхвоватu. 

Производные от слов а. п. с: кадило, солило, хранило; nечдль; 
госnодинъ, г ражданинъ, JHU рянинъ; богьrнu, кънягыlu,, святьzнu, 
благостьzнu, также гYCbzни, гъpдbzни, nростьтни, nycтbzни (наряду 
с вариантом гусьmи, В. ед'. -гусыню, гърдыни, -гърдыню, простыни, 
-nростыню, пустыни, -пустыню, ср. § 2.25); И. ;\JH. жереб'я'та, 
nорос'я'mа; mpojUlfa, шюjица, десница, гробьница; къняжичь, -а, 
островичь, -а, nльсковичь, -а, тьхвfзричь, -а; гробйще, городiIще, 
nъртйще; мятежь, -а (но ДОВО.;Iьно рано ПОЯВ.;Iяются также при
меры типа градежь, -а); водъка, слободъка, ножма, дъщька 'до
сочка, доска' (наряду с архаичным дъчька 'дочка'); л/mивъ, льстйвъ, 

страшйвъ; свfзтмfзе, жесточде; велйкъ; рогатъ; щиенйтъ; рfзчистъ; 
cepeдbHbjt, мужьньjь, дружьньjЬ, зи.Ylьньjь, oceHbHbjb, горьньjь (од
нако древьньjь); тамо, тогда, когда, къде, кудll (кудыl;; съблюдатu, 
събuрдтu, явл'я'тu; цfзловатu, шftеновеlтu. 

Маркировку t можно предполагать также для ряда других суф
фиксов, БО.;Iре бедно представленных В древнерусском материале. Та
ковы, в частности, суффиксы, выступающие в словах: дь ржава, ве
рига, кольчюга, владыlа,, б раmанъ, наjьмuтъ, дължьбumъ 'ДОШI<
ник'. Превратившийся в суффикс элемент -шьд-ы (первопачальн(} 
часть сложногО слова), по-видимому, получил :\шркировку -шьды t, 
ер. дъвашьды, mрz'lшьды, четыlешьдыы. 
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в качестве исключения маркировку t И\IeЮТ некоторые безглас
ные суффиксы, в частности, -тв-а, -ЗН-Ь, -СН-Ь (см. также ниже 
о *-j-). Так, например, от минусовых корней (или основ) кля-, 
лови-, жи-, nv- образованы l~л.ятва (см. об этом слове § 2.14, 
«группа чаща»), ловитва, жизнь, n~CHb. 

У нескольких суффиксов имеются индивидуапьные особенности. 
Суффикс притюкательных прилагательных -ин- получает марки

роrшу t в том случае, когда он прибавляется к i-основе (тогда как 
в прочих случаях он имеет марн:ировку _ MitJ, с:ч. § 2.24); ср. го
стинъ, -а, -о, звv ринъ, -а, -о, голубинъ, -а, -о, лошадинъ, -а, -о 
от i-OCHOB а. п. С. 

Ыорф *-j- в сравнительной степени, несмотря на свою безг,тас
ность, имеет ыаркировку и притоы нестандартную, а И\fенно: t после 
ЭТIВlО,ЮГИЧf,ЮКИ долгого морфа, _ после этимологически краткого. 

ПРЮlеры: 1) J1iоложе, суше, гуще, короче (Р. ед. Jlюложьша и т. д.; 
О морфе -ьш- см. сноску 15) от молод-, СУХ-, густ- (все с -), корот
(_); 2) боле, JltbHe, горе (но Р. ед. боль ша, J1iьньша, горьша и т. д., 
поскольку ь зцесь слабый), сюда же древле. Указанное распределе
ние маркировок вызвано действием древнего правила о невозмож
ности t при этимологи чески краТКО\1 начальном слоге (§ 2.7; ср. 
МЯ- t и МЬН- - И т. п.). 

В значительной мере сходными (но менее чеТЮ1МИ) свойствами 
обладал морф *-j- R составе ja-основ (грыжа, чаща, воля и т. д.), 
а именно, при этимологичесн:и долгом корне здесь обычно получа
лось слово а. п. а, при этимологически кратко:'.! - почти всегда 

слово а. п. Ь (в особом варианте, представлеННО:\1 «группой волю». 
Замети:'.>!, что rз составе о-основ указанные свойства морфа *-j- про
ЯВЛЯJIИСЬ гораздо слабее, а именно, здесь оп достаточно часто вы
ступает I{aI, обы'ныый безгласный морф, не имеющий самостоятель
ной мщшировки. Поскольку Н раппедревнеРУССI{О\! существительные 
'с суффин:сом *-j- с aIщептологической ТОЧЮI зрения у/не нерегу
лярно соотносятся с соответстnующими исходными слоrзами, они 

рассмотрены выше вместе с непроизводными (см. в особенности 
§ 2.14, «группа чаща» и § 2.16, «группа воля»). 

Суффикс втори'шых имперфективов, который в более позднее 
время выгш1ДИТ в rзеликорусских памятниках как -ыва-ти, для ранне

древнеруссного, по-видимому, должен реконструироваться как -ъва-ти 

(ср. веЛИН:ОРУССК()G произношение типа nодска[ къ [вать, украИНСI{ИЙ 
рефлекс -ува-ти и в особенности белорусский рефлекс -ва-ць, на-
1Iриыер: уКр. nоnазувати, белор. nаказваць). В составе -ъв-а-ти 
морф -ъв- имеет маркировку t (морф -а- здесь тот же, что во всех 
аj-глаголах); поскольку ъ здесь слабый, ударение фактически всегда 
падает левее суффикса, например: оnравьдъватu (от а. п. а), nока
зъватu (от Ь), заварьвати (от с). При последующих нефонетических 
заменах ъ на другие гласные ударение уже не менялось. Следует 
учитывать, впрочем, что историческое развитие данного суффикса 
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известно O[feHb пеполно, поскольку в раннюю книжную письменность 
-он проникал довольно редко и, возможно, n части случаев записы
пался не в соответствии с произношепием. 

Суффuсхсы с основной м,арсхuровсхой _ 

§ 2.24. Суффиксы существительных: -ак-ъ, -ик-ъ (марКИрОВI{а_ 
He16

), -ин-а (отадъективное имя качества), -ун-ъ, -ар-ь, -ач-ь; -ьб-а, 
-ьств-о, -bj-e (изредка - ), -bj-a (изредка -), -ък-ъ (-М-Ъ после к, г, х), 
-ък-о (-ьк-о после к, г, х), -ьц-ь, -ьц-е, -ьц-а; прилагательных: -ин-
(кро:-.ю случан, когда этот суффин:с присоединяетсн ]{ i-основам, 
СМ. § 2.23), -bj- (изреДI\а -). 

Большинство этих суффиксов впоследствии обнаРУiЮfвает эффеI\Т 
1\1ill. Однано по нрайней мере у некоторых из них (в частности, 
у всех суффИI{СОВ с редуцироваННЫllШ) этот эффент, по-видимому, 
ВО3ЮШ лишь В позднеДРЕшнеРУССI\УЮ эпоху, С.\I. § 3.8. Бесспорных 
свидетельств раннего появления эффеI\та MilJ нет ни для одного 
СУФФИI\са данной группы; 1I0ЭТОМУ мы считаем ВО311ЮЖНЫМ не внлю
ча1'Ь помету Min в их РaIшедревнерусскую марнировку. 

Примеры. Производные от слов а. п. а: брдтU/iЪ, лаРЬЧU/iЪ (от 
ларьц-); ~аЛU/iЪ, старикъ, чистU/iЪ, люби-МU/iЪ; nравина, jucmuHa, 
тишuна, величuна, вьсячuна, Jl1,ьньшuна (от -мьньш-); nfзстунъ; pь~
барь; сватьба, (Lлъчьба; -мъножьство, богаmьство, отьчьство (от 
отьц-); съдоровьjе, nолодьjе, ка-менье, величьjе, знаньjе, битьjе; хо-

лоnьjа, брать/а; чеmвьртЪ/iЪ, орfзШМЪ; желfзЗЪ/iО; старьць, братьць, 
jucmbЦb; сmадьце; -мь~шьца; бабuнъ, -материнъ; бабьjь, /iорОвьjь. 
С суффиксами -ак-ъ, -ач-ь ударений типа рыlа/iъ,' силачь в памнт
никах не засвидетельствовано; по-видимо.\1У, они устранялись до

вольно рано. 

Производпые от слов а. п. Ь: свОЯ/iЪ, -а; r;лючuк,ъ, НОЖU/iЪ (умень
шите.сIьные; эффент Re); служьба, nросьба (но Р. мн. служЬбъ, 
nросьбъ, аналогично и далее); рабьсmво, сво/ьство, головьничьство; 
/iольjе, nepbje, ocmpbje, ycmbje, батожьjе, овощьjе; nonbja (собират.); 
бобЪ/iЪ (бобък,а), саnОЖЬ/iЪ (саnожма), nf;СЪЧЬ/iЪ (nf;съчма); яjьчмо; 
/iорабльць (/iорабльца), чьрньць (чьрньца), nьnьрьць 'перец' (nьnьрьца), 
овьсьць (овьсьца); двьрьца; бычьjь (бь~чьjа, -е), nbcbjb (nbcbja, -е), 
овьчЬjь (овЬчьjа, -е). В памятнинах, однако, как уже отмечено выше, 
у одних суффИI{сов спорадически, у других постоюшо проявлнется 
эффеr\Т Mill, например: -мытарь, -я, nисарь, -я, судьба, -мольба, 
60 рьба, сатанинъ, а, -о. 

Производные от слов а. п. с: шеста/iЪ, -а; ~ужи/iЪ, -а, учени/iЪ, 
-а, головьни/iЪ, -а; густина, majuHa; бf;гунъ, -а; вратарь, -я, к,ле
еетарь, -я; ков(lЧЬ, -а; цtльба, татьба; божьство, -мужьство, /iЪНЯ-

~в Точнее, эффект Re достоверен для -и/О-ъ уменьшительного; имеется ли он 
у -и/;;-ъ отадъеКТИВНОГ(i}, неясно, поскольку нет соответствующего материала. 
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жьство, дI;тьство, суровьство, де6ельство; ду6ьje, орудьje, оружьjе, 
жuтьjе, numbje, 6blmbje, да7-lьjе, веде7-lьjе; КЪ7-lяжьjа, Cbl7-loebja; горо
дъкъ, -а, лIзсъкъ, -ст, 7-lачатъкъ, -а; озе ры1о,' ушмо, 6 рюшько; .моло
дЬць, -(Z, слIзnЬць, -а; словьце, кольце; nыльцcZ, крImостьца; дъче
рimъ, -а, -о; божЬjь, божьj(т, божьjе (но наряду с этим бы.lа воз
МОifша также акцеПТО13ка -божьjь, божьjа, -божьiе), ср. юце чujь~ 
чujСI, чujе; сюда же mpembjb, mpembja., mpembje. 

П р п ч е ч а н и е. В отношении притяш:ательпых "рилагате.:.rьных с -ин-, 
-bj- следует УЧИТblВi\ТЬ. что онн lТерпоначаЛhНО не и}rели членных ФОР}1. Появив
шиесн 1l0:ЩПЕ'е (и то толы,о В косвенных падежах) членные форыы ,заилн:твоваJIИ 
ударение у неЧClеl!НblХ фор:\!; отсюда такие ударения, I{aK, Н<шри}[ер, ('опре~lен-
ные l'оловUllЬU:, головuIiыlttu,' ROPOOUli/;IX, !;'OjJODUlibl.1Ul, старовЕ'nVШОРУС. 60ЖЬUХЪ, 
божыi.t/Il II т. д. (но таю!\(> 1I б6ЖL;UХЪ, б6Жbll.1!U). 

Маркировку ~ :мо;'юю пре;~ПО:Iaгать также д:m суффиксов, пред
став.тrонпых, в частности, 13 с:ювах: PYllllB'b, -д, вид()къ, -а, веретеН0, 
nьше7-l0, жuвотъ, -(т; студенъ, -Il, -о, зеле7-lЪ, -Il, -о. В С,101Ю же7-lUХЪ, 
-(1 суффикс ведет себя в соответствии С марЮlрОШ-':ОЙ - \lifl, но бо
лее ранним, по-видимоыу, бы.l() ;же7-lUХЪ, -а. 

В качестве ИСh::Iнпения :чарКИ[JОВКУ _ имеет безг:raсныii суффrшс, 
а именно, -л-о (не в СОСТi1IЮ -1107-0, О КО торо.\! C~i. § 2.23); так, от 
минусовых корней тяг-, nен-, жере- образопаны тягло, nекло, же
релО. В ОП[JОСТИВШИХСЯ весло, 'Illслд тю\Оfr ,НО aI-щеНТIfЫЙ ;-JффеJ-.:Т да.1; 
суффин:с -сл-о. 

СуффU"'СЫ с .-nu1-tУСОfЮй осиО6иой .Jl(lj)IЩ ]Ю81ЩЙ 

§ 2.25. Суффикеы существительных: -ив-о, -.}ЕЯ (-Jl1e7-l-), -Я7-l
(в и:чонах жителей; отка. к t), -от-а (откл. к ~), -осm-ь (от простой 
минусовой маркировки сохрапяютсн ЛИШЬ С.'Iеды; обычно - Не, OTK.'I. 
J{ - J\!lin 17), -ош-ь; приnш'ате.:тьных: -ав-, -ов-, -oj- (от числите,lЬНЫХ), 
-о h~- (от местоимений), -ък-, -ьск-, -ьл-, -ьн-, -Я7-l-, -ес-, -е р- (от чи
слительных); [';lШ'О,ЮВ: -и-ти. Минусовую :\шркировку имеет также 

соединительный морф -oв~ (выступающий, наПРИ.чер, в яд-ов-llтъ, 
nоn-ов-ьскъ, nоn-ов-uчь, ко рол-ев-ьство, сват-ов-ьство и т. п.). 

Примеры. ПРОИ3ВОДНЫО от слов а. п. а: .молОзuво (от *.молОз-
, ') I 1 И I I I I 
доить ; З7-lШl'lЯ, СоJ11Я; _. ин. ог7-lища7-lе; правота, высота, чuстота~ 

7-luщета; слабость, радость, Jl1uлость, старость; ласкавъ, короставъ; 
(zдовъ, б рдтовъ, китовъ; jU7-lакъ; гладъкъ, рfззъкъ; холоnьскъ, б pr'lmb-
скъ; славЬ7-lЪ, в-fзРЬ7-lЪ, СUЛЬ7-lЪ; Jl1-fздянъ, гЛU7-lЯ7-lЪ; бабuти, готовити, 
nораБОтити. 

Производные от саов а. п. Ь: Oг7-lивo; nUСJl1Я (Р. ед. nис.мене); 
И. мн. двОрЯ7-lе; работа, теплота, XpoJl1oma, доброта, щедрота~ 

.мокрота, nъстрота; 6-fзлость, .мудрость, лютость (но встречаются. 

17 По данным памнтников эффекты Re и Min здесь часто бывает певоз.можн~ 
раоличить. 
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таюТ\е сле,J,Ы ударений типа .'ИудрОсть; с другой СТОРОIIЫ, ВО3МОiIШЫ 
такио примеры, как -бъд рость, с эффеКТОl\I J\lill); ЛУfсСlвъ, ръжавъ; 

, , , д' , '( , )' львовъ, fbоролевъ, коневъ; о инанъ, вЬСЯ1iЪ; льгЪfiЪ льгы�,' -о, узъкъ 

(!jзъка, -о), корот"мъ (норотъка, -о); женьснъ (же ньо,;а , -о), КОНЬС1iЪ 
(нсmьсна, -о), Cf,отЬС1iЪ (суьотьсуьа, -о), субстантивированное воjьсно 

(пз воjьсно); ,м,ьдьлъ (JftЬдьла, -о) 'медленный'; бfiдЬнъ (бtдьна, -о), 
вольнъ (вольна, -о), огнl,НЪ (Ог7-lЫШ, -о), сереб РЬН'Ъ (сереб ры-щ -о), 
животьн'ь (животьна, -о) (о слове уьрасьнъ см. ниже отдельно); 
стьклянъ, nьnьрянъ, овьсянъ; бtлесъ; трубuт[l (трублю), служuти 
(служю), женuти (жен/о), ЧЬ]Jнuти (ЧЬ]JЮО). 

Производные от слов а. п. с: -круживо, вариво, сочиво; nО-
ло.ия (ср. nол{зти 'пылать'); И. мн. -граж(д)ане (O,J,TIaKO, наприыер, 
.'ИирЯне); тяготez Гтяготу), л{;nотд Г лtnоту), Cupom(l Гcuроту), 
пустота Гnустоту), сухота (сухоту) (однако рано появляется 
таЮI{е акцентовка тяготу, л{mоту, сироту, пустоту, сухоту и 
т. п.); -грубость, -благость, -лtность, -Kptnocmb; -пустошь; -кръ

вавъ (кръвава, 1iръваво; аналогично и последующие примеры при
лагательных); --дубовъ, -ледовъ, -гро,м,ов"ь, -снtговъ; -обоjе, -двоjе, 

-mpoje; -такъ, -какъ, -якъ; -крfmъкъ, -тяжькъ; -людьскъ, -,м,ужьскъ, 
-зеJftЬСКЪ; -свtтьлъ; -свободьнъ, -холодьнъ, -вfiчьнъ, -чьстьнъ; -ле-
дянъ, -ръжанъ, -вощанъ; -nеnелесъ; -пятеро, -шестеро, -девятеро, 
-десятеро; живuти Гживлю), дарити (-дарю), кръвавити Гкръвавлю), 
свободuти Гсвобожю), nустошuти Гnустошю). 

В сущности равносильны минусовым также безгласные суффиксы, 
не получающие маркировки, т. е. все, КРО.\lе немногих, оговоренных 

выше в § 2.23 и 24. Так, энклиноменами являются, например, слово
формы: -да-н-ь, -волос-т-ь, -чьс-т-ь, -nи-в-о, -гни-л-ъ (все корни 

здесь минусовые). Специально отметим, что не имеет мар[{ировки 
морф *-j- (после согдасной), образующий притяжательные прилага
тельные; ер., например, -къняжь. 

В нарушение базисного правила в отдельных случаях (сравни
тедьно немногочисденных) ЭНКДИНО.\Ieнами оказываются таюке неко
торые производные с безгласными суффиксами от плюсовых, а не 
минусовых корней, например: -,м,ас-т-ь, -страс-т-ь (,м,аз- t, страд- -). 

Имеются также некоторые особые случаи. 

Суффикс -ОК- (у прилагательных) обнаруживает минусовую мар
RИРОВКУ в -жестокъ, жестока, -жестоко; этому не противоречат 
также juнокъ и одинсжъ, -а, -о. В то же время в группе высокъ, 
широкъ, глубокъ, далекъ для раннедревнерусского необходимо ре
конструировать ударение по модели высокъ, -а, -о, т. е. а. п. Ь (со 
следами корневого ударения - по крайней мере для слова высокъ). 
у дарения вЬLситu, вЬLсота и шuрити указывают на исходную мар
RИРОВКУ t у этих двух корней (дли глуб- и дал- положение менее 
ясно). Можно предполагать, таким образом, что -ок- есть исконно 
минусовый суффикс, но в группе высокъ, глубокъ, широкъ, далек'Ъ 
произошда акцентная перестройка, нарушившая регулярные акцент-
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ные отношения (причем еще в праславянскую эпоху, поскольку ок
ситонеза здесь предстаВ:lена таюн:е и в южнос.1аВЯНСКОМ). 

Ранняя акцентная перестройка произошла также в слове к расьн/ъ: 
первона'Iaльная акцеНТОВБа красьнъ, красьна, -о сменилась 3 il,eCb (по 
аналогии с пепроизвоДными типа чьрнъ, чьрна, -о) на красьнъ, 
красьна, -о. В более позднюю эпоху такая перестройка охватила 
значительное число слов (см. § 3.57); однако в C:IOBe красънъ (воз
можно, таБже в розънъ) она происходила раньше, чем в OCTa.:гIЬHЫx. 

Суффикс -тел-ъ обнаРУiН:ивает минусовую маркировку в словах 
приятель, -неприятель (от архаичного а-глаго:щ прияти, nрfзю 

'faveo', позднее преобразовапного в прияти, прияю), -властель, -во
лостелъ. Такой маркировке не противоречат такше производные типа 

д-t,латель, съnисателъ, служитель, избавителъ, где ударение в лю
бом случае до:шшо принадлежать производящей основе. Однак() 
в произвоДпых nод(lтель, nредателъ, житель, учитель, святитель 
и т. п. (где все морфы проиаводящей основы минусовые) у;~арение 
не соответствует О~I<идаемому; оно явно заимствовано иа соответ

ствующих инфинитивов. 
Суффикс -ну-ти (презенс -н-етъ) обладает нестандартными ак

центными свойствами. Нескольно упрощенно их можно IIреДСТ<iВИТ~ 
так. Данный суффикс ведет себя каБ двуыорфный: -н- + -у-; первый 
морф постоянен, а второй представ.'lен только в инфинитиве, но не 
в преаенсе. Морф -у- всегда имеет минусовую blapfarpoBKY. Морф -н
имеет минусовую маркировку после корней, окаН'IИваЮIЦИХСЯ на 

гласную (сюда же МЯ-/JltЬН- 'упоминать'), и маркировку ~ ПОС.lе кор
ней, оканчивающихся на согласную (даже если перед -ну- эта со
гласная исчезает). Примеры (дается только презенс). .корень с {-: 
ЩjНУ, -еть, висну, -еть. Н'орень c~: J1ЮКНУ, J1tOKHemb. .корень с-: 
1) -помяну, nОJиянетъ (ср. еще -J1tUНУ, J1tUHemb, -онану, J1taHemb, -nо
вину, nО(шнеть, !'де корень вычленяется с трудом); 2) тону, тОнеть. 
УС':6ну, усънеть, вьрну, вЬрЩ?тъ, крикну, Kpl'mHemb (ср. а. п. с 
в презенсах топить, съnить, вьртить, кричить). 

Для неБОТОРЫХ редких суффИБСОВ не удается установить марки
ровку, поскольку в и:\rеющемся :материале нет надежных примеров 

их соединения с минусовым Борнем. Например, неясна маркировка 
(- или {-) суффикса (и основообразующего элемента) -ыj-ъв- 18, суф
фю{са -об-а. Иногда акцентные показания разных слов с одним и 
тем же суффиксом не согласуются между собой. Например, для 
суффикса -ьн-о слова бъ рвъно (б рьвъно), говьно, nолотъно УIшзывают 
на маРКИРОВI{У~, а -гузьно, -судъно -- на J\IИЯУСОВУЮ маркировку; для 
-ы-{-я городьня, вечеръня указывают на {-, а головъня (И. ми. -головьнf;) 
на -. В условиях, когда общее число слов с данным СУффИКСО:\l 
мало, выявить природу таких расхождений не удается. 

18 Слово свекры (имевшее, по-видимому, а.кцентовку спекрыl, сеекр'Ьве) здесь не
достаточно показательно, поск()льку неяена маРIшровка НОРНЯ: arщентуацил 

слова свекр'Ь устанавливается ненадежно. 
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ОСОБЫЕ АКЦЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В ПРИСТАВОЧНЫХ ИМЕНАХ И СЛОЖНЫХ СЛОВАХ 

§ 2.26. У И:\lен с основой, состоящей из минуеовой приставки 
(I{pOMe н,е) и I\ОРНЯ, ударение в раннедревнерусскоы обычно уже не 
подчинялось базисIICШУ нраВИJlУ. Их фактическое ударение может 
быть описано тз терминах перемаркировок. 

В раннедревнерусском для 0- и а-основ указанной структуры 19 

(с уществительных и п РИ.;Jагательных) нормой является следующая 

модель «<модель nотоnъ»): l\OpeHl> выступает с маркироВlШЙ t, хотя бы 
его исходная маРIШРОПJШ бьыа иной. Примеры: nотоnъ, -а 
(тоn- -), nереЛОJ"IlЪ, -а (ло.и- _), досада (сад- -), nостеЛЯ (стел- _), 
у60гъ, -а, -о (60г- -), 6ез60родъ, -а, -о (60род- -). Еели корень со
цержит редуцированный, полу'шются: такие ударения, I{aK, напри

мер (в переЧIfИ включены как собстяенно русские слова, так и 
церковнославяниз!\[ы): н,а jЬJ1iЪ (н,Мыщ), сън,Ь.nъ (сън,ыщ), аналоги чно 
заjьмъ, nереjЬJ"IlЪ, nодъjьмъ, nрuчьтъ, учЬт7J, росчьтъ и др.; nрuтъча 
(НО Р. :\1Н. nрuтъчь), nодъшьва (но Р. мн. nодъшьвъ), аналоги'fНО 
nроръва, nереръва, ошьва, nрошьва, польза, npojMta, Иь.nа, 6ез
дън,а, nожьн,я, осъnа, засъnа, nрuсъnа, расnьря. Специально отме
тим хорошо засвидетельетвованные памятнИIШ.\IИ ударения nрuст(zвъ, 
()БЛGк,ъ, n рuзн,(u~ъ, n рuз ракъ, н,ас.мЪ ркъ, n ристуnъ, загово ръ, съго
воръ, уж(lcъ, ЗG71IlХЪ, въздухъ, nровОЛО1iа, ОТ.;Jичающиеся от совре
менных (ер. еще uзврагъ 'шmерг', отnУстъ). 

Наряду с этой основной моделью сущеетвует три второетепен
ных. 

Модель отрок,ъ: корень выступает с маркировкой _, хотя бы 

его исходная маркировка была иной. Пример: отрокъ, -а (рек-'рок,- -). 
Для раннедревнерусского эта модель юзляется уже ре:lИf\ТОВОЙ: речь 
идет о с:юдах состояния, пре;~шеСТRующего победе модели nотоnъ. 
В памятниках акцентовка по этой l\IOдеJlИ (например, за1iон,а, н,а
родыl' nрuлогu, сводь!, nо.зорr5J"IlЪ Т. ед., nокровд, nок,лон,овъ, ослоnыl' 
()6fзд/;l, uснуса) обы'lНО встречаетсн :шшь тз виде щ)айне редкого от
клоненин от обычной ю{центовки тех же слов по моде:ш nотоnъ. 
у стойчшзо следуют моде.JlИ отрок,ъ толью) nосълъ, -а и залtЪк,ъ, -а 
(слово утък,ъ не встретилось ). Опростишпрося: С.10ВО отрок,ъ сохра
няет эту модель лишь в рукописях западной части великорусской 

территории; в ВОСТОЧНОЙ ео части оно выступает уа;:о в J\Iодели ок,уnъ 

(ср. карту 8), на украИНСI{ОЙ территории - в J\Iодели nоmоnъ. Слово 
n06fзда в ранних рукописях aJ{црнтуировано по модели ок,уnъ или 

оmрокъ, позднее переходит в модель nоmоnъ; слово похвала акцен

туируется по моДо.1И оmрок,ъ или nоmоnъ. 

Модель ок,уnъ: корень выступает с минусовой маркировкой, 
хотя бы его исходная маркировка была иной. К этой модели принадле
II;:ИТ прежде всего ряд слов с исконной J\IИНУСОВОЙ маркировкой корня 

.19 А ТЮШ:С ОТ.iIичающпхсн от них только наличием суqНТllшса *-j- (постеля, 
nрumъча, паж ыlя II Т. 11.). 
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(для них в ПРИНI~ипе можно предполагать простое сохранение перво

начальной акцентовки), в частности: -образъ (наряду с образъ, -а), 
-поваръ, -възрастъ, -обручь, таюн:е опростившиеся -островъ, -пот

рохъ, -ПОСОХ'Ъ. Однако достаточно рано акцентовка по данной модели 
появляется также и при иных I\ОРНЯХ, В частности: ПОЯС'Ъ, розум'Ъ

(и -разумъ) , -подвигъ (следы подвuг'Ъ) , -окупъ, -отъкупъ, -похо
роны; сюда же побfздСl (В. ед. - побfзду, но также побfзду - по модели 
отрокъ). В ряде случаев (например, замыслъ, помыслъ, промыслъ. 
западъ) модель окупъ конкурирует со следующей «<засуха») , причем 
по показаниям памятников эти модели далеко пе всегда удается 

разграничить. 

Моде.'1Ь засуха: пристаВI\а .неняет свою минусовую .vlаркировку 

на ~ (маркировка корня ПОСJJе этого уже безраз.ilична). Лример: 
зс!суха (сух- -); замеТИ:\I, что при такой перемаркировке уже не со
блюдается древнее правило, запрещающее маркировку ~ для эти
мологически краткого начального слога (§ 2.7). Акцентов ка по дан
ной :\fодели ПРОСЛeJ-нивается (в том ИЛИ ином объеме) в большинстве' 
славянских языков, что заставляет относить истоки такой пере
стройки (природа которой еще остается невыясненной) к весьма ран
ней эпохе. Как показывают данные памятников и COBpe.v,eHHbIX язы
ков и говоров, в восточнославянской области модель засуха активно 
развивалась на украинско-белорусской территории, а также в за
падной и дальнесеверо-восточной частях великорусской территории. 

На остальной части великорусской территории она представлена 
слабо (тогда как модель ОКУП'Ъ, напротив, получила здесь значитель
ное распространение). Можно предполагать, таким обраЗОl\1, что ин
новационные модели окупъ и засуха уже в раннедревнерусскои кон

курирова;1И )"(руг с другом и их распределение в основноы носпло 

диа.::IектныЙ характер. В ходе истории ,,!Одель засуха особенно широко 
развидась в УI{раинском; ср., НD.ПРИ:\lер, загорода, закрутка, nере
гляд, перепад, недогляд, nедоук и т. п. (сы., В частности, Устинова 
1980). 13 !lИтераТУРНО:\l PYCCJ\Oi\I языке одноэнС1.ЧНО восходит к :\lодели 
засуха лишь небоаьшая группа c:roB: засуха, проволока, за.1tOрозкu, 
заработок и др., C.\I. § 1.28, А III, п. 3 (слова на -а) и t'J.; очевидно, 
это «ВIсшд» западных и северо-восточных говоров. 13 группе слов 
l\JУЖСН:ОГО рода типа запуск (§ 1.28, А II) соеДИНИJIОСЬ историческое 
развитие древних ?lIодо.lеЙ засуха и ОКУn'Ъ' (первоначальные раэличия 
в акцеНТОВJ\е .\lН. числа эдесь в значитеаьной мере стерлись); ср., 
например, TOTel\lcI\Oe p6gr'op (БРОI' 1907, с. 33), где фОНе.\Ia /(j/ сви
детельствует о ?I!Одели засуха, и рязанское n/6/греб (Васильев, с. 40), 
где фонеl\1а /'J/ свидетельствует о .\IOдеШI ОКУn'Ъ (об /0/ и / Jj С:\!. § 3.3). 

Сосуществование всех указанных моде:lей (при отсутствии ка
ких-либо фонетических правил их распределения) говорит о 1'0.\1, 
что переход от одной l\10дели к другой был не фонетическим, а ан а
логичеСКИl\1 процессом, который охватываа не весь соответствующий 

массив слов одновременно. 
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§ 2.27. РаСС;\IОТРЮf теперь i-основы, состоящие из минусовой 
приставки (КРОМО nе) и корня, а также те, которые сверх того И~Iеют 
суффикс -т-ь, -n-ь или -л-ь (зависть, nристаnь, nоросль и т. п.). Здесь 
~lOЖНО выделить те же модели акцентовки, что и выше, но их рас

преде:lение иное. 

ПРОfI\ДО всего, IJ.ля Зffачительной части С;IOв распределение мо
де:rей nотоnъ и окуnъ непосредственно соответствует исходной мар

кировке НОРНЯ; инаlrе ГОВОРЯ, эти слова просто ПОДlIИНЯЮТСЛ базис

ному правилу (боз перемаркировок). Таковы, в частности: 1) наnдсть, 
np0nclcmb (ср. пасти, nrzл[,), 32вuсть, нендвuсть; 2) -зи,nов{;дь, -nро
nовfздЬ,-исnоввдь (ср. e{;~1Lbl, вfзсmе), -32водь, -поводь, -u.згородь, 
упряжь, оторопь, прихоть, -похоть, -подать, -область, -nре-

лесть, -nоввсть, -съввсть, -nочьсть, -поросль, -отрасль, -прибыль. 

Кю\ можно видеть, здесь практически преобладает Il'Iодель о""уnъ. 
Такое же положение и у тех слов, где фактически происходит пере
маркировка. Так, перемаркировку по модели о""уnъ можно конста
тировать (по краЙffей мере, в некоторых говорах), в частности, для 
слов обувь, nривязь, съвязь, запись, опись, nедоnись, nроnись, оnашь, 
nО.ttОЧЬ (помощь); она рано отмечается таюко Д.1Я слов зависть, нена
висть, пропасть. Напротив, перемаркировка по l\Iодели nотоnъ 
очень редка, ср. опростившиесн /Одаль (уддль) , утварь (корневое уда
рение изредка ОТ'Iечается таЮi\е у слов заnовtдь, nО.JIшщь). Модели 
отро,,"ъ у i-OCHOB, ПО-ВИДИ!\lO:\lУ, почти но было: одно лишь слово 
СЪ.JItьрть обнаРУiJшвает некоторые ,с.1еды флексионного ударения 
(при обычной акцонтовке по модели nотоnъ, которая в более поздних 
памятниках заменнется моделью о,,"уnъ). 

Модель засуха здесь довольно трудно выявить по показаниям 
памятников, но она несомненно существовала, с р. ударение нена

висть в части более поздних памятников (при неnависть в БО,'IЬШИН
,стве великорусских паl\1ЛТЮШОВ). Бесыш пон:uзательны также совре
менные украинские ударения nендвисть, nерев'язь. R отличие от 
этих Прlшеров, в литературных русских nеnависть, nеревязь, nе
реnись, nедоnись отразилась характерная для восточновеликорус
.ских говоров модель о""уnъ. 

Что касается сложений с плюсовыми llриставками (вы-, nа-, nра-, 
су-), то они ни в чем не отклоняются от базисного правила, т. е. 
ударение здесь всегда на приставке. Примеры: вb~nOCЪ, паволока, 
nczгуба, память, nрабаба, nравъ-ну,,"ъ, nрародитель, сугу6ъ, сум
ракъ, сУnостатъ. 

Сложения с приставкой не таюне обычно подчиняются базисному 
правилу, ср. --недругъ (-другъ), --немочь Смочь), -неnростъ Сnростъ), 
:не.nъ-нагъ (Jw,ЪJ-t()гъ). Лишь в тех редких случаях, когда сложение 
с -не СИffтаксически не равно второму члену, не ведет себя как про
чие минусовые приставки, а именно, сложение подвергается стан

дартной перемаркировке, например: небагъ 'убогий, несчастный', 
неnлодъ 'бесплодный', ~едУгъ. 



1Ы) ГлаАа 2. Раннеuревnерусск;ая ак;чеnmуаЧllЯ 

§ 2.28. В сложных словах (с бессуффиксным вторым ч.,еном' 
в раннедревнерусском господствует следующая aIщентпая модель~ 

пос.'юдний корень меняет свою маркировку на ~, а все прочие 

морфы - на минус. Примеры: богослов'Ъ, Вьсеслав'Ъ, з'Ълоа~jь (один 
из акцентных вариантов), коловОJJот'Ъ, д'Ългорук'Ъ, рукоять, таюне 
Ростислав'Ъ, Мьстислав'Ъ (один из акцентных вариантов). Эта мо
дель соответствует модели nотоn'Ъ у приставочных имен. 

В качестве второстепенной была возможна также архаичная мо
депь без перемаркировок; она давала тюше ударения, как, например: 

лf,тоnись (лIзт- ~), Стародуб'Ъ (стар- Н з'Ълодьjь (О,J;ин из акцент
ных вариантов; з'Ъл- ~), Вьсеволод'Ъ (вьс- ~), таюн:е 3вьнигород'Ъ 
(с императивом в первой части), ВолодU.tl'fзр'Ъ, Мьстuслав'Ъ (один И3 
акцентных вариантов). Судя по тому, что в более позднее время уда
рение на соединительной гласной отмечается в УI{раинском (реже 
в белорусском), но не в веЛИКОРУССКО:\1 (ср. укр. добрббут, добрбдiй, 
жовтббрюх, злбдiй, злбчин, чорнбзе,м, чорнбnлен, чорнбслив, тер
нбслив, конов'язь и др.), можно предполагать', что оно достаточно 
рано стало приобретать диалектный характер. В современном укра
инском такое ударение изредка встречается также и в словах, где 

первый Ч,Iен не имел в древности маркировки ~, наприиер, Жит6-
мир, nравоnис, простолюд, твердбnолос. Напротив, в русском языке 
со вреыенем вышла за свои первоначальные раl\1КИ модель л15тоnись 

(у i-feminina): ср. коновязь, рукопись и т. п., где первый член не имел 
в древности маркировки J,. ЗамеТИl\1, что различие, например, 
между ун:р. nонбв'язь и рус. nоновязь сходно с различиеl\1 между укр. 
ненависть и рус. ненависть и т. П. 

§ 2.29. Участвуя в дальнейшем словопроизводстве, приставочные 
и сложные имена выступают уже в своем перемаркированном виде 

(т. е. особенности их ударения соответствующим образом «насле
дуются» их производными). Таким образом, получаются, например, 
ударения: доnотоnьныu, nостельнuк'Ъ, убожьство, наjЬJ'ftЬНUК'Ъ, нМь
мит'Ъ, наjЬJ'ftоваmu, СЪНЬJ'ftuще, nрuтъчьнuк'Ъ, пользьныu, отроковица, 

отроча, поясьнuца, nОJ'ftОЩЬН/)/'i,'Ъ, -д, богословьjе, ЛlщеJ'ft~рьjе. В ряде 
случаев, однако, при приставочных именах, подвергшихся перемар

кировке по новым моделям ОКУn'Ъ иди засуха, производные отра

жают более раюпою aKцeHToВI~y по модели nотоп'Ъ; таковы, в част
ности: раЗУJlllЬН'Ъ, nодвuжьнuк'Ъ, nроnастьн'Ъ, завuст-ьн'Ъ, -ьник'Ъ, 
ненавист-ьн'Ъ, -ьник'Ъ. 

Правило о перемаРКИРОВI{е по стандартным моделям (nоmоn'Ъ, 
богослов'Ъ) в принципе действительно и для тех случаев, когда со
ответствующего бессуффИl{СНОГО имени нет, а образуется сразу суф
ф~ксальное производное, наПРИ~lер: безводьн'Ъ, саJlllовольн'Ъ, nраво
etpbje. ЗамеТИ;II, что сюда же относятся, например, л15mОnZLСЬЦЬ, 

, "";r., 
рукоnисьн'Ъ и т. п., поскольку они ооразованы не от лотопись, ру-

nоnись, а непосредственно от соответствующих словосочетаний. 

Интересный пример акцентно правильных производных от СЛОВОСО-
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четания составляют новъгородьць, новъгородьскъ (новъ городъ - пер
воначально не C:JOiEHOe слово, а словосочетание, ср. § 2.9). 

Здесь мы сталкиваемся, однако, с важной для акцентологии проб
лемой неоднозначности деривационной истории довольно большого
класса производных. Например, бесчьстЬНЪjь может трактоваться 
как ((бес-чьст)-ьн)-ъjь и тогда получит ударение бесчьстьнъjь, 
но также и как бес-((чьст-ьн)-ъjь) и тогда получит ударение бес
чьстьн:ъ jb. Аналогичная неоднозначность: (( бfзло-горОд)-ЬСК)-Ъjь. 
и бfзло-((город-ьск)-ijь). В памятнИIШХ всех периодов такие произ
водные в подавляющем большинстве случаев трактуются первым 
из указанных способов, что дает такие ударения, как бесчестныu~ 
надгр6бныu и т. д. Однако в небольшо:н количестве встречаются танже
(в ранних памятниках несколько чаще, чем в более поздних) ударения 
типа бесчестн6е, бfзлогородск6го, надгробn6е, nодзе.мная, всеnОЩl-L6е~ 
обнощн6е, .многострастная, любострастн6е, звfзроловцu, иконо
борець. Эта двойственность дожила и до современного языка, где 
она предстает в виде различия между плотным инеплотным примьша

нием, например, неотвязnый, .межзубный - неnроходн6й, .межnле
.меnн6Й (си. § 1.4). Имеющийся материал пока еще недостаточен 
для того, чтобы восстановить историческую динамику конкуренции 
этих двух трактовон и закономерности их распределения; поэтому 

ограничимся нонстатацией того, что обе они существовали уже в ран
недревнеруссном, равно как и во все последующие периоды. 

ИТОГИ РАННЕДРЕВНЕРУССКОЙ 
АКЦЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

§ 2.30. В предшествующем изложении фактически содержатся 
сведения о предполагаемой (в рюшах данной реконструнции) ранне
древнерусской анцентуации большинства словоформ, встречающихся 
в па1l1ятниках. 

С форлraльной точни зрения, акцентуация произвольной ранне
древнерусской словоформы устанавливается по этим сведеНИЯ:\I TaH~ 
По спискам, данньш в § 2.14-25, определяется маркировка l{аж
дого морфа, входящего в рассматриваемую словоформу. Если хотя бы 
один из этих морфов в списках отсутствует, конечного результата 
обычно уже получить нельзя (это не так только в том случае, если 
окажется, что в данном онружении недостающая маркировка не может 

повлиять на аю,ентный итог). Если в списках при l{ако:м-либо из 
морфов даны ун:азания о его индивидуальных особенностях (ср.,. 
в частности, § 2.21), они должны быть соответствующим обраЗО?I 
учтены. Если с.lовофорлrа подпадает под действие § 2.26-29, должны 
быть произведены трсбуюше перемаркировни. После этого анцсн
туация СJIовофОРl\IЫ опреl~е:lНется по базисному правн.тrу (§ 2.8). 

Аналогичньш способшr l\lOil,HO установить также акцентуацию 
тактовой группы; в 3'1'0.\1 случае до:rжны быть выпо:шены, сверх про-
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чего, укuзанил § 2.9. Далее, в припцппе i\ТОЖНО получить акцентуа
цию БО.'Jее длинных отрезков текста; здесь необходи~IO дополнительно 
учитыватт, пробле~lУ ч;rтененин речевой цепи на тан:товые группы 
(§ 2.6). 

I':ю{ пример акцентной реконструкции небо.тIЬШОГО текста разберем 
фраГl\rент И3 «Поучению> ВлаДИl\lира Мономаха. Текст дан в ПОР~Iали
З0ванной записи; таю'овые группы разделены знан:ои 1, предлон,е
нил - знаКО~l 11. Звездочка при l\lаркировке показывает, что в дан
ной точке ПрОИЗОllI.'Ia переl\lаркировка. Там, где маркировка н:оле
балась, выбран более распространенный вариант (другие варианты 
ОТ}lечаютсн в I{ОМl\lентарилх). 

I I I 
тур-а мя дъв-а 1 мет-а-л-а 1 -на роз-tхъ 1 и съ кон-ьмь 11 

~ - - -+ 

I I I I 
олен-ь мя 1 один-ъ 1 бо-л-ъ 11 -а дъв-а лос-и 1 один-ъ 1 

- ~ 

I I I I I 
ног-ами 1 тъпът-а-л-ъ 1 а друг-ъ -Jb 1 рог-ома 1 бо-л-ъ 

-. - - - - ~ Re j t --*-
I б I I -

вепр-ь ми 1 на едр-ъ! меч-ь 1 отъ-тя-л-ъ 
~ - ~ t 

I 

медвъд-ь ми I 
~ - ~ 

I I 11 i '.!. У колtн-а I подъ-клад-а I у-кус-и-л-ъ лют-ъ -Jb ЗВ ьр-ь I 
~ - - -+ - -- ~ Re ~ 

I I 

скоч-и-л-ъ I къ мън-ъ 
I I 

-на бедр-ы 1 и кон-ь I съ мън-ою I 
~ t 

I I I 1 I 
по-вьрж-е 11 -и бог-ъ 1 не-вреж-ен-а мн 1 съ-блюд-е I и съ кон-н I 

~ t - - - -+'!' - ~ ~ --

I I 
мъног-о I пад-а-х-ъ 

I I I 
голов-у си ! роз-6И.-х-ъ 1 дъв-а-шьд-ы 11 

1- - t ~ t ~ t t t 

I I l' I И РУЦ-Б и ноз-t I своj-и 1 веред-и-х-ъ I въ ун-ост-и I 
- -- t* ~ ~ 

CBOJ-~Jb I Bepeд-~-x-ъ 1 ·не блюд-а I ЖИВ-ОТ-~ I cboj-ег6 I 
~ tMin Р t -+ - tMin 

I I "ъ' ни щад-я _ голов-ы I cboJ-еJ 
;- ! ! Min 
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к (} ]\1 М е н т а р и п. Для -на роаfзхъ ()ьш возможен та1:;не вариант HIТ 

розtхъ (§ 2.18). В болъ переJ\шркировка по § 2.21, п. 1 (б08--1. В 7И бедрt пред
ставлено слово женского (а не среднего) poJ.\a, ср. ниже на бедры; был воююжен 
также нариант - па бедрfз (§ 2.18). В словоформе nодъr;лада ТaJюе ударение было бы 
и при иной исходной маркировке }юрфа клrzд-, поскольку здесь должна быть 

неремаРКИРОВI\а по § 2.26. Для сочетания къ мън,t более архаичным является 
акцентный Fариант -~:ъ мън1з (§ 2.19). В невреЖfНа неремарнировка по § 2.21, 
н. 3. Для С'1,блюде более архаичным является aIщентный вариант -съблюде 
(§ 2.20). В вередихъ перемаркировка по § 2.20. Для въ У710стu был возможен 
также вариант - въ уносmu (§ 2.18). Разделение на тю{товые группы ~тorло быть 
В ряде СЛУЧRСВ и ИНЫ~I, чем УI{азано; ЮШРIIJ\Iер, Л70тъjь зв1зрь, и руц1з и нозfJ 
мог.:rи быть и Р<1зъе,n:инены. 

Разумеется, при оценке всех полученных таким образом рекон
струкций нельзя забывать того, что в действительности надежность, 
реконструкции разных элеиентов текста очень различна. НаПРИ:l\1ер, 
акцентуация слова конь восстанавливается вполне наден;:но, а слов 

mур'Ь, вепрь - гораздо ;ненее надежно; то же можно сказать соответ

ственно про окончание -ами в ногами и -ома в рого.-nа. Нет уверенно
сти в том, что, скажем, вариантность -на розfзХ'Ь и на розfзХ'Ь отно
сится К той же эпохе, что вариантность -с'Ьблюде и с'Ьблюде и т. п. 
Во многих случаях, выглядящих как простое акцентное колебание, 
в действительности могло быть какое-то заКОНО)lерное распределе
ние, пока еще не выявленное. 

С другой стороны, однако, существенно то, что раннедревнерус
ская акцентная реконструкция - сравнительно неглубокая в хро
нологическом отношении: .'IИШЬ два столетия отделяют конец ранне

древнерусского периода от первых памятников, дающих акценто.'IО

гическую информацию (середина XIV в.), причем за эти столетия, 
насколько можно судить, никакой радикальной ломки акцентной 
СИСТ8;\lЫ не происходило. Это дает возможность предполагать, что 
в рассматриваемой реконструкции, даже если речь идет не о C.тrOBO
фОР:\IaХ, а о фрагментах тю{ста, ошибки и лакуны в основноы каса
ются частностей. 

13 цел сш раннедревнерусская акцентуация предстает как сравни
тельно строго организованная систеиа, в основе которой лежит про

тивопостаВ/Jение ортотонических словоформ и энклин();\.IOНОВ. В этой 
системе действуют достаточно четкие механизмы, предопреде.'1яющие 
принадлежность словоформы к одному из двух аю\ентных классов, 
а тан:же )leCTO ударения внутри ортотонической словофОР:\IЫ. Сущест
венно, однако, что эти мехаНИЮIЫ в раннедревнерусском И~JeIОТ уже 

традиционный, т. е. l\Iорфонологический (а не чисто фонетический) 
характер. Отсюда припципиальная возможность их нарушения под 
влиянием аналогии 11 ;'l,ругих нефонетических воздействий. В самом 
раннедревнерУССI{ОМ ТaI\ИХ нарушений еще сравнительно мало, но 

уже имеются преДlIОСЫЛТ;:И для их распространения в ходе дальнейшей 

эво:rюции. 
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АКЦЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ РАННЕДРЕВНЕРУССКОГО 

ОТ ПРАСЛАВЯНСRОГО 

§ 2.31. Акцентные отличия раннедревнерусского от (позднего) 
праславянского можно разделить на две группы. Во-первых, это неко
-торые отличия общего характера, касающиеся самой просодической 
системы, во-вторых - различия в маркировке отдельных морфем. 
Различия второго рода мы здесь рассматривать не имеем возможности 
{косвенным указанием на них может служить помета «следы такой-то 
акцентовки», данная выше при чэ.сти морфем: обычно речь идет 
именно о следах праславянской акцентовки). 

Главное различие общего характера касается вопроса об инто
национных противоuоставлениях в рамках автономного ударения. 

Для позднего праславянского обычно реI{онструируется противопо
ставление двух интонаций у ЭТИ:\lОлогически долгих гласных, несу

щих автономное ударение: акута (или «старого акута») и нового 
акута. Новый ю{ут стоит там, где автономное ударение сместилось 
на слог влево (со слабого редуцированного или в силу эффекта Re). 
Кроме того, по-видимому, та же самая интонация представлена при 
aBTOHO:\IНOM ударении в после корневых морфемах с так наз. <шесо
кращающейся долготой» (с генетической точки зрения это морфемы 
с балтос.тraвянсюш циркумфлексом); си. Дыбо 1968, с. 151,174. Акут 
стоит в прочих случаях. Акут (") и новый акут (') могут выступать 
в одинаковой позиции, ср., например, *mогzъ, *ranisi и *k6rljb, 
* palisi. Вполне вероятно, впрочем, что с самого момента возникнове
ния нового акута отличие новоакутовых долгих гласных от акуто

вых было не чисто интонационным, а прежде всего количественным. 
Даже те славянские Я3ЫКИ, ъ:оторые и сейчас имеют тональные про
тивопоставления, отражают это различие (в П03ИЦИЯХ, где не было 
позднейших метатоний) именно как количественное, а не как инто
национное: ср. краткость в чакаВСIС mraz, словен. mraz и долготу 
в чакавск. и словен. kг6Ц. 

Что касается этимологически кратких гласных, то здесь наличие 
чисто интонационного противопоставления l\lОfI~ДУ НОВЫ:\I акутом 

(например, в *ЬОЬъ, *nosi si) и старым ударениеи (например, в *selO, 
* gоtOVЪ, *rZobrota) еще менее вероятно. По-видимому, разница здесь 
могла состоять лишь в том, что краткая гласная под новым акутом 

УДЛИНЯ:lась; однако это удлинение было непоследовательно, а в ча
,сти диалентов, вероятно, вообще отсутствовало. 

Особенность восточнославянской ветви состоит в том, что здесь 
не обнаруа;:ивается никаких достоверных следов различия между 
старым акутом (или старым удареНИЮI на краткой гласной) и новым 
акутои. Правда, в ряде работ можно найти утверждение, что специ
фическим слеДО:\I нового акута на о является старовеликорусская 

и совреыенная диалектная фонема /6/. Однако в действительности 
'Весь относящийся к данной проблеl\18 материал с несомненностью по
казывает, что точно тан:ой же результат (т. е. /6/) давало о под старым 
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ударением (ср. Станг 1957, с. 13, где этот факт специально отмеча
ется). Неизвестно ни одного велиноруссного памятника или говора, 
раЗJIичающего /'J/ и /6/, где /6/ выступало бы тольно в соответствии 
с новым анутом, но не со старым ударением. Заметим, что Л. Л. Ва
сильев в своей НJIассичесн:ой работе об этом ЯВJIении нигде не говорит 
именно о новом ануте нак условии возникновения /6/; он везде гово
рит просто о (<восходящем ударении» (в нотором фан:тичесни объеди
няются новый акут и старое ударение). Таким образом, аргумент 
о вешшорусском /6/ как свидетельстве существования особой инто
нации нового акута основан просто на неточности формулироВI{И. 

В. В. Колесов вьшвинул тезис о т 0::\1 , что В древнерусском колеба
ния типа д,1/J11Л-дум,а происходили «только в исконно баритониро
ванных именах» (Колесов 1972, с. 22), иначе говоря, при акутовой 
интонации корня, но не при новоакутовоЙ. Однако фактический ма
териал (в т. ч. содержащийся в самой цитируемой книге) никак не со
гласуется с этим тезисом: колебания типа дум,а-дум,а отмечаются 
не менее широко, чем в исконно баритонированных именах, также 
в словах чаща, толща, жаж(д)а, воля, воuя, доля, обжа, ольха и дру
гих, где реконструируется новоакутовая интонация корня. 

§ 2.32. Единственный пункт, где можно было бы подозревать 
отражение былого различия акутовой и новоакутовой интонаций на 
восточнославянской почве, - это противопоставление украинских 
ар о, оло, ере (например, Р. мн. ворои, l'i,олод, м,ереж) и opi, олi, epi 
(например, Р. мн. борiд, голiв, черiд) в случаях, где в последующем 
слоге пал редуцированный. Л. А. Булаховский, как известно, вы
двинул гипотезу о том, что здесь представлены прямые фонетические 
рефлексы соответственно акутовых и новоакутовых полногласных 
сочетаний (Булаховский 1947, 1961). Однако против гипотезы 
Л. А. Булаховского говорит то, что рефлексы opi, олi, epi отмеча
ются (и то непоследовательно) лишь в нескольких морфологических 
позициях, где могла действовать аналогия с морфемами, обнаружи
вающими стандартное украинское чередование O/i; во всех прочих 
морфологических позициях выступают только оро, оло, ере (см. Гард 
1974, с. 113; отметим еще Селищев 1951, с. 170, Якше 1965, с. 30). 
Целесообразно рассмотреть украинский материал несколько подроб
нее, чем это сделано у П. Гарда и других критиков гипотезы Л. А. Бу
лаховского. Ниже материал дается в основном по словарю под редак
цией Б. Гринченко и по словарю М. И. Погрибного. 

Основная группа примеров с opf, олi, epi, на которые опирается 
гипотеза Л. А. Булаховского, - это словоформы Р. мн. И производ
ные на -l'i,-a: борода - борiд, борiдl'i,а; бороuа - борiu, борiUl'i,а; 
голова - голiв, голiвl'i,а (однако головl'i,а о луке, маке и т. п.); Cl'i,OBO
рода - cl'i,oeopifJ, cl'i,oeopifJl'i,a; стороиа - cmopiu, cmopiul'i,a; череда -
черiд, черiдl'i,а; долото - долiт; pluralia tantum ворота - ворiт, 
eopiml'i,a. Эти примеры ничем не отличаются от действующего морфо
нологического стандарта, представленного, скажем, в иога - uiг, 

J-tiЖl'i,а, слобода - слобiд, слобiдl'i,а, бджола - бджiл, бдж iЛl'i,а , село -
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сiл и т. п. По крайней мере для непроизводных слов неIШИЖНОГО ха
рактера модель с чередованием представляет собой норму (в Р. мн. 
чередование может отсутствовать, если у данного слова мн. число 

малоупотребительно). Не подлежит сомнению, что эта модель ока
зывала сильное аналогическое воздействие на слова, первоначально 
к ней не принадлежавшие. Это видно, в частности, И3 следующих 
примеров, где исходным был старый акут: Yi,орбва - Yi,Op'ie, Yi,op'ieYi,a; 
дорбга - дор Ег , дор'iЖYi,а (наряду с дорБЖYi,а); береза - берfз, берfЗYi,а 
(наряду с береЗYi,а); диален:тное ворбна - eopfH (при литературном 
ворбн); сжереYi,а - сжер'iЧYi,а (наряду с сжереЧYi,а); солбжа - сол'iЖYi,а 
(наряду с солБЖYi,а); волБYi,а - вол'iЧYi,а (наряду с волБЧYi,а); nолбва
nол'iвYi,а (наряду с nолбвYi,а); болбто - бол'iт. Показательны таюно 
блоха - блfх, бл'iШYi,а, брова - бр'iв, бр'iвYi,а, сльоза - слiз, слfЗYi,а, 
где в корне были 'О' Ь, т. е. i не могло получиться фонетичеСН:Иl\1 пу
тем. Для сравнения приведем словоформы тех же морфологичесн:их 
групп, сохраняющие орб, олб, ере: 1) с исходным старым ан:утоы _. 
Р. мн. ворбн, Yi,олбд, сорБYi" верет, жереж, производные на -Yi,-a Yi,0-
л бдYi,а , eepemYi,a, жереЖYi,а, тан:же вол БШYi,а , холбnYi,а; 2) с исходным 
новьш ан.утом - Р. мн. горбж, сторбж, джерел, дерев, черев (ср. танже 
серед, т блоYi, , от середа, толбщi) , производные борбЗYi,а (от борозна 
(борозда'), ворБЖYi,а 'гадалн:а', ворБНYi,а, голбвYi,а (лун:а и т. п.), горббYi,а 
'воробьиха', дереЗYi,а, дер eHYi,a , Yi,орббYi,а, жолБЧYi,а (растение), сорБЧYi,а 
'рубаха', сторБЖYi,а. Итан:, н:ан: в группе с исходным новыы анутом, 
тан: и в группе с исходным старым анутоы фантичеСЮI имеются реф
лен:сы с орЕ и т. д. И С орб и т. д., причем даже Н:ОШlчественные со
отношения орЕ и орб в этих двух группах различаются довольно 
мало. Тот фан:т, что у слов типа Yi,орбва, Yi,олбда чередование O/i (e/i) 
распространил ось в несн:олы{о меньшей степени, чем у слов типа 

борода, голова, следует связывать с тем, что в ун:раинсн:ом язьше слова 
с неподвижным ударением вообще менее СIШОННЫ н: чередованиям, 
чем слова с ПОДВИЖНЬЕ\I ударением: подавляющее большинство слов 
без чередования (например, своббда-своббд, оnбра-оnбр, затБYi,а
затБYi,) - это именно слова с неПОДВИЖНЫl\1 удареПИОl\1. 

В условиях постоянного давления со стороны стандартной 1\10-
дели нога - Hiz, H'iJ/CYi,a сохранение орб, олб, ере естественно считать 
архаИЗМО;;I - нан: в случаях типа Yi,олбд, Yi,олбдYi,а, тан: и в случаях 
типа дер ев, борбЗYi,а. В говорах встречаются и другие архаизмы; 
в частности, ВЮЕНЫМ примером сохранения старого состояния явля

ется Р. мн. MZfi!! (равно нан: kдrд!!) в занарпатсном говоре села 1Т

бли, 
ср. и в Р. мн. nuh, iun (Брок 1900, с. 81). 

Далее, ол'i, ерЕ в соответствии с новым ан:утом выступает в форме 
прош. мун\.: воло Yi,m и , вОЛОYi,ла - вол'iYi,; берегтu, берегла - бер'iг; 
стерегтu, стерегла - стерЕг. ОДНЮ{О точно тан:ая же картина 
и в стандартных жогтu, жогла - жiг, neYi,mu, nеYi,ла - niYi, и т. п. 

Прочие случаи орЕ, ол'i, ерЕ в соответствии с новым акутоы совер
шенно единичны (ср., например, диалеI{тное хорfш, наряду с хорбш). 
В то же время имеется значительное число примеров opi, олi, ерё 
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при других исходных акцентовках (т. е. явно аналогического проис
хождения), в частности: CM6pia, Temepie, также берiг, eepic, ворiг, 
eopiu, жолiб (наряду с берег, верес, в6рог, вороu, жолоб); nорiг, За
nорiжжя, хорi:мцi; болiтце, ворiтця; по-видимому, сюда же оборiг, 
noeopim (наряду с nовор6т). 

Во всех остальных случаях в соответствии с исходным новым 
акутом находим толы{о ор6, оло, ере (в любой позиции, в частности, 
и там, где в последующем слоге пал редуцированный). Особенно по
казательны здесь: король (короля), дерен (дерещJ), хвор6ст (хворосту); 
короткий, nор6жнiй; джерельниti, джерельце, .м,олОчний, хороство; 
перерва, nересnа, nерей:ми (мн.), nерейдеш, nереЙ:меш. По-видимому, 
'Сюда ;.ъ:е относятся nоворозка, огол6ска, nоголоска, поперечка, оторочка, 
noxopoliKa. Кроме того, имеется значительное число слов, где ударе
ние на полногласном сочетании не первоначально, но, вероятно, было 
перенесено довольно рано и при этом должна была появиться ново
ю{утовая интонация. Таковы, в частности: волосся, волоття, голоддя, 
кол6сся, пол оззя , череn'я; голодиий, nepeдHiu, cepeaHiu, солодкий, 
соро:мний, стОРОlщiй, хол6дний; горобчик, жеребчик, :молодчик. 

Существенно то, что рефлекс типа ор6 в соответствии с новым 
акутом встречается в самых разных морфологических моделях, при 
этом нереДI{О в таких словах, которые в силу своей морфологической 
структуры максимально ограждены от аналогических воздействий; 

ер., например, nересnа, nОРОЖl-tiй (опростившиеся слова), короткий 
(корень не встречается без суффиксов), воронка, сор6чка (исходные 
*ворона, *сорока не сохранились, ср. русск. диал. ворона [Даль], 
укр. сорочuна, русск. диал. сорочuца [Даль]). Между тем рефлекс 
типа opi, как уже отмечено, ограничен лишь тремя морфологиче
скими моделями, для каждой И3 которых характерны регулярные 

чередования O/i, e/i. Такое соотношение отчетливо говорит против 
признания opi собственно фонетическим отражением оро под новым 
акутом. 

Таким обраЗ0М, украинское различие типа opo-opi не может 
быть призпано надежным основанием для реконструкции двух раз
ных интонаций в paMI{aX автономного ударения. Заметим, что в лю
бом случае украинские данные, не находящие никакого аналога в ве
ликорусском, еще не могли бы служить достаточным основанием для 

реконструкции соответствующего явления во всех диалектах восточно

славянской ветви. 

Вопрос о том, совпали ли в восточнославянском две разные 
интонации праславянского (акутовая и новоакутовая) или в данной 
группе праславянских диалектов этого различия вообще не сформи
ровалось, остается открытым. Для настоящей работы существенно 
прежде всего то, что в истории русского язьша указанное различие 

нигде и ни в чеiVI не проявляется. 

§ 2.33. В праславянском до некоторого момента его развития 
каждая гласная фонема обладала постоянной количественной ха
рактеристикой: о, е, 1>, ь были краткими, а, е, у, i, и, f!, q - долгими; 
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как долгие функционировали также сочетания кратких гласных 
с r, l в позиции перед согласной. Эти старые количественные разли
чия не создавали чистых противопоставлений по долготе-кратно
сти, поскольку любые две гласные различались, нроме того, также 
начественно. 

Новые ноличественные различия вознинли в результате процсссов 
сонращения старых долгих и удлинения старых кратких в определен

ных просодических условиях. До тех пор, пока эти условия сохраня
лись, различие по долготе-нратности :фонологичесного значения 
не имело; но в случае исчезновения таких условий оно становилось 

фонологичесни значимым. Процессы формирования новых количест
венных различий протенали в разных праславянсних диаЛeI{тах 
по-разному. Поэтому единого праславянского распределения новых 
долгот и кратностей не было. Однако сами оппозиции типа а-а, 
i-l и т. д. В большинстве диалектов сформировались; тан, по нрай
ней мере в части диалектов противопоставлялись, например, mа
zаl'Ъ и mаzаn'Ъ, rybina и jistlna, staviti и stavlsi. 

Кан старые, тан и новые количественные различия могли быть 
в определенных случаях существенными для действия анцентных 
правил. 

В восточнославянских языках, однано, рассматриваемые ноли
чественные различия (ню{ старые, так и новые, если они успели 
сформироваться) не сохранились, если не считать отличия слабых 
'Ъ, ь от всех прочих гласных, выразившегося впоследствии в их па

дении. Когда именно утратились эти различия, остается недостаточно 
ясным. Древнейшие заимствования из восточнославянского в бал
тийские и прибалтийсно-финские языки еще указывают на разли
чение долгих и нратних гласных (см. Станг 1957, с. 52-55). Но ни
наких достоверных свидетельств сохранения праславянских ноли

чественных различий в эпоху после падения редуцированных нет. 

В памятнинах XIV -XVII вв. имеются, правда, неноторые случаи, 
когда в определенной группе словоформ место ударения обнаружи
вает зависимость от этимологической долготы или l{ратности гласной 
(рассматриваемой или соседней); например, в памятнике XVI в. 
Косм. (§ 3.28) обнаруживается акцентное противопоставление типа 
могучи, l-tосячи - nuшучu, mужачu (см. Глаг. анц., § 21). Однако 
все такие случаи могут быть истолкованы нан наследие праславян
ской эпохи; ни для одного из них не удается показать, что акцен

туация определяется синхроничесни антуальной долготой или ъ:рат

костью. 

§ 2.34. В прочих случаях, где можно говорить об акцентных 
различиях общего харантера между раннедревнеруссним и прасла
вянсним, мы имеем дело не с поздней, а с более ранними стадиями 
развития праславянсного, т. е. речь идет уже фактичесюr об акцент
ной эволюции самого праславянского. Если двигаться в процессе 
акцентологической реконструнции против течения времroни и после

довательно «сниматы> относительно более поздние явления, вснры-
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вается ряд более древних состояний праславянской акцентной си
стемы. Бегло укажем здесь (в терминах маркировок) важнейшие 
иs этих состояний. 

«Снятие» определенных аналогических выравниваний выявляет 
систему, где еще не было эффекта Min. 

Далее, (шогружаясы) во время, предшествующее оттяжке ударе
ния влево со слабых редуцированных (а также, в определенных слу
чаях, с долгих гласных, в прошлом характериsовавшихся балто
славянским циркумфлексом), мы вскрываем систему, где марки
ровка ~ во всех случаях оsначала ударение на следующей за данной 
морфемой гласной (т. е., в частности, не было эффекта Re). 

На еще более раннем этапе, предшествующем переносу ударения 
на слог вправо со слогов с балтославянским циркумфлексом (или 
краткостью), не было маркировки ~: имелась единая плюсовая 
маркировка (действовавшая как t). Акцентная система строилась 
на противопоставлении всего двух акцентных парадигм: неподвиж

ной (при наличии хотя бы одной плюсовой морфемы в основе слова) 
и подвижной (при основе иs одних лишь минусовых морфем). 

Описание и обоснование указанных шагов акцентологической 
реконструкции содержится в работе: Дыб о 1981. 



Глава третьл 

АНЦЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 

XIV-XVII ВЕНОВ 

§ 3.1. После падения и <<Прояснению> редуцированных древне
РУССIШЙ язык переходит в новое состояние, с типологичеСI,ОЙ точки 
зрения уже довольно близкое к современным восточнославянским 
языкам. 

Так наз. поз Д н е Д р е в н е р у с с к и й период охватывает 
время от падения редуцированных до конца XIV в. В этот период 
имеются весьма значительные диалектные различия (частью унасле
дованные от более ранней эпохи, но в основном возникшие в связи 
с процессом падения и <<Прояснению> редуцированных). Однако опре
деляемое этими различиями диалектное членение еще далеко не со

ответствует трем будущим языкам. 
Памятники ХУ -ХУП вв. обозначаются уже как старовелико

русские (или старорусские), староукраинские истаробелорусские; 
последние две группы, впрочем, не всегда легко разграничить. В на
стоящей работе И3 памятников этого периода непосредственно изу
чаются только старовеликорусские. 

Rю, показывает анализ, старовеликорусские памятники с ак
центологической точки зрения распадаются на две группы: западную 
(исторически связанную с Новгородской и Смоленской землями) 
и восточную (связанную с Ростово-Суздальской, Рязанской и отчасти 
Черниговской землями). Различия (довольно значительные) между 
этими двумя группами рассматриваются на протяжении всей на

стоящей главы (их итоговый обзор дан в § 3.77). 
Акцентные системы памятников, даже относящихся к одной 

диалектной зоне, н:ю{ правило, в ряде деталей различаются между 
собой. Поэтому целесообразно говорить о т о ч е ч н ы х (по месту 
и времени) ющентных системах (или, иначе, ю{центных м и к р о
с и с т е м а х). Отдельную микросистему образует акцентуация 
практически любого памятника и любого говора 1. 

При цитировании ПaJ\ШТНИКОВ ниже используются следующие 
упрощения записи. Буквы А и tz! передаются одинаково как я; €, 
I€, 8·- I{aK е; у, 1", ~,Ж - кю{ у; 1,1, ы - как ы; о ШИРOI{ое, о узкое, 
о очковое-как о (об особых случаях см. § 3.19); 3, S-I\ali 3. Над
строчные БУIШЫ передаются и в печати кю{ надстрочные, по при 
этом ставятся на соответствующее им место в словоформе (знак 
выноса опускается), например: крСmиmu. О передаче надстрочных 

1 ПОl\обно ТЮТУ, ю:ш СЛИВО «спстемю> применяется и ъ: язьшу IJ неЛЮl п к ОТ,Г(ель
пьш его УР(JВПНI\I или ;шеньям, СЛОВО (ШИI,росистемю> ниже тоже может исполь

зоваться как прпмеНIIтельно 1\0 всей СОВОНУПНОСТИ ЯЗЫI,ОВЫХ харан:теристпк 
ШllllЯТllИI,а пли говора, тан и 1\: нен:оторой их части (uаПРIВlер, относящейся 
к с!{лонеЮfЮ, ], юшоii-то rpYIlJJe фОР:I! 11 Т. п.). 



Общuе сведенuя § 3.1 167 

зна:ков см. § 3.18. В прочих случаях (т. е. не при цитировании) исполь
зуется нормаЛИЗ0ванная запись, отражающая состояние язьша 

после падения редуцированных. И3 реальных памятни:ков :к та:кой 
записи ближе всего стоят памятни:ки XIV в. (до начала второг() 
южнославянс:кого влияния), например, Чудовс:кий Новый Завет или 
Лаврентьевс:кий списо:к «Повести временных лет». В презенсе глаго
лов в нормаЛИЗ0ванной записи используются о:кончания -шь и -mь. 
Ударение в та:кой записи обозначается над :конечной гласной та:кто-
U' I ( ВОИ группы зна:ком ,в прочих случаях - зна:ком т. е. по прави-

лам та:к наз. «старопечатной» системы надстрочных зна:ков, см. 
§ 3.16). 

Rюн:дому И3 ИСПОЛЬЗ0ванных ПЮ\IЯтни:ков присвоено условное со
:кращенное наименование; см. описание памятни:ков в § 3.21-33, 
а та:кже общий списо:к СОI{ращений в :конце IШИГИ. При цитировании 
памятни:ков, написанных в два столбца, ссыл:ки даются на лист 
и столбец (а, б, в, г), например: 12а, 35г (:ка:кие именно памятни:ки 
разделены на столбцы, у:казано в их описании). Для прочих памят
ни:ков ссыл:ки даются на страницы (если в описании памятни:ка не 
оговорено иное); при этом страница на лицевой стороне листа обозна
чается просто номером листа, на обороте - тем же номером с бу:к
вой «б», например: 12, 12б. 

Нон:кретное употребление неI{ОТОРОЙ словофОР:\IЫ в определен
ном месте памятни:ка ниже мы обычно называем просто (<Примером» 
(чтобы избежать ГРЕШО3ДКОГО термина «словоупотребление»); соот
ветственно, мы стремились ИСПОЛЬЗ0вать слово (<пример» в обычном 
значении Собразец', (образчи:к') толь:ко таи, где :конте:кст ис:клю
чает двусмысленность. 

Адрес примера может записываться по МО)Iели в тои Чуд. 35в 
или Чуд. в гнои 35в - в зависимости от удобства для соседних запи
сей. Отметим, что запись «и др.» после серии HO~18POB страниц 0зна
чает «и на других страпипах» (а не <ш другие словоформы»). При
меры, переходпщие с одной страницы на другую, помечаются номе

ром первой И3 этих страниц. Запись со зна:ком + типа по лfзс6JИ/Ъ 27 
(+12б) ПОIшзывает, что пример на странице 12б отличается от при
веденного на:кими-то деталями орфографии, несущественны:ми для 
нашего разбора (например, это может быть по лfзсдм'Ъ, по лfэс6'1t, 
по лес6ht'Ъ и т. п.). Вместо адреса может быть уназано общее число 
встретившихся примеров (несущественное орфографичесн:ое варьи
рование при таних подсчетах не ПРИНИJ\шется во внимание). Зна:к Х 
зшиеняет слово «раю). Если подсчет дан после серии примеров, при 
:которых нет адресов (или подсчетов), то он относится I{O всей серии 
(то же верно для у:казания «часто»). При перечислении словофОРJ\1 
возможна сон:ращенная запись, например: заn6н'Ъ, -а (=заn6на); 
nраведн-аго, -ому (= nраведному). При цитировании знани I (нонец 
стро:ки) и 11 (:конец страницы) даются не систематичесни, а толь:ко 
при особой необходимости. 
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ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ПО3ДНЕДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРИОДА 

ПАДЕНИЕ РЕДУЦИРОВАННЫХ И УДАРЕНИЕ 

§ 3.2. Как указано 'в § 2.5, ужо в раннедревнерусском слабый 
редуцированный не мог нести автономного (т. е. фонологически 
значимого) ударения; ер., например: столъ, nосълеть, сълеть, 
аъль~хъ и т. п. вместо *столъ, *nосълеть, *сълеть, *зЪлыхъ. Про
цесс падения и <ш рояснениш> редуцированных сам но себе не вызы
вал никаких сдвигов автономного ударения; например, из приведен-

Ф '" ных р.-др.-р. слово орм получились П.-др.-р. столъ, nослеть, слеть, 

алЬ~хъ. Специально отметим, что сказанное верно и для тех слово
форм, где слабые редуцированные по тем или иным причинам со
хранились в виде гласных, например: огnЫ-lО, се реб РЫ-lO, ,мь ртвьnо, 
ocmpbje дали огнеnо, серебреnо, Jl.tepmeeno, острее (острие). 

Что касается энклиноменов, то процесс падения и <<Прояснению) 
редуцированных не изменил их просодического статуса, т. е. соответ

ствующее п.-др.-р. слово тоже было энклиноменом. Например, 
-nъnяаь, -съто, -чьсты-tO дали -nnязь, -сто, -чеетьnо. Поскольку 
энклиномены с фонологической точки зрения вообще не имели уда
рения, здесь бессмысленно говорить о каких-либо сдвигах ударе
ния - даже в случаях типа Ю-lяаь, сто, где в изолированной позиции 
автоматическое начальное усиление реально приходится уже не на 

тот слог, что в раннедревнерусском. Это «автоматическое ударение» 
(§ 2.5) падает на начальный слог тактовой группы совершенно 
безотносительно к тому, был ли этот слог начальным и раньше или 
стал таковым лишь в силу падения редуцированного. Показательны 
в этом отношении случаи, где слабый редуцированный факультативно 
сохранялся (из-за скопления согласных или по каким-либо иным 
причинам): как регулярные варианты -дсnу, -дчере, -льсти, -свfзсть 
(совесть', -с свfзта, -в гнfзвfз и т. П., так инерегулярные -досnу, 

-дочере, -лести, -совfзсть, -со свfзта, -во гнfзвfз имели автоматичес

кое ударение на начальном слоге. 

Итак, хотя разделение редуцированных на сильные и слабые 
аллофоны в свое время заметно повлияло на позицию автономного 
ударения (вызвав сдвиги ударения со слабых редуцированных), 
сам процесс падения и <<Прояснению) редуцированных уже никак 

не менял позиции автономного ударения. С другой стороны, пози
ция ударения (даже автономного, не говоря уже об автоматическом) 
не влияла на процесс падения редуцированных (ср. также I{ипарский 
1963, т. 1, с. 96-97). 

Поскольку последнее утверждение противоречит тому, что го
ворится на эту тему в очень многих работах по истории русского 
языка, в том числе в ряде весьма авторитетных, необходимо рассмо
треть этот вопрос несколько подробнее. Согласно А. А. Шахматову 
(Шахматов 1915, § 28), в общеславянском праязыке ударение пере
носилось со слабых редуцированных на предшествующий слог, 
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а если таЕОВОГО не было, то на следующий слог (приводятся при
меры иъИ, tbst{ из visi, t6sti). «Но иногда, - пишет он, - на 7:;, ь на
чального слога ударение переносилось под влиянием грамматиче

СRОЙ аналогии; они становились при этом RраТRИМИ вместо полу
RраТRИХ» (т. е. сильными вместо слабых); приводятся примеры 
diskq, st'6kla (по аналогии с v6dq, sela). Далее в § 380 СRазано: «Уда
ряемые 'Ъ, Ь, Ь В начале слова (где они получали или сохраняли уда
рение по аналогии) перешли в о, е, О. Примеры. В паМЯТНИRах: 
дощере Добр(илово) ев. 102Ь. В совр. язьше. ВеЛИRОР. д 6c1iY , стё1iла, 
с6хнуть, д6хнуть, м6ху, nёстрый, с6ты, тестя, тёща, чести. 
Малор. Jft6xy, р. ед. мести, р. ед. с6та, числ. с6теро, теща. Белор. 
д6жджу, .м6ху». В ряде более поздних работ этот тезис предстает 
в следующей более Rатегорической фОРМУЛИРОВRе: ударяемые 'Ъ, Ь 
начального слога находились в сильной позиции (см., например, 
ЯRуБИНСRИЙ 1953, С. 140 и многие другие работы); шахмаТОВСRая 
оговориа о том, что таRая ситуация могла ВОЗНИRНУТЬ лишь анало

гичеСRИМ (но не собственно фонетичеСRИМ) путем, здесь уже отсут
ствует. Заметим, что разбираемые при этом примеры нигде не выхо
дят за раМRИ СПИСRа, данного А. А. Шахматовым; особенно популя
рен пример д6С1iУ (часто используются таюке примеры д6хнуть, 
с6хнуть, где начальное ударение заведомо неИСRОННО). 

При разборе этих утверждений необходимо прежде всего УRазать, 
что для праслаВЯНСRОГО и раннедревнеРУССЕОГО еще НИRОИМ образом 
нельзя объединять автономное и автоматичеСRое ударения: в эту 
эпоху их свойства совершенно различны. В частности, RаRие бы то 
ни было переносы по аналогии можно предполагать ТОЛЬRО дЛЯ 
автономного ударения, ПОСRОЛЬRУ оно в принципе могло падать 

на разные слоги словоформы; для автоматичеСRОГО ударения таRОЙ 
перенос был невозможен, ПОСRОЛЬН.У его место было полностью 
предопределено фонетичеСRИМ еоставом словоформы (таRТОВОЙ 
группы). Тем самым совершенно нереальна гипотеза А. А. Шахма
това о том, что, например, в словоформе dъskq (ЭНRлиномене) ударе
ние сперва было фонетичеСRИМ путем вытеснено со слабого редуци
рованного на второй слог, а затем по аналогии с vodq снова перешло 
на первый слnг. 

Далее, очевидно, что для получения серьезного ответа на постав
JШННЫЙ вопрос нельзя ограничиваться разбором ирохотного СПИСRа 

иллюстративных примеров, приводимого в иурсах истории РУССЕОГО 

язьша, а необходимо обозреть всю совокупность раннедревнеРУССRИХ 
словоформ с редуцированным в первом слоге. 

Рассмотрим сначала э н R Л И Н О М е н ы. СОВОRУПНОСТЬ р.-др.-р. 
словофОРМ-ЭНRлиноменов с редуцированным в первом слоге довольно> 
велика. Отбросим те из них, где редуцированный должен (шрояс
нитьсЯ» по общим правилам, не имеющим отношения R аRцентуации, 
а именно, словоформы, где: 1) во втором слоге стоит слабый редуци
рованный (например, чьсть, чьстью); 2) редуцированный первого 
слога находится в ОRружении C-рС, C-лС, Ср-С, Сл·-С, См-С, 
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сn-с или Св-С. В оставшийся список войдут, в частности, сле
дующие словоформы (мы не претендуем здесь на полноту): 1) слово
формы-энклиномены (с гласной полного образования во втором 
слоге) существительных дьnь, льnъ, nьnь, сътъ ~COT, соты', тьсть, 
nъnязь (ср. еще Пльсковъ) , съто, дъска, въшь, льсть, мьсть, ръжь, 
чьсть, Тьхвfзрь, дъчи; 2) словоформы къто, чьто, дъва, дъвfз, дъвое; 
3) словоформы-энклиномены, имеющиеся у ряда производных от слов 
группы 1, например: льnяnъ, чьстьnъ, къnяжьскъ; 4) словоформы 
1 ед. презенса жьгу, жьду, сьчю, чьту, ръву, nьnу, тьnу, вьру, жьру 
~пожираю', мьру, выо, лью, пью, бъжю, зьрю, мъчю, мьnю, съnлю, 
льщю, мьщю, чьщю И соответствующие причастия в и. ед. на -а, -я 
(жьга, бъдя и т. д.); 5) словоформы-энн:линомены [- и v-причастий, 
от глаголов бьрати, вьрати, жьдати, жьрати, зъвати, ръвати 
съnати, сьцати, льстити, мьстити, чьстuти, например, бьралъ, 
-о, -и, бьравъ, JVtьстилъ, -о, -и, мьстивъ; 6) широкий класс глаголь
ных словоформ, состоящих из приставки съ- (съn-), въ- (въn-) или 
въз- и энклиномена (с гласной полного образования в корне), напри
мер, въведу, възлечю, съnустя, съдалъ, съгн,uло, възяли, съдаnъ, 
възято, вълиты, съдавъ, въливъ. Заметим, что с акцентологической 
точки зрения от словофОР.\I группы 6 в сущности НИЧЮI не отли
чаются также сочетания предлогов (въ, къ, съ) с именными энклино
менами, например: въ дО.lliЪ, въ мори, къ носу, съ берега. 

Рассматривая совреиенные русские словофориы, восходящие 
'к приведенноиу списку, легко убеждаеися, что редуцированные 
в первом слоге в подавляющем большинстве случаев пали; ср., на
пример: дnя, ЮiЯЗЬ, сто, ржи, кто, два, жгу, сплю, брал, введу, 
взлечу, в дом, в JVtope. Случаев, где это не так, совсем немного; из бес
приставочных таковы: с6ты, тестя (-ю и т. д.), лести, мести, чести 
(ср. также чещу), д6ску, д6чь, д6чери. Обращение к паМЯТНИКа.\1 
XIII-XVII вв. показывает, что у всех этих словоформ существо
вали также варианты, где редуцированный пал: сты ~COTЫ', тети 
(цти, также тетя, цтя, стя) ~тестя', лети, мсти, чти, дску (цку), 
iJчи (тчи) , дчере (тчере). Легко видеть, что во всех этих словоформах, 
кроме соты, падение редуцированного приводит к сложному скопле

нию согласных, а, как хорошо известно, в подобных случаях реду
цированный часто восстанавливался (или сохранялся). Этот эффект 
не зависел от места ударения: он прекрасно засвидетельствован 

также и в заведомо безударной (в эпоху падения редуцированных) 
позиции; ср., например, дождя, дождить, стекл6, тоща, пестр 6, 
доска и т. п. (наряду с фонетически закономерными вариантами 
джя, джить, скло, тща, nстро, цка, встречающимися в памятниках). 
С другой стороны, в образовании словоформ с6ты, тестя, лести, 
.м,ести, чести и т. п., конечно, существенную роль играло также 

выравнивание основы внутри парадигмы; ср., например, слово

.формы Р. ед. лести, мести, сохраняющие е в силу прямой пара
дигматической связи с и. ед. лесть, месть, и словоформы презенса 
.л.ЦЩУ, мщу, связанных с лесть, месть уже гораздо менее тесно. 
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Из проведенного разбора ясно, что автоматичесное ударение эннли
номена само по себе ниноим образом не предохраняло редуцирован
ный от падения. 

Обратимся теперь н о р т о т о н и ч е с н и м словоформам. 
Согласно § 2.3 (сносна 7), уже в раннедревнеруссном действовало 
правило о том, что ударение, попадавшее в таних словоформах 

на слабый редуцированный начального слога, смещалось на после
дующий слог. Таним образом, тезис о (<Прояснению) ударяемого реду
цированного начального слога имеет здесь смысл лишь при отри

цании уназанного правила или при постулировании (нан уА. А. Шах
матова) случаев аналогичесного переноса ударения н началу уже 
после завершения действия этого правила. Рассмотрим материал. 
До действия данного правила автономное ударение на редуцирован
ном начального слога должны были иметь следующие группы р.-др.-р. 
словоформ: 1) словоформы презенса, нроме 1 ед., глаголов а. п. Ь 
(приводим 3 ед.) - jbaemb, jbMemb, дъметь, жьметь, жьnеть, Mьneть~ 
тьреть, л'Ъжеть, т'Ъчеть, с'Ълеть, с'Ъсеть, бьjеть, г'Ъnеть, д'Ъxneть~ 
льnеть, nьхnеть, с'Ъхnеть, т'Ъущеть, чьхnеть (и неноторых других); 
2) членные формы прилагательных а. п. Ь - з'Ъл-'Ъjь (-ал и т. д.), 
л'Ъж-ьjь (ложный', б'Ъдр-'Ъjь, nьстр-'Ъjь, д'Ъхл-'Ъjь, т'Ъщ-ьjь, танже 
Jrtbn-bjb (меньший'; 3) словоформы М. мн. существительных а. п. Ь -
л'Ъб1зх'Ъ, льв-Вх'Ъ, М'ЪС-ВХ'Ъ (М'ЪХ-ВХ'Ъ) , nbC-ВХ'Ъ, р'Ът-Вх'Ъ, с'ЪnfзХ'Ъ. 
шьв-Вх'Ъ, д'Ъn-Вх'Ъ, стьк,л-Вх'Ъ, тьл-Вх'Ъ (последняя группа словоформ 
менее поназательна, поснольну в ходе истории она подверглась 

морфологичесной перестройне). По-видимому, сюда же относились 
неноторые словоформы слова тьща (ср. § 2.16, 18). 

При сравнении с современными восточнославянсними язынами 
здесь обнаруживается прантичесни таная же нартина, нан для эннли
номенов: редуцированные почти везде пали; ср., например, жмёт, 

трёт, лжёт, бьёт, льnёт, nхnёт, тк,nёт, чхnёт и т. п., танже 
злои. В неснолышх случаях в руссн.ом (по нрайней мере, литератур
ном) гласная сохранена, но в унраинсном отсутствует: рус. идёт. 
имёт, дохпет (и дохnёт) , сохпет, сосёт - унр. иде, име, mхnе. 
схnе, ссе. Заметим, что расхождение идёт, имёт - йде, йме отра
жает хорошо известное диалентное различие в развитии началь

ного jb (нинан не связанное с ударением), ср. рус. играть, иголк,а -
унр. грати, голк,а и т. п. (см. таюн:е § 2.3). В памятнинах встреча
ются, в частности, написания ссет'Ъ, дхnет'Ъ, ЛЖUХ'Ъ, nстраго, 
тщу70, мnии. Таним образом, не засвидетельствованы в варианте 
без гласной тольно бодрый, дохлыи, тёща. Нан и в группе эннлино
менов, восстановление или сохранение гласной (обычно лишь фа
нультативное) в рассмотренных ортотоничесних словоформах пранти
чесни везде связано с фантором «угрозы снопления согласных». Та
ним образом, в данной группе, нан и у эннлиноменов, не находится 
ни одного достоверного примера (<Прояснению) редуцированных, 

обусловленного ударностью и ничем более. Главное же состоит 
в том, что даже если бы нашлись два-три примера, где было бы 
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предпочтительно акцентологическое объяснение, мы все равно ни
коим образом не могли бы приписать этому факту характер общей 
фонетической закономерности, поскольку имеются десятки надеж
ных примеров, где при таких ж:е исходных просодических условиях 

редуцированный начального слога пал. 

Поскольку все известные случаи <шезаконного» сохранения реду
цированного в начальном слоге могут быть объяснены факторами, 
действующими безотносительно к ударению (угроза скопления со
гласных, выравнивание основы внутри парадигмы), отпадает всякая 
необходимость в шахматовской гипотезе о раннем аналогическом 
переносе ударения на первый слог в случаях типа И. мн. stbkla. 

Сделанный здесь для восточнославянских язьшов вывод не может, 
однако, быть автоматически распространен на все вообще славянские 
языки. Сравнение показывает, что в классе энклиноменов ситуация, 
по-видимому, одинакова во всех славянских язьшах: автоматическое 

ударение никак не влияет на процесс падения редуцированных. 

Но с ортотоническими словоформами дело обстоит иначе. Так, по 
Rрайней мере, в некоторых южнославянских язьшах автономное уда
рение на редуцированном начального слога (в этом случае оно может 
быть только новоакутовым) обеспечивает его <<Прояснение»; ср., 
в частности, словенские презенсы jame, тапе, tare, zanje, laze (см. 
Дыбо 1972б, с. 71-73; ср. также Станг 1957, с. 120). Таким образом, 
сдвиг автономного ударения вправо в случаях типа МЫ-f,еть, тьреть 

является восточнославянским, но не праславянским. В настоящей 
работе он рассматривается как событие, предшествующее падению 
редуцированных; но не исключено (хотя и менее вероятно), что он 
происходил одновременно с падением редуцированных. Между про
чим, различие между восточнославянским и южнославянским 

в трактовке редуцированных в *mtnetb, *tbretb и т. п. может служить 
дополнительным косвенным аргументом в пользу того, что в восточно

славянском не сформировалась особая новоакутовая интонация 
(ср. § 2.32). 

3 а м е ч а н и е. По своему ющентологичеСIШМУ эффекту с падением реду
цированных отчасти сходна эволюция сочетаний «гласная+и, у» (относящаяся 
частью 1, древнерусской, частью I{ более поздней эпохе). В позиции, где и (у) 
завершало слог (по поздпедревнеРУССIШМУ слогоделению), в таком сочетании 
ударение обычно сдвигалось влево. Потерявшая ударение гласная в ряде слу
чаев становится неелоговой, например: cmojU: > стои > ст6й; nоjило (ср. 
польск. poidl:o) > поило> пойло; за утра> заштра (завтра). в других случаях 
слоговой характер и, у был сохранен (или восстановлен), например: троица 
(ср. укр. трfйця, е утратой слоговости), в6Иllа (Р. ед.), стр6или, удв6или, утр6-
или, клеили; реуmа (Р. ед.), Реутова; с этой группой частично сходны таюке 
nр6игрыш, llаИ?рblШ (где и И3 jb). В словоформах в6Иll, реут, сrnр6nл и т. п. 
ударение выровнено по остальным словоформам парадигмы. К рассматриваемой 
группе, возможно, относятся танже lleY/i, llеуч. Словоформы (довольно много
численные), где описанного анцентного эффента нет, например, .'41.0и, твои, свои, 
бои, холуи, .чои.ми, дои, пои, доили, стоите, боитесь, в большинстве случаев 
объясняются аналогичесним выравниванием (по образцам типа ключи, варили, 
сидите и т. п.); У многих И3 таних словоформ в говорах или в паМЯТНIшах отме
чено СДВИНУТGе ударение (см., в частности, Противоп., § 22). 
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ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ФОНЕМ /'J/ И /6/ 

§ 3.3. Одним из результатов процесса падения и (<Прояснению) 
редуцированных было возникновение на всей (или почти на всей) 
восточнославянской территории противопоставленных фонем /'.)/, 
(<о открытое») и /6/ (<о закрытое») (о способах графической передачи 
этих фонем см. § 3.19). 

Фонемы /'J/ и /6/ возникли в основном из р.-др.-р. 'Ъ (там, где 
этот 'Ъ не выпал) и о, в некоторых особых случаях таюн:е из ь и е. 
При этом следует различать обычные р.-др.-р. о и е и (<Вставные» 
о и е, т. е. вторые гласные полногласных сочетаний оро, оло, ере, ело: 

кан: пон:азал П. Гард (Гард 1974), (<Вставные» о и е в раннедревне
русском еще не отождествились с фонемами /0/ и /е/. 

Общим для восточнославянских диалектных систем с двумя 
фонемами «типа 0» было правило: /0/2, восходящее к р.-др.-р. 'Ъ 
или Ь, есть /'J/. Например, в словоформах роm'Ъ, КУСОК'Ъ, горб'Ъ, Ш08'Ъ 
было повсеместно представлено /'J/. 

Диален:тные различия касаются распределения / 'J/ и /6/, вознин:
ших из р.-др.-р. о и е (обычных или (<ВставныХ»). В настоящее время 
известно четыре основных принципа распределения /'.)/ и /6/ такого 
происхождения (ниже они описываются очень сжато и без примеров; 
подробнее см. Противоп. , § 3-5). 

1. «Велин:оруссн:ий» принцип: а) /0/ из р.-др.-р. о (обычного или 
<<ВставногО») есть /6/ под автономным ударением и /'J/ во всех прочих 
случаях (Ян:обсон 1963, с. 17-20); б) /0/ из е (обычного или (<Встав
ного») есть /'J/. Данный принцип отражен во всех великорусских 
говорах и памятнин:ах, различающих / 'J/ и /6/ (если не считать ру
кописи Мерило Праведное, см. пункт 4). 

2. «Ун:раинский» (точнее, «ЮiIшоукраинский») принцип: а) /0/ 
из р.-др.-р. обычного о есть /6/ в перестроенном слоге 3 и !'J! в не
перестроенном; б) /0/ из «вставного» о есть !'J/; в) /0/ из е (обычного) 
распределено тан: же, IШК /0/ из обычного о. Данный принцип отра
жен в двух позднедревнеруссн:их галицко-волынсн:их рун:описях

евангелии библиотен:и МГУ ЛI2 1367 (см. Новые данные, § 1) и в тексте 
Iшнца ХIII-нач. XIV в., писанном киноварью на полях так наз. 
Венсн:ого октоиха ((I{одекса Ханкенштейню>, см. Шевелев 1978). 
Далее, этот принцип отражен (с переходом /6/ в i и /'J/ в о) в совре
менном литературном ун:раинсн:ом язьше и в южноун:раинсн:их гоно

рах. 

3. «Полессн:ий» принцип: он отличается от ун:раинского только 
1'ем, что в безударных слогах (Т. е. лишенных того единого ударения, 
в котором совпали прежние автономное и автоматичесн:ое ударения) 

2 СИМВОЛ /0/ используется ниже как обобщающее обозначепие для фонем /'J/ 
и /6;' 

з Под перестроенным понимается слог, за гласной ноторого прежде (т. е. в ранне
древнерусском) шел слог с редуцированным, впоследствии выпавшим (подроб
нее см. Противоп. , сноска 14). 
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/0/ любого происхождения есть /'J/. Этот принцип представлен 
в большинстве полесских говоров (севеРНОУI{раинских и южнобело
русских). 

4. «Смешанный» принцип (или <<принцип Мерилю», известный 
в настоящее время только по позднедревнерусской рукописи Мерило 
Праведное (см. § 3.26). Он отличается от великорусского следующей 
основной особенностью: в перестроенном начальном слоге слово
формы (или фонетического слова) р.-др.-р. о (обычное) независимо 
от акцентуации дает /0/. Иначе говоря, в начальном слоге здесь 
одновременно действуют великорусский и украинский принципы 
появления /0/. Еще одна особенность Мерила состоит в том, что 
во втором заударном слоге ортотонической словоформы р.-др.-р. 
о здесь дает /0/ (эффект второстепенного ударения). О некоторых 
БОJIее частных особенностях см. Противоп., § 4. 

Таким образом, при великорусском и смешанном принципах 
распределение /'J/ и /0/ в определенных случаях зависит от наличия 
или отсутствия автономного ударения (т. е. фонологичеСI{ОГО уда
рения древнерусской эпохи), при полесском оно зависит от наличия 
или отсутствия единого ударения позднейшей эпохи; при украинско.\t 
принципе оно вообще не зависит от акцентуации. Разумеется, ука
занные принципы определяют только главнейшие особенности рас
пределения /'J/ и /0/; в конкретных говорах и памятниках возможны 
разнообразные вариации в частностях (см. ниже). Важным поздней
шим свойством многих диалектных СИСТЮI с веJIИКОРУССКИМ и.ТШ 
полесским принципом распределения /'J/ и /0/ ЯВJIяется аканье,. 
в силу которого в безударных слогах находим уже не ['J], а [а] или [81. 

§ 3.4. Памятники и говоры с великорусским принципом распре
деJIения /'J/ и /0/ различаются между собой небольшими деталюш 
этого распределения. Такие различия связаны с частными отступле
ниями от общего принципа, которые обусловлены позднейшими фо
нетическими процессами или аналогическими перестройками. Эти 
явления изучены но ка еще недостаточно полно; но уше сейчас МOJЕНО 

указать ряд различий такого рода, имеющих определенное диалекто
логическое значение. Речь идет о выборе между /'J/ и /0/ в следую
щих морфемах (ИJIИ словоформах): 1) ударный элемент -го в Р. ед. 
местоимений и прилагательных (условное обозначение этой группы 
ПРЮlеров: его); 2) тот же элемент в безударной позиции (точнее, 
не под главным ударением, поскольку второстепенное ударение 

здесь, очевидно, было), например, в ндшего, сильного (ИJIИ -аго), 
жив6го (-аго) (обозначение: нашего); 3) конечное ударное -о (в орто
тонических словоформах) не в составе элемента -го, например, в село, 
красно, зашло (обозначение: село); 4) словоформа тотъ; 5) ударное 
-о,м,ъ в д. мн. существительных; 6) -ою (с ударением на о) в Т. ед. 
существительных и личных местоимений (обозначение: жеНОЮt 
,м,ною); 7) то же в Т. ед. прилагательных (обозначение: злою); 8) слово
формы плоть, плотью; 9) словоформы слова воинъ и его производных. 

Исходя из различий по этим признакам, можно предложить сле-
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дующую классификацию памятников и говоров с великорусским 
(а таюке смешанным) принципом распределения /'J/ и /0/. 

С е в е р н ы й тип: а) памятник XIV в. со смешанным принципом 
распределения - Мерило Праведное (Мер.), см. выше; б) северо
западная группа - Час., Т. пс., Новг., Вас. пс., Вас. сб.; в) север 0-

восточная группа - Муз., говоры тотемекий (Тот.; по работе: Брок 
1907) и вятский (Вят.; по изданию: Сборник ОРНС, т. 95, ом 1, с. 67-
75); г) ближнесеверная группа - Амф., Чет., Хр.,; менее ЧИСтый 
представительэтой группы - Жит. (см. о нем в § 3.26). 
Пер е х о Д н а я (центральная) группа:Дос., Узк. илекинский 

говор к юго-востоку от Москвы (Лек.; по работе: Шахматов 1913). 
Ю ж н ы й тип: а) юго-восточная группа - говоры новосёлков

ский под Рязанью (Нов.; по работе: Васильев) и задонский (Задон.; 
по работе: Тростянский); б) ближнеюжная группа - Лес., Хл.; 
В) юго-западная группа - Трав. 

I3 классификацию не включены памятники, содержащие недоста
точное количество различительного материала (Сенн., Лих., Ег., 
Прол., Пат., Егор., Пек.). 

Таблица 4 

Диалектные различил великорусских источников в распределении 

/6/ (+) и /о/ (-) 
i 

Северный тип 
Переход-

ЮЖНЫЙ тип 

ближ-
нан 

ближне- юго-сев.- сев.- группа юго-вост. 
sап. вост. не-сев. ЮiКн. вап. 

------
Q е.: ci. :.i 

Признаки ~ 1:1:: 
~ 

ф 

Мер. 
::Q ~ t:i <> • ,.; о ~~ ,.; 

ф :.i ~ ~ 
~::Q.o о 

Р"' '" '" Е-< » CQ ~ .<'> .,; .<.. 
Q .,; J C,,)~c.5 се е '" "'о'" ;>. :Е о о '" о-

Р"':::::!:! ;:::; ~ I=i ::r:: ~ Е-< 

его + + + + + - - -
нашего + + П. + -.L 

I п. - нет - -
село + + + + + + - -I тот'Ъ + нет г. + Чет .. г. ± 3адон. нет -

Хр.+ -

Д. :ин. -о.м'Ъ - - П. - - П. - * нет Лес. - * + 
Хл.-

женою. ударение + - - + + +* -
.МНОЮ -ою 

ЗЛОЮ + + П. + - + + + -
Г. + 

плоть + + П. + Амф .• п. + нет + + 
Хр.-

60ИН'Ъ + + П. - - П. - 3адон. Хл.- -
-
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D табл. 4 показано, в чем конкретно состоят различия перечислен
ных групп источников (при составлении таблицы существенным 
образом использованы материалы и наблюдения Е. В. Тугай). Плюс 
означает /6/, минус - /'J/, + - колебание. Единичные отклонения 
не отражены; наличие заметной доли отклонений отмечается звездоч
кой. Если между и~точниками внутри группы есть расхождения 
или если материал имеется только в части источников, знак дается 

с указанием источника; при этом <<n. » означает памятники, «г.»

говоры (данной группы). 
Как можно видеть из табл. 4, противопоставление северного 

и южного типов основано прежде всего на первых четырех признаках . 
§ 3.5. Особую проблему составляет выбор между j'J/ и /6/ в удар

ном слоге ортотонической словоформы, у которой по тем или иным 
причинам место ударения отличается от раннедревнерусского. 

Ниже рассматриваются только системы с великорусским или сме
шанным принципом распределения /'J/ и /6/. Непосредственно на
блюдаемая картина здесь довольно сложна, поскольку в данной 
сфере происходили многочисленные выравнивания по аналогии 
и междиалектные заимствования. В о~влечении от этих вторичных 
эффектов основные факты могут быть объяснены с помощью сле
дующей схемы. 

1. До некоторого момента сохраняется автоматическая зависи
мость между ударностью (фонологической) и реализацией р.-др.-р. 
о в виде /0/. Тем самым в этот период, если автономное ударение
в словоформе почему-либо сдвигается, в слоге, принявшем на себя 
ударение, р.-др.-р. о дает /0/. Понятно, что этот принцип соблюден, 
в частности, для тех древнейших сдвигов, которые ПРОИ30ШЛИ еще 
в праславянском (прежде всего для сдвига ударения влево со сла
бых редуцированных); отсюда /0/ в старовеликорусских nдn'Ъ, n6-
nfзх'Ъ, к6нныи, м6жеmь, n6слеmъ, nр6авuще и т. п. Примеры слово
форм, отрюнающих несколько более поздние сдвиги ударения: сm6и, 
n6и, 66uся (императивы), mр6ица; m6лuко, к6лuко (позднее m6лыi •• 
к6лыi);; р6сmи, oIч6чu, вол6чu (инфинитивы); в6лю В. ед. (позднее 
также в6ля и. ед.), с6сна. По-видимому, описанная ситуация со
хранялась в одних говорах дольше, Б других менее долго, но 

в среднем примерно до конца древнерусского периода; во всяком 

случае в говоре Мерила она еще сохранена. 
2. В более поздний период, если ударение сдвигается или заме

няется, в новоударном слоге в соответствии с р.-др.-р. о в норма.пь

ном случае выступает уже /'J/. Так, например, в современных гово

рах, различающих /6/ и /'J[, находим: сл/6/ман, нам/6/mан, раск/6/
nан, дар/6/ван, 06лю6/6jван, оснj6;ван и т. п.; и. мн. /6/кна, j6jCbl 
(при наличии 'о) было бы *в6кна, *в6сы), г;6/вна, с/6/вы; крj6/мfз, 
щ6jслfз, nр/6jmuв. Во всех этих случаях р.-др.-р. ударение было 
иным; появление нового ударения относится в разных случаях 

к разным моментам последующей истории. 
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Специально отметим, что как сдвинутое трактуется также «спе
цифически книжное» ударение (см. § 3.11), с которым может высту
пать ряд словоформ книжного харю{тсра. Соответственно, мы почти 
всегда находим /'J/, а не /0/, например, в добрf; (наречие), дyxoвHыи~ 
ЛОНО, мн. C1iOmu, вои tвоины', где ударение «специфически книжное». 
Очень нагляден материал памятника Хл. (шаморная» система, 
см. § 3.28) по слову С1iот'Ъ: примеры с (<народным» ударением -
С1iот'Ъ И. В. ед. (4 х), C1ioma 305б; примеры со «специфически книж
ным ударением - C1iOmu И. мн. 274, 275, С1iОто.м,'Ъ д. мн. 2866~ 
С'Ъ С1iОто.м,'Ъ 293. Огласовка /'J/ вместо ожидаемого /0/ могла появ
ляться в словах книжного характера даже и там, где ударение за

нимает исторически законное место; например, вождь (вожь), по
прище часто отмечаются в памятниках с /'J/, а не с /0/. Вероятно, 
по этой же причине мы почти всегда находим в памятниках XVI в. 
огласовку /'J/ в слове "Канон'Ъ (тогда как в XIV в. в Мериле оно вы
ступает с закономерным /0/). 

Нак уже указано, на описанные соотношения накладываются 
многочислецные выравнивания по аналогии. Например, 1i6сишь, л6-
вишь в современных говорах огласованы по аналогии с н6сишь, 
х6дишь и т. п.; ер. в этом отношении такие недвусмысленные c;ry
чаи, как св6ришь 'сваришь', св6лишь 'свалишь' или nрогл6тишь (иit 
*гл'Ът-). Весьма интенсивными были процессы взаимного выравни
вания членных и нечленных форм; например, вместо н6в'Ъ, н6вый 
находим по говорам н6в'Ъ и НО6'Ъ, н6вый и н6выЙ. В ряде случаев 
одна и та же огласовка в принципе может определяться разными 

факторами и неясно, какие из них реально действовали. Например, 
/'J/ в nочтеть или в Р. ед. воды может объясняться как поздним 
характером акцентного сдвига, так и аналогией соответственно 
с 1 ед. почту и с В. ед. воду, И. В. мн. воды. В слове розга огласовка 
/'J/, выступающая постоянно во всех источниках, может быть, опре
деляется эффектом книжности, но не исключено также выравнивание 
по В. ед. розгу, И. В. мн. розги, если это слово первоначально при
надлежало к а. п. с. 

Таким обраЗ0М, огласовка /0/ или /'J/ может быть важным аргу
ментом в вопросе о времени возникновения того или иного ударения, 

но ввиду сложности общей картины для каждого конкретного при
мера необходим индивидуальный анализ. Так, например, тотемское 
n6греб, тотемское и новоселковское с6сна указывают на раннее ВО3-
никновение этих ударений, поскольку здесь не усматривается ВО3-

можных источников для аналогичеСI{ОГО выравнивания. Напротив, 
И3 1iОсишь, л6вишь, приведенных выше, было бы ошибочно делать 
вывод, что смена ударения в исконных 1iосишь, ловишь относится 
к древнерусскому периоду: точно так же, например, "К6ни в тотем-

ском говоре, б/б/бы в Трав., в/б/Лы в Дос. еще не свидетельствуют 
о древности таких ударений, поскольку огласовка здесь могла 
выравниваться по И. ед. "КОНЬ, боб'Ъ, в6л'Ъ. 
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СОВПАДЕНИЕ АВТОНОМНОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАРЕНИЙ 

§ 3.6. Утрата физического различия между автономным и авто
матическим ударениями представляет собой главное собственно фо
нетическое событие в истории восточнославянского ударения. Оно 
привело к образованию единого динамического ударения - такого же, 
как в современных восточнославянских языках. Прежние эн
Iшиномены перестали фонетически отличаться от прежних начально
ударных ортотонических словоформ (в традиционных терминах это 
событие описывается как падение интонационных различий; п. Гард 
характеризует его как «реакцентуацию», т. е. как приобретение само
стоятельного ударения фонологически безударными словоформами, 
см. Гард 1976, § 358-359). R какому времени относится это событие, 
в точности неизвестно. Из общих соображений можно предполагать, 
во-первых, что оно происходило в разных говорах неодновременно, 

во-вторых, что оно в целом не слишком сильно отстояло во времени 

от падения редуцированных (а в каких-то говорах, возможно, про
исходило одновременно с ним). Так, аканье реализуется в слогах, 
безударных по новому, а не по древнему счету, а именно, слоги 
с древним автоматичеСI{ИМ ударением образуют с точки зрения 
аканья такую же позицию, как слоги с автономным ударением, 

и не такую, как безударные. Этот факт дает серьезные основания 
предполагать (хотя и не доказывает прямо), что совпадение автоном
ного и автоматического ударений произошло раньше, чем возникло 

аканье. Новое, а не древнее разделение слогов на ударные и без
ударные отражено также в полесском распределении /'J/ и /0/ (§ 3.3). 
Между тем это распределение, по-видимому, сформировалось не 
позже XIV в.: об этом говорит совпадение некоторых нетривиальных 
деталей распределения /'J/ и /0/ в полесских говорах и в Мериле 
Праведном (сер. XIV в.) - прежде всего /0/ в безударных оконча
ниях М. ед. -о.мь и -оu (см. Противоп. , § 29). Указанные факты не 
позволяют отнести совпадение двух типов ударения !{ СЛИШI{ОМ 

позднему времени. С другой стороны, против отнесения этого собы
тия (для всех говоров) к очень раннему времени говорит тот факт, 
что Мерило Праведное содержит косвенное свидетельство сохранения 
просодических различий (или каких-то их остатков) между энклино
менами и ортотоническими словоформами. В отразившемся здесь 
говоре автономное ударение создавало после себя (т. е. в заударной 
части словоформы) правильное чередование безударных и полу
ударных (несущих второстепенное ударение) слогов, тогда как авто
матичес!{ое ударение этим свойством не обладало: у энклиноменов 
все слоги вели себя !{а!{ безударные; см. Противоп., § 12, 19. Во всех 
более поздних источниках, отражающих второстепенное ударение,' 
оно уже не ограничено классом прежних ортотонических словоформ, 
а в равной мере проявляется и в прежних энклиноменах. 

Если в раннедревнерусс!{ом сочетания типа на золото, на py1'i,Y 
(где золота, py1'i,Y - эн!{линомены) получали начальное ударение 
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в силу чисто фонетической автоматики, то после совпадения авто
номного и автоматического ударений стало принципиально возмож

ным также ударение на золото, на ру-ку (как в сочетаниях на пра
вило, на рыбу и т. п.). Ударение па золото, на ру-ку, хотя оно факти
чески еще долго господствует, определяется в этой ситуации уже 

морфонологическим (т. е. традиционным) правилом. Таким образом, 
на месте энклиноменов в первоначальном (чисто фонетическом) 
смысле появляется то, что можно назвать «морфонологическими 
энклиноменамИ», т. е. начальноударные словоформы, которые обычно 
(но все же без полной обязательности) переносят ударение на про
клитики. В разные периоды и в разных говорах реальное содержа
ние понятия «морфонологического энклиномена» несколько раз
лично; так, со временем сокращается список проклитик, принимаю

щих ударение, перенос становится менее регулярным и т. д. В даль
нейшем изложении уточнение «морфонологический» при слове «эн
клиномею> обычно опускается (это не ведет к двусмысленности, по
скольку в старовеликорусском собственно фонетических энклино
менов уже не было). 

ВТОРОСТЕПЕННОЕ УДАРЕНИЕ 

§ 3.7. Уже в позднедревнерусских памятниках (Чуд. и Мер.) 
обнаруживается эффект второстепенного ударения в заударной 
части словоформы, т. е. некоторого просодического усиления опре
деленных заударных слогов, в значительной мере сходного с обычным 
автономным ударением. Первоначально второстепенное ударение
выступало только в ортотонических словоформах, но не в энклино
менах; см. выше о положении в Мериле. Таким образом, второстепен
ное ударение заведомо сформировал ось раньше совпадения автоном
ного и автоматического ударений; вполне возможно, что оно сущест
вовало уже в раннедревперусском. После указанного совпадения 
второстепенное ударение постепенно распространяется также на 

пре/I-шие энклиномены. 

Выбор слога или слогов, на которые падает второстепенное уда
рение, определяется несколькими фан:торами. Основной из них - рит
мический: второстепенное ударение падает через слог вправо от глав
ного, затем еще одно через слог от этого второстепенного и т. д. 

Примеры (слоги с второстепенным ударением выделены светлой ли
неЙIШЙ): милостиво, свfзд{;телъствуемое. С этим основным фюпором 
В части систем взаимодействуют дополнительные. Таков фактор ко
нечного слога: ВТОРОСТGпенное ударение тяготеет к конечному слогу, 

хотя бы это нарушало ритмический принцип, например: милостиво, мило-

стивое. Далее, таков морфологичеСIШЙ фактор: второстепенное ударениа 

тяготеет к опреДGленным морфема:ы или, напротив, никогда не падает 
на определенные морфемы. В частности, во многих микросистемах 
на элемент -го в Р. ед. прилагательных регулярно падает второсте-
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пенное ударение (ндшего, nраведного или nраведнаго, зл6го или злаго, 

ср. также § 3.4, п. 2);с другой стороны, например, в глагольном 
суффиксе -ова- второстепенное ударение, каIl: правило, может падать 
только на ва, но не на о (вtроватu, nрор6чествоватu). В микро-
системах, где действует сразу несколько фактороБ," обычно уста
навливается некоторая их иерархия, но она может быть и не rшолне же-

сткой, и тогда при конфликте разных факторов возникают колеба
ния, напри""rер, милостuво и милостuво и т. п. Ситуация такого 

рода представлена в Мериле и в Чуд.;-см. ее разбор в Противоп., 
§ 12-19. 

В рукописях XIV - XVII вв. второстепенное ударение передается 
теми же знаками, что и глащюе, но только очень редко; система

тического обозначения второстепенного ударения нет ни в одной ру
кописи. В силу факультативности акцентных знаков иногда в слово
форме оказывается проставленным лишь второстепенное ударение при 

необозначЕ'ННОМ главном. Отдельные примеры второстепенного ударе
ния встречаются во многих старовеликорусских рукописях (в ос
новном западных и северо-восточных); повышенным количеством та
ких примеров отличаются рукописи Т. пс., Лет., Хлын., Авв., Цел. 
ОграНИЧИl\fСЯ немногими иллюстрациями: Т. пс. nраведен'Ъ 132, ис 
ка,мене 151б, рхзоршагд 175, тысоущаJ1iU 3б, iерfзwвы,ма 163б; Ион. 
варварiн'Ъ 'варвар' 250б, г6сnодеви 298; Хрон. начаЛНUliWМ'Ъ д. мн. 
217, uноnлеi,tеННUli6м'Ъ д. мн. 218б; Жит. недОстаточнОе 303; Лет. 
mысятЦКlU и. ед. 103, zpaMombl свои 208, liоролевuча В. ед. 145б, 
на колок6лнuци М. ед. 341; Фер. рwдUтеле,ма 496, вСЛliом6у 816; 
Хлуд. единь/ствено 120, кот6рого 128, по наше,моу 117; Смол. 
старfзuшин'Ъ 58, нашему 44; Трав. величеств6м'Ъ 78, лщерицuно 45, 
wстровыl и. мн. 477б, ,мОЛОliа маliова 496, WmBHbl 43б, 275, надобе 
454; Сал. в6логда 222, аггл6,м'Ъ д. мн. 38б; Хлын. наСтавнuче 3в. ед. 
209б, ни едиНОЩJ же 130б, вы бо х6щете 135, nрuблuжается 14б, 
слышавшей и. ед. 148; Авв. по nравuла,м'Ъ 2096, робеночеli'Ъ 225, 
богдановичь 238, на лоnатuщах'Ъ 86б, бояронл 200б, мuлостив'Ъ 214, 
Сliазывал'Ъ 229б; Цел. ради быстростй 168б, дуб6ваго 185б, заечей 
м6зг'Ъ 165, nРUliладыватu 47б, хощеши 170, 173б. Приведем также 
неСIШЛЬКО примеров, где место второстепенного ударения определя

€тся фактором Iшнечного слога (а не ритмичеСIl:ИМ): Лет. си,мановСli6u 

И. ед. 221; Хлуд. чЛческо,моу 125; Клон. васильевuча Р. ед. 55; Авн. 
беЗ исnовfзди 220б, бtгаючи 209, задумалисл 204, совtтовали 227; 
Цел. судороги И. мн. 189, выгорело 89, дfзuствовати 172. К этой же 
категории относится отмечаемое во многих рукописях второстепенное 

ударение в сросшихся сочетаRИЯХ новагорода, новугороду, в новt-
.городfз, с новым'Ъгород6м'Ъ, бfзл60зеро, 6{злаозера, на бfзлtозерfз; этот 
эффект иногда встречается и в других подобных сочетаниях, напри-

мер, Лет. из Црлграда 211, Авв. до uр'Ъгеня wзера 216б. 
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АКЦЕПТНЫЕ ПЕРЕСТРОйКИ АНАЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

§ 3.8. У же в древнерусский период начинаются частные акцент
ные перестройки аналогического характера (полное их развитие при
ходится на более позднюю эпоху). Почти все такие перестройки 
представляют собой акцентное вырюшивание в рамках некоторой 
совокупности словоформ. Различаются два основных типа таIШХ вы
равниваний. 

1. Выравнивание происходит в рамн:ах морфологической пара
дигмы (или одной из субпарадигм) отдельного слова; оно состоит 
Б достижении колонного ударения в данной совокупности слово

форм. Важнейший частный случай такого выравнивания, актуальный 
уже для позднедревнерусских памятников, составляют производные 

имена, имевшие в праславянском ударение на редуцированном по

следнего слога основы (например, cbrnbc-b, pricbt-ъ, sluzbb-a, zеnьsk-ъ), 
{)ткуда разноместное ударение в позднедревнерусском: че рнiць, 
чеР1-lьца; nрuчеmъ, nртiчmа; служба, Р. мн. служебъ; же1-lескъ, 
же1-lьска, -о. Направление выравнивания здесь в принципе может 
быть различным, например: чеР1-lець, чеР1-lьца, но служба, служебъ, 
же1-lескъ, же1-lьска. Возможны колебания, например: nртiчеmъ, nртiчmа 
наряду с nрuчеmъ, nрuчmа. 

2. Выравнивание происходит внутри совокупности слов, образо
ванных с помощью одного и того же суффикса. Оно направлено 
к тому, чтобы у всех этих слов ударение располагалось относительно 
суффикса одинаково (например, всегда на самом этом суффиксе 
или всегда непосредственно после суффикса). Как легко понять, 
достижение этого идеала означало бы не что иное, как доминантность 
суффикса. В позднедревнерусский период этот идеал, по-видимому, 
ни для одного суффикса еще не достигается; речь идет лишь о движе
нии в данном направлении. Практически наблюдаются: 1) частичное 
или даже полное акцентное уподобление производных от слов а. п. Ь 
производным от слов а. п. с (при том, что производные от слов а. п. а 
сохраняют свое ударение); 2) частичное уподобление производных 
{)т слов а. п. а производным от слов а. п. Ь и с (там, где между послед
ними нет различия). 

Первый из этих процессов (в случае его полного осуществления) 
в тер_'1Инах маркировок означает приобретение суффиксом характе
рис'гики Min (см. § 2.7). Как отмечено :в § 2.24, такое развитие 
13 особенности характерно для суффиксов с маркировкой _. У части 
из них 0/10 /1ачалось не позже, чем в позднедревнерусский период, 
поскольку первые примеры подобного выраВ/1ивания представлены 
уже в Чуд. и Мер. Так, например, в Чуд. находим .liолбоf) 35в, 
.молБыl В. мн. 136в (вместо *.м6льбу, *.м6льбы, ожидаемых в силу 
маркировки _ у корня JJiОЛ-), ср. mаmБыl и. мн. 9в, wT mаmебъ 

153а (где ударение правильно соответствует минусовой маркировке 
корня mаm-). Неисконное ударение имеют также, например, Чуд. 
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вдoвbcтв~ 108а, своисmво 14213, -о[) 886, Мер. eaUHbcmeW 26 (= единъ
ствб). Заметим, что у тех lIеМlIОГИХ морфем, маркировка которых 
содержит помету Mill уже на раннедревнерусском уровне (например, 
у окончаний ;\Ieстоименного склонения, см. § 2.19), данная особен
ность сложилась в силу таких же аналогических выравниваний, 

только относящихся к еще более ранней эпохе. 
Второй процесс внешне выглядит как замена корневого ударения 

суффиксальным (или постсуффиксальным) у части производных от 
слов а. п. а. Важнейшим частным случаем здесь является так наз. 
т е м а т и з а Ц и я ударения у глаголов, т. е. перенос ударения 

с корня (или производящей основы) на тематический элемент (см. 
§ 3.73), например: оnравдаmи, вnадати, осmавляти, слабtти, у.ма
лити, в.м'6стити, nоработиmи вместо исконных оnравдати, вnадати, 
оставляти, слабtти, у.малити, в.мfзстити, nораб6тити. Некото
рое число примеров тематизации содержится уже в Чуд., в частности, 
оnравдающии И. мн. 36б, nо.мышлЯеши же ли 99в, nрiближающеО 

35в, раз.мfзрил'Ъ НОг, wTcmaeumu 93б и ряд других. 
Следует учитывать, однако, что, в отличие от собственно фонети

ческих процессов, аналогические перестройки почти никогда не бы
вают абсолютно последовательными. Отдельные слова из перестраи
вающейся группы могут сохранять старое ударение дольше прочих 

или даже вообще не подвергнуться перестройке: ср., например, 

старое ударение в служба, дtлать, увеличить при новом ударении 
в .мольба, оправдать, обогатить. 

ДЕФИНАЛИ3АЦИЯ УДАРЕНИЯ 

§ 3.9. В старовеликорусских памятниках, в особенности запад
ных, в большом числе случаев мы находим предконечное ударение 
там, где в раннедревнерусском ударение стояло на гласной, завер

шающей словоформу. Примеры: к6ня, вино, тв6ю, блюди, Kp6oМf; 

в соответствии с р.-др.-р. коня, вино, твою, блюди, кро.мfз. Такую за
мену мы будем называть д е Ф и н а л и з а Ц и е й ударения. Первые 
примеры дефинализации обнаруживаются (хотя и в lIезначительном 
количество) уже n памятниках XIV в. Чуд. и Мер. 

Природа данного явления в настоящее время еще не полностью 
ясна. Считать ого обычным собственно фонетическим процессом 
нельзя из-за того, что в подавляющем большинстве памятников его 
эффекты ограничены лишь определенными морфологическими груп
пами словоформ. По-видимому, мы имеем здесь дело с несколькими 
различными явлениями, дававшими сходные результаты, причем 

эти явления могли быть разновременными и часть из них носила 
собственно фонетический, а часть морфологический характер. Важ
нейшим компонентом здесь является фонетическая ретракция уда
рения с конечного открытого слога, происходившая в основном 

в западновеликорусской зоне (по-видимому, также по крайней мере 
на части белорусско-украинской территории). Этот процесс, однако, 
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не осуществился до конца, и его результаты рано стали подвергаться 

морфологизации и лексикализации. Если в результате данного про
цесса ударение попадает на *0, оно отражается в нормальном случае 
в виде jэj. Соответственно, этот процесс не может быть отнесен 
к глубокой древности (но все же вероятно, что его начатки относятся 
к позднедревнерусскому периоду). 

Другим компонентом является более ранняя ретракция (при ко
торой *0 отражается в виде /0/); она представлена, в частности, 
в инфинитивах, ср. .м6чu, б6стu, р6сти и т. п. Характер ее диа
лектного распространения недостаточно ясен; по-видимому, она не 

ограничивалась одной лишь западной зоной. О ее древности могут 
свидетельствовать также некоторые данные западнославянских языков, 

ер. польск. т6с, bosc, rosc (где о не может объясняться просто за
крытостью слога, поскольку конечные согласные глухие), далее 
В.-:rужицк. т6с, словаЦI{. moct', чешск. rilsti, CT.-чеШСIС b6sti (однако 
В.-ЛУЖИЦI{. bosc, rosc, чешск. moci). 

Далее, в пекоторых случаях смена ударения иожет быть резуль
татом морфологической перестройки. Возможно, к этой категории 
относятся ударения И. В. мн. сред. типа села, числа. Во всякои 
случае, диалектное распространение данного явления совершенно 

иное, чем у типовых случаев дефина.'!изации (см. § 3.41); с другой 
стороны, на относительно поздний характер явления указывают 
как данные акцентуированных паиятников, так и огласовка /э! 
в словоформах типа 6~Ha. 

Поскольку, однако, разграничить перечисленные компоненты 
удается далеко не всегда (к тому же в ряде случаев могло действо
вать несколько факторов одновременно, например, инфинитивы 
могли подвергаться по говорам не только ранней, но также и поздней 
ретрarщии), мы будем ниже рассматривать различные явления, 
объединяемые именем дефинализации, вместе. 

Дополнитольную трудность для анализа составляет то, что ре
зультаты дефинализации как комплекса восточнославянских про
цессов нередко оказываются внешне неотличимыми от ударений, за
имствованных из южнославянского (ер. § 3.14). И все же, несмотря 
на эту трудность, в принципе необходимо различать эти два разных 
источника оттянутых влево ударений. 

Тезис о том, что многочисленные примеры типа ~6ня, вино и т. п., 
представленные в некоторых старовеликорусских памятниках, не 

могут целиком объясняться южнославянским влиянием, а отражают 
диалектный процесс ретракции ударения с конечного открытого 
слога, был сформулирован В. В. Колесовым на основе анализа 
Патриаршего списка Никоновской летописи (Колесов 1965); в то же 
время он отметил, что этот процесс не реализовался полностью 

(в связи с резко возросшим с ХУ в. влиянием говоров основной 
части Московского rосударства). 

Наблюдаемые в конкретной микросистеме случаи дефинализации 
можно разделить на две группы: 1) устойчивая дефинализация; 
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2) неустойчивая (факультативная) дефинализация. Понятно, впро
чем, что надежно провести грань между этими двумя группами 

можно лишь там, где материал достаточно велик. Результаты устой
чивой дефинализации с синхронической точки зрения функциони
руют в микросистеме совершенно так же, как словоформы с исконным 
предконечным ударением. Напротив, словоформы, подвергающиеся 
неустойчивой дефинализации, так или иначе сохраняют в микро
системе свою просодическую нетождественность обычным пред
конечноударным словоформам. Чаще всего различие проявляется в виде 
оппозиции «устойчивое - неустойчивое ударение» (например, слава, 

вfзрю, но жена и жена, С7'l,ажу и С7'l,ажу) и/или в виде разного ударения 
при наличии ЭНIШи ик (например, слава же, вfзрю ти, но жена же, 
С7'l,ажу ти). В глагольных словоформах неустойчивая дефинаJlизацин 
обычно порождает характерное соотношение типа блюди, беречи 
(наряду с блюди, беречи) - блюдuся, беречUся. 

Устойчивая дефинализация, как правило, бывает морфологизо
ванной или лексикализованнои, т. е. закрепленной за определенной 
морфологической группой словоформ или за определенными лексе
мами. Примеры морфологизованной дефинализации: ударение -ите, 
-ете в 2 мн. презенса глаголов а. п. с (простите, несете и т. п.), 
ударение -ена, -ено, -ены в причастиях глаголов а. п. (J (прощена, 
-о, -ы и т. п.), предфлексионное ударение в морфологической группе 
выс67'1,0, глуб67'1,0, шир 67'1,0 , дале7'l,0. 

НеУСТОЙЧИJ:Jt я дефинализация обычно в меньшей степени соотне
сена с морфологическими группами словоформ. В идеале это эффент 
чисто фонетичесного правила, позволяющего всякое нонечное уда
рение (на открытом слоге) факультативно реализовать нан пред
конечное. В конкретных памятниках, однако, обычно обнаруживается 
некоторая неравномерность этого эффекта: в одних морфологичесних 
группах он отмечается чаще, в других реже. Таким образом, и здесь 
возможна определенная степень морфологизации или леRсинали
зации. 

Как поназывает изучение памятников, два типа дефинализации 
имеют неодинаковое географическое распространение. Устойчивая 
дефинализация в подавляющем большинстве случаев выступает 
лишь в пределах западной зоны; неустойчивая дефинализация ха
рактерна для более широкой территории, охватывающей всю запад
ную зону и дальний северо-восток (подробнее см. § 3.35 и нарту 3). 

Для слов а. п. Ь дефинализация порождает характерную вторич
ную подвижность ударения типа жена, жены и т. д. - жен6ю, же
НД;М'Ъ, женДми, жеlUiх'Ъ, также вино - вин6;м'Ъ, св6я - своих'Ъ и т. п. 
В некоторых случаях в таких парадигмах наблюдается, нроме того, 
эффект выравнивания, который дает ударения типа женою, винож'Ъ, 
св6их'Ъ. Если бы такой эффент носил массовый характер, мы вправе 
были бы говорить просто об общей ретракции ударения на один 
слог; в действительности, однако, он встречается в памятниках 
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с дефинализацией сравнительно редко и обычно закреплен за отделf,
ными словами (например, трудъ, nостъ, вино, м,ои, твои, свои). 

Дефинализация может проявляться также в сочетаниях, состоя
щих из проклитики И односложной ортотонической словоформы, 
например: не льзя, в6 тще, нд зло, на все, за все, на дно, в6 ртfз. 
Возникшие таким путем акцентовки не следует смешивать с рефлек
сами прежних энклиноменных групп. 

В некоторых случаях дефинализация обнаруживает определенную 
зависимость от длины словоформы, а именно, проявляется в более 
длинной словоформе и не проявляется в более kopoTI-ЮИ. Такой 
тип развития был характерен для разных говорон в разной степени. 
Довольно широко его отражает, в частности, современный УI<раин
СIШЙ язык; ср., например: гоню-вiдг6ню; воджу-nрив6джу; ношу
nерен6шу; чог6-до ч6го, нiч6го; колU-нin6ли. Для русского языка 
характерно лишь небольшое число пар такого рода (но некоторые 
из них отмечаются уже со времени Чуд.): пуда - отnуда, доnуда; 
туда - оттуда, дотуда; сюда - отсюда, досюда; давн6 - недавl-to, 
подавно. В рукописи Колм. при далеко и далеко, высоко и выс6ко 
и т. п. совершенно последовательно выступает недалеnо (см. § 3.56). 

Следует упомянуть также одно диалектное явление, отчасти 
сходное с дефинализацией, - перенос ударения с конечного слога 
многосложного фонетического слова (в чаСТНО~f случае словоформы) 
на начальный. Начатки этого явления, известного сейчас преиму
щественно в онежских говорах, по-видимому, отразились в некото

рых акцентовках, встречающихся в рукописях северного происхож

дения. Значительное число таких акцентовок представлено, в част
ности, в записях Ричарда Джемса (см. § 3.31), например: blilax.an 34, 
bellaina 'белена' 55, blcheva 62, b6haUr 16, b6rona 37, ~6rota 'ворота' 
46, 58, d6logl 'доложи' 56, d6lota 12, z6lotnic 14, caro,3an 'караван' 51, c6ro
~ai 25, lidenets 42, m6gorrets 'могорец, MarapbIrI' 41, nаdешаit 'надевать' 
69, p6petai 'попытай' 18, prexazal 'приказал' 17, prinemoi 'принимай' 
71, sarransha 'саранча' 39, serarpan 7, cerebro 8, tarakan 24, tcher
naslive 13 (при том, что в этих же записях :многократно отразилась 
также и обычная дефинализация, например; nе ~rl 'не ври' 21, za-
sшеаti 'засвети' 21, nе os~di 43, podi'mi 'подыми' 15, rosb~di 71, 
s~easda 'звезда' 9, sk6ba 13, skorl~pa 57, sm6la 13, sшеаtkl 'цветки' 
11 ). 

§ 3.10. Чтобы дать более наглядное представление о дефинали
зации, рассмотрим в качестве примеров два памятника, где это явле

ние выражено очень ярко: западный памятниr~ Пат. и северо-восточ

ный Цел. 
В Пат. словоформы с первоначальным ударением на конечной 

гласной предстаплены так. Подавляющее их большинство оставлено 
без знака ударения. Там, где знак ударения есть, он обычно стоит 
на предконечном слоге, например: врага, ;.оу, врачя Р. ед., грfзхоу, -ы, 
л6вци, в монастыри, 6гня, -ю, -и, 6цоу, nеmроу, nfзска, n6стоу, 
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nоути Р. ед., -ю д. ед., соуда, стоуда, троуда, -оу, -ы, часы; 
вино, -а, лице, сребро, число, -а, оусты; вина, -оу (жен.), глава, 
-ы, жена, -оу, -ы И. В. мн., страна, -ы; рОунл; словоформы Р. ед. 

в6ды, г6ры, зи.мы, С.i}16лы; двери И. В. МН.; бtла В. ед., д6бра В. ед., 
зtло, пестры, черны; -красно, -оу, -ы; глоуб6-ко, далече; са.ма И. ед .• 
нага и. ед.; -к не.моу, -к се.моу; въз.м6гоу (и вЪЗJ1t6гоу), идоу, люблю, 
с-кажоу; даси, в'Йси; ес.мы, есте; индикативы .мните, положите; 
слоужа, соудя; аористы вл6жи, забы, nреста, рече; взлти, ити, рещи, 
чести; была; положено, -а, nрочтено, -ы, створено и т. п.; -кр6.мfз; 
ибо. :Коночное ударение относительно последовательно показано 
в союзе или, наречиях на -гда (егда, когда, тогда, всегда и др.) 
и почто, в Р. ед. на -го (егВ, оу негВ, w T негВ, сегВ, твоегВ, своегд 
и др.). в этой группе, напротив, почти нет преДIшнечного ударения 
(13стреТИ::JИСЬ JIИШЬ т6гда 572а, всегда 612а, се/гВ 628в, тогВ 595в 
и некоторые др.). Прочие примеры конечного ударения (при отсут
ствии ЭНКJIИТИКИ) единичны: оуста 574а, 619г, на зе.мли М. ед. 
621в (ср. также на зе.мл/о 5836, 586в), з{;лд (4:Х), з{;ло 600а, з{;ло (3х), 
село 56613 (ер. таЮI\е eoycmw 589в), иди (4: Х), wТтоли 617б, занели 
597г и нек. др. 

При на:IИЧИИ ЭI-ПШИТИКИ первоначальное конечное ударение слово

формы n Пат. часто сохраняется. Такое сохранение является нормой 
по крайноii: мере тз с.'J8ДУЮЩИХ группах: существительные - отмечены 

жена же, жена 60, женоу же, жены же И. мн., .молва бw, вода же, 
тесл-Ы же, словеса же; меСТОИ;,\ЮНИJI - она же, оюi же, то.мо!; же, 
-к се.моу же и др. (особо отметим и.ми же Т. мн. 5896, 5946, 6496); 
1 ед. презонса - люблю тя, .молю тя, J1tолю же; императив - блюдzi 
же, -коуnи ЛШ, .молися, w"'noycmu .мя, прости .мя и др.; аорист - nо
-каза .ми, nо-клонися, посла .ня, родися, яви.ми ся и др.; инфини
тивы - възнесmися, w~рещися. Прочие примеры единичны: насрfзди 
бо nоуmи 589б, доб рд же 643, mpemia же И. ед. 640в. Таким 
образои, по крайней мере для УIШЗ<lННЫХ групп мы имеем дело 
в данной lI1икросистеме с неустойчшзой дефиналнзацией, ср. такие 
соотношения, как жена - жена ба, -к селlOУ - -к сеJ1ЮУ же, люблю
люблю mя, иди (наряду с иди) - блюди же, nреста - посла .nя, 
рещи - wТрещися. С другой стороны, в Пат. имеются также и 
группы СЛО130ФОР;\1 С устойчивой дефинализацией, в частности, пре
зенс с -иmе, причастия на -е на, -ено, -ены; ср., например, аще не 
wбратитеся 6U6I' (впрочем, собственный материал Пат. здесь не
велик; ;rJ;анный ВЫВО;rJ; опирается в значительной мере на показания 
географически близких к Пат. микросистем). 

Отметим еще следующую особенность Пат.: в слопоформах с ис
I{онным Н8Iшнечным ударением (брата, слава, .мало, с,л-Ыши и т. п.) 
писец, кан: правило, выставляет знак ударения; между тем в слово

формах типа соуда, жена, люблю и т. п. он выставляет его лишь 
Б незначительном меньшинстпе случаев. В этом статистическом раз
личии естественно усматривать свидетельство того, что в ГOBOP~ 
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писца словоформы типа соуда не 6ыли просодически ТОrIщественны 
словоформам типа б рата. 

Бесспорных южнославянизмов в акцентуации Пат. практически 
нет; довольно редки также примеры обобщения сдвинутого ударе
ния (типа nоутемъ Т. ед. 587в, 600а, доушею 591а). 

Перейдем к памятнику Цел. Для него характерна прежде всего 

неустойчивая дефинализаци-Л:-- (тогда как случаев устойчивой 
дефинализации здесь совсем мало). Основная сфера неустой
чивои дефинализации - существительные а. п. Ь. Здесь мы 
находим, в частности: глисты (5х), глистl;l 236, дег6тку Р. ед. 
114б, по жив6ту 366, золотн'uка, -и (5 х), квасцыl (6 х), квасцыl 
446, 98, ис к6ла 247 (от колъ), с коня 29, на платки 124, 124б 
(от nлатокъ), пузыри 56, в пути М. ед. 2746, о щjти(5Х),оnути 
2766, скоту Д. ед. 20б, 52б, иЗ СМОЛ7-lику 95б, на судТз 275, с ужа 
2016 (от ужь), подчаса 11; вино (10Х), -а (6х), -Тз (11х), иЗ гнезда 
245, лице, -а, -'8 (12х), лице В. ед. 576, М. ед. 24, в нутро 436, 
в тепле 2626; змия, -ю (жен.; 3х), змия И. ед. 256, лебtды Р. ед. 
260 ('8 вместо е), в муку 'in fагiпаm' 124б, свин' я 816, свин'и Р. ед. 
183б, сулемы Р. ед. 118б, трава 72б, -ы Р. ед. (6 х), -у 846, 1756, 
травыl Р. ед. 48, уха (бульон' 151, 204, в ухе 151, цtлба 270б и 
ряд других (не говоря уже о многочисленных случаях, где наоснов
ное ударение n принципе мош:ет быть и архаизмом, например, 

в г6ршк'8, на '.6нце, бtлмо, мол6чко и т. п.). Для тех же самых 
слов, как правило, отмечается (причем существенно чаще) также и 
конечное ударение, например: глистыl' живота, золотника, квасцыl' 

кола, коюо, в пути, о пути, скотыl' ужи, часа, вина, -,~ (viпum', 
и' гнезда, лице, -а, -у, -fз, из нутра, в теnл'в, з.7liеЯ, лебеда, МУ7$а, 
-й, -fз, -у, трава, -ыl, -у, в ухfз, также в горш",'в, бfзЛмо, молочко и 
др. Отсутствие некоторых акцентовок (например, *свинья) в прин
ципе может отражать более устойчивую дефинализацию, но, конечно, 
может быть и случайным. Разумеется, в Цел. есть и такие суще
ствительные а. п. Ь, дЛЯ которых отмечено только конечное ударе
ние (например, быка, врача, грfзха, двора, по двору, клоnыl' кнута, 
ножа, nрыщи, сапоги, сокола, угри" молоко, перо, по nUCJl,f,Y, сукно, 
яицо, луна, свfзчю, трубу и др.); показательно, ОДНaIШ, что IIочтивсе они 
встречаются в Цел. сравнительно редко, ПОЭТО;\lУ едва ли следует 
предполагать, что их ударение было болеg устойчивым, чем у про
ЧИХ слов а. п. Ь. 

Далее, дефинализация широко представлена n Цел. в императи
вах и в части инфинитивов. И~шеративы: соБЛlоди, свари, зхв/lжи, 
держи, издроби, раз6жги, сожги, клади, лежи, вл6жи" испеки, 
пусти, потерпи, истолки, истопи, твори, не ходи, nРОЦ'8ди и др. 
(также nоложъ, nриложъ) - всего около 50 раз; но все же сущест
венно чаще встречается lшнечное ударение (свари, приложи, пе ходи 
и т. д.). Инфинитивы на -чи: сжечи, ужечи, исmолчи, столчи, также 
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nод;)fС(§ЧЬ, iсnечъ, стеречь, ист6лчь и др. (всего 25 Х) при неСRОЛЬRО 
более частых беречи, жечи, :мочи, истолчu и т. п. (всего 38Х; см. 
§ 3.71). В 06еих группах при наличии -сл сохраняется старое уда
рение: ТОЛЬRО берегисл, беречисл и т. п. В инфинитивах типа нести 
дефинализация представлена заметно сла6ее: роз вести, сnрести, 
блюсти (всего 5Х) при 06ычном Rонечном ударении (19Х); ср., 
с другой стороны, праRтичеСIШ устойчивую дефинализацию в инфи
нитивах типа взлти (ТОЛЬRО взлти 89, взлти 35, 51 на фоне гос
подствующих взлти, nонлти, nочати и т. д.). Отметим; что эти 
три группы инфинитивов (взлти, беречи, нести) отчетливо демон
стрируют зависимость степени дефинализации от морфологичеСRОЙ 
группы. 

Из прочих примеров дефинализации n Цел. УRюнем: зиJJШ 186 
bis, 31 bis (ср. зи:ма 1616, в зu.мfз 198), иВ гол6вы 66б, иВ ... гол6вы 
516, в черепу М. ед. 41б, на лошади М. ед. 1596, тfJлеси 
Р. ед. 196, люд:ми 166, 2866, с люд:ми 2746, с людJ1tU 2756; по девети 
956, до сед:ми 196, о сед:ми 5 bis, 11; жарnа 269 bis, не сn6ра (3Х), 
сn6ра 285, тлжка 221, желта 261, выс6ка 239, д6бро 436, не
давно 2656, недавно 221, горлче 82, -ю В. ед. 16, nрасны 96, 
черны 86, бfзла же Р. ед. 52, хитра Р. ед. 256, nор6вну 59, 71; 
в 6днш .J.dcmo 35, св6е 120, -л 2246, свwю 228, св6и В. мн. 2356, 
твwл 275, тв6я 2856; т6е Р. ед. (5х), В. ед. 28, т6л Р. ед. 17, 
с нее Р. ед. 836, у нее 2056, в нее 1196, на нfзе 2656, все е Р. ед. 
546, с т6го 22, одн6во 1296, се.uУ 20, по все:му 216; пришла 1446, 
была 91, 1166, ожила 243, дана 46. Сюда же n6слf; 218, 2886, 
n6сле 178, оn6сле (5х), сnв6зf; (3Х), сnв6зе 215 (ер. nро:мfз 137, 
подле 1556, оnослfз. 67, сквоз~ 1716, 217), таRже д6б рв (8 Х), д6б р'& 
37, 406 (ср. доб рfз [11 Х ]), не шдн6ва нареч. 46, nоодн6ва нареч. 
143. 

Отдельно отметим па дно 51, в6 ртв (5х: 226 и др.), из6 рта 
(4Х: 786 и др.), на тше срдце 1816, 187, на тще срдце 203 
(+ 2276, 248) (ср. на днfз 'in fundo' 2526, вш ртfз 23, во рту 2346, 
iзо рта 78, ко лбу 37, во сн{; 24, 2376, па дще срдце 2276). 

В Цел. иногда встречаются также случаи об06щения сдвинутого 
ударения: ст6лnовъ 5, с вино.uъ 63, 100 (+ 526), з жеnою 15, лит-
в6ю 66, статьяХ 1076, таюне б{злоnъ (муж.) 466, желтоnъ 1106, 
гнилецъ 2616 и другие; св6-его 7, -ел 202, -еи 11 (+115), -е:мъ 666, 
-и:мъ Т. ед. 150, д. мн. 206, -и:ми 1636, тв6е:мъ 2876 (при 60лее 
06ычном фЛeI{СИОННОМ ударении во всех этих случаях). 

НАРОДНАЯ И КНИЖНАЯ АКЦЕНТОВКА 

§ 3.11. Важнейший 06щий вопрос, ВОЗНИRающий при изучении 
старовеЛИRОРУССRОЙ аRцентуации, состоит в том, кановы 6ыли 
акцентные различия между двумя ЯЗЫRОВЫМИ системами, существо~ 
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вавшими в средневековой Руси, - собственно русской (народной) 
и церн.овнославянскоЙ (книжной). 

Наблюдения над памятниками позволяют заключить, что в книж
ном (т. е. литературном) произношении Московской Руси XVI
ХУП вв. акцентуация словоформ в большинстве случаев определя
лась следующим основным принципом: 1) словоформы, существую
щие (с тем же фонемным составом) также и в живой разговорной 
речи, имели в книжном произношении то же ударение, что и в раз

говорном; 2) словоформы, представленные (вообще или, по крайней 
мере, в варианте с данным фонемным составом) только в книжном 
языке, имели «специфически книжное>} ударение - как правило, 
предфлексионное. 

Поскольку в живом PYCCI{OM язьше имелись диалектные акцент
ные различия, словоформы первого класса также и в книжном про
изношении акцентуировались по-разному в разных районах, на

пример: в дому, стоите, nрощено во Пскове, по в дому, стоите, nро
щена в Рязани. Это обстоятельство очень важно для лингвиста: 
оно позволяет извлекать сведения по диалектологии акцентных 

явлений даже из памятников со строжайше выдержанным книжным 
языком, например, из канонических церковных текстов (ср. Станг 
1957, с. 180, замеч. 8). Напротив, словоформы второго класса обычно 
имеют единое ударение на всей русской территории, например: 

etMbl, etcme, стоивfз, стоита, nриiiл'Ъ, -а, -и, nриiiт'Ъ, -а, -ы, избран
ныи, избран'Ъ, -а, -ы; для диалектологии эти словоформы не имеют 
значения. 

Соответственно, для старовеликорусского нехарактерно, чтобы 
одна и та же словоформа в одном и том же фонемном составе имела 
в светском памятнике одно ударение, а в церковном памятнике 

того же места и времени - другое. Это видно, например, из сравне
ния У лож. и Матф., напечатанных в одном и том же 1649 г. на мос
ковском Печатном дворе. Статистические акцентные характеристики 
этих двух lIaМЯТНИI{ОВ В ряде пунктов различны, но это различие 

почти целиком возникает за счет мощного пласта книжной лексики 

(или книжных вариантов словоформ), содержащегося в Матф. и от
сутствующего в У лож. 

Контраст между народной и «специфически книжной>} акцентов
кой особенно заметен в памятниках восточной зоны (акцентологи
чески более архаичной). Здесь мы нереДIШ в одном и том же памят
нике встречаем, например, nринял'Ъ и nриiiл'Ъ, приняла и при iiла , 
nриняти (инф.) и nриiiти, воити и внити, говорено и речено, през. 
молчите (мн.) и молчита (дв.) и т. п. В западной зоне этот контраст 
не столь велик (а в предельных случаях почти совсем исчезает), 
поснольку здесь и живая разговорная речь в большинстве морфо
логичесних натегорий обнаруживает тенденцию н предфленсионному 
ударению (пр ин iiл'Ъ , -а, говорено, молчите и т. п.). 

§ 3.12. В начестве развернутой иллюстрации действия сформу
лированного выше основного принципа рассмотрим акцентовну 
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словоформ даси, 'вси (леи), в1зси (и соответствующих приставочных) 
в старовеликорусских памятниках. 

У словоформ даси, 1зси (леи) старое ударение на -си представлено, 
,если не считать памятника XIV в. Чуд., в двух ареалах. 

1. Основной ареал - памятники ВОЛОГОДСI\Ие, 6елозеРСI{ие, онеж
,ские, часть новгородских и часть 6еломорских. Приводим материал 
(6ез словоформы сн1зси, о которой см. ниже отдельно): Час. подаси 
356; Т. пс. въздаси 1366; Сенн. предаси 205г (наряду с даси 1686, 
fJъздаси 25а, 26а); Муз. даси 204, воздасu же 22, да леи 1616; Нопг. 
даси 976, дасu 516, въздаси 1106, 2316, -и 220; Ион. даси 38, 2706, 
4056, не дасu 453, подаси 216, -и 481, предаси 514, nродаси 404 (+4276); 
Корн. дасu 187, подаси 398, 4416; Луъ:. даси 16г, въздаси 96а, воздаси 
263в, предаси 267в, леи 74а, 150а, 165а; Карг. даси 246, -и 5096, не 
-аси 523; Клон. даси 766 (наряду с подаси 12); Печ. не даси 166, 506, 
еоздаси 137 (+483), да подаси .ми 3086. лси 1146 (наряду с да .мидаси 
246, яси 1146), Цел. леи 267. 

2. Дополнительный ареал, охватывающий часть памятников 
центра: Би6. даси (часто), вдаси 456, 1216, въдаси 1216, шТдаси 836 
и др., да не предаси 1226, 4066, леи (часто), изълеи 1136 и др.; Дос. 
даси 116; еще в нескольких памятниках старое ударение встретил ось 
лишь наряду с корневым (о6ычно прео6ладающим); таковы даси 
Тар. 25, Би6л. 609 и др., Цв. 126б, не дасиАп. 25б, не подаси Пер. 196. 

Во всех остальных памятниках, где эти словоформы вообще отме
чены, они имеют корневое ударение. Таковы северо-западные памят
ники Лих., Ег., Пр., Пат., Егор., Пск., ближнезападные Дан., 
Лет., Фер., Рж., Сел., центральные и южные Амф., Матф., М. пс., 
Дом., Ряз., северо-восточные Увар., Яр., Костр., Сол., Хлын. 

Словоформа m1зси, за исключением Корн. cHf;cu 228, Новг. сн/;си 
218б, выступает всегда в виде cHtcu. 

У словоформы в1зси (и приставочных) старое ударение на -си 
представлено, помимо Чуд., в Час., Сенн., Лих., Муз., Новг., Ион., 
Корн., Стар.; единичные примеры (обычно на фоне корневого ударе
ния) отмечены также в Прол., Тар., М. пс., Печ. Во всех прочих 

памятниках выступает только вtси. Таким образом, ударение в1зси 
представлено существенно уже, чем даси, лси; в частности, в Карг., 

Лук., Би6. мы находим комбинацию даси, леи - вtси (близкая 
картина также в Печ.), в Клон., Ап., Цв., Пер. I{оибинацию даси // 
даси - etcu. 

в настоящее врюш словофориы дасu, uесu ·ешь' отмечаются 
в межзональной группе северного наречия (онежские, лачские, 
белозерские говоры) и в западной группе южного наречия (Диал. 
член., с. 117, 123). В начале ХХ в. по данным МДК они засвидетель
ствованы также в ряде точек бывшей Вологодекой гу6ернии. Слово
форма в1зси в современных говорах отсутствует. Основной ареал, 
где в XVI-XVII вв. господствует акцентовн:а даси, 1зси, нракти-



Народная u nнuжная аnценmовnа. § 3.13 191 

чески совпадает, таким образом, с ареалом распространения слово
форм даси, йеси в ХХ в. 

П риведенные факты могут быть интерпретированы следующим 
образом. В XVI-XVII вв. словоформы даси, 7зси сохранялись 
в значительной части северных говоров, а также в некоторых гово

рах центра и юго-запада; но в большинстве великорусских говоров 
они уже были вытеснены более новыми дашь, 7зшь. R'нижники тех 
районов, где сохранялись даси, 7зси, использовали для этих слово
форм тюше же ударение и в своей книжной речи (и, соответственно, 
выставляли его на письме). Напротив, для носителей говоров, где 
победили дашь, 7зшь, словоформы даси, лси были чисто книжными 
и потому ющентуировались ПО-IШИЖНОМУ: даси, Яси. Например, 
в Дом. находим дашъ 68, не додашь 68, продашь 78б и т. п. В тексте 
о домашнем хозяйстве, но даси 122 в моральном наставлении. Воз
можно, впрочем, что в каких-то говорах с развитой дефинализацией 
(т. е. западных или дальнесеверо-восточных) могли существовать 

варианты даси, fзси (в современных говорах отсутствующие); но в ос
новной части восточной зоны таких вариантов явно не было. Соответ
ственно, ударение даси в таких памятниках, как, например, Y:Qap., 
Ряз., Яр., Костр., Матф., объясняется только книжностью· 

R'омбинация даси, леи - вfзси (см. выше) прозрачным образом 
связана с наличием в соответствующем говоре первых двух слово

форм и отсутствием третьей. Точно так же почти повсеместное уда-

рение снfзси объясняется отсутствием этой словоформы в говорах: 
ей соответствовало народное съ7зси или съ7зшъ. 

§ 3.13. Сформулированный выше (в § 3.11) основной принцип 
не имел, однако, непреложного характера. Частные отступления 
от него встречаются в первую очередь там, где он вступает в противо

речие с тенденцией к колонному ударению в парадигме (или суб
парадигме). Например, книжная словоформа C/'iOmu может имоть 
кю, «специфически IШИЖIIОО» ударение C/'i6mu, так и ударение скоти, 
колонноо со словоформами C/'iOma, -у, -bl И т. д. Изредка встречаются 
и IIю{оторые другие случаи, !шгда ЮIижная словоформа оказывается 
втянутой в сферу действия акцентных механизмов живого говора 
(например, uзбранъ, избрапа). 

В некоторых особых случаях моа,ет возникнуть даже противо
положное обычному соотношение книжной и народной акцентовок. 
Это возможно прежде всего в тех немногочисленных точках системы, 
где даже в восточной зоне народное ударение - исторически новое 

(сдвинутое влево). В этих случаях принцип оппозиции народного 
и книжного ударения, если он вообще реализуется, может выра
зиться только в том, что книжные словоформы сохраняют конечное 
(т. е. архаичное) ударение. Описапной схеме соответствует, в част
ности, соотношение между народными .мочь, беречь и т. п. И книж
ными .мощи, брещи (ер. § 3.71), между народными И. В. мн. яица, 
nол6тна, 6/'iHa и т. п. И книжными чресла, лица (ср. § 3.41). Далее~ 
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в части микросистем сходная акцентная поляризация наблюдается 
в некоторых парах типа голова - глава: при русской огласовке вы

ступает исконная акцеНТОВI{а по а. п. с (г6лову, И. В. мн. г6ловы, 
б6роду, -ы, ст6роnу, -ы, сn6вороду, -ы), при церковнос.тrапянсноЙ -
по а. п. Ь (главу, И. В. мн. маЮ;l, браду, -/;Е, страnу, -/;l, сnовраду, 
-bl). В И. В. мн. ja-feminina такое же акцентное противопоставление, 
отмечаемое в ряде микросистем, базируется всего лишь на различии 
между народным окончанием -и и книЖНЫм -я; ср., в частности: 

Чуд. 6вци И. мн. 84в-овца И. мн. (6Х), В. мн. (4х); Дан.6вци 
В. МН. 174-0вца В. мн. 174; Пек. 'vuвцы И. мн. 201 (при wвца 
В. мн. 262) - wвца И. мн. (10Х); Лет. зари и. мн. 198 - заря 
В. мн. 422, л6ди В. мн. (4х) - лwдя В. ын. 74, па weцa в. мн. 

226 (ер. зd wвцу 3); Пер. дшя И. ~\Ш. 191 (ер. душу 114); Сол. 
душа В. мн. 596 (ср. душу 60); сюда ,ке Хр. в б p6ni В. мн. 761-
6 роnя В. мн. 761. 

Необходимо учитывать таюке, что та ной внешний признак, кю{ 
неполногласие, сам по себе еще не обязательно означает ннижный 
характер словоформы: многие словоформы с неполногласием (напри
мер, власть, сладпии, nредати) уже прочно вошли в живой старо
великоруссний ЯЗЬШ и, соответственно, обычно не обнаруживают 
акцентных признаков книжности. Таким образом, граница между 
тем, что воспринималось и что не воспринималось нан специфически 
книжное, проходила не в точном соответствии с этимологией и, но
нечно, в небольших деталях варьировала в зависимости от нультур
ного центра и от периода. 

Перечислим наиболее важные категории словоформ, где в XVI
XVII вв. всегда или почти всегда выступает «специфически книжное» 
предфлексионное ударение. 

1. У глаголов а. п. с - все отсутствующие в народном языке 
этой эпохи грамматические формы, где в данной а. п. в раннедревне
русском было конечное ударение. Таново двойственное число пре
зенса (например, nесевfз, песета, .молчUвfз, .молчита ), причастия 
и деепричастия с -ущ-, -ящ- (например, nесуще, -и, -а, .молчdще, 
-и, -а и т. д.); предфлексионное ударение выступает здесь, в частности, 
и в тех МИI{росистемах, где не книжные формы имеют конечное уда
рение (типа песете, .молчuте, песучи, говорячu и т. п.). Примеры 

древних ударений типа nесев&, песета в XVI-XVII ВВ. совершенно 
единичны. (<Специфически книжное» предфлексионное ударение имеют 
также нечленные формы n- и еn-причастий (В т. ч. адъективирован
ных) в ЮIИЖНОМ варианте - с ДВОЙНЫ;\I nn (например, пр е дат-иiO , 
uзбрdЮlа, речет-lnО, отрfзшеnnы); при этом варианты с одним n, со
ответствующие живой речи, в тех же минросистемах могут иметь 

иное удароние (nредаnо или предано, рfзшenо и т. п.). 

3 а м: с ч а н и е. Предфлексионное ударение представлено таЮRе в аорист е 
(I\pOJ\Ie 2--3 сд.) и И~IПерфен:те (nес6хъ, lleC6Ula, nесяы,е, 1lесяху и т, д.), но здесь 
оно устаповилось уже в более раннюю эпоху (ем. § 2.20). Что касается формы 
2-3 ед. аориста, то она обычно имеет ударение, Iшлонное с остальными формами 
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аориста, т. с. В данном случае конечное (несе, прости и т. П., ср. н,ссохъ, nerol1la, 
nростихъ, nростUща). Лишь в некоторых Шlмятнинах выступаст (фю,ультативно 
или послс;\овательно) словофор~ra р ече; llрочие примеры ПОl\обнorо Уi\арения 
(nесе, прости II Т. п.) встречаются толыш в западных па:vrятниках и ПОТО~IУ скорее 
д()лжны объясняться т{ак рсзультаты дефинализации (а не как эффенты IШИЖ
ности). 

2. Атематичесъ:ие словоформы презенса в!з:мы, в!зсте, да:мы, даете, 
.я:мы, .ясте (!з:мы, !зсте). При этом словоформы ес:ме (ес:мя), есте, со
хранявшиеся в живой речи, в тех же микросистемах почти всегда 

представлены с конечным ударением (такое ударение обычно тан:же 
для словоформы ecMt;,). Относительно словоформ в1зси, даси, леи (1зси) 
см. § 3.12. 

3. Словоформы системы инфинитива глаголов на -яти tвзять' 
с [j] после приставки (т. е. заяти, nаяти, nояти, прияти, объяти, 
изъяти и т. д.), например: nри.яти, пр и.ялъ , -а, -п, -и, nри.ятъ, 
-а, -о, -ы. При этом в тех же миъ:росистемах могут быть представ
лены, например, припяти, nрunялъ, пр иnяла , nрunяло, -и, nрunятъ, 
припята, пр unято , -ы. 

Далее, имеются группы словоформ, где <{специфически книжное» 
предфлеъ:сионное ударение реализуется не столь последовательно 
(главным образом, из-за ъ:онфликта с принципом колонности, ср. 
выше). 

4. И. мн. (и аналогический В. мн.) на -и 4 у существительных 
мужского рода с твердой основой (преимущественно непроизводных). 
Эти книжные словоформы во многих памятниках факультативно 
или даже посшщовательно представлены как врази, саnбзи, вблсви, 
скбти, стблnи, брли и т. п. (особенно заметен этот эффект в слово
формах с Ъ:НИЖНЫМИ Ц, 3, С на месте к, г, х). При этом в тех же памят
никах словоформы, представленные также и в живой речи, обычно 
выступают с флексионным ударением; особенно поъ:азателен здесь 
В. мн. (и аналогический И. мн.) на -ы (или -и после к, г, х), напри
мер: врагt;, (враги), саnогыl (сапоги), скот/;" орлыl и т. д.б Как известно, 
в XVI-XVII вв. в живом языке преш:ние словоформы И. мн. на -и 
от твердых основ в большинстве случаев уже просто исчезли, а не
многочисленные реликты (сус1зди, черти, холоnи, ко:мари и др.) 
были переосмыслепы как словоформы с мягкой основой, отнуда 
косвенные падежи мн. ЧИС:Ia типа сус1здеи, сус1зде:мъ (сус1здЯJltЪ) 
и т. д. Примеры подобного переосмысления отмечены и в IШИЖНОМ 

4 Сюда не относится, одпако, вторичное -и, получившееся И3 -ы носле 1>, г, х 
(эта оговорка действитеJIьна танже для двух носледующих пуннтов). 

5 БыJlo бы неверно, ОДНЮ{Q, усматривать здесь акцентное выражение противо
поставления И. и В. падежсЙ. В действительности 3i\ССЬ существенно тольно 
{Jнончание: -и или -ы (у основ на 1>, г, Х - соответственно исход на -ци, -ви, 
-Си или на -ки, -ги, -хи). n СИЛУ смешения старых форм И. мн. И В. МН., НОТОРОС 
В XVI-XVII вв. уже ШИРОI\О представлено даже в церновных Tel,CTax, CJIOBO
фОР~IЫ типа CI>OJnbl, сапоги, враги часто встречаются в фуннции И:'УIснитель
ного паi\ежа, а словоформы типа Cl>omu, саnози вполне могут встрститься 
Б функции винительного (ср. § 3.42). 



194 Глава 3. Акцептные CllcmeMbL XIV-X1' I1 ев. 

языке; например, при И. мн. волсви встречаются д. мн. волсве.JIL'Ъ, 
Т. мн. волсв.JJtu (с характерным обобЩf'нием с в корне). С акценто
логической точки зрения, подобное переосмысление, ПО-ВИДИМО'lУ, 
тоже способствовало наосновному ударению в И. мн., поскольку 
У непроизводных мягких основ в этой форме господствовало именно 
такое ударение (чаще всего в рамках подвижного акцентного типа: 
лтЬди-людеи, a{;mu-аI5mеu, зв{;ри--зв7'зреи, гуси-гусеи и т. п.); 
ср. в особенности современное кони, коней на месте старого конй, 
конь (конеи). 

5. Нечленные формы прилагательных и страдательных прича
стий, носящие исключительно или преимущественно книжный ха

рактер. Таковы в Х VI --Х VH НВ. практически все нечленные формы, 
кроме форм И. падежа ед. числа и И. мн. на -ы, выступающих 
н предикативной фушщии (подробнее см. § 3.51). R числу IШИЖНЫХ 
форм этой группы следует при соединить также наречия на -fз. В па
мятниках часто встречаются, например, ударения .мертва Р. ед., 
.мертву д. ед., В. ед., .мертви И. мн., аналогично прощена, -у, -и, 
принесена, -у, -и и т. П., также наречия д6брfз, теnлfз, выс6цfз и 
др., при том, что н живых формах сохраняется флексионное ударе
ние: .мертва И. ед., -д, -bl, прощена, -д, -bl, принесена, -д, -bl, 
доб ра, -д, -bl, тепла, -д, -bl, высока, -д, -й. Следует учитывать, 
правда, что у прилагательных форма И. мн. на -и при твердой ос
нове на части великорусской территории (центр и юго-восток) еще 
была живой, ср. современные сыти, ради, богати и т. П. В говорах. 
Однако все отмечаемые диалектные словоформы типа сыти имеют 
наосновное ударение (примеров такого рода для старой а. п. Ь нам 
неизвестно); ВО8МОЖНО, что это акцентное ограничение связано 
с теми же причинами, что у существительных (см. предыдущий 
пункт). Таким образом, предфлексионное ударение в словоформах 
типа .мертви, черни, тепли, прощени, принееени, широко представ
ленное в памятниках, для большинства районов было просто книж
ным, а там, где еще были живыми словоформы группы eblmu, такое 
ударение поддерживалось также и акцентными особенностями жи
вых словоформ этой группы. 

6. Членные формы прилагательных с твердой основой, выступаю
щие с книжными окончаниями - прежде всего И. мн. -ии, М. ед. 
-fз.мь (-fз.м'Ъ, -е.м'Ъ) , д. М. ед. -fзи (-еи) , особенно варианты с книж
ными Ц, 3, е на месте к, г, х. Так, например, во многих памятниках 
с регулярным ударением ветх-аго, -О.му, -ал и т. д., вfзчн-аго, -О.JJtУ, 
-ал и т. д. факультативно или даже последовательно представлены 
вете-ии, -fз.м'Ъ, -{зи, в{;чnии, -fз.м'Ъ, -fзи (также вете-fзх'Ъ, -fз.ми, вfзчn-fзх'Ъ, 
-fз.ми в микросистемах, где использовались окончания -fзХ'Ъ, -fз.ми). 

Помимо леречисленных, имеется и много других случаев «специ
фически IШИЖНОГО» ударения, но здесь y~p.:e речь идет о более узких 
группах слов (или словоформ) или даже об индивидуальных словах. 

Таковы, например, ударения двfз.ма, тре.ми (там, где в живом говоре 
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ун;:е было двума, трема или двум.п, тремя), Р. М. дВ. руку, 1iогу, 
боку и т. П., д. Т. дВ. мужема, градома, вещма, 1iощма и т. п. В ряде 
случаев можно предполагать взаимодействие фактора IШЮIШОСТИ 
с другими факторами. В частности, в Р. мн. во многих памятниках 
выступают словоформы на -ии с корневым ударением, например, 

.!РОдии, дfзтии, 1iощии, вещии, костии, причем нередко в том же 
памятнике встречаются слоnоформы людеи, дfзтеи, 1iощеи и т. Д. 
Такое соотношение говорит в ПОЛЬ3У того, что ударение типа лю
дии - книжное; однако следует считаться также с возможностью 
акцентного выравнивания по форме И. В. мн. Другой пример со
ставляют членные формы ряда прилагательных а. п. с, имеющие 
корневое (а не флексионное) ударение, в частности, чюждыи, дух6в-

1iыи, душев1iыи, стра1i1iЫll, браЧ1iыи, вfзЧ1iЫll, слеЗ1iыи и др. Есть 
основания полагать, что в некоторых памятниках такое ударение 

определяется эффектом книжности. Поскольку, однако, собственно 
русское развитие тоже приводило к такому ударению у значительной 
части прилагательных а. п. с (ср. § 3.58-59), вычленить здесь (<вклад» 
фактора книжности оказывается (для большинства слов) довольно 
трудно. 

Примеры ударений, определяемых книжным характером самой 
лексемы (приводимые ударения представлены не во всех микро
системах, но в очень многих): древле, mY1ie; paee1i, paB1ia, -о, -ы, 
(ср. ровешь, POB1ia, -о, -';l); nраздeN'Ъ, пр азд1iа , -о, -ы (ср. nорожnо); 
еди1i'Ъ, -а, -о, -ы (ср. оди1i'Ъ, Oa1ia, -о, -и). в XVI-XVII вв. слово 
дщерь практически повсеместно акцентируется по а. п. а: у дщери, 
от'Ъ дщерии, о дщерех'Ъ и т. д.; ср. слово дчи (дочи, дочь), которое 
в тех же памятниках относится к а. п. с: llii дочерь, дочереи, дочермu 
и т. д. в некоторых памятниках в сходных отношениях находятся 
млеко и молоко, nлат1iО и полотно. В XVI-XVII вв. почти везде 
представлены книжные ударения вои (мн.), вопля, -ю; ШИРОI{ое 
распространение имеют ударения житие, питие, бытие. Поскольку 
старовеликорусский и староукраинсний в рассматриваемом отноше

нии в принципе сходны, мы можем позволить себе здесь привести 
таЮIЮ нескольно наглядных примеров И3 «Ленсинона» Берынды: 
врата: ворота 26; платно: полотно 156; сковрада : сковорода 220; 
среда: середа 232; чреда: ... череда 305; nод.ятiе: nоднятье 163; 
npeaaHie : nоданье 175; nри.ятiе: nринятье 193; ср. еще дамы: 
дама 49 (следует учитывать, впрочем, что отраженная здесь старо
УJ.раинская традиция в ряде ноннретных деталей могла и не совпа
дать со старовелиноруссной; ср., например, выше об акцентовне 
слов глава, брада, страна, сковрада в части велиноруссних минро

систем). 

§ 3.14. Особую проблему, антуальную прежде всего для памятни
нов XV -первой пол. XVI в., но отчасти таюне и для более поздних, 
составляют южнославянсние акцентоВIШ. К сожалению, в настоящее 
время еще недостаточно изучен вопрос о том, в IШКИХ случаях анцент-
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ные знаки, скопированные с южнославянских оригиналов, реализова

лись в КНЮIШОИ произношении русских писцов этой эпохи в виде 

соответствующих ударений и в каких расценивались лишь как эле

менты необходимого графического оформления текста. Естественно 
предполагать, однако, что какая-то часть таких акцентовок была 
фонетически реальной. 

На Русь попадали южнославянские рукописи, отражавшие 
(в графике, морфологии, акцентуации) различные южнославянские 
диалекты; различна была также (в чаетности, по акцентуации) речь 
южнославянских выходцев. Поэтому нельзя говорить о какой-то 
единой и последовательной южнославянской акцентуации, занесенной 
на Русь. Речь может идти лишь о нескольких ярких чертах, харак
терных для большинства ЮiIшославянских акцентных систем конца 
XIV и ХУ вв. Главной из таких черт является ретракция ударения 
на один слог влево по сравнению с праславянским (в одних говорах 
всеобщая, в других ограниченная определенными морфологическими 
позициями), например,: саnогъ, работа, животъ, 6гня, жена, же
на.ми, число, тв6рити, раз6рити, служити. Внешне сходный эффект 
представлен также во вторичных имперфективах: бывати, начинати, 
у.мирати и т. п. Из прочих особенностей можно отметить, в частности, 
нередкое отсутствие оттяжки ударения на предлог (например, по 
чину), ударение по модели 6тnусти, отnустис.я в 2-3 ед. аориста. 

Как уже отмечено в § 3.9, многие южнославянские акцентовки 
внешне неотличимы от результатов собственно русской дефинали
зации (ср. 6гня, жена, число и т. п.). Соответственно, надежными 
примерами южнославянской акцентовки оказываются прежде всего 
те, где ретракции подверглось ударение неконечного и/или закры
того слога (саnогъ, тв6рити и т. п.). 

Имеется значительное сходство между южнославянской акцен
товкой и «специфически книжной» акцентовкой старовеликорусского 
периода, а именно, в обоих случаях вместо исконного флексионного 
ударения выступает предфлексионное. Можно предполагать, что 
это сходство не случайно, т. е. что «специфически книжнаю) акцен
товка на Руси сформировалась хотя бы отчасти под влиянием южно
славянской. 

Большой интерес представляют в этом отношении показания Чуд. 
Правда, этот памятник относится ко времени до начала так наз. 
второго южнославянского влияния на Руси, но он был написан 
в Константинополе, и потому его еоставители могли находиться 
в контакте с южнославянскими КНЮIШИI{ами. В Чуд. имеется значи
тельное число примеров, где ударение стоит на слог левее своего 

исконного места. Их можно разделить на несколько групп (приво
димые списки не претендуют на полноту, поскольку ряд спорных 

случаев опущен). 
1. Словоформы (преимущественно некнижного характера), где 

сдвинутое ударение в дальнейшем распространяется на всю или 
почти на всю восточнославянскую территорию. Таковы, в частности: 
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ими, ними, тfзми (также има, HIi.7Jia, тfзма); и. В. мн. лица, села, 
ребра и т. п; инфинитивы отnлути, nомящ}ти. В этой группе уже 
в Чуд. новое ударение преобладает над старым. 

2. Словоформы (преимущественно некнижного характера), у кото
рых в XVI-X УП вв. сдвинутое ударение встречается на велико
русской территории, как правило, только в паМЯТjIиках, отличаю
щихся заметной дефинализацией (Т. е. западных и сеnеро-восточных). 
Примеры этой группы встречаются в Чуд. лишь JЗ качестве откло
нений от господствующего флексионного ударения. Тан:овы, в част
ности: верху иХ 'поверх них' l1г, вину В. ед. 'culpam' 120б, ви
ноу Д. ед. 'viпо' 1361', врагы В. мн. 1271', гр{;ху Д. ед. 45г, в ко-
рабли В. мн. 446, на лице В. ед. 1176; зfзло 95а, мою В. ед. жен· 
11в, ник6гоЖ 51а, т6го 80б, т6моу 95а, обfзма 30в; в6зnи аор. (3 х), 
изг6ню 7г, iзгонJ! 17а, предана и. l\Ш. 163б, nрил6жи аор. 66в, по
м6лися аор. 73г, основа!на бд и. ед. 5г, ед. оуn6ва 137б; по-видимому, 
к этой }н:е группе можно отнесТИ и. мн. и сл6уги 51а. 

3. Словоформы (обычно с теми или иными чертами IШИifШОСТИ), 
которые в XVI-XVII вв. постоянно или факультативно выступают 
со сдвинутым ударением на всей старовеликорусской территории, 

будучи частью лексического пласта со «специфически книжным» 
ударением. Так, обобщенное новое ударение в Чуд. имеют вземляи 
41н, nревземляися 1341', nрiемлю 43г (+ 44а), nриемли 137г (и дру
гие формы с еJvtЛ-), сзижю 24б, съзижю 69а, призри 61а (+ 32а), оущед рю 
1031' bis. В прочих случаях речь идет о единичных примерах (обычно 
на фоне преобладающего старого ударения): шТ дщерии 25г, людии 
74в, отр6чищ и. ед. 44а, о nерстfз 33б, питии М. ед. 146а, nо-

бlздою 115в, n6лъма 'пополам' 13г; д6брfз нареч. 123г, ни едино же 
142а; обратятьС 48в, nр6зрfзХ 46б, изити 411', 70в, 73а, оумерт
вите же повел. 131б, pacn/tmi тя 51б, nооусти-ти 52г, -въ 142б, 
ищезнfзте повел. 67г; далее, примеры причастий с -ена, -ено, -ени 
(оболчена В. ед., принесено, ицfзленu и др., см. § 3.66) на фоне 
обычных -ена, -енд, -енЙ. Возможно, сюда же относятся nразднu 
137в, равна и. мн. 246, аористы типа издъше, оусnе и др. Необ
ходимо подчерн:нуть, однако, что приведенные здесь примеры сос

тавляют лишь очень незначительную часть представленного в Чуд. 
массива словоформ, получивших впоследствии « специфически книж
ное» ударение; нормой для Чуд. является сохранение у таких 
словоформ (<народного» (т. е. исконного) ударения. 

4. Словоформы, которые в XVI-XVII вв. вообще не встречаются 
на великорусской территории со сдвинутым ударением или отмеча

ются с тан:им ударением лишь в ПЮ1Ятниках с явными следами 

Ю,жнославянских акцеНТ080К. В Чуд. таковы, в частности: eiHelfb 
В. ед. 85г, живо'" В. ед. 44в, и жйво'" и. ед. 901'; не брежешu .лu 
33а, бывае'" 1513, wmверзае'" 46г, nовинuтеся повел. 848 (от nовину
тися), nовиноушася 611' bis, nовиноующеся 84в, 84г, облечетеС 416, 
wбfзm6ваньu 116г, грЛдеm 43а, дерз6ваmu 71г, любитu 85а, nри-
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Mupelibe 101jr, оул-t6лчаша 164а, всriдuша 60в, раЩUliеliье 94г, liеш
веliа и. ед. жен. 51в; сюда же можно отнести облещuся 118а, со
влещuся 118а. 

Представляют особый интерес группы 2-4, где в принципе до
пустимо усматривать влияние южнославянских акцентовок. Следует 
учитывать, что во всех этих трех группах некоторые акцентовки 

(но далеко не все) могут объясняться морфологическими анало
гиями. В остальном же для группы 4 МОi-IШО предполагать только 
прямое южнославянское влияние. В группе 2 источник сдвига может 
быть как южнославянским, так и русским (дефинализация), по более 
вероятно второе. В группе 3, по-видимому, отразился начальный 
этап формирования «специфически книжногО», ударения па Руси. 
Объяснить примеры группы 3 русской дефинализацией нельзя -
как потому, что во многих И3 них исконное ударение не было конеч
ным, так и по характеру географического распространения таких 
акцентовок в XVI-XVII вв. Соответственно, здесь естественнее 
видеть заимствование южнославянских ударений. По-видимому, 
в основе сформировавшегося в последующий период (в ХУ в.) «спе
цифически книжного» ударения лежит прежде всего механизм за
крепления за чуждыми живой речи словоформами чужого (ИНОЯ3ЫЧ
ного) ударения. 

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

§ 3.15. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ сведений о восточнославянской 
акцентуации XIV -ХУII вв. служат акцентуированные рукописные 
и (со 2-й пол. ХУI в.) печатные книги. Старейшей (и при этом очень 
богатой по материалу) русской акцентуированной рукописью явля
ется Чуд. - Чудовский Новый Завет XIV века (по-видимому, 
1355 г.). Далее, однако, следует период в 130-140 лет, крайне бед
ный для историка русского ударения: хотя от этого периода дошло 
значительное число акцентуированных рукописей, писанных на Руси, 
подавляющее их большинство отражает не русскую, а южнославян
скую (болгаРСI{УЮ или сербскую) акцентуацию или какую-то форму 
смешения русской акцентуации с южнославянской. Немногочислен
ные рукописи этого периода (или отдельные их части) с русской ак
центуацией бедны материалом: ударение проставлено в основном лишь 
в «банальных» для акцентолога случаях. 

С 80-90-х годов ХУ в. начинается основной период создапия рус
ских акцентуированных рукописей, проДошкающийся до начала 

XVIII в. (а именно, до петровской реформы гражданской азБУI{И, 
исключившей акцентные знаки И3 гражданской печати и письма). 
На протяжении этого периода процент рукописей, последовательно 
акцентуированных по-русски, постоянно возрастает; в ХУII в. та
кие рукописи уже составляют большинство (СМ. Колесов 19736, 
с. 229). 
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Дополнительным источником сведений об акцентуации являются 
рукописи (в т. ч. неакцентуированные) с графическим различением 
фонем /'J/ и /6/ (см. § 3.20), а танже рунописи, где этимологичесное 
13 последовательно отражается бунвой 13 в ударной позиции и (последо
ва тельно или хот я бы фанульта тивно) бунвой е - в безуда рной позиции. 

Нельзя думать, однано, что знюш ударения или знани для /'J/ 
и /6/, представленные в памятнинах, соотнесены с фонетичесной 
реальностью столь же прямо, нан знани фонетичесной транснрипции. 
В действительности интерпретация написаний, находимых в памят
нинах, представляет собой самостоятельную и далеко не прямоли
нейную операцию. В последующих параграфах очерчены основные 
проблемы, ноторые приходится решать в ходе этой операции. После 
того, нан удалось провести «считывание» ударений снаписаний памят
нина, можно приступать н выявлению анцентной минросистемы этого 

памятника, ее сходств и различий с другими микросистемами. 
При этом, в частности, достигается разделение ноннретных приме
ров ударения на типичные для данной минросистемы (или хотя бы 
вполне допустимые для нее) и на не типичные , носящие характер 
иснлючениЙ. 

Следует специально остановиться на проблеме соотношения си
стемного и единичного, с ноторой исследователь сталнивается на всех 
этапах интерпретации. Акцентология, в особенности историчесная, 
требует системного подхода с большей императивностью, чем многие 
другие лингвистичесние дисциплины. Это объясняется прежде всего 
тем, что единичное анцентное поназание есть результат выбора из 
очень малого числа возможностей (т. е., говоря математичесни, несет 
очень малую информацию). Например, для руссной двусложной сло
воформы разных анцентных возможностей всего две; между тем лю
бая из ее фонем есть уже результат выбора из неснольних десятков 
возможностей. Соответственно, даже единичное написание вроде 
жемля вместо земля, встретившееся в памятнине, может иметь не

ноторое значение для харантеристини памятнина, поснольну ве

роятность чисто случайной замены з именно на ж, а не на любую 
другую бунву, сравнительно мала, а возможная неслучайная при
чина здесь в сущности одна - «шепелявостЬ» псновсного типа (у са
мого писца или у писца оригинала). Между тем единичное написа
ние земля (с надстрочным знаном в неожиданном месте), взятое 
в отрыве от остальных харантеристик памятнина, почти ничего не зна

чит; это может быть, в частности: 1) употребление надстрочного зпюш 
для наних-то целей, не связанных с ударением; 2) «анцентная описка» 
(вероятность ноторой примерно в 15 раз выше, чем, например, для 
случайной замены з на ж); 3) южнославянсная анцентовна; 4) резуль
тат дефинализации; 5) результат аналогичеСIШГО выравнивания 
по форме В. ед. ИJlИ и. мн. На материале едипичного написания раз
личить эти возможности нельзя. 

Таним образом, для исторической анцентологии единственный 
способ повысить надежность своих заключений - это оперировать 
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не с единичными фактами, а с их крупными массивами, обладающими 
внутренней системной организациеЙ. При изучении памятников 
акцентные hapax legomena, не подтверждаемые другими аналогич
ными фактами в самом данном памятнике или в близких К нему ак
центных микросистемах, должны расцениваться как материал вто

рого сорта, несопоставимый по надежности с фактами, встречаю
щимися систематически. Неслучайно многие И3 таких раритетов при 
более тш;ательном изучении оказываются просто ошибками интер·
претации (ср. § 3.17 опримере звfз 'рu у Аввю{ума). n настоящей книге 
мы рассматриваем именно типичные, ШИРОI{О засвидетельствованные 

свойства старовеликорусских ю{центных микросистем. 

Особая проблема связана с тем, что писец мог механически спи
сывать неl{оторые акцентные знаки с оригинала. Наблюдения над 
рукописями позволяют предполагать, что у опытных писцов-профес
сионалов доля таких скопированных акцентных знаков, не соответ

ствующих их собственной акцентной системе, как правило, была 
совершенно незначительна. В расстановке акцентных знаков, точно 
так же, как в орфографии, квалифицированные писцы руководство
вались прежде всего усвоенными ими нормами, а не оригиналом. 

Главным основанием для такого вывода служит высокая внутренняя 
последовательность акцентных микросистем большинства изученных 
нами памятников. Соответственно, подозрение на то, что некоторый 
акцентный знак механически перенесен И3 оригинала, уместно 

лишь там, где соответствующее ударение резко «выламываетсю> И3 ми

кросистемы памятника. 

АКЦЕНТНЫЕ ЗНАКИ И ИХ СИСТЕМЫ 

§ 3.16. Основными средствами передачи ударения в русских 
рукописях и старопечатных Iшигах являются три идущих И3 грече

ского письма надстрочных знака: I (оксия), ' (вария), Г'\ (камора). 
В дальнейшем они именуются «акцентными 3НaI{амИ», причем 
пе толы{о там, где они действительно передают ударение (или, как 
мы будем говорить, являются и к т у с н ы м и), по и там, где они 
его не передают (являются н е и к т у с н ы м и ). в тесной связи 
с aI{центными знаками стоит зпак' (спиритус, или псиль), которым 
снабш:аются неприкрытые гласные буl'ШЫ 6. Спиритус В принципе 
совместим с акцептными знаками (при этом он ставится левее акцент
ного знака). Комбинация И3 спиритуса и оксии (") носит название 
исо 7. 

6 ПРИI\рытая гласная буква - такая, которая непосредственно следует за 
согласпой БУIШОЙ (принад.лежащеЙ той же словоформе), причеи заНИСilШIОй 
в строке, а не над строкой; в противном случае гласная буква является не
прикрытой. Не следует смешивать графическую НРИI\РЫТОСТЬ с фонетической 
(например, в юноша нач:шьная БУlша - неприн:рытая). 

7 В рун:онисях XVI-XVIJ вв. имена перечисленных здесь знаков arщентуируются 
так: Оl>сия, вария, l>aJ>t6pa (l>aMypa), иео. 
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Способы применепия aIщентных (и прочих надстрочных) знаков 
в разных рукописях неодинаКОВLI. В качестве образцовой можно 
рассматривать систему употреб;rения надстрочных знаков, принятую, 
в частности, в старопечатных московских изданиях XVI-XVII вв.; 
мы обозначаем ее условно как «старопечатную». В этой системе 
ударение передается в нормальном случае оксией или варией, 

а именно, вария ставится над конечной гласной фонетического слова 
(т. е. акцентно самостоятельной словоформы с примыкающими н: ней 
клитин:ами), он:сия - в прочих случаях. Камора является заменой 
(обычно лишь факультативной) для варии или оксии в некоторых 
особых случаях, прежде всего над односложными словоформами 
местоимений и частью односложных служебных слов, оканчиваю
щихся на гласную IЗ. Спиритус В «старопечатной» системе регулярно 
ставится над начальной гласной словоформы, не вполне регулярно 
над неприкрытой срединной; над н:онечной гласной он обычно не ста
вится. С практической точки зрения, важнейшим свойством «старо
печатной» системы является отсутствие в ней неин:тусных акцентных 
знаков. «Старопечатная» система в ее последовательной форме встре
чается начиная со второй четверти XVI в.; с середины XVI в. она 
уже становится преобладающей, а с начала XVII в. - господствую
щей. 

3 а м е ч а н и е 1. В позиции «конец словоформы, но не конец фонетиче
CI{OrO словю> выбор оксии или Вi1рИИ фi1ктичеСltи колеблется, т. е. возможны IШК 
написания типа вода же, м,ните Itи (по общему правилу), так и типа вода же, 
м,ните Itи (под влиянием обычных вода, м,ните). Эта особенность не рассматри
вается как отклонение от «старопечатной» системы. 

3 а м е ч а н и е 2. Не является также отклонением от «старопечатной» 
(или иной) системы акцентных знаков факультативное оnозначение второстепен
ного ударения, встречающееся (обычно лишь изредка) во многих памятниках 
(C~f. § 3.7); второстепенное ударение обозначается теми же ерrдстваl\lИ, что и 
главное. 

Отличия других систем, встречающихся в рукописях XIV
XVII вв., от «старопечатной», бывают прежде всего следующих двух 
родов. 

1. Оксия, вария и камора, передающие ударение, находятся 
между собой не в том позиционном распределении, что в «старопе
чатной» системе. При этом, однако, полного отказа от принципа 
(<Вария над конечной гласной фонетического слова - оксия в про
чих случаях» (прозрачным образом связанного с употреблением ва
рии и оксии В греческом) практически не встречается. Обычно речь 
идет лишь о расширенном употреблении того или иного знака по срав
нению со «старопечатной» системой. 

2. Один, два или даже все три ан:центных знаRа могут при опре
деленных условиях быть неиктусными, т. е. служить не для пере-

8 Нруг словоформ, снабжаемых наморой, в разных памятниках со «старопечат
ной» системой неСI{ОЛЬКО различен; соответственно, можно различать варианты 
«старопечатной» системы в зависимости от употребления каморы. 
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дачи ударения, а для каких-то других целей. Понятно, что эти 
свойства системы особенно существенны для исследователя, по
скольку при незнании их он рискует тем, что ИСПОЛЬЗ0ванный им ак
центный материал окажется фиктивным. Самыми распространенными 
типами неиктусного ИСПОЛЬЗ0вания акцентных знаков являются: 

а) неиктусное исо над начальной гласной словоформы, например, 
одежда (или одежда), язы/'iЪ (или ЯЗЫ/'iъ); такое исо выступает просто 
RЮ;: знак начала словоформы; 

б) неИRтусная вария над конечной неприкрытой гласной слово
формы, например, живая (или живая), ваше/о (или вашею); анало
гично свой и. ед., своей, вашей и т. п. (где и передает неслоговой 
ЗВУR); тar;:ая вария есть просто знак конца словоформы. 

3 а м е ч а и и е 3. В иеI{ОТОРЫХ ранних РУКОПИСЯХ над нонеЧlIОЙ гласной 
~южет ставиться особый неИIП'УСНЫЙ знак, похожий на варию, - тю{ наз. 
<<ДОJlгаю> (или <<ЛОНГЮ». Этот знак несколько длиннее варии и располагается более 
полого. Надежно отличить долгую от парии удается не всегда; но для акценто
логического описания достаточно установить, что МЫ имеем дело с неИI\ТУСНЫМ 

знаном. 

Прочие виды неИRТУСНОГО использования аRцентных знаков встре

чаются существенно реже (см. о них в § 3.18). Относительно ис
пользования Rаморы для передачи фонемы /0/ см. § 3.19. 

В любом акцентуированном памятнике XIV -ХУП вв. встре
чаются пропуски знака ударения; но их количество в разных памят

НИRах весьма различно. Отношение числа обозначенных ударений 
к общему числу ударений, приходившихся, по нашим предполо
жениям, на рассматриваемый текст, можно назвать «общим RОЭффи
циентом акцентуированности» (или, иначе, «общей плотностью ак
центовкИ») данного текста. 

Необходимо учитывать, однако, что знан: ударения не ставится 
почти никогда, если сама подударная гласная в силу СОRращения 

(в частности, под титлом) не выписана, и лишь крайне редко, еСJIИ 
над подударной гласной стоит выносная бун:ва. Если отбросить все 
фонетические слова, которые, по нашим предположениям, подпали 
под действие данного правила, и подсчитать коэффициент в осталь
ной части текста, мы получим <<индивидуальную плотность акцен

товкИ», свойственную писцу (или печатнику) данного памятника. 
В печатных книгах и в некоторых тщательно исполненных рукописях 
индивидуальная плотность акцентовки близка к 100 % (но все же 
никогда не достигает этой величины). Для подавляющего большинства 
ИСПОЛЬЗ0ванных нами рукописей данная характеристин:а превышает 

60%. 
При раздельном подсчете индивидуальной плотности акцентовки 

для разных категорий акцентно самостоятельных слов, почти во всех 
рукописях эта плотность оказывается более низн:ой для служебных 
слов, местоимений и глагола быmи. Очевидно, эти слова в каких-то 
случаях могли быть неполноударными. 

у части писцов встречаются также сознательные пропусн:и ан:цент-
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ных знаков в словоформах, где ударение фактически колебалось: 
писец предпочитал не брать на себя ответственность за выбор одного 
из двух или трех В03МOfIШЫХ ударений и оставлял этот выбор чита
телю. Такая ТaI{ТИI{а писца может быть обнаружена с помощью ста
тистики: например, Федор Сеннянский, писец рукописи Сенн., ни разу 
не выставил акцентного знака в словоформах предано, -оу, -а, -и, 
встретившихся 10 раз, при том, что в Сенн. индивидуальная плот
ность акцентоВI{И для неслужебных слов составляет 89 %. Несколько 
реже встречается другая таКТИI{а: при колеблющемся ударении вы
ставлять два (или даже три) акцентных знака; так часто поступает, 
например, писец рукописи Фер. 

§ 3.17. Из сказанного выше ясно, что для акцентологического 
исследования пригоден материал только таких рукописей, в ко

торых полностью выявлена система использования надстрочных 

знаков. Если рукопись писана не одним писцом, в качестве самостоя
тельного объекта обследования выступает каждый из почерков 9. 

Для выявления системы надстрочных знаков желателен анализ всего 
материала рукописи (или почерка); при особенно больших объемах 
можно ограничиться представительной выборкой. 

Прежде всего необходимо установить, каков инвентарь исполь
зуемых в почерке надстрочных знаков и насколько надежно они раз

личаются между собой. Сравнительно безвредны случаи плохого раз
личения самих акцентных знаков, например, вертикальные штрихи, 

промежуточные по начертанию между оксией и варией. Гораздо 
более опасна возможность смешения акцентного знака со спириту

сом, паерком (знаком, заменяющим 'Ъ или Ь) или иным неакцентным 
знаком. В некоторых системах такая опасность снята наличием до
полнительного распределения между похожими знаками; напри

мер, в Косм. спиритус очень похож на камору, но он может стоять 
только над неприкрытой гласной, а камора - только над прикрытой. 
Если же такого распределения не обнаружено, исследователь не имеет 
права интерпретировать двусмысленные начертания как акцентные 

знаки; во имя надежности результатов необходимо исключать такие 
примеры из акцентологического анализа (или по крайней мере особо 
их оговаривать). 

Сходная проблема возникает в тех случаях, когда акцентный знак 
стоит между двумя гласными - над промежуточной согласной или 
согласными. Здесь необходимо прежде всего выяснить, нет ли ка
кой-то постоянной для данного почерка манеры смещения акцент
ного знака. Так, например, Аввакум часто смещает варию (которая 
в ДРУЖИНИНСК0.\1 списке [см. § 3.31] встречается не только в конце, 
но и в середине словоформы) вправо, если она относится к букве 13 
(из-за высокой верхней части этой буквы); ср. велfз'л'Ъ 200б bis, 
зарfз'жуm'Ъ 201б, крfз'nко 205б, дt'ло209б, 212б, mfз'ло209б,бfз'дные 212б, 

9 Иногда обнаруживается (по харю{тсру чернил и т. п.), что часть акцентных 
знаков проставлепа позже написания рукописи. Понятно, что подобная «ре
даЕторская» акцентоВIШ при разборе не должна смешиваться с основной. 
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зв{; 'рь 212б, т1з' шил'Ъ 214б и множество других - во всех этих случаях 
вария стоит над следующей за 13 буквой. Напротив, смещение конеч
ной варии влево для Аввакума нехаран:терно. Поэтому, например, 
несомненно ошибочна интерпретация написания зв13'ри И. мн. 212 
(с варией над р) как звfзрu (приведенная без всяких оговорок в .ко
лесов 1972, с. 174). Важно отметить, что этот пример ударения 
звI5рU, если бы он не был фиктивным, был бы практичеСIШ единствен
ныи во всем ныне известном старовеликорусском материале. Если 
в почерке каких-либо характерных приемов смещения акцентного 
знака не выявлено, примеры с двусмысленным положением акцент

ного знака не должны ИСПОЛЬЗ0ваться (но крайней мере, без специаль
ных оговорок) в акцентологическом исследовании. 

Максимального внимания требует вопрос о наличии в рукописи 
(почерке) неиктусных акцентных знаков. Так, например, рассматри
вая вопрос о неиктусной варии над неприкрытой I{Онечной гласной, 

мы можем столкнуться со следующими ситуациями: 1) надежных 
примеров неиктусной варии в почерке нет вообще; 2) встретил ось 
лишь очень небольшое количество таких примеров; 3) неиктусные 
варии встречаются сравнительно часто или даже систематически. 

В случае 1 мы вправе расценивать представленные в тексте конечные 
варии как иктусные. В случае 3, напротив, даже такие написания, 
как, например, своя, свою, судия, житие (где, казалось бы, нет 
сомнений в конечном ударении), ни в коем случае не могут рассма
триваться как акцент но значимые, поскольку в рамках данного па

мятника они ничем не отличаются от написаний типа живая, покоя, 
знаю, знание; И3 акцентологического материала памятника они 
должны быть просто исключены. Наиболее сложен случай 2; здесь 
можно различить иктусную и неиктусную варию лишь на основании 

статистического критерия: например, окончания -л, -е, -Ю в слово

формах местоимений мой, твой, свой выступают с конечной варией 
часто или даже систематически, а окончания -ал, -ое, -ую у прила

гательных типа живой - лишь в качестве редкого исключения. 

Если же речь идет о реДI{О встречающейся и морфологически нетри
виальной словоформе, надежно отличить иктусную варию от неик
тусной в памятниках этой категории нельзя. 

Особую проблему составляют надстрочные знаки, выставленные 
писцом просто по ошибке. Средневековые писцы лишь в очень редких 
случаях зачеркивали или выскабливали ошибочный акцентный знак; 
иногда они ставили правильный знак рядом с ошибочным, а чаще 
всего просто оставляли такую ошибку без в·нимания. Особенно ве
лика вероятность ошибочных акцентных знаков там, где писец делал 
какие-то буквенные исправления. Дело в том, что, подскабливая 
часть написанного слова (скажем, чтобы заменить nр6идешь на 
проиди) , писец обычно не зачеркивал и не соскабливал ставший не
нужным знак ударения (т. е. получалось nр6идu или даже nр6иди). 
«Акцентные опискю> встречаются в рукописях, по-видимому, не реже, 
чем буквенные; но выявить их труднее, поскольку случайная за-
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мена буквы, как правило, при водит к несуществующей словоформе 
или дает бессмыслицу, тогда как ошибочное ударение обычно не вы
глядит как что-то принципиаJIыIo невозможное. Единственное эф
фективное средство борьбы с лопшой акцентной информацией та
кого рода - неполное доверие I{ любым акцентным hapax legomena, 
не подтверждаемым системой (ср. выше, § 3.15). 

Следует коснуться, наконец, еще одного аспекта, от которого кар
динальным образом зависит достоверность извлекаемой из памятника 
акцентной информации. Речь идет о правильности прочтения текста, 
его филологической интерпретации. R сожалению, в акцентологи
ческих работах можно встретить фиктивные акцентные данные, ос
нованные на ошибочной интерпретации текста 10. Анализ древне
русского текста нередко бывает очонь труден; для многих перевод
ных текстов необходимо обращаться к греческому оригиналу. Дело 
еще более осложняется тем, что трудные места сам переписчик мог 
уже понимать неверно, т. е. мы не всегда можем быть уверены, ка
кую форму (например, Т. ед. или Д. мн.) он имел в виду, ставя знак 
ударения. Едва ли можно требовать от акцентолога, чтобы он в пол
ном объеме решал все подобные филологические задачи, возникаю
щие по ходу чтения; однако он обязан правильно оценить степень 
надежности своей интерпретации. Акцентная информация, получен
ная из темных или испорченных мест текста, должна либо просто 
отбрасываться, либо использоваться лишь с соответствующими ого
ворками. Заметим, что и здесь наибольшего недоверия заслуживают 
именно акцентные раритеты, не подтверждаемые остальными данными 

памятника (ср. в этом отношении примеры из сноски 10: почти все 
они при указанной там неправильной интерпретации резко «выла
мываютсю> из акцентной микросистемы Чуд.). 

§ 3.18. Рассмотрим более конкретно системы акцентных знаков, 
используемые в памятниках, на которые опирается настоящая ра

бота 11. 

10 Приводим В этой связи несюJЛЬКО существенных для нашего далт,нейшего 
разбора испраВJJений, касающихсн чтения Чудовского Нового Завета: мо
гоутъ 66а, nреломuтъ 73а (приводимые как презенсы в Нолесов j 974, 
с. 87) - это в деЙСТВИтtJIЫIOСТИ существите;[ьное и супин, ср. аз же liЫU 

б'бХЪ могоутъ (Ol>va'to;) взб ран.uти боу 66а • а что был я за титан, чтобы 
воспрепятствовать богу?' (Деян. XI.17), собранымъ ОУЧН"liМЪ nреломuтъ 
х.лJJба 73а 'когда ученики собрались, чтобы пре:юмить хлеб' (Деян. ХХ.7); 
вuноу 136г, изврагоу114г (приводимые как В. ед. от вина 'cuIpa' и 'из 
оврага' в Нолесов 1972, с. 38, 162) - это д. ед. от вино (1 Тим. IH.8: fl.~ 
о{уЧJ 7tоЛЛiiJ 7tPOOEXQv-;:а;) и Д. ед. от uзврагъ 'изверг' (I Нор. XV.8); далее, 
водь! 45б - не и. мп., а Р. ед. (Ио. УН.38: uoa'to; ~wv'to;), слова 33а - не 
В. мн., а Р. ед. (Лр" Х.39: ~'l.ol>e 'tov л.r5"(оv), СЛОУХU 144в -не И. мн., 
а Т.мн. (Евр, У.Н: "СаТ; амаТ;), глух>;! 33б-не мн., а членнан фор~ш 
и. ед. муж. (Лук. XI.14: (; XWrO;), не воля 39в - не слово неволя, а слово 
воля (Лук. ХХII.42: оба" не воля моЛ но твоя да будет) (ср. Нолесов 
1972, с. 43, 201, 144, 217, 20). 

11 Не рассматриваются памятники Вас. пс., Вас. сб., Нв. и памятники, пере
численные в § 3.32. 
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«Старопочатную» систему а:кцентных зна:ков (в чистом виде или 
с совсем незначительными огрехами) имеют, во-первых, все печатные 
:книги, :кроме Уз:к., во-вторых, ру:кописи (здесь и в последующих 
длинных спис:ках они перечисляются по алфавиту): Биб., Библ., 
Дом., И:к., Кирил., Колм., Косм., Костр., JIec., Лу:к., М. пс., Пат., 
Пер., Рж., Рум., Ряз., Сел., Тамб., Тит., Тих., Увар., Хл., Хлуд., 
Яр. Самый ранний из этих памятни:ков - Увар. - относится 
:к 1540-м годам. Особенность Биб. состоит в том, что вТ. ед. здесь 
выступают написания типа жною, тобою, женою, трубою (где вария, 
возможно, является неи:ктусноЙ). 

Отличия прочих памятни:ков от «старопечатной» системы та:ковы. 
В :качестве зна:ка ударения над :конечной гласной фонетичес:кого 

слова используется о:ксия (а не вария): почти регулярно - в Лих. 
и Амф.; В большинстве случаев - в Лет.; неред:ко - в Чуд., Час., 
Ион., Новг.; сравнительно ред:ко - в Т. пс., Ег., Муз., Жит., Кир.; 
единичные примеры встречаются во многих памятни:ках. 

В :качестве зна:ка ударения над не:конечной гласной словоформы 
используется вария (а не о:ксия): сравнительно часто - в Угл., 
Ион., Егор., Кир., Авв. (Дружининс:кий списо:к), изред:ка - в Чуд., 
Новг.; единичные примеры есть и в других памятни:ках. В Бу:к. 
срединная вария используется для отличения причастий от слово
форм презенса, например: оублажаежъ онъ t.vT насъ - оублаж.яеж'Ъ 
мы его. Отметим, что в Угл. и Ион. вария обычно сдвинута (на одну, 
иногда даже на полторы-две бу:квы) влево от соответствующей глас
ной; напротив, в Авв. вария может сдвигаться вправо (ср. § 3.17). 
В ряде памятни:ков (в частности, Новг.) в :качестве зна:ка ударения 
изред:ка встречается двойная вария (та:к наз. :кендема). 

В не:которых памятни:ках расширена (по сравнению со «старо
печатной» системой) сфера и:ктусной :каморы. Та:к, в Чуд. и Дос. 
:камора часто стоит над :конечной гласной (т. е. вместо варии); в Чуд., 
:кроме того, она встречается (хотя и не очень часто) та:кже над не
:конечной гласной. Особо стоит передача через о, w ударной фонемы 
/0/, см. § 3.19. 

В Час., Нил., Фер., Трав., Цел. зна:к ударения, :ка:к правило, 
вытесняет спиритус (а не совмещается с ним). В Авв., напротив, 
при наличии спиритуса (:который здесь имеет вид точ:ки под :камо
рой) зна:к ударения не ставится. 

Далее следуют особенности, связанные с наличием н е и :к т у с
н ы х а:кцентных зна:ков. 

Неи:ктусное исо в начале словоформы (иногда та:кже внутри слово
формы после гласной) встречается в следующих памятни:ках (звез
доч:ка здесь и в последующем спис:ке означает, что явление предста

влено ред:ко): Дос.*, Ев., Ег., Жит.*, Ион.* (толь:ко над бу:квой w 
и изред:ка над оу), Клон.*, Лет.*, Муз., Пр., Сенн.*, Смол., Сол.*, 
Стар., Та:кт.*, Т. пс., Фер.*, Хлын., Хрон.* (толь:ко над w), Цел. 
Из этого спис:ка :к ХУН в. относятся толь:ко северо-восточные памят
IIИН:И Сол., Хлын., Цел. 
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Неиктусная вария над неприкрытой конечной гласной словоформы 
встречается в памятниках: Аиф., Дан., Дос., Ев., Ег., Егор., Карг.*, 
Кир., Клон., I-\'орн.*, Лет.*, Муз., Нил.*, Новг.*, Печ.*, Пр., 
Прол.*, Пск., Сенн., Смол., Стар., Такт., Т. пс., Узк., Хр., Час., 
Чет. (ср. также выше о Биб.). Самый поздний из этих памятников -
Печ. - относится к 1605 г. Сверх этого списка в нескольких памят
НиКаХ (в частности, У ва р., Ап.) изредка встречается специфическое 
употребление неиктусной варии над неприкрытым конечным и для 
обозначения его слогового характера, например: оБыlаil (Т. мн.) 
Увар. 541б (см. разбор этого приема в Васильев, с. 156-158). 

Неиктусная вария над любой конечной гласной (т. е. даже и над 
прикрытой) представлена в Дорог. (ср. это же явление в сборнике 
1620-х годов, ГИМ, Барсов 1466). Не исключено, что следами дан
ного графического эффекта являются также некоторые труднообъяс
нимые варии в Авв., Карг., Смол., Стар., Трав., Т. пс., Хлын. 

Оксия вместо спиритуса (т. е. неиктусная оксия над начальной 
гласной) изредка встречается в Ев., Ег., Пр., Прол., Смол., Стар., 
Т. пс., Трав., Фер., Час. Самый поздний из этих памятников -
Трав. - относится к началу ХУП в. 

Неиктусная камора над прикрытой конечной гласной словоформы 
представлена в Ев., изредка также в Такт. и Нил. (все эти памят
ники относятся к ХУ в.). 

Встречаются также многочисленные мелкие особенности; отметим 
здесь лишь некоторые из них. Оксия И вария над буквой w могут 
быть неиктусными в Такт. и Стар. (т. е. они как бы составляют здесь 
часть буквы; ср. неиктусное исо именно над W в Ион. и Хрон.). 
Оксия может быть неиктусной над сочетаниями ръ, лъ (в южно
славянских орфограммах типа съвръшumu, влъна) в Смол., изредка 
также в некоторых ранних северо-западных рукописях. Оксия над 
буквой i, стоящей в н:онце строки, может быть неиктусной 
в Ион. Вария над концом словоформы может быть неиктусной в Смол. 
(возможно, иногда и в других рукописях), если за этой словоформой 
стоит точка: вария образует здесь с этой точкой кю{ бы единый знак 
препинания. Корень -кры-, -кров- 'tego, tectum' часто снабжается ка
морой (безотносительно к месту ударения) во многих рукописях 
ХУ-1 пол. ХУI в.; камора своим видом нак бы иллюстрирует 
здесь значение слова. Аналогичным образом в Тант. норепь nад
обычно сопровождается удлиненной варией (безотносительно н месту 
ударения), ноторая символизирует здесь <<падение». 

В неноторых памятниках с обозначением ударения сопряжен вы
бор графемы в паре оу - 'с), и - i или о широное - о узное. Тан, 
в Улож. под ударением обычно пишется оу, без ударения - 'с) (хотя 
полной строгости здесь нет). В Фер., Корн., Карг., Кир. и Яр. 
соблюдается (с разной степенью последовательности) следующая 
система: в начале и в нонце словоформы пишется и; в прочих пози
циях под ударением пишется i, без ударения - u. В Ап. и более 
поздних изданиях московской печати под ударением обычно ставится 
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о ШИРOI{Ое, без ударения (кроме позиции начала словоформы)
а узкое. 

Специально отметим некоторые графические особенности Чуд. 
(ввиду важности этого памятника). Начертание спиритуса здесь 
неустойчиво, поэтому он ненадежно отличается от акцентных зна
ков. Соответственно, над неприкрытой гласной надежным обозна
чением ударения обычно можно считать лишь комбинацию спиритуса 
е оксией или варией (но над ау - таюн:е и одиночную оксию или 
варию, поскольн:у в Чуд. спиритус над ау не ставится). Вария, пе
редающая ударение на н:онечном слоге, в Чуд. может смещаться как 
влево (создавая иллюзию предконечного ударения, см. Акц. Мер., 
§ 35, замеч.), так и вправо (создавая иллюзию ударения на конечном 
'ъ или ь). 

13 настоящей работе при цитировании оксия, вария и камора 
в принципе ставятся в соответствии с оригиналом. При этом, однако, 
опускаются вария (конечная) и исо в памятниках с систематически 
представленными неиктусной варией и неиктусным исо (соответст
венно); см. списки таких памятников выше (помеченньш звездочкой 
не в счет). Во всех прочих случаях акцентные знан:и, которые мы 
считаем неиктусными, воспроизводятся, но дается соответствующее 

пояснение. Об особых случаях применения каморы при цитирова
нии см. § 3.19 (н:онец). Спиритус не воспроизводится, за исключе
нием комбинаций" и " в Чуд. (ср. выше). Не воспроизводится тан:же 
паерок (кроме случая, когда он стоит между согласной и гласной, 
например: свun'я). 

СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОй ПЕРЕДАЧИ ФОНЕМ I'JI И 10/ 

§ 3.19. Для передачи фонем !'J/ и /6/ (§ 3.3) в памятнин:ах 
XIII-XVII вв. служили «графемы 12 н:ласса О»: о узкое, о широн:ое, 
о единое (т. е. обычное о, выступающее в графичесн:их системах, 
где нет различения о узн:ого и а широкого) и ш. Существовало не
сколько систем графичесн:ого различения фонем j'J/ и /6/. 

1. Омеговая система: /6/ передаеТСII через ш, /'J/ - через а узкое, 
а широкое, а единое. 

2. l{аморная система: /6( передается через графемы н:ласса О 
с каморой, /'J/ - через те же графемы без каморы. 

3. Узколитерная система: (БJ передается через а уюше, /'J! - че
рез о широкое и Ш. 

4. Широн:олитерная система (обратная предыдущей): (6( передается 
через о широкое, р/ - через о узкое (графема W обычно выступает 
в этой системе н:ак обобщенное обозначение обеих рассматриваемых 
фонем). 

12 Об ;этом термине си., в частности: 3аЛUВНЯl> А. А. О понятии графемы. -
13 IШ.: 13al.car,ica. Лингвистические исследопания. М., 1979. 
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ПОМИМО этих четырех « 'IИСТЫХ» систем, встречаются также :ко.ч
б ини рованные. 

Система 2 + 3 «шаМОРНО-У3КО.::Iитерная»): /0/ передается через лю
б ую графему :класса О с :каморой, а также через о уз:кое боз каморы, 
в прочих случаях графема :класса О передает i'J/. 

Система 1 + 2 + 4 (ее можно назвать (ШУМУЛЯТИ13ноЙ»). Основное 
значение здесь имеет выбор графемы: w и о широкое передают 16/, 
о уз:кое-/'J/. Дополнительным средством является намора, а именно, 
W и о широ:кое почти всегда выступают с наморой (I{pOMe начала 
словофОР:'.1Ы), а о уз:кое - обычно без :каморы. Комбинация о узкого 
с IШМОРОЙ n односложных словоформах передает /'J!; в неоднослож
ных словофорыах (где она встречается очень редко) ее значение ме
нее ясно, но, по-видимому, это тоже /'J/. 

Каморную систему (самую распространенную) впервые обнару
жил Л. Л. Васильев, омеговую - независимо друг от друга В. В. Ко
лесов, О. А. Князевс:кая и Дж. illевелев, уз:колитерную (а та:кже 
:каморно-уз:колитерную) - Е. В. Тугай (Стадни:кова), широ:коли
терную (а та:кже :кумулятивную) - автор настоящей работы. 

Из памятни:ков с различением /'J/ и /0/, используемых в настоя
щей работе, омеговую систему имеют: Мерило, Лес., Трав. (та:кже 
евангелие МГУ ом 1367 и Венс:кий о:ктоих, см. § 3.3); :каморную
Час., Т. пс., Лих., Новг., Ег., Вас. пс., Сенн., Егор., Пс:к., Дoc.~ 
Хл., Прол.; широ:колитерную - Пат., Жит., Уз:к., Чет., Xp.~ 
:каморно-узколитерную - Муз., Вас. сб.; кумулятивную - Амф. 
(узколитерная система в чистом виде пока известна только в почерк& 
7-66б рукописи ГИМ, Хлуд. 147Д). 

Поскольку в настоящей работе ради упрощения набора разли
чие между о узким и о широким не передается, при цитировании па

мятников с системой 4 (или 1+2+4) используется условный прием 
(шереводю) записи в каморную систему, а именно, о широкое (не в на
чале словоформы) передается как д. Точнее говоря, о широкое с ок
сией передается в виде 6, сварией - д, с каморой д, без а:кцент
ного знака - тоже д, но с пометой «б. уд.» после словоформы. Слу
чаи, когда в системе 2+3 использовано о узкое без каморы, при ци
тировании оговариваются. 

§ 3.20. Необходимо учитывать, что практически во всех памят
никах, различающих /'J/ и /0/, существуют те или иные графиче
ские позиции, в которых выбор графемы класса О подчинен каким-то 
мехапическим правилам, не связанным с передачей /'J/ и /0/. Осо
бенно часто такую позицию образует начало словоформы; например, 
в ряде памятников с омеговой системой в начале словоформы ста
вится w, безотносительно к тому, какая из двух фонем там выступает. 
Подробнее о частных правилах такого рода см. Новые данные, 
§ 23-24. 

Важнейшим свойством всех перечисленных систем, без знания 
которого нельзя эффе:ктивно использовать материал памятников, 
является при н Ц и п Ф а к у л ь т а т и в н о с т и в ы р а ж е-
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н и я фонемы /6/. Он состоит в том, что «3IIaI{И для /'J/» (т. е. гра
фемы или их I{омбинации, передающие в данной системе фонему 
/'J/), иогут в принципе употребляться и там, где фактически произно
силось /6/, тогда l{aK обратное неверно. Иначе говоря, «знак для /'J/» 
может использоваться также в качестве общего безразличного обо
значения для фонемы «типа 0» (т. е. как /'J/, тю{ и /6/). Запись фо
немы /6/ через «знак для /6/» мы будем называть II о л Н о Й, а че
рез «знак для /'J/» - у про Щ е н н о й. С точки зрения писцов, 
ИСПОЛЬЗОВaIlие 'упрощенной записи не было ошибl{ОЙ; это было 
вполне допускаемое правилами (<Облегчение» письма, сходное с раз
личныии сокращениями, выносом букв над строкой и т. п. 

Нод I{ О Э Ф Ф и ц и е н т о м в ы р а ж е н н о с т и /6/ (в не
котором т(шсте) понимается отношение числа полных записl'Й фонемы 
/6/ к общему числу ее записей (при этом, однако, из подсчета выбра
сываются те точки, где в силу каких-либо частных правил, действую
щих в данной графической системе, выбор графемы класса О не свя
зан с противопоставлением /'J/ и /6/). Подробнее о факультативности 
выражения /6/ и о коэффициенте выраженности /6/ см. Новые дан
ные, § 16-22. 

В ряде рукописей различение /'J/ и /6/ достаточно последовательно 
проводится только в тех точках, где писец поставил знак ударения 

(в качестве такового выступает и камора); в прочих точках различе
ние проводится небрежно или даже вовсе отсутствует. Соответственно, 
ваашым показателем здесь оказывается коэффициент выраженности 
/6/ не в тексте в целом, а в совокупности акцентуированных слово
форм. 

В Мериле коэффициент выраженности /6/ (за вычетом словоформ, 
находящихся в некоторых особых условиях, см. Новые данные, 
§ 20) составляет около 97 %. Высокий коэффициент выраженности 
/6/ в совокупности акцентуированных словоформ (выше 95%) имеют: 
Час., Т. пс., Новг., Вас. пс., Вас. сб., Муз., Амф., Чет., Хр., Жит., 
Дос., Узк. (в подсчеты не включены спорные примеры и иные особые 
случаи). Несколько НИlн:е (70-90%) этот коэффициент в Пат., Лес., 
Хл., Трав. В рукописях Сенн., Лих., Ег., Прол., Егор., Пск. этот 
коэффициент столь низок, что из них удается извлечь лишь очень 
немного сведений о распределении /'J/ и /6/. 

Памятники, различающие /'J/ и /6/ (в соответствии с веЛИIШрус
ским или смешанным принципом, см. § 3.3), представляют для акцен
тологии большую ценность. Во-первых, сведение о том, что в памят
никах определенной диалектной группы в не которой словоформе 
представлено /'J/ (или /6/), в принципе позволяет восстановить, с уче
том особенностей данного диален:та, акцентуацию этой словоформы 
в раннедревнерусском. Особенно существенны показания этого рода 
для разграничения исконных ортотонических словоформ и энклино
менов (о восстановлении акцентной истории слова по огласовке 
/'J/ или /6/ см. также § 3.5). 
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Во-вторых, поскольку фонема /6/ выступает в памятниках ука
занного класса в нормальном случае под ударением (а без ударения 
только в особых, строго определенных случаях), мы часто можем, 
зная фонемный состав некоторой словоформы из памятнИIШ, опре
делить ее ударение, даже если писец не поставил над ней аю~ент

ного зныш 13. Это обстоятельство немало важно для памятников 
с редкой андентуацией, но, конечно, наибольшее значение оно при
обретает для неакцентуированных памятников. 

Самым показательным примером здесь является Мерило. Эта 
исключительно важная для русской исторической акцентологии ру

копись XIV в. не акцентуирована. Все сведения об ударении в со
ответствующей микросистеме «вычислены» по написаниям, содержа

щим о и/или W (которые отражают соответственно /'J/ и /6/). Так, 
исходя из § 3.3, п. 4, мы должны, например, заключить, что напи
сания ЗЛW, добрw, закwнъ, nрощенw, nоложенw однозначно указы
вают на конечное автономное ударение, гwнuть, готwвu - на пред

конечное, то, кто, просто, городъ, свободно, таково - на статус 
энклиномена. Разумеется, во многих случаях ударение устанавлива
ется таким методом неоднозначно, а при отсутствии в словоформе 
букв о, W оно вообще не может быть установлено. Полные правила 
установления ударения по написаниям Мерила см. в Акц. Мер., 
§ 2-4. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПАМЯТНИКИ 

§ 3.21. Единичным объектом анализа в настоящей работе явля
ется: в рукописи - отдельный почерк, в печатном издании - все 
издание. Лишь в некоторых особых случаях многопочерковая ру
копись рассматривается как единый объект анализа (см. ниже о Чуд. 
и Мер.). Всякий единичный объект анализа может быть для краткости 
назван просто памятником. Если в рукописи рассматривается только 
некоторая ее часть, то соответствующее условное обозначение (на
пример, Мер., П рол.) относится именно к этой части, когда речь 
идет о любых языковых (в частности, акцентологических) характери
стиках; но то ш:е обозначение может быть использовано и при мени
тельно к рукописи в целом, когда речь идет о ее неязыковых харак

теристиках (время и место создания, состав и т. п.). 
Особый случай составляет группа из двух или более рукописей 

(или их частей), написанных одним и тем же писцом (мы будем име
новать такую группу «блоком»). Как показывает анализ, с акценто
логической точ;ки зрения блоки в большинстве случаев можно рас
сматривать как единые объекты. 

Использованные памятники делятся на основные (образующие 

13 Заметим, ЧТО при НЮIOРНОЙ системе знан ударения стаю1ТСЯ рядом с каморой 
i\алеко не всегда (а в некоторых рун:описях ПОЧТИ никогда не ставится); тани~[ 
образом, сам писец здесь фантичесни рассматривает зван занрытости (камору) 
0i\HoBprMeHHo и На!, знан ударения. 
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главную базу последующего анализа) и дополнительные. Основные 
памятнИIШ обследованы автором по некоторой относительно еди
ной 14 про грамме (достаточно обширной), почти все в полном объеме 15. 

Наждая И3 соответствующих акцентных микросистем изучена, та
ким обраЗ0М, относительно полно. К числу дополнительных отне
сены памятники, где по тем или иным причинам акцентная система 

выявлена пе столь полно. Таковы прежде всего памятники, содер
жащие мало материала или обследованные по неполной программе; 
по последней причине сюда попадают, в частности, все паиятники, 

.материал которых почерпнут нами лишь И3 публикаций или И3 чу
жих росписей. 

Часть дополнительных памятников обследовали (по программе, 
близкой к той, которая принята для основных памятников) аспи
ранты и студенты, работавшие под руководством автора: Е. А. Ак
сёнова - Бук., Дан., Ег., Лук., Пр., Сел., Тит., Тих.; Е. В. Тугай 
(Стадникова) - Лес., Муз., У3К., Пат. (последний памятник был 
прочитан также автором); К. К. Богатырев - Нил. (и Нил. М, 
Нил. Т). Кроме того, С. М. Евграфова обследовала прилагательные 
в Цв., М. А. Кронгауз - глаголы в Ап. (оба этих основных памят
ника были прочитаны также автором). В настоящей работе исполь
З0ваны как опубликованные (см. библиографию), так (с любезного 
согласия авторов) инеопубликованные результаты этих обследова
ний. 

Филиграни рукописей: Биб., Амф., Ик., Клон., Стар., М. пс., 
Цел. - определены А. А. Туриловым, Дос. - Б. М. Клоссом, Час. -
Л. П. Грязиной (Саенко). 

Ниже перечисляются (по географическим районам) ИСПОЛЬЗ0ван
ные памятники. В начале каждого раздела даются основные памят
ники; дополнительные специально отмечены. Если памятник обсле
дован не в полном объеме, это оговаривается; следует учитывать, 
однако, что в таких случаях сверх обследованного фрагмента обычно 
просматривались и другие части памятника и некоторые примеры 

И3 них могут быть ИСПОЛЬЗ0ваны в работе в дополнение к основной 
выборке. 

I. Новгород 

§ 3.22. Час. - основной почер]{ (187-462) часослова, входящего 

в состав рукописи: Псалтирь с восследованием (623 л.), ГБЛ, ф. 304 
(Троицкое собр.), N~ 329. Данная часть рукописи относится к по-

14 Неполное единство СRЯ3aIЮ с тем, что по ходу работы программа расширялась 
и уточнялась. Соответственно, памятники, обследованные в начальной стадии 
работы, были позднее прочитаны заново. 

15 Исключение составляют крупнообъе.'v!Ные па.'vfЯТНИКИ Фер., Увар., Биб., 
Библ., которые не было возможности расписать целиком; в каждом И3 них 
обследован фрагмент объемом в 35-50 тыс. акцентуированных словоформ 
(Т. е. превосходящий по длине большинство прочих рукописей, взятых в их 
полном объеме). 
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следней четв. XV в. (филиграни зафиксированы под 1484, 1485 гг., 
см. Глаг. акц., § 13). 

Т. пс., т. е. ТРОИЦIШЯ псалтирь - почерк (не совсем ясно, еди-

ный ли) псалтири (1-186б) в составе той же рукописи. По-видимому, 
близок по времени к Час. (филиграней в этой части рукописи нет). 

Лих. - Пролог, мартовская полонина (267 лл. в ДАа столбца). 

ГПБ, Соф. 1345. Писан с апреля по август 1501 г. повелением игу
мена св. Спаса валаамского Якима (явно в самом этом монастыре, 
т. е. на острове Валаам на Ладожском озере); писал ДЬЯI{ Гридица 
Лихач 16. Исследовано по МИI{РОфильму. 

Новг. - Псалтирь лиценая (339 лл.). ГИ:V1, Увар. 592 (по Лео-

ниду 13). Почерк единый. Как гласит запись, книга «свершеНа» 
в 1548 г. при новгородском архиепископе Феодосии. Богатейшее, 
поистине роскошное оформление рукописи указывает на крупный 
центр, т. е. на Новгород или Псков; однако Псков можно считать 
пран.тически исключенным из-за отсутствия слова (<псковский» 

в титуле архиепископа. 

Дополнительные памятники. Окт. - л. 1 рукописи: Октоих (260 лл. 
в два столбца, пергамен), ГИМ, Синод. 199. Новгород, 1436 г. Первый 
лист написан особым почерком, с плотной чисто русской акцентуа
цией. Основной почерк (2-260) акцентуирован очень слабо, причем 
со значительными южнославянскими примесями. 

Ег. - Евангелие-тетр (212 лл.). ГБЛ, ф. 98 (собр. Егорова), 

N2 20. Рубеж XV и XVI вв. (филиграни зафиксированы под 1489-
1504, 1491-1515, 1492, 1498-1502 гг.). 

Пр. - Пролог, мартовская половина (350 ЛJI. в два столбца). ГБл, 

ф. 247 (Рогожское собр.), ом 461. Новгород, 1518-19 г. Писал Иль
инский дьякон Тимофей Никифоров сын Попов. 

Муз. - часть 1-226б (без листов 51, 121, 122, 178; один или, 
может быть, два почерка) в рукописи: Евангелие-тетр (365 лл.), 
ГБЛ, ф. 178 (Музейное собр.), ом 3650. 1-я пол. XVI в. (филиграни 
зафиксированы под 1510-13, 1523, 1525-38 гг.). Рукопись принад
лежала монастырю Св. Духа в Новгороде. 

Пат. - почерк 566а-662в (за вычетом ряда вкраплений, см. Ту-

гай 1983) в рукописи: Патерики Печерский, Синайский, Азбучный, 
Скитский, Египетский (782 л. в два столбца), ГИМ, Синод. 216. 
Рассматриваемый почерк относится к Скитскому патерику. В после
словии к Печерскому патерику указано, что он писан в Новгороде 
в 1553 г. Следует полагать, что это верно и для остальной части ру
кописи (филиграни зафиксированы под 1550 и 1553-55 гг.). 

Вас. пс. (Васильевская псалтирь) - Псалтирь (227 ЛJI.). ГПБ, 

F.I.7., XVI А. (по-видимому, 1-я пол.). 

16 рукопись отмечена в работе Колесов 1973а, с. 126; к сожалению, дата 
(в записи - 7009) ошибочно расшифрована в этой работе как 1491 г. 
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Вас. сб. (Васильевский сборнИI') - Сборник (496 лл.). ГПБ, Соф. 

1460, ХУI в. Эта и предшествующая рукописи были исследованы 
Л. Л. Васильевым в его основополагающей работе (Васильев). Ниже 
они цитируются по этой работе, а также по работам В. В. Коле
сова (Колесов 1972, 1974, 1978а, б), где эти рукописи обозначены 
соответственно как Псл. и Сб. О. 

Важной особенностью новгородской группы рукописей (кроме 
Пр.) является графическое различение фонем /'J/И /6/. Для этого ис
пользуются системы (см. § 3.19): в Час., Т. пс., Лих., Новг., Ег., 
Вас. пс. - каморная, в Муз. и Вас. сб. - каморно-узколитерная, 
в Пат. - широколитерная. Интересно отметить, что три примера 
применения каморной системы встретились уже в Октоихе 1436 г. 
(но не на первом листе, а в начале основного почерка: грtх8jвъ 3а, 
жuвwmъ 3б, nл8miю 3б). 

Почти во всех рукописях этой группы имеются случаи смешения 
1; и и, в т. ч. под ударением (обычно, правда, наряду с некоторым 
числом смешений безударных 1; и е); в Час., Лих. и Пр. есть примеры 
смешения Ц и ч. В большинстве рукописей есть примеры написаний 
типа кровъ, скорбъ (вместо кровь, скорбь). Лингвистически значимых 
примеров смешения а и о не отмечено. 

Отнесение к данному району тех памятников, где нет записей 
(Час., Т. пс., Муз., Ег., Вас. пс., Вас. сб.), основано на их сходстве 
с заведомо новгородскими памятниками по целому ряду признаков -
прежде всего по графическому выражению фонем /'J/ и /6/ (и харак
теру их распределения) и по акцентной системе. На карте 2 новго
родские памятники условно помещены в разные части соответствую

щего района, чтобы таким способом отобразить большее или мень
шее сходство их акцентных систем с системами соседних районов; 

так, например, Муз. и Новг. обнаруживают ряд акцентных сходств 
с более восточными памятниками, Пат. - с псковскими. 

JI. Обоuежъе 

§ 3.23. Сенн. - Толкование Феофилакта болгарского на еванге

лия от Матфея и от Марка (219 лл. в два столбца). ГИМ, Синод. 
302 (по Горск. Нев. 87). Писано в 1499-1500 1'1'., при архиепископе 
Геннадии повелением игумена св. Спаса валаамского Якима (ср. 
выше Лих.); писал священноинок Феодор «С'IшняньскоЙ>}. Таким 
образом, писец, по-видимому, происходит из Сенной Губы (Сенно
губский погост на Большом Климецком острове Онежского озера). 
Изредка встречается камора над о и W (для передачи /6/), а также 
над 1; и у. Отмечены случаи смешения Ц и ч. Часто смешиваются 
1; и и (как без ударения, так и под ударением), тогда как случаи 
смешения 1; и е крайне реДIШ; написание въ тележный nоуm 133г 
(с ле, а не л1;) соответствует диалектному произношению телёга, 
характерному для современных онежских и лачских говоров. Отме-
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тим следующие примеры диалектной морфологии: wm зл6бfз 86б, 
есЯr.ыа зл6бfз 12г, с высоmfз 113г, до высоmfз 147б, б6ле uwнfз (Р. ед.) 
54г; mfзu 'те' 34а, 164а; r.'Ъ UМ'Ъ 165а. 

III. Псков 

§ 3.24. Егор. - Евангелие У'IИтеЛЫlOе, лицепое (570 лл.). ГБЛ, 

ф. 98 (собр. Егорова), ом 80. Почерк единый. По оценке Н. Б. Тихо
мирова (устное сообщение), конец 1530-х-начало 1540-х годов. 

Пск. - Житие и творения Феодора Студита (361 л.). ГБЛ, ф. 2/12 
(собр. llрянишникова), ом 134. Как явствует И3 записи, книгу напи
сал в 1590 г. священник Фома, «служитель святого великомученика 
Дмитрия И3 придела от Покрова пресвятой Богородицы И30 Пскова», 
и отдал ее в Крыпецкий монастырь (дата не полностью надежна, так 
как именно это место записи надорвано). 

В обеих рукописях изредка встречается (в Егор. несколько чаще, 
чем в Пск.) камора над о для передачи /0/; при этом, хотя коэффи
циент выраженности /6/ крайне НИЗ0К, ошибочных камор почти нет, 
т. е. мы имеем дело с еще живой системой различения /'4 и /0/. В обеих 
рукописях встретились единичные примеры смешения Ц и ч; много

численны примеры смешения 13 и е (обычно без ударения, изредка 
под ударением) при отсутствии случаев смешения 13 и u. Имеются 
также некоторые примеры смешения о и а (правда, не совсем пока--зательные). Часты написания люб6в'Ъ, црr.ое'Ъ, уд6б'Ъ и т. п. Отметим 
особо: Пск. оу браmью 'в братию' 315б, uсnралuваеm'Ъ 76 (л вместо 
ел), савы . .. сербьсr.омоу Д. ед. 356; Егор. еоуже 'веревка' 470б, 
-ем'Ъ 470б, возрасmю 'взращу' 412б ( + 417, 418б). В Егор. многократно 
встретилось смешение Р. мн. И М. мн. У существительных, напри
мер: паче всfз Х mварех'Ъ 346б, паче nрбчuх'Ъ звfзрех'Ъ 396б, умр'Ъmвiе 
свuнiах'Ъ 336б, по всfзх'Ъ градfзх'Ъ и сmрш{,'Ъ 392 и ряд других. Осо
бенно важно то, что в Егор. и Пск. представлена почти одинако
вая акцентная система (в то же время несколько отличная даже от гео
графически наиболее близких систем). Это сходство является наи
более веским аргументом для отнесения Егор. к тому же району, 
что и заведомо псковская рукопись Пск. 

Дополнительный памятник. Нв. - НОВГОРОДСI{ая летопись. БАН, 

34.4.32; лл. 384-634. 1-я четв. ХУН в. По В. В. Колесову, пред
положительно Псков (Колесо в 1972, с. 240); не исключено, впрочем, 
и новгородское происхождение памятника. Цитируется по работам 
Л. Л. Васильева (Васильев) и В. В. Колесова (Колесов 1972, 1974, 
1978а, б). 

тг. C.ttO.llenCK 

§ 3.25. Смол. - Сборник епитимийных правил и уставов (178 лл.). 
ГБЛ, ф. 173 НI (собр. Моск. духовной академии), .М 108. Смоленск, 
1580 г. Писал поп церкви Иоанна Богослова Михайла Фомин сын 
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Попов. Рукопись с множеством проявлений диалектной фонетики, 
в частности, с многочисленными смешениями 13 и е (во всех пози
циях), бозударных о и а, безударных е (также 13) и и; показательно 
по мунасmыремъ 123б. Часты написания -кр6въ ~KPOBЬ', цiжовъ и т. п.; 
отметим также в монасmыръ 122, nасmыръ 127б, Pbl3bl ~ризы' 60. 
Имеются единичные примеры смешения Ц и Ч. ИЗ морфологии отме-

тим: жены Д. ед. 160б, nущентiцую Т. ед. 42, о nрuходящuХ С"щннu
-кwвъ 128б. 

v. Блuжиuй запад 
§ 3.26. Мер. (или Мерило) - Мерило Праведное XIV в. ГБЛ, 

ф. 304 (Троицкое собр.), М 1517. Ниже рассматривается только 
часть рукописи - т. наз. зона А (см. Новые данные, § 9), охватываю
щая не менее трех почерков. Памятник подробно описан нами в ра
ботах: Новые данные, Противоп. и Акц. Мер. Рукопись не акцентуи
рована, но в ней различаются j'J/ и /0/ (омеговая система), что дает 
возможность извлекать из нее акцентологическую информацию; см. 
об этом § 3.20 и подробнее - Акц. Мер., § 4. Предположительная 
локализация говора Мерила - от южной части Тверского княжества 
до юго-западных границ (будущей) великорусской территории; см. 
Новые данные, § 14 и Противоп., § 31. К диалектологически значи
мым особенностям Мерила, указанным в этих работах, можно доба
вить следующие. 

1. Безударные окончания М. ед. -ум (8 д6лгум и т. п.) И Д. М. ед. 
-уй (в д6лг уй и т. п.), которые естественно сопоставить с -Wмь, -wu, 
выступающими в Мериле (вСЯ-Кtл)МЬ, 8СЯ-КLUU, KomypWMb, сельс~wмь 
и др., см. Противоп. § 29), представлены, во-первых, во многих по
лесских говорах (белорусских и украинских) 113, а также в восточно
могилевских, -ум еще и в полоцких и некоторых минских (см. 
ДАБМ, карты 118, 122), во-вторых, в отдельных пунктах Псковской, 
Калининской, Смоленской и Калужской областей (Атлас сводный, 
карта 47 - для -ум; Мат., вып. 8, с. 112 [г. Торопец]; Чернышев 
Пушн:., с. 384). 

2. По частным особенностям распределения /'J/ и /0/, отраженным 
в табл. 4 (§ 3.4), Мерило попадает в северный тип великорусских 
источников, различающих /'J/ и /0/. При этом, правда, нельзя счи
тать показательными те пункты, где в Мериле представлены ар
хаизмы (например, /0/ в его, село), поскольку они могут определяться 
просто древностью Мерила. Наиболее показательны здесь иннова
ции - прежде всего /ТОТ/ и Д. мн. /-'JM/. Огласовка /0/ в mLL'mъ 
Мер. 149, 225 объединяет Мерило с ближнезападными памятниками 
Чет. и Хр. и с северо-восточными говорами (тотемским, вятским, 
см. Противоп., § 8); ср. ещо mоmъ 60 271 в одном из почерков конеч-

17 Фототипическое издание: Мерило Праведное по рукописи XIV вена. М., 1961. 
18 Южноукраинсние говоры в расчет не принимаются, ПОСНОЛЬКУ здесь у (ю, i) 

в рассматриваемых окончаниях определяется просто закрытостью слога. 
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нои части РУI{ОПИСИ Прол. Напротив, архаичный вариант /T'JT/ 
отражен в южновеликорусском Трав. и в задонском говоре (Тро
стянский, с. 57, 135, 155, 156), а также в галицко-волынском еван
гелии МГУ ом 1367 и в YI{p. т6т. Далее, /-'JM/ в Д. мн. объединяет 
Мерило прежде всего с ближнезападными (Чет., Хр., Жит.) и с се
веро-западными памятниками (Час., Т. пс., Новг., Вас. сб. и др.), 
тогда как в Трав. (а также в полесских говорах) сохраняется архаич
ное /-бм/. 

3. В Мериле (в З0не А) компаративы меnше, оуnше и их производ
ные (;меnшuц.я, меnШUl-f,ьствw) последовательно пишутся с nш, а не nьш 
(всего 20 х), за ИСlшючением меnь I шu 263б. Это можно было бы счи
тать чисто орфографическим явлением, если бы не то обстоятельство, 
что перед суффиксами -СК- и -ств-о столь же последовательно пишется 
нь (равно как ль и РЬ), а не н, л, р, например: жеnЬС7iО, вWUnЬС7iUХ'Ъ, 
равеnьство, мирbC7itJJe, поварьство (при том, что после других соглас
ных изредка встречаются и написания без Ь: uерусаЛUМС7iог , город
спих'Ъ и др.). В настоящее время твердое n в компаративах типа 
меnьше, тоньше представлено в украинском и белорусском языках, 
а в русском языке в северных говорах, в рассеянном распростране

нии также в западных среднерусских и в юго-западных говорах (Диал. 
член., карта 4). Примерно такую же З0НУ распространения имеют 
и случаи сохранения в русских говорах мягких n', р' перед -СК
(01. Образ., с. 205); в белорусском это явление отмечается во многих 
говорах (см. там же), для украинского оно представляет собой норму. 

4. В Мериле встретилось написание ,мнwгw 226б, которое, по
БИДИ.\lОМУ, отражает колеблющееся ударение. С этим следует связать: 

Хр . . лmогд 242, ,мн6гд (5 Х: 877 и др.), Т. пс. ,мнwгд 1, ,много 44б; 
Муз . . liнОгО 212, также ,мндго (3х) и ,много (7х) с узким О после г, что 
вдапнои рун:описи соответствует фонеме /6/; Лет. ,много 167б; Цел . . liногО 
(часто), неnо,многу 93б, неото,многа 67. Далее, n современных говорах: 
[IШ1а'((J] под Мосальском (Брок 1916, с.31, 120, 126), под Мещовском 
(Мат., вып. 11, с. 56), в северной части БРЯНСI{ОИ обл. (МДК, вып. 3, 
с. 158; Мат., вып. 9, с. 203), ,много в Торонце (Мат., вып. 8, с. 111:). 

5. В Мериле ПОС.'Iедовательно проведено необычное для восточно
слаВЯIIСКИХ памятпИI{ОВ ударение ип6но,м'Ъ (U7iW1Ю,м'Ъ, -а, -у и т. д., 
см. Акц. Мер., § 22), не соответствующее гречеСКО:\IУ olxovof1o;. Об
нарушены следующие следы такого ударения: Дос. U7iОНОJ1Щ В. ед. 9б 
(при более частом ипоно,м'Ъ), Пат. U7i6,ш" 568а, n'Ъ иn6но,моу 628а. 
КРО:\!О того, в словаре Берынды (Бер. 5ft) дано до,мостроumеЛ : 
olxovof1O;; возможно, перед нами свидетельство существования у книж
ников западной Руси особого <<Провинциального» акцентного варианта 
этого греческого слова. 

ОТ:\lетим таюп:е HeCJ{OJlLKO написании И3 Мерила, имеющих мень
шую доказательную силу, ПОСI{ОЛЬКУ они вполне МОL'ЛИ быть пере
несены И3 оригинала; охвwчь 'ОХОСIИи' 31 (хв в этой ОСIIопе харак
терно для УI{раинского и белорусского языков и л;ля новгородских, 
псковских и архаю'еЛЬСI{ИХ говоров); ШUрЫН6 (В . . \ш.) Mwpbcnu{; 
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356 (ср. 6лр. ШЫрЫ7-lЛ И прочие па -Ьl7-lЛ); с другой стороны, при· 
nереmися 'опереться' 3 (ср. рус. -переть, D отличие от укр. -nерmи, 
6лр. -nе рцi); рвы В. :МН. 26б (ср. рус. ров, рва, в отличие от укр' 
pie, р6ву, блр. роу, р6ва). 

В целом приведенные здесь дополнительные факты подкрепляют 
УI{азанную выше локализацию говора Мерила. Если исходить 
из сетки позднедревнерусских диалектных зон, предложенной 
Г. А. Хабургаевым (Хабургаев 1980, § 86 и карта 16), Мерило должно 
быть отнесено к центральной диалектной зоне, причем, по-видимому, 
к ее северо-восточному углу. Наиболее вероятен район, очерченный 
примерно так: Ржев - Торопец - Смоленск - Мосальск. 

Дос. - Синайский патерик R редан:ции Досифея Топоркова (инока 

Иосифо-Волоколамского монастыря, ПJlемянника Иосифа Волоц
кого), 296 лл. ГИМ, "Увар. 883 (по Леониду 960). Филигрань - Брике, 
.м 13909 (1525 г.). Почерк единый. В пространном послесловии 
от лица Досифея сообщается, что по благословению и повелению 
архиепископа Великого Новгорода и Пскова Макария он (Досифей) 
переработал старые неисправные переводы Синайского патерика и 
что он начал писать в 1528 г., а кончил в 1529 г. Поскольку почерк 
писца не совпадает с известными автографами Досифея Топоркова 
(сообщение Б. М. Клосса), мы имеем здесь дело не с оригиналом, 
а со списком, в котором воспроизведена запись оригинала. Судя 
по филиграни, рукопись создана вскоре после указанной в ней даты. 
По-видимому, писец был связан, как и сам Досифей, с Иосифо-Во
локоламским монастырем. Это предположение согласуется также 
с тем, что в рукописи имеются случаи смешения безударных о и а, 
е и я, безударных (изредка также ударных) i; и е. В рукописи различа
ются /'J/ и /6/ (Iшморная система). Камора часто используется в ка
честве знака ударения также над i; и ?5. По распределению фонем 
/'J/ и /6/ Дос. относится к переходной группе, см. § 3.4, табл. 4. 
Важнейшее отличие от новгородсн:их рукописей состоит здесь в том, 
что безударное -го (в пашего , сильнаго , живаго и т. п.) не имеет здесь 
каморы; этим Дос. объединяется с московскими и южными рукопи
сями ("Узк., Лес., Хл., Трав.). 

Фер. -R'ормчая, так наз. ФераПОНТОВСI{ая (1001 л.). ГБл, ф.98 

(собр. Егорова), .М 248. По-видимому, 1540-ые гг. (см. Правда Рус
ская, 1, с. 235-236). Вложена в Ферапонтов монастырь его бывшим 
игуменом Касьяном (известен кан: игумен в 1543 г.). Нами обсле
дованы: 468-556б, 748-853, 957-1001. Имеются отдельные случаи 
смешения безударных о и а, безударных е, i; и я. Отражение аканья 
не позволяет отнести рукопись к месту ее вложения. По характеру 
акцентной системы она тоже сильно отличается от белозерских 
и вологодских памятников и более всего похожа на памятники 
ближнего запада (в особенности Дос., Дан., отчасти Стар., Рж.). 

Лет. - основной почерк (1-/1326, строка 3) так наз. Троицкого 
летописца (439 лл.), ГИМ, Синод. 645. По М. Н. Тихомирову, ру-
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I,ОПИСЬ написана (<примерно между 1544 и 1550 гг.» (Тихомиров 
1942, с. 274). В рукописи нередко встречается 6, но системы разли
чения J'J/ и ;6/ здесь в действительности нет: широко предстаВJlОНЫ 

не только написания без каморы типа м, l-t6 го, K6l-tb и т. п., НО И на
писания с ошибочной каморой типа г6лод, г6рода, в6лохи, -,;6 граду, 
пО градо·Ч и т. п. По-пидимому, в говоре писца противопоставление 
фонем ;''J/ и /6/ уже было разрушено. Какая-то часть камор могла 
быть перенесена писцом ИЗ оригинала. В Лет. многократно встре
чается смешение безударных о и а, а также смешение 7; и е во всех 

позициях. Встречаются написанин ц,Р;;въ, -,;ровъ 'кровь', ср. еще 
д6роговъ 'дороговизна' 150б, дол6въ 'долой' 308, а также гиперl{Ор
ректные написанин типа nоnр6вь 'ПОI{РОВ' 40, из угр6вь 96б; от~iO

тим еще оу .явузы 'у Яузы' 366, вв узское м,{;сто 295. Из случаев 
смешения Ц и ч существенно l-ta личи 'на лице' М. ед. 88б (менее 
показательно l-te wцистятся 37) 19. Примеры nостихающе 116 
(х вместо г), четве1' 138 (без г), вероятно, обусловлены фрикативным 
характером г; но это не вполне надежно. Из морфологических осо
бенностей наиболее ПОl{азательны: Р. ед. с м,6скв7; 243б, из вJzтк{з 

2916, tл/ в лт-,;{; 293б, cecmpbl иХ al-tl-t7; 80, у ... cmpal-t{; 'у стороны' 
397б; М. ед. l-ta pf;nu 168б, l-ta ... pf;-';bl 372, l-ta р{щи 182, w Р'6ки 
113, в руки 163 (исправлено на полях на в руц{;), в Opabl 202, 
еъ JI1l-t6зв же 6Бды 14б, въ градI;Ж м,ос-,;вы 3!t7б; Т. мн. с роды сво
U.tlbl 87б. Для локализации памнтника особую ценность представ
ляют таЮI{е неСКОЛЫ{Q частных акцентных особенностей, известных 
в современных говорах. Таковы: м,олоl-tiд 338, с м,олоl-tiею 33.1, 
с },tOЛw'liею 365, м,алащею 338б, м,олаща:ми 173; туча И. ОД. 
2i7 (при более чаСТО~I туча); дочку В. ед. 391б; толст6е 84 
(ср. также фамилию толст6и 337); nом,6жет (2 уд.) 142. ДиаJIек
тологический анализ (который мы здесь опускаем) при водит 
к выводу, что совокупность диалектных особенностей, отра
женных рассмотронными выше написаниями, указывает на тер

риторию к западу от Москвы. Правда, едва JIИ возможно указать 
современный говор, в котором соединились бы сразу все эти особен
ности 20; ПО можно выдеJIИТЬ район, где И3 них почти все присутст
вуют, а остальные распространены неподаJIеку: это примерно тре

УГОJIЬНИI{ Торопец-Ржев-Вязьма. ЕСJIИ не ограничиваться 30-

ной фрин:ативного г (ДJIЯ Лет. этот пункт не совсем ясен), то ДРУГИМ 
таким районом ОI\азываются западнопсковские говоры. Характер 

19 Нспон:азательны смсшения Ц и ч в географичесних названиях: },а/мнечь 4~, 
галuць 47, свuслоць 476, ворона'" 49 и не!<- др. JЗ РУНОПИСИ (неаНЦСlIТУИРОВ<lННОИ) 
гим Увар. 188, Iшторая списана с того же протографа, что Лет. (см. Тихоми
ров 1942, с. 274), в соотвстствующих местах во всех этих нааванинх выбор 
~lежду ч и Ц сделан совершенно тан же. ТаНИlll 06ра:юм, эффс],ты I\онанья 
здссь следует считать перснесенными из общего протографа. 

20 Например, в Н<1стоящее время, во-видимому, не соединяются Уl\ilРСllие тол
стой (северповеликорусские и псновсние говоры) и ударснне туча (срединнан 
часть южновешпшрусских говоров и ПОД:УlOсъ:uвr>с). 
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акцентной системы Лет. заставляет предпочесть первую из этих 
возможностей: в этой системе восточных черт почти столько же, 

сколько западных (что характерно для ряда памятников ближнего 
запада); между тем, например, система Пск. - целиком западная. 

Хр. - Хронограф лицеRОЙ (1142 л.). ГБЛ, ф. 98 (со6р. Егорова), 

.м 202. Филигрань зафиксирована под 1584-92 п. (Клосс 1980, 
с. 206). За вычетом листов 413, 414, 597, 604, 613, 620, 694 почерк 
единый. Судя по роскошному оформлению, рукопись была изгото
влена для очень высокопоставленного заказчика, скорее всего для 

царя. Различаются /э/ и /6/ (широколитерная система). После ч 
всегда пишутся я, ю, и, ь, после ;JlС, Ш, Щ и Ц - всегда а, у и часто 

Ы, ""6. Показательны во оmорыu 1000, iоудuвь 'Юдифь' 1233 (iоудuВ 

1234б и др.; ср. о uоудuое 1231б, но таюr:.:е iоудuве Д. ед. 1233, 1234). 
Вместо безударного 13 обычно пишется е; отмечено также несколько 
примеров е вместо '6 под ударением. Изредка смешиваются безудар
ные я и е (имеющиеся случаи смешения безударных а и о не вполне 
показательны); отметим и вместо е в nразднiсmвд 905б. Акцентная 
система носит компромиссный характер; она обнаруживает сущест
венные сходства с рядом микросистем ближнего запада (Дос., Дан., 
Лет., также Фер., Чет.). По распределению /э/ и /6/ Хр. входит в се
верный тип, а внутри него наиболее близок к Чет. и Амф. (см. § 3.4, 
табл. 4). В целом для говора Хр. наиболее вероятна локализация 
к северо-западу или западу от Москвы, не слишком далеко от нее 
(при том, что писался памятник, по-видимому, в самой Москве). 

Рж. - Псалтирь (283 л.). ГИМ, Муз. 95. Ярославль, 1612 г. 

Писал Георгий Евсевьев сын Комынин. Он же в 1617 г. переписал 
(тоже в Ярославле) сочинения Дионисия Ареопагита, ГЕЛ, ф. 173, 
N2 26 (далее обозначается: Рж. A21); здесь в записи сказано, что 
книга написана «рукою ... Георгия Евсевиева сына Комынина рже
ВИТИНа». В Рж. отмечено несколько случаев смешения безударных 
о и а. В настоящей работе используется рукопись Рж., а из Рж. 
А взято лишь несколько примеров, дополняющих картину акцентуа
ции. 

Дополнительные памятники. Хрон. - почерк 215-2166 в руъ~описи: 
Хронограф, ГБЛ, ф. 113 (Волоколамское собр.), N2 650. Рукопись 
создана в СН.риптории Иосифо-Волон:оламского монастыря в 1520-х 1'1'. 

(I\лосс 1980, с. 158). Имеются случаи смешения безударных о и а. 
Жит. - почерк 267-3106 в рукописи: С60РНИН: (жития святых), 

ГБЛ, ф. 173 (собр. Моск. духовной академии), .м 57. Филигрань 
этой части рукописи - типа Ерике, .м 1734 (1522-37 1'1'.). РУI~ОПИСЬ 
была создана в конце 1520-х или в 1530-х гг. в скриптории при ка-

21 При ссылн:ах Ю\ материал Рж. и Рж. А адрес нен:оторой словоформы может 
иметь, например, тан:ой вид: Рж. 716, А 15 (т. е. символ Рж. не повторяется). 
При разборе акцентологичесн:их вопросов символ Рж. представляет (если не 
оговорено иное) весь блон: (Рж. и Рж. А). Сн:азанное относится и к прочим 
блокам. 
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федре митрополита Даниила; в этом скриптории работало мпого 
волоколамских писцов (см. Клосс 1980, с. 76). В рассматриваемом 
почерке различаются /'4 и /6/ (широколитерная система). Распре
деление этих фонем - северного типа. Внутри этого типа Жит. 
ближе всего стоит к ближпесеверной группе (Амф., Чег., Хр.), 
но отличается от нее тем, что в Т. ед. местоимений здесь выступает 
/6/ (мндю, mо6дю, со6дЮ), а в Т. ед. существительпых огласовка ко
леблется (-дю или -6ю); эта особенность несколько сближает Жит. 
с северо-западной группой. Из элементов диалектной морфологии 
можно отметить Т. ед. власmею 306, сnов13дюТ (3 мн.) 289б. Акцентная 
система западного типа. Jlокализация говора iI\ит. внутри западной 
зоны пе вполне определенна: он может быть волоколамским, но не 
исключена и более западная локализация (например, восточно-псков
ская). 

Дан. - первый почерк (1-174) рукописи: Сборник грамматиче

скиХ-И- иных статей, ГБл, ф. 113 (Волоколамское собр.), ~M 490. 
Рукопись написана в 1543 г. «во Иосифов монастырЫ>. Рас
сматриваемый почерк принадлежит, по свидетельствам ХУI в., ми
трополиту Даниилу (Клосс 1980, с. 90). Отмечены случаи смешения 
безударных о и а, 13 и е. Поскольку митрополит Даниил, по свиде
тельству его современников, имел прозвище «рязанец» (Клосс 1980, 
с. 103), можно было бы ожидать в его автографе рязанских диалект
ных особенностей. Фактически, однако, акцентная система Дан. но
сит отчетливо западный, а не восточный характер; она близка к си
стемам Хрон. и Дос. И далека, например, от Ряз. Учитывая, что 
Даниил с юношеских лет пребывал в Иосифо-Волоколамском мона
стыре (причем неизвестно, где прошло его детство) и был связан 
с ним всю жизнь, следует предполагать, что его книжный язык вполне 
соответствовал нормам, принятым в этом культурном центре. 

Чет. - Минея-четья на апрель, домакарьевского состава (790 лл.). 

гим,-Синод. 91. Большинство филиграней соответствует 1560-ым 
годам. ПОlЮРК единый. Различаются I'J/ и/о/ (широко литерная си
стема). Отмечены случаи смешен ил Ц и ч. Встретились: той оут
рд6ы д. ед. /[2б, три зерны в. мн. 20б. Акцентная система IШМ
промиссного типа, близная к Стар., Лет. и Хр. Распределение i'J/ 
и 16/ очень близко к Хр. И Амф. (см. § 3.4, табл. 4). Обследованы: 
1-1'46б. 

Рум. - почерк. 315-317б, 671-680б n рунописи: Творенил 3,ш
тоуста и Ефрема Сирина; ГБJI, ф. 256 (Румянцевское собр.), .ffi 181. 
Филигрань указанных листов зафиксирована под 1550-1585 гг. 
Локализация говора определяется тем, что акцентная система здесь 
практически совпадает с Сел. 

Стар. - Книги 16 прорOIЮВ (273 лл.). ГИМ, Синод. 301 (по 

Горск. Нев. 81). Конец ХУI - нач. ХУП в. (филигрань типа Хивуд, 
N2 141: 1598 г.). Как гласит запись, писано в Старице. Обследованы: 
1-51, 90-113б. Встречается смешение безударных о и а. Отметим 
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раскае ли сл (без -т). Особенностыо рукописи является то, что в ней 
изредка встречаются южнославянские ю{центовки; отсюда необхо
димость определенных предосторожностей в ИСПОЛЬЗ0вании ее мате

риала. 

Сел. - Канонник (487 .11.11.). ГБЛ, ф. 304 (Троицкое собр.), N2 283. 
Писан в 1616 г. в Троице-Сергиевой лавре иноком Арсением селижа
ровцем. Наименование «селижаровец» указывает на Селижаровский 
посад (ныне поселок Селижарово) и одноименный монастырь, но, 
возможно, и просто на весь район озера Селигер. 

Дорог. - Сборник (205 лл. малого формата). ГИМ, Барсов 1280. 
Село Извольское Дорогобужского уезда, 1626 г. Писал Евпл, сын 
местного попа Ивана. Ярко выраженное смешение безударных а и о, 
е и л; отметим в чеТвеРх'Ъ 98, частое -аю вместо -ую в В. ед. жен. К со
жалению, акцентной информации мало, поскольку конечная глас
ная получает здесь варию независимо от ударения. 

VI. Мос'Хоа 

§ 3.27. Основные московские памятники - это следующие старо
печатные книги. 

Ап. - Апостол. Москва, 1564. Печатники Иван Федоров и Петр 

Мстиславец. 
Тар. - Псалтирь. Москва, 1568. Печатники Никифор Тарасиев 

и Андроник Невежа. Исследован экземпляр ГБЛ с инвентарным 
номером 2553; часть листов в нем отсутствует, пагинация позд
нейшая (библиотечная). 

Цн. - Триодь Цветная. Москва, 1591. Печатнин: Андроник Невежа. 
ТРIIПагинации (ниже при ссылках вторая пагинация отмечается 
цифрой П, третья - ПI). 

Улож. - Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 

Москва, 1649. 
Матф. - Толкование Феофилаrпа болгаРСIЮГО на евангелие от 

Матфея; 8 составе издания, включающего толкование на все четыре 
еllангелия. Москва, 1649. 

Помимо собственно московских памятников в данную группу вхо
дит следующая рукопись, написанная поБЛИЗ0СТИ от Москвы. 

Амф. - Святцы С восследованием (282 л.). ГБл, ф. 7 (собр. Ам-
филохия), М 27 (=Муз. 667). Согласно записи, книга написана 
в ноябре 1571 г. в Голутвине монастыре на Коломне; правда, лист 
256, содержащий запись, не первоначальный: этот лист был заменен 
(вместе с листом 182), судя по филиграни, в середине XVII в. (ве
роятно, в связи С тем, что рукопись была чем-то залита: пострадали 
также соседние листы). Филигрань основной части рукописи - типа 
Лихачев, М 4067 (1588 г.); таким обраЗ0М, нет оснований предпо
лагать, что запись была переписана с целью фальсификации даты. 
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Почерк рукописи единый (кроме замененных листов). Письмо отли
чается исключительной тщательностью и безукоризненной грамот
ностью (соответственно, о диалектпых фонетических или морфоло
гических особенностях не может быть и речи). В рукописи различа
ются /'J/ и /6/ (кумулятивная система, см. § 3.19). Распределение 
этих двух фонем - северного типа; в рамках этого типа Амф. стоит 
ближе всего к Хр. и Чет. (см. § 3.4, табл. 4). Акцентная система вос
точного типа, очень близкая к Ап. Таким образом, Амф. - ЭТО 
ЯВНО рукопись московского круга; от попыток локализовать ее 

говор более точно осторожнее воздержаться (во всяком случае, судя 
по распределению /'J/ и /6/, едва ли следует связывать его и:иенно 
сКоломноЙ). 

Дополнительные памнтники. ТЮ\Т. - Тактикон Никона Черно-

горца (335 л.). ГПБ, F.I.207. Писана в Москве в Симоновом мона
стыре с сентября 1460 г. по апрель 1461 г. «рабом божьим ВасилиеМ» 
(рукопись отмечена в Колесов 1973а, с. 124). Обследованы (по микро
фильму): 1-100б, 300-335б. Орфография в значительной мере ориен
тирована на среднеболгарские нормы; так, обычно соблюдается раз
личие этимологических у и ж (при возможности смешения ж и h\), 
вместо ltI часто пишется fз и т. п. При этом, однако, письмо тщатель
ное, без ошибок, определяемых диалектной фонетикой. В акцентуа
ции поразительно мало для столь ранней рукописи заведомых южно

славянизмов (правда, в конце рукописи их больше, чем в начале). 
Акцентуация (кроме первых двух листов) редкая; наиболее интерес
ные для акцентолога словоформы чаще всего оставлены без ударе
ния. Акцентная система (насколько ее удается выявить на основа
нии снудного материала) носит номпромиссный харантер; она близна 
н системам неноторых блин-шезападных памятнинов XVI в. Однако 
это еще не обязательно означает, что писец Василий был, скажем, 
волоколамцем. Внолне возможно, что именпо такая анцентная си
стема была престижной нормой для московсних ННИЖНИНОВ XV в. 
(см. об ::ЭТЮf также ниже). 

Узк. - беЗRыходю)е евангелие, так наз. узкошрифтное, напеча-

танное в анонимной типографии, ноторая работала, нан предпола
гают, В Москве в 1553-64 rг. (подробнее см. Новые данпые, § 6). 
Различаются /'J/ и /6/ (широнолитерная система). В ющептной си
стеме наряду с восточными чертами есть и заметное число западных 

черт (возможно, акцентуация Узн. частично определялась новгород
СJШМ оригиналом). 

Лес. - почерк 1-6б, 126-268 н рунописи: Лестница, ГИМ, 

Чуд. 227. Моснва, Чудов монастырь, 1558 г. Различаются !'J; И jб; 
(омеговая система). Анцентная система близка кАп. 

Кроме того, еще две старопечатные книги. Постн. - Триодь 

постная. Мос:юза, 1589. ПечатнИI>: Андроник Невежа. 
Ратн. - Учение и хитрость ратного строенин пехотных .,юдеЙ. 

Москва, 1647. Цитируется по работе: Станг 1952. 
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Если сравнить (в хронологической послеповательности) москов
ские церковные памятники XVI-XVII вв. Узк. (после 1553 г.), 
Лес. (1558 г.), Ап. (1564 г.), Тар. (1568 г.), Цв. (1591 г.), Матф. 
(1649 г.), то обнаруживается постепенный переход от акцентных 
систем с заметным числом западных черт к более последовательной 
восточной системе. Что же касается светских памятников ХУII в. 
(Улож. и Ратн.), то они отражают (особенно Улон\.) практически 
чистый восточный тип. По-видимому, причина здесь не в диалектном 
сдвиге, а в эволюции книжной нормы, которая постепенно отказы

валась от ориентации на западные (прежде всего новгородские) 
СИСТЮIЫ и признавала допустимым для книжного произношения все 

большее число черт живой московской акцентуации. Смешанный 
характер акцентной системы Такт. позволяет предполагать, что Такт. 
представляет собой просто более раннее хронологическое звено 
в том же ряду. Таким образом, принцип, описанный в § 3.11, в Москве 
победил не сразу. 

VII. Юг 

§ 3.28. Чуд. - Чудовский Новый Завет (170 лл. в два столбца) 22. 

XIV в. (предположительно 1355 г.). Несколько почерков, но никаких 
системных различий в акцентуации между разными писцами усмо
треть не удается; поэтому практикуемый всеми акцентологами под

ход к Чуд. как к единой системе, по-видимому, можно считать оправ
данным. Возможно, что единая акцентная система Чуд. - это сис
тема самого митрополита Алексия, если он действительно диктовал 
текст перевода писцам. Эта акцентная система весьма архаична; 
лишь считанное число инноваций (большей частью мелких) отличает 
ее от раннедревнерусскоЙ. Между тем для диалектологической оценки 
здесь существенны (помимо тех точек системы, где уже в раннедре
внерусском были диалектные варианты) именно инновации. С этой 
точки зрения Чуд. представляет собой довольно сложную картину. 

Прежде всего здесь обнаруживается ряд великорусских инно
ваций (отсутствующих в староукраИНСI{ОМ истаробелорусском); 
тю{овы, например, ударения (постоянные или хотя бы факульта
тивные): UH6JflOY, uHtMu, иногда, втор6му, седмriя, {)смаго, 60лши, 
жеnши. При этом часть этих инноваций (см. последние четыре при
мера) представлены преимущественно или даже исключительно 
в восточновеликорусской зоне. Восточновеликорусским является 
также выбор акцентного варианта (для слов а. п. с) в формах, пред-

стаВ.'Iенных образцами врата, в'Ъ дому, 6'Ъ крови, в'Ъ вoд'~ (впрочем, 
такая же акцентов ка была известна и в определенной части говоров 
будущей белорусско-украИНСI'ОЙ территории). 

22 По фототипичеСI{ОМУ изданию: Новый Завст господа нашего Иисуса Христа. 
Труд СВЯТИТСJIЯ АJIен:сия, МИТРОПОJIита Московсн:ого и всея Руси (издание 
JIсонтия, МИТРОПОJIита Мосн:овсн:ого). М., 1892. Все примеры из Чуд., в том 
ЧИСJIе взятые из JIингвистических работ, выверены нами по ЭТОll1У изданию. 
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с другой стороаы, в Чуд. отразились некоторые инновации, об
щие для западновеликорусской зоны и белорусско-у-краинской терри
тории, - прежде всего тематизация ударения в глаголах (§ 3.73) и 
акцентовка типа nродан,ъ (§ 3.69). Далее, выделяются явления, из
вестные на белорусско-украинской территории и в соседних с ними 
частях великорусской территории: Чуд. н,uк6гоЖ 51а, по тo~! 'после' 
121в (оксия не совсем надежна); ср. Вер. н,tч6го 120, 146 и др., 
укр. н,iк6го, н,iч6го, блр. н,iк6га, н,iч6га, укр. n6miM, блр. 
n6тым; аналогично и в юго-западновеликорусских говорах (ср. также 
Новые данные, § 11, п. 5 о н,и шТ кшго же и Т. п. В Мер.). Боль
шой интерес представляет акцентуация в Чуд. формы М. ед. у о-ша
sculil1a а.П. с с МЯГКОЙ основой: в тои 358, о Kltll!au 17г (+6в), 

О ••• кнаи 7г, о J',юужи 71б (+64б, 77а, 110г); конечное ударение 
(неисконное) появилось здесь под влиянием i-OCHOB. Такая иннова
ция характерна для беЛОРУССI{ОГО, ср. блр. у 6ai, у гаi; у гляf, 
у Kpai, н,а Kpai, у paf, у cmpai, у хмялi, у nлачы - при наоснов
ном ударении в остальных словоформах ед. числа (Лобан 1957, 
с. 193); на сходство в этом пункте между Чуд. и белорусским ука
зал В. А. Дыба. Данная инновация известна и в юго-западновелико
русских говорах, где отмечается, в частности, н,а краи (Диал. член., 
с. 123; Оч. морф., с. 74); ср. также данные близких к этому району 
памятников: Трав. в маи 'в мае' (регулярно), Лет. н,а 60и 398 (од
нако также Цn. въ тои 76, Увар. О ••• гн,ои 724б, Ряз. н,а ан,ои 85 -
в несколько более дальних па.\штниках). 

Наконец, в Чуд. представлены некоторые акцентовки, характер
ные для староукраинского и старобелорусского, но не для старо
великорусского; траnеаы, -у, -ою и Т. д. (регулярно) (Вер. траnеаа 

46ti, -ы 345); храмин,а, -ы, -у, -t (регулярно) (Вер. храмин,а 280); 
серн,а 64г bis (Вер. серн,а 105, 462); черта 4г, -t Д. ед. 366 (Вер. 
чръта 304); ал6дtя В. ДВ. 40б (Вер. ал6дfзй 69, 254, укр. ал6дiй, -блр. ал6даей); двь/ствен,ици И. МН. муж. 1541' (Вер. двСтвен,н,икъ 443). 
В старовеликорусских памятниrщх Х V -ХУI ЕВ. эти слова акцен
туируются (за редчайшими исключениями) как трапеза, храмин,а, 

серн,а, черта, злодfзu, дfзвьстве(н,)н,uкъ. В качестве единичных от
клонений от иного, более обычного ударения, в Чуд. встретились 
также: во uмя мое 49а (Вер. UJvtя регулярно, укр. iM' Я, блр. iмя); 
ндрод 9в (Вер. н,ародъ 132); nавлбва И. ед. жен. 1271', -ы 75г (ср. 
укр., блр. Павлб); шТ такбвыХ 138а (Вер. таков-аа 182, -ое 294, 
-ои Р. ед. 208); малымъ Д. мн. 153г (оксия не совсем надежна) 
(Вер. лtaл-аа 453, 463, -бе 451 и др. формы, наряду с малыu 406, 
453 и др. формами; укр. малий, блр. .'ftалЫ); uагон,ю 7г, iагон/' 
(прич.) 17а, noн,6ciтu 7б (ср. укр. вuгбн,uтu, вuгбн,ю, nрон,бсuтu, 
блр. n ран,бсiЦь); для старовеликорусских памятников приведенные 
ударения не характерны. 

Совокупность приведенных данных указывает на какую-то форму 
взаИl\<iодействия будущего великорусского и будущих украинского 
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и 6елорусского языков. С другой стороны, сосуществование восточ
новеJlИКОРУССIПlХ и западнове;IИI{ОРУССКИХ акцентных черт застав

ляет связывать Чуд. с границей :\1ежду ЭТИМИ двумя зонами. Соответ
ственно, на наших картах мы условно ПО~lещаем Чуд. к юго-sападу 
от Москвы. Условность состоит здесь прежде всего в тmI, что Чуд. 
в действительности едва .1И является последовательным отражением 
какого-то одного местного говора; вероятно, он соединяст некоторые 

черты (в частности, акцентные) книлшой речи Москвы и юго-запад
ной Руси. И. Огиенко предполагал (Огиенко 1928, с. 445), что митро
полит Алексий, 6удучи сыном черниговского 60ярина (Федора Ея
конта), мог сохранить некоторые ударения, усвоенные в детстве 
в ССl\lье. А. В. Дыбо, исследовавшая МОРфО.10гичеСlше ос06енности 
Чуд., приш:ш к заключению, что они имеют западнорусский харак
тер 23. Фонетические осо6енности Чуд. сами по се6е не очень вырази
тельны (посколы{у отступления от книжных норм здесь чрезвычайно 

редки); но они не противоречат рассмотренным выше данным. Отме
тим смешение оукроуХ (Р. мн.) 311', 44а - оукруГ 44а, смешения типа 
агарь 123в - агаръ 123в, кесарю 386 - кесару 386; далее совоуз13 63г 
(при 06ычных сооуз13, -а), не истезаи 29в (коле6ание ашють 1221' и 
др. - 01 шюТ 41' едва ли показательно) 24. 

Биб.l. - второй поqерк (474-9946) РУЕ\ОПИСИ: Библия (1013.1.1.). 
ГИМ, Синод. 30 (по Горск. Нев. 3). Вкладная запись по листам 16-
26 от имени рязанского епископа (с не совсем понятно записанной 
датой) подверглась частичноыу уничто,!,ению. По ГОРСl{(ЩУ И Нево
струеву, это запись епископа рязанского и муромского Сергия, от
носящаяся к 1570-71 г. Филиграни хорошо согласуются с этой да
той; основная фИ.1игрань рукописи (с цифрой «1551») - Лауцяви
чюс, .М.М 1752 и 3392, в рукописи 1569 г. (в Литве); филигрань по
следних листов рукописи - Ерикс, Х2 1844 (1562-1581 гг.). Нами 
06следованы: 474-4946, 590-625, 669-693, 7996-8106, 947-
9946, а также записи на полях во всем почерке. ОТМСТИ~l с.lучаи 
смешения о и а (в частности, оугода 'угадал' 949, не ражеши 'не ро
дивши' 9476; менее показатеJIЬНО реГУ:IЯрное исnокастйти выесто 
испакостити); ср. также wT синятыl 9516 (Юlесто cUHembl). В 6ез
ударной позиции вместо 13 нередко пишется е. Не совсем надежны 
примеры смешения Ц и ч (nа.мятоnисъчи 4756, въ что wблецетеся 
673). Отметим в копобь 603 (вместо -бъ), голубы 'ГОJlу6и' 6856, ку.миря 
В. мн. (часто), наряду с ку.миры. Из морфологии существенны: 
W воuску 6306 (+991), гу.мны И. ~lН. 610, лаuны В. мн. 6166 (ср. 

23 Дыба А. В. К вопроеу о диалеIПНОЙ принадлежности Ч YJ\OBCHOfO Нового 
3авета. - В IШ.: Филология. Исследования по J\реВIIП~l и повыы язьшам. 
Переводы с древних языков. М., H181, с. 41. 

24 Следует учитыватr" что в Чуд. в тю{сте АlIОЮШИIlсиса некоторые написа
ния - позднейшие (по 1I0ATepTO~lY); так, амеи И. ед. 153г bis, 154а ter и 
др. нередеJIано И3 3.1LИи, восmръ 155а ter - из осmръ, 6ъlзыде 1526 - ив 
6ъlзuде, 6 чаl1lJJ 155а - И3 в чаши, nечаmеu 1516 - И3 чего-то ИНОПJ и т.' До. 
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лаuuо в. ед. 984б). Акцентная система восточного типа, с рядом черт, 
характерных для южных и части московских (в особенности Цв.) 
рукописей. В целом наиболее вероятна локализация говора Библ. 
к югу от Москвы, неподалеку от нее; но не исключено таЮI,е соб
ственно МОСКОВСlие или рязанское происхождение писца. 

:Косм. (или :Космография) - :Космографические разделы «Всемир-

ной ХРОНИКИ>} Мартина Бельского (191 л.), ГБЛ, ф. 152 (собр. Лу
кашевича и Маркевича), ;м 2. Последняя четв. ХУI в. Почерк еди
ный. На основании отразившихся в РУIШПИСИ диалектных фонети
ческих и морфологических особенностей говор писца должен быть 
отнесен к срединной части ЮfIшовеликорусской территории (курско
орловсъ:ие и прилегающие к ним l\Iежзональные говоры); подробнее 
см. Глаг. акц., § 8-11. Поскольку акцентная СИСТЮIa :Косм. носит 
ярко выраженный восточный характер, наиболее вероятной пред
ставляется локализация говора Косм. у восточных границ указан
ного ареала. 

ДОМ. - основной почерн: (46-124) Домостроя по :КОНШИНСКО:\fУ 

списн:у, ГПБ, Q.XVII.149. Конец ХVI-начало ХУП в. Наиболее 
вероятная лон:ализация говора - к юго-западу или югу ОТ Мосн:вы, 
сравнительно недалеко от нее; подробнее CI\I. Глаг. ан:ц., § 12. Цити
руется по изданию Орлова 25. 

Трав. - Травнин: п лечебник (538 лл.). ГБЛ, ф. 37 (собр. Боль-
шакова), N~ 431. По оценн:е А. А. Турилова, начало ХУП в. (или 
даже рубеж вен:ов). Почерк единый. Рукопись с различением /'J/ и 
/0/ (омеговая систе~Ia); см. Новые данные, § 3, 19, 24. На основании 
{)тразившихся в рун:описи диалектных фонетических и морфологи
ческих особенностей говор писца должен быть отнесен примерно 
R той же территории, что и ROCl\I.; см. Глаг. ан:ц., § 12. Судя по ха
рактеру акцентной систеl\IЫ, уместно локализовать Трав. несколько 
:западнее, чем KOC!.\I. 

М. пс. (:\1аксиыова псалтирь) - основной почерк (5 листов преди-

словия и 1-199) рукописи: Псалтирь в переводе Максима Грека, 
ГБЛ, ф. 304 (Троицкое собр.), ;м 62. Начало ХУП в.; филигрань 
«две короны под ветвямИ>} типа Гераклитов, N~ 1474-1476 (1606 г.), 
но с подписью Огаdош (другой вариант: Ргоmапеi) и с датой 1607 
(шестерка зеркальная). 13 1665 г. была вложена в Троице-Сергиеву 
лавру. 13 тексте имеется правка другими (более бледными, чем 
у писца) чернилюlИ, причем она в ряде случаев касается ан:центуа
ции. Есть ПРИl\lеры Сl\Iешения беЗУ!l;арных о и а; вместо безударного t 
часто пишется е. Обычны написания типа вещъ, n6.мощъ; отметим 
nлеШ.;l1Л 100б (ш ВlI1есто щ), wвчыХ 158; ск6рбъ 20. Акцентная система 
очень бли3IШ к Коси. И Трав., что позволяет предполагать диалект
ную близость М. пс. н: ЭТИl\I РУI{ОПИСЯl\I. 

j!6 Домострой по КОНШIIНСКОМУ СПИСН:У и подоБНЫ~f, КН. 1. К изданию пригото
вил А. Орлов. М., 1908. 
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Дополнительные памятники. Хл. - почерк 271-384 в рукописи: 
Сборник, ГИМ, Хлуд. 147 Д. 1560-ые гг. 26 В почерке различаются 
j'J) и jnj (каморная система); распределение этих фонем - южног(} 
типа, близко сходное с Лес. (см. § 3.4, табл. 4). Акцентная система 
RОМПРОМИССНОГО типа. Наиболее вероятна локализация говора по
близости от Москвы, R юго-западу или западу от нее. 

Хлуд. -- почерк 112-1596 в той же рукописи. Есть случаи 

смешения а и о, я и е; отметим в арханьuле 131, 1i, лuтвы 129. Акцент
ная система близка R Хл., но содержит неСRОЛЬRО меньше западных 
черт. Наиболее вероятна локализация говора к юго-западу или R югу 
от Москвы. 

Ик. - почерк 31-132б в рукописи: Иконописный ПОД.1IIНник~ 

ГБЛ, ф. 209 (собр. ОВЧИННИRова), ом 409. Посл. четв. XVI В.; фили
грань: Лихачев,.М 2992 (1589 г.). Много случаев смешения е и 1> 
(в т. ч. под ударением) и безударных а и о. Прочие следы диалект
ной фонетики и морфо.1JОГИИ: вериХ tверuг' 61б, в шатра ty шатра' 90, 
1i,uноваръ 103б, не блеюi.мся tHe обленимся' 124, .малеН1i,е tмаленьно~ 
55, с л1>вою pOY1i,oy В. ед. 51, nравою poy1i,y 58. ФонетичеСRие и акцент
ные особенности рунописи уназывают на наной-то район к юго
западу от центра. 

VIII. Юго-восток 

§ 3.29. Ряз. - Лестница (335 лл.). ГИМ, ьарсов 246. Писана 

в 1611 г. в монастыре Рождества Богородицы на СОJIотче повелением 
Феодорита, архиепископа рязаНСRОГО и иуромского. И!lIeЮТСЯ нено
торые случаи смешения безударных а и о (впрочем, не ВПО.'}не пона
зательные), смешения е и 1>. Отметим .мЫша Р. ед. 264, .мЫша же 
.мысленаго 264. Анцентная система восточного типа. 

Дополнительный памятник. Тамб. - основной почерк ('1-29б) 

рукописи: Синодик Троицкой Новой пустыни на Цне (Там60ВСКОЙ 
губ.), 1621 г. ГИМ, Барсов 961. 

IX. Ближuий северо-восток 

§ 3.30. Ион. - Маргарит Иоанна Златоуста (623 л.). ГЕЛ, ф. 256 
(РумянцеВСRое собр.), ом 195. :Книгу написал в 1530 г. «чернец 
Ионишно поренлом Тофю>; он же вложил ее в Ферапонтов монастырь. 
Этот же писец в 1542 г. написал СоБОРНИR (656 лл.), ГБЛ, ф. 178~ 
ом 64;)6 (далее обозначается: Ион. С) и вложил его в :Кирилло-Еело
зерсний монастырь. В настоящей работе используется рунопись Ион.; 
из Ион. С взято лишь неСКОЛЬRО дополнительных примеров. 

26 СМ.: Лопарев Х. Описание Хлудовской РУIШПИСИ !';~ 147. - ЧОИДР, ЮI. III. 
М., 1887, отд. II, с. 1-18; Повесть о Петре и Февронии. ПОJ\готовка текстов 
и исследование Р. П. Дмитриевой. Л., 1979, с. 148. 
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Увар. -- Кормчая (843 л.). ГИМ, Увар. 296 (по Леониду 560). 
Сер. XVI в. (филиграни зафиксированы под 1538, 1540 гг.; см. 
Правда Русская, 1, с. 208). Почерн: единый. Обследованы: 49-82~ 
294-307, 384-4026, 4796-618, 673б-737б, 802-843. Отклонений: 
от орфографических норм почти нет. Акцентная система восточного 
типа. Совокупность акцентных особенностей делает наи60лее веро
ятной локализацию говора Увар. несколько к срверу от Москвы. 

Биб. - первый почерн (1--473б) РУ:КОПИСИ ГИУТ, Синод. 30; об 
этой рукописи см. выше (§ .).28) в разде.lе Библ. ОБС.'Iедованы: 71б-
89, 109-123, 328-343, 365-410б, 420-427б и записи на полях во· 
BCel\! почерке. Отклонений от нормативной орфографии чрезвычайно 
мало. Изредка встречается смешение 1> и е (В т. ч. под ударениеl\!). 
Отметим гражены Т. мн. 236, наляце Ina лоука Р. ед. 429, ,м,uхдал'& 
425, nосредъ с6н,м,а 437, nараща 'парящая, .Тfетящая' 4656, вв6 дне 
М. ед. 388; также блюды U. мн. 88, кр1>nчае 'крепче' 113б, легчае 
'легче' 435, аще буде 81б. Акцентная система восточного типа, но,. 
в отличие от Библ., 6ез особенностей, характерных для южных па
мятников. Имеется ряд частных акцентных сходств с Увар. и Пер. 
(есть также черты сходства с Сел. и Стар.). Таким образо:н. акцен
тологические характеристики делают наиболее вероятным отнесе
ние говора Би6. к ближнему северо-востоку. 

Костр. - ПО'ЮРf\ (4-253б) первой подовины рукописи: с.'lOва 

Аввы Дорофея и беседы Григория, папы римского; ГБЛ, ф. 138-
(Костромское собр.), М 25. Писано в 1628 г. для костромского Ипа
тьевского монастыря повелением его архимандрита Пафнутия (оче
видно, в самом монастыре). Отметим во фmорую 49, фmор6е же 51,. 
wТнюдъ 61 и др., nажumъ 59б, багранuцу 36б, баграно 36б. Акцент
ная система сходна с другими рукописями ближнего северо-востока, 
но есть и некоторые частные акцентные сходства с дальним север 0-

востоком. 

Пер. - Слова Аввы Дорофея (289 лл.). ГБЛ, ф. 310 (собр. Ун
Дольского), .м 194. Кю{ гласит запись, ннигу написал в 1633 г. 
инок черный поп Илья; В 1644 Г. оп уже был игуменом переЯС:1ав
сного патриаршего Борисоглебского :монастыря, куда и В:lОЖИ:I эту 
книгу (о чем имеется отдельная запись 1644 г.). Отметим часты8' 
ЧЫ, ЩЫ, написания са.n са 'сам себя' 36, nуmъ 'путь' 98, ШТlllЬд'& 
179, ншгоmъ И. ед. 185; есть случаи смешения t и е, В т. Ч. по~ 
ударением. 

Яр. - основноЙ.почерк (33-2836, 287-2896, 292-329) рунописи;. 

Служе6ник (354 ;т.), ГИМ, Барсов 1149. Ярославль, 1635 г. 
Дополнительные памятники. Угл. - часть 10-14б в РУI{ОПИСИ: 

ПсаJIТИРЬ с восследованием (475 JШ.), ГИМ, Увар, 569 (по Леониду 
671). Книга написана в Угличе в ноя6ре 1491 г. (или 1492 г., если 
дата дана по мартовскому году). HecKo.'IЬKO почерков. Часть 10-
146 соответствует началу самих псалмов и имеет ДОВОJIЬНО плотную. 
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чисто русскую aJщентуацию (восточного типа). Начиная с листа 15, 
хотя почерк не сменился, количество акцентных знаЕОВ резко па

дает и появляются южнославянские акцентовки. lIo-видимому, 
этот пере.тнш отрюr.:ает упадок усердия писца по ыере удаления от 

начала (явление, известное и по многим другим рукописям): вначале 
писец прилагал специальные усилия к TO~IY, чтобы последовательно 
отразить на писыю реальное ударение (ycTaHOВI{a весьма реДIШЯ для 
его эпохи), а затем отказался от этих усилий и стал писать в стан
дартной для этого времени ыанере. 

Бук. -- БУI-\овюща старца ГераСИl\fа Вор60;ЗО:\IСКОГО (грамматиче-

cl{oe пособие, построенное как словарь фОР.\f словоизменения). 
ГБJJ, ф. 17:3 (собр. Моск. духовной акадеl\lИИ), .М 35, листы 130-
234. Писана в 1592 го в доме ДЫIl;:она Тимофея Яковлева сына ва
женина (от названия реки Вага) по его заказу; писец - ПОСТРЮI\еник 
Благовещенсr{ого ВорБОЗО"\IСКОГО монастыря (под Белозерском) 
Павел. 

Кир. - основдой почерк (7--1626, писец Вениамин Н'алгаEJОВ) ру
I\ОШIСИ: С60рНИК (256 лл.); ГБл, ф. 209 (со6р. ()В[IИННИRова), .Ns> 327. 
J{ирил.10В монастырь, 1612 г. 

hИ[JИГГ. - почеРI;: 177 -218б в той а{е ру;кописи. 

Тих. - нервый ночеРI{ (1-117) рукописи: Сборник грамматиче

СЮIЙ, ГБЛ, ф. 289 (собр. Тихонравова), М 336. Фи.'Jигрань зафик
сирована под 1(;22 г. Имеется владельческая запись о принадлежности 
рукописи архимандриту суздаJIЬСКОГО Спасо-Евфи.\IИева монастыря 
Питириму (был архимандритом в 1650-54 гг.). Судя по характеру 
акцентной системы, рукопись скорее всего создана примерно в ТО:\1 же 

районе, где она находи"ась в 1650-ые гг. 

х. Дальuuй ce6e}JO-(ЮСl1~О1i 

§ 3.31. Гlрол. - второй почерr;: (36-127б) РУI\ОПИСИ: Пролог, 

сентябрьская половина (391 л.), ГБЛ, ф. 35!~ (130:lогодское собр.), 
.м 190 Начало ХУI ВО, не позднее 151() г. Н'ю{ гласит запись, в июне 
1516 г. чернец Гlpoxop вологжанин Трифонов сын ПОС.'IaЛ эту книгу 
на 130ЛОГДУ из Ве.-IИКОГО Новгорода от Воскресения Христова из 
l\lонастыря с Деревяницы. Нескольн:о почерков; из них первый (1-3), 
более ТОРfI;:ественный и более архаичный, чем все остальные, воз
l\IО апIO, принаД:lеашт старо:ну l\IaCTepy, J\ОТОРЫЙ лишь «задал тою> 

оста.'JЫIЬПI писцаl\I. 130 всех почеРI{ах встречается 6, передающее фо
нему / бj, но коэффициент вырашенности / б/ очень НИЗОI{; при ЭТО:\f 
толыш второй почерк Иl\Iеет относительно плотную акцентуацию. 

В атщеПТIIОЙ системе этого почерка восточные черты преобладают 
над западньши. ПОЭТОl\IУ наиболее вероятной здесь представляется 
вологодская JIОI{ализация (ВОЮIОЖНО, в частности, что это почерк 
самого Прохора во:rогжанина); но все ,Ее не ИСI{шочена и восточно-
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новгородская Jнжализация (ср. Муз. и Новг., С КОТОРЫМИ Прол. 
ИJ\Jеет ряд 06щих особенностей). 

Корт!. - Васи:rия Ве.'IЮ'ОГО о IIОСТНИЧl~СТl3е (1[01 ,1.). ГИМ, Увар. 

255(ПOJlеониду 180). 15/13 ['. Писа.l в Перфиръе13ОЙ пустыни (при 
J{орнилиевоы J{О.\ю.lЬСI\О~1 ыонастыре по,'~ Гря:ювцем) ИJЮI, АРТЮIИИ, 
ПРИIfЯRlПИЙ постришепие от ]{орни:[ия (основате.:1Я ыонастыри). 

Ilеч. - Минеи-четыт на ссштябрь и ОЕ.тябрь (562 .-[.). ГВ':;l, ф. 138· 
(l{ОСТРШlсное собр.), .\~ 17. lIеченгский ~юнастырь (у (ше:Jl"ШОГО 
ШJнта мур~шнского i\I(')ря ОЮlfIна}»), 1605 г. Писа:I Яков Иванов сын 
Горюшюш. 

Соп. - основной ПО'[8IЖ р-2Н) рукописи: Житие Эосюш и 

Савватия соловецких, 1'1331, ф. 209 (собр. ОВ!lИННlIкова), .\!~ 235. Со
ЛОВЮI, 1632 г. 

Х.:нш.·- Златоуст (280 :1.'1.). ГБл, ф. 31() (со6р. УНДОJIЬСIШГО), 

N2 539. 2-я четв. xvrr В., не позднее 1644 г. Почерн единый. И~lеется: 
запись о то:\[, что В 1б4А г. ЮIИГУ прода.-[ ВО.ТТОДИl\ШРЦУ Федору Михай
лову сыну Хорохову вятчанин Х.lынова города Иваш.ко Андрейцев 
CIiIН BOpOТl~OB. Встречается написание еъ вместо еь на .конце слова, 
с:нешение lU и щ. Написания паняеу 211, оустасъ апСталСскъ 'апос
то.'IЬСЮIЙ устав' 39 не свидетельствуют 06 аканье (первое l\lO/l,eT быть 
инодиалектпым заимствованием; у второго иногда встречается вари

ант с та, ср. аn6сталы Тих. 1 () в ру.кОП:ИСl1 без ВСЯЮiХ c';leiIoB 
а.канья). По акцентны.\[ характеРИСТИКЮI ру.копись 60аее всего сходна 
с вологодскиыи паыятниl';ЮIИ и сАвв.; таКИl\I 06раЗО:II. вятс};ое проис
ХОfIЩ8НИ8 рукописи ВПО.-ше вероятно. 

]{о:ш. - КОСl\10графия Герарда Меркатора 27. КОЛl\10ГОРЫ, 1670 г. 
Н aCKO.'IlJKO l\10flШО понять из предис,'IОВИЯ из;~ате:IЯ, ПО!Iерк единый. 
Имеется рад написаний, у:казывающих на северное происхож;~енне 
писца: росnелuваюmъ 'распяливают' 202, 60лmiлъ Д. l\IН. 82 (+ 6::3), 

удfзЛНШ>lЪ 87 (и ;~РУГIIе с lill вместо ны), де20тъ 232, nодйалисе 212, 
6epem t lucb 2(), зш"'чu '~IO'JlJ' 63, fl() \~ё' В. ед. 52; также ударения 
mО"ст6е 22(), тощ6е 1/[9, тощие 149, преснуlO 98, на спине 229, 
С ЭТИ:Л1И примерами хорошо СОГ.'laСУЮТСЯ и МНОl'ие другие (Сi:\jШI но 

се6е не столь однозначные), в частности: на лошадi 68, в б рану 
М. ед. 151, на гробу егw 129, с лtвой cmopoHt 95, 1,-j3. Тающ об
раЗ0М, нет причин сшшепаться в ыестном прОИСХОfI,дении писца (ср. 

Хазагероп, с. 166, где этот памятшш 6ез ВСJШОГО обоснования объ
НП.'Iеп московским). 

Авв. - два авто!' рафа протопопа Авва.кума: 1) Житие протопопа 
ABBaT{Y~la, БАН, собр. ДРУiТППIина, 746 (1886-2856); исследовано 
по фотокопии; 2) то ;'Е8 в пустозеРСI{Шl сборни};е И. Н. 3ав()л()};о 
(листы оригина;ш 1-1156, 1306-163); исследовано по ФОТОПШlIче-

27 По изданию: l{ос~roграфIlЯ 1 б70. СПб., 1878--1881. - ССЬШЮI даются па 
листы оригинала (но в и:здаНI1И JlИцеВaJI сторона листа и оборот не раз;\е,lены). 
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<;кому изданию 28. Рукописи написаны Аввакумом в пустозерской 
'Темнице, первая предположительно в 1673 г., вторая - в 1675 г. 
Ниже при ссылках не уточняется, какой из двух рукописей принад
лежит ПРИ!\1ер: это видно просто из номера листа. :Как показал 
В. Н. Сидоров (Сидоров 1969, с. 35-55), с фонетической точки зре
ния говор Аввакума -~северновеликорусский и уже, владимиро
поволжский (но отнюдь не московский). С акцентологической точки 
<зрения этот говор тоже заметно отличается от московского; ближе 
всего он стоит к памятникам дальнего северо-востока. 

Цел. - основной почерк (1-290) рукописи: Целебник с добав_ 

лениями, ГИМ, МузеЙск. 1226. По оценке А. А. Турилова, посл. 
четв. ХVН-нач. XVHI в. В написаниях отразилось большое коли
чество диа:lектных особенностей. И3 фонетики отметим: постоянное 
,сыешение е и t во всех положениях; случаи замены л на е между 
1vJНгкими (прогоречь 776, утечьл Р. ед. 2026, 217б и другие); сuнлвыl 
'синНIШ' 11Об (при обычном синева), во nшаюiчной MY/i,~ 88б, смяр
ди/II 177 (с пере несенным ударением, ср. с,м,ердйтъ 177); 8 тавту 
<в тафту' 175б bis (но, с другой стороны, врйны 'урины' Р. ед. 237, 
239); случаи С~fешения ш и Щ (но, с другой стороны, немощчнымъ 
1006, счавей 239б). Однако самая поразительная фонетическая осо
,бенность Цел. - десятки случаев смешения твердых и .мягких со
гласных, причем не только губных и не только на конце слова. Так, 
здесь встречаются, наприыер, написания /i,ровъ 'кровь', голубъ 'го
лубь', на денъ, в ден'Ъ, огон'Ъ, /i,оренъ, ревен'Ъ, гортанъ, /i,ашел'Ъ, 
lщселъ 'кисель', nрuбыл'Ъ 'прибыль', де/i,аб р'Ъ, нутръ, wТнюдъ, 
.J,tОf.редъ, nускат'Ъ (и:нф.), лечuт'Ъ (инф.), ломотъ, ртутъ, нежuтъ 
(сушеств.) и другие И, напротив, сонь 'сон', nеnель, овесь и т. п. 
Далее, перед гласной: нухати 'нюхать', о ревену, /i,uселу, /i,6лут~ 
'КО.:Iют', nолубuть, всыnлы (повел.), брухо, горучал, студоно, на
тыра'll 'натирать', J,tllЗЫНЫМЪ nеl'стол1,Ъ, UЗУМ'Ъ, /i,pacamb 'красят' и 
другие и, напротив, хренев'Ъ к6рен'Ъ, nрuщъ, грuзетъ, блюда 'блуда' 
и т. П.; из этого ряда особо отметим словоформы д6ржuтъ 'дер-

'д' , , жит, оржаmъ дерш:ат, хорошо известные в северных говорах. 

МорфО.1.0гические особенности: к н6че (часто), квасцей Р. мн. 13Uб 

И др., вод[; Р. ед. 167б, лунfз Р. ед. 1, о древе вербы 212б, 235, nере
..логU;wд (по-види~юму, Т. ин.) 184, он[; 'они' 175, к ему 245, тую 
В. 8;J;. 175б, с""о ряе 85б, nлошае 1 11б; в Р. ед. прилагательных пред
-ставлены написания -ого, -ово и -ова. Спучаев смешения Т. мн. 
-с д. ЫН. нет. Отметим TaK,I{e: Ляг (повел.) 257, гво-1дйга 'гвоздика' 

47б, и" кукшuнц6въ 111, ку"шuнцовоu цвtm'Ъ 111. Совокупность всех 
перечисленных особенностей определенно указывает на великорус
,СЮIЙ север. Вероятная более узкая локализация - район, охваты
вающий лачские, поморские и северновологодские говоры (сам диа-

2~ ПУСТОЗСРСI\ИЙ сборник. АВТОГРаФы сочинений Аввакума и Епифания. Л., 
1975. 
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ле:ктологичес:кий анализ мы, :к сожалению, вынуждены здесь опу
стить). Не:которую трудность составляет, правда, наличие нес:коль
:ких случаев смешения о и а, но почти все они непо:казательны; 

та:ковы :колебания в заимствованных словах (типа корда:м6н!'Ь-карда
:м6н,"Ь), написания llачеваmь 117б, н,а . .. н,ачлез1з 2046 (это слово встре
чается в северных говорах с н,а-) и др. Существенны лишь каР:Мlimь 
203 и ?арнасmалеur.в6сm"Ь 174б; но первое может быть и опис:кой,. 
а второе - инодиале:ктным словом. А:кцентная система Цел. - вос
точного типа, с ярко выраженными чертами, отличающими дальний 

северо-восто:к от основной части восточной зоны (из этих черт осо
бенно широ:ко представлена дефинализация ударения, см. § 3.10). 

Целеб. - второй почерк (292-307б) той же рукописи; по фоне-

тическим и акценто:югическим особенностям очень близок к Цел. 
Дополнительные памятники. Нил. - три тома Житий святых, пи-

санные в 1490-х гг. Нилом Сорс:ким 29, а именно: ГБЛ, ф. 113 (Воло
:коламс:кое собр.), М 630 (ниже обозначается просто Нил.); ГБЛ~ 
ф. 304 (Троиц:кое собр.), М 684, часть 1-272б (обозначается Нил. Т); 
Росуд. Литературный музей, .М 126 (обозначается Нил. М). НИJl 
Сорс:кий (о:коло 1433-1508) был пострижеником Кирютло-Белозер
с:кого монастыря; последние десятилетия жизни провел в основанной 

им Сорс:кой пустыни близ Белого озера. А:кцентуация автографов 
Нила Сорс:кого ред:кая. В aIщентной системе преобладают западные 
черты, но имеются и не:которые частные сходства с ВОЛОГОДС:КИl\IИ и 

белозерс:кими памятни:ками. 
Ев. - Евангелие-тетр (286 лл.). ГБЛ, ф. 113 (Воло:коламское 

собр.), М 39. По-видимому, конец ХУ в. Было привезено Нилом По
левым с Белого озера и в 1,514 г. вложено в Иосифо-Воло:коламский 
монастырь. Листы 1, 8 и 81 - вставные. А:кцентуация редкая; 
а:кцентная система в ряде черт сходна с Нил. 

Тит. - Пятидесятница (404 л.). ГБЛ, ф. 304 (Троиц:кое собр.)~ 
М 146. 1541 г. Писал в Троице-Сергиевой лавре чернец Тит, постри
жени:к НиколаеВСI{ОГО Комельс:кого (Озерс:кого) монастыря под 
Грязовцем. А:кцентуация довольно ред:кая; а:кцентная система близ:ка 
:к Лу:к. и Корн. 

Карг. - Василия Вели:кого о постничестве (597 лл.). ГБЛ, ф. 304 
(Троиц:кое собр.), М 133. 1556 г. Писал (по-видимому, в Троице
Сергиевой лавре) ино:к Исайя :каргопалец. Обследованы: 1-160,. 
478-597б. 

Лу:к. - Скитс:кий патери:к (274 л. в два столбца). ГБЛ, ф. 256 
(Румянцевс:кое собр.), М 307. 1570 г. Писал дья:кон вологодс:кого 

29 См.: Клосс Б. М. Нил Сорский И Нил Полев - «списатеJIИ юшг». - В IШ.: 
Древнеруссн:ос ИСI{УССТВО. Рукописная книга. М., 1974, с. 150-167; Прохо
ров Г. М. Автографы Нила СОРСI{ОГО. - в НН.: ПаМЯТНИI\И I{УЛЬТУРЫ. Новые 
ОТНРЫТИЯ (письменность, ИСI{УССТВО, археология). ЕжеГОДНИI\ 1974. М., 1975. 
с. 37-54. 
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Богояв.:lенского собора Лун:а <<прозвищем Русию> для Якова Ани
:Ю18ва сына Строганова. 

l\лон. - основнои почерк РУI\оПlIСИ: Сборник житий (517 лл.), 

ГБJI, ф. 209 (собр. ОВЧИННИI{ова), N~ 271. Вклад 1595 г. в Клоновской 
'монастырь (Шенкурского уезда Архангельской губ.). Филиграни: 
Брике, ом 12802 - 15Н4 г.; ом 12871 - 1595 г. По-видимому, писано 
;в сю[()м К"ОНОВСКО:\Т :нонастыре. Из рассматриваемого почерка об
с.;тедованы части 1-131б и 254-311б. 

Джемс - Эаписи Ричарда ДЖЮlса, сделанные в 1618-19 гг. 

n Т"tОЛ;\Iогорах (по фототипическо~[у изданию 30; ссылки )l,аются на 
страющы оригинала). Около (ЮО словоформ, записанных со знаком 
ударения, )l,aтOT ВafЮ-IЫЙ !\Iaтериал по диалектной aI{центуации. Сле
дует учитывать, однако, что гравис над конечным е, по-видимому, 

не означал у ДII":Юlса ударения; скорее всего Джемс просто ПОI,азы
ва.'} грависом, что е здесь не не}lое (или испо"ьзова,Т{ е как ЗНaI, для 
i-образного звука). 

§ 3.32. Сверх всех пере'IИС';ЮПIlЫХ источников в отдельных C';lY

чанХ используются также некоторые другие. 

Бер. - ПЮIВО Берында. Лексикон славеноросский и имен толко-

-ванне. Киев, 1627. По фототипичеСКО~lУ и:щанию: Лексикон словено
росышй Па:\IВИ Бериндп. Киi'в, 1961. Ссылки даются на столбцы 
{)ригинала. 

Ilолик. - Федор Поликарпов. 

Вед. - Ведомости времени 

1903--'1906. 

Лексикон треЯЗЫlIНЫЙ. ~10CKBa, 1704. 
Петра Великого, вып. I-П. М., 

Далее, имеется группа рукописей, материал которых (по И:VШНЮ1) 
цитируется по работам В. В. KO.'IeCOBa (l\олесов 1972, 1974, 1978а, 
б); рун:описи обозначены (кро:vю Вер.) так iТЩ кю{ У В. В. Ко
лесова. 

Пс. - Псалтирь (по В. в. l';:o:leco 13 у, преДПОJlошительно ПСIштзская). 

гпБ,Погод. 86. Х V п. 
Вер. - Сборюш. ГПБ, F.П.255. ху! в., Верея (у В. В. Коле-

соnа обозна'lено KaR Сб. 5). 
Эап. - Эаписная Iшишка монаха. ГПБ, Q.X VH.67. Конец 

XVl-пач. ХУН в., l\убенское озеро. 
Пч. - Пче:lа. ГПБ, Ки[)ил.-Белоз. 11411191. 1640 г., Вологда. 

Св. - Стоглав. ГПБ, Q.[I.'102. 16-'15 г., Серпухов. 

Леч. - Лечебник. ГIШ, собр. Н'олобопа, .:\2 6/19. XVH в., Шуя. 

УСТ. - Житио Прокопия И Иоанна УСТЮrI\СКИХ чудотворцев. 

БАН, 45, 10.2. Хонец ХУН в., Великий У СТIOг. 

30 Ларин В. А. РУССЮНШГJlий.СIШй. CJIOB11pr.-Дневшш РичаРll:а ДЖС~I(;а (1618-
1619 гг.). JТ., 1959. 
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ВОПРОС О ПРИМЕНЕНИ:И КАРТ 

§ 3.33. В настоящей работе некоторые результаты акцеНТО.10гиче
ского обследования старовеликорусских памятников представ:rены 
в виде карт. ПОСКО.1ы{у само такое картографирование - занятие 
нетрадиционное, необходимо вначале обсудить вопрос о том, до 
каной степени и в IШКИХ границах оно ЯВ.1яется целесообразным. 
Имеется ряд причин, по которы:\! картографирование в исторической 
диалектологии не моа,ет f\ОСТИГНУТЬ (ни теперь, ни дап,е в БУДУЩЮI) 
той степени ТОЧНОСТИ и наде,ЮIОСТИ, которая возможна в современ
ной диалектологии. 

1. Лишь в редчайших С.1учаях говор писца удается ЛОI{ализовать 
(наПРИ.\lер, по биографическю! свеf\ениям о писце) в строго опреде
ленной географичеСI{ОЙ точке. Гораздо чаще .пОl\а.пизация Оl\аЗLlва
ется приблизительной, нередко в раМl\ах весьма обширного района. 

2. Даже если бы уда:IОСЬ обследовать и ЛОl\ализовать в неСI\О.1ька 
раз большее число рукописей, чем, например, в настоящей работе,. 
П.10ТНОСТЬ <<ПОКРЫТИЮ> I\артографируемой территории все равно ока
яалась бы гораздо l\!еныпей (и гораздо менее равномерной), чем в син
хроничеСI\ИХ диалеl\тологичеСI\ИХ атласах. 

3. Невозможно собрать удовлетворительное ЧИС.10 ПaI\1ЯТНИI\ОВ 
всех районов, относящихся 1\ одному И то:ну а.;е узн:ому ХРОНОJlогиче

СI\ОМУ интервалу; отсюда необход:юlOСТЬ сравнения разновре.\lенных 
паl\lЯТНИI\ОВ. Так, в настоящей работе в основном используются па
МЯТНИI\И, входящие в 150-летний интерва.1 (1500-1650 гг.); но пред
ставлено и несколько паМЯТНИI\ОВ более ранних и более поздних. 
Понятно, ЧТО в этих условиях на историчеСI\ОЙ I\арте могут оказаться 
смешанными различия собственно территориальные и различия хро
нологичеСl\ие. 

4. Наконец, следует учитывать ВОЮIОfI,ные искаа-;ения диалеl\ТО
логической н:артины, связанные с тем, что рун:ониси обычно JIИШh 
косвенно и в ограниченной степени отрашают диален:тные особен
ности речи писца. 

Названные трудности СТО.'ТЬ значительны, что можно усомниться 
в нравомерности I\артографирования паМЯТНИI\ОВ вообще. Представ
ляется, однаl\О, что было бы все ,ке неправильно из-за отсутствия а;е
лаемой точности совсем ОТl\азаться от столь наглядного способа 

отражения диален:тологичесн:их результатов. Необходимо лишь по
стоянно помнить, на что могут и на что не могут претендовать пред

лагаемые историн:о-ан:центологичеСl\ие карты, и не поддаваться ил

люзии, будто это ДОl\ументы того же порядн:а точности, что и совре
менные диален:тологичеСl\ие н:арты (замеТИ:\I, что во избежание этой 
иллюзии мы предпочли не наносить на наши н:арты одновременно 

древних и нынешних границ распространения рассматриваюГLIХ 

явлений). 
Содержащиеся в настоящей книге карты (н:роме .м 1) фактически 

соединяют неl\оторые свойства обычной карты со свойствами схемы. 
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Так, внешние границы и контуры диалектных районов даны с гео
трафической точки зрения точно; но расположение точек, соответ
ствующих памятникам, внутри диалектных районов в значительной 
мере условно (т. е. отвечает принципу схемы, а не карты). Разуме
ется, точно локализованные памятники помещены на карте, как пра

:вило, достаточно близко к соответствующему географическому пун
кту; однако претензии на полную точность даже и в этих случаях 

нет и, чтобы подчеркнуть это, на карты (кроме .М 1) вообще не на
носятся города (периферийные памятники севера на карте несколько 
сдвинуты к центру, чтобы сделать карту компактнее; в связи с этим 
Онеfl{ская губа на картах М 2-20 не показана). Памятники, локали
зованные менее определенно, ПОJ\lеЩaIОТСЯ внутри своего диалектного 

района по возможности так, чтобы более сходные (с аю~ентологиче
ской точки зрения) памятники оказывались ближе друг к другу, 
чеи менее сходные. В некоторых случаях схематичность располо
жения определяется также чисто графическими причинами; так, 
при мелком масштабе многочисленные МОСI{овские памятнИIШ неиз
бежно должны занять на карте довольно большое пространство 
:вокруг Москвы (аналогично и с новгородскими памятниками). Су
щественно, однако, что при всех элементах условности в расположе

нии памятников на карте это расположение на всех наших картах 

<одинаково (эталоном здесь служит карта 2). 
Линии на ка рте, ограничивающие группы ПЮIЯтников с тем или 

:ИНЫМ акцентным свойством, мы будем именовать с х ~ м а т и ч е-
с J~ и М И И 3 О Г Л О С С а м и. В отличие от настоящих изоглосс, 
схематические изоглоссы по целому ряду причин (элементы услов
ности в размещении памятников на карте, слишком большие пустые 
пространства между ними, разновременность памятников) не могут 
претендовать на географическую точность. Более того, например, 
схюraтические иноглоссы, разделяющие московские Пa:lfНТНИI{И, не 

со()тветствуют вообще никаким границам на местности. ТЮШМ обра
зом, схематические изоглоссы, строго говоря, ДО:IЖНЫ рассматри-, 

Баться прежде всего IШК средство наглядной клаССИфИI\ации памят
ников по различным акцентологичеСI{ИМ признакам; НИIшкая таб
лица не может сравниться с ними по наглядности. Лишь на следую
щем шагу анализа допустимо строить на основе схематичеСI{ИХ изо

глосс предположения о виде реальных изоглосс рассматриваемой 
эпохи. 

Понятно, что разрежение сеТJШ ПУIШТОВ приводит к меньшей 
потере инфор~raции там, где картографируеl\Iая территория распада
ется по рассматриваеМОl\IУ ПРИЗНaI'У на ;\шлое ЧИС';IО (в идеале два) 
крупных связных массивов с не СЛИШI{ОМ ИЗВИЛИСТЫJ\IИ границаии. 

Например, карта современного веЛИI{ОРУССI{ОГО аканья и оканья, 
составленная на основе сеТI{И из 50-70 пунктов, конечно, ПOIшзала бы 
общий ПРИНI~ип географического распределения этих явлений 
(хотя граНИJ~а получилась бы при этом весьма неточной). Напротив, 
для явлений со сложным, «чересполосныМ» распределением разреже-
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яие сетки может привести к совершенно искаженной картине. Соот
lIетственно, в настоящей работе мы считаем целесообразным прибе
гать к картографированию лишь в тех случаях, где вырисовываются 
достаточно крупные цельные массивы памятников с одинаковой 
акцентной характеристикой. 

Отметим некоторые дополнительные условности, соблюдаемые 
при картографировании. Точкой памятника на карте считается са
мый левый из условных знаков, относящихся к этому памятнику 

(обычно это кружок); таким образом, схематическая изоглосса дол
жна правильно обходить только этот левый знак. Схематическая 
ИЗОГJIосса, проведенная через сам этот знак, показывает, что в памят

нике нет соответствующего материала. Тюr, где схематическая изо
глосса должна быть сильно искривлена, чтобы «захватиты> памятник 
XIV в. (Чуд. или Мер.), и есть основания полагать, что в XIV в. 
она проходила иначе, чем в XVI-XVII ВВ., памятник XIV в. за
ключается в знак незамкнутого круга (так наз. «хронологическая 
вишю» и схематическая изоглосса только подходит к этому кругу, 

но не охватывает его (см., например, карты 6, 11, 15). Прщ пере сече
нии значительного пустого пространства схематическая изоглосса 

проводится по возможности вдоль границ географических районов. 
Основные условные знаки, применяемые на картах, - кружки 

и треугольники. Покажем используемую символику на примере 
кружков (допустим, они отражают акцентуацию определенного 
класса словоформ): 

0- 1-й тип акцентовки; 
• - 2-й тип акцентовки; 
() - колебание (с равновесием обоих типов или с незначитель

ным преоб.'1аданием одного из них); 
0- господство 1-го типа акцентовки снебольшими ОТl\лонениями 

в сторону 2-го; 
О - обратное соотношение. 

Знаки уменьшенного размера показывают, что материал памят
ника по данному пунн:ту очень мал (1-2 примера; до трех в случае 
колебания). ТаЮI~1 обраЗО~I, при конкретной карте в принципе до
статочно указать, что такое 1-й и 2-й типы акцентовн:и; дополнитель
ные разъяснения даются лишь там, где условным знан:ам приписаны 

значения, в чем-либо отклоняющиеся от приведенной общей схемы. 
Карты 1 и 2 содержат основные историко-географичесн:ие и диале

кто:rогические сведения, необходииые для понимания остальных карт. 
На карте 1 показаны границы основных земель и княжеств (на 

территории будущего Московского государства) в первой трети 
XIII в., т. е. перед tataPO-l\10НГОЛЬСКИМ нашествием. Выделена чер
НЫl\l граница между Новгородской и Смоленской землями, с одной 
стороны, и Poctobo-СуздаЛЬСI{ОЙ, Рязанской и Черниговской, с дру
гой (поскольку она сыграла существенную роль в последующем 
формировании диалентных групп, ср. ниже). Поназана таюке восточ-
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Карта 1, Политическое деление древней Руси и современное диалектное 
членение русского язьша: 

1 - граница JllIосковского государства к 1550 г. (все прочие границы показаны только внутри 
этой); 2 - граница между Новгородской и Смоленской землями, с одной стороны, и Ростово

Суздальской, Рязанской и Черниговской землями, с другой, в первой трети ХП! в.; 3 - про

чие границы между землями и княжествами В первой трети ХП! В.; 4 - общая восточная 

граница русских княжеств в первой трети XIII В.; 5 - восточная граница Литовского вели

ного княжества В 1462 г.; б - новгородские и смоленсние земли, отошедшие н JllIосковскому 

велиному нняжеству до 1462 г.; 7 - границы групп современных русских говоров. См. таиже 

цополнительные пояснения в § 3.33, 



• 
() 2 
Gj 3 

0 4 

о 5 

Вопрос о npU.l>te1leliUU /ирm. § 8.33 

б ~1I 
I 1 [312 

~8E::J'з 
~9 I ..... 
E:J10 \ 

i ~ 
• . .• 1 Нил 

)( 

I Лих. 
I Лук. 

• 

.... ....... 

• VIII / 
Ряз /' 

ЕВ! 
Трав. 

• • ТаМб .• / 
М. пс. / 

ЕВ i 
КОСМ., • ...;.' / 

\ \ .1 
\ . ./ 

/ 

2:39 

'Хnын . 
() 

/ 
/ 

Карта 2. РаспредслеШIС IIспользованных памятнИI{ОВ по географичесюrм райо
нам, ,1\наЛСI\Тные зоны: 

1 - памятник локализован в данном географическом районе на основании содержащихся 
в нем сведений о происхошдении писца или о месте написания (причем диалентные особен
НОСТII памятника, есл!! онн имеЮТСf!, не противоречат такой лонализации); 2 - то же на осно
ванин косвенных све;:\сний о СШIЗИ па\штника с данным географичесним районом (место бы
тования п т. п.); 3 - IIа~ШТнIIК лона.пИЗ0ван по номплексу диалектных особенностей; 4 -
паМЯТШJК .;тонализован по некоторым диалентным особенностям (или особенностям графиче
сной систсмы) 11 ПО сходству акцептной системы с другими памятниками данного района; 
5 - па~IJIТIIИН JlOкализован TO.:IbHO по сходству акцентной системы с другими памятпИ!,ами 
данного района; 6 - памптН!ш с систе;;rатическим различенпем /3/ и /6/; 7 - то же с неси
стематичесюш различснием (т. е. с НIIЗI\ИМ нозффициентом выраженности /6/); 8 - граница 
западной зоны; 9 - грапица восточной зоны; 10 - граница ОСновной части западной зоны; 
11 - граница основной части восточной зоны; 12 - границы географичеСЮIХ районов 
(ТО же на всех последующих нартах); 13 - граница Московского государства 1, 1550 г. (то же 
на всех последующих нартах). Шрифт, ноторым дано название наМf!тнина, символизирует 
его датировну: ЧУ д. - XIV В.; Хрон.. - нон. XV в. или XVI В.; Улож. -- рубеж XVI 
и ХУН ВСЕОВ или 1-я пол. XVH п.; [Авв.] - 2-н пол. XVH в. Гайоны: 1 - Новгород; 
II - Обонежье; НI - Пспов; IV - CMo:leHcH; V - Ближний запад; VI - Моснва; VH - Юг; 
VHI - Юго-восток; IX - Ближний северо-востон; Х - Дальний северо-востон. 
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ная граница Литовского великого княжества в эпоху его максималь
ной экспансии (ХУ в.). 

С другой стороны, на карту 1 нанесены (пунктиром) границы 
групп современных русских говоров (см. Рус. диал., карта-вкладка). 
Фактически показаны следующие группы или подгруппы (на карте 
они опознаются по городам или озерам, находящимся на их терри

тории): Новгородская, Гдовская, Псковская, Селигеро-Торжковская, 
Ладого-Тихвинская, Онежская, Лачская, Вологодская, Белозерская, 
Костромская, Владимиро-Поволжская, восточные среднерусские
акающие говоры (Москва), Западная (Смоленск), Верхне-Днепров
ская (Вязьма), Верхне-Деснинская (Брянск), Тульская, Рязанская 
и Курско-Орловская (вместе с примыкающими к ней с запада 
и с востока межзональными говорами). Таким образом, карта 1 дает 
общее представление о том, в какой степени современные диалектные 
группы могут быть соотнесены с древнерусскими политическиии объе
динениями. 

Карта 2 демонстрирует распределение памятников, использо
ванных в настоящей работе, по географическим районам (не нане
сены на карту лишь некоторые сравнительно мало используемые

памятники из числа дополнительных). Для каждого памятника по
казано, на основании какого рода сведений он отнесен нами к соот

ветствующему географическому району; об элеыентах условности 
в помещении памятника внутри географического района см. выше. 
С помощью шрифта раЗJIичены ПЮIЯТНИЮI, относящиеся к разным 
периодам. Специально отмечены памятники, различающие /'J/ и/б/. 

Карта 2 показывает также само членение на географические 
районы, используемое нами везде в дальнейшеы (названия районов 
условны). Как видно из сравнения с картой 1, это членение в основ
ном предстаЮIЯет собой лишь некоторое укрупнение сетки совре
менного диалектного членения. Прочие отличия незначительны: 
волоколамские и торопецкие говоры ВЮlючены в ближнезападный 
район, территория н BOCTOI,y ОТ УНЖИ - В район дальнего север 0-

востока. 

Наконец, на карте 2 показаны основные итоги нлассификации 
акцентных микросистем, отраженных в памятнинах. С этой точки 
зрения выделяется два основных класса микросистем, которые об
разуют соответственно в о с т о ч н у ю и з а п а Д н у ю з о н ы; 

их границы показаны на нарте жирными линиями. Между этими гра
ницами находится про м е ж у т о ч н а я п о л о с а, включаю

щая некоторое число микросистем переходного типа (при этом Мер. 
образует «хронологическую нишу», см. выше). Каждая из двух глав
ных зон делится на о с н о в н у ю ч а с т ь и н р о м н у. Акцент
ные микросистемы основной части зоны воплощают относительно 
чистый диалектный тип; микросистемы нромки обнаруживают не
которое число акцентных черт, свойственных противоположной 

зоне. Как видно из нарты, нромки зон довольно узки на юге и 
в центре, но чрезвычайно расширяются на севере; северная часть 
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кромки восточной зоны охватывает почти весь дальний север 0-

восток. Территория, состоящая из двух кромок и промежуточной 
полосы, может быть названа такте ш и р о к ой про l\I е ж у т о ч
н о й п о л о с о Й. 

Границы зон и ИХ основных частей, нанесенные на I\aPTY 2, 
представляют собой результат некоторого «усреднения» тех разби
ений, которые получаются на картах, посвященных частным акцен

тологическим характеристикам памятнинов. Широная промежуточ
ная полоса - это не что иное, нан <<полоса схематичесних изоглосс», 

т. е. территория, понрываемая пучном многочисленных схематиче

ских изоглосс, отделяющих восточный тип aIщентовни того или 
иного класса словоформ от западного; см. ниже нарты 3-20. 

Из сравнения нарт 2 и 1 видно, что основная часть восточной 
зоны в целом соответствует Ростово-Суздальской и Рязанской зем
ЛЯ;>'!:, а основная часть западной зоны - Смоленской и ядру Новго
родской земли. Территория севера, где СТОЛННУ.'IИСЬ НОВГОРОДСI\ИЙ И 
ростово-суздальский колонизационные потоки, вошла в ШИрОНУЮ 

промежуточную полосу (т. е. акцентные характеристики здесь более 
размыты). 

На всех последующих картах без дополнительных разъяснений 
даются, во-первых, границы Московского государства к 1550 г. 
(см. карту 1), во-вторых, границы выделяемых нами географических 
районов (ПУНI<Тиром; см. карту 2). 

АНАЛИЗ УДАРЕНИЯ 

В НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ ЗВЕНЬЯХ 

СТАРОВЕЛИКОРУССКОй 

МОРФОЛОГИЧЕСКОй СИСТЕМЫ 

§ 3.34. В настоящем разделе разбирается анцентуация некоторых 
морфологических классов словоформ, точнее, их поднлассов, соот
ветствующих той или иной акцентной парадигме (например, Т. мн. 
i-feminina а. п. С, u-причастия V-корневых глаголов а. п. с и т. п.). 
Дать подобный разбор для всех таних классов не позволяет ни объем 
настоящей работы, ни харантер собранного нами материала (где одни 
классы отразились с удовлетворительной полнотой, другие те очень 
неполно). Ниже для анализа выбраны классы словоформ, акценту
ация которых оназывается существенной характеристикой конкрет
ной анцентной ;\lИкросистемы; практически разбор чаще всего каса
ется слов а. п. с. Наибольшее внимание уделено акцентным особен
ностям, соотнесенным с достаточно четко очерченной территорией, 

т. е. имеющим непосредственное диалектологическое значение. 

В основу анализа положен разбор конкретных 1IlИнросистем; 
при этом наиболее подробно изучаются те из них, которые содержат 
максимум материа.'Iа по рассматриваемому вопросу. Для каждого 
анализируемого Iшасса словоформ предварительно выявляются по-



242 Глава 3. Ак,цenmllые сисmе,)!ы XIV-XVII вв. 

бочные фанторы, влияющие на arщентуацию тех Н.1И lIНЫХС.:rовоформ 
данного H~lacca; отделяются ленссмы, обнаРУlt\ивающие индивиду
альные но:rебания Й.:rи иные особенности. Тем СЮIЫ:\1 вычленяется 
некоторое ядро раССl\Iатривае:\10ГО Н.,асса «{основной :l1атериаJl»), 
которое наиболее непосредственно ОТРЮЕает собственную диа.'Iент
ную характернстину конт{ретной :\lИнросисте:\IЫ. Уr,азанпая схема 
анализа поэволяет во многих с.lучаях обнаружить достаточно четкое 
диалентное распределение акцентовон там, где чисто «словарный» 

подход I{ материалу (от словофОР.\lЫ но BCell1 ПРШlераll1 се фиксации 
в ПЮШТIIИнах) оставляет лишь обеснураживающее впсчаТ.'Iение без
граничного и беспорядочного анцентного варьирования. 

При анализе в центре ВНИl\Iания везде находится акцентная эво
люция целых r,лассов словоформ (и диа.iтеr,тные раЗ:JИЧИЯ в этой 
эволюции), а не индивидуальные особенности отдельных JleHceM. 
В самом деле, ЭТИ особенности смогут быть правильныи образом оце
нены лишь после того, нан будет проделана более <{грубаю> работа 
по вынвлению соответствующих lI1ассовых фактов. Поскольку в дан
ной области пока еще известно очень мало, мы вынуждены в основ
но:'!! заниматься ните Иl\lенно подобной <{грубой» работой. 

При излоn;ении результатов анализа приводится в первую оче
редь материал наиболее показательных и хорошо документированных 
минросистеllI. Материал l\lИнросистем, вполне сходных с образцовыми, 
но ДОНУllIентированных слабее, может и не приводиться. В тех слу
чаях, ногда дана н:арта, часть информации (насающаяся относительно 
менее ватных паиятнинов) передается непосредственно картой и 
в тенсте уте не дублируется. 

В разборе часто фигурирует противопоставление фленсионного 
и наосновного ударения. Специально отметим, что при этом в поня
тие наосновного ударения в начестве частного случая внлючается 

танжс ЭНЮIиноменная анцентовка, предполагающая перенос ударе

ния на прон:литину. Для презенса фЛeI{СИОННОС ударение понимается 
уже в том же С:\iысле, что для СОВРЮlенного язьша, т. е. нак ударение 

на -ешь, -uшь, -еm'Ъ, -иm'Ъ и т. д. Там, где существенно различать 
синхроничеСIШ наблюдаемую (в рассматриваемой минросистеме) 
и первоначальную (раннедревнерусскую) а. п. Her\OToporO CJIOBa, 
ПОС.тrеДIlНЯ обозначаетсн нан его (<историческая а. П.». 

(УЩЕСТВИТЕЛЫIЫЕ 

ДефUltалuаацuя удареиuя 
(J с/,лоnеnuu сущесrn(Jun~е/lъиЪtх а. n. Ь 

§ 3.35. Дсфинализация ударения в словоформах ед. числа суще
ствительных а. п. Ь образует важнейший частный случай неустойчи
вой дефинализации (см. § 3.9) и может служить :\IСРИJIОll1 ее распро
страненности в ноннретной микросистеме. Из IШРТЫ 3 видно, что 
дефинализацин в ед. числе существительных а. п. Ь имеет четкую 
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географическую границу, а именно, она характерна для западной 
зоны и дальнего севера-востока. В памятниках основной части вос
точной зоны (кроме Костр., примыкающего в этом отношении к даль
не:I1У северо-востоку) данное явление отсутствует или представлено 
совершенно еДИНИЧНЫ.\IИ ПРИ.\IераЛIИ. 

ПО::lOжение в ПЮШТНиках Пат. и Це:l., отличающихся ос06енно, 
яркой дефина:шзацией, продююнстрировано выше, в § 3.10. Н прочих 
памятниках рассматринаеИО8 ЯВ.lение преДстан:юно но СТО.IЬ широко. 

Так, например, в .~IeT. наХD,J.ЮI: по днimру 70, 7:36, ш днfзnр'(; 836, 
дьака 367, дьяка 262, на r.они М. од. (3 Х), в 1'10 рабли 73, в то РЖК.lf 

М. ед. 1756; вина Р. (1,].. 32, на лиц'u м. ед. 11; доуз{з д. ед. 133. 
литва Н\)6, туга 2826, в ... тузТз 262 (+226); ыенее по?.:азаТ8.1ЫIЫ 
словоформы В. ед. (ПОСIШЛЬКУ здесь не исключено влияние со сто

роны а. п. с) - вражду 1276, в литву 367, в литв.lf 267, в Mop'Jey 209, н,а 
мордву 150. Но во нсех этих СЛУ'IaЯХ много чаще выступает флексионное 
ударение. ЛеI~СИI\а.llIзованную дефинализацию иожно предпо:тагать 
в регулярно выступающих в Лет. поста, -у, ока, -и, -Тз, -у, -ою 
'Ока'. Другие образцы. Фер.: огню 5326, по роублю 7556, серпа 
996б, гумно 9826, сестра, 809, слоугу 9926, возможно, сюда же 

о nолон{; 796, чясыl В. ын. 970, оцу 'отцу' 5196, Konie 521, Konia 
Р. ед. 523, рота И. e;J;. 507, таmба 4976. Пск.: грfзха 260, къ вра
гоу 172, змiа Р. ед. 626, 169б, в r.орабли М. ед. 2816, без соуда 

112, бес троуда 104, оу.на 89, wT оума 222, OYJllY 7, во ofPl:B 256, 
ш винТз 'villum' 133, сребро 606, -а 606, число 57, ЗJl1.iа И. ед. 
174б, -и Р. ед. 187, сатана 98, слоуга 1056; возможно, сюда же 
шЦа Р. ед. 218, 2256, lionia Р. ед. 141 и ряд других; .1еКСlша::JИ
зованную дефинализацию можно предпо:шгать в luгня, -ю, -е.llЬ, -и 
М. ед. (14 Х; флексионное ударение не встретилось), в непоследо
нательной форме также у некоторых других слов. Авв.: двора 208, 

ко дв6ру 201, дурака 31, по животу 278, у ... колъд(Jна 225, wлъ
таря 206б; по ... лицу 157, Jllясца Р. ед. 2186; у вдовы 199, главы 
Р. ед. 79б, глав~ Д. ед. 218, к жен'Ь 237б, nеленыl Р. ед. 265б, nро
сто ты Р. ед. 35, на тюрму 37, в mlОРМТз 89б. Как и в Лет., вО 
всех этих памятниках в тех же словах (I{pOMe оговоренных случаев) 

гораздо чаще выступает ф.'Iексионное ударение. Сходные примеры 
(в таких же ипи неСКО.1ЬКО :меньших количествах) обнаруживаются 
и в других па:-,штниках, отмеченных соответствующими знакюш на 

карте 3. 
Что касается самых ранних памятников, то н Мер. отражением 

дефинапизации можно С l1итать, во-первых, написания 6е рвьно (1 Х ), 
вино (3Х), гн{;здо (1Х), гумно (2Х), число (2Х), люто (liX), 
:;д рЬ (1 х), з{;ло (4 Х), це конечное -о вместо ожидае:-.юго -ш пред
ставлено заll.ШТНО чаще, 'lем R среднеы по Мер. (18 -о на 28 -ш, см. 
Акц. Мер., § 28, 51), во-вторых, жившта Р. ед. 1226 (при обычных 
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Карта 3. Дефиналпзация ударенпя в СКJ[ОНСНIШ СУЩССТВJIТСЛЬНЫХ а. п. Ь, 
уда репrfC в Т. ин. на -ьмu у существительных а. п. С: 

1 - в ед. числе пепроизводных существительных а. п. Ь примеров предфленсионного ударе

ния (двора, "'исло, жена и т. п.) нет (слова с нолеблющейся а. п. не в счет); 2 - отмечено 

1-2 примера такого ударения; 3 - отмечено 3-10 таких примеров; 4 - отмечено более 10 
таких примеров; 5 - Т. мн. на -ъми у существительных а. п. с ПО модели 1'>остъм.и (не в счет 

словоформы: людъми; ЮIИжпые вещъ.мu, 1'>рбвъми, лестъм.u, страстъм.и; многосложные с на

чальным ударением, папример, n6хотъм.и); б-Т. МН. на -ъм.и у существительных а. п. с ПО мо

дели 1'>6стъм.и (не в счет те же группы словофОРМ); 7 - граница мен\Ду З0НОЙ, где ударений 

типа дв6ра, "'йсло, жеnа нет или почти пет (1-2 примера), и зоной, где они встречаются; 
8 - восточная граница зоны нреобладаню! или значительного распространения модели 

nОстъ.ми в Т. мн. на -bl1iU. 
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живота, -у, -{; и т. д.). Относительно возможных отрашений дефи
нализации в Чуд. см. § 3.14 (п. 2). 

Рассматривая дефинализацию в склонении существительных а. п. 
Ь только на материале словоформ ед. числа, мы избегаем трудно
-стей, связанных с тем, что в словоформах мн. числа (например, 
числа, слуги, жены, кони) предфлексионное ударение может иметъ 
иной, а именно чисто морфологический ИСТОЧНИI{. ЭТО не значит, 
конечно, что во мн. числе дефинализации не происходило; просто 
здесь ее труднее надежно опознать. Так, вполне вероятно, что Лих. 

·бfзды В. мн. 32а, Фер. женыl В. мн. 771 и некоторые другие подоб
;нью примеры отражают всего лишь неустойчивую дефинализацию 
(ср. § 3.49). 

М. ед. 6 а. n. с 

§ 3.36. Акцентологические характеристики М. ед. на -у ( у и- и 
o-masculina) иМ. ед. на -и (у i-feminina) в значительной мере сходны. 
Как можно видеть из карты 4, основной принцип диалектного рас
пределения состоит в том, что в западной зоне ударение в этих фор
мах наосновное, а в восточной - преимущественно флексионное. 
При этом модель в н6чи встречается в восточной зоне заметно чаще, 
qeM модель в д6:му; в частности, она распространена почти на всем 
севера-востоке. 

Наосновное ударение в М. ед. - это почти всегда ударение эн
клиноменнаго типа, т. е. на начальном слоге фонетического слова 
(например, в не:мощи, на части, в пиру, 6 :миру), с факультативной 
неоттяжкой ударения на предлог (например, о кр6ви, на берегу) 
в микросистемах, где оттяжка на проклитики уже перестала быть 
регулярной. Лишь в очень редких случаях встречаются ударения 
типа на площади, в черепу, которые явно возникли из I{онечного уда
рения путем дефинализации (конечно, в части случаев такой же источ
юш могут иметь и ударения типа в чести, в пиру, но этого нельзя 
выявить). 

В XVI-XVII вв. в восточной зоне обнаруживается тю{же зави
симость акцентовки М. ед. на -у и на -и от нескольких дополнитель
ных факторов. 

1. При наличии определения между преД,10ГОМ и существитель
ным вместо аI{центовки дому, ночи обычно выступает a6Jfty, н6чи, 
например, в Jo.7ItY, но в т6щ,ъ д6му, в чести, но в великои чести 
(у существительных мужского рода сочетания типа в т6Л1Ъ дому 
могут устраняться и другим путем - заменой окончанил -у на -{;, 
например, в т6:мъ д6м{;). 

2. При неодносложной (не за счет полногласия) основе в боль
шинстве памятнИI{ОВ вместо флексионного ударения выступает наос
новное, например, в 6строву, в не:мощи (а не в острову, в не:мощи). 

3. В части памятников уже действует (хотя и не вполне строго) 
семантический фактор: в локативном значении представлено флеI{СИ-
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онное ударение, в нелокативном (так наз. «изъяснительном») 
наосновное. НаПРИ:\Iер, оказываются противопоставленными в nещи 
и 6 nещи (о nещи), в чести и о чести и т. п. Возможно также противо
поставление при одном и том же преД:Iоге, наПРИ:\1ер, да о.мочится 
nога твоя в крови (в псаЛ;\lе 67) и кая, nольва в кр6ви.моеи (в пса:ше 29); 
именно тан:ая акцентовка преi\ставлена в ::этих фразах, например, 
в Биб. Действие i\aHHOrO фактора заl\Iетно пренще всего в М. ед. на 
-и; но его можно усмотреть (хотя и не в столь отчетливой форме) 
таI{же и в М. ед. на -у, ср., например, в Лет. па .мир,Ч 'во время мира' 
(3 х), но W .миру (23 х). 

4. Некоторые сочетания книжного характера могут выступать 
с наосновным ударением даже в :\IИкросистеиах, в целом характери

зующихся флексионныи Уi\арением. Таковы преfI.;де всего сочетания 
в nл6ти (в6 плоти), в браliи (в6 браnи) , lia браnи, в страсти (в6 
страсти), в вещи 'в сущности', 'по существу'. 3ЮIетии, что сама 
вокализация исконного ъ в предлоге в таких сочетаниях (противо
речащая обычньш древнерусским НОР:\lа:\I эволюции редуцированных), 
является дополнитеЛЬНЫ:\I указание:\1 на их КНИ/IШЫЙ характер. 

5. Наконец, для сочетаний с предлогом по 'после' необходимо 
учитывать отмечаемые уа.;е с очень раннего вреl\[ени случаи взаимного 

влияния акцентовки дате,'IЬНОГО и :\lестного падеfI~ей, т. е. примеры 

типа n6 страсти 'после ыучения' (вместо по страсти) под влиянием 
n6 страсти 'по мучению', 'в соответствии с мучение:\I' и, наоборот. 
по власти 'по области' (вместо n6 в.тсти). 

Таким образом, при анализе конкретных :\lИКРОСIIСТЮI необходима 
различать основной материал по М. ед. (т. е. такой, где не действует 
ни один из перечисленных выше особых факторов, способствующих 
наосновному ударению) и дополнительный (где хотя бы один из этих 
факторов действует). С диалектологической точки зрения основной 
материал всегда является показательным; напротив, дополнительный 
материа,'I показателен обычно лишь в случае флексионного ударения. 

Н.ЮI\е рассыатривается :\taтериал ПЮIЛТНИН:ОВ. При ЭТО:\1 в первую 
очередь всегда приводятся слова исконной а. п. с. Н НИ}I могут быть 
добавлены и те, которые перешли в эту а. п. И:\Iенно в данной микро
системе (при необходимости они могут быть выделены пометой (<ВTO~ 
ричное»). Иногда сверх того приводятся также (с указаниями «еще», 
«ср.» и т. п.) слова с неизвестной или неустойчивой а. п. В МИI\РОСИ
стемах, где раздельно дан основной и дополните.'IЬНЫЙ материаJI~ 

первый приводится без особой ПО:\1еты, а второй вводится пометой 
<<Дополи.». 

М. ед. nа-и 

§ 3.37. Микросистемы с моделью в 1i6чи (основной и ДОПОЛJIИ
тельный материал дается вместе, поскольку здесь между ними нет 

различия). Сенн.: въ веси 1766, 176в, въ плоти 45г, 100г, 203в, 

въ бран,u (М. ед.?) 1286, nриКОС1-l0УСЯ (аор.) ризаХ хСвахъ се же е<:" 
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1 - в основном материале (§ 3.36) ударение по модели ночи, 2 - по модели н6чи; 3 - в ос
новном материале ударение по модели дому, 4 - по модели д6му; 5 - в дополнительном ма
териале встречается ударение по модели д6му; 6 - в дополнительном материале господствует 
ударение по модели д6му (знани 5 и 6 не ставятся, еСJIИ при этом в основном материале модель 
д6.%у преобладает или достаточно распространена); 7 - основная восточная и юншая грапицы 
зоны прсобладания или значительного распространения модсли н6чи в основном материале; 
8 - основ пая восточнап граница преоБJIаданип или значительного распространенип модели 
д6.%у в основном материале (или господства этой модели в дополнительном материале); 9 -
граница той части восточной зоны, где отсутствуют примеры наосновного ударения в М. ед. 
а-СЮIОНСНИП. 

nл6ти его 165а, о ... вещи 85а, НОа, О... чести 2'ir. Лих.: 

в н6щи (5х), в nещи 1521', въ nл6ти 1631', в n6Jliощи 220а, 
8Ъ . .• вещи 76в, 200г, W ... вещи 130б, въ чСтfз съв/;сти 241'. Т. ПС.: 
8 нr5щи 46, 100, 127б, в 7-lwщи 16, въ кр6ви 52, 75, в чести 69, 
8Ъ чьсти 66б, в6 6pa7-lU 48, в n6мощи 104, въ ... с6вfзсти 22б (особо 
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въ плоти 606). Егор.: в н,wщи (часто), въ кршви 379, в члсти 354, 
въ nлwти 98, 1596, !l276, w плоти 36 ter, w страсти 250, w чести 
467, въ. .. н,wщи 2946, W ... вещи 3016 bis, !!616, w ... н,е.мощи 
218 bls (особо н,а ... плоти 1636, 164, 5606). Пск.: в н,6щu (4Х), 

в nещи 315, въ страсти 1416, в6 стрети 1186~ 6ран,и 596, в6 
плоти 135 bis, 1376, w вещи 20, 1766, в н,е.~tOщи 1396, въ ... вещи 
115, 188, в ... страсти 826, въ... части 162. Дос.: в н,wщи 526~ 

1196, 151 (с неясной каморой), в6 власти 8~a 6ран,и 1716. 
w вещи 261, W ... вещи 51. Смол.: въ кр6ви 286, 316, 446, во .. ~ 
w6ласти 103, 1036. Аналогично и в ряде других памятников (н!> 
в них материала меньше); см. карту 4. 

Весьма 6лизка к чистой модели в н,6чu микросистема Хр.: 

в н,6щи же 1251б, в ae6pi 547, в кр6ви 9536 (+317), н,а плоти ца
реве 10006, в члсти 560, 1183, н,а чясти 1012 (+10116), также по 
mpemieu н,6щы 1066, во ... члсти 12116 ql1ater и т. п.; отклоняет с}! 
только в н,ощыl 7026. Ана:югично: Лук. в н,6щи (часто), в веси; 

1956 - в весй 1896; Х.'Iын. в н,6щи (часто), в nещи 125, в6 плоти 

272б, в nл6ти 183 (отметим еще н,а твеРди 1176) - во льстй 151 
(+153б). 

Микросистемы с моде:JЬЮ в н,очй. Прежде всего сюда относится: 
Чуд.: въ 6лагостй 1186, в вещи 133в, о вс.якои вещй 10в, о власта 

119г, в крови 13а, о крови 39б, о его крови 100г, о .;"!ioeu крови 
113а, в кротостй 81б, 139в, о Kptnocmu 85в, во лсти 87б, во вся
кои лсти 135а, о лсти 92а, в н,е.;"!iОЩЙ 43в, 108г, 120г, в н,ОЩЙ 133г, 
в н,ощи 87г, въ 06ластй 1368, в nлотй 90а, 1246, 125в и др. (часто), 
на плоти 100б, н,а площади 153в, в nохотй 86в, въ чет"; cetcmu 
136г, в ча/сти сеи 119в, в сеи части 1176, н,и во чтй коеи 1315 
(отметим еще о дщер"l 316). Отклоняются только: в nещu ражжен,t 
1496, в nл6ти 1286, о еже n6 тtлоу н,елtощи 1166. :Как можно ви
деть, в Чуд. еще почти не ощущается раз.'JИЧИЯ между основным и 
дополнительным материалом. 

В XVI - XVH вв. в значительн()м числе памятников в основном 
материале всегда или почти всегда выступает флексионное ударение, 
а в Дополните:IЬНО~f наосновное или смешанное. Таково большинство> 
памятников восточной зоны, в частности, все памятники ее основной 

части (подро6нее см. карту 4). Приводим несколько наиБО:Jее на
глядных микросистем. Ион.: в н,ощй (часто), в nещй 155, 230 (+49, 
185), в частй 51; дополн.: в... вЛасти 5286, о... чести 1166, е реси; 
4876, въ nрелестu 615, 6 вещи 86, о чьсти 124, по стрети 3636, 
n6 nрелесmи (скорее М., чем Д.) 615; с другой стороны, в 66лшеи 
чъстй 119, в неМОЩЙ 1536, въ 6ран,й 312. Увар.: в н,ОЩЙ 689, 731б, 
8396 (но таюн:е в н6щи 7376), въ клетй 8376, въ кровй 28 (+496), 
во ржй 6016; дополн.: въ его власти 709, во ... чести 70, в ... вещи 
700, о ... вещи 6796 и др., внемощи 689, в кр6ви моеи 512 (изъ
яснительное значение), нд 6ран,и 2446 (сюда же устаревшее к XVI B~ 
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в верви 'в общине' 803б), n6 стр"ти 'после мучения' 560. Косм.: 
в ночи 4б, в чести 177 (отметим еще в руси 32б, в розnи 164, в за
пади 8'36, в запади 77); дополн.: в ... части (5 Х: 20б, 246 и др.), 
во ... шерсти 1356, в ... рiзчи 776 (+114), во ... wбласти 116; 
<с другой стороны, W даnи 97. Дом.: в nочи 94б, в грязи 93б, па 

печи 102 ms, во чти 32б, на власти 1.2 (ср. еще в суши 816); до
полн.: w с6ли 118б, w n6мощи 17б. М. пс.: в nощи 146, 82, 115б, 

132, 139 (но также в n6щи 195, в n6щи 13), в грязи 71, в дебри 62, 
в ",рови 70 (+276), в nещи 170, в чести 52 (+51); дополн.: в n6-
мощи 100б (не говоря уже о таких, как в ",рiзnости 27, в г6р
дости 296), 6 nещи 170, в ",р6ви 605 (изъяснительное значение); 
·с другой стороны, в браnи 225, 98б, въ плоти 39, в nл6ти 39 
(ударение над о зачеркнуто). Авв.: в nощи (7х), в грязи 62 (но 
'также в г рftзи 225б), в '" рови 1536, па лошеди 2026, в nемощи 
142б, в nещи 135, в печи 225, 2455, па печи 225, па чеnи 62, 206 
Ыв, 247 (отметим еще па руси 219, 2426, па wби 2375, во цр",ви 
198, в nамети 204). Только дополнительный материал представлен 
в Костр. (В частности, w вещи 1366, въ страсти 1395) и Пер. 
(в 'шстности, О вещи 1535, в веЩbl 'по сущесl'13У' 152б, в6 плоти 
285б). 

Несколько отличается от рассмотренной группы Цел. (но и здесь 

ан:центовка вОСТОЧ,E:Iого типа пре05ладает): в nощи--тчв.сто), в ночи 
268, в печи (часто), на печи 83б, 267, при печи 59 (+189), па во
лоти 96б; с другой стороны, в n6чи 21б, в печи 85, 97, 158, 
в чести 10; особо стоит па лошади 1595 (вероятно, резулиат дефи
нализации); дополн.: в... печи 43, W ... кр6ви 214, в nелtoщи 138, 
() кршви 211 (+253), о рiзчи 27, о n6хоти 27б, 165; с другой сто
роны, в ... печи (8х: 93, 117б и др.), в nеJ\'tOщи 113, о ",ров и 214. 

В нескольких памятниках в ОСПОВПО:\J маl'ориале оба типа акцен
тонки встречаются одинаковu часl'О или c,1el'l{a преобладает наосновное 
ударение. Тюшвы JIeT., Новг., Карг., Ап., Биб., Рш., Пе'I., Сол. 
ПРИ130ДИМ образцы l\fикросистем этого типа (дополнительный мате
риал ради краТl{ОСТИ дается лишь выборочно). Лет.: во твери (7х: 

141, 166б и др.), въ твери 2465, 286, в твери 181t, 186, па твери 
170б, 176, 2636, па площадИ 197б (не вполне надеiЮЮ), в болести 51 
(ср. еще в шерти 406, па веси 'па вепсах' 705, па ловоти 'на Ло
вати' 49, па nерми 706, па стыри 47, в r.азnи 19б) - в n6щи (часто), 
въ тверfз 6, па земи 41, в ",р6ви 2195 (+1555), в nемощи 36, во 
,wбласти 2396, въ wcenu 73 (ср. еще в руси [часl'О], па перли 112); 
<особо стоит па "лощади 400 (результат дефинализации). Биб.: 

в нощи 3346, 421б, ·1.60, въ ",ров и 3816, въ плоти 5, 453б, па 
плоти 20 (ср. еще па nлfзши 755 ms, па тверди 392) - в n6щи 
4236, 425б, 426, въ власти 343, в дебри 121, 468, 473, в части 
223, в чести 376б, 465, в чьсти 377б, таюн:е много дополнитель
ного материа;ш (па браnи, въ браnи, w вещи, въ ",р6ви [изъясни-
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тельное] и т. д.; сюда же въ БJ{гости 393). Печ.: в нощи 233, 3656, 
въ . .• нощи 37, 376, 42 (+166), въ твери 3986, на брани 173б bis, 
также "ВТОРИ'IНое во . .. ратй 537, по . .. рати 'ПОС,lе битвы' 148-
в н6щи (7Х), в ... н6щи (3Х), в веси 1586, 176, 269, в nещи 443б. 
в чести 5466, в6 wбласти 501, 516б, о вещи 3546, 6 страсти 1286, 
142, о части 291, 6 nохоти 1128, во плоти 1126, n6 страСти 2096~ 

М. ед. па -у 

§ 3.38. Раз60Р проводится по той ,не схеме, что Д::JЯ М. ед . .на 
-и (не учитывается полу, входящее в состав сложений типа полудне, 
поскольку их ударение подчиняется ос06ым прави.'1аы). 

Модель в J6.7fty. Сенн.: в J,tйру l'15a, въ чину 70в. :Iих.: в доопу 

116а, в чйну 109а. Час.: в J',tLLpy 236, w ... роду 19~)б. Пат.: в дОJ,tоу 

618г. Пск.: в "пйроу 726, 122б, в р.ядоу 200. Жит::8дОJ'ЮУ 279 
(+275 )~ ... чйноу 302. Толы.:о дополнительный материа:I пред
ставлен в Чет. (на тО.nъ полу 18) и Сиол. (в ... роду 1296, въ ... 
сану 83, в... чйну 58, О ... чйну 81, 85). Та же людель с единич
ными отклонениями: Т. пс. въ стану 116, в дд.nу 134б, но также 

в дОJ,tу 148; Ег. в дшмоу 33, 197, но в дщмоу 43; Стар. в J6JnY 
(очень часто: 76, 8б, 9б и др.), но в JOJnY 32. Сравнительно 6:IИЗКО 
к этой группе стоит Ик.: в6 гробоу 67б, 866, въ гробоу 70, 886, 
936, въ wблакоу 80б - 60 гробоу 77, на .1flOcmOY 906. 

Из ыикросисте~f с моделью в JOJ>ty не06ходимо преlIще всего ука
зать Чуд. За одним исключением (в дом?! 6б), цесь преДстаВ.1ено 

последовательное ф.'Iексионное ударение как в основном, так и в до
полнительном материа:Jе: в дОJ1t{j, -o{j (16 х), на долюу 145в, в тО,ltЬЖ 

до.7ft{j32в, въвеЛliцt же Jo:n{j 1396, e.1ftUp{j81a, въ I J>tupo{j 89а!6, врядо.f} 
1426, в чiно{j 251', въ свое-" чи/-lо{j 115а (отметим еще низоу 'внизу' 59г). 

Среди па:\JЯТШП"ОВ XVI-ХVl1 ЕВ. выде:шется группа со строго 
со6людеННЫ'\1 ф.'1ексионным у;~арепие,\f. Тarшвы: блпжний северо-во
сток - Увар., Бук., I{OCTp., Пер., Тих.; да:lЬПИЙ северо-восток
Нил., Про:!., Корн., l{:юн., Хлын.; блюн:вии запад - Рум., Рж., 
Сел.; Москва - Лес., Тар., Цв., Y.'JOiI\., ;\lатф.; юг - М. пс.; про
чие - НОВГ., Егор. (следует учитывать, правда, что в некоторых из 
этих памятников лшло материала). Приводим образцы микросистем. 
Увар.: в дому (часто), в наймномъ JOJ,ty 684 (аналогично 300, 7236, 
721]б, 731 и др.), в пиру 429, 801f, в к6елtъждо роду 598, въ ... чину 
305 (отметим также въ езду 618, в риоnу 495). У':ЮЖ.: на ... воскоу 

237 и др., в JOJnY 576, 153, 318 и др., в m6J1tЪ дО.1ftУ 318б, в долгоу 
Н5, 140 и др., w долгоу 216 (+3136), на дону 516, w KOpJvty 5j, 
в лfзсоу 20, 158 и др., на ... станоу 846 (отметим еще на БOiО, 
в БOlО ['шсто], в дIзлоу 29, 1966, въ полону М6, в садоу 153, а тю~же 
во . .. ио,оу ['ШСТО], в сыскоу 36, 1256 и др., w сыскоу 40б [+162J, 
в обыску 55, 56 и ;~p., в откуnоу 2416). 
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Чрезвычайно близок к данной группе также Авв.: на берегу 38, 
496, 211, 216, 2286 (но один раз на берегу 235, где ре является 
следом дефинализации), lIд бору 39б, на броду 102, в году 144, 
в тоМ году 2826, в дому (часто), во единоМ дому 153, в .лесу 51б, 
2306, на носу 526, 231, на полу 286, 68, 936 и др., в углу 90, 
Я8б. (отметим еще на лъбу 2746, на поду 2456). Аналогичная кар
'Тина в Ион. и Хл. (наосновное ударение только в Ион. в дому 467, 
Хл. в миру 306б); по-видимому, сюда же относится Ратн. (откло
lIЯЮТСЯ только при валу 204.б, в страху 172). 

Далее, имеется группа памятников, где в ОСНОВНОМ материале 
всегда или почти всегда выступает флексионное ударение, а в до

полнительном наОСНО13ное или смешанное. Таковы: Лет., Фер., Хр., 
Ап., Амф., Биб., Би6л., Носм., Дом., Трав., Ряз., Печ., Сол., R'олм. 
Приводим 06разцы микросистем. Лет.: на броду 82, 170, в Dощj 34, 
на дону 218, в леду 1226, на леду 376б, на миру 'во время мира' 
1876, 1886, 2336, на пиру 886, в nлfзну 2796, в стану 148 (неясно, 
где ударение в на снfзfу 1326; отметим еще в полону 272, на низу 
151, на бою [часто], в полку 158, на полку 123) и только один раз 
в пиру 626 (ер. таю·ке в ри.чу 2926). Дополн.: сочетания с опреде

лением - l\J черноМ бору, w нfзжцко)' ми ру 4.026, в вечноМ ми ру 406, 
на тоМ Jчосту 3196, w аврамли роду 596, в то)' сану 383, w блуд-

ноМ Гн,у 3696, во .чнишескоМ чину 235, 279 (ср. еще на та,и бою 150), 
однако во мнишескоМ чи[ну 279 (в примерах на лл. 1346, 161 место 
ударения неяс,но), сочетания с изъяснительным значением - W миру 
'de расе' (23 Х) w миру 91б, 6 мору 2426; сочетание с по 'после'
n6 мируЖ 'post расет' 1806. НОСМ.: на берегу 21, 189, в валу 466, 
в лесij 746, на лесу 75, в миру 36, 1056, в роду ~:33, на роду 176, 
(j ряду 169б, на холоду 122, в чину 175 (ер. еще на бою 153), при 
еДIШИ'ШОМ ОТК,10нении на берегу 746; ДОIlОЛП.: в то'!! же г6ду 28, 
на ... шстрову 296, 1786, 1816, в ... шстрову 180; с другой сто
роны, во вслко)' году 416, в т6М же лесу 48, в тоМ wсmрову 1426, 
80 всеМ чину 576; такше о дону 436 (ср. еще о бою 766). Трав.: во 

.zною 1736, в зною 5236, в меду 4766, в цвfзту 1086 (отметим также 
в маку 491), коле6ание - в р6ду 128; дополн.: в том цвfзту 2176, 
на т6мъ пиру 328, в мУжеско.мъ n6лу 477; с другой стороны, 
6. .. цвfзту 101, 1386, 3О46, о сухомъ листу 515. Печ.: в дому 

(часто), на брегу 426, в чину 2'176, 542 (ср. еще на выгу [5 х]), при 
единичном в чину 4186; дополн.: въ ... д6му 19/t6, въ ... чину 3806, 
60. ;. чину 29, о ~y 405, при единичном на семъ полу 170. Ука
'жем примеры наосновного ударения в прочих памятниках данной 

группы: Биб. w дОJЧОУ 78 (ср. Ц) домоу 78, 78б), Би6л. w д6.чу 993 
(ср. w дому 505б), w чину 989, w чину 547, Хр. во сыноу 4126, 
~ СЫНУ 985, по сыноу своемъ 8186, Сол. на острову 115- (у пере
правлено в fз и, может быть, ударение поставлено уже после этой 
перепраВkИ), R'олм. на гробу 129, в б pa1-iУ 151, Амф. о ... роду 82, 
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Муз. на ... полу 132, Фер. в ... РilдОУ 241; сверх этого встретились 
только в ... чину, в ... дОJ"ИУ. 

Неско.1ЬКО ос060 стоит Це.'}.: на бору 856, в вечеру 1It5б, 153 
и др., на вороту 1046, при воску 586, в дому (часто), на жару 109. 
в квасу 91, на лугу 176, в лfзСУ 89, в меду 1506 и др., в носу 2536, 
в пару 2616, на плату 966, в сн'fзгу 1616, в соку 1686, на стану 
2046, в ряду 100, в холоду 1186, на холоду 1646 и др., на черепу 206 (отме
тим таюне в калу 1 f~Об, в nаху 80, на поду 8f1, в щелоку 976, 152); 
с другой стороны, в д6му 2726, в 37iОЮ 189, 2396, в носу 2536, 
в пару 986, 151, в соку 85б (отметим также в горну 1176, на горн!! 
1016); явный результат дефинализации предстаВ::Jнет с060Й в черепу 
416. ДОIIолните:JЬНЫЙ материа:J 06наруживает здесь ПО'IТИ такое же 
распределение, как основной: в ... жару 376, 1296, в ... квас:/; 1786, 
на . .. мfзду 816, в ... пару 756, 158, в ... nеnелу 61, 107, 1666, 
на . .. черепу 206б (ср. еще в... щело1'i,У 976, на... щелоку 886), 
также о громwу 1 (ср. еще о оnуJ'ЛУ '06 опухоли' 75, о туску 
'о тусклости' 486); с другой стороны, о. .. духу 23, 78, в... жар!! 
446 (ср. еще о ХJ"tелю 213, 249). 

М. ед. в а-Сl(доuеuии 

§ 3.39. У существительных а. п. с некоторое акцентное сходство 
с М. ед. на -и и на -у обнаруживает также М. е,],. a-СК::Jонения. 
Правда, наосновное ударение представлено здесь значительно уже, 
а именно, оно выступает в западных системах лишь наряду с ф.ттек
сионным и лишь В некоторых словах. В восточных системах в дан
ной форме, как правило, известно только ф::Jексионное ударение. 

Шире всего распростраiIено наосновное ударение в М. ед. слова 
зе.МЛЯ. У дарение в зе.мли, на зеJltЛи господствует (или по крайней 
мере выступает не реже, ЧЮ1 в зе.i11.1tи, на земли): 1) во всей основ
ной части западной зоны, кроме Егор. (где оно представлено реже', 
чем нонечное), - конкретно в Сенн., Лих., Час., Т. нс., Пр., Пат., 
Пс., Пск., Жит.; 2) из памятников кро~ши западной зоны и проме
жуточной полосы - В Чуд., Дос., Фер., Лет., Чет., Вас.с6., Нош., 
K:rOH. Наглядным Ь6разцом здесь мож:ет СЛУIН:ить q уд.: в земли 621', 
63а, 67в, на земли 104а, 1306, 1116, 127а, 153в, 1546, 157а, и на 
земли 153а; с другой стороны, в земли 14а, ни в зеJ"ИЛU 35в, на 
земли 591', 151а. Интересны также показания пецерковного памят
ника Лет.: на земли 116, 44, 456, 46, 2:14, но в зеJ"Или 326; при на-
личии онределения почти всегда флексионное ударение - на . .. 
земли (3 х), в ... зеJ"Или (9 Х), но в л/tmскои земли 2176. Как реДЮlе 
отклонения от 06ычных для соответствующих памятников ударений 
на земли, в земли выступают примеры: в земли Хр. 603, на зеJ}tЛu. 
Ап. 245, Сол. 73, 796, Хлын. (3 Х), в земли М. пс. 836, на земли 
Амф. 273, на зе."rtли Стар. 136, Пер. 243. Во всех остальных памят-

никах встрети:JИСЬ только на зеJttли (-лtз), в земли (-лt); из западной 
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зоны в эту группу попадают только Муз. и CMO:I. (НО в Смол. весь 
материал состоит из одного примера: в зеJ"ltЛU 6Uб). 

В памятниках севера-запада и б.lижнего запада неоднократно 
встречается наоеновное ударение в М. ед. слова гора. Наибо:rее по
Iшзательны здесь lui гор{; Сен.н. 78а/б, Час. 270, 286, 339, Егор. 
77б, 120б, 545, IIск. 266, Лет. 141б, 148б, 275, при горfз Сенн. 
163б (при этом, однако, в Сенн. представлено также на горfз [6 Х], 
в Лет. также на гop'~ 26б, 253б, 265 и 1Ю гор{; 80б). Менее пока
зательны в гор{;, на... горfз, в... гор{; (встречающиеся в Час." 
Т.пс., Лих., Муз., Новг., Пат., Вас.сб., Вас.пс., Пс., Егор., Дос., 
Лет., Еиб.), поскольку ВО многих микросистемах северо-западного, 
ареала слово гора вообще имеет тендеllЦИЮ перейти в а. п. а. По
этому ограничимся примерами лишь из таких микросистем, где' 

в И. ед. и Р. ед. последовательно сохраняется ударение гора, горыl: 

Новг. в гwрfз 92, 172, 2836 (ср. на гwрfз 4); Муз. в гwрfз 212; 
Егор. в горfз 2656; Еи6. в гор{; 30б (при 06ычном в горfз). Открытое 
/'J(, обнаруживаемое в словоформе М. ед. горfз в Час., Муз., Новг., 
Пат., Дое., говорит 06 ее энклиноменном характере или по крайцей 
мере о том, что ее вокализм выровнен по энклиноменам гору, гОрБ 
Д. ед., горы И. В. мн. С другой стороны, в Т.пс., наряду с в г6р{; 
(5 Х), предетавлен также вариант lla го рfз 1 б (с фонемой I б j), ср. 
еще Р. ед. горы Час. 318; этот же вариант можно предполагать при 
ударении lla горfз, lla гору, по гор{;, lla горы В.мн., отмеченном в це
лом ряде памятников (Сенн., Лих., Нил., Лет., Стар.). 

Для прочих слов материал таков: в вод{; Чуд. 41г, Нил. 15" 
Лих. 130г, Цв. 186, Авв. 32, 38, Це;rr. 64, 122, в водfз Печ. 356, 
в голов-В Трав. 4906, Цел. 226, щi au;,u Егор. 696, 756, о aU:u Егор. 
5196, 5236 (+1956), Пек. 7, в л6дiи Сол. 2576, в руц{; Сол. 186, 
2046, Цел. 136 (+2266), в руцfз Сол. 184, в ..• роуц-В Ик. 39 
(+ Сол. 2046), на руце Цел. 195. 

Можно предполагать, что на6людаемые примеры наосновного уда
рения в М. ед. а-склонения имеют несколько разных источников. 
Часть этих примеров может 06ъясняться просто дефинализацией; это 
в особенности вероятно для таких памятников, как Цел. и Сод. 
Ддя примеров с оттяжкой ударения на преддог такое 06ъяснение 
невозможно. Ввиду показаний Чуд. необходимо признать, что 
в древнерусском языке XIV в. существовал энк;rrИНО:\fенный вариант 
данной формы. I1 римеры lla зе'мли, щi го рfз, при го р'Тз, в головfз, щ}; 
души, о души (а также ;'г6Р'l>1) в памятниках XVI-X VH вв., по
видимому, В ОСНОННШl отражают именно этот старый вариант. Од
нако следует учитывать, 'ITO опредедещюе влияние тут могли ока

зывать также другие формы той же парадигмы, а именно, энклино

мены д. ед. на -'Тз, В. сд. на -у, И. В. мн. на -ы. Совпадение Р. ед., 
Д. ед. и М. ед. a-СК:IOпения R единой косвенной форме, наб.lюдае
мое в большом 'lИс:ю запа;~ных и южных говоров, ДО:IiIОIO бы.l0 при
водить И }{ аю~ентному выравниванию этих форм. Ввиду первона-
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чалъного различия их аRцеНТОВОR TaRoe выравнивание могло идти 

в двух направлениях; отсюда воз.\южность аRцентных кодебаний 
R каждой из :этих форы. TaR, напри.\юр, в l\lИкросистеме Лет. коле-

баНИЮI в М. ед. (на зе.'ftЛИ, в зеJl1ЛU, на . .. земли, на горfз, на г6рfз, на горiз, 
см. выше) соответстпуют таRие же колебания в Д. ед. и Р. ед. 
В Д. од. зд(юь находим, в частности: зеJl1ЛU (часто), по ... зеJl1ЛU 
(часто), к зеJ'лu 183, зелtлu 222, n6 зе,'ft.Щ 70, 93, к г6рfз 275, по г6рfз 

2456, по горiз 2156, ср. еще звiзздfз 426. В Р. ед.: зе,'ftЛU (часто), до 
зелtлu 1386, из (wm

) ••• земли (4х), зеJl1ЛU 2886, зе.'ftЛИ 2696, сред 
земли 1Б2, из ... .земли 361, 3616, 365, горы 395б, г6ры (часто), 
.3 г6ры 265, w'" г6ры 115, такше г6ловы 357б, 36/1: (при обычном го-

.лов/;t), .звiз.зды (5 Х). 

ПРЮlеры Р. ед. а. п. с с начальным ударением (например, земли, 
до зе.МЛИ, воды, горы, р,1}/'iИ, головы и т. п.) отмечены в '1'0:\1 или ином 
КОJIичестве прежде всего в западных (и близких к НИМ) памятниках 
Час., Т. пс., Лих., Новг., Пат., Егор., Хрон., Дос., Лет., Хр., 
Стар.; Rp0.\Ie того, на дальнем cebepo-востоRе - в Нил., Прол., 
Клон., Авв., Це.J.; на юге (и юго-востоке) - в Биб., Ик., Косм., 
Трав., Ряз.; наRонец, в Биб., Увар., Цв. Как I\IOЖНО видеть, зона 
распространения таких ударений в значительной мере сходна с зо

ной, где такие rRe ударения встречаются в М. ед. Такиы образом, 
фактор взаИШIОГО акцентного вдияния RocBeHHbIx падежей был не
~Оl\шенно актуа.iЬНЫI\I. 

и. В .. mt. у 1leut1"a а. n. с и Ь 

§ 3.40. НЮRе разбирается акцентовка И. В. ын. У neutra а. п. с 
и (). Хотя, С нашей точки зрения, И. и В. падежи здесь акцентно 
не раЗ,ilIчаются (сы. ТaIш\е § 3.41, конец), для большей достоверности 
мы все а\е обычно ОТl\Iечаем падеfI, при цитировании ПРИl\Iеров (КРО.\1е 
паМЯТПИI{ОВ, где в раССl\Iатриваемой точке систе'.\IЫ не'т НИRаких ак
центных колебаний). 

Рассыотрим вначале И. В. I\IН. У o-neutra а. п. с. Как видно из 
карты 5, восточная зона харю{теризуется господством флексионного 
ударения в этой форме (ыоде.lЬ мяса, врата), в западной зоне пред
ставлено наосновное ударение (MJICa, врата) ШIИ RОЫПРОl\шссные 
систе.\IЫ. Часто встречающаяся словоформа врата ОТРЮl\eIla на карте 
отдельно, ПОСI,ОЛЬRУ она отличается от основной группы neulra а. п. 
с СВОИl\I церковнослаВЯНСRИ.\l ПрОИСХОllщением (и вдобаВОI'; l1Рllнад
леlIШОСТЬЮ к рl1lгаliа tаfltllШ); однаЮJ, как показывает };:арта, ее 
акцснтовн:а в це:IО.\I хорошо СОГ.'шсуетсн с основной группой. 

Особqй траRТОВЮI требуют словофОР;\lЫ: 1) древа, чрева, тfзла; 
2) ворота, озера (езера). При флен:сионнои ударении они с диалекто
логической точки зрения вполне ПОRазательны, но при наосновном 

ударении это не так: ударения древа, чрева, тiзла, езера могут быть 
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простым проявлепием книжности; О'гНОСИТСJIЬНО ударений ворота, 

озера (евера) e~I. отдельно ниrн:е. 
U6разцы микроеиетем е моделью .мяса, врата. Ион.: .мяса (6 х), 

({ала В. 'повозки' 776, врата (7х) (ер. древа 5506, езера 526). 
Увар.: Jliяса В. 496, 540, 8176, 8186 (но J1tяса В. 835 l не ечитая: 
менее надежных примеров]), слова 8316, ворота 6176, врата 612, 
724 (ер. древа 609, озера 600). :Коем.: слова 54, 187 bls, поля 26,56 
(таюне вторичное стада Н76). Дом.: дрова 68, ~И6 bis, пива 1056, 
ворота 101 (таюке вторичное д{зла [4Х] при дiла [2х]). М. пе.: 
мяса 526, 1636, поля (4х), моря 171, врата (5х), во врата 1076 
(ер. древа 1126, во езера 1206). Рж.: Jliяса 80, 2606, поля (3х), 

слова 283, древа И. 1746, 3в. 2496 (но древа И.1636), врат(}, (9Х), 
во врата 1676 (иначе к6ла 'повозка' А 136, 18, 20; ер. во езера 
187). Ратн.: слова, дрова, ворота, вторичные дf3ла, стад(] (ем. Станг 

1952, -с.-22). KO.'IM.: мяса (7х), пива (6х), ворота 107, 177 (при 
60лее частом во р6та l Н Х ]), поля (очень часто), на поля 26, 55 (но 
n6ля И. 31, n6ля И. 25), моря И. 179 bis (+86), древа (16х) (но 
древа И. 213, 235, В. 56), тf3ла 236, по!! wблака 119, 131 (но по') wблака 
27) (таюне вторичное дf3ла [часто]; ер. ,.),)3ера [8Х], езера [3Х], 6зера 
61, 231 bis, в 6зера 61; отметим еще nр6са И. НЩ 188). 

Моде.1Ь мяса, врата. Егор.: мяса И. 499, дршва В. 5246, .liLUРЯ 

И. 1686, злата В. 3886, врата (5х), таюке древа (зх), чрева 357. 
Нил.: мяса Т 5, 76, сл6ва 176. Хрон.: Jliяса 246, врата 225, 2326, 
также древа 241. 

IIРИ13едем также некоторые микросистемы компромиссного типа. 
Т. пс.: n6ля И. 79, врата И. 163, В. 48 bis, 996 - поля И. 108. 
врата И. 1766 bis. Лет.: мяса В. 656, 139, сл6ва И. 252, врата 
226 (ер. еще езера зо;Щ- вор6та 1536) - на кола 826, врата (6Х), 
во врата 326 (также вторичное жита В. 2426; отметим еще вf3чri 
И. :Н16, В. lt'J06). Би6.: мяса В. 1166 ter, 117 bis, сл6ва И. 4206 
(ср. древа [3х], во еаеро 3946) - Jliяса В. 3776, дрова В. 421.6, 
во дрова 120, поля И. 381, 3906, 392, врата (часто). 

Оттяжка па предлог отмечена только 13 Новг. въ врата 172, 
Вас. пс. в6 врата 1356. Ср. таюне огласоm,у j'Jj в Т. пс. n6ля 
И. 79, Вас. пс. Jli6ря И. 219. 

У es-, и еn-пеlltга а. П. с флексионное ударение 13 И. В. мн. го
сподствует ВРЮ,ТИ'Iески новсеместно: словеса, небеса, древеса, тf3-
леса, ИJliенu, epeJ,>teHU и т. д. Речь может идти ;'Iишь о на,JИЧИИ И.1И· 
отсутствии отк;юнений от этой нормы. Важнейшиыи отклонениями 
такого ро.],а ЯВ.1НЮТСЯ С."rучаи энклиноменной ющеНТОRКИ; как шцно 
И3 карты 5, они харас;терны R основном для западной З0НЫ. Ilриво
дим эти случаи: словеса Т. пе. 39, 416, 1146, Ег. 305, Стар. 106, 
27, 44, 46, СЛLuвеса Т. lIe. 2, 39, сл6веса НИ:I. Т 216, Стар. 1, 11 
(+8, 38), слwвеса Т. не. 79, за слwвеса I10ВГ. 300, за слwвеса 
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Т. пс. 41, wчеса Нил. Т. 33, 1i6леса Цв. 48б bis, lui 1lбса Сенн. 
161б, Лих. 56г, 209в, Егор. 101б, 102 и др. (12Х), Муз. 106, Пат. 
622а, Пск. 151, 260, Рж. 89б, ИJl1ена Егор. 421б, времена Хл. 2946, 
Хлуд. 116б, 153, четыри врfзмена Смол. 79, на вреМl(!на Пск. 15, 
.вЪ времена она Егор. 395б, вш времена Рж. 175 (почти все эти 
~ловоформы и сочетания в тех же памятниках встречаются также и 
~ флеI{СИОННЫМ ударением). Часть этих примеров несомненно поро-

ждена аналогией; например, частое на Нбса (при отсутствии *небеса) ..... 
ЯВНО связано с М. мн. на нбсехъ (или -iЗхъ), представленным в боль-
шинстве памятников. Едва ли можно, однако, объяснить подобным 
образом весь этот материал. 

Другой тип отклонения, известный также у МНОГОСЛОЖНЫХ 
o-lleutra, состоит в обобщении акцентовки Р. мн. Сюда относятся: 
ворота (в Лет., Колм., СМ. выше), озера, езера (В большом числе 
памятников), 1iолеса Цв. 61 bis, Авн. 134б, словеса Пск. 341б (+ Егор. 
540), на словеса Т. пс. 132б, телеса Пск. 21. Данная инновация не 
'Ограничивается формой И. В. мн.: она распространяется на все па
дежи мн. числа, которые получают здесь, таким образом, колонное 
предф.lексионное ударение: вор6та, -ъ, -омъ (-амъ), -ы (-ами), -iЗхъ 
(-ахъ), озера, -ъ, -омъ (-амъ), -ы (-ами), -'6ХЪ (-ахъ) и т. д. При
меры таких ударений представлены во МНОГИХ памятниках; ср. за
крепление акцентовок ворота, озёра, 1iолёса в современном литера
турном язьше. 

Э.lементы такого же выравнивания по Р. мн. иногда отмечаются 
во мн. числе слова тюле. Надежным примером здесь является Трав. 
по щ'\.ме.lrtЪ 342, где /0/ явно перенесено И3 Р. мн.; возможно, тот же 
ИСТОЧНИК имеют Егор. по n6леJl1Ъ 214б, Библ. на n6леХ 992б, Цв. 
на n6лi3хъ 183 (+ Ратн. 91). 

§ 3.41. Рассмотрим теперь neutra а. п. Ь (непроизводные или опро
,стившиеся). ДЛЯ И. В. мн. В старовеликорусских памятниках пред
.ставлены две акцентоВI{И: наосновная (а именно предфлексионная) 
и флексионная. Как видно из карты 5, преобладание наосновной 
акцентоВI{И (села, числа) характерно для восточной зоны, преоблада
ние флеI{СИОННОЙ (села, числа) - для основной части западной зоны. 

Нескольн:о слов стоят особо. Во-первых, повсеместно представ
лено ударение уста, плеща, почти повсеместно - чресла; соответ
ственно, ниже в разбор материала первые две словоформы вообще 
не Вl{лючаются, а последння ВЮIIочается толы{о при наосновном или 

колеблющемся ударении. Особое положение этих слов свнзано с тем, 
'Что уста и чресла - pluralia tantllffi, и, по-видимому, также с тем, 
что все три слова имеют КНИЖНЫЙ характер; в данном случае, в отли
чие от большинства других, в функции КНИЖНОГО оказывается флек
.сионное ударение (архаичное), поскольку оно здесь противопостав
ляетсн народному наосновному ударению (ср. § 3.13). Во-вторых, 
у слова сердце наблюдается колебание между а. п. Ь и с (например, 
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1 - мяса, слова, дрова, пива, CVHa, кола, поля, моря (при флексионном ударении учитываЮТСII 
также: ворота, древа, тvла, облака; дvла, зерна, иста, стада); 2 - мяса, слова, дрова, пива, 

ctma, кола, поля, моря; 3 - врата; 4 - врата; 5 - встретился хотя бы один пример из сле
дующего списка: во врата, на словеса, на времена; словеса, времена, имена; 6 - западная гра

ница ПОС:Iедовательной или почти последовательной акцентовки по модели мяса, врата} 

'1 - запа;.\ная граница зоны, где в И. в. мн. neutra а. п. Ь господствует или преобладает 

наосновное ударение (модели села, вина); 8 - восточная граница зоны, где в этих же слово

формах господствуе1' или преобладает флексионное ударение (модели села, вина). 

Р. ед. сердца и сердца), ПОЭТОJ\IУ нише оно из общих списков исклю
чено. 

Kpo:vre того, слово лице обнаруживает заJ\Iетно повышенную 
склонность к ударению лица в И. В. мн. В ряде восточных памятни
ков ударение лица (обычно наряду с лица) является единственным 
(не считая оговоренных выше СеТОВ) отклонением от последователь-
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ной наосновной акцентовки в И. В. мн. а. Ц. Ь. Сочетание nе па лица 
(в новозаветном вырашении [из Яков II. 1] nе па лица зряще) имеет 
ударение лица повсеместно; оно сохраняет тат{ое ударение и в нынеш

ней церковнослаВЯНСI,ОЙ норме. Поскольку в этом выражении уда
рение лица несомненно функционирует как книжное, допустимо пред· 

полагать, что и в 60льшинстве прочих случаев источником ударения 
лица является IШИЖНЫЙ характер данного слова (осо6енно в значении 
cpersona ') или его контекста; существенно, что все примеры ударения 
лица встретились ли60 в церт{овных текстах, ли60 в цитатах из них. 

МИКРОСИСТе:\IЫ С ПОС:lедовательны.м наосноrшым ударением. НОСМ.: 

села 16, стекла 188, г7-liзгда 31 (вместо г7-lfззда), n.ruiттщ 1576, nо
лотnа 133 Ьщ сукnа 106, 19 (ср. также деревца 31 185). Фер.: села 

2456, 290, ребра 5206, 5236, nол6тnа 757, лица 1936. Хр.: села (4 х), 
Кдлца В. 42/[6 bls, кдniя В. 12126 (но также Konia 6. уд. [3Х]), 
гоу.мnа 6226, числа 896. Ряз.: в ребра 1876, лица 876, лица 257, 
чресла 556. Тих.: ребра 1(~6KHa 48, числа (часто), лдра 102 (ср. 
также И. В. мн. естества 636 при ед. естеств6). Ратн.: села, ребра, 
плеча, к6nья, крыlа,' числа, лдра (однако реJ1tесла) (см. Стан1' 1952, 
с. 22). Аналогично в Тар., Трав. и У ЛОШ:. Памятники этой группы 
относятся к южной части восточной зоны и к центру. 

В ряде микросистем флексионное ударение отмечено только 
в словоформе лица (ср. выше). Увар.: села И. 731, В. (100, 603, 
677 и др., ребра И. 3956, 5426, В. 3986, полотна Н. ()Об, лича 
В. 537 bis - лица И. 2066, 712, 719, В. 401, 5156, не на лица 
633 bis. Ап.: селаИ. 52, ребра И. 232, в ребра 23, на лица 93, 
па лицали 11126 - не на лица 576. ~атф.: села В. 786, числа 
И. 72, лица В. 896, три лица В. 237 - nе зриши бо на лича 1726. 
Аналогично 1:{орн., Хл., Рж., Яр., где материа.lа меньше (сюда же 
Сенн., если здесь лича 104в есть Н. мн., а не Р. ед.). 

Микросистемы, где наосновное ударение :!ИШЬ прео6:Iaдает. Чуд.: 

села И. 79в, В. 93в, на се/ла 35г, ребра В. мн. 51н, в ребра 52а, 

66в, гnfззда В. 326, лица И. 152г, В. 40в, чресла И. 346 - и села 
В. 311', и лица ихъ И. 152г (и лича ихъ яко лица \ чЛ~к.l1Ъ), не 
иа лица 16/ш, чресла В. 84а; отметим также на плеща 12г (пример 
брашна В. 27в Д13усмысленен, поскольку а. п. этого слова в Чуд. 
коле6лется). Лет.: села В. 112, 1206 и др., плеча И. 2196, K6nia 
В. 282 - в ребра 1826. Би6.: села И. 387, 1[25, в села 157, ребра 
И. 377, В. 335, 4186, крило И. 427, соукна В. 339 - яица В. 1216, 
463, тан:же лиця В. 387. Дом.: села В. 406, шкна В. 616, бревuа 
(И. В. при инф.) 946, решета В. 61, реш6та И. 926, седла И. 91, 
вина И. (?) 906, J1tол6liа И. 716, nол6тuа (И. В. при инф.) 1066, 
лица И. 716, 90 -- ребра В. 246, вина (И. В. при ипф.) 91, .иыта 

31 Здесь и ниже ПРИВОДНТСН некоторые из отчетливо членимых I1РОЮШОДНЫХ,. 
('сли их аЮ\СНТОJJка уже подчинил ась праВI1.Jlа~[ для непроизвоДпых. 
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В. (?) 41, таюке не на лilца 124. Колм.: села И. 208, В. 62, 145 
(также селы и. 7), лица В. 209, 239, 256, вина (часто), гнfззда 
В. 80, nол6тна И. 186, В. 124, сукна В. 15, 71, 1;)5, 240, числа 
И. 143, лица И. 227, В. 90, 1932' 212 (ср. еще клеима И. 105, 
древка В. 80, 197) - села И. 83, вина В. 47, nлатна В. 52, также 
не на лица 134. Аналогично в Би6л., Цв., Хлын., Цел. (отметим, 
что при этом 13 Ви6л. и Хлын. последовательно, в Цв. фан:ульта-
1'ивно выступает И. В. мн. лица). 

В Дос., Дан., Жит., Рулl., Се:l., Кир., Клон., Сол. предста13лено 
только наосновное ударение, но материа.'I очень скуден. С известной 
осторожностью здесь можно пре;J,ПО.1агать ыикросистемы восточного 

типа. 

Микросистеыы с ф:юксионны.\[ ударениеы. Егор.: села И. 19, 
В.19, 2706идр.(5Х), насела 18, 19, ребра В.1156, 116,в ребра 118, 
1186 (+119), сребра ндша В. 5546, гнfззда В. 2236, 226, 2266, 
гнfз.зд6. же И. 2266, лича В. 396 bls. Т. пс.: ребра И. 68, лица И. 556. 
С~1Ол.: села И. 101, 1236, В. 816, числа И. 7. Пск.: в села 265, 3526 (НО 
также сеlла в. 3386), числа И. 276, лица В. 2236, 282, не на лича 269, 
274. Па.\ШТНИЮI этой группы относятся I~ южной части западной 
зоны. h данной группе при6люн:ается также Новг.: на села В.- 17, 
ребра И. 92, в ребра 3106 - села И. 150, В. 1896. 

При.черное равновесие акцентовок (ес.1И не считать слова лuче). 
Ион.: ребрii В. 371 Ьis, :-372, в ребра 4146, личя В. (7х), на 

.личЯ (4Х)-села В. 5306, на села 5306, ребра В. 371, 3716, 568, 
лиц я В. (?) 1736, личя В. 2066, вина В. 5306. Печ.: в села 383, 
ребра В. 5486, 584, в ребра (3 х), лица И. 127, 5106, В. 726, 102, 
4826, лица же И. 11.3 - села И. 520, В. 351, весла В.4.716, lй56, 
к6niя И. 548, на li6niя 1i9/{. Сюда же l\lОi1ШО отнести Муз. (села 
В. 1'176, гнfззда В. 220, лича В. 2-'16 - села В. 133, 2156, числа 
В. 2, 36), Стар. (села И. 386, В. 386, ребра И. 76 - села И. 176, 
3в. 116, В. 1()6, 20, гн'{ззда И. 766), ПО-ВИДПl\10МУ, таюТ\е Прол., 
Нарг. II Лук. 

R нескольких рукописях отмечены ;!Ишь еДИIIИl{Efые при.\1еры, rш
торые могут 6ыть и пепреl~стюште.1ЬПЫМИ Д.IЯ соответствующей микро
систе:-.1Ы в це.l0.Ч: Час. в ребра 3\Э86, лица В. 2/[86, 249; Ню. села 
в. т 5:313; Аl\!ф. села 101, ребра В. 184, лiцл Н. 130; Ин:. ребра 
И. 816, древцл И. 119; М. пс. ребра И. 50, ребра В. 1976, лица 
И. 326, лица. Н. 916; Пер. яича И. 19, 196; Авн. весла И. 1986, 
по плеча 796, на nлече/. 1086, 214. 

Карта 5 показывает, что в старопеЛИКОРУССКО.\l и:\юлась опреде
ленная коррешщия между акцснтоВlШЙ И. В. мн. У Ileutra а. п. Ь и 
пеиtrа а. п. с. В восточной зоне ЭВО.;llОЦПЯ веда к выраБОТI~е четкой 
акцентной оппозиции чисел: J1t6ре-моря, село-села. В западной 
зоне, напротив, действовала тенденция к колонноыу ударению в па

радигме: J,t6ре-лt6ря, село-села. Для а. п. с различие носточно-
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ве:штшрусской: II западнове.1ИКОРУССКОЙ: моде.1еЙ, по-видимому, отра
жает прас:rаВЯНСI,УЮ диалектную вариантность (ср., в частности, рас
хождения типа штонавск. nО.!Ьа, сена, Jlieca - LJЮ\аВСК. polja, sena, 
mesa). В а. п. Ь восточнове.'IИIШРУССI<ая модель закрепляет эффет{т 
Re, истоки которого восходят н праслаВННСI<ОМУ (§ 2.18); в запа;ЦНО
великоруссноi;'r зоне этот эффект либо вообще изначально отсутст
вовал, :Iибо выступа.:т в ограНИllенной: или непос:rедовательной форме 
и был устранен при развитии тендеIЩИИ к КОЛОIПIOЫУ ударению. 

РаЗ:lIежевание восточной и запаll.НОЙ моделей наиболее отчетлив() 
в ЮfIШОЙ половине великорусской территории; в северной половине 

многие ЫИI{росистемы содержат элементы КО:ЧПРШlИсса. Уже в XV
XVI вв. В.,ИЮIИе восточной модели на западную ЗЮfетно сильнее, 
чем ПРОТИВОПОЛOfЕное. В дальнейшем восточная модель окончательно 
побюн:дает и становится нормой современного русского языка. 
В сферу ее действия втягивается такше ряд слов а. п. а, а именно, 
акцентная оппозиция чисел достигается здесь путем замены Еаоснов

ного ударения флексионным в одном из двух чисел. Таюш путем 

возникают, с одной стороны, оппозиция типа спuхдо-сmада, дtло
дfзла, .мtсmо-.мfзсmа, с другой, типа зерно-зерна. Как показывают, 
однако, единичные примеры типа Лет. дtлд 27, С"lOл . .м1зсmО 105б, 
Цел. зерна В. ;\Ш. 37б (ср. здесь же по . .. зерну 37б), выбор первого 
или второго пути развития длн названных слов опреде,"JИ:JСЯ лишь 

после некоторых ко.,ебаниЙ. 

В работе Колесов 1969 был выяв"ен ряд Baa,HblX особенностей 
акцентной эволюции древнерусских neutra, пре,Еде всего возмож

ность древнего флексионного ударения в И. В. мн. а. п. lJ и древнего 
начального ударения 13 и. В. "Ш. а. п. с. При этом, однако, выдвинут 
тезис об акцентной дифференциации И. и В. падежей у nelltra (в обоих 
числах), представляющийсн Ha~I I<райне УЯЗВ.И!\JЫ.\I. Тюt, для а. п. Ь 
в древнерУССКО:\I ренлнструируются, Б частности (с. 28): И. ед. вин6, 
село; В. ед. вин6, село; И. ин. вина, села; в. "!н. вина, села. 3аыетим 
прежде всего, что в ед. числе колебания типа вино-сипа, вызванные 
дефинализацией, в действительности свойственны только одной 
диалектной зоне (запаJl,lIОЙ) и при это:\! распространяютсн как на В .• 
так и на И. падеж. С другой стороны, кат{ можно видеть из приведен
ного выше материала, во мн. числе и в И. и в В. падежах встре
чаются как виnа, села, так и вина, села. Правда, среди ПРИ:\Iеров 
с ударением типа виnа, села ll.еЙствительно гораздо чаще встречается 

В. падеж (в нашем материале прииерно в 80 % случаев). По этот 
факт оказывается гораздо иенее знаЧИИЫl\I, ес"и учесть, что у neutra 
вообще В. падеж встречается в Пa:LIIЯТНИIШХ приыерно в 2,5 раза чаще, 
чем И. (т. е. доля В. падежа в су;\ше И.+В. состаВ,iяет в среднем 
око';ю 70 %). Таюш образом, различие l\lежду ОiI\идаеl\lЬПIИ 70 % 
и наблюдаеиьши 80 % сравните.,ьно невелико; оно связано с суще
ствованием устойчивых сочетаний типа nе па лица, а также, возможно, 
с КaIШl\lИ-ТО особенностями ритмичеСЮIХ позиций, в которые по син-
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тю{сическим причинам чаще попадают словоформы П., а не И. падежа. 
Вообще гипотеза о том, что в древнеРУССКО.\I оказался нарушенныА[ 
принцип внешнего тmн:дества словоформ и. и В. падежа у neutra, 
незыблемо сохранявшийся с общеиндоевропейсн:ой эпохи и прен:расно, 
соблюдаемый (у неодушевленных) таюн:е в современном руссн:ом, 
столь маловероятна, что для ее обоснования нужны чрезвычайно> 
СИJlьные и неДВУСl\Iысленные аргументы. Ясно, что отмеченное выше 
небольшое статистическое различие тан:иы аргументом служить не 
может. 

и .. :JtU. и В .. :1tU. У rnasculina а. n. с 

§ 3.42. В старове.'IИI{ОРУССН:ИЙ период в fI,ИВО:\I языке у шаsсuliпа 
уже исчезло древнее противопоставление И. 1\111. на -и и В. мн. на -ы 
(типа роди-роды, бози-богы или боги). На их месте образовалась 
(в основном на базе П. мн.) единая форма на -ы (после МЯГIШХ и "", 
г, х - -и), н:оторую иожно назвать исходной формой множ. числа: 
роды, боги, ,,"они, цари и т. д. Эта форма у неличных существитель
ных (позднее - тольн:о у неодушевленных) выполняет фунн:ции И. 
и В. падежей, у личных (позднее - у всех одушевленных) - TO.'IbKO 
фунн:цию И. падеша (тогда кан: В. падеж совпадает здесь с Р.). Таким 
образом, живой язьш вообще утрати.l B03:\lOrhHOCTb внешнего разли
чения И. и В. падеа,ей l\IН. числа унеодушевленных сущеСТВИТЫIЬ
ных. Старая оппозиция И. и В. паД8f1;ей, не зависевшая от значения 
слова, сменилась новой, целико:\! подчиненной се:\Iантическому про
тивопоставлению .личных и неличных, позднее одушевленных и не

одушеВ.'Iенных существительных. 

у нескольких существительных с твердой основой в качестве 
исходной формы мн. числа закреПИJIaСЬ древняя форма И. мн.: 
черти, сусfзди, холоnи, ,,"ом,ари и др. Существенно, одню{о, что И 
В этих случаях новый принцип не был нарушен: СЛОВОфОР,I1Ы данной 
группы были переинтерпретированы как содержащие мягкую основу 
(подобно ,,"они, цари), и, соответственно, косвенные падеши l\1НОЖ. 
числа получили вид чертей, чертем,ъ (чертям,ъ) и т. д.; древняя оп
позиция типа И. мн. черти-В. мн. черты и в этих случаях исчезла. 

Между тем н:нижный язьш сохранял древнюю систему противо
поставления И. и В. падежей - по крайней мере в идеале (посн:ольку 
на практин:е многочисленные нарушенин - прежде всего словоформы 

на -ы в функции И. падеша - встречаются даже в канонических. 
церковных текстах). Сосуществование двух разных l\10РфОJlогичесн:их 
систем - н:нижной и народной - приводил о 1\ ТЮlУ, что многие 
пишущие воспринима.iIИ тюше словоформы, как бози, снfззи, рози, 
с,,"оти, орли, таюке дом,ове (и дом,и), чинове (и чини), дарове (и дари). 
просто как КНИrЮlые Эlшиваленты паро,J,НЫХ боги, снfзги, роги 
(и рога), с,,"оты, орлы, дом,ы, чины, дары. Подобно последним, первые 
воспринимались просто 1{aH исходные формы мн. числа, ТОЛЬ1\О книж
ные. Отсюда многочисленные ОПIибн:и, состоящие в употреблении 
словоформ на -и или -ове в функции В. падеша, например: Ап. и 



2ь2 Глава Н. Акцентные сuсте<nы XIV-X"l/II (lв. 

скати привести 44, Дос. 3?Jби В. 64б, Лет. в колоколи 299б, 302, Печ. 
др,1jЗU. В. 152б, Косм. д(iрове В. 60, 186б. 

В описанной ситуации наиболее сущестпеННЬПf Д.'ТЯ акцеНТО;10ГИ
'хеского анализа он:азывается противопоставление (у СЛОIЗ с твердой 
основой) с.ТIOВОФОР.\l с -и, т. е. КНИiIШЫХ, И с -ы, т. е. народных. 
у С.'юв а. п. с первые практически всегда выступают в паыятниках 

с Шll!апьным ударением: б6зи, бfзси, в6лци, гласи, гр6би, гр6ми, 
д р//зи, дусу, у;; рузи, леди, л6ви, n6ти, n Р.I/зu, р6зи, р6ди, с/{fззи, 
труси, цвfзти, чu/{и и т. д. (отклонения совершенно единичны). 

Что касается словофОР.\I с -ы (или -и после к, г, х), то здесь искон
ная энн:.;rИНОl\lенная акцентовка тоже безус.'IОВНО преобладает; ОДНЮ{О 
нарнду с ней встречается (а в XVII в. УII,е ЗЮlетно распространяется) 
таЮI,е флексионное ударение. БО,'IЫllИНСТВО И:\Iеющихся приыеров 
с ТЮ;И!\I ударение:\[ относится к П. падеffiУ; ПОЭТОМУ возникает МЫСЛЬ 
о развитии акцентного противопоставления форм И. мн. И В. мн. 
(см. КОЛАСОВ 1972, С. 147, 188). Однако при более ВНИI\Iaтельном 
апа.;IИзе материала ЭТО преДПОЛОII,ение не получает подтвеРlIщения. 

Дело в том, что из разбора ДОЛffiНЫ быть преаще всего ИСН:.'Iючены 
все словофОРМЫ И. I\IН. на -и (при твердой основе), поскольку акцент-

ное противопоставление типа цвfзти-цвfзтыl при всей его кажущейся 
наглядности l\ЮII,ет не иыеть отношения к падеа~а!\I, а просто отра

а.;ать раЗ.1ичие народного и книжного вариантов (ср. така,е § 3.13, 
п. 4 о соотношениях типа CkOmU-СКОml;l). Что ,1\е 1\асается при.\Iеров 
с -ы, то среди них вообще В. паДeJ-1\ представлен существенно чаще, 
че.\I И.; приблизительно такое ffie соотношение В. и И. падежей об
наруживается и среди примеров с флексионныl\1 ударениеl\! (типа 
цвfзтыl •. 

СловофОРl\lЫ И. Н. l\IН. на -и у существительных а. п. с с мягн:ой 
основой (преrКНИХ i- и jo-masculina), например, голуби, гости, 

2.1jCll, зв'f, ри, юиlзи, ht?Jжи, черви, прю,тичеСЮI всегда И:\Iеют нача<'Iьное 
уда рение (отклонения чрезвычайно редки). 

По aIщентовке И. В. мн. на -ы у masclllina а. п. с раССI\Iaтриваемые 
в настоящей работе па!\IЯТНИ1\И MOffiHO разделить на основную и осо
бую группы. Особую группу образуют несколько рукописей XVI в. 
с преобладанием или значительным распространением флексионного 
удареНllН в данной форме; Д.1IЯ них можно предполагать несколы{о 
особый путь развития. Остальные lIaМЯТI-IИI{И составляют основную 
группу; здесь флексионное ударение встречается лишь изредка, но 

его доля явно возрастает со временем (в нен:оторых памятниках 
XVIl в. она Y:rIl:e довольно заметна). 

lIИfl~е приводятся образцы МИ1\росистеl\l о с н о в н о й группы. 
Ввиду I\IaCCOBorO характера приводимого :\Iaтериала адреса примеров 
и их численность в большинстве случаев не указываются. Деион
стрируются только существительные с твердой основой и ТОТIЬКО 
В И. В. :VШ:. на -ы (И;ПI -и после к, г, .1;). Отсутствие поиеты означает 
В. па;l,еж; И. и 3в. особо ОТl\Iечаются. Не учтено сочетание въ вfзкu. 
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в1зкомъ (см. § 3.46). Из многосложных (без полногласия), как правило, 
приводятся лишь такие, для которых в рамках данной микросистемы 

засвидетельствована ПОДВИII-\НОСТЬ ударения. Отдельно от основного 
материала учитываются примеры, где флексионное ударение l\ЮiнеТ' 
отражать тенденцию слова к переходу в а. п. Ь (например, именно 
такой тенденцией следует объяснять повышенную частоту ударения 
власыl: оно представлено в Авв., Биб., Библ., Егор., Карг., Клон., 
Кош!., Лет., Печ., Фер., Цв., Цел. и др.; ср. также И. мн. власu' 
в Сенн., Корн. и Дос.). 

Чуд.: бдгы (63а; чтение богl;l ыаловероятно), бtсы, i бfзсы, власы, 
в etKU, грады, в грады, грооы, дары, дары же И., долги, д6.ны, 
дР.l/ги, класы, в ."rltxu, пиры, nодвигы, в n6лы 'попо.'Iаы', раЗОУJvtЫ, 
роды, на ряды (пример i лики 'крики ликования' 36а, нероятно, от
paiHaeT ющентовку по а. п. Ь). ИОН.: б6гы, брегы, власы, гРlU.ЧЫ, 

длъгы, домы, пиры, платы, nовары, n6сохы, n6ты, nрйгы, р6вы, 

р6гы, саны, струnы, тлъкы, ХЛЪJvtы, цвtты (также вреды I t81, 
5886, г!5сnоды 416); на 6{;совы, сыновы; отк:юнения: caBbl 196, по
мыслы 17б (ер. еще сащuвы 181). Лет.: ббгы, на бtсы, зrt валы, 
возы, городы, грады, на грады, дары, B63tbl, дубы, к6локолы, nо() 1'10-

локолы, листы, ловы, в ловы, в лtсы, JvteBbl, .1lOCmbl, носы, снtги 
(и снfзгы И. 372), станы, в станы, за сторожи, на ст6рожи, стйги, 
суды '111:1\'es', \"1:1sa' 1:3., И., в суды (TaKfКe деревы 'дрен:JЯН' 81); 
отклонения: сны 10, ::щ 1556 (наряду с с-';'ы 153), боры 2856, луктi. 
217 (наряду с луки 277); особо стоят власы 2656, Jvtечты И. 916. 
Хр.: б6ги, на бtсы, власы В., И., за власы, гр6бы В., И., гр6зды, 
дары, B6Jvtbl, кл6nоты, к6локолы И., н6къты, на об оды, на полы 
'ПОПО:1ам', порты, n6ясы, р6ды, сл6ны, станы, в стог и, нд сторожи, 
сыны В., И., за сыны, на сыны, во xpaJvlbl, цвfзты (так;т(е оравы 
295, в кр6вы 8986, на ompoKi 8056, С.чОки 'дрюшнов' 926); сановы; 
отюонение: на четыре оугЛ/;1 12/106 (грады 12926 похоже на описку). 

Припедем тю,же ыатериа:l несколышх памятников, где И. МН. 
праЮ'И'18СКИ всегда уже нового типа - на -ы. Косы.: боги И., волки 

И., в6лосы В., И., в6 в{жи, г6ды, г6роды В., И., гр6бы В., И., дары 
В., И., n6 дары, B6Jvtbl В., и. (2Х), в BOJvtbl, зубы В., И., луки, 

лiзсы И., недруги И., wбразы, шстровы В., И., сл6ны И., снtги И., 
ст6рожи И., суды 'Ilaves' И., углы; отклонения: дО.lи;/ В. 576, .,юстЬ" 
В. 52. У;ЮiН.: береги И., в6ры И., годы, г6роды В., И., в городы, дары, 
д6лги (В., И. В. при инф. - часто), в д6лги, в д6оИЫ, K6p."rlbl, лоуги 

В., И. (7х), лiзсы (1 Х; обычно л{зса), .~lOCmbl В., И. (ltX), носы 
(И. В. при инф.), lu6blCKU, шillкуnы, nовары И., nогреоы И., в полы 
'пополам', р6ды, соуды 'oa\les', чины (ТЮ\iт\е г6ны); ОТК:Iонения: 
бродыl И. 91, В. 916, долги (И. В. при инф.) 128, луги И. 77, 
MOCmbl В., И. (13Х), на стань! 826, рядыl (И. В. при инф.) 100б. 
]{О.1М.: береги И., на ОLuги, г6роды И., гробы В., И., Bo."rlbl В., И .. 
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'8 aO.ktbl, жары И., кусы, на ловы, луги В., И., на луги, носы, ост

ровы В., И., nр6мыслы, р6ги И., снfзги И., суды 'naves', 'vasa', 
.те ремы И., углы, цвfзты (2 Х), чины; ОТЮlOнения: ваЛ"'l И. 94, 200, 
В. '[87, воЛки И. 229, oCmPOB"'l В. 253 (если здесь не nторостепен
ное ударение), nup"'l В. 203, 215, caa"'l И. 75, 249, цвfзт"'l И. 89, 
191; осо60 стоят влаС"'l И. 100, 102, 215, 220 и др., В. 23, 38, 
39, 93 (наряду с власы И. 10, 36, В. 44, 2~j3), СЛОН"'t И. 101, 224 
bls. 

В основной группе постепенное распространение акцентовок типа 
валь!, MOCm/;l, заметно у6ыстряющееся в ХУН В., по-видимому, сле
дует связывать с действием 06щей тенденции к акцентному прот'ипо
постаВ.1ению чисел с одновременны.\! выравнивание.\! ударения внутри 

су6парадиг.\lЫ MHOiK '1ис.тта. Такому выравниванию весьма 6лагопри
ятствова,Ia замена старых окончаний косвенных падежей новыми 
,( -aJI1/Ь, -aJИ,u, -ахъ), ср. § 3.49. 

Из микросистем о с о 6 о й группы наиБО.1ее ярной является Егор.: 

8лаС"'l В. 496, въ бескwнечны:J. вfзки 103б, град"'е 192, 392, 560, 
гроб/;! 73 (+75), aO/ltbl бо 192, в дом"'е 34, 2986, 3136, 404, зуб"'l 
И. 1476, въ слоухи 956, цвfзm~l 313, чиЯ!,l 1576, таюне нрав"'! 4176 -
в вfзкu (11)<), дары (часто) (а. п. устанавливается не совсем надежно 
13 ПРI1:\!ерах глады 1±956, зраки 202, храмы 176; ср. еще оуды 3056 
при Р. мн. удовъ 293). При ЭТО:\l наосновное ударение представлено 

при МНОГОСЛОrКНОСТИ (бfзсовы, PlVaoebl), в В. мн. И И. мн. i- и jo-oc
нов (голуби И., кн.язи И., -я В., МOfjжи И., -а В., черви И.) и 
в И. мн. на -и при твердой основе (бози, влъци, гради, гРlvби, 
ZPlUJliU, дроузи, сади; отнлонения: гради 409, чини 20, 315). Су
щественно, что в Егор. флексионное ударение господствует также 
и n И. В. мн. a-femil1il1a а. п. с: BOabl В. 676, 511, в eOabl 246 
<+246), HWZU И. 22, на ноги 22 (+ 216), руки В. 1186, в руки 
8/1, 127б (+2506, 2ЕИ6), слезыl И. 136, В. 94, 3096, 5306, 5676-
горы В. 2/~9, слезы И. 104. 

J\leHee продвинутую стадию такого }1'.:е развития отражает Новг.: 

(J в{;ки 292, грwб,.,z 307, своя дX/;l 178, CblHbl (14х) - въ вfзкы 1566 
и др., въ вfжи 128 и др., дары (3Х), дpoyгu 2636, зоубы И. 1046, 
В. 1036, PlUZU 123, 1.33, cmpo[jZbl 1656, на сыны 1~1, 1466 (+996, 
198), оБЛClliи 178, -ы 223 (ср. таюне "'PlUebl 223). В И. В. мн. a-fe
mi!] i!la а. п. с находим: ZWPbl 3в. 1186, роуки В. 111, в роуки 
1116, 2566, слезы В. 323 (:\Ieпее ПOIшзатюьно И. В. ми. доушл [3 Х], 
ер. § 3.13) - Blvabl (часто), ZWPbl (часто), в zwPbl 215, на ZWPbl 
2216, заря В. 1336, зелiЛU В. Н6, HWZbl В. 262, PlVCbl И. 2596, 
слеаы В. 1036, стрfзлы (часто), стfзны И. 98 (не считая менее на
де,ЮIЫХ). 

Возможно, н раСС:\IaтриваюlОЙ особой группе относится также 
3ап.: бог/;l В., И., бfзсыl В., И., eanbl, в-ВС"'Е И., на вfзсыl' aapbl (наряду 
с дары), дО.11,6[, зуб/;l В., И., ростЬЕ, caHbl, CblHbl, цв-Вть! И. (и даже 



Ударение сущесmвиmе;;ЫlЫХ. § 3.43 2fi5 

мужи И.) - вtкы, на годы, другы, за другы, листы И., о11еды И., носы И., 
в n6лы (см. Колесов 1972, с. 142-145, 188-189). Сюда же, ве
роятно, К:тон., где наХОДИ.\l, В частносrи, б{;сыl 126, 25, на бfзсыl 

2l~, 71, власыl (2Х), u.;бразыl 22, cmpYnbl 106, во оуглыl 190, таюн~ 
вод';l В. мп. 72. 

По-видимому, Егор. и Новг. отрю-н:ают ос06ый диалектный ва
риант акцентной эво:тюции И. В. мн. JHa -ы (В а. п. с), при котором 
фЛЮ{СИОIIное ударение в этой форме развивал ось IШК n мужском, так 
и в женском роде. ()Т.\fетим в этой связи, что В качестве единичных 
отклонений от нормы ударения типа И. В. мн. вод/;l встречаются вО 
многих памятниках: водыl (И.) Тар. 2146, Биб. 407, Сол. 115, (В.) 
Трав. 5016, в воды Лет. 308; и ногыl ихъ (В.) Чуд. 70а, ноги (В.) 
Т. пс. 1606 (+ Муз. 1836), под ногы Т. пс. 67 (+ Би6. 335); PYKbl 
(В.) Т. пс. 1376 (+ Лет. 76, Ик. 506), руки (В.) Т. пс. 65 
(+ Вас. пс. [3Х], Увар. 5216), в руки Т. пс. 636 (+ Стар. 50); 
цfп-lыl (В.) У:ТОЖ. 178; кроме того, И. В. мн. зеJl1ли отмечен в Би6л .• 
Смол., Косм., Ратн., Колм., И. В. МН. горыl - в Сенн., Биб., Косм., 
Колм., И. В. lIlff. стfзныl - в Лет., Биб., Пер. 

Т. .-ни. иа -Ъt (-и) 6 а. n. с 

§ 3.43. У о-mаsсuliпа ударение словоформ Т. :мн. на -ы 32 не.1ЬЗЛ 
раСС:\Iaтривать изолированно от с:товоформ В. мн., со временем пре
вращающихся в «исходную форму мн. числа» (§ 3.42). Депо в том, 
что в старове.'IИКОРУССКИЙ период часть пишущих уже переосмысая:ш 
существительное в сочетаниях 'гипа съ д руги, со своими д руги как 
стоящее просто в исходной форме мн. числа. Смешения, свидете.1Ь
ствующие 06 этом явлении, отмечаются весьма широко. В наших па
мятниках находим, например: Сенн. саоl1Ыоl1и вещи 8г, Ап. оузы же-

лtзными 165, Би6. РОУКЫ свои.'vlU 341, водыl Сводами') покрыты 
быша 330 (о египтянах; ср. твоя водыl И. мн. 407), Косм. с велzi
KU.'vlU дарове 102, .11еЖ mtMU двfзJ1Щ зеJl1ли 86, чахове раздел.яю"'ца 
горы ('горами') w'" нfзмеЧ 1406, Дом. мн6гио11и торговли 1166, или 
корчеJ1tНЫМЪ nрикуnоонъ или лихвы 41, М. пс. со бесnл6тными тво-

ими слугыl 177, Кирил. ск6ти различными 189, Улож. с mtMU хо
л6nи 2786 (ср. в хол6nи В. мн. ,476 и др.), зернью и карты игра
ютъ 300, Колм. травь! ра8ноцвfзтНЫJ1tи 188, с труБыl 22. В Ратн. 
представлены Т. :МН. J1ttPbl, р6ты, телtги, тысящи, тысячи, оу
лицы (Станг 1952, с. 27). Под06ные смешения, конечно, 6ыли в зна
чительной мере связаны с тем, что В живой речи уже все шире ис

пользовалось новое окончание -ами, т. е. мы имеем здесь дело с пе

реосмыслением уходящего в прошлое окончания. 

Естественно ожидать, что столь тесная связь Т. мн. С исходной 
формой мн. числа может проявиться и в сфере акцентуации. Ниже 
памятники разделены на группы соответственно представленному 

32 Здесь и далее «на -ъl» подрааумевает: после мяГI\ИХ и n, г. х - на -и. 
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в них соотношению акцентовок Т. МН. И И. В. МН. на -ы. При этом 
ДОКУ;\lентируется TO~lbl\O Т. МН., поскольку И. В. мн. на -ы у,не 
расс.\ютрен выше. 

Группа 1: l\lикросистемы с господствующим Ф,ler~сионным ударе
нием в Т. ,\Ш. при начаЛЬНО.\1 ударении в И. В. l\IН. на -ы. Чуд.: 

(lласьz 16в (+3013), -ы 476, !t8a, -ы1 30в, г;сь! 40а, зуБыl 21а, зоубй 
636, с "'vtoужи 33в, съ оlблакu 246, nослоухыl 139а, -й 138а, раЗОУМ/;1 
107г, Род/;l 1251', слоухи 1Мв. IIро.l.: бfзсыl 816, влаС';1 30б, съ зу6ыl 

886, Кliязи 98, СЪ КIiЯЗЙ 98, nлат';z 124б, одню,о .ttужи 316. Пе
ско:rько менее ПОС.1едовате.lьна микросистюш Иои.: бwгl;Z 620б, 

с богы 3236, влаС/;1 397, да ры 559, д руг';l 3356 (-+-1036, 5716), 
съ другы 1046, зубы 2585 (+/125, I(89), J1IУЖИ 1J2 (+576), с мужы 
.5156, оБлш"ыl, 106, nосох!,! 551, слухы 150; однако lгласы 174, 622, 
.свfзЩIiЫJии свfзты 6066, сл!Jхы 316 (ср. еще вреды 287б), также 
МНОГОСЛОiНные wбразы 612, 6236, n6ЛLЫСЛЫ 2006, 4786. Сюда же 
Чет.: зуб/;, 1325, liогтыl 226, посохи 19, руб/;z 36; однако дары 826, 
calibl 236, также МНОГОСJюжные wблакы 1396, wб разы 106. В Муз., 
ЛУF. И Тих. встретилось лишь по ОДШJ:V1У примеру Т. ми. 

Группа 2: МИIi:РОСИСТЮ1Ы с господствующим ф.lексионны.\1 ударе
НИЮ1 как в Т. l\Ш., так и в И. В. МН. на -ы. Егор.: власыl 4956 (ср. 

В. влаС!,l), зоуБыl 79, 796 (ср. И. зуб/;l), IipaBbl 19, 87, 1286, 5056 (ср. 
l:3. Iiравыl,' calibl 524б, цвfзтыl 197 (ср. В. цвЕтt;!.); с i\РУГОЙ стороны, 
дары 56б, 1706, 273, 3616 (ср. В. дары). у многосложных ударе-

ние наосновное: бiсовы 338 (ср. В. бiсовы), възрасты 501, 6б разы 
152б, n6двиги 78б, n6.ttыслы (3 Х), раЗОУЛiЫ 371. По-видимому, 
сюда же относится 3ап.: бfзсыl (ср. бfзсыl В., И.), зуБыl (ср. зуб/;l 

В., И.), nотЬЕ, однакосвiсы (при И. в{;СЬ1, В. lia вfзсыl) (см. Коле
сов 1972, с. 151-152). 

Группа 3: микросистемы с господствующим начальным ударением 
:как в Т. мн., так и в И. В. мн. на -ы. В ряде пюштников этой 
группы в Т. мн. на -ы встретилось только начальное ударение. 06-
разцом может служить Хр.: б6ги 762, власы 632б, 816б, гласы 707, 
дары 1271, з дары 13326, з д6мы 1158, зо/;бы 496, 1274, 13296, 
lшязi 10426, люужы, с моужы (5 х), н6сы 1361, ряды ,~256, пред 
сыны (j476, сюда же сл6ны 'заслонами' 13036, TaKiНe вторичное с6 
греки 13946, 13986, 13996. Аналогично (при меньше.\! объеме мате
риа.]а) Амф., 13и6.'!., Дос., Корн., Костр., Пат., Пск., Рж., Сенн., 
Сол., Трап.. Уст., Хлы.н., Хрон., Час. Лишь по одному примеру 
встретилось в Кир., КИРИJI., Там6., Цел. Ес:LИ не считать одного 
не совсем ясного примера (ходиЛ за сторожи lT.?] 406), такую же 
картину 06наруя;,:ивает Косм.: г6роды (7х: 166, 82 и др.), грады 

316, гр6бы 236, дары ~1766, недруги 67, 1486, wбразы 296, 
wстровы (4Х: 1!}2б и др.), р6ды 56, 9 (ср. при новом окончании
города.ми 45, дара.","и 176, 1866, зуба.ttи 89, киЛми 50б, с луками 
[4 Х], wстрова.ttи 141б). 
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В других ПЮ1ЯТНИI\аХ этой группы изредка встречается Т. мн. 
С флексионным ударением, но .1ИШЬ у С.10В, которые допускают та
кое ударение таюне и в И. В .л1Н. на -ы. Лет.: Jnежи береги 391, 
за возы 1246, JVlеЖ г6роды 2376, Гlau гробы 331б (скорее Т., чеl1 В.), 
дары, с дары (LlacTo), с6 к;'зи 1476, 373, к-;;зи 176, 1886, 245 (+1646), 
под колоколы 391 (скорее Т., чем В.), лi5СЫ 2906, Jrtужи (Т. ?) 204б, 
wб разы 146, порты 183, р6гы 172, с роды 71 б, 87б, cтaГlЫ 113, 
153б, за сторожи 1836 (скорее Т., чем В.), за ст6рожи 267, с ст6-
рожи 148, суды 'паviы1'' (5х: 312б bis и др.), трупы 1!18б. От
клонение: с;;,ы 1366 (наряду с &ы 229), ср. В. ын. СНЫ И б-iЫ. 
}{О:1М.: ваnы 104, грады It, 7, колоколы 6 (Т. И:[И И.), листы 223, 
.!щjжы 163, bls, островы ('facTo), nр6.nыслы 201, mepeJ,tbl 219, цвfзты 
182, с цвfiты 71, ЧUГlЫ 26, 78. ОТR.10нение: валыl 72, 81, 111, 130, 
209 (наряду с ''(залы 64), ср. И. мн. валыl. С новым окончанием на
ходим богаJnи 35, городалiU (часто), зубами 53, лfiса.~LU 29, llf, 155, 
251, ocmpoeaJnU 8, 210, рогаJnи 1[8, 53, 96, СГlfiгами 253, тетере
e/iJnU 193, чиндJ}LU 80 (сюда же рвами 129); ср. также napycaJnU 
201, с napycaJVlLl 184 при бо.1ее старом nарус([оnи 203 (непоказатюьны 
С луками 50 и с луки 42, 29, ввиду Р. мв. ЛУКVv'80 35). Возможно, 
сюда же отпосилась ыикросисте.л1а Ратн., где в Т. мн. реально встре
тились только ваЛЬt, рядыl' cmaГlbl, НО все они выступают с ТaI\ИМ 
ударением и в И. В. ын. (Станг 1952, с. 17, 20). 

В ряде памятнИIШВ флексионное ударение в Т. I\lII. нредстав.:тено 
ТО.1ЬКО с;тоnоформой зуБыl - обычно в сочетании скрегчеть (скреже
щеть) зубы ceoUJnU (при том, что в И. В. мн. такого ударения не 
отмечено). Так, в Биб.: богы 3906, 400б, дары 258, съ КГlязи 460, 
Со ЮUlзи 3956, nоясы 218, pwabl 4696, однако зуБыl 373. Анапогпчtю 
Нил., Ап., М. пс., Стар., Се;'}., Матф. 

В Неч. Т. ын. представлен так: гласы 338, 372, звуки 447, зубы 
2256, КГl/iзи 5246, съ КГl/iзи 199, .мужи 538б, н6гты 140б, Гlaд wб
лаки 5416, СО wблаки 125, lVO разы 423б, 4256, цвiзты 316 (также 
с6 WmPOKLl 1656) - зуБыl 226, 233 (в ОТ.1ичие от В. зубы), власыl 
1!826 (ср. В. власыl регулярно), со бfiсыl 421б, 429 (д;тя В. отмечено 
только бfiс6вы 343). Ср. также Ряз.: гласы 84, д руги 2876, поты 
2016, wб разы 1706 - зуБыl 77, СО бfiсыl 66 (ср. В. бfзсы и бfiС(1), 
wбраЗ~l 120, 259 (ср. В. wбразыl l8Xl и wбразы [2Х]); Т. нс.: 

богы 107б, -и 138, со дары 666, С КГlлзи 1226, р6ги 65 -- зуБыl 1856, 
боги 172. 

За рамками трех названных групп находятся ыикросистемы пере
ходного типа. Например, в Новг. как в Т. :мн., так и в В. мн. кон-

курируют два типа акцентовки, но в Т. мн. флексионное ударение 
представлено шире, чеы в В. ын. Так, в Т. ын. находиы: зоубы (4Х), 
с дарь! 297б, рогыl 87, пред сьты 656 - з дары 896, бwгu 1686, 
170, со КГlлзu 1966, С КГlлзu 196б, с .млУжu 59, таюие 6блакu 2376. 
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щJ)J1iЫСЛЫ 2636. ер. В. ~1Н. сыюit (НО на сыны), TaKrI(O д-;/;" грwБыl' 
но .зо!Jбы, дары, Рluги, д роуги, строугы, 6блакu. Ряд ыикросистем 
зани~raет ПРО:\IегI{уточное ПОПО,I(онпе мешду группюш 1 и 3: JЗ Т. МН. 
ударение Iшпе6лется, тогда как n И. В. мн. на -ы господствует на
ча.lьное ударение. Сюда ыогт{но отнести Цн., Тар., вероятно, также 
Ашз., ДОМ., Карг., Лих., Пе[J., Увар., Улож., Фер., Хл., Яр., мате
риал которых беден. 

ПРИВ8денный маториал ясно показывает, что, IШI( И можно было 
,ожидать, aI{центуация Т. мн. во многих случаях оказывается в пря
мой зависимости от акцентуации И. В. мн. на -ы. Особенно вырази
тепен материал Егор., Лет., КОЛ:\I., Ратн. 

Древнейший па~IЯТНИК Чуд. четко противопостаВ:lяет флексион
ную акцептовку Т. мн. ЭНIСIиномеШIОЙ акцентовке В. мн. В ХУI в. 
;:эту систему сохраняют, хот я и небезупречно, только П рол. и Ион., 
aIщентуация которых вообще ОТ"'Iичается большой консервативностыо 
(бедные по материалу памятники не в счет). Прочие памятники обна
гуживают разные степени акцентного отождествления Т. мн. 
сИ. В. мн. на -ы; в силу такого отождествления оказываются возмож
ньши даже оттяжки ударения на предлог (см., например, материал 
Лет.). Показа тельно, что следы флексионного уда рения в Т. мн . 
.встречаются почти во всех частях русской территории; никакой чет
кой изоглоссы они не дают. Таким образом, совокупность всех име

ющихся данных недвусмысленно указывает на историческое движе

ние Т. мн. от флексионного ударения к акцентному отождествлению 
с И. В. мн. на -ы (ср. Станг 1957, с. 73). 

Т. ~tn. па -Ь.ПU 6 а. n. с 

§ 3.44. Как видно из карты 3, для восточной зоны хараН.терно 
ударение типа костьми, для западной зоны (а также части северо
восточных памятников) - типа костьми. Ударение типа ".6стьми 
является исторически более новым. Оно представляет собой характер
ный пример морфологизованной дефинализации (§ 3.9); ср. место уда
рения в таких примерах, как ла".Отьми Печ. 60б, с отрубми Цел. 36. 
Соответственно, здесь практически не бывает оттяжек ударения на 
предлог (единичные отклонения явно носят аналогический харан:тер). 

В особом положении находится словоформа людьми: она сохраняет 
(хотя бы фаI{ультативно) старое ударение людьми, по-видимому, 
повсеместно (ударение людьми отмечено только в Т. пс., Ап., Сол. 
и Цел., см. ниже). С другой стороны, у многосложных (без полно
тласия), например, nохоть, nемощь, заnовfJдь, nовfJсть, "'pfJnocmb, 
в XVI-XVII вв. чаще всего выступает нача:Iьное ударение, выров
ненное по И. ед. и И. мн. Это явление возможно в JIIоБО~\1 диалектном 
районе. Соответственно, словоформы типа nохотьми диалоктологи
чески показательны только при флексионном ударении. Далее, неко
ТорЬЮ словоформы с книжным оттенком могут иметь наосновное 
ударение даже в восточной зоне; таковы прежде всего "'ровьми, 



YcJapellue сущесmвumеЛЬНЫ,Е. § 3.44 269 

.лестЬJltu, cmpacmIJJILu, вещьJltu. Они тоже показательны только при 
флексионном ударении. 

Слово скорбь в одних микросистемах акцентуируется по а. п. с, 
в других по а. п. а. Именно этот последний вариант представлен, 
в частности, в Чуд., Увар., Ап., Дом., Сол., Костр., где находим 
скорбыш, при том что господствует (или преобладает) модель 
костьJltй. Таким образом, для нашего разбора blOiI,eT быть показа
тельпьш только ударение скорбьJltU. 

В акцентуации словоформ на -ьJltи не обнаруживается каких
либо существенных различий между i-feminina и i-masculina (а таЮJ\е 
допускаюПJ,И.\IИ в нскоторых системах такос ОI{ончание jo-masculina), 
наПРИ.\IСР: кост/JJltи, зв1JРЬJltu, ЮМLзьJltu или, напротив, костьJltи, 

звtРЬJltu, Юi5l3bJlШ. При этом, однако, словоформы на -Jltи у u-mascu
lina (изредка таЮI{е o-masculina), например, Cbll-tJltU, даРJltи, ЧUl-tJltu, 
власJltu, стоят HecKo.'IbKO особо: в микросистеыах с моделью костЬJltи 
они всегда имеют наосновное ударение (сьшJltu, aapJ1iu и т. д.), но 
такое же ударение выступает и в части микросистем с моделью 

KOCmbJ1iU; ВОЗ.\10ЖНО, это связано с книжным оттенком данной группы 
словоформ. 

Ниже приводятся образцы микросистем. Словоформа людЬJltu 
учитывается только при наосновном ударении. Словоформы прочих 
особых групп, названных выше (например, nохотьJltи, кровьJltи, 
сnорбыltu, сьшJltu) , обязате:IЬНО приводятся при флексионном ударе-
нии, а при наосновном могут быть и опущены. , 

Моде:rь i'i6CmbJ1iU. ПеlI.: лаn6тьм,u 60б, гв6зд ЬJ1iU 105б, звflрьм,u 

177, звt р.1Ш 170, 17П 746, 177, с че рьвJltи 145, nл6тJltu 5436, 
сластЬJltu 1106, честыш 5416 (также вещьJltu 421, страстьJltи 
4666 [+70], n6в'fзстм,u 3566; ер. еще дар'Ь.ми 1986 [+373J, 
влас'Ь.7liU 3196); однатш двтьJltй 1516, съ aflmbMu 402 (+,Ю26). 

В ПРОlIИХ па~IЯ1'никах материала меньше. Сенн.: съ дfзтм,u 68а, 
червь.мu 170а. Лих.: з atm/,LU 64б (+ 136в), также вещм,u 129г, 266а. 
Корн.: рtЧ)IЩ 23, сласт.7liU 3896, чясmЬJ1iU 11ltб (+ 434), таюке 
веЩJlШ 1656, страсmыш ((jX), особо стоит съ страстм,и i nш
хотJ1Ш 3!t8б, 389б; однако флексионное ударение n м,ужм,u 4226. 
Муз.: сласmJ1iU 210, ael-tоМu 165. Егор.: сластьм,u 76, 132, 319 bis, 
также вещьм,u 76б, ст pacmbJ~LU (7 Х) (поми~1O заnовflдыltu, n6в'всmьм,и, 
n6хоmьм,и и 'г. п.). Фор.: даl-lьм,и 356, nл6mЬJltu 77\:J6, таЮI,е вещьм,u 

289б, Н626, i'iР'vuвЪJlШ !t696, лесmЬJ1iU 550. Дан.: 1l6щыш 72, гв6здьм,u 
160, червы,ш 133б, также вещм,u 29 tег. Хр.: со звfзРJltu 11686 

(+ 1176), такше i'ip6eMu (оХ). Пек.: звtРJltu1746, червЬJltu 179, 

тан:аl:e в'tщьм,u 3296, однако сmрасmм,и 1266. Клон.: звfз РJlЩ 52, 300б, 
KI-lЯЗм,u 91. Цел.: людhLU 166, 2866, с людм,u 2746, с людJ1iU 2756 

(при ЭТо:\l людJvtU не встрешлоеь), Jltасmьм,и 96, 129, с оmрубм,u 36 
(отметим еще к6сmJltи Це..10б. 292). Оста:rьные ЩНВlеры единичны: 
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Нил. честыщ 48б, Час. сласть."ш 239, Т. пс. лЮд.'rtu 109 (наряду 
с людJИU 171j), также страстЬJ1Щ 25б, Пр. властыш 293в, Хрон. 
гв6здЬJИU 2/11б, Нарг. JИУЖJlЩ 462б, Аыф. сласт.'rtu 11З (таюн:е 
.лестЬJИU, страсть.vш), Смол. рiзч.JШ 87, Пер. звiзрыш 4 (таюне вещ.мu 
11Об). ВМ. пс. пре;J,ставлено только непоказате1:ьное страст.чи 181. 

Модель nocmbJ,ul. Чуд.: вервЫiU 756, llео1tощ.vtU 1446, nохат.ми 

124а, 139в, nрелест,мu 876, д1Zь!.мU 24б, звf;РJ1tu 15113, с звfз1'.ttU 16г, 
со КllЯЗJ1tu 68б, u J'ЮУЖJ1tu 77в, червыtu 67а (по:шнlО людJttU [3 х]). 
Ион.: вещ.мU 124, 189, рfзч.мU 513, съ звfз р.ии 556, че рв.ми 3356, 
однако че рвыvш 583б, деll.мu 246б (непоказате.JЬНО кр6в.ми [3 х]). 
Увар.: д{зтЫLU 601 и др., съ дf;тЬJttu 496 и др., веЩЬJ1tu 434, 5826, 
стрСто,си 5176; также дарJfLU 706, 7066. Лук.: дfзт.'VtU 7713, сласт.мU 

230б, страст.ми 61в, 97а, cmpacmJHu u noxom.1lU 232а, черв.,[U 83а 
(таюне сnорБJltu 156г); кроме того, даРJИU 23/16, гроБJltu 267г, руб.мU 
65б. Би6.: д{зтJ1tu 296, бров.'rtU 215, с костыси 2326, Jиежю nо-

лотJ1tu--т9, однако червь.мu 54 (непоказате:JЬНЫ кр6влщ 3936, стра
сть.ми 4206); также съ CblllJl1U 3416 (наряду с дар.'rtu 4076, чi7-ljfUl 
454). Цв.: веЩЫUl 9, KOCmb.'rtU 10 (+ 12), кровь.ни III 228, нощь.мU 

212, сластыtu 58, страсть.ми 22, 386, гвоздЫ·LU II ЗО, 686 и неко
торые другие, однако MacmbJ1tU II 39, 52; также со сьщ.мU 111 60, 
ЧU7-lJ1tU 54б, II 446, 111 6 (наряду с чUн.мu 209). Носм.: деlJl.'VtU 68, 
nост.ми 266, 1766, реЧJ1tu (6. уд., но с е, а Het)946 и др., 
авfзр.мU 55. Яр.: власmЬJ1tu 161, с .,ющь.'VtU 253, сластЬJНU 159, коле-

6ание в сластЬJ1tu 1186, частЬJ,lU 98; также да pJ,LU 153, ЧU7-lЬ.мU 
1606 (наряду с ЧU7-l.'rtu 120). Сол.: з дf;т.мU 1476, лtOЩ.'VtU 137, стра-
cmbJ1tU 376 (+ 236), звfзрь.мU Щсъ КЬ!llЯЗ.мU 1466, однако КО::Iе6ание 
в лЮд.мU 11 (непоказательно n6xo"'JHU 376); таюн:е съ ст;,ЪJИU 143. 
Рати.: детJИU, блядь.иU, рf;ЧЬJИU, c7-lаСmЬJ,lU, страсть.чи, лошадь.мU, 

nодать.иU, nрuбыль:иu (Станг 1952, с. 29, 40). У.10Ж.: дfзть.'VtU 79, 
146 и др., за власmЬJ1tu 44, 257, властJИU 22б, з дочер.мU 1986, ло
шадь.мU 776, 826, (+ 5), рfзЧЬJНU 1866, nрfзnосmЬJИU 99, 157, nо
датЬJИU 253, 2536, з заnuс.мU (часто; однако а заnUСJ1tu 1426), nри
nUCJHU 298, тать.ми 56, за mamblftU 311 (таюн:е вторичные .матер.ми 
268, nаJнять.иU 130 ter и др.). Матф.: кровь.ми 123, страстыси 231, 

со страсmь.ми 155, часть.мU 176, заnовfздtJJ1tu 88, со звfзр.'VtЙ 856, 
.мУЖJНU 1486, однако mpeJ1tu aellbJ1tU 2186, 227. Авн.: дf;т.VtU, з дfзтJftll 

(часто), за лошедJНU 223, nлет.мU 252 (+ 67)--:J)f;ЧJ1tu 21116, сан.ми 
208 (но сан.ми 276), сласт.мU 218, звfзр.мU 155, со звfзр.'VtU 33, 212 
(также скоРБJНU 213б). Аналогично и в 60льшинстве прочих паыятни
н:ов восточной зоны (но материала в них меньше), см. карту 3; отме
тим лишь сравните.1ЬИО редкие словоформы: Прол. nяст.мU 113, Чет. 
ла!!кот.мU 116, Лес. съ страст.ми u nохот.ми 2556. Поздний пере
ход слова дверь из а. п. Ь н с отразился в примерах: Ин:. две1'Jfti 45, 
Трав. двер.чи 1326. 
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:КО.:Jебание Me;I{,J,Y ыоделяыи косmыl,Й и к6стьлiU. (с [(ю{ото рым 
перевесом первой). Лет.: двтми, з д'втмй (тень часто), вещмu 210, 
со власmь[лнi ~51, волосmJl·lU 331, 399б, косmь.nИ 77, .nощлнi (5х: 
317б !Jis и др.), с nО"lсmJШl 259, рfзч.;w,U (4х: 2676 и др.), заnuсмu 

4156, K-';ЗJ1iU 281, 384, l;"ЗbJ1lU 346, таюко c~.7J.tU 136б; с другой сто
роны - з дfзm.nи 1Ы, з оfзтми 107б, вл(lсm.nu 241, с .м6ЩJ1iU 320б, 
3 гв6.здьмu 26б, червь.мu 13 (таюн:е даР.ltИ [3х]). Ап.: дfзт.nU 39, 
вервьжй 1±2б, со сmрасmЫЕи' 155б - с лЮдЬ.1tU 223 (cp~ люд.tLU 108, 
пред людЬJ1iL1 31 б l + 3.5, 38]), чесmьмu 52, таюне к p6BJ1iu 2096, 
.лесmыш 71б, cmpacmblrtU 172, n6хоmми 155б, 201. ПВ.: 3 дf;mJ1iU, 

волосmJ1iU, косmЫЕй, .liОЩbJ1iLl, з госmь.1iU, звв pJ1ill - властьмu, клim.~tU, 
звlзрь.11U, таК;'Ю:J веЩbJ1tU, кр6влiU, лесть.1iU (Ho:lecoB 1972, с. 87--88, 
92, 173-174). Н'о:ш.: з д'вmмй (часто), nлеmJ1iU 23, крfзnосmJ1iU 21, 
nодаm.и.U 56, е рес.и.U 258, гво"д.и.U 220, звfз р.nЙ 14 (+ 11, 102), таюне 
вторичные CТiaтepm.l1д 2ОЗ, соБОЛJ1iU 191 (ср. еще с fушмu 52)-
даюnu ;), 7, .nаст.ни 211, рiЧJnU 211, звiрмu (7х: 12, 14 и др.), 
также веЩJ1iU 43, 210, 6бластьмu (5 х). 

В некоторых сравните.1ЬНО поздних восточных микросистемах уда

рение на -.ид аналогическим путем распространяется на отде:lьные 

слова а. п. Ь, наПРИС\lер: :[ук. KOJnapbMu 65а, :Косм. под короЛлtU 146, 
Сол. ЦpbJ1iU 1166 (+ :Кош/. 1932)' овощмu Н'ю,,!. (9 х). 

~iаыеТИ"f, наъ:онец, '!то Т. д. дв. на -ь.nа, -ъма, который в Чуд. 
еще сохраняет псконное конечное ударение (вещма Т. дВ. 144г), 
в XYI-ХVlI вв. ввиду своего книжного характера почти всегда 
выступает с наОСНОВНЬОI ударением, например: Ап. вещма Т. дВ. 
216б, Ряз. лестьма Т. дВ. 62, Печ. бр6вJJiа Т. дВ. 195б; отметим ко
лебание в Ион. р6гма Т. дВ. 105 и рогма 101б. 

д . . ю-t. 1Ul -O~la (-еЖа) в а. п. с 

§ 3.45. IIИ;'I{е расс_чатриваются в первую очередь существитель
ные м у ж с к о г о рода. В материале памятников не усматривается 
сколько-нибудь четкого акцентного различия в д. мн. между пр еж
ними 0- и u-masculina; поэтому ниже эти группы рассматриваются 
вместе. Менее очевидно аю~ентное единство прежних jo- и i-masculina 
в этой форие, поскольку материа;ш здесь существенно меньше. 

Нише при разборе ыы уч.итываем как jO-, так и i-masculina, кроме 
словоформы людеJJiЪ, l{оторая ведет себя в акцентологическом отно
шении особо (новое ударение людемъ отмечено только в северо
западных паыятнИI{3Х СеНII., Т. пс., Вас. пс., Новг., Егор., lIск., 
Лет., Нв. - везде на фоне более обычного лЮдемъ). 

С другой стороны, твордые и мягкие основы в части микросистем 
в рассматриваемой форме акцентно различаются. Используя зу6-
как символ твердых основ, а :муж- - мягких, можно представить 
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основные модели акцентовки в д. мн. так: 1) зУ60.мъ, .муже.мъ; 2) зу-
66.мъ, .муже.мъ; 3) зу66.мъ, .муже.мъ. 

Как видно из карты 6, модель зУбо.мъ, .муже.мъ характерна для 
большей части территории западной зоны и для некоторых памятни
ков дальнего северо-востока. Модель зу66.мъ, .муже.мъ 1'l ее чистой 
или почти чистой форме распространена в основной части восточной 
зоны. Между этими двумя ареалами, а также на БОJIьшей части даJIЬ
него северо-востока выступают компромиссные )Iодели: зуб6.мъ, 
.муже.мъ ИJIИ колебшощиеся. 

Для отдельной микросистемы наиБОJIее показатеJIЬНЫМИ являются 
существитеJIьные с односложной (ИJIИ неОДНОСJIОЖНОЙ ПОJIногласной) 
основой. Слова с неодносложной основой (без ПОJIlIОГJIасия) могут 
сохранять в Д. мн. наосновное ударение (6бразо.мъ, n6слухо.мъ и т. п.) 
даже в тех микросистемах, где представлено бог6.мъ, зуб6.мъ и т. д. 
Соответственно, словоформы типа образо.мъ показательны только 
тогда, когда они имеют флексионное ударение; при наосновном уда
рении они практически ничего не дают для характеристики соответ

ствующей микросистемы (и ниже обычно просто не приводятся). 
Аналогичной особенностью обладают словоформы со (<вставным» 
морфом -ов-, перенесенным из И. мн. (типа б1зсово.мъ, духово.мъ, 
СЪL7iово.мъ): даже в ыикросистемах с регулярными. бог6.мъ, зуб6.мъ 
и т. д. они могут сохранять начальное ударение (МЗсово.мъ и т. д. -
под прямым влиянием И. мн. бtсове) , а иногда обнаруживают ударе
ние на -ов- (61зс6во.мъ и т. д. - по-видимому, под влиянием Р. мн. 
61зс6въ). Ниже такие словоформы при наосновноы ударении могут 
быть просто опущены. Не включено в основной ыатериал сочетание 
въ в1зхu в1зхо.мъ (об акцентуации которого см. § 3.46), а также госnо
девu госnоде.мъ (из псаШIa 135), в котором вторая часть повсеместно 
имеет акцентовку г6сnоде.мъ (так в Т. пс., Новг., Тар., Рж.). 

Приводим lIIaтериал важнейших ыикросистем, использующих мо-

дель зУБО.i'rtъ, JlitУжеJlitъ. Чуд.: влаСОJlitъ 84г, etKOJ1tD 1126, 1166 (не 
считая сочетания в вfзкu вfзкомъ, ер. выше), по градо'" 1406, по всiзмъ 
градомъ 696, aapOJYlD 1136, д6JlitОJlitЪ 136г, зуба" 6а, слtдомъ 101а, 
i холмо" 40б; .моУжеJlitЪ 124в, 131в, 135г, К моужеJlitъ 656 (отклоне
ния: ПО граддмъ 73в, nроуг6:nъ 1528). Лет.: бtсо'" 816, чрю вiзхоМ 

3786, г6родоМ 199, n6 городоМ 367, 3856, градо']! (8х: 20, 184, 263 
и др., ср. также градовwм [[ 67), n6 градо'" 114, 140, 182, 290, nб 
градоМ 1376, къ гробомъ 3046, другоJ1 82, ПО тfз'" листо'" 3216, n6 
лfзСО"~! 417б, по леСОJlitъ 344, ПО лtш" 308б bis, р6дw" 266, к судо'" 
~navibus' 75б (отметим также СН"вw·l! 81); б6ле"! 'больным' 240, г6стеМ 

368 bis, 3996, 1i Нзе.l! 96, 131, 208, 219, хо х~зе'Jl (5 Х: 127, 3736 
и др.), .мУже.мъ 936 (+ 64, 716), к .мУже.!1 396 (отклонения: ПО гра
д6.1I 846, по угл6.мъ 3166). Фер.: 6 priKW" 827, NШ ЧlUiWМЪ 203; МОУ-
жеМ 263, 491, 802б, татемь 9956. Би6.: б6го·'1 117, г радОJflЪ 329, 
по всfз,м грriдОJlitЬ 3406, къ грwбо,м !t36б,6tко,м 4306, ПО домомъ 89, 
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n6 до.мо.мь 86 bis, n6 aOJ110M (12Х: 86 bls, 866 [5Х] И др.), также 

бtсовоМ 3936, CblHOBO:k[b 3886 (отклонение: б:;; бог6Jl1Ь 387); звtре:ktЪ 
430, зв't ре.мь (4 Х: 126, 13 и др.), князеJ'vtЬ (4 Х: 3846 и др.), .МОУ
же.мь (6Х: 328 и др.), тате·"! 469. CMO:J.: по ... градом'Ъ 80, 846, 
85, 112, 113; .моУже.м'Ъ 1156. отде.1ыo отметим северо-восточные 
памятники. Карг.: градwМ 510, a631WM 5106, чiнw,"II 56 (+ 564); му-
жеМ 56, 16,Щ 5006. Хлын.: бtсомъ (14Х: 2, 26 и др.), гласо·'It 
1186, другоJt! 46, 204, щJБО·"II 496, не к зубоМ 21, ледоJt! 118, Jl1paKOM 
118, снtгоМ 118; звiзреJt! 1226, .мужем 226, 2536, червеМ 2326. 

НеСКОЛЬRО менео последовате:IЪНО данная моде:JЬ выдержана n Егор.: 
бiзсо.м'Ъ (7х: 186, 836 и др.), вtКОJl1'Ъ 163, даром'Ъ (lfX: 2846 и др.), 
К'Ъ д роугом'Ъ 256, доухом'Ъ 2506, г6стемъ 275, 2756, моужем'Ъ 516, 
258, 4706, однако скрежеть зоуб6м'Ъ 2836, скрежет зоу6дм'Ъ 5106, 
моужем же 4656, мужем'Ъ i женаМ 506. Сюда же Чет.: ббгОJl1'Ъ 865 
(с неясцым д), бtсом'Ъ 1326, вiзкwм'Ъ 1146, градом'Ъ 147, n6 гра
дом'Ъ 246, д ругwJИ 33, звiз рем'Ъ 82, князем'Ъ 1436, .моУжем же 25, но' 
ТaJ,же бог6.'ft'Ъ 916, б13с6м'Ъ 246, 88; Клон.: бiзсом'Ъ 22, 246 (также 
бtсовом'Ъ 106), по градом'Ъ 92, К'Ъ ... гр660Jl1 99, другом'Ъ же 686, 
лtдом'Ъ 1056 (+ 716), червем'Ъ 188, но таRже бi5с6Jl1'Ъ 116, мужем'Ъ 
279. Бедны материалом рукописи Лих., Ег., Пр., Пат., ЖИТ. 

Перейдем к моде.1И с флексионным ударением: зу66м'Ъ, мужем'Ъ. 
Прол.: б13с-wм'Ъ 4, -6мъ 9, зубwм'Ъ 69; зв13рем"Ъ 58. Вас. с6.: 60г6м'Ъ, 

б13с6м'Ъ, б13сов6м'Ъ, в13к6мъ, 06лак6м'Ъ, 06 раз6м'Ъ, nО:klЫСЛWМ'Ъ; Jl1ужеJ"It'Ъ 
(см. Васильев, с. 123, КО.1есов 1972, с. 155). Дос.: 613c-wм'Ъ 280, 

2826, -wJИ 86, по градwм'Ъ 26; звi5ремъ 646. Ап.: 6Ьг6м'Ъ 1536, б-;'Ъ 
бог6м'Ъ 2326, б13с6м'Ъ 326, 123 bis, 157, влас6м'Ъ 124, по град6Jl1'Ъ 
203, по вс13м'Ъ град6м'Ъ 260, дар6J"1i'Ъ 616, К'Ъ друг6J"1i'Ъ 496, духо-

в6м'Ъ 356, 1936, К'Ъ духов6м'Ъ 165, род6мъ 161, с';'6мъ '1366 bis, 2245 
bis; госnодем'Ъ 173, князем'Ъ 8, ко князем'Ъ 31, .мужем'Ъ (часто: 4, 
616, 62 и др.), к мужем'Ъ 616 и др. (отклоняется только книжное 

Ц рю же вtком'Ъ 192; осо60 стоят д6мовом'Ъ 96, 6б разом'Ъ 2186, дх6вомъ 
2246, ср. о таких словоформах выше). Тар.: 613сов6.i1-t'Ъ 218, с';'ов6м'Ъ 
(4Х: 1096 bis и др.); зв13рем'Ъ 1046, князем'Ъ 107, 1256 (отклоняется 
только книжное nругОJ"1i'Ъ 1126). Цв.: влас6м'Ъ 65, в13к6м'Ъ (часто), 

гр066м'Ъ 4, друг6м'Ъ (часто), дух6м'Ъ Ш 1846, nО/vtысл6м'Ъ 376 и др., 
свfзт6м'Ъ III 1016, сл13д6.м'Ъ 696, ;;'ов6.м'Ъ (часто), оугл6м'Ъ 636, чu
н6:kt'Ъ II 18; гвоздем'Ъ II 3, 246, зв13 ремъ III 2246, князем'Ъ 70 и не
которые другие (отклонения: другом'Ъ 81, р6дом'Ъ род6в'Ъ 1796). Бук.: 
бwгwм'Ъ 131, гласwм'Ъ 133 (и гласwвwм'Ъ 138), гр06шм'Ъ 1336, 
рwгwм'Ъ 139; гдем'Ъ 133, червем'Ъ 135. Ряз.: б13с6м'Ъ (часто), б13со
в6.м'Ъ 36 и др., волк6Jvt'Ъ 3106, дар6м'Ъ 17 46, дух6м'Ъ 656, духов6мъ 
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178 и др., зу66.иъ 90, сliов6.~tЪ 145; звfзре.~tъ 886, mаmе.и.ъ 2056, 
210, 285 (откшшения: с6110.~tЪ 139, звfзреJliЪ 2(86). Ностр.: 6fзс6.мъ 99 
JJis, волкr)JJ.tъ 225б, дар6.мъ 33б, сан6.иъ 33б, сын6.1ЕЪ 2046; .иуже.мъ 8б. 
Ратн.: вал6.мъ, ворО.iVlЪ, рядО.iVlЪ (4Х), оугл6JJ.tъ (4Х) (таЮI\е l3ТОРИ'I-

ное .масmер6.мъ); к нзеJVLЪ , сmороже.1fLЪ; ОТIСlOПОfше: рЛдОJJ.tъ 67 bis, 
112 (C:\I. Станг 1952, с. 1В); наряду с ЭТИМ 13 Ратн. продстаюено 

значитеЛf,ное ш)Личество С:ЮfЮфОР:\f с новым ОКОНlШНИЮf -а.,1,Ъ (при 
ОТК.'lоняющеыся О/Jгла.~tъ 109, 116). Улож.: вор6.иъ 308, 311б, по го-

д6.иъ 2426, 320б, по городW.1iЪ (часто), къ городLV.ИЪ 25/~, по дОJJ.t6J1iЪ 
8/1, '1:33, 1 В9, 1l0р.м6JJ.tъ 81, .мосm6JJ.tъ 91б, по мосm6оиъ 6б, 86б, nо
ваРLUЛlЪ 110, по [Jяд6JJ.tъ 1'IЗб, ЧU7-l6JJ.tЪ '183, по ЧU7-l6.}tЪ 2!{5б (тают{е 

\А.16ЫС11:6.1iЪ [часто], по wОЫС11:6.J.tъ 302б IJis); госmе.)lЪ 64, 1076, 2326, 
237, 248, сmороже.1fLЪ 2~Щ 3206, mаmе.иъ 2996, 3116 (осо60 отмеТИ:\1 
мужье.iVlЪ 278); наряду с ЭТИМ луга.м.ъ 155б, сmорожа.мъ 3206, су
дао11Ъ 'l1a\TjlJl1s' 91. :Матф.: 6ЙсW.иъ (часто), 6iJсовwмъ (часто), градо-

вWJ1iЪ 85б, гр06WJИЪ 1836, дарW.мъ 34, друг6J1iЪ 836, зу6W.иъ (часто), 
nо.мЫСЛWJ}lЪ 1056, родWJ1LЪ 227, c-';ов-6оИЪ 157, -W3LЪ 2312 (также вто
ричные жuдовLU.мъ, оудWJJ.tъ и др.); 11:7-lязеJ1iЪ 11, 29, 1726, .иужеJJ.tЪ 
1476, червеJJ.tЪ 221б. Аналогичная н:артина обнаруживается таЮI{е 
в Ха., Вер., '\1. НС., Рш., Ce,I., Нолы. (отклоняются только Вер. 

К7-l/{.зfз.мъ 13б, I\O,lM. 11:7-lJZ.зе.мъ 87). В ряде ПЮШТНИRОВ, сравнительно 
бедных материаJlO:\l, встретились тольн:о TBep;:r,bIe основы (с аRцеНТОБ
кой по J\JО;J.e:IИ .зу66мъ); таковы Хлуд., Рум., гап., Пер., Яр., Тих., 
Авв. В Косм. представлено только по лесоМ 179, 180 (без ударения, 
но с е, а не ii); по-види:\юму, здесь было флеКСИОIlное ударение (:\lе
нее вероятен двукратный пропуск ударения над по). Флен:сионное 

ударение заметно преобладает в Нил.: бог6.1iЪ (lfX), бiJс6JJ.tЪ (8Х), 

дух6J}LЪ т 212, 11:Ъ дух6J}~Ъ Т 57, nОJJ.tысл6.иъ (1Х) - бfзсо.мъ Т 93, 
Т 1466. Схо;J.Ii3Я I{артина в Вас. пс. (см. ВаСИJIьев, с. 123-124), 
Муз., Лес. 

IIромеiН:УТО'IНУЮ l\lOдель .зуб6.мъ, .'rlУжел1,Ъ обнаруживают следую
ЩJ!е J\lинрОСПСТЮIЫ. Час.: б{зс-6JJ.tъ 246, -W.мъ 32 /i6, 4111, на конецъ 

вiJКLUJJ.tъ 1206, д руг6оЧЪ 399 - 11:7-l/t.зеJJ.tъ 189, 2006. Т. пс.: б;ъ бог6.м'Ъ 
98 (+ 69б), а не бг~у 6г6.иъ 152, 11: nи~11:6.MЪ 16, nруг6.мъ 93, Tahif\o 
c;oв6.~1,Ъ 91 (наряду с сЫ7-l0вОJJ.tъ 145, ча7-l0воМ 16) - 11:7-l/t.зеJ1iЪ 89б, 100. 
Сенн.: б ·г,с6JJ.tъ 9в, 556, 158а, зоуб6.1fLЪ 61 г, n руг6JJ.tъ 156 (также вто-
ричное оуд6оИЪ 13г; отыетиы еще щеn6JJ.tъ 'заТ:\IeНИЮ' 2156 JJis) - ;иоу
же.'rtъ 1713 (+26г), черве.мъ 12а(отклонения: грс5боМ 110в, дароМ 218г). 
Корн.: 11:Ъ... epeaWJ}t 2276, другW.мъж 434, скрежет зу6wмъ '125 
(ср. градwвwМ 1086) - .моУжеМ 110 (+ 110, 351б). ХРОН.: бог6J1IЪ 

237б, 11:Ъ бог6J}tъ 235б, 11: рог6.nъ 236 - J1iоУже.мъ 2266, 2376 (отюlO
нение: б6гОJfLЪ 2246). Амф.: 6iJc6M (10Х: 796, 142 и др.), nо.мысл6·">1. 
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165б, ТaIш(е бtсов6·~t 128б, 165б, 197б, градОв6М 115, дховО.нъ 167, 
c-';'овоМ 276 (ко.lе6ание: дра(;г6М 1996) - звfзреМ 19б, князеМ 42, 161. 
Биб;l.: бес6.liЪ 4896, градО.~tЪ 477, 4806, РL\Jд род6.пъ 488, ruомъ 
9496 и др., къ ;;'О.'vtъ 61О6 (отк.I0нение: градоМ 6586) - князе'~! 699, 
к .мужеМ 6О7. 

В прочих памятниках представ.lены ра3.1И'lные варианты колеба
ния ,"Iежду основными ЛЩ'],еляыи. Вариант зу6611'LЪ /,' зуБОо>LЪ, },tУже1l'tЪ. 

Новг.: зоуБWJ~LЪ ихъ 2166, б;ъ богLUМЪ 95, 3О5, бwгу богW··t 267 
(+ 224,2/17) (ср, ТЮ"I{О в вfзкu вtКW.'l1Ъ 2606, и в BtKU вfзко''И 26/1), однако 
6tСО.'ltЪ 2!а (+ 186), 11 nucКl\.:·'! 2О6, nроугОJ>LЪ 1426 (таюн:е nлwдОJ11Ъ 11t26-
по а. п. с; неПOI~азате.1ЬНО сыновL\')J>LЪ 121 1+ 1396 lJis, 2:356]); lIрИ мяг-

кой основе - звfз ре.пъ (6 Х: 6 ms, 1196 и др.), князе'" 686, к мо(;
жеJ>LЪ 8б, но один раз кнзеJ>LЪ 136. Увар.: богОJ>LЪ 633, б{ю)мъ 
(5х: 495б и др.), вОЛКОJltъ 616, по град6мъ 616, по ... градОJ}LЪ 488 - ' 489б, 6О1, до.п6мъ 6776, 678, СlЮв6мъ 396б, 614 (таюке вторичное 
жuдОJ>LЪ 4, 3966 bis и др.) - вfзкоJ\t 584, по ... градо''tI 607, къ гр6-
бомъ 726б, домо''И 297, n6 ЧUНО/,LЪ 491б; с другой СТОРОНЫ, зв'~ реJУ[Ъ 
563 (+ 2976), зве pe''v! 2976, князеМ 7336, .ttуже·'v! ЗОЗ, но один раз 1I'ty-
же~>LЪ 8416. Хр.: 60г03LЪ 5996, 11О2, богО.МЬ 5996, 1050, бг;, богоМ 
1161, родОЛIЪ -т566 - ко б6га"! 1301б градоМ 1315, долг01l'tъ 5136, 
дроугоМ 1229, р6дОJУtЪ 89, СЫ1ЮМ 3986, 422б; при мягкой основе

звfз реМ (8 Х: 520б, 762 и др.), кнЯsе.liЪ 317б (+ 5266), ко княземъ 
637, ко князе''v! 1О14, 10146, 11976, ко княземь 1014, JltоужеМ (7Х: 951, 
10586 и др.); Нв.: богомъ, вtк6мъ, градомъ, зу66JуtЪ, сьm6JУLЪ - дру

гОJ}~Ъ, по лугомъ, р6д01l'tЪ, труnомъ; гостемъ, JflУже.tLЪ (см. Васильев, 
с. 124, Колесов 1972, с. 154-156, 173). Сходная :hартина 13 ДОМ., 

но материал здесь О'Iень ограничен: по судО.пъ 'iп \'asiblls' 766-
к бfзСОJ>LЪ 39, градOJIЪ 376; к гостем 100, fiнЯзе.liЪ 106. 

Вариант зуб6.tlЪ, .мужеJ>LЪ // мУже1l'lЪ. Печ.: бог6мъ (часто), къ б ре г6.'1!ъ 
5336, бtСОJ>LЪ (часто), вfзкоМ 71, по градО.;'vlЪ 360, даромъ 370, дру

гомъ 4376, fiЪ другомъ 5246, духомъ 2116, облак6J>LЪ 113, образ6мъ 
366, по родомъ 301 б, СЫНО;fl,f,Ъ (5 х) (вероятно, СЮ,J;а же гЛУJ>L6J,tъ 42О6), 
также втори'шые вfзтр6JYtЪ 4196, гадОJ>LЪ 196, 113б (ср. еще ц'тро-

1>ОМЪ !j 166, 481); с другой стороны, fiНieo11 ба 2406, .liуже.liЪ 46/1, 
мужемъ 434 (Оf{СИЯ над у BbJC:hpe6eHa), че рвеJVlЪ 5346 - зв'~ ремъ 886, 
2046, fiЪ звfзре.liЪ (5х), J>Lужемъ 91, 112, 365б, fi J>LужеJliЪ 538б, 
че рвемъ 66. Трав.: БОКWJYlЪ 325, власwмъ (8 х: 93, 234 и др.), 

.луг-Wмъ 1066, -6мъ 1466, wстровwмъ 3716, Э97, wтОКWJ>LЪ 142, 
родW.'If,Ъ 2886, также вторичные мастершмъ 248б, недуг-WJ>LЪ, -6.~fЪ 
(часто), wтрОfiWJуtъ (часто), оуд-WJ>LЪ, -6J>LЪ (часто); с другой стороны, 
мужем>ъ 128 - мужеJ1tъ 2376. 
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06щ~е ко:rе6ание в Сол.: 6f,с6мъ (5 Х), по гра.д6J1tЪ '1It76, гр066:'.tЪ 

270, 2706, l'iO гр066л1.Ъ 151.б, по дО.116J'LЪ 155, ПО род6мъ ихъ 956-
бtсо.1tЪ 21 б, ледо.иъ 165б, 180 (таЮJ{е ледr5вОJИЪ 11/(6), ЧU7Ю.l1.Ъ 56; 
госmемъ 1ЗЗб - z6cmeJ1t 128. Разные фОР:\lЫ колебания (см. н:арту 6) 
представлоны така{е 11 Дан., Ион., Лук., Стар., Пч., Цеп., где мате
риала с равпитепыIo ма:ю. 

Содер:,нащпйсн в Пal\lятниках материап по Д. :\!Н. на -ОJl1Ъ, -еJl1.Ъ 
у сущеСТГJите.тrьных с р е Д н е [' о рода, к СОilшпению, весьма невепик. 

Все же он дает 110::J;\[()iКНОСТЬ установить, [!ТО у основной группы от
'flОСШЦИХСЯ сюда СЛОВО1JOР:\l: вр:zто.l1.Ъ, МЯСО.1tЪ, .l1.0реJ1tЪ, nоле.II1,Ъ
в IШfШРОТНОЙ Лlикросисте!'I8 ударение обычно такое же, как в МУШ
СКО.\l р(ще. ПРНВО,J;И'I! ыюориа.'I. Начапьноэ ударение: Лих. eprimwM 
2;)3в, Лет. ЮJ ep:zm:yM 2HJ6, nr511 ep:zmo M 2'18, Егор. J}['vuреJ1tЪ 2206, 
Дан . . м6реJ1tЪ ~П6, Би6. по полеМ 111.6, Чет. J1tЛСОJ1tЪ 156, ""ъ вра
mо.лtЪ 27б; ОТ.\I8ТИ\I, I'lJсше того, Авн. ,; в6рат'1:м, 67б, l'i e6p6m:J,M 252. Флек
сионное ударение: Чуд. ""о врхтОJl1.Ъ 66г, Про.'!. ""о врхт6мъ 55б, 118 
(+ ЛIуз. 99, 205, Вас. сб. 210б, Егор. 61, Матф. 2196), Биб.l'iЪ вр.1.т6мъ 
3346 (+ 2846), Цв. вр:zтr5.l1.Ъ 20'10 (+ Хр. 42/*6, Пеr. 529б), Трав. 
мясwмъ 95; ср. так..не Цв. времен6J'1.Ъ II 66, Улож. по uмян6JНЪ 
133б; далее, с новым ОКОН'IaНИЮI - Хр. ПО... JНОРЯJНЪ 41б, Ратн. 
словамъ 92, 182, Кою!. по nоМt.'LЪ 2176 (+ Анв. 2176), Авн. мя
са.нъ 218, так;не Ко:ш. воротХ.мъ 201. Срэ.внивая эти данные с кар
той 6, МЫ ВИДИ.\l, '!То они почти везде согласуются с ударение;\! mas

culina (прямы.\1И ОТIСIOнениямп ЯВ;IЯются лишь "" в6ра.та.М в Авв. 
И l'iO [,,"ъ] вра.т6Jl1.Ъ в Чуд., Егор., Биб.; прюreр брашн6мъ Чуд. 
135г, воз.\Нышо, сюда не относится, lIОСКОЛЬКУ в Чуд. а. н. слова 
б раШ1l0 колеблется, а именно, иногд а выступает акцентовка по 
а. п. Ь). 

В особо.\! по:юг[{ении находятся: 1) с.,10НОФОР.\fЫ С уда рением, пе ре
несенным из Р. ЛIН. - во р6то;нъ, озе рОJ1tЪ (сюда же по n6леJ1tЪ), 
см. § 3.40; 2) ЮlИilшые словофорыы словесемъ, телесемъ, д ревесеJi'tЪ 

(не редко такше с -fз}([ъ); они постоянно выступают с именно таким 
ударением; 3) книжные с:roВОфОР~IЫ езеромъ, чревОJНЪ; сюда же при-

:мыкает словофорыа тtЛО}(lЪ (в церковных ПЮШТIIиках; конкретно она 
отмечена в Час., А:\lф., Яр.). Перечисленные категории словофор:-.r 
и.\юют постоянное ударение, не зависящее от общих свойетв акцент
ной .\fИI~росистеl\1Ы. 

§ 3.46. Сон(шупность нриведепного материа.1а показывает, ,[ТО 
8 ВОСТО'IНос;тавянсн:ой области ЭНК.1иноыенная акцентоmш д. уIП. на 
-0.'.t'Ъ (-е.~tЪ) представ:шет со60Й весьма старое ЯГJление (даiI{е еСЛI 
первонача:JЬНОИ д:JЯ праславянского здесь была фле[{сионюш акцен

тонка, см. Дыбо 1981, с. 29). Па это ун:азывают, во-первых, господ
ство ЭНЮIИНО.\lенноИ акцентовки в Чуд., во-вторых, многочисленные 
примеры оттяжки ударения на проклитику: n6 градоМ, i ХОЛJНО'м, 

n Чуд., n6 городоМ, n6 градоМ, n6 лf;соМ, къ гр060JТtЪ, l'i6 l'i1lзеМ, ,,"6 
.вра.тоМ, n6 вратоМ в Лет., ,,"ъ грwбом, nс) до.мо.'I1.Ъ, n6 nоле'М в Биб., 
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n6 чи7-l0Jrt7J в Увар. и Фер., к6 K7-lязе.М,Ъ в Хр. и другие (ср. также 
явно реЛИI{товое к в6раmаМ в Анн.). Для названных па.ЧЯТНИКО!З не
исконные ОТТЮf\КИ нехараrперны; наIIРОТИВ, в частности, в Лет. у,т<е 
устранена ощути~шя часть исконных ОТТЯiЮЖ. Таким образсш, отнести 
ПРИRоденные примеры за счет IШЮIХ-ТО поздних преобразопаний не
ПОЗ~I(Ы{[IO. 

ПОСКОЛЬТ;:У едва ли 1I10,IШО с'ппarь ПО3ДНЮl ф:rекспоннов ударение 
Д. ~1Н. (ср. ОТДОJIЬНh18 примеры такого ударения в Чуд., а ТaI(же 
ПО:ЮfI<ение в Па.\ШТНlшах Х у' в. Час., Т. пс., Пил., Сенн.), пеобхо
ди~ю нризнать сосуществование дна.'lеr<тных вариаrпо!З -.jу60JIЪ 11 зу-
6д.онъ ~'iI(O В ДРОlшеРУССК()\f. По-видилюму, н:артпна пх распределешш 
в X\TI-XVIL вв., отраiющпая картой 6, yrI<e н:щеНОllа по сравнению 
с первона'ш:'rыюи в l1(НЬ:ЗУ флекспотшого ударзншr. Об :нсш говорит, 
в частности, тот факт, что !\1Икросисте\IЫ с мсце.Л,Ю .зУ60JЧЪ располо
жены в виде разорванных y·racTI<OB на за[Ul,'1,НОИ II северной перифе
рии ве:ШFЮРУССКОЙ территории. Эначпте,:rьно БО,1ео широкое распро
странение пача,lЫroго ударения при .\IЯТКОИ о~н()nэ, 'ГЕ)\{ при ТВОР,:J.ой, 

очешцны.'vI образсш связано с влияни,ш i-СК,10наюш, в КОТОРО"'! форма 
Д. ;\1Н. ПОВСЮlестно бы.lа энклино:v!еНО:\l. 

Заыети\!, что у i-fеmilliпа раЗВ!Iтие IЗ Д. ЫН. нового ударения 
l' I"! .. 

типа сmР:J,сmеJЧЪ наолюдается прюшрно на тои же территории, где 

представлена модель Jчуже.iJ1Ъ; но оно протекает менее интенсивно. 
ПРЮ18РЫ ударений сmр~lсm§.J1,Ъ, вЛ~lсm§.,чъ, доч,ер§.iJ1Ъ и т. п. ОТ~ЮLJены 
(всегда лишь на фоне rrреоб"lадающего начаJIЬНО['() ударэния): в Москве 
и поблизости - в Ап., Цв., Бэр., Риз., Ратн., y,'lOiR., Матф.; на се-
13еро-востоке - IЗ Бук., Зап., Костр., Яр., Печ., Со.1.; сверх этого, 
только в Лет., Фер. и Нв. 

Для восстановления акцентной истории Д. .\!Н. Юl -омъ представ
ляет особую ценность акцеНТОlЗка устоичивоrо со{етапия въ вfзки 
вfз~,омъ. В большей части ПЮ1Ятюшов оно просто ПО;.l;чиняется общим 
для данной акцентной микрс)(}исте:\fЫ праСЗИ:lа:\f. Так, в Ап., Тар., 
Цв., Рум., Сел., Пе'I., Пер., Костр., Яр., Тих., Авв., где пред
CTaB.:IeHa .\юдель зу66JiJ1Ъ, регулярно выступает атщентонка в6 вfзки 

вЕк6мъ (в6 вЕки Ю18СТО въ вiзки отражает книжный IЗараант реа;ти
зацип предлога); сюда же М. пс. во вiзкы вЕКШ,МЪ 92, Хлуд. в вfзки 
вЕк6М 123. Далt1e, в6 вЕки вЕк6.МЪ находим таю{<е в Увар., Лук., 
Сол., Цел., где IШНКУРИРУЮТ моде:ш зуб6,iJ1Ъ II зУбо.iJ1Ъ; сюда iHe 
Н овг. й в вЕки вЕКОМ 264 (N Б ударение на и), в вЕки ввnwчъ 260б. 
С другой стороны, в Чуд., С\Ю:I., Клон., Хлын., где господствует 
модель з,tj60МЪ, .\!Ы находи.v! и тз даННО.\f СOCIетании ударэние вiз"'О,iJ1Ъ: 
Чуд. в вЕки в,6комъ 153а (также в вiзки вЕ[КОМ 153г), Счол. въ вЕки 
вiзКОJЧЪ 70 (+ Клон. 270б), ХЛЫfl. в6 вЕки вiзnОJЧЪ (5 Х: 20б, 37 и 
др.), во в{;ки вiзкомъ, 41, во вЕки вiзко.iJ1Ъ, 17б, 29. ~юда .,юз прю1Ы
кюот Пек. в вЕки вЕКОМЪ 56б, ср. въ вfзки вЕКОМ 124 (других при
меров группы зу60МЪ здесь нет), Дан. въ вiзки вfзlf,ОМ' 1296, 171 
(В группе зу60МЪ здесь колебание). 
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Карта 6. Ударенпе Б д. мн. masculina а. п. с: 

/ 
/. 

/ 

1 - при твердой основе (кроме сочетаний въ в7nЩ в'lmом,ъ, царъ в'imом,ъ) модель 66гО,l1Ъ, 2 -
моде::IЬ 60г6м,ъ; 3 - при мягкой основе модель м,ужем,ъ, 4 - модель м,ужеJltъ; 5 - ударени~ 

вfзком,ъ В формуле въ в7mи вvкоJltъ (хотя бы наряду с вvк6J1tъ); 6 - основная граница ареала 
с последовательной или почти последовательной системой 60г6м,ъ, JltужеJltъ; 7 - границы 

ареалов с последовательной или почти последовательной моделью 66гоJltъ, т. е. с системок 

66гом,ъ, Jltужем,ъ (не учтено Биб.). 

Имеются, однако, с;;тучаи, когда акцентовка сочетания в'Ъ вfжи. вfз
КОМ'Ъ не выводится И3 общих свойств соответствующей микросистемы. 
Прежде всего, в нескольких рукописях с господствующей :моделью 

ауб6м'Ъ находим в etKU вtком'Ъ: Т. пс. в etKU вtКО:lJ;t'Ъ 1596, Амф .. 
во etr;,u etKOM 2606, РЯ3. в6 в{;ки вtком'Ъ (4 Х : 262 и др.), таюне в6 вfзкu вfз
ком'Ъ115. Коле6ание в Час.: ввfзкы вtкwм'Ъ363б (+3716), ввtкuвfжw'~ 
2066,. 258, въ вfжы вfзкw;м. 451, но также в вfзкu в{;к6.м'Ъ 241. Далее~ 
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13 песко.1ЬКИХ РУКОПИСЯХ пыступают раЭ.1ичпые КЩlБИ)::шции с на
чальным въ в{;ЮI: Прол. в в{;кй в{;li''rt [[109б, Егор. в в{;кй вfзliОМЪ 

(20 Х: 34б, 59, 93 и, др.), въ беСЮ,,1J7iеЧ7iыа вfзliU вfп,дчъ 98а (один 
раз таЮI<е в вfзliU I вfзliОМЪ 230б), Лет. вЪ I вfзюi вfзliо·7f1 456, въ вfзкы 

ef;li(MItJ 31б, Чет. в в{жыl вfзlilАi\! 236, II в вfзliыl вfзliо.ttъ 746 
(в ПРОJJ. предстаплена модель зуб6;иъ, в Еl'OР., Лет., Чет. - зубомъ); 
замеТЮI, что В ПРo:I. и Егор. (а танже тз Час. иНовг.) изредн:а 
тзстрэчается ударение въ вБНй в незаВИСИI\IО.\l употреб.:lении (при 60.'1ее 

1JБЫЧНШI в вfзlill). 
АНО.\IaЛИИ R ю{цеlrтуации раСС\lатривае.\ЮI'О сочетания .1Y'IJJIO всего 

объясняются исходя из предположения, что тз рашш;~ротзнерусском 
зто было сочетание двух синтаГ.\IaТИ'IeСI,И тес][() сnн:занных ПО.iНО:Jнач
ных :ШЮlИншrенов: -въ в{шы -вfзliО.JtЪ. Как от,\ючепо 11 § 2.9, просо
ДИ'IeСlше поведение таних с(нетаНПll бы:lO не ВIlО:lНО устойчивым. 
Наряду с трантошюй всего сочетания как единого ЭLшлиномена бы.lа 
ВОЗ:\lОiЮlа трактовн:а его кан ортотонической единицы с ударением на 

ПОС.lеДнем слоге первого Ч.1ена, ср. 7iOBi городъ (> 7iовъ городъ), 
новс[ города, нову городу, также оба полы и т. п. Акцентовка 
въ в15кьт вfзliШ1iЪ в точности соответствует этой модели. В единичном 
в вfзliЫ вf;liОJ1iЪ Лет. 31б второе ударение имеет РИТ:-Пf'lеСlше проис
хождение; этот случай совершенно пара.lле.'lен многократно отмечен

НЫ.\l врунописях написаниям н6вгор6дъ, 7iовагорода, 7iоваграда (ср. 

§ 3.7). Атщентовка въ в!зnu (в6 вfзf;;U) в!зnОJ1iЪ отра;нает нес:IИТНЫЙ 
вариант реализации данного сочетания. В качестве архаизма старое 

ударение в!зliОJ,tъ (а не вfзli6.мъ) сохраняется в даЮЮ.\l устойчишш со
четании даже в ряде рун:описей (Т. пс., Час., Амф., Ряз.), уше по
лучивших внезависимом употреб:rении aIЩQJIТОВКУ зуб6мъ. 

Разумеется, акцентная эволюция, состоявшая в расширении сферы 
флен:сионного ударения в Д. .\1Н. па -ОJ1itJ (-еJ'LtJ), была актуальна 
лишь д.'Ш эпохи, когда еще бы:1O ,I{ИПО (хотя бы в части говоров) 
само окончание -О.~ttJ (-е.tttJ), т. е. приб;тизительно до конца Х УН в. 
Прпшедшее ему на смену окончание -а.МЪ (-ЮI,tЪ) У существительных 
а. п. с почти всегда ударно (по крайней мере, в ВОСТО\fНОЙ зоне): го
рода.мъ, вОЛliа.ttЪ и т. д. (ср. § 3.49). 

М. .ил-t. па -БХо (-и хо) в а. n. с 

§ 3.47. Рассмотрим вначале сущестnите.'lЫlые м у ж с I{ О Г О рода. 

Хак видно из карты 7, ф:reксионнал акцентовка (модель л{;сfзхъ) ха
рантерна прежде всего д:ш Москвы и близких к ней районов (акцен
TOВI,Y :МOCKOBC~OГO типа имеет 13 ЭТО.'.I пункте также Чуд.), наоснов
ная (модепь лiiсf;хъ) - для всеи периферии. 

Каких-либо явных различии в акцентовке У1. мн. при твердой и 
при l\ШГКОЙ основе в нашем материале не усматривается; но следует 

учитывать, что для мягких основ примеров очень мало. Не удается 
1'акже провести сколько-нибудь четкое акцентное разграничение 
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между 6ывшими 0- и п-mаsсu1iпа. К словоформам с -'6ХЪ в акцентном 
отношении примыкают также словоформы М. мн. С -охъ; ниже при 

раз60ре микросистем они даются отдельно в конце списка. В Jшче
стве дополнения к основному материалу отмеIШЮТСЯ таюне i-mаsсп

lil1a. 
Как и для формы д. мн., словоформы С неоднос.'IОЖНОЙ ОСНОВОЙ 

(6ез ПОЛНОГ;1аСИЯ), например, об разfзхъ, nОСЛУС6ХЪ, диа:1ектоцогичесю[ 
показательны ТО:IЬКО при ф::rенсионном ударении (при наосновном ударе
Нии они могут быть нюн:е просто опущены). То же верно д::rя слово
фор:\! со вставныы морфом -ов- (садовfзхъ и т. п.). Ряд книжных сло'В 
(В частности, бракъ, лuкъ 'сонм', храмъ) обнаруживает склонность 
к переходу в а. п. а; соответственно, ударения 6 рciчfзхъ, лuчfзхъ" 
хрci.'rtfзхъ ыогут быть диалеI~ТОЛОГИ{fески непоказате:1ЬНЫМИ. 

При водим паиБО:1ее наг::rядные ыикросистемы. 
Наосновная (а именно энклиноменная) акцентовка. Лет.: въ гра-

дfзХ 247, грciдfзх (5х), на дву гр6бfзХ 298, в дО.чеХ 34, дОJиеХ 316. 
в л{;сеХ 285б, в розеХ 335б, по вС'6Х станеХ 260б, в судfзХ 'iп navi
Ьпs' (Нх), судfзХ (idem) 295, также l-la сорочfзХ конfзХ 2!f7б, соро

чеХ же 2476 (отклонение: в лес{;х 70); в ,ГнаеХ 152б. Егор.: въ гра
дfзхъ 3966, въ грwб'6ХЪ 3326, не въ грwбfзХ 214, w дciрfзхъ 4626, ро

дfзхъ 468 (отк:юнения: на дОJИfзхъ 201, в дWJИ{;Х же 486; ср. еще в жuдов{;хъ 
396 при о жuдовfзХ 2876); по .моужеХ 469. Нонг.: в бwзfзхъ 153б, 244, 

во грwбfзХ 2546, в-6 грtvбfзхъ 1176, на Ci-tfзхъ 177, ср. также nш 
доомХ 18б (в примере в хwлм{;хъ 1436 неясна а. п.). Би6.: в в{;цfзХ 
42(), въ градfзХ (15х), w градfзХ 1386, въ грwбfзХ (4x):-в---аWJИfзХ 25" 
родfзХ 66, w родfзХ 6б, на rnfзхъ 435, в ХWЛМ'6Х 3856, на ХОЛJИ'6Х 227; 
w князеХ 20()6; ср. также в домохь 4646, зв{;реХ 16. Библ.: въ гра-
дfзХ (3 х), градfзХ 967б, w градfзхъ 956б, u.J гробfзХ 9946 bls, в до

меХ 5586, n ри nоаС6Х 6'756, на розfз~ 904, w сШ;хъ 994, в череп fзхъ 
'в черепках' 4896. Р;.к.: в бозfзХ 254, во гроб'6ХЪ (3х), в ХОЛJИfзХ 

1326; ср. однако, в сынwхъ 149. Колм.: в город'6Х 202, грriдfзХ 5. 
в домfзХ (7 х), домfзХ 1932' 209, W слонеХ 224, чuнfзХ (часто), в чuнfзХ 

1932 (отметим еще в клоnотfзХ 43, островfзХ 17); ср. о богахъ 220, на 
островахъ 211, на тfзХ островахъ 210 bls, но также W городаХ 206, 
лаптяХ 37. ПривеДЮI также несколько примеров из прочих микро
систем этого К.lасса: Муз. на дусfзхъ 356 (+ Сел. 236), на князехъ 
1756, Чет. в родfзХ u родfзхъ 46, Ик. во влаС6Х 626, въ 1iрУЗfзх 92, 
Клон. во гласеХ 3, Rирил. w бозеХ 1976 (ср. еще Фер. t,t,J власте
леХ 994, w mатеХ 9466). 

Флексионная акцентовка. Чуд.: в гроб{;Х 31а, о ... nодвuз{;хъ 1326 .. 
Увар.: о влас{;х же 5456 ыs,-в-дap{;xъ 7066, о дар{;хъ 6736, 7196 
Н- 7146), дом{;хъ 7266, nир{;хъ 427, в nовар{;хъ 8046 (отклонения: 
dO градеХ [4XJ, градеlC 67, 719; непоказательны о брачеХ 341, бра
цtхъ 3376 [+ 3266J, ввиду Р. мн. браковъ 3416, 3436); ср. также-
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по ряд6х'Ъ 77, в сmан6х'Ъ 737. Ап.: во градiзх'Ъ 1446, градiзх'Ъ 296, 
1796, о дарiзх'Ъ 222, в домiзх'Ъ 116, в сын6х'Ъ 160. Хр.: боаtх'Ъ 368 
(+ 1129), во г радiзхь 10496, на домiзхь 3686, родiзх'Ъ 966, во сынiзХ'Ъ 
778, на оуглtхь 400 (отклонение: в6 градfзх'Ъ 1128 [+ 11036]); ср. 
также звtреХ (/tX). Печ.: власtх'Ъ 1796 bls, градiзх'Ъ 98, дарiзх'Ъ 

3166, в домех'Ъ 438, дусiзх'Ъ 424, wбразtх'Ъ 419, на nuрех'Ъ 5236, 
садiзх'Ъ It256, также хрши,tх'Ъ 4076 (откпонение: во всiзх'Ъ р6дfзх'Ъ 576; 
маЛопоказате:IЬНО в лицfзх'Ъ 'в сонмах' 383); .iltужех'Ъ 2786; ср. также о 

с1Z6х'Ъ 1736 (и вторичное гад6х'Ъ 291), однако на заnадох'Ъ 113. Матф.: 
во гра,д{;х'Ъ 80, во гр06tх'Ъ 636, не w друз{;х'Ъ 1996, на дусiзх'Ъ 71, 
при nоясfзХ'Ъ 726, также во храмiзх'Ъ 1856 (отклонение: во углfзх'Ъ 17; 
nепоказательны на 66лацfзх'Ъ [3 Х 1, садовfзх'Ъ 99); ср. также в'Ъ до
Щ,VХ'Ъ 82 (+ 82), не по ш6 раз6х'Ъ бо 1336. Y.тroiI\.: w ворiзх'Ъ 536, 
годiзх'Ъ (часто), в городiзх'Ъ (часто), долгtх'Ъ (часто), в долгfзх'Ъ 2746, 
домfзх'Ъ 2576, в'Ъ домfзх'Ъ 186, в nослусtх'Ъ (часто), в рядtх'Ъ 9, 101 
и др., в сmанfзх'Ъ 56, 312, на сmанlзх'Ъ 4, 836, 301, чинfз.т'Ъ 2516, 
252, таюн:е вторичные искfзх'Ъ (часто), ш6ыскfзх'Ъ (часто), масmерех'Ъ 
746 (но w htасmере.r'Ъ 3, 58); на сmорожех'Ъ 3216, tA' сmороже:r:'Ъ 576; 
с р. также w mam-ех'Ъ, -iз;Т'Ъ (6 Х), но в'Ъ г6сmех'Ъ 334б tег; кроме 
того, с новым окончанию! в 6fзгах'Ъ, ворах'Ъ, долга.r'Ъ, луга.т'Ъ, лfзсах'Ъ, 

.мосmах:'Ъ, сmорожах'Ъ, таюн:е в недорослftх'Ъ 29 (однако в 6iзгаХ 2866, 
недорослях'Ъ 2926). 

Ко::rе6лющаяся акцентовка. Сенн.: в'Ъ гр06fзх 163а bis, 1636, дроу
;зf,х 251', над (вместо на) доусfзХ 1661', в'Ъ облацfзх 1151' (о, вероятно, 
неиктусное), таюн:е вторичное w оудiзх 251' - въ градеХ 45г, не 
81, градеХ 167а, на 06лацfзХ 203г, на облацfзх (3 уд.!) 2036, при 
nоясf,Х 411'. Цн.: в бозfзх'Ъ 1366, градfзх'Ъ III 2/17, во гр06t.т'Ъ (4Х: 
1536 и др.), в дОЛifзх'Ъ 180 - в6 гро6Iз.г'Ъ 2216, нд w6лац{з.т'Ъ III 165 
(ср. на Lv6лацf,х'Ъ 616), 6 сынf,Х'Ъ 181t. 

06щие сведения о ситуации в оста.1ЬНЫХ памятниках дает карта 7. 
Для с р е Д н е r о рода картина такова. У СЛО130фОРЛf М. мн. в ра

mfзх'Ъ, д ров{зх'Ъ, мясfзХ'Ъ, слов{зх'Ъ, мо РUХ'Ъ (-(;.Т'Ъ), nолих'Ъ (-'ВХ'Ъ) уда
рение в конкретной микросистеме в большинстве С.:Iу'шеп ТaIше же, 
как F! мужском роде. Материал, удовпетворяющий этому принципу: 
1) Пс. в м6рuх'Ъ 93, в n6лfз.т'Ъ 91,319; Вас. нс. в6 враm{зх'Ъ 116, 
1816, в мwрfзх'Ъ 1866, 2246, на 3ЮР"ВХ'Ъ 29, в nLvлfзХ'Ъ 1836, Ион. 
6раmоХ 280;, Новг. в6 враmfзх'Ъ 366, въ враmfзх'Ъ 2186, 3056 (наряду 
с в'Ъ враmfзх'Ъ 132 [+ 121 ]), в .iltwpux 223, в МLVР{зХ 2656, на .мш
рfзХ'Ъ 556, в nLVЛfзх'Ъ 220б; Лет. в6 в раmfзХ 73, 103 (наряду с во 
8pamt,x -2186, на spamt,x 218б), ср. еще в'Ъ Lvзерfз~ 181; Фер. 
8'Ъ д рwв{зХ 987б; Биб. в MLVPU x 4006, на JltWPU x 370; Би6.а. в'Ъ вра
m'вХ 6186, сл6веХ 9716 (о на n6леХ 9926 см. § 3.40); Стар. нд 120-
лих'Ъ 92; Рж. в JVLLVpux 229, на морfзХ 356; Нв. на nолех'Ъ 6:)06; 
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1 - модель л{;с1;хъ; 2 - модель лtсi>хъ; 3 - осповной ареал преобладания модели дtсtхъ. 

М. пс. во враmfJХ 72; ер. еще Цел. в жлсахъ 265; сюца же приыы
Rают Т. пс. 6"6 враmfJ Х 94, на JиориХ It8, Вас. с6. в ЖLuриХ 283 
(В этих памятниках не представлены соответствующие rпаsснlil1а); 

2) Чуд. при враmiзхъ 656; Хрон. на jиясi;хъ 230; Увар. в .1lЯСiзхъ 
8346; Тар. на :иорiзхъ 29; Хр. на враmiзхъ 512, 53!l; ср. еще У:тmн. 
в nоллхъ 77; 3) Цв. во враm{зхъ 56 и во враmi;хъ 56 (о на n6лfJхъ 
18:) сы. § 3.40; двус~rыслеНIIО в n6лfjхъ 506). Отклонения от УI{азап
наго принципа таюшы: а) в неско:rьких с:тучаях пепtrа ПOI{азывают 
на rlaJlыюе ударение при флеI{СИОНIIОЫ ударении у rпаsсuliпа -- Увар. 
в др6в-БХЪ 8116 (TaKiEe на древfJхъ 723), Тар. во враmОБХЪ ~Э4, Ряз. 
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<зъ . .. враmf,хъ 85б, таюrш Матф. при ."rtоряхъ 93; б) ударение во 

враmiзхъ отмечено в Егор., Биб., Рж., см. тан:же выше о колебаниях 
в Новг. и Лет. (ср. выпадающую из микросистеиы акцентовку 
Д. мн. враm6мъ в Чуд., Егор. и Биб., § 3,45). Оставляем в стороне 
примеры д ревf,хъ, чревf,хъ (где ударение может быть книжным), 
а также вор6mf,хъ, озерfзхъ, езерf,хъ (см. § 3,40). У es- и en-neutra 
в М. мн. обычна энклиноменная акцентовка: нд -небесехъ (очень ши
роко представпенное сочетание), сл6весехъ, иJ'I1е-не.J;Ъ, в реме -нехъ и 
т. д. (часто также с -f,хъ). Флексионное ударение ОТ.\I8чено (часто 
нзряду с I-IачаЛЬИЫ\f) лиПlТ, в меньшинстве памятников (Ни!!., Сени., 
Т. пс., ПСIС, Ап., Пе'I.). 

Поскольку флеКСИОIlное ударение в М. мн. о-склонения представ
лено у слов а. п. с уже в Чуд., оно должно быть признано достаточно 
древним (тем более, что его древность подкрепляется инославянскими 
данными). Существенно, однако, что для восточнославянской обла
сти несо\шенно древней яшrяется также энклиноменная акцентовка 

данной формы. Географическое распределение этих двух акцентных 
вариантов, отраженное картой 7, по-видимому, свидетельствует 
о постепенной экспансии флексионного ударения, направленной от 
центра к периферии. 

/l,оnолuurnелы-tые аа.1tечаuuя 
о С?Jlцесm,(JUl1~ельuы.Х: 

§ 3.48. Коснемся вкратце (без разбора материала) така-;е некото
рых других вопросов акцентной эволюции существительных. 

Система переноса ударения с субстантивных словоформ на про
f\ЛИТИКИ в XVI-XVII вв. предстает в следующем виде. Оттяжки 
ударения на союзы и частицы (КРО:\1е -не) уже практически отсутствуют, 
оттяжки па частицу -не BecL:vra нерегу:!Ярпы. С другой стороны, от
тяжки ударения на предлог в большинстве мищюсистем осуществля
ются в эту :HlOXY с ВЫСOI-;ой степенью регулярности. Д.'IЯ непроизвод
ных существительных а. п. с ударение на предлоге при словоформе
анклиномене является нормой (поздние отыменные предлоги типа 
позади, среди не в счет). Иначе говоря, при описании памятпиков в ка
честве выдающихся фактов должны отмечаться редкие примеры 

типа без мужа, о мир13 , l-Iд гр6бъ, падъ д6J110МЪ, тогда как бесчислен
ные примеры типа без мужа, 6 мир 'В , 7ui гроб'Ь, падъ домомъ, д6 
Пскова, к6 Тв13ри, -на мясо, nередъ городо:мъ, хотя опи и поражают 
носителя современного языка, в действительности для рассматрива
емой эпохи совершенно стандартны. Отсюда СJIедует, между прочим, 
что принятая в большинстве акцентологических описаний манера 
цитировать из средневековых памятников именно ПРИ:Vlеры типа 

без мужа и не отмечать примеры типа без мужа не соответствует син
хронической ситуации в этих памятниках. Она создает ложное пред
ставление, что разница между XVI и ХХ в. В дапном вопросе чисто 
Rоличественная, тогда КaI{ в действительности за это время произо-
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шел переворот в соотношении нормального и иснлючительного: 

без :мужа и т. п. стало нормой, ,их голову и т. п. - ИСЮIючениеы. 
Новое ударение типа без :мужа выступает неснольно чаще, че:м 

в среднем по паыятнину, при наличии ХОТЯ бы одного из следующих 
особых фанторов: 1) входящий в сочетание предлог есть отъ, nодъ, 
nадъ, nередъ, nредъ, чересъ (-зъ), чресъ (-зъ); в неноторых паыятни
JЩХ (Вибл., Матф.) к числу таких особы~ предлогов относится еще о; 
2) основа именной словоформы неОДНОСЛОiIша; 3) именная словоформа 
начинается с гласной; 4) именная словофор~ш или все сочетание имеет 
отчетливую книжную OI'paCHY. В последнюю рубрику попадают, 
например, словофорыы от злато, чрево, вещь, гладъ, сра.1iЪ, слоlЗО
фОР}IЫ двойственного числа (ноз1з, ногу и т. п.), словофОР:\IЫ С Ц, з, с 
вместо русских к, г, х (М. ед. брац'в, брез1з, ус1з и т. п.), сочетания 
во в1зкu, во в1зкъ. 

Если отбросить все перечисленные особые случаи, а танже слова 
снеустойчивой ющентной парадигмой (например, вредъ, гн1звъ, 
ровъ, с:м1зхъ, хол:мъ, гора, овца, страна, весь, скорбь), мы ПОЛУЧИ}l 
д:rя непроизводных существительных «основной материаю>, т. е. тот 
массив сочетаний, где оттяжнам ударения на предлог не препятствуют 

никание особые фанторы. 
В зависимости от степени развития нового ударения (типа бе[! 

:мужа) мош:но выделить неснольно типов минросистем. 
1. Архаичный тип: в ОСНОВНО}I материале нового ударения нет 

вообще или оно отмечено лишь 1-2 раза. Тановы: а) все па:\1ЯТНИНИ 
основной части восточной зоны, HpOJlIe Вибл. и Ностр.; б) из широной 
промежуточной полосы - Нил., Прол., Корн., Карг., Лун., R'лон., 
Печ.; Муз., Новг.; Дос., Дан., Фер., Рж.; Виб., Ап., Дом., 
Трав. 

2. Переходный тип: в основном материале новое ударение состав 
ляет уже заметпую ДО,ТIlО (но не более 20 %, обычно менее 10 %); 
в особых УСПОВИЯХ, уназанных выше, оно может даже преобладать. 
Тю{овы: а) все llамятнини основной части западной зоны, а таюне 
Чуд., Вибл., Амф., J1eT., Хр.; б) памятники дальнего cebePO-Бостона 
Сол., R'олм., Хлын., Авв., а танже Костр. Например, в дет. (где ма
териал весыха велин) новое ударение составляет в основном :матери
але 9 %, в сочетаниях с предлогами отъ, nодъ, надъ, nередъ - 17 %, 
при неОДНОС':lotюroй основе -- 17 %. 

3. Новый тип: в основном материаJlе новое ударение встреча
ется не реше, чем старое, ИJIИ даже преоБJIадает. Тановы только 
Стар. и Цел. 

Таним образом, новое ударение типа без lvl'ужа встречается в дан
ную эпоху преимущественно в западной зоне и на дальнем север 0-

востоне. В основной части восточной зоны вне особых условий, УIЩ
занных выше, его еще почти нет. 

у производных существительных а. н. с оттяжни ударения на 
предлог гораздо менее регулярны, чем у непроизводных. Подавля
ющее большинство примеров таного рода (нд nромыслъ, по разуму. 
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па окуnъ, по заnовf,ди, па nроnовf,дь, па nохоть, н'о'дъ пропасть, 

па nе.мощь, па болести, за грубость, по благости, до скорости, 
за кротость и т. н.) отмечено в тех памятниках, которые по отттяж
кам у непроизводных относятся к архаичному типу. 

Особое явление составляют неисконные оттяжки. В части случаев 
они отражают полный перевод слова в а. п. с (из другой а. п.) в 1\ОН
кретной ~lИI{росистеме; таково, например, полош:ение слов сердце. 

с.мерть, кровъ во многих МИ1\росистемах. В других случаях мы имеем 
дело ;'IИШЬ с аналогическим расширением сферы оттяжек, необяза, 
тельно предполагающии смену акцентной парадигмы у существитель
ного, ср. такие примеры, I{Ю{ по двору, по суду, па плачь, па лf,то. 

Подобные примеры изредка встречаются во многих памятниках; 
в значитеЛЬНОl\I числе они представлены только в периферийных 
памятниках запада и северо-запада (особенно Сенн., llск., Печ.). 
Так, в Печ. отмечены, в частности: па плачь, па полки, па nостъ. 
па соnъ, па оуды, па югъ, па жизnь, па перси, па рать, на русь, 
до ложа, wT ложа, 1-1,0, ЛОn'6, па чюдо. Возможно, что данное северо
западное явление находится в некоторой связи с тенденцией к пере
носу ударения на начальный слог, отмеченной в § 3.9. 

§ 3.49. В ряде элементов акцентной эволюции существите.;JЬНЫХ 
может быть усмотрена общая тенденция 1\ установлению колонного 
ударения в косвенных падежах мн. числа (В. здесь и далее не в счет). 
а в отдельных ~Iорфо.'Iогических 1\лассах - и во всей субпа радигме 
мн. числа (некоторые проявления этой тенденции уже рассматрива
лись по ра зличным частным поводам выше). 

В в о с т о ч н о й зоне речь идет о постепенном установлении 
1\ОЛОННОГО ударения на первой (или единственной) гласной оконча
ния в косвенных падежах мн. числа всех существительных а. п. с 

(а у masculina и feminina - также а. п. Ь). 
ДЛЯ o-masculina в центральной части восточной зоны (претде 

всего в районе Москвы) этот идеал был почти достигнут уже в ХУI в. 
В а. п. с здесь представлена акцентовка Р. зубовъ, .мцжеи, д. зцБО.мъ, 

.муже.мъ, М. зубfзхъ, мужfзхъ (.мужUхъ) , см. IШрТЫ 6, 7; Т. мн. на -ы, 
-и стоит особо ввиду его потенциального переосмысления как част
ного случая исходной формы мн. числа (§ 3.43). В а. п. Ь выступают 
Р. дворовъ, цареи, д. дворомъ, царемъ; в ,М. :,ин. ~ОIIJ{УРИРУЮТ новое 
ударение (возможное для всех слов) дворtхъ, царfзхъ (царuхъ) и ста
рое (сохраняющееся лишь у не~1НОГИХ слов) типа двОрf,хъ. У neutra 
а. п. с (НО не а. п. Ь) акцентуация нра1\тически тюшя же, как у mas
culina. В периферийных частях восточной зоны описанная здесь си
туация еще не вполне достигнута (из-за возиожности начального уда
рения в М. мн. И д. мн. а. п. с). 

Как МО/IШО видеть, в T~eHTpe восточной зоны раСОIaтриваемая 
тенденция почти ПOJIIIОСТhЮ реализовалась уже на базе старых окон
чаний: -0.71"'Ъ, -f,хъ, -ы. Замена Jтих ОI{ОНЧЮIИЙ IIОВЬВ1И (-а.1fLЪ, -ахъ, 
-ами) радикально усн:ори.тта данный процесс во всей восточной зоне. 
Есть много свидетельств того, что новое окончание несло с собой 
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и новое ударение, если его требовал принцип колонности, ср. ост
ровiзХ-островахъ в Колм., в лi;сеХ-в лесаХ в Косм. (б. УД., но с раз
ным распределением i; и е) и т. п.; ср. также, например, дв6рiзхъ 

и дворfзхъ, n6niзхъ и nоnfзхъ, но только дворахъ, nоnахъ и т. п. (в па
мятниках, где встречаются оба типа окончаний). 

У i-feminina рассматриваемая тенденция выражается в появлении 
новых ударений типа Д. сmрасmемъ, М. страстехъ. Относительно 
Д. мн. типа страстемъ см. § 3.46; М. мн. типа страстехъ отмечен 
(всегда лишь на фоне страстехъ): в Москве и поблизости - в Ап., 
Хл., Дом., Рж., Ратн., Улож., Матф.; на северо-востоке - в Прол., 
3ап., Леч.; сверх этого, в Т. пс., Сенн., Лет., Смол., Нв. (это при
мерно те ш:е районы, где отмечается модель страстемъ); в прочих 
памятниках представлена только модель страсmехъ. Таким образом, 
в частности, в районе Москвы представлена акцентовка типа Р. стра
стеи, д. страстеJ"'J1,Ъ и страстемъ, М. страстехъ и страстехъ, 
Т. страстьми, т. е. допускающая как одну из возможностей колон
ное ударение. llереход к новым окончаниям (-ямъ, -яхъ, -ями) и в этом 
морфологическом ЮIaссе означает достижение колонности, ср., на

пример, в Y:IO/I,. гранемъ 1566 - гращ{мъ 157, по . .. рfзчемъ 265 
и др. - ПО рf5чамъ 331 (но рfзчамъ 311 и др.), также крi;nост-ямъ, 
-яхъ, заnис-.Чмъ, -,чхъ, лошад/lМЪ, nустошахъ, на грязяхъ и т. п. 

В з а п а Д н о й зоне тенденции развития выявляются не столь 
отчетливо, ПОСI{ОЛЬКу в XVI-XVII вв. здесь уже за~Iетно сказы
вается влияние восточных моделей. ПО-ВИДИJ\IОМУ, собственная ак
центная эволюция, по крайней мере в части этой зоны, была направ
лена к колонному предфлексионному ударению во мн. числе всех 
существительных а. п. с, кроме a-feminina, т. е. к акцентовке типа: 
зубы, зубовъ, зубомъ, зубi;хъ, Т. зубы; сл6ва, сл6въ, сл6вомъ, сл6вi;хъ, 
сл6вы; страсти, сmрасmеи, сmрастеJ"'J1,Ъ, сmрастехъ, страстьми. 
Однако реальные J\IIшросистемы лишь в той или иной степени при
ближаются к этой схе:\1е. К СOlка.lению, наш материал не позволяет 
дать надежного ответа на вопрос о том, к каким акцеПТНЫ:\I послед

ствиям приводила в западной зоне замена старых окончаний новыми. 
Что касается a-femi!lilla, то здесь в !шсвеПLIЫХ падежах МIIОЖ. 

ЧИС.'Ia юх!Онное ударение на перВЩI слоге окончания бьпо представ
лено (т-\ак в а. п. Ь, так и в а. п. с) уже в раннедревперусском. При 
ЭТО.\! n И. Н. ~rн. а. п. Ь в раСС.\Iilтрипае~lЫЙ периол; еще полностью 
ГОСIЩJ,ствует Ф,lеКСИОНIюе ударение, например: бед,;z, вдов,;t, виныl' 
жеЮ;I, З.ltеЙ, игрыl' r,аЗЮ;I, 1l0лбасы�' llоноnли, liрУГU;I, ЛУЮ;t, pyabl, свfзчи, 
cecmphl, слуги, cmom;l, струи, судьб/;" травr;t, mруоы, mЮРЫ't/;l, 
тяжб,;t, уздЬt 33. У C:IOH с надеiЮro YCTaIIOB~le!IHOii а. п. Ь примеры 

~3 3Т1Ш СТ<lровелИIЮРУССТШЙ за~IСТНО ()тличается 01 стаРUУI;РЮIНСI{ОГ(), где уда
рение ПШ<l жены преl\СТfJI1лено уже l\ОВОЛЬНО lГIИРШШ. ПОСIЮЛЬН:У ударени!' 
типа жеliЬ[ послr:доваТlШЬНО IIровеl\епо В етаропе.нИТШРУССIШЫ IШН в церков
ных, так II в свrтсютх ШВIЯТIIиках, объяснять его как РСЗУJJЫНТ I,НИЖНОГО 
!~сrшовпослаВЯНСIШГО влиннин (Н:Ю{ ПРСi\ЛaI'<lет В. Г. СIС;rярсНlШ) не преl\ста-
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И. В. l\lИ. С наосновны.\! ударение.\I в памятниках, где пет дефиналн
зации, крайне редки: Косм. ЗJftАи 2 (ср. еще l-al wpabl 172), Дом. 
слугi 113, Ратн. рfзки 195, 200; в памятниках со с:та60Й дефина.:'lИ
зацией -- УШ'Iр. игры 208б, 429, Хр. троубы 5046, 704б, Трав. 
жеl'НЫ 996, глисты (неоднократно). При:черы из паыятников с замет
ной И.~И СИ:IЬНОЙ дефиаализацией (Н частности, Чуд. слоуги 51а, 

Т. пс. стопы 596, .JIих. бfзды 32а, Фер. жеНhl 771, Со.'1. бfзды 154, 
казны 1476, Авв. двfз вдовы 32, за вдоlвыl 213, травы 2356, Цел. 
глисты :[5 Х]) по понятным причинам аедостаточао lIоказательны. 

Лишь ударение рfзки, встречающееся заметно шире прочих, можно 
считать относите.'1ЬНО IшдеiI{НЫЫ свидете:тьстпоы акцентного сдвига. 

Непоказательпы д:lЯ раСС.\!атриваеыого процесса примеры И. В. мн. 
С наосновны.\! ударением от С.l0В с ко.lе6:lющеЙся И.1И пепадежно 
установ;тенной а. П., в частности: б рони, воины, овцы, пелены, свиньи; 
гЛавы, страны; куны, KOpJttbl, мАжи, плюсны, пилы, пчелы, розги, 
толпы, щепы. В косвенных падежах мн. числа а. п. Ь и с редчай
шие примеры снаосновным ударениеы (В частности, Т. пс. ногаJЧЪ 
1416, Корн. в рукаХ 174, Фер. вWЛНaJlЩ 256, Лет. на 7 верстаХ 
1686, на 20 верстаХ 234б, Биб:т. б рОня·1l 655б) скорее всего объясня
ются раЗ:IИчаыми индивидуа:rЬНЫl\IИ ПРИ"IИнаыи; едва .1И они ыогут 

раСС.\Iaтриваться (кроме, может быть, Х.'1ын. бfзда.ttu 132б, KO!lM. 
игРШvtЪ 5, овцаХ 102) как предвестники будущего сдвига. 

§ 3.50. Не имея ВО3МОiТШОСТИ давать здесь очерки по ударению 
в словообразовании и nексике, ОТ.\lетим !lиmь неСКО:IЬКО частных яв
лений, имеющих диаnекто:югическую значимость (наибо:rее важные 
из них отражены на карте 8). 

Акцентовка слов глубина и высота по а. п. Ь: глубина, высота 
(В. ед. -у, И. В. мн. -bl В 060ИХ G:lучаях) - xapaт~TepHa д:тя восточ
ной зоны. В западной зоне ей противостоит акцеНТОВI{а по а. п. а: 
Б пеРВО.\I с:тучае глубина и глубина, во второ.\1 высота (ударение вы
сота в паШIТниках ПО'IТИ не встречается; отыечено ТО.1ЬКО на высоту 
CO:I. 32, [';J,e ЫОiIШО преДПо.1агать неустойчивую дефинализацию). Вот 
heCl-\о:IЬКО примеров, показывающих, что мы здесь действите:IЬНО имеем 

де:IO с а. п. а, а не с той ИЛИ иной формой ПОДПШIШОСТИ У;J,аренин: 
Лет. глубина 335, ив глубины 2436, 258б, Пр. на глубuнfз 132а, 
Фер. глубiноу ШJ4, из глоубiны 11706, It716, Цв. высота 193, Егор. 
w 1Jl высоты 480 bis, Пск. на высотfз 4б (+ x.·lY;~. 1506). Распре;J,е
ление уназанных aIщентовок в паыятниках демонстрируется партой 8. 

Сходное географичеСI{ое распределение акцентовок обнаруживают 
также некоторые другие сдова с суффиксюrи -ота, -ина. Так, старое 
ударение (не)чистота выступает практичеСJШ во всеы ареале, харак
теризующемся ударение)1 81~coтa (реально в Смол., Чет., Хр., Лих., 

RШlfтен В()З}l()II\НЫ~l. СоответrТИ('I1НО, .\IЫ Н9 ~IOЖС~I СОГ.;IaСТТТLСП с ГlШОТС;ЮЙ 
В. Г. Ск.'lЯрrlmо (Сн:rЯРСНJ\() 1 Я()~)) о To~r, что аЮIСНТuВl\<l пша ж';/lы З И. Н. ЫН. 
BOC\O.'{lIТ Е IIрасm1Пяпсr;оii :JIIOX('. 
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1 - глубина; 2 - глубина; 3 - глубина и глубина; 4 - глубипа; 5 - BbLcoma; 6 - высота: 

7 - восточная граница зоны распространения ударений глубина и глубина; 8 - восточная 

граница зоны распространения ударения 8bicoma; 9 - восточная граница зоны распростране

вия ударения отр6къ, -а (учтена также точка Прол.); восточнее этой границы - только 

6mроnъ, -а; 10 - восточная граница зоны распространения ударения жилище (учтена также 

точна Дос.); ВОСТОЧIIсе ~той граНIIЦЫ - тольно жилище. 

Пат., Карг., с колебанием также в Фер., Цв.), сверх этого, только 
в белозерско-вологодских рукописях Ион., Корн. и (с колебанием) 
Лук., а также в Амф. (с колебанием). В прочих памятниках высту
пает (nе)чuсmоmа (реально в Ап., Хл., Библ., Трав., Ряз.; Дос., 
Рум.; Увар., Биб., Кир., Костр., Яр., Пер., Тих.; llрол., Клон., 
Печ., Сал., Кошт., Хлын., Авв.; из западной зоны - в Новг., Егор.); 
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в Трав., РЯ3. сохраняются единичные следы старого ударения. 
Старое ударение llliщета сохраняется несколько лучше, чем (не)чи
стота: оно выступает в Чуд., Дос., Чет., Новг., Пат., Ион., Корн., 
а также Тар., РЯ3.; колебание в Увар., Лук., Кир.; ударение ни
щета - в Ап., Амф., Цв., М. пс., Матф.; Рум., Рж., Сел.; Биб., 
Яр.; Клон., Печ., Сол., Хлын.; кроме того, в Егор. Еще лучше со
храняется старое ударение тишина (последовательно в Жит., Лет., 
Хр., Чет., Рж.; Сенн., Муз., Новг., Пск.; Ион., Кир, Костр., Пер., 
Тих.; Ев., Корн., Лук., Карг., Клон., Печ., Сол.); новое ударение 
тишина представлено в XVI в. только в Библ. и (с колебанием) 
в Цв., в XVII в. - в М. пс., Сел., Ратн., Колм., Авв., с колебанием 
тан:же в РЯ3., Яр., ХJIЬШ. Таким образом, очаг распространения 
новых ударений чистота, нищета, тишина находится в восточной 
воне. Скорость их распространения, как обычно бывает при анало
гических заменах, для разных слов различна. Выявленная картина 
позволяет предполагать, что и у слова высота первоначальным было 
ударение высота, ср. § 2.25 (со словом глубина дело обстоит сложнее, 
поскольку здесь в западной зоне обнаруживается не только ударе
ние глубина, но и глубина, тогда как у c.'IOBa тишиnа варианта 
*тишина нет). 

Для слова отрок'Ъ возможна акцентовка отрок'Ъ, -а (по а. п. Ь) 
и 6трок'Ъ, -а (по а. п. с или а, наприиер, Р. мн. отроков'Ъ или 6тро
ков'Ъ). Первая характерна для западной З0НЫ, вторая для восточной. 
Акцентовка отр6к'Ъ, -а представлена, во-первых, в рукописях XIV в. 
Чуд. и Мер., во-вторых, вТ. пс., Сенн., Прол., Муз., Вас. пс., Jlет., 
с единичным отклонением также в Новг. Обе акцентовки отмечены 
в Дос., Егор., Нил., Карг., Клон., Печ. Акцентовка 6тро К'Ъ , -а 
представлена в Ап., Тар., Амф., Цв., Матф.; Библ., М. пс.; Дан., 
Жит., Фер., Чет., Хр., Рум., Рж., Сел.; Ион., Увар., Биб., Яр.; 
Лук., Колм. Соответственно этому списку на карте 8 показана вос
точная граница распространения акцептовки отр6к'Ъ, -а. Как можно 
видеть, она приблизительно соответствует границе западной зоны. 

Слово жилище выступает с ударением жилище в Чуд., Дос., 
Дан., Жит., Лет., Час., Муз., Пат., с незначительными отклонениями 
также в Лих., Т. пс., Новг., Вас. пс., Вас. сб., Егор. На карте 8 
показана восточная граница этого ареала, который соответствует 

средней и южной частям западной 30НЫ. Восточнее этой линии пред
ставлено только ударение жилище; оно отмечено в Ап., Амф.; Хл., 
Библ., Трав., РЯ3.; Фер., Чет., Рум., Сел.; Ион., Биб., Кир.; Нил., 
Карг., Клон., Печ. Сол., Колм. (сверх того, еще в западном памят
нике Пск.). 

У слова .молва ударение .м6лва (а. п. а) тяготеет к западной З0не, 
молва (а. п. Ь) - к восточной, но граница здесь не столь четка, как 
в предыдущем случае. Ударение .м6лва выступает: в западной З0не 
и промежуточной полосе - в Чуд., Хрон., Фер., Хр., Смол.; Пс., 
Егор., Пск.; Ег., Новг., Вас. пс., Вас. сб. (с колебанием также 
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в Лих.); Нил., Ев., Печ.; в восточной зоне - в Ион., Корн., JIec., 
Хлуд. Ударение молва выступает: в восточной зоне - в Тар., Библ., 
Вер., Дом., Ряз., Матф.; PY~I., Рж.; Биб., Пер., Костр.; Прол., 
Лук., Авв. (с колебанием также в Ап., Увар., Сол.); в западной 
зоне - в Час., Т. пс., Муз., Сенн., Клон. 

Исконное ударение суnостатъ сохраняется (хотя бы факульта
тивно) в памятниках центра - Тар., Цв., М. пс., Фер., Хр., Биб.; 
кроме того, в двух периферийных северных памятниках - Печ., 
Сол. Во всех прочих памятниках, где встречается это слово, отмечено 
только новое ударение суnостатъ. 

ПРИЛАГ АТЕЛЬПЫЕ 

§ 3.51. При анализе акцентуации прилагательных необходимо 
прежде всего учитывать, что для них актуально (особенно в нечлен
ных формах) противопоставление народной и книжной акцентовок 
(§ 3.11). Народная акцентовка здесь в разных диалектных зонах 
различна, а книжная всегда состоит в наосновном ударении (и, кон
кретнее, почти всегда в предфлексионном). 

У словимся различать среди нечленных форм главные и второсте
пенные. К г л а в н ы м относятся все нечленные формы и. ед. 
и форма и. мн. на -ы (или на -и после к, г, х и после исконно мягкой 
основы), а также омонимичные им формы В. падежа; кроме того, мы 
будем относить сюда же наречие на -о (-е). К в т о р о с т е п е н
н ы М относятся все остальные нечленные формы; сюда же ~IЫ будем 
относить наречие на -1;. Главные неЧ::Iенные формы свободно употребля
лись в живой речи рассматриваемой эпохи (во всех говорах); как .;rerKO 
видеть, это именно те формы, которые дожили до нашего вре~Iени. 
Второстепенные формы употреблялись в живой речи во много раз 
реже, а некоторые из них не употреблялись вообще. Форма и. мн. 
на -и (от твердых основ не на к, г, х) в одних говорах еще имела 
определенное распространение, в других уже была полностью вы
теснена формой на -ы. 

В XVI-XVII вв. начинает формироваться также акцентная диф
ференциация нечленных форм в зависимости от их синтаксической 
функции. Различаются прежде всего предикативная и атрибутивная 
функции. Кроме того, имеется несколько промежуточных случаев, 
которые можно объединить под условным названием <шолупредика
тивной» функции. Сюда относятся: а) конструкции с аппозитивно
предикативным членом (например, nришелъ босъ), со знаменатель
ным глаголом в связочной роли (вода становится мутна) и nomina
tivus duplex (вода видится мутна); б) конструкции с обособленным 
определением (например, есть иная гора, именуется N., з1;ло высока. 
и широка); в) accusativus duplex и dativus cum iпfiпitivо, т. е. !{он
струкции, где предикативное значение заключено в СЛОВОфОР~lе В. 
или Д. падежа (например, вижу его скорбна, творю его nокорна, быти 
ему убиту). Тенденция состоит в тю!, чтобы словоформы с искон-
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ным флексионным ударением при атрибутивной функции меняли 
его на наосновное (т. е. на ударение книжного типа), например, бур,я, 
страШl-lа, чеРl-lа КРУЧUl-lа. Заметим, что уприлагательных а. п. Ь 
(а также у тех прилагательных а. п. с, которые в эту эпоху уже по
лучили наосновное ударение в членных формах) данная тенденция 
поддерживалась ударением членных форм, т. е. основных носителей 
значения атрибутивности; например, в сочетаниях в добр1J l-lаказа-

пии, па высокiз :мfзст1J и т. п. определение явно ассоциировалось 
-с членными формами (добрыи, высокии). Полупредикативная функ
ция занимала по своему влиянию на акцентуацию промежуточное 

ПОЛOiI\ение между атрибутивной и предикативной; во многих микро
системах полупредикативная функция дает почти такой же эффект, 
как предикативная. 

Таким образом, в XVI-XVII вв. основной принцип распределе
ния народной и книжной акцентовок, сформулированный в § 3.11, 
для нечленных форм прилагательных и причастий практически сво
дится к тому, что народную акцентовку получают главные нечлен

ные формы, выступающие в предикативной функции (обычно также 
в полупредикативной), при условии, что соответствующая лексема 
(вариант лексемы) не является специфически книжной; в прочих слу
чаях выступает книжная акцентовка. В XIV в. (в Чуд.) этот прин
цип еще не действует; он здесь лишь только намечается. Но и в XVI
XVII вв. он соблюдается нестрого: возможны некоторые отклонения 
как в ту, так и в другую сторону. 

Понятно, что для акцентологической характеристики памятника 
определяющими оказываются главные нечленные формы в предика
тивной (и полупредикативной) функции; показания прочих нечлен
ных форм имеют лишь подчиненное значение. 

Для сокрап~ния записи условимся опускать при цитировании 
некоторые часто встречающиеся грамматические пометы при морфо
,логически двусмысленных СJIовоформах прилагательных и прича
стий. Словоформы на -а и -а,я" не имеющие в нашей записи граммати
ческой пометы, относятся к И. ед. жен., на -ы (или -и после к, г, х) 
к И. мн., на -ыи (ЮIИ -ии после к, г, х) - к И. ед. муж. 

Нечд,еuuъtе фор.ttъt nрuлагшmелъuъtх а. n. с u а 

§ 3.52. Уприлагательных а. п. с и а акцентуация главных 
нечленных форм в значительной мере сходна. Если отвлечься от от
тяжек ударения на nе и на предлоги в а. п. с (которые в XVI
ХУН вв. у ПРИJIагательных уже довольно нерегулярны), различие 
сводится к форме ед. жен., например, жива (а. п. с) - чuста (а. п. а). 
В XVI-XVII вв. обнаруживается заметная тенденция к снятию 
этого различия, причем в западной зоне выравнивание происходит 

в сторону а. п. а, в восточной - в сторону а. п. с. Здесь, как и ВОМНО
гих других СJIучаях, эволюция западного типа ведет к сужению грам

матической роли ударения и установлению колонного (чаще всего 
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предфлексионного) ударения, эволюция восточного типа - напро
тив, к усилению грамматической роли ударения. Характерный ДJШ 
западной зоны процесс замены модели жива моделью жива (явля
ющийся одним из проявлений морфологизованной дефинализации) 
в рассматриваемый период зашел в своем развитии дальше, чем вос
точный процесс замены модели чиста моделью чиста. 

Карта 9 показывает соотношение этих двух противоположных 
тенденций эволюции. Как мош:но видеть, граница ареала, где пре
обладает или достаточно распространено ударение типа жива, в ос
новном соответствует границе западной зоны. Восточнее ()Той линии 
большинство микросистем (в т. ч. почти все микросистемы XVII в.) 
обнаруживают те или иные проявления процесса (<Чиста _ чиста». 
Для наглядности ареалы с такими проявлениями очерчены на карте 
особой линией; но следует учитывать, что эта линия до известной 
степени условна, поскольку в памятниках, бедных материалом, 
примеры типа чиста могли не встретиться случайно. В ряде :\IИкро
систе:\1 (в основном расположенных поблизости от линии соприкосно
вения двух противоположных процессов) отмечаются небольшие 
КО:Iебания как в а. п. а, так и в а. п. С, т. е. неСпО:1ЬКО расша'ганы 
границы между аI\центными парадигмами. 

Западный процесс «жива ~ Жива» охватывает прилагательные 
как с однос.,ОJIШОЙ, так и с многосло:шной основой. У :\шогос,ожных 
новое ударение в и. ед. жен. - колонное с прочи~lИ нечленньпlИ 
формами, например, жестока, влас.я"./д как жестокъ, -о, -и, власянъ, 
-о, -ы. Заметим, что это обстоятельство не позволяет считать данный 
процесс проявлением чисто фонетической дефинализации (I\оторая 
дала бы *жест6ка, *власЯна). 

Восточный процесс «чиста ~ чиста», напротив, в основном огра
ничен прилагательными с ОДНОСJIОЖНОЙ основой (производный или 
непроизводный характер основы при этом роли не играет); например, 
словоформа велика регулярно встречается только с тar-шм ударение~1 
(она отмечена почти во всех памятниках). Более того, при многослож
ной основе возможен противоположный эффеI\Т (т. е. такой "Ее, как 
в западной зоне), например, не.мощна, древяnа Ю1есто nе.мощна, 
древяна. 

Независимо от указанных диалектных процессов действует тен
денция к наосновному ударению при атрибутивной функции 
(§ 3.51); она может давать ударения типа жива даже и в восточной 
зоне. То же верно для словоформ с книж:ной окраской: например, 
ударения юна, дивна, зе.JfLна, страстnа, чюжда встречаются как 
в западной, так и в восточной зоне; для характеристики ~1ИКРОСИ
сте:мы они непоказательны. 

Несколько прилагательных а. п. с С неодносдожной осrювой имеют 
тенденцию н: IЮ:ШОМУ переходу в а. п. а С преДф:IеI\СИОННbJМ ударе
нием в членных и не"I:Iенных формах. ТаI\ОТЮ прежде всего прилагательное 
свобод7-lЫU. В XIV В. оно еще почти ПОЛIЮСТЬЮ сохраняет ИСI\онное уда
рение: Мер. свободен:ъ, свободно, -а, -и, -ы, свобод7-l-WJ"I'tу, -ую, -ых''Ь 
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Хлын 

Q!t* 

1 - И. ед. жен. а. п. с ПО модели жива (нниншые, многосложные и выступающие в атрибутив

ной функции не в счет); 2 - И. ед. жен. а. п. с по моде.;}и жива; 3 - в атрибутивной фупнции 

отмечена модель Жива (знан ставится тольно при общем преобладании модели жива)~ 
4 -в И. ед. жен. (или И. В. ми. сред.) а. п. а отмечеп ХОТН бы один прииер модеJlИ чиста~ 
5 - в И. В. ед. сред. а. п. с или а отмечеп хотя бы один пример 110 иоделп свf;тлд (.малд»). 

6 - в И. В. ед. iVlУЖ. а. п. с и,lИ а отмечен хотя бы одип пример по иодели должеnъ (силеnЪ)i 
'1 - восточная граница зоны преобладания или значительного распространеНИil иодели 
жива; 8 - граница ареалов, где встречается MO;J;eab чиста. 

и Т. Д., С -бод-, а не с -бwд- (см. Акц. Мер., § 56); Чуд. свобоlдlut. 

1026, св6бодтш i-Ив (+ 45г bis), о свободl-l'iu 121г, свободНЬ1Я Р. ед. 
123г bis, w/" свободныя 123в, при единичном W JJl свободНblЯ 123в. 
В кщще Х V в. старое У.J,арение еще сохраняется п Сенн.: свободно 
214а, -и 81в, св6бодтш ли 816 (ч;!енные формы не встрети,:lИСЬ). В X\J. 
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начальное ударение обобщено: свободно 33б, 1211б, -i 1354, также 
cb66oah-iu 299б, _ы~' д. мн. 950б, -ыми 12086. В остальных памят
нинах выступают своб6д-ныи, -енъ, -на, -но, -ны и т. д. (единичными 
отн:юнеНИЮIИ от нормы ЯВ.'Iяются Фер. свwбwдни 806, своб6дна 
В. ед. 495, Авв. свободна 278б, свободна 94). Ана:югичное раэвитие 
прош:ю nустошныи: :шшь в Печ. сохраНИJIOСЬ nустошна Р. ед. 431 
(В членных формах nустошнfзМ 424б - nустошныи 422б); во всех 
прочих памятниках отмечено только ударение на втором слоге. 

Прилагате.'Iьное времеllныи в одних микросистемах выступает с об
общенным ударением времеЮ-l-, в других с обобщенным ударением 
-еремеnн- (точно такая же картина наблюдается для прилагательного 
.mреnетныи, первоначальная акцентош-;:а которого не вполне ясна). 
Прилагатсльное кровавыи лишь неэначительно продвинулось в сто
рону ударения кровав-: в нечленных формах такое ударение отмечено 
только в Сенн. кроваво 136а, Прол. кровава ба 64б, Лет. кроваво 
11;:)6, -ы В. мн. 231, Сол. кроваву В. ед. 189; в прочих случаях не
членные формы сохраняют древнее подвижное ударение: кровавъ, 
хровава, кроваво, -ы. Нише при разборе материала уприлагательных 
данной группы примеры с ударением на втором слоге не учитыва
ются. 

§ 3.53. Рассмотрим материал нескольких памятников по И. ед. 
жен. ПРИ:lагательных а. п. с и а (для а. п. а - только с односложной 
основой [или неОДНОС,IОЖНОЙ полногласной]). В число примеров могут 
входить также t-причастия. При разборе материала пометы «а. п. О>, 
«а. п. а» имеют историческое (не синхроническое) значение; 
эти:\! обеспечивается сопоставимость данных разных микросистем 
(к тому же синхроническую а. п. в конкретной микросистеме во мно
гих случаях не удается надежно установить). Слова снеясной исто
ри.ческоЙ а. п. обычно опускаются (темна, мякка, ясна приводятся 
в составе а. п. с); адреса тривиальных примеров могут не приводиться. 
Синтаксическая функция, в которой выступает нечленная форма, 
указывается только при особой необходимости. 

Микросистеыы восточного типа. Чуд.: а. п. с - б7га 105б, дивна 
126, должнJi 112г, жива 1:37б, злата 145г, мирна 82б, мощна 164в, 
Н,e.lflOщна 1116, в, 161 б (+ 14г, 24а), мяхка 23в, нова 116а, -а 118б, 
свобоlдЮl 1026, не слана 21б, страшна 136а, соуха 29б, также ака 
'КaIшва' 13в, mака же 133а, сама 18б, 1476, -а 156в, -а 1036, 156в; 

2. П. а-вiзрна 137в, невiзрна 110г, многа 4в, 29в, полна 82б, 
,сдрава 71', 29б (ср. также регулярное велика); инновации отсутст
вуют. Коси.: а. п. с - весела 27б, грязна 56, лиха 155, люба 157, 
пуста 1б, 20б, тверда 1:336, холодна 5, 516, цветна 1856 (вероятно, 
сюда же топка 155); ударение в дивна 121 ТШИЖRОГО происхожде
JПШ; а. П. а - каря 4, чиста 12, таюв:е здорова, мiзрна, рыб на, 
,славна, но новое ударение в полна 119, 121. l\fатф.: а. п. с - же-

.стока 21, немощна 98, 215 bls, сама 386, страшна 110, сурова 
84б, туч,на 151, цIзла 916, однако риза же ветха 67б (атрибутивн.); 
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ср. книжное есть дивlЩ 168; а. п. а - мала 137б, не чиста 68~ 
однако гладка 84б, полна 183, чиста 108б, 1()9б. 

В рлде микросисте~1 сходного характера ударение типа жива 
представпепо несколько шире, а именно, оно изредка встречаетсл и 

там, где его не.1ЬЗЛ обълснить книжностью и.:1и атрибутивной функ

цией. Биб.: а. п. с - горка б6 53б, жесток а 461, жива 218б, крfзnка 
[[07, люба 1216, нелюба 121б, мягка 429, проста 410, nоуста 85" 
114, сама 334б и др., свfзmла 369, meJl1Jla вода 368, тяжка 1135б; 
с наосновным ударению! книжное дивна 381, в атрибутивной функ-

ции жива 75 (ср. предик. жива 218б), h~pimKa 110 (ер. ПО.:1упредик. 
крfзnка 1(07), млада 230, мирна 408, Jчо(jжеска 121б, по таюю~, 
в предикативной функции странна 158, така 432, темна 75 bis; 
а. П. а - мала 427, силна 3376, чиста 331. Лет.: а. п. с - ветха 

316б, грозна 257 (+ 285), крута 275, крfзnка 115, 215б, некрfзnкri 
'107, немощна 325, свfзтла 406, снfзжна (название реки) 372, суха 
3386, теJlша 285, тяЖка 2876, цfзла 32, также взята 2316, 272, 
почата 235б; с наосновньш ударением в атри6утивной функции: 
страшъна 285, тяЖка 2576, древяна 225б, 394, в предикативной 
функции МНОГОС.:rожные д рtвяна 2866, неJчощна 1976, но также цtла 
332; а. П. а - J>tала 3656, неJ>lаЛа 2'16, 30, силна 342; новое ударе
ние в чюдна 3:-316. Трав.: а. п. с - жива 109, жидка 4776, лиха 
525, молода [[016, J>lягка 2476, са.ча (часто), свfзтла 235, 352, суха 
(часто), цвfзтна 500, также пита (часто), однако сама же та трава 
340, взята 259; R. П. а - синя 307, стара 363, также здраво, Jчала,. 
не.мала, силна; новое ударение в долга 242, 524, чиста 480 (ср. ещ~ 
мелка 155 с нелсной а. п.); ОТ~1етим ко.аебание сыра 4626 - сыра 
500б. Большой материа:т преДстав.:'JeН в Бук. (Аксенова 1982): а. п. 

с - глуха, гнила, драга, злата, лfзnа, млада, (nре)nроста, (не)
свята, тверда, толста, т резва, т fзсна, (не )худа, часта, ясна; 
гладна, гЛУJчна, гнусна, г розна, г рузна, должна, темна, тучна" 
цвIзтна; горка, (не)кротка, nрекрfзnка, тонка; земска, ."rtllPCK(l, кро-

вава, жестока; наосновное ударение показано в вtчна, гласна, гн6-
ина, гр6мн.а, земна, мирна, мрачна (в OCHOBHO~! это книжные с:това); 
Кo:Iебание в древяна - древяна; а. п. а преимущественно с новым 
ударением - долга, чета, силна, чюдна (возможно, сюда же fздка); 
зл6бна, тиха - тиха, храб ра - храбра; сыра отражает по.1НЫЙ пе-
pex();~ в а. п. с (ср. сырыи). , 

М инросисте~IЫ западного типа. Егор.: а. п. с -- вfзчна 7(), дивна 
86, 121, 263 (при еДИНИЧНО~l дивна 268), жесток а 175б, жива 1366. 
KptnKa 2416, Jчрачна 193, н6ва 25б (+ 113б), nршста 1:30, nоУста. 
3166, 11096, сама 516, странна 2906, страшна 2496, 2526 bls. 
тверда 241б, т/tжка 560, честна 5536; а. п. а - зр-tла 407б, нища. 
471, ноужна [[296, права 58, славна 86, чиста 112, 4796, 502б. 
Сенн.: а. п. с - вЛасяна 161', д руга w'" д роугы 199а, Jчягка 203в. 
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h-еJvtощнл 173 л, СО'урова 150а, так а 1906 (ер. еще небрачна 39н), ко
~'Iе6ание в Ca.tla 236; старое ударение в дивна 196п bis, 1961' IJis (ПО3-
l\lОЖНО, сюда гн:е неnрисна же 1766); а. п. а - здрава 165а, юiща 

200а, славна 123г, нечйста 396. Пск.: а. п. с -Kpimlia 29 /1б, свimла 
136, тяжка 516; старое ударение в caJvta 56, не страшна ли 85; 
8. п. а - чйста 5, чюдна 15. В Пат. из а. п. с /ЗстрОТИ.:Iись ТО:IЬКО 

нага 6336, саЛ1а 601а, 624в. 
13 некоторых микросистемах переход «жива - жйва» выражен не 

стол ярко. IIеч.: а. п. с - должна 94б, 213, HiJvta 20, 5616, caJvta 
216, слinа 561б, страшна 8б, 80, 5/t06 (все эти словоформы вы
ступают в предикативной или по.'1упроДин:ативноЙ функции), такг[{е 
дйвна 86, 2~76, хладнCl 1376, ЮНсt 566; с другой стороны, горка 116, 
жива J'l х), ,злата 826, са.iltа (6 х), сладка 115б, 548, цfзла 60; а. п. 
а - вfзрна 926, .мала 115, не.мала 318б, полна (3 х), тиха 240б, 
чйсmа 586. Ана:rогичная картина в Ко.:1М., TO.'lbKO :3Десь н а. п. а на
ряд~' с чйста, здрава, пр/та, сйлна, славна находим чиста 135, 
доЛгеl 220. 

Общее представление о ситуации во всех остальных памятниках 
дает карта 9. Отметим, что новое ударение чиста встретилось, по
мимо уже указанных случаев, в Ви6л., Дом., Тих., Хлын., полна -
в Час., Сел., Сол., Костр., Пер., Ратн., долга - в Хл., Хлын., Цел., 
тиха - в РЯ3., синя, нужна - в Цел. (вероятно, новьш является 
также ударение ,з1злна Рж. 79б). И3 архаизмов представляют инте
рес: cblma Дом. 70, 73б, 95б, nыiла Дом. 113, права РЯ3. 200. 

С'Iедует отиетить также акцентные свойства нечленной формы 
И. В. мн. сред. на -а, поскольку в части микросистем она обнаружи
вает непосредственную акцентную СВЯ3Ь с И. ед. жен. У прилага
тельных а. п. с эта форма в принципе имеет флексионное ударение 
в восточной З0не и наоснопное в западной (как у существительных, 
ер. § 3.40). Посколы{у, однат{о, эта форма имеет ярко выраженный 
КНЮIШЫЙ характер (В светских паМЯТПИI\ДХ, например, Лет., Косм., 
Нолм., Трав., Цел., ее просто нет), она очень часто получает соб
ственно Iшижное наосновное ударение даже и в восточных памят

никах. llомимо Чуд., флеJ\сионное ударение преобладает в И. В. 
мн. сред. па -а (в а. п. с) толыш В Ион., Новг., Увар., Костр.; замет
ную роль оно играет также n Тар., РЯ3., Рж. В качестве единичных 
()ТЮIонений от нормы (1-2 примера) такое ударение встретилось 
еще в нескольких памятнин:ах (в Т. ч. даже западных - Сенн., 
Егор., IIеч.). По-видимому, некоторые писцы, акцентуируя эту 
книжную форму, считали нужныи приравнивать ее по ударению 
к И. ед. fl,eH. Этим 06ъясняются примерьr: полна и. мн. Хр. 13246, 
Стар. 17, nОЛllа Костр. 165; новое ударение явно проникло здесь 
И3 И. ед. жен. (невозможно предполагать n мертвой форме самостоя
тельную инновацию тат,о1'О рода). 

§ 3.54. Обратимся к остальным нечленным формам (И3 числа 
:главных): ед. муж. и сред. и мн. В XVI-XVII вв. у прилагательных 
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а. п. с во всех этих формах господствует старое ударение, т. е. на
чальное. Материал чрезвычайно велик; мы вынуждены здесь ограни
читься лишь несколькими иллюстрациями (без адресов). Так, на
пример, безусловной нормой являются ударения: береж-еnъ, -по,. 
бблеnъ, ббльnо, -ы, веселъ, -о, -ы, власяnо, вбщаnы, дебелъ, -o~ 
дблж-еnъ, -по, -nы, древяnъ, -о, -ы, дубовъ, землеnъ·, -о, зблотъ. 
крбтокъ, кротко, -и, nелюбъ, -о, nемочnо, nемощ-еnъ, -по, -nы, 

ббое, nеnелесо, nлбтяnъ, -о, само, -ы, -и, свiтелъ, свiтло, су ровъ. 
-о, темеl-/,Ъ, темnо, -ы; преобладают также ударения жестокъ, -о, -и. 
крбвавъ, -о, -ы. Многократно встречаются nеблагъ, -о, llекрот-окъ. 
-КО, -КЫ, nекр13nко, llеnросто, -ы, l-/,есКОРО, nехудо, nечасто (хотя 
представлены также примеры без оттяшек); из более редких отметим 
nел13nо Сенн. 217г bis, nел13nо же Дос. 279, nеl-/,аго Сенн. 177б, llесnоI' 
Увар. 500б, nеcn13ШllО ЦВ. III 193б, l-/,em13mo Печ. 388. 

У нескольких слов с неодносложной основой обнаруживается 
тенденция к индивидуальному переходу в другой акцентный тип. 
О словах свободl-/,ЫU, nустОШllЫU, времеl-/,llЫU, mpeneml-/,blu, кровавыи, 
переходящих в а. п. а, см. § 3.52. Иное развитие обнаруживает 
жестокuu: нечленные формы здесь в части микросистем переходят 
к флексионному ударению. Отмечены: жестокб Чуд. 44г, жестоко. 
Увар. 402б, Биб. 438, 467б, Дом. 64б, Матф. 84б, Хлын. 132б, Авв. 
79б, 268б, жеrтоко Авв. 219б (в Биб., Матф. также и жестоко); 
жестокu В. мн. Хлын. 253 (ненадежно жестокыl В. мн. Рж. 23), 
жестоку В. ед. Би6. 429 (+ ЦВ. III 185б), -а Р. ед. Увар. 3026, Биб. 
431б. Соответственно этому также жестб}; Чуд. 14а, жестокъ Нил. Т 
215б, Сенн. 194в, Биб. 420б, Тих. 73б, Матф. 101, 200, 201б bis, 
Колм. 149, Цел. 224, жестбк же Лук. 99в, 103б, Авв. 92 (при этом 
в Сенн., Биб., Колм. встретил ось также и жестокъ). Суффиксальное 
ударение при ненулевом окончании практически отсутствует (только 
Егор. жестбцu 377, Авв. жестоко 250). Во всех прочих случаях 
(гораздо 60лее многочисленных) представлены, в т. ч. В названных 
выше рукописях, жестокъ, -о, -и и т. д. Флексионное ударение при 
ненулевом окончании отмечено только в памятниках восточной зоны 

и Чуд. При ЭТО~I В Чуд., Увар., Цв., Колм., Цел. в членных формах 
старое ударение жестоюiu уже сменилось на жестокuu, т. е. это 
прилагательное здесь уподобилось или почти уподобилось группе 
высокии, глубокuu, шuрбкuu, далекuu (ср. § 3.56). ПО-ВИДИМШlУ. 
влияние этой группы и является источником особой акцентной эво
люции слова жестокuu. 

Еще дальше прОДВИНу.:IИсь К ф:Iексионному ударению неЧ.lенных 
форм местоименные ПРИ:Iагате.lьные таковыи, каковыи: ударение 

таковъ, такова, -д, -6l, как6въ, какова, -д, -6l повсеJl1естп() 
господствует. Старое ударение выступает регу.1ЯРНО только в Mep.~ 
таково (8х) (энк.1ИНО~lен, см. Акц. Мер., § 62); НО н здесь такuжъ 
223 отражает уже новое ударение. В 60:[ее пuзднее вреия от старог() 
ударения сохраняются лишь незначительные следы (прямые в не
Ч.:Jенных формах или косвенные в членных): Сенн. таков{; (по-види-
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l\IО:ЧУ, И. мн.) 23, Лих. таков'Ъ 51г, _ыИ 4в, в Уiаковыя 158б, Корн . 
. К таковы.М 244, Дос. таково 229, в'Ъ таковыя 23б, Жит. таково 
284б, -оу В. ед. 306, _ыХ 276б, Фер. таково 822, Лет. таковьт 34б, 
Пат. таковоу В. ед. 591г, какова мн. 594в, Хлуд. каковыl 127б, 
CMO,l:. таковых'Ъ 126, Карг. у,аково 83, Сол. таковая 197, Костр. 
такшв'Ъ 93, Пер. таковыlu 81б, таковыя В. мн. 2226, Хлын. тако
выи 52, 141. В членных формах сдвига в сторону такбвыи, какбвыи 
(характерного для староукраинского) в великорусских памятнин:ах 
IJОЧТИ не отмечается. В некоторых случаях С.Jlопам таковьш, 11,аковыи 
:акцентно уподобляются таЮI{е слова такыи, какыи, ср. Чуд. како 
'90б, каци 132в, maKo[j В. ед. 117б (+ 161б), таlцu 115в, Сенн. 
тацu 183а, maKbl В. мн. 1:33а, Прол. таку В. ед. 43. 

Помимо рассыотренпых особых случаев, встречаются также отступ
ления от исконного начаJ1ЬНОГО ударения, затраL'ивающие не слово 

13 целом, а ту ипи иную форму. 

В форые на -о (И. В. ед. сред. и наречие) таким отступлением 
яв:шется конечное ударение (~юде.JlЬ свfiтло); аналогичное нарушение 
изредка встречается и в а. п. а (например, лило ЮI8СТО мало). При
водим материал (по а. п. с и а вместе). Ближний запад. Мер.: цfiлw 
:97 (при цfiло [:3Xl), l-lесвободl-lW 31 (при свободl-lО 68, 183б), ,'ftl-lt..vгw 
2266 (при оБЫ'IНОМ ,'ftl-lwго); ВОЗ~lОжно, сюда же властельскw 57, не
лfinотнw 222б (Акц. Мер., § 48, 50, 57, 61). Лет.: в чюжо 93б, 
meJ'ftHO же (2 уд.) 292 (при meMl-lО 3366, темно 285), мнбго (2 уд.) 
1676 (при обычном J'ftнбго). Чет.: надеснд 21, бfiсовско суще 4б; ср. 
€ще минуло 18б. Хр.: l-li надесно 514б, страU11lд 1252, 1268 
<+193б), чюднд (13Х: 225, 1232, 1244б и др.), многд 242, мнбгд 
{5Х; наряду с мндго, J'ftн6го), ярд 1374 (чтение ненадежно), тяжко 
216б (б. уд.) (ср. тяжко 691); ср. еще оутаилд 1297. Рум.: l-lемощно 
673б, не немощно 671б (при мбщно 328б); ср. nровозвvстило ти ся 
330. Рж.: землено что А 36. Ср. еще Сел. потаило 555б. Памят
ники, расположенные неподалеку от б.'Iижнезападного района. Т. пс.: 
дивно 180, твердо 186, частб 20, мерзьскw 27, J'ftnwго 1, мnого 44б. 
Муз.: мnого 212, также мnдго, мnого (10Х) с У3КЮl о после г. Егор.: 
весело 78б (при весело 35 bis). Пат.: гоустш 589в. Увар.: страшно 
816, чюдно 484б, 485б, 502 (при страшно [6Х], чюдnо 486). Смол.: 
.ыалО 57б (чтение ненад~жно), изв{зстnо 116. Москва, юг, юго-восток. 
Чуд.: темпа 33в. Цв.: скорб 134б (при скбро [30Х ]). Дом.: бережьно 
83б (при бережно 98б). Трав.: весело 453б. Ряз.: мякко 98б. Рати.: 
.ыочnО 15б, 18б, вестl-lО 214б. Дальний северо-восток. Хлын.: :'rtбшно 
(2 уд.) 50б (при .mБШl-lО 187б bis, мбщно 145). Колм.: толсто 194, 
во/!хко 214. Авв.: 11,pfinKO 77б, maUl-lО 222б. Особенно велик материал 
Це;т.: густо 47, 179, густо 258, неJ'ftочnо 206, не.'rtощнО 127, свvтлд 
169, 172, свfзтло 172, долго (8Х), дблго 32б, .~тoгO (часто), мnбго 
40, неJ'ftnого (3 х), толко 22, чисто 1726, также ладно 84, мvлкд 
(6 Х) (практически везде наряду снаосновным удареНИЮ1); ср. еще 
было 137б, l-le дало 92б. Следует учитывать, однако, что нен:оторые 
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из приведенных выше акцентовок (а именно, те:мна, .l'rtЯ1i1iа, скора) 
могут относиться не сюда, а отражать старые акцентные варианты. 

Особо стоит Сенн. д ревЯliО же 1621', где могла отразиться древнял 
акцентовка сочетанил с же. 

В форме И. В. мн. аналогичное нарушение встречается гораздо 

реже: Чуд. CUPbl В. мн. 49б; Лет. златы 406, просты В. мн. 44,. 
самыЖ 31, Сli7зЖliЫ 282, литы 1926 (ср. еще ~жи борисовы 2006); 
Фер. чюжыl В. МIJ. 9466; Чет. 0Ylibl В. мн. 106; Рум. златыl 677 .. 
дебелыl В. мн. 347; Трав. обои 796, 1176, трои 220; Улож. Болliыl 
80б; Авв. жирliыl 2356; Цел. с{здыl 146. Ударение чермliыl Трав. 384б~ 
403 (+ Би6л. 4886) непоказаТe:IЬНО: оно ВОЗНИК10 ПОД в:(иянием 
синонимичного 1ipaClibl (ср. чеРirtliCt Р. ед. Би6. 756, чеРМlifз Н. ДВ. 
Хр. 45б). 

Ню~ видно из материала, новое ударение по моде::rи св{зтла встре
чается во многих районах (см. также карту 9), но ярче всего она 
представлено на ближнем западе и, с другой стороны, в Цел. Уда
рение по :моце:ти свtтлыl отмечается тоже в основном в ближнезапад
ных памятниках (Лет., Фер., Чет., Рум.). 

Эти инновации естествею:lO сопоставить с переходом от подвиж
ности к флексионному ударению, на6.'lюдаемьJ.\f n пеЧ.lенпых формах 
неско::rьких групп причастий от Г:1аГО.10В а. п. С. Самый ранний пе
реход такого рода да.! ударение типа nрощеliЪ, nрощеliU, -а, -bl в 
en-ПРИ'lастиях; ср. да.1ее данъ, дана, -д, -bl, nроданъ, продана, -д, -bl 
и т. п. п значите::rьной части старовеликорусских микросистем 

(§ 3.69), ударение типа далд, продала в некоторых районах. Такую же 
эволюцию испытали нечленные формы прилагательных тaKoвыи~ 
ка,,"овыи, отчасти также жесто,,"ии, см. выше. Механизм инновации~ 
по-видимому, состоит в выравнивании ударения по форме И. ед. жен. 
Следует предполагать, что такое выравнивание вначале распростра
няется только на ед. число, что создает акцентную оппозицию чисел. 

О возможности такого этапа говорит более широкое распростране
ние модели св1зтлд по сравнению с моделью св1зтлыl, а также суще
ствование микросистем с акцентовкой типа продана, -а - npoдanb~ 
(§ 3.69); особенно отчетливо акцентная оппозиция чисел выступает 
в некоторых случаях, где мн. число имеет окончание -и: дала, -д -
дали; сама, самд - сами. При мн. числе на -ы описанная ситуация 
оказывается, однако, по каким-то причинам не вполне устойчивой; 

одна И3 возможных перестроек состоит в полном обобщении флек
сионного ударения. 

В современном язьше ряд ударений по модели св1зтла вошел в ли
тературную норму: само, светло, темно, смешно, ср. также чудно. 
Большое число таких ударений (весело, холодliО, грязно, можно. 
мошно, страшно, туго, цело и т. д.) выступает в говорах. Наскольк() 
можно судить, шире всего такие акцентовки представлены в южно

великорусском наречии (кроме Смоленской группы) и в восточных 
среднерусских говорах. В частности, к северо-западу и западу от 
Москвы граница З0НЫ преобладания акцентовки холодно проходит 
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при.черно но линии 

(Ат.'laС 3апад, карта 316); 
к занаду - хол6дnо. 

Дмитров-Волоколамск - Внзьма - Брннск 
к северу от этой зоны преобладает х6лодnо, 

Что касаетсн ударений по ~10ДОЛИ св1зmлыl' то в современном лите
ратурнои нзыке их очень много (по крайней мере, в качестве допу
стииых вариантов), однако подавлнющее их большинство - недав
него происхожденин; вопрос о харюпере их свнзи с аналогичными 

.акцентовка~IИ в XVI-XVII вв. требует дополнительного исследо
ванин. 

I3 форме и. В. ед. муж. у прилагательпых а. п. с встречаетсн 
нарушение, состонщее в акцентовке ТИlIа должеnъ (вместо д6лжеnъ); 
анаJlогичнан замена изредка встречаетсн и у прилагательных а. п. а. 

Приводим ~Iaтериал (по а. п. с и а ЮIесте). Северо-запад и ближний 
запад. Сенн.: дивеnъ 101в, 200б, должеnъ 86в, 153а, длъжеnъ (5х: 
68б, 86в и др.; но 1 раз длъжenъ 109б), сmраnеnъ 122а, сmрашеnъ 
76в, ср. также словесеnъ 134б, 6есц1зnеnъ 134а. Т. пс.: дивеnъ 150б, 
177, 183, дuвеnъ 82 (но дuвеnъ 106), па nот/ :lfшреnъ 160б (но Jltuреnъ 
134). Час.: ясеnъ 278б (возможно, сюда iБе хра6дръ 305, с аналогиче
СКЮl /0/). Лих.: дивеnъ 173б, сmрашеnъ 45г, 2191' (но дuвеnъ 110в, 
сmрашеnъ 5в, 141а). Новг.: дивеnъ 120, 165б, 244, 2746, сmрашеnъ 
(5х: 135б, 157 и др.). Лет.: сво60деnъ 64, сmрашеnъ 171б (+285,309) 
(но сmрашеnъ 240,247), чюдеН (2 уд.) 1526. Пск.: кроm6къ 139 (если 
зто инновацин, а не старый акцентный вариант; ср. кр6mокъ 50б), 
nодо6еnъ 6. Стар.: nеJltwщеnъ 3б (ср. хра66ръ 17). Дальний северо
восток. Лук.: сmрашеnъ 253г. Хлын.: горекъ 21 (если это инновацин, 
:а не старый акцентный вариант). Авв.: nрuалчеnъ 206 (ср. еще к6сеnъ 
229 и косеnъ 50б). Цел.: ясеnъ 278б. Прочие - Увар. зеJltеnъ 483б, 
сво60деnъ 521б, Библ. доЛжеnъ 9686 (ср. д6лже" [2 х J). ВО всех этих 
паинтниках господствует или по крайней мере преобладает обычнан 
aKцeHTOВI{a. Например, даже в Сенн., где данное нвление предста
влено нрче всего, мы наХОДИ:\1 66леnъ, ~fзсеnъ, г6рекъ, nр6mокъ, 
np~nOKЪ, Jlt6щеnъ, неJltощенъ, Jltраченъ, свtmелъ, чеРJltеnъ, чесmеnъ. 

Как видно из материала, модель должеnъ развивалась в основном 
на северо-западе, существенно слабее на дальнем северо-востоке; 
в прочих районах ее почти нет (см. карту 9). Источником инновации 
скорее всего было влинние нечленных форм прилагательных типа 
красныи, легкuu. В западной З0не у них преобладала акцентовка 
nрасеnъ, красна, -о, -ы, лег6къ, легка, -о, -и (см. § 3.57), тогда как 
в а. п. с и а здесь выступали д6лжеnъ, д6лжна, -о, -ы, сuленъ, сильпа, 
-о, -ы, т. е. отличие было только в ед. муж. Разумеетсн, можно 6ыло бы 
ожидать и противоположного выравниванин (красенъ, красна, -о, -ы), 
и оно действительно встречаетсн в части микросистем (ПСI\., Печ., 
Ик., Ратн., см. § 3.57). Примечательно, одню~о, что как раз в этих 
микросистемах модель долженъ отсутствует. 

Новые ударенин типа должеnъ, Сuленъ обнаружили впоследствии 
значительную жизнеспособность: наСI{ОЛЬКО можно судить по имею
щимсн разрозненным и крайне неполным данным, они известны 
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в настоящее время у довольно большого числа при.,агате:IЫIЫХ на 
весьма обширных территориях. Ограничимся лишь одним ЯРI{ИМ 
примеРО:\i: в IШШИНСКОМ говоре (Смирнов, с. 110-111) представлены 
гроаен, долж6n, жырен, силен, c.wupeH, Ск,рОJVlСН, страшон, чуден, 
">иССЛ; пока:ште:IЬНО, ЧТО н этом говоре такое ударение выступает 
в легте, корот6н, волен, грf,ш6н. (где оно ист{онно), а также R добер, 
храбс р, .lflydiJ р, .нок6р, 6ысmе р, востер (где Г:lасиая эпонтетичеСI{ая). 

Что касается второстопенных нечлеНIIЫХ фОР:\I, то мы ограни
чимся здесь .'[ИШЬ констатат~ией того, что в подавляющем большинстве 
случаев они имеют наоснопное ударение (даже и в такой форме, как 
Р. ед. а,он., где первопачально было флексионное ударение). В самом 
деле, здесь ПОЧТИ всегда в одну и ту же сторону (а именно, в сто
рону наосновного ударения) направлены фактор традиции и фактор 
:книжности. Относительно формы И. В. мн. сред. см. § 3.53. 

НецлеUllЪtе форлЪt nрuлагаmельuЪtХ а. n. Ь 

§ 3.55. Акцентуация нечленных форм исторической а. п. Ь в кон
кретных микросистемах XVI-XVII вв. определяется взаимодей
ствием двух факторов: 1) сохранение исконного флексионного уда
рения; 2) тенденция к сближению с тем унифицированным типом 
акцентовки, который вырабатывается в данной микросистеме для 
прилагательных исторических а. п. с и а. Практически это означает, 
что в восточной зоне в нечленных формах а. п. Ь происходит сдвиг 
в сторону подвижного ударения, в западной - в сторону неподвиж
ного предфлексионного. Понятно, что в западной З0не речь идет факти
чески о дефинализации. В восточной З0не в целом перевешивает 
фюпор традиции, в западной З0не во многих микросистемах пере
вешивает тенденция к новому ударению. Во второстепенных формах 
переход к новому (предфлексионному) ударению повсеместно про
ходит интенсивнее, чем в главных. 

Нише приводится материал по непроизводным прилагательным 
а. п. Ь (с добавлением слов тлжелыи, студен.ыи, которые по акцен
туации не отличаются от непроизводных) в Чуд. и в некоторых 
достаточно показательных памятниках XVI-XVII вв. В последних 
опущен материал по слову щедрыи (которое почти везде было пере
ведено в а. п. а, вероятно, в связи с его книжным характером), а также 
по некоторым словам с недостаточно ясной или неустойчивой истори

ческой а. п. (глуnыи, ск,уnыи, 6ыстрыи, хитрыи и др.); словоформы 
И. В. ед. муж. приводятся лишь выборочно. 

Чуд.: 6f,ла 15113, -о[} В. ед. 25n, -о 16б, -ы 43а, -bl 150б, 1501', 
голд 115а, д06 ро, -а Р. ед., -оу д. ед., В. ед., -f; М. ед., -й, -1;1, -а 
В. мн. (часто), a06pf; паре'f. (часто), дряхла И. дН. 40г, за злд 85а, 
w'" зла 85а, о зл~ 50г, и зло[} В. ед. 1Мв, люто 60 931', лют{; на
реч. 331', Jftepmea 81г, -д 103а, -о[} В. ед. 61б, д. ед. 79в, -bl 1256, 
-а И. ДВ. 56а, в полы мертва В. ед. 321', мртвй 166, -bl 102а, 125б, 
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-ы 131а, "l1oyapLZ 99б, -bl 107в, не .мдрЙ 1261', обоюдоу остро 1496 
(+ 1576), обоюдоу остра Р. ед. 144а, ни студенъ 150в, ни теnлъ же 

150в bis, не тощь 132в, вотще, не вотще (часто), хромУ Д. ед. 216, 
черно 151в, и щедръ 83а, щедра 29в; новое ударение ТО.1ЬКО в добр1i 
нареч. 1231'. 

06разцы микросистем Х VI-X УН вв. Микросистемы восточного

типа. Хр.: багрд 'багрово' 37, бело 383, белд же 206б, ддбръ 506, 
3176, 1259, добра (4Х), -о 592 (+ 1121), -оу д. ед. 12276, зелен~ 
1282, зелено 12686, на зелено 12726, золъ (4Х), зло (часто), мертвб 
мясо 11756, мертвд 1420, -а В. ед. Н03а, WCmPbl 1255б, -й (В. мн.!) 
336, necmpbl 2086, теnлоу Н. ед. 14266, тощь 514, тщоу В. ед. 
655; наосновное ударение в цвfзта бfзла Р. ед. 4026, мертва В. ед. 
577 (ПО.:1упредик.), 9276 (атрибут.), добрfз нареч. 732, 1139, 1338б. 
:Косм.: б1iлыl 536 (также в составе бело wзеро, в белfз городе и т. п.), 
добра, -о, -bl (5 х), доб pt нареч. (часто: 36, 6, 25 и др., при еди
ничном доб рfз 146), ,,"ругла 135, мо,,"ра 53, 56, тепла 5, студена 186, 
тяжела 1336, -о 356, 1126, хорошо 93б, черныl 24. Трав.: бfзла, 

-о, -ыl (16Х), добра 86, 500, -о (часто), недобр'~ же нареч. /i486, 
желта 435, 442, зеленъ 4686, зелена 111, 2166, -bl 107, ,,"ругла 
242, люта 15, Jl1o,,"pa (4Х), -о (10Х), -bl 489, шстръ 75б, wcmpa 
2036, 3036, -/;1 816, neCmp(l 826, студено (3 х), -bl /l97, тепла (7 х), 
-о (часто), -bl 489, 501, тяжелъ 453, не тяжело 450, тяжело 452, 
-bl 500, на тще срдце 1656, 538, хорошй 307, черн;ь 265б, 270, 
черна 1006, -о (3Х), -bl (.Зх); наосновное ударение (по 06разцу 
а. п. с)-бодро ш,,"о 8, зна,мя добро 4576, добро 53/i (предик.),д6бра 
497 (предик.), добрfз нареч. 460, зелены 319, ,,"ругло 5216, люто 8, 
-а В. мн. 10, -fз нареч. 9, .i'rlepmeO дитя 322 (+ 215б), мо,,"ро 490, 
ер. также на тще срдце 1146. :Колм.: 6{зла, -о, -bl, -у В. ед. (8Х), 

во/lхла 238, 256, -о 256, вfзщй 27, добра, -о (часто), доб рТз нареч. 
(14Х), же/lта 52, зеленъ 224, зелена 37, 236, -о 100, -bl 223, ""ру
голъ 107, ,,"ругла 70, 102, -bl 99, 240, MO,,"Pbl 98, воnче 31, 133, 159, 
240, nлос,,"u 197, 202, резовъ 50, рfззвыl 104 (+ 238), студенъ, сту
дена, -о (8х), тепло 186, 189, тоще 80, тоща 149, тяжелъ (3Х), 
чеРна, -о, -bl, -у В. ед. (13Х); наосновное ударение-добро 26 (по;rу
предик.), добрfз нареч. (7х), обще 117, тоще 210, -и 103, 249, тя
желыl 254, кроме того, регулярно люто, -ы. Це;r.: бfзла (3 х), -а 

(5х), -bl (2Х), волгла 14, 16, наголо 69, добра, -о (часто), добрfз 
нареч. (13 х), зеленъ 236, 258, зелено 258, ,,"ругла 178, ,мо,,"ра. (3 х), 
-й; 96, пестро 1666, трава остро пестро 104, студенъ, студена, 
-о, -у В. ед. (12х), тепла 115, 1996, -о (часто), в теnлТз 416, тя-
желъ 2676, тяжело (3 Х), на тщу утробу (часто), на тощу ут
р6бу (часто), на тще срдце 1826 (+ 2276), черна 217, 2186, -о 199: 
наосновное ударение - 6fзла Р. ед. 52, д66 ра 436 (предик.), д6б p1i 
пареч. (8 х, также д66 рfз 37, 406), зелено 2576, зелена орfзха 249. 
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желта 261 (предИIС), в тепле 2626, нд тще срдце , на тще срдце 
{!~X), черны 86, также люто 366. 

Ilриведенпые образцы дают достаточно ясное ПIJGДСТaJЫtшие о си
туации в па~ШТlIиках восточной зоны. Сходная т,артина обнаружи
вается таюне в ряде памятнИIШВ проыежуточной ПО,'10СЫ и кро~ши 

западной :,оны (В частности, 8 Новг., Лет., Печ.). Между ыикроси
сте\IЮIИ имеются некоторые различия (сравнительно не60:Iьшие) по 
степени распространения новых акцентощж типа Jlif? ртво, мертвы, 
возникших под ll.'1иянием а. п. с. Разные :lексеыы обнаруживают раз
личную СОПРОТИВ:Iяемость данной инновации. Быстрее прочих пере
ходят I{ ющентоnт{е неЧ.lеШIЫХ фОР\1 по образцу а. п. с ПРИ,lагатель
ные ЛlOтыu, .иудрыu, зеленыu (это отчасти можно видеть и по при
веденпьш 06ра:щам). lIапротив, например, прилагательное добрыu 
сохраняет старое ударение довольно УСТОЙЧИI:30. 

МИКРОСИСТе.\fЫ западного типа. Егор.: д6б ры 493, -и 207, -а мн. 

3886, --6 нареч. (часто), люта (3 Х), -о (3 Х) (такше -у, -и и др. формы [ часто]), 
мрътву д. ед. 72, ;311б, моудра В. ед. 9, -и 1806, 1816, lUCmpO 
213, тепла 393б, -у В. ед. 249, -'6 нареч. 199, чернл Р. ед. 538; 
флексионное ударение - добро, -о (часто), -а Р. ед. 384, И. мн. 
4776, н,едобра мн. 366, nредобрw 263, тепла 3936. Пск.: д6бры 18, 
-'6 нареч. (часто), люта 24б, -о 296, 34 и др., -ы (3 Х), -'6 нареч. 
986, мертва В. ед. 40, мудр'6 нареч. 49б, 101б, н,емудроу д. ед. 
66б, lvбоюдоу lUCmpO 74б, теnл'6 нареч. 66; ср. также в6тще 151б; 
ф,'1ексионное ударение -- добро 58б bis, 2656. Ана:lOгичная картина 
13 Ег., Карг. (в ряде западных памятников С,lИШКОМ мало материаJIа). 
Как можно видеть, слово доб рыи в Ulaчите,lЬНОЙ мере сохраняет ста
рое ударение даже в западных микросистемах. 

Нечдеuuые фор.JtЫ «группы высоКО» 

§ 3.56. Отде;lЬНО от основной \шссы ПРИ,lагате:rьных историче
ской а. п. Ь следует рассматривать неЧJlенные формы с основами 
высок-, глубок-, шuрок-, далек-; мы 6удем 060значать их как нечлен
ные формы «группы высокО» (как и в прочих подобных случаях, 
13 рассмотрение входят также наречия). Принадлежность «группы 
высоко» к а. п. Ь не первоначальна, см. § 2.25. У спова высокии следы 
бо::rео раннего ударения (корневого) еще 8 ряде случаев сохраняются 
(как в ч:тенных, так и 8 не'С18ННЫХ формах): Чуд. высокою 67в; Час. 
высокою 231 (ер. высокая и др. [4Х]); Т. пе. высокъ 109 (ср. вы
сокъ, 1226, выс6къ 109), высокою 139 (ср. высокыХ и др. [5 Х ]); 
Сени. высоко 182а (ср. выс6ко [6 ХЛ; Лих. высокъ 2616, высоко 237в 
(ср. высока, выс6ку и др.); Ион. высоц'6 нареч. 6176 (ср. высокы, 
-а :мн.); Корн. высокое 1966 (ер. выс6кое 387); Стар. высоку В. ед. 
1106, высокая 82, таюн:е высоче нареч. 93 (ер. высока, выс6ку, вы
е6кую и др.); отметим еще Смол. высокоnарьство 1716. 
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Если не считать этих реликтов, в данной группе возможны две 
акцентовки: флексионная (например, высокъ, высока, -о, -и) и суф
фиксальная (высокъ, -а, -о, -и); в соответствующих членных формах 
ударение в обоих случаях суффиксальное. 

Второстепенные нечленные формы в данной группе преимуще
ственно сохраняют акцентовку главных. Лишь формы на -fз (наречие, 
М. ед. и др.) сравнительно часто обнаруживают суффиксальную 
акцентовку при флексионной в главных формах (ср. также § 3.51 
о примерах типа 7-(Д высокfз мfзстfз). Ниже при оценке микросистем 
учитываются как главные формы, так и второстепенные, кроме форм 
на -fз, имеющих суффиксальное ударение (последние иногда просто 
опускаются). Не учитываются примеры с приставкой nре-, если они 
имеют суффиксальное ударение (превысоки и т. п.), поскольку такое 
ударение может определяться их книжным характером и потому 

непоказа тельно. 

Как видно из карты 10, ударение типа высоко представлено в вос
точной зоне, типа высоко - в западной. Показанная на карте основ
ная восточная граница господства или значительного распростране

ния уда рения типа высоко примерно соответствует границе западной 
зоны. 

06разцы ЫИf<росистем посточного типа. Чуд.: высокf) В. e.J:. 10а, 

27г, -of) 1586, глубокоf) д. ед. 40в. Косм.: высока 66, 7, -о 11, 153, 
-и 66, 96, -у В. ед. 226 (ср. 1Ю горfз выс6ке 1286), глубока 46, -о 66, 
неглубока 190, широка (5х: 63 и др.), -о 63,152. Цв.: глубоко II 67, 
-у д. ед. II 276, 38, IП 61, В. ед. 209, II 44, глубоц~ М. e.J:. ПI 
2376 (ср. выс6цfз М. ед. 35), широка 1616, II 9. Бук.: nревыс6кь, 

nревысока, -о, -bl 209, глуб6кь, глубока, -о 157, 193, -bl 193, ши
р6кь 195, широка 185, 230, -о 185. Авв.: высоки 235, глубоко 2836, 
далеко 2346 bis, широко 54, 235. 

06разцы микросистем западного типа. Сенн.: высока И. ед. 206г, 

В. ед. 1061' и др., -о (6х: 13в и др.), -оу д. ед. 89г, Н. ед. (7х: 
196 и др.), глуб6коу д. ед. 1416, 1456, 217n, шир6ка И. мн. 328. 
Час.: высоко 241, также глубоцfз М. ед. (3Х). Т. пс.: высока И. ед. 

1526, В. ед. 1656, глуббко 786, широка (2 уд.) 1296 (наряду с вы
сока в. ед. 102). Егор.: высоко 102, 262, 5296 (+ 93). 

Рассмотрим также некоторые при:меры сосуществования двух ак

центовок. В Печ. в главных формах ударение флеf<СИОl{ное: высоко 

В. ед. 2416, нареч. 314, 544, тан:же nревысока 3046; во второсте
пенных формах ударение почти всегда суффикса::Iы{е:: глуб6ку д. ед. 
(5х: 2366 и др.), В. ед. 1296, 4636, выс6ка же В. мн. (?) 314, 
также на выс6цfз Jуt:fзстfз 144, 4036, выс6цfз нареч. 4226, въ старости 
глуб6цfз 562; иначе высока В. ед. 288. 

БО::Iее с;rОiI\ная картина предстаВ.,ена в Ко.:тм. В предикативной 

и ПО::Iупредикативной функциях здесь выступают: высока 138, -и 
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Карта 10. Ударение неЧ;lенных форм «группы высоко» и «группы красно»: 

1 - в нечленных формах «группы вЫСО1>О» ударение флексионное (формы на -f; не в счет); 

2 - в нечленных формах (,группы вЫСО1>О» ударение суффиксальное; 3 - в нечленных формах 

слова 1>расныи ударение флексионное (1)расн:б. 1>расни не в счет; отнлонения в 1>расны. 1>расну 
В. ед. отражаются знаком 5); 4 - в нечленных формах слова 1>расныи (кроме И. В. ед. муж.) 

ударение предфлексионное; 5 - отмечено 1>расны и/или 1>расну В. ед. (при общем преоблада

нии флексионного ударения у данного слова); 6 - отмечен хотя бы один пример флексионного 

ударения в нечленных формах слов равныи. рааныи. волъныu. ум.нъш; 7 - отмечено лег1>О 

и/или лег1>U; 8 - отмечено лег1>О и/или лег1>Щ 9 - восточная граница зоны преобладания или 

значительного распространения суффиксального ударения в (,группе вЫСОIЮ»; 10 - ВОСТОЧНaJJ 

граница распространения ударения 1>расна, 1>расно, 
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,(10 Х: 60, 94 и др.), глубока 60, -и 9, широка 3, 116, 138, -о 80; с дру
гой стороны, высоки (13 Х: 32, 64, 89 и др.), глубока 196, широка 12 
(таЮt\е 254'?), -и 201; вед. шен. здесь доля ф.'Iексионного ударения 
заметно выше, чем во мн. числе, что явно связано с влиянием прила

гательных а. п. С. В атрибутивной функции: высока 83, 98, 164, 243; 
с другой стороны, высока (10Х: 32, 67, 76 и др.), -о 190, -и 64 
bis, 89, -у В. ед. 225, глубоки 129, широка 91, -и 80, 129; таким обра
зом, в атрибутивной функции здесь господствует суффиксальное 
ударение. В наречной функции: высоко 24,136,240 (+27), глубоко 254, 
далеко 57, 254; с другой стороны, высоко 79, 191, широко 7, далеко 
(7х: 45, 51 и др.), недалеко (20Х, ср. § 3.9), также неподалеку 61. 

Общее представление о ПОI~азаниях прочих памятников дает 
карта 10. 

В современном язьше ударения высоко (високо), широко господ
ствуют на юго-востоке великорусской территории; в остальных зонах 

преобладают ударения высоко, широко (они представлены также 
в белорусском языке, тогда как в украИНСКОС'.I господствуют високо, 
широко, также глибоко, далеко). Из сравнения этих данных с картой 
10 видно, что ударения типа высоко получили широкое распростра
нение на северо-востоке лишь после рассматриваемого периода. 

Микросистема позднего северо-восточного памятника 1\олм., рас
смотренная выше, дает некоторое представление об этом процессе. 

Нечлеtluые фор.iUЫ «группы nрасuш) 

§ 3.57. Особо стоят нечленные формы прилагательных с суффи
ксами *-ьн-, *-'Ък- (нередко уже сросшимися с корнем), у которых 
в праславянском ударение падало на гласную суффикса (например, 
*krаsьn'Ъ, -а, -о). Все они подверглись тем или иным аналогическим 
перестройкам. Значительная часть из них уже не обнаруживает 
в старовеликорусском никаких отличий от производных С исконным 

корневым ударением, например, скоmен'Ъ, скотна, -о, -ы как славен'Ъ, 
славна, -о, -ы. Такие слова мы ниже не рассматриваем. Имеется, 
()днако, группа слов, у которых обнаруживаются (хотя бы иногда) 
результаты иной перестройки, а именно, флексионное (в И. В. ед. 
муж. - суффиксальное) ударение. Нечленные формы таких слов 
мы обозначаем ниже как «группу краснО». Сюда входят преJ-Iще всего 
нечленные формы (и наречия) с основами красн-, равн-, ровн-, разн-, 
80ЛЬН-, умн-, грfзшн-, хвалыt-, давн-, легк-, узк-, короmк-. В отдельных 
памятниках имеются примеры такой же акцентуации у некоторых 

других слов описанного происхождения. 

В XI V в. засвидетельствованы две различные системы акцентовки 
рассматриваемых нечленных форм. В Чуд. при односложной произ-

lюДнщей основе последовате.'1ЬНО проведено флексионное ударение: 

6fздно, волн8, 1i грfзшно{}, грfзшнu, 1ipaCHO, -й, -/;1, в роуднfз одежи, 
хоулна Р. ед., 1iЛОСН{} д. ед., lte1iлосна Р. ед., nразднu, -о{} д. ед., 
равен'Ъ, равно, -8, -и бо, -а В. ед., В. мн. (отк:юннютсн ТО.1ЬКО 
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nразднu137в, равна и. мн. 246), см. Акц. Мер., § 59; также легко 160г. 
С другой стороны, в Мер. ф:Iексионное ударение представ.lено TO:JbK(} 

в KpacHW 200, разнw46, 151, тогда как в вwлно, ключно, трудно, 
хулно, равно, nраздно выступает наосновное ударение; в ровенъ 276· 
ударение на е (см. там же). При неОДlJOС:IОЖНОЙ производящей ос
нове ударение в 06еих системах наосновное (жuв6тноу д. ед. и т. п.). 

В XVI-XVII вв. различаются флексионный инаосновный 
(а именно предфлексионный) типы акцентовки рассматриваемых 
нечленных форм. Второстепенные формы в «группе краснО» получают 
предфлексионное ударение неСI{ОЛЬКО чаще, чем в «группе вЫCOKO>~ 
(так, помимо форм на -1.;, такое ударение почти всегда имеет И. мн. 
на -и). Ниже при оценке микросистем учитываются как главные 
формы, так и второстепенные, кроме форм на -1.; и -и, имеющих 

предфлексионное ударение. Слово nрекрасныи учитывается тодько 
в тех немногих микросистемах, где оно не перешло в а. п. а. 

Нечленные формы от основ равн-, разн-, гр1.;шн- в большинстве 
микросистем имеют предфлексионное ударение книжного происхо
ждения (равенъ, равна, -о, -ы и Т. д.). Соответственно, они предста
вляют интерес для характеристики памятника только при флексион
ном ударении. 

Рассмотрим вначале нечленные формы с неНУ,'Iевым окончанием 
(относительно И. В. ед. муж. см. отдельно в конце параграфа). 

Особое место в «группе красно» занимает слово красныи. По своему 
акцентному поведению оно более всех прочих приближается к обыч
ным прилагательным а. п. Ь. Акцентовка этого слова отображена 
на карте 10. Как можно видеть, восточная граница ударения 
красна, -о, -ы почти совпадает с границей западной З0НЫ. При ведем 
для иллюстрации материал нескольких памятников. 

Образцы памятников с ф;тексионным ударением. Ион.: красна 

С 1556, -6 591б, 613 (+566), некрасно 508, красна В. ед. 427 
(+ 5876), -у В. ед. 190б. Би6л.: у"рас нд.. 975, -о 582 (ср. красни 

687б). Хр.: краснд 38б (+ 1328), -6l в. мн. 933, -t М. ед. 1285. 
Косм.: красна (4х: 27б и др.), -о 24б, 121, 126б, -61 1786, 185, 
-а В. ед. 25, краСну В. ед. 405. Цв.: красна 111 736, -о (8 Х: 63, 209 
и др.), -61 2026, 111 146 (одна~также красны 81, 946, 2006, под 
влиянием прилагате.'IЬНЫХ а. п. с), красна В. ед. 111 1606. КО.1::-1.: 

красна (6Х), -о (5х). 
06разцы памятников с предфлексионным ударением. Ни.1.: красно 

т 68, -у В. ед. Т 13. Т. пс.: красно 137б. Егор.: KpaCHW (5 Х: 269, 
3226 и др.), -ы 22, -а В. мн. (3х: 283 и др.). Пат.: красно 577а, 

600а, -а Р. ед. 6117a, В. мн. 5856, -оу В. ед. 600а. Н.10Н.: красно 

238, -а мн. 359. В Час. при красно (4х: 267, 294б и ДrТ находим 
также красна 293 - очевидно, под в.'lиянием прилагательных а. п. с. 

Аналогично в Печ.: красна 6t 169б, 175б, но также красна 127,. 
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480; ЩIO[fИО Фormы - красно 21t76, -ы 1746, 193б, 559, -а l3. ед. 275, 
-у Н. ед. 156, 261. 

Сходное, но но тождественное распределение aIш;ентовок 06на
руш:ивает прилагательное легкии; оно показано на I{apTe 10. Как 
мOIЪ:НО видеть, в ареале с моделью красnо представлено только 
~!Uiгко, -и; в ареале с моделью красnо безусловно прео6:raдает легко, 
-и, однако иногда встречается и легко, -и (в Фер., Увар., Лук., 
в качестве анцентного варианта также в Пер., Ион., Цел.). Приводим 
материал: легко Би6л. 6766, РЯ3. 308, Ратн. 1216, Матф. 56, 886, 
Сел. 5856, Биб. 218, 445, БУIС 165, Костр. 2086, Корн. 68, 686, 4426, 
Сол. 9 (см. така-ш выше о Чуд.), легко Муз. 42, легкд Хр. 756, легка 
Бук. 165, 203, Трав. 500, легкыl Бук. 203, легки Кошт. 8, 161, 192 
(+8), легки же Матф. 56 - легко Сенн. 321', 49г, ЛУIС 150г, Фер. 
486, Увар. 4806 bis, 824, lICK. 70, 92, 349, легкы Сенн. 50а, Карг. 
506 (В. мн.), легки Пр. 265в (В. мн.), Лет. 333. В несн:ольких микро
системах встретились 06е акцентовки: Ион. легко предик. 2566-
легко нареч. 560, В. ед. 38, легкы В. мн. 506; Пер. легко есть 2376 -
легК/;l 706; Цел. легко 2416 (+32) - легко 181, 232, лехко 265, лехка 
13ства 2316. 

У слова равныи флексионное ударение нечленных форм отмечено 
в 60льшинстве памятников восточной З0НЫ и промежуточной по
лосы - Чуд., Лес., Хл., Цв., Дом., Трав., РЯ3., Ратн.; Хр., Сел.; 
Увар., Бук., Яр., Костр.; Прол., Хлын., Авв., Колм., Цел. (причем 
в 60льшинстве этих памятников встретились также и примеры на
основного ударения). Приведем несколько иллюстраций. Хр.: 
равnа И. ед. 1243, И. мн. 76, равn5 (8 Х: 17, 115 и др.). Цв.: равно 
II 746, III 456, -bl 199, III 239, -а В. ед. III 336, но также равно 111, 
-а В. ед. II 58, III 96, -у В. ед. 58, -13 М. ед. III 150. Авв.: равно 153 
при 60лее 06ычных равна 106, 195, -о 153, -ы 116, 74, 1116. Только 
наосновное ударение встретилось в западной З0не, но также
в качестве книжного - в ряде восточных памятников (ер. также 
возможность такого ударения во многих памятнин:ах, названных 

выше). 
Для ровныи флексионное ударенио нечленных форм отмечено 

в Лет., Хлуд., Ратн., Улож., Колм., Цел., например, ровnо Ратн. 
(часто) (+Лет. 3376, УЛОfI{, (26), неравно Колм. 125, 216, ровnа 
Колм. 63, 92, -bl Колм. 223, nоровноу Ратн. 42 (+Улож. [3Х], Цел. 
[10 Х ]). Паосновное ударение отмечено лишь в Косм. па р6вн13 'на 
ровном месте' 152, Колм. р6вны 243, нер6вно 241, Цел. nор6вну 59, 71. 

Для волыiы:: волн6 Лет. 3146, волnо Увар. 7296, 840, Цв. 18, 
Koc~!. 1026, Ратп. 212, 218, Колм. 145, 161 и др., вольно Удож. (часто), 
Матф. 211, nеволnо Колм. (5х: 141 и др.), волыia УЛOlIi:. 2166, вОЛn';l 
Колм. 24, 66. С другой стороны: в6лно Колм. 56, nев6лно 79, 141, 
в6лны'" Лет. 301 (см. также выше о Чуд. и Мер.). 

У слова давно (также недавно, издавна, отдавnа, вдавн13) флек
сионное ударение представлено в Прол., Увар., Лет., Косм., Трав., 
Ратн., Колм., Авв.; один раз также в западном памятнике: Егор. 
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издавна 479. Специально отмепш Косм. nедавnа (5 Х: 32, 426 и др.). 
Наосновное (или IШJlе6лющееся) ударение: Жит. давно 286, ПСI{. 
издавна 48, Клон. издавна 916, Сол. издавна 1476, Цел. недавно 2656, 
nедавnо 221 (ср. иЗдавnа 250); о соотношении давно-недавно ср. § 3.9. 

Прочио примеры Ф:lеI\СИОННОГО ударения ОДИШJlIНЫ: БУI\. гр{;шна 
15Б,lВ2, nрегР{;Ш1-l/;{ 2О96, 0YJ~tHG 1776, -о 1776, 220, -/;1220; Цв. 
оулша lJI 172; РЯ3. разно 586; Ратн. умну 213, nорожно 1086, ·М
ротка 586; может быть, сюда же поздно (б. уд.) Хр. 1340б; И. ед. 
У.ж].l отмечен в Ион., Ин., БУIС, l\lатф. Наосновное удароние 11 не
ч:rенных фор:чах при.:rагате:rьпых гр{;шныи, разныи (также узкии) 
встречается ВО МНОГИХ Шll\ПIТНИI\аХ. И;J ПР()L!ИХ отметим I~H. оу,-"що 30 
(+:\1атф. 76), Дом. ОУJШ-lЫ 546, РапI. nорr5жнu 112, -и 172, KOpr5mKO 
57, также Носм. рr5ЗliО 86, 2\), Трап. рr5зны 330, 4;)8, !t\-J66. 

06ратимся теперь к нечленной форие И. В. ед. муа-\. Исконное 
ударение на втором слоге лучше всего сохраняет словофОР)Ja легокъ: 
отмечено легокъ Сенн. 59г, 182в, 187в, Прол. 31, Лет. 30 (+756, 
155), Бук. 203, Трав. 4596, Печ. 333, Ратн. 71, Матф. 1066, Коли. 91, 
Цел. 216, 195, 268, также легокъ Час. 228 (с аналогическим /6/); 
ударение легокъ не встретилось во06ще. Хорошо сохраняется также 
старое ударение красенъ: оно представлено практически во всех 

памятниках, где господствует модель красно, а така{е в ряде памят
ников с моделью красно (конкретно вТ. пс., Новг., Лет., Дан., 
:Клон.). Новое ударение - красенъ Егор. 486, Печ. 18, 5446, Ик. 100 
<+63, 806), также Ратн. 12 (при красенъ 12); Егор., Печ., Ик. -
,Это памятники с господствующей или допускаемой моделью красно. 

Прочие примеры старого ударения редки: поиимо равенъ Чуд. 
,'666, ровенъ Мер. 276, это равенъ Прол. 107, Хл. 358, Рж. А 346, 
576, равенъ Сел. 61 (при равенъ 1046), ровенъ Ратн. 182, воленъ Фер. 
7576, Увар. 6066, Улож. 69, Колм. 50, 217, оуменъ ЦВ. III 1896, 
Бук. 1776, грfзшенъ Муз. 196, Хлуд. 1416, юзокъ t узок ' Бук. 1876; 
таюн:е виненъ tповинен' Сенн. 661', хваленъ (от хвальныи) Т. пс. 172, 
180, Нов!'. 92, 1686, nохваленъ (от nохвальныи) Пск. 486. Между тем 
раеенъ, воленъ (вдленъ в Т. пс., Новг.), 'грfзшенъ, хваленъ представ
лены очень широко; ср. также оуменъ Сел. 31, узокъ Егор. 263 
(+5266), Колм. 240, коротокъ Колм. 36. 

Акцентовна легr5къ, легко, прямо засвидетеЛЬСl'вованная 11 Сенн., 
Лет., Цел. (и, по-видимому, представленная вообще тю всех микро
системах с ударением легко, легки), впо;ше соответствует ранне
древнерусскому * льгъкъ, * льгъко « * льгЪко). ПОСRОЛЬНУ таная ак
центовка представлена не только в западных памятниках, но и в ряде 

восточных (где дефинализации не 6ыло), ударение легко можно 
непосредственно возводить (по крайней мере, в восточных микро
системах) к раннедревнеруссному. Переход к анцентовне легокъ, 
легко (где реализован принцип колонности) носил диалектный харак
тер. Иначе 06стоит дело сакцентовкой красенъ, красно, поскольку 
она реально засвидетельствована только в западной зоне, где и 
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gепроизводные прилагательные а. п. Ь получили акцентовку типа 
тепла, -о, -ы. Поскольку ударение красно отразилось (наряду с разно) 
даже в Мер., где другие подобные прилагательные флексионного 
ударения не имеют (см. выше), можно предполагать, что слово 
красныи получило такое ударение раньше прочих, т. е. уже в ранне

древнерусском успело вполне уподобиться обычным прилагатель
ным а. п. Ь. В этом случае ударение красно в западной З0не должно 
быть признано не архаичным, а дважды сиенившимся. 

чдеuuыe фор.1tы nрuлагаmедьuыx а. n. с 

§ 3.58. Не имея возможности рассматривать здесь акцентуацию 
членных форм всех категорий прилагательных, остановимся лишь 
на одной группе, акцентуация которой подвергалась в рассматривае
мый период наиболее интенсивной перестройке (хорошо отразившейся 
в памятниках). Речь идет о переходе к новому (наосновному) ударе
нию в членных формах прилагательных а. п. с - прежде всего 
производных с суффиксами -к- и -н- (у непроизводных данный переход 
происходил менее интенсивно). 

Уже в старовеликорусский период в части иикросистем обнару
живается некоторая связь этого перехода со значением прилагатель

ного, а именно, начинает складываться принцип (усвоенный впослед
ствии литературным языюш, см. § 1.56), согласно которому наоснов
ное ударение в членных формах получают прилагательные с к а ч е
с т в е н н ы м значениеи. 

Замена старого ударения членных форм новым происходила,. 
как это обычно бывает при нефонетических изменениях, у разных 
слов с разной СI{ОРОСТЬЮ. У ряда прилагательных исторической 
а. п. с (л1;выu, новыи, св1;тлыu, скорыи, твердыи, трезвыu, уныи, 
ц1;лыu, жuрныu, жяккuu, свободныu, тежныu) эта замена к XVI в. 
уже в основном завершилась 34; в XVI-XVII вв. от старого ударе
ния у них сохраняются лишь незначительные следы. С другой сто
роны, у некоторых качественных прилагательных эта ЗЮ1ена в XVI
XVII вв. выступает еще слишком редко; таковы, например, густыи,. 
жuвыu, нагии, н1;жыu, nростыи, сл1;nыu, больныu, родныи, цвfзтныu,. 
честныu. Для анализа рассматриваемого процесса в XVI-XVII BB~ 
наиболее показательный ~Iaтериал дает «среднее звено», т. е. прила
гательные, которые в этот период находятся в средней фазе перехода. 

И3 качественных прилагательных этого «среднего звена» удовле
творительно представлены в нашем материале прежде всего следую

щие (взяты только прилагательные с односложной основой): 
а) с суффиксом -н- - блудныu, в1;чныu, гнусныи, грозныu, грязныu, 
должныu, древнии, жрачныu, странныи, страшныu, таиныи, тучныu; 

34 У некоторых И3 этих ПРИJlагательных (НО8ыи, CI>0PbLU, ;МЯI>l'iUU, mе;мныи, В03-
можно, также .АШРНЫU) наосновное ударение членных форм может быть в част~ 
случаев не инновацией, а следом старых акцентных вариантов. 
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б) с -Н-, рано сросшимся с корнем, - nр1зСliЫU, т1зСliЫU; в) непроиз
водные - ветхии, гордыи, грубыu, частыu. Этот набор мы будем 
условно обозначать как «основной списою>. Кроме того, в «среднее 
звено» входят ночти все прилагательные исторической а. п. с с суф

фиксом -К-, а именно, брuдriUU, горькии, жаркuu, кроткии, кр1зnКUU, 
сладкuu, тонкии, тяжкuu. 

При оценъ:е ударения членных форм необходимо учитывать 
возможный эффект книжности: в словофОР:\IaХ И. мн. на -ии, М. ед. 
на -1з.мъ (-е.мъ) , д. М. ед. на -1зu (-еи), мн. на -1зхъ, -1зJ"){Ъ, -1з.мu, осо
бенно в вариантах с ц, З, с вместо к, г, х, наосновное ударение может 
быть специфически книжным (§ 3.13, п. 6) и потому непоказательным 
для характеристики микросистемы. Ср., например, Биб. кроткь~я 
В. мн. 370 и др., но кр6тцuИ 372б, Егор. наги.мъ д. мн. 34б, но liаяв.мъ 
Д. мн. 323б, Новг. ,жuвО.му, жuвь~хъ и т. д., но жuвiu 198б, Увар. 
сл1зnь~хъ 431б, но слtniu 527б и множество других подобных случаев. 
Ниже примеры типа кр6тции, liазfз.мъ, жuвuu обычно просто не 

принимаются во внимание (напротив, ударения кротцuи, liаз{;.мъ, 
жuвuи и т. п. вполне показательны). В некоторых микросистемах 
(в частности, Увар., Клон.) книжное наосновное ударение может 
выступать также в И. В. ед. муж. на -ии (после к, г, х), ср., например, 
Увар. ветх-аго, -6.му, -и.мъ, -ихъ и т. д. (и реже ветх-аго и т. д.), 
но только eemxiu И. В. ед. (регулярно). В ряде случаев наосновное 
уда рение, по-видимому, определяется книжным характером самой 
лексемы. Сюда можно отнести, в частности, ударения браЧliЫU, власт
liblU, градныи, зе.мliЫU, /-l6Щ/-lЫИ, nеЩliЫU, с.мрадныи, выступающие в не
которых микросистемах. Возможно, этот фактор в части случаев 
актуален и для ряда других прилагательных (гli1звliЫU, слеЗliЫU, 
драгии, златыu, .младыu и др.), однако здесь трудно отграничить 
его действие от действия других факторов; например, прилагатель
ные блудliЫU, в1зЧliЫU, несмотря на книжную окраску, обнаруживают 
такое распределение акцентовок, которое успешно объясняется 
собственно диалектологическим фактором (см. ниже). 

На карте 11 для каждого памятника показана степень распро
странения нового (наосновного) ударения в членных формах прила
тательных основного списка и прилагательных с -К-. Как можно 
видеть, в XV -XVH вв. исконное ударение в этих группах преобла
дает только в восточно-новгородских И вологодско-белозерских 
памятниках (в несколько меньшей степени также в Сенн.). Напротив, 
новое ударение полнее всего и раньше всего побеждает в юго-запад
ной четверти великорусской территории. 

Рассмотрим неско:тько образцов. Микросистемы со старым (флек
сионным) ударением. Прол.: блоудliое 61б, 6луд/-l-аа мн. 61, -blJ"){U 

66, в fзЧ/-l-6е , -аго, -ыя Р. ед. (4Х), .мраЧliЫЯ Р. ед. 66, страliliаго 

646, страШIi-ЫU, -6е, -аго, -ы:ми (5 х), mauli-{;u М. ед. 816, -ая мн. 
88, 112, ветх-Еи 82, -аа 22 (но ветхаго 17); горкагw 356, кротки" 
956, KptnKblu 60, сладкое 86, слаткuмu 1246, mO/-lКblМU 31. Ион.: 
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:Карта 11. Ударение членных форм прилагательных а. п. с: 

1 - в членных формах прилагательных «основного списна» (§ 3.58) представлено фленсион
ное ударение, 2 - наосновное ударение (знани, промежуточные между 1 и 2, огрубленно от
ражают соотношения двух анцентовон внутри «основного списна»); 3 - в членных формах 

прилагательных с -n- (6ридnии, гор'Ьnии, жарnuu, nротnии, npiinnuu, с.ладnuu, тонnии, тяж
nии) представлено фленсионное ударение, 4 - наосновное ударение (о промежуточных зна

нах ср. выше); 5 - в группе с -n- фленсионное ударение представлено тольно у npoтnии~ 

б - основной ареал преобладания (в ХУ-ХУII вв.) фленсионного ударения в членных фор

мах «основного СПИСНа» (тан наз. «зона архаизмов»); 7 - ареал преобладания (в ту же эпоху) 

фленсионного ударения в группе с -n-; 8 - ареал распространения (в ту же эпоху) ударенил. 

siiчн:Ыи. 
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блудн-ад 402б, -ЬlМU 463б, -ым,а 463б, вfзчн-ыи, -6е, -6J}ty, -fзи и т. д. 
(13 Х; но вtчная мн. 506б), гнусн-ая мн. 487б, -6е С 496б, -ага 
с 157, длъжн-6е 385, -ом,у 397б, -ую 205б, древн-яя мн., _йХ, -им,и 

и т. д. (5х), страшн-ыи, -6е, -аго, -fзи и т. д. (14х; ср. страш
нии 3756), таинаа 465 (отметим еще гнои наго 288), ветх-ыи, -6е, 
-ым,и и т. д. (часто), горд-ыи, -аго, -ом,у (I~X), груб-ьщ Р. ед. 508б, 
-Ь1Мll 514, чяст-6е 55, -ыя В. мн. 102б, част-аго 2476, -ым,и С 157б; 
горк-ыи 615, -йа Р. ед. 487, -ую 5686, -аа мн. 2106 и даiн:е горцьщ 
346, кротк-ыи 4216, -ое 3176 (ср. Kpomlfiu 250), крfзnкыlu 578б, 
тяжкое 582; новое ударение в тfзсным,и 280 bis. 

Примечатепьно, что известные Ш1М микросистемы XIV в. не ЯВ
ЛЯЮТСЯ В данном отношении максимально архаичными. Чуд.: должн-ое 

10г Jjis, -оJ}tу 33а, вf,чн-ое, -аго, -ом,у, -ая, -ыя Р. ед., -ую, -ым,и 
(16 х), nрегордая В. мн. 92в, гроуб?1гО 111tа, крfзnк-uм,ь 1446, -и,'1' 
157а (также тем,н-ая И. ед. 39в, В. мн. 106а, -7;ZЯ Р. ед. 130б, 
мяккая В. мн. 7б); однако новое ударение в вtчн-аZ 148г, -ую 436 
Н- 506, 102б), -f,u 446, ветх-ыи 110а, -ое 29а, -аго 117в, 131б, 
ветсfзи 29а (двусмысленно ветСfз.'I1Ь 127в). Мер.: блуднwе, вfзчнwе, 

должьнwм,у, страШНWJ1iУ, б pumKwe, сладкwе, гwркwе; однако новое 
ударение в ветх-ое, -ом,у, крfзnкою, тяжкое (Акц. Мер., § 53, 56, 
-63). Такиы образом, в юго-западной части ве:IИКОрусской территории 
рассматриваемый процесс Уiпе в XIV в. заше.l да:тьше, чем R новго
РОДСКО-ВС)ЛОГОДСRОЙ зоне в Х VI в. 

Пример микросистемы переходного типа - Егор.: блоудн-ыи, -аго, 

-ым,и и т. д. (часто), страшн-аго (9 х), -ыl,ъъ ~.,ш. 550, т{зсным,ъ 
Т. ед. 181, частыlя В. мн. 686; сладк-аго 215, 553, -ая ми. 756, 
mяжк-uм,ъ Т. ед. 936, 2006, -йм,ь Д. ми. 540; :ко.lе6аиие - ветх-аго 
(10Х), -аа мн. 1!17 и ветх-iи 29,351, -ое 189, -ОJЩj 4516, -ОJ,,lЪ 5/17, 
-аа мн. 419, вfзчн-ыи, -аго, -U.)Jfi~у, -аа (И. ед., И. 1I1Н.), -оую, -ыя 
В. мн., -ыхъ, -ьuиъ (17х) И вfзчн-wе, -W.мъ, _ыХ (5х), м,рачн-аго 
98б, -ая ми. 35 и J}tрачнаа 1I1Н. 5~86, таиная 1I1Н. 1It, 25б и таи
нымъ Т. ед. 567, гордым,ъ д. ми. 93 и гордаго 676; новое ударе
ние - длъжное 556, д ревн-ее, -яго, -eo~[ъ и Т. д. (60лее 5 Х), стран
н-ыи 1176б, -оую 1t77, го pKiu 64, г6рк-iи, -аго, -ое, -ia В. мн., -аа 
ми., -иJ}tъ (1Ох), кр6т",-аго, -им,ъ, _иХ (4х), kptnk-iu, -ую, -010, -аа 
ми., -ia (8х). 

Микросистемы с иовым (наосновиым) ударением. Смол.: блоудн-ое 

'64б, -аго 1446, вtчн-ую, -ыхъ и т. д. (часто), гр6зныlh 100б, длъж
ныХ 146б, древниХ 145б, странн-аго 169, -ы.м д. ми. 82, страш-
н-аго, -0.1\ -ылщ и т. д. (6 х), таиныи 165 (отметим еще бtснаго 
130, ",ровнаго 22, р6дныя Р. ед. 29, срам,н-ыи, -о е, -ыя, _ыХ [5х], 

честн-ыа Р. ед. 119б, -ЫХ 119), чftстЫJrtъ Т. ед. 165; крtnкия В. мн. 
10, тftжк-и.м д. ми. 696, -им,и 41. Дом.: блудные 55б, вtчн-ое, -ую, 
-ыя (4 х), г рлзн-ое 62, -ые 62 bis. д6лжную 1 Об, ст ранныхъ 109б, 
.страшнаго и т. д., nреснои И. ед. 90, г6рдым,ъ д. ми. 119; 3 г6р-
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кшnu 111, тftжкою 6 (ср., однако, жuткая 8(6). В ПО.1ик. из 2Е) 

рассматриваемых здесь С.l0В предстаВ.lены 24 (все, I{pOMe б ридкии, 
кроткии); все они даны с наосновны.м ударением. Пример нескрлько 
менее последоnате;IЬНОЙ микросистемы - Хр.: блоудное 93, вfзчныu 

и т. д., древняя и т. д., во странныХ 1399, тайный 13256, г6рд-агЬ 
1047, 1217, -аго (го 6. уд.) 10466 _ыХ 829, чftстыя В. ми. 526; г6р-

к-ое 14106, -И,Т>! Т. ед. 1896, гдркая 655, Kp6jmKu x 1321, кр{зnк-ое. 
-агВ, -ою и Т. д. (10Х), тftжк-ою 1085, -ими 54, тftжьjкiu В. мн. 
12836; старое ударение - страшн-ый 11906, -де 12596, ветх-де '146, 
-дмъ 135 (ср. ветхiu И. ед. 1187б). 

Общее представление о ситуации в прочих памятниках дает 
карта 11. 

§ 3.59. Приведем также ны{оторые дополнительные сведения об 
отдельных прилагательных. Для нескольких слов, представленных 
наиболее широко (в 20-50 памятниках), можно указать примерные 
границы распространения нового ударения в рассматривае:мый 
период (ниже территория, обведенная на карте 11 жирной линией, 
условно обозначается как «зона а рхаизмов»). 

Территория, где в ХУ -XVII вв. еще встречается ударение в7JЧ
ньш 35, на ка рте 11 специально выделена. Как :можно видеть, она 
лишь не значительно шире «зоны архаизмов» (в Сенн., Ион., Лук., 

Егор., Пск., Ап. встречается также и вfзчныu, в поздне~1 памятнике 
Нв. - только вfзЧliЫU); единичные примеры ударения в7JЧliЬШ от
мечены также в Цв. и Хлуд. В прочих па:мятнин:ах (реально в 45) 
отмечено только ударение вfзчныu. Еще у нескольких прилагатель
ных старое ударение ограничено примерно той же территорией, что 
для в'ВЧliЬШ, т. е. «зоной архаизмов» вместе с соседними псковскими 
и вологодско-белозерскими памятниками (а таЮI{е с некоторыми 
памятниками центра): древюiu - Т. пе., Нил., Сенн., Ион., Муз., 
Новг., также Дан., Ап. (//) 36, Тар. (//), Амф. (//); :мрачliыlu - Окт., 
Час., Прол., также Егор. (//), Бук. (//), Биб.; страnnьш - Т. пс., 
Вас. сб., Прол., Ион., Зап., также Дос.; maUnblU - Час., Т. пс. (//), 
Прол., Ион., Новг., Лук., также Егор. (//), Ап. (//); тучnыl-
Т. пс., Вас. пс., Новг., также Тар., Цв., Колм. (//); т1з-сliыlu - Сенн., 
Вас. сб., Лук., также Егор., Пск. 

У ряда других прилагательных старое ударение сохраняется 
более широко. В период ХУ -нач. XVII в. новое ударение здесь 
обычно отмечаеТСf+ только: а) в юга-западной четверти великорус
ской территории (и в тех или иных московских пюrятниках); б) на 
северо-западной периферии западной зоны. В более поздний период 
новое ударение встречается и в других районах. Так, ударение 
страuтыи в ХV-нач. XVII в. выступает: а) в Смол., Фер. (//). 

35 Формула «ударение в1зчныl» (и.'JИ даже пrюсто «вtЧНI:ZU») используется как 
СОI{ращение -- вместо «флексионное ударение в членных формах сдова вiч
ныu»; аналогично и при разборе последующих слов. 

36 Знак // здесь 11 ниже ознаЧ1Jет: наряду с другим У1\арение~l (или ударениями). 
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Чет., Рум., Стар., Ап., Лес. (//), Амф., Цв., Дом.,М. пс. (//); б)вЛих.' 
Пат., Клон., Печ.; сверх этого только в Увар. (//) (в ХУП Б. это 
уда рение ун\е отмечается также в ряде памятников дальнего и ближ
него северо-востока); старое ударение сmрашныи сохраняется, по
мимо «зоны архаИЮfОВ» и Мер., в !{'орн., Карг., Бук., Егор., Пск., 
Хрон., Дан., Дос., Лет., Тар., Хл., Биб., в ХУП в. также в Ряз., 
Пер., Кир. (//), Се,,!. (//), Яр. (//), Костр. (//), Сол. (//), Авв. (//). Уда
рение блудныи в ХV-нач. ХУП в.: а) Смол., Лет. (//), Чет., Хр., 
Цв., Дом., Трав.; б) Печ. (//); блудныи сохраняется, помимо «ЗОНЫ 
архаизмоВ» и Мер., в Корн., Егор., Дос., Увар., Ап., Лес., в ХУП в. 
в Ряз., Пер. Ударение г6рдыи в ХV-нач. XVII в.: а) Лет., Хр., 
Рум. (//), Лос. (//), Косм., Дом., М. пс. (//), Ряз. (//); б) Лих. (//), 
Егор. (//), Леч. (//); кроме того, Т. пс. (//), Новг. (//), Бук. (//); 
гордыu сохраняется, помимо «зоны архаизмою> и Чуд., в Корн., 
Kapr., Дан., Ап., Тар., Биб., Библ., Цв., в ХУП в. в Авв. Ударение 
чдсmыи в XV-нач.ХVII в.: а) Смол., Дан., Хр., Сел., Библ., Трав., 
Ряз.; б) Пат., Печ.; кроме того, Нил., Корн., Увар. (//); часmыи 
сохраняется, помимо «зоны архаизмов», в Бук., Клон., Егор., Биб., 
Хл., Хлуд., Косм., В XVII в. в Матф., Костр., Леч., Хлын. Распре
деление такого же типа (но несколько более сложное) имеют веmхии 
и веmхuи, д6ЛЖhыи и должнЫи. 

Лрилагательные с -1'1,- ведут себя довольно единообразно: старое 
ударение сохраняется у них в OCHOBHO~I В «зоне архаизмов», в огра

ниченной степени - также в близких к этой зоне памятниках Лет., 
Егор., Пск., Стар., Бук., Цел., кроме того, в Биб., Авв. (см. карту 11). 
Лишь одно прилагательное - к,роmк,ии - встречается со старым 
ударением также южнее указанных районов (в 1\1OСКОВСКИХ памят
никах и в М. ПС., см. карту). 

Что касается относитеJIЬНЫХ при.lагатеЛЬНblХ, то здесь, если не 
считать ударений книжного происхождения (брачныи, градныи, 
землыu, n6щnыи, nещныи и др.), повсеместно господствует или 
хотя бы преобладает старое ударение. Новые ударения типа в6д-

nыи, З(jбnыи, лiзсныи, .мЯсnыи, н6жныи, ручnыи, сniзжnыи встре
чаются сравнительно редко, причем в основном в юго-западных и 

периферийных северо-западных памятниках, т. е. там же, где шире 
всего распространено новое ударение у качественных ПРИJIагатеJIЬ

ных. 

Таким образом, в «зоне архаизмоВ» членные формы ПРИJIагатеJIЬ
ных историчосн:ой а. п. с в основном сохраНЯJIИ старое ударение 
(более того, здесь флексионное ударение распростраНИJIОСЬ даже на 
НeI{ОТОРЫО прп.lагатеJIьные а. п. а и Ь). С другой стороны, на юго
западе и периферийном северо-западе интенсивно развивался пере
ход .к новому (наосновному) ударению, причем он захватывал не 
только качественные, но отчасти также и относитеJIьные ПРИJIага

тельные. В центре мы находим микросистемы, где наиболее заметно 
выступает фОРМИРУЮЩИЙСЯ принцип акцентного распределения в за-
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висимости от значения прилагательного. По-видимому, ;)тот принцип 
возник как один из возможных способов перераспределения акцен
товок (т. е. упорядочения их по новому основанию) в бопьшом мас
сиве словоформ, у которых ударение было неустойчиво (особенно 
в условиях характерного для центра междиалектного общения). 

Данные СОВРЮlенных говоров (известные, к сожалению, весьма 
неполно) указывают на то, что некоторые существенные черты диа
лектного распределения акцентовок, обнаруживаемого в старовелико
русских памятниках, сохраняются до сих пор. Так, по данным МДК 
и Мат., ударения гормой, жаркой, топкой, робкой, ловкой и т. п. 
на -КОЙ широко распространены в говорах вологодской, белозерской. 
поморской, онешской групп, отчасти также в НОВГОРОДСI\ИХ; лишь 
изредка таI\ие ударения выступают в ПСКОВСI\ИХ, владимиро-поволж

ских и некоторых других говорах. Характерны для севера также 
таI\ие ударения, иак nресной, тесной, толстой, частой, страшной, 
суровой и др. Вообще в северных говорах принцип связи наосновного 
ударения членных форм с качественным значением прилагатеJlЬНОГО 
практически не развился. 

С другой стороны, в современных говорах у неноторых пр ила
гате.'IЬНЫХ историчеСI\ОЙ а. п. с наосновное ударение ограничено 

юго-западной (или просто западной) частью великорусской терри
тории. Так, в частности, северо-восточная граница распространения 
ударения густый проходит примерно по линии Велюн-Ржев
Можайск-Серпухов-Моршанск-Кирсанов-Балашов (Атлас За
пад, карта 311, Атлас Юг, архивная карта 174). Несколько иначе 
распространено, напри·мер, ударение родный: его основная восточ
ная граница проходит прим(:)рно ПО линии Петрозаводск-Тихвин
Боровичи-Вышний ВОJlочок-Белый-Юхнов-Орел-Моршанск
Кирсанов-Балашов (Атлас Север, карта 314, Атлае Запад, карта 308 
и картотечные данные). ЗЮIетим, что в иееледованных памятниках 
ударение густыи встретилось только в Трав., родныи - в Мер., 
Фер., Смол., Св.; все эти памятники локализуются внутри очерчен
ных выше зон. 

ГЛАГОЛЫ 

2 ,Jtu. n lJeaeuca в а. n. с 

§ 3.6(). У глаголов а. п. с в XIV -XVII вв. представлены три 
основных модели акцентовки 2 мн. презенса: 1) старая модель -ите, 
-ете (например, стоите, несете); 2) новая модель -uте, -ете; 3) про
межуточная модель -ите, -ете. 

При анализе .материала здесь необходимо учитывать следующие 
особые обстоятедьства. Во-первых, цеРI{овнославянские сочетания 
с да типа да сотворите книжниками XVI-XVII вв. HepeДI{O интер
претировались как содержащие императив, а не презенс. Об этом 

недвусмысденно свидетельствуют такие примеры, как Хлын. да 
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блюдитеся 103, Цв. да не приступите Н2, Костр. да не оуб6итеся 
1806 и т. п. По ::этой причине в памятниках с господствующим ударе
нием -ите мы нередко находим примеры типа да сотворите (с уда
рение)! императива), ср. Би6. да сътворите 79 bis, Увар. да не мните 
5436, Пер. да сnешыте 92б и множество подобных. Понятно, что 
для характеристики микросистемы такие примеры непокаsательны 

(в отличие от примеров типа да сотворите); ниже при раsборе мате
риала они просто не учитываются. 

Во-вторых, глаголы 11 спряжения с неслоговым корню! обнару
живают повышенную тенденцию к ударению -ите. Вот некоторые' 
примеры иs памятников, Гf!:е в остальном господствует -ите: Ев. 
мните ли 172, 172б (+Ион. 260 bis, Печ. 345, 507), Про..'!. не оусу
мнитеся 92 (+Mys. 74б), Лп. зрите 57б, 142б, Ряs. тщитеся 37б, 
145б (+Печ. 285); воsможно, сюда же Биб. снабдите 116. Ниже 
словоформы данной группы при ударении -ите обычно просто не 
приводятся. 

При аналиsе учитываются таюне словоформы дадите, fздите 
(ядите) , если они уже выступают в памятнике в индикативной, а не 
императивной функции. При раsборе материала ПОМИllIO глаголов 
исконной а. п. с могут быть приведены также глаголы, для которых 
эта а. п. вторична (т. е. перешедшие в а. п. с именно в данной ~IIШРО
системе). Вместо sаписи типа живете 111, да живете 114 может быть 
дано: живете 111 (да 114). Списки примеров обычно даются в алфа
витном порядке корней глаголов (все эти технические укаsания 
действительны и для последующих раsделов). 

Обраsцы микросистем с моделью -ите, -ете. Чуд.: держите, 

раздражите, оузрiте, iCfi,OpeHime, млiте, w"'nycmume, разрfзшimе, 
осолimе, стоите, творiте, створiте; сблюдете, даете, иженете, 
живете, оу.м,рете, npiHeceme, пьете, nроnнете, рчете (см. Дыбо 
1969, с. 116); отк:юнение: что ди/витеся 606. Би6.: nо6{здите 218, 
сварите 'coquetis' 54, не wбратитеся 366, вредите 576, nогоубите 
116, належи'те 380, прилежите 329б, возложите 1166, положите 
796, подложите 458, да не n риложите 111, 1196, да wлоучите 806 
(w вместо w r

), оуничижите 218, творите 246, 116б, 285, 286б, 
сътво рите (9 х), также да не wживете 121 (-вете ошибочно вместо 
-вите); грядете 216б, да ... изжете 116, съжжете 506, живете 
111, 116 (да 11'!, 114, 115), поживете 4086 (да 119), да ни жнете 
836, nри80вете 1.05, ЛiИнете 20, да nОJvtянете 1186, WmHeCeme 84б, 
принесете (9Х), впадете 846, испечете 54 (+81.6), речете 462, 
462б, наречете 82, 121, 1576, да nОС'6чете 113б, чтете 506; отюlO
нения: живете 111, изжнете 82 (встретились также некоторые при
меры е -ите, где неясно наклонение). Печ.: да не ... wmбfзжите 
1,386, nриложите 3-14, ОУJvtолчите 456, претите 285, nреnрите 466, 
сfздите 2866, сотворите 1346, 135 (да 2396); соблюдете 109 (не 
1986), ведете 2:136, nожi/вете 41t; ОТК:':юнения: егда водворtiтеся 1676, 
блазнитеся fJ19. 
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Богатейший материал по 1I спряжению (OIШеЮ 180 примеров 
с -ите) предстаВ.1ен n Тих., например, блажите, боитеся, болите 

и т. д. В этот материал входят i- и е-глаголы с корнями (и.тrи основами): 
блаж-, боj-, бол-, бран,-, буд-, бfзж-, вал-, вар- 'coquo', вел-, вин,-, 
воз-врат-, глум-, глуш-, гн,fзв-, гн,fзт-, говор-, град-, гроз-, груз-, гром-, 

густ-, дар-, двоj-, держ-, див-, о-дожд-, драж-, друж-, дfзл-, о-желт-, 
жив-, о-жур-, о-зар-, н,а-зн,амен,-, 3р-, кад-, крест-, KPOj-, кроn-, крот-, 
КРУШ-, крfзn-, леж-, лиш-, лов-, лож-, nO-ЛУЧ-, лfзЧ-, у-мертв-, мир-, 
о-мраз-, н,ов-, noj-, nрет-, nрост-, nуст-, о-nустош-, nо-раз-, рfзШ-, 

род-, о-рос-, рост-, сад-, свят-, о-свfзт-, слад-, сол-, срам-, о-стан,ов-, 
cmoj-, сул-, СУШ-, сfзд-, о-сfзн,-, maj-, тверд-, твор-, УЧ-, хран,-, о-хром-, 

о-худ-, цвfзт-, цfзд-, цfзл-, цfзн,-, шум-, щад-, щаn-, щеn-, щит-, яв-, яр-. 

Сюда а,е дадите (6уд.) и его приставочные производные. И3 1 спря
жения представлены только: чтете, бiетеся (но также бiетеся); 

не совеем надежно г;,ете 1056 (см. Аксенова 1982). Эта же модель 
отрю!,ена и в ряде других восточных памятников, см. карту 12. 

Модель -ите, -ете. IIроп.: н,е оумертвите 1256, мн,ите 91, 
скорбите 51; да съберетеся 20. Ион.: блажите 2536, болите 3856, 
да не ... nогубите Н6, не зрите--;U; 2256 (+ 387 bls), мните 816, 
да не оубо J1щите 756 (наряду с мните ли 260, мните ли 260, 
ер. выше), стоите 387, стыдите" 1896, не творите 1186, сътво
рите (l1Х); облечете" 369, привлечете 76, nрин,есете ми 716; ОТ
КJ10нение: творите 4476; остаток старого ударения: зовете !~116. 
Корн.: дръжите 'держите' 49, .i',(Hume 596 (не 2486, 2516), творите 
(8х), сътворите 252; wблечетеся 217 (+71), зовете 426, впадете 
56, nечетеся 716, nieme (5 х); остаток старого ударения: зовете 297. 
Тит.: оулюлчите 16, сътворите 147; живете 846, 1496, 2586, wб-
лечетеся 1796, 2886. Пер.: творите 356, 92, 926, 2076; впадете 11:36, 
nоnерете 936, nресечете 936, чтете 251; отк.;:юнение: сотворите 
219. Авн.: терпите 36, 2146; бодете 160, уuдете ли 1596. 

В МОСl>ОВСКИХ памятниках Цв. и Матф. на систему -ите, -ете 
наl>ладывается с,rедующая характерная осо6енность: при неСЛОГО130М 
корне в 1 спряжении 06ычно сохраняется старое ударение -е те 
(жжете, бiете и т. п.). Так, в Цн. при совершенно устойчивом -и те 

предстаКlены: соблюдете, соwmведетеся, wблечетеся, да... при не
сете, наречетеся, также сожжете, но жжете, бiете мя и др. (см. 
Глаг. arщ., § 32). Материал Матф.: соблазнитеся 2'126, оубiзжите 

184, 1846, н,е содержите 16, .мните (часто), не оусу.шtитеся 16:36, 
положите 215, nоститеся 50, разорите 2326, раJрТ!шите 1436, 
стоите 151:, творите 46, 1806, сотворите 966, 1636, тщитеся 
1806, оучите 180, явuтеся 16; tlJблечетеся 516, 7-le даете 55 (но 
таЮI{е даете 546), uжден,ете 1846, nечетеся 52, речет.е (5Х); при 
нес:roговом корне nieme 516, оубiете 184 (наряду с оубiете 1846). 

Существует также переходный вариант, когда при постоянном -и те 
выступают -ете и -ете. Увар.: блuзн,итеся 5106, привлачите 5366, 
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держите (5х), -еся 510, "'рuвитеся 530, ,м,l-ште (6Х), .'vlfл-tите 'ду

:маете' 4346, с;итеся 5286, ОСh'верн;lте fk976, предстоите 4326, тво
рите (6 х), -еся 4346, наоучите 433, храните 538 (не 8156), съхра
ните 434; подаете 539, живете 5416, да не изъ:мрете 427, также· 
лжете 5036, жрете 'sacl'ificatis' 5346 (наряду с жрете 5346) - да . .. 
блюдете 427, не блюдете 544, да съблюдете 8176, кладете 615" 
речете 508 bis (да 500), также nieme 5086, 5376, чтете 5266. 
Ана.10ГИЧНО Муз. (с:м. Глаг. акц .. § 32) и Сел. 

Другой переходный вариант: при:мерное равновесие двух акцен
товок в 060ИХ спряя{ениях. Би6п.: wбратитеся 6826, зрите 8006, 
възри!!те (2 уд.) 800, не .~tНите 689, не радите 8356, стоите 6846,. 
творите 700, 8006, 835, сътворите 6856, терпите 8036 - съгра
дите 490, зрите ли 8006, nостите ,м,и ся 621, nоститеся 621, щ: 
вселитеС 603, творите (5 х); ждете 836, живете 5636 (да 6036), 
иждивете 8016, nieme 621 bis, 8356, ре "те 8006, чтете 8036-
бiете -4866, въ что wблецетеся 673, възоniете 490, nрозоветеся 
488, 594, си несете 6206, принесете 6036, nадетеся 4896, nечетеся 
673 (не учтены при:меры с -ете ПОС;Jе да, поскольку в Би6;I. и:м
ператив 1 спряжения часто оканчивается на -ете l вмето -tme J). 

Довольно близко к :моде:\И -ите, -ете стоят Ап. (-ите 31 Х, -ите 
4Х, -ете 2Х, -ете 13х) и X:IЫH. (-ите 22Х, -ите 4Х, -ете 5х, 
-ете 12Х). 

06разцы :микросисте:м с l\ЩJ,e:IЬЮ -ите, -ете. НИ:J: 60итеся 132, 
оубоитеся 1146, wlllnycmume JvtЯ Т 666, створите 966; потечете 331, 
чтете Т 65. Егор.: об ратитеся, побежите, оудержите, крСтитеся, 

.мните, nоститеся, сtдите, wmcmoume, творйте, съхраните, явli
теся; nоженете, изнесете, принесете, nieme (с:м. Г:Iаг. акц., § 32). 
Дан.: ,м,олчliте 1706 bis, nросвtтliте С 169, творйте 1536 (таюне-
зрите, ,м,ните, ,м,нитеС); призовете 53, речете 1696, бiетеС 6, лжете 
166 (+ 1716), nieme 1016 bis, чтете 152 bis. Карг.: съблазнiтеС 

946, не об ратйтеС 119, получЕте 21, разрtшliте 876, стойте 129,. 
стыдите с 966, творите 105, 1086, 2436 (+ 563); облечетеС 5606, 
nieme (чаето), начнете 896, почтете 456. С:мо.l.: блоудliте 130, 
дръжliтеся 4, не лишliтеся 29, творйте 46~дa не ... впадете 
1746, чтете 130. Пек.: совершliте 1596, съвершliтеся 1116, весе-

лliтеся 159, не ','\"б ратитеся 145, соградите 291, не wкратliтеся 
216, искоуситеся 216, вложитеся 153, wбленuтеся 132, не оуnодо
бliтеся 152, возрастliтеся 3366, свободliтеся 1606, wmcmolime 229,. 
wcmpacmlime '1936, оутвердliтеся 2726, 3236, творйте 205, 2096,. 
сотворйте 336, терnйте '2626; wблечетеся 192б, не 6режете 92б, 
да . .. ведетеся 52, да оувязетеся 201б, воздаете 274, nредаетеся 
304, живете Н86 (да 120), поживете 147б, 1986, зовете 107, воз
несете 82, -ея 278, nадеmеея 153 (да не 94), да ... не сnадетеся 94, 
сn:сетеся 3236, наречетеся (4Х), течете 1646, соnричтетеся 198 
(не учтены приыеры, где не ВПО:Jне яено НaI\Лонение). Ана.l0ГИ 'ШО 
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(при более ограниченном материале) и в ряде других памятников, 
см. карту 12. 

Незначительные остатки -ите, -ете на фоне господствующих 
-ите, -ете предстаВ:lены в Сенн., Лук., Стар., Рж., Костр. 

3 11 11 е ч 11 н И е. 13 приведенные списки не ВI{лючены случаи, когда глагол 
историчеСI{()ll а. Н. Ь или а не ПОШl.Остью переходит в 11. П. С, а лишь изредка 
встречается е dJJIеКСIIОННЬШ ударением, например: Бп6. да nе прuсяжете 1176, 
Увар. служите 529, Т. ПС. соудите (наст.) 966 (+ЛУI{. 626, 1156), Смол. осуди
тесн (буд.) 72, входите (наст.) 130, Пск. приносите (наст.) 82, ходите (наст.) 
27526. Существенно, что в подuбных случаях ударение может и не соответство
вать действующей в данной МИI{росистеме норме для а. п. с; ср. Корн. что 
судите 266, Увар. судите (наст.; 2 уд.) 633, Муз. будете 158, Хлын. НПО wбuхо
.дите 2026, 2()7. 

ГеографичеСI-<ое распределение -шnе и -ите, -ете и -ете п,жазано 
на карте 12. Из нее видно, что наиболее отчетливая граница - это 
линия, разделяющая зоны преобладания -ите и -ите. Она очевидным 
образом принадлежит к классу схематических изоглосс, отделяющих 
восточную зону от западной (только Лук. и Костр. образуют островки 
~ преобладающим -ите внутри восточной зоны). Для 1 спряжения 
в западной ПО"lовине представлено только -ете (если не считать 
одного примера -ете в раННЮf памятнике Сенн.); в восточной встре
чаются -ете и -ете, но четкого географического разделения здесь 
не УЙIaтривается. 

В настоящее время на восточнославянской территории ударение 
на -те сохраняется, во-первых, в белорусском и украинском языках 
(его граница почти совпадает с границей РСФСР с БССР и УССР), 
во-вторых, в северо-восточных великорусских говорах; см. Образ., 
.карта 30. По данным МДК, в начале ХХ в. -ите, -ете отмечалось 
также южнее и западнее современных границ северо-восточного 

ареала, в частности, во Владимирской губернии (см. Аксенова 1982). 
-Очевидно, таКЮI образом, что в XVII-XX вв. произошла экспансия 
ударения -ите, -ете на восток, особенно эффективная в южной и 
средней части восточной зоны. 

Ситуация, отраженная на карте 12, и дина:НИI-<а последующих 
изменений ясно указывают на то, что инновация -ите, -ете (вместо 
старых -ите, -ете) возникла в западной зоне. Перед нами один из 
многочисленных примеров морфологизованной дефинализации. По

сскольку данная инновация не захватила беЛОРУССJ{ОГО и украинского 
языков, ео очаго",! следует считать северо-запад, т. е. древнейшую 

новгородскую территорию. Более быстрое, чем для -ите, распро
странение -ете естественно связывать с тем, что в 1 СПРЮI\ОНИИ инди
катив (например, песете) независимо от ударения отличается от 
императива (nесите) , тогда как во II спряжении инновация тормози
лась стремлением сохранить различие между индикативом (говорите) 
и императивом (говорите). Заметим в связи с этим, что старое ударе
ние -ите, -ете сохранилось (хотя бы отчасти) именно на северо-вос
'токе, т. е. там, гдо наименее интенсивен процесс замен типа со-
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Карта 12. Ударение в 2 мн. презенса глаголов а. п. с: 

321 

1 - во 11 спряжении -ите, 2 - -йте, 3 - в 1 спряжении -ете, 4 - -ете, 5 - основная вос
точная граница господства -йте во 11 спряжении. 
При м е ч а н и е. Незначительные отклонения от -ите, -ете в сторону -йте, -ете не отра
жены (белые знаки с точкой отражают наличие заметных отклонений этого типа) . 

.luiшь -+ солишь и, следовательно, замена -ите на -ите дала бы очень 
большое число ОМОНИМИЧНЫХ пар типа солите (индикатив и импера
тив). ер. положение на юге (в т. ч. на юго-востоке), где ГОСПОДСТВУЮТ 
ударения типа солишь, варишь (варишь) и т. П.: здесь случаев омони
мии указанного типа гораздо :меньше, поскольку императиву типа 

солите чаще всего противостоит индикатив типа солите (ср. Бромлей 
1976, 1977). 
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От.метим, что смешанная система -ите, -ете, характерная в XVI
ХУП вв. для многих памятников центра (Ап., Цв., Пер., Матф.), 
а также для ряда более северных (Прол., Ион., Корн., Тит., Хлын., 
Авв.), закрепляется в ХУП в. в качестве церковнославянской нормы 
(действующей и поныне). В работе Аксенова 1982 по данньш МДК 
выявлены остатки именно такой СИСТЮIЫ в 9 пунктах, разбросанных 
по территории северо-востока (3 из них - в бывшей Владимирской 
губернии). 

1 ед. nреаеuса 6 а. n. с 

§ 3.61. Замена исконной' акцентовки типа -потаю, nотаюся 
(также потаю же и т. п.) флексионным ударением (потаю, nотаюся, 
потаю же) начинается уже в древнерусский период: в Чуд. наряду 
с господствующей моделью потаю уже представлена также и модель, 

потаю, а в сочетании с энклитика~1И новая акцентовка даже пре
обладает (см. Дыбо 1969, с. 116-117, 121). В ХУ -ХУП вв. ударе
ние на энклитике уже почти не встречается, но модель потаю в не
большой части памятников еще сохраняется довольно хорошо (в таких 
памятниках обычно можно встретить и примеры типа nОтаюся). 

При водим образцы микросистем, где без ЭНЮIИТИК нормой еще 
яв;rяется модель n6таю, а с энклитиками обычно выступают моде.'lИ 
n6таюся, n6таю же и nотаюся, потаю же. Сенн. Без ся и J:РУГИХ 

-- .... 
энклитик: не б раню 183г, велю 42в, 82в, сврiшу 97н, не глю 213а, 
предаю (вария над ю - неиктусная) 138г, 215г, живоу 206а, з6ву 
177г, 190а, n6ложу 106г, 199в, n6ражу 128а тв, 208а, разорю 211а, 
су шоу 194в, тв6рю (9Х), ств6рю (5х), сiтворю 191а, 213б, тръ-

nлю 181б, цtлю 152г, uцtлю 'исце.:IЮ' 34г; ер. новое ударение' 
в рекоу 'то есть' 164г. С энклитиками: 1) варю выl 128а, 128б, 208а, 

2086; 2) не гЛ"ю ти 85б, живоу же 76а, сn6доблю вЬ! 129в (сnод6блю 
195в - вероятно, от акцентного варианта сnод6бuтu), nр6щу ли ею· 

85б, ств6рю вь! 20в, не оучю же 24а; 3) г-;(ю 60 16а, 24а, г;'ю ба 
83б, мю же 30г, мю ти 7г (ср. также ;;'18 ваМ 29в), дuвь!лю же сл 
187а, nрuнесоуся 153а, да ... nоклонюся 116, рекоу же 118в, рекоу тu 
12г. Дос. Без энклитик: да д6веду 154б, живу 17, n6ложу 39б, не 
nрuложю 2396, сfзжу 606, терплю 104б, с6твwрю 60б; ср. новое 
ударение в сътворю 34. С энклитиками: 1) лежю бw 876, терплю же 
1556, и не сотвwрю ти 228; 2) uзвfзщу ти 336, nоклоню ти СЯ 
141, соу.:мнЮся 102. Хр. Без энклитик: наведоу 584, 9536, 1173б, 

nрuведоу 1127б, n6велю 926б, n6гоублю 1404, не nогоублю 129, даю 
(4Х), предаю 959б, даже не зажгоу 1323б, жывоу 702б, nризовоу 
9366, nр6клену 6636, с6кроушоу 12176, в6зложоу(3х), n6ложоу(7х), 
n6несоу 1404, сuжоу 10626, не потаю 127б, тв6рю 667, с6творю 
(7х), не сотворю 958, яко да n6терnлЮ 1001 (ср. еще возр1О 489); 
однако oYMpof) 1406, оу.:мроУ 202 (в Хр. этот глаГО.1 сохраняет ис
конную а. п. с: оу.:мр-ешы, -еть, -еоиъ, -ете). С энклитиками: 1) не: 
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nоущоу тя 225; 2) 1fленоуся 1363б, не соумюЬся 1067б, сnасоу тя 
999б, явлюся 468, явлю бд ваМ 1076б. Сходную ситуацию следует 
предполагать также для Нил., Дан., Хрон., Жит., Фер. (где мате
риала меньше). В М. пс. модель n6таю представ:тена 58Х, nотаю-

15Х, n6таюся-16Х, nотаюся-19х, n6таю же (тя, тu и 
т. п.) - 7х, потаю же - 4х (примеры с двумя ударениями со
считаны дважды); см. Дыбо 1969, с. 118-119. Таким образом, 
в микросисте~1е М. пс. модель потаю встречается заметно чаще, чем 
в Сенн., Дос., Хр., а из энн:литик существенно способствую' флек
сионно:му ударению тодько ся (но не же, тя и др.). 

В ряде памятников (см. I{apTY 13) при общем преобдадании нового 
ударения старое ударение еще продолжает играть довольно замет

ную роль. Так, при отсутствии энклитик примеры со старым ударе
нием составляют, в частности, в Цв. 35 % материала (см. Гдаг . 
.акц., § 33), в Амф. 35 %, в Новг. 18 %, в Сел. 16 %. Однако в боль
шинстве памятников XVI в. и во всех памятниках XVII в., кроме 
М. пс. и Сел. (относящихся к началу века), всегда или почти всегда 
представлено новое ударение; см. карту 13. Самые ранние памятники 
с последовательным новым ударением: конец XV в. - Угл.; 1 пол. 
XVI в. - Прол., Ион., "Корн., Увар., Муз., Егор. 

Особое место занимают памятники, где отмечается факультатив
ное предфлексионное ударение в 1 ед. презенса гдаголов а. п. Ь 
(обычно ЭТО просто результат дефинадизации). Понятно, что в таких 
памятниках ударение типа несу (у глаголов а. п. с), если отсутствуют 
примеры типа г6ворю, n6несу, не может рассматриваться как свиде
тельство сохранения древней акцентовки 1 ед. в а. п. с. Однозначно 
указывают на акцентную инновацию примеры типа говорю. Несколько 
менее показательны примеры типа nонесу (поскольку такие ударения 
встречаются, хотя и редко, также и в микросистемах с энклиноменной 

.<lRцентовкоЙ 1 ед., например, uсц/;лю, воспою под непосредственным 
Блиянием ц/;лю, пою). 

Так, в Пат. акцентовка 1 ед. в а. п. Ь и с явно одинакова, 6:0 

реально это выглядит так: а. п. Ь идоу 613б, 6236, nрf31'iдоу 617г, 
uзыщоу 582в, скажоу 588а, 6106, люблю 635а, вЪ3Jvtдгоу 638в, възм6-
гоу 617г-люблю тя 5956, молю тя 661в (+5706), молю же 6086; 
а. п. с с/;ждоу 655г, ств6рю 640а (возможно, сюда же OJJMPOY 
6186) - nонесоу тя 637в bis, да с1i,соуся 645г, рекоу тu 579в, 6138. 
Сходная ситуация представлена таюн:е в Лих. В нескольких рукопи
сях на фоне господствующего в 1 ед. как в а. п. Ь, так и в а. п. 
с ф.10!{СИОННОГО ударения (молю, прошу, говорю, лежу и т. д.) нахо
дим единичные отступления в CTOPOJlY предфлексионного ударения; 
в Т. пс.: nр6uдоу 64, поидоу 140, 1436, взыщу 50 bis, 184 (а. п. Ь), 

nолещоу 726, сотвwрю 153, uсц/;лю 153, воспою 181 (с неясным jБJ), 
также ~n6ю 50, жuвоу 153 (а. п. с); в Стар.: WmUMY 2б, nоиму 3, 
е63ЫЩУ 506, сл6.МЛЮ 100 (а. п. Ь), оукл6нюся 108, сотв6рю тu 18б, 
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потреблю 33б (а. п. с); в Авв.: ."I16лю 76б (и даже м6люсь 227б), 

1te wткушу 79, nр6шу 93 (а. п. Ь), гов6рю 73, nогляжу 366, кричю 
96б, кричю 211, лежу 253, м6лчю 254б, сижу 646 (а. п. с). Вполне 
вероятно, что некоторые из примеров, относящихся к а. п. с (в ча
стности, Т. пс. n6ю, живоу), просто сохраняют здесь старое ударе
ние, но надежно отделить такие случаи от инноваций в этих па::
мятниках нельзя. 

Из карты 13 видно, что ЭНIшиноыенная акцентовка формы 1 ед. 
презенса сохраняется, во-первых, в двух очень ранних северных 

памятниках (Сенн. и Нил.), во-вторых, в памятниках ближнего 
запада, Москвы и юга; при этом главным средоточием данного арха
изма оказывается район ВОЛОКОJIЮIска (ср. аналогичную I~артину, 
ВЫЯВJIЯЮЩУЮСЯ из карт 14 и 15). 

Процесс утраты старой энклиномепной акцентовки формы 1 ед. 
не 6ыл прямолинейным. Имеются свидетельства того, что в некото
рых микросистемах эта акцентовка, напротив, могла переноситься на 

формы с иным исконным ударением. Таковы, во-первых, прочие 
формы презенса а. п. с; ср. примеры: Сенн. n6nустит (6уд.) 163г, 
Дос. претерпиМ 656, Фер. nwnроnят 522, Би6л. при стоят 951, 
Рум. с6творитъ 3436, Трав. n6родить (буд.) 5276, Колм. г6воритъ 
105, также Дан. nредаютС 1566 (разумеется, такой же эффект 
в принципе может скрываться и за примерами типа тв6ритъ, 

р6стетъ, но здесь его нельзя отличить от перехода из а. п. с в а. п. 

Ь). Во-вторых, такова форма 1 ед. презенса а. п. Ь; ср. ПРИ:\lеры: 
Сенн. n6слоужу ваМ 94г (ср. еще съзижду 132а, наряду с съзиж;J,у 74а), 
Дос. n6кажю (от nоказати) 207, -у 212, Дан. n6хожю 107б, Цв. 1/,(l,
пишу 193, Трав. l-uinишу 155б (также напишу 141), М. пс. в6здежу 
646, не oym01ty 72а, n6молюся 27б, Нв. да n6кажу 192 (сюда же при
меры 6мочю, в 6зд1зжу , nри1tОШУ из других памятнИI{ОВ XVI в., см. 
Васильев, с. 47-48); такой же эффект в принципе может скрываться 
за некоторыми из примеров типа м6лю, приведенных выше. В ра60те 
Ды60 1969 высказано предполож:ение, что существоваJIИ системы, 
где акцентов ка 1 ед. презенса в а. п. Ь и с совпала (в виде двух ва
риантов - с начальным и с флексионным ударениеи). В точности 
такой системы нами не отмечено; в рассмотренных выше памятниках 
мы скорее имеем дело лишь с некоторой расшатанностью границ 
между акцентными парадигмами. 

Деепричастия па -а, -я в а. n. с 

§ 3.62. Современное деепричастие презенса на -я, кю{ известно, 
развилось из формы И. ед. муж. и сред. действитеJIЬНОГО причастия 
презенса. В ИССJIедуемых памятниках эта форма изредка еще сохра
няет свое первоначаJIьное качество причастия, но гораздо чаще она 

уже выступает в той же синтаксической РОJIИ, что и ныне, т. е. в роли 
деепричастия. ДJIЯ упрощения ФОРМУJIИРОВОК мы везде 6удем обозна
чать эту форму как деепричастие. 
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Карта 13. Ударение в 1 ед. презенса и в деепричастии презенса: 
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1 - в 1 ед. презенса а. п. с начальное ударение, 2 - фленсионное ударение; 3 - в 1 ед. пре
зенса есть примеры предфленсионного ударения нан в а. п. с, тан и в а. п, Ь (при отсутствии 

модели n6necY)i 4 - в деепричастиях (,группы стоЯ» (§ 3.62) начальное ударение, 5 - флен

сионное ударение; б - есть хотя бы один надежный пример деепричастия а. п. С, не входя

щего в (,группу стоя», с начальным ударением; 7 - есть хотя бы один пример деепричастиа 

с предфленсионным ударением в а. п. Ь (м6ля и т. п.) или с неодносложной основой в а. п. а 

(стерега и т. п.); 8 - ареалы полного или почти полного сохранения начального удареНИ1l 

в 1 ед. презенса а. п, О. 

При м е ч а н и е, Незначительпые отнлонения от начального ударения н фленсионному 

в 1 ед. презенса а, ПО с не отражены, 



З26 Глава 3. Акцеnmnые cucme.}f,bl XIV-XVII ев, 

АI{центная эволюция деепричастий на -а, -я в а. п. с в значитель
ной мере сходна с эволюцией 1 ед. презенса, если не считать того, 
что здесь рано обособилась группа деепричастий, СIШОННЫХ к адвер
биализации ((группа стою»: стоя, сfздя (сидя), лежа, ,молча, глядя, 
не хотя. Они выпали из акцентной эволюции деепричастий как тако
вых и потому в значительной части говоров сохранили свою перво

начальную энклиноменную акцентовку (причем эта aI{центовка 
обычно выступает здесь не только при наречном, но и при собственно 
деепричастном значении). Очевидно, сюда же относились адвербиа
лизованные загодя, че,м n6nадя, че,м ни n6nадя (в наших текстах они 
не встретились). Напротив, основная масса деепричастий продвига
лась к новому (т. е. конеЧНОl\IУ) ударению быстрее, чеl\I словоформы 
1 ед. презенса. 

В Чуд. старая акцентовка еще безусловно преобладает: бtjдя 
<убеlI\Дая' 1326, жива 87а, зова 69г, крича 18в, стоя 69г, 78а, 
тв6ря 127г, 137г, терпя 133а, оуча (11 Х), хотя 40а, 66в, 73а, 
73б, 77а, 116г, 120г, щадя 119в bis; бояея 132а, nоетяся 65в; при 
на:IИЧИИ энклитик возможны также другие варианты: дiвftея 40г, 
влача же 63в; вин,я же 116а, х6тя же 74г. Новое ударение (без 

знк.'1итик): будеИ< ловя 28в, будеИ< ,молча 26а, твор.я 43в, уча 4в, б13 
же оуча 34г, 6{з ... оучii 24б, хотя 145в, хран,я 74б, 75б (особо стоит 
.долготерпя 82г, -f1 37а, где, по-видимому, представлено сложнuе 
словu, а не С:lОвосочетание). В а. п. Ь в Чуд. представлено регуляр-

ное кuнечное ударение (гон,я, iща, .. "tолЯ, н,ося, nроея, ходя и т. п.). 
В памятниках ХУ-ХУII вв. мы находим уже сильно трансфор

мированную картину. В. а. п. с наблюдается два основных варианта 
8кцентовки деепричаС1'ИЙ: 1) последовательное конечное ударение 
везде; 2) начальное ударение в «группе сnwя» , конечное ударение 
у прочих деепричастий. За рамками «группы стоя» остатки ЭНКJJИНО
:меНIIОЙ aI{цептовки встречаются у/не очень редко; тановы Такт. н,а
.лежя 91', :Косм. n6н,оровя 151, и зг6воря 71б, Стар. глаголя 36, 45б, 
М. пс. терпя 41б; по-видимому, также Ни.:.r. держа 174, Улож. 
<:nоfjстя 'после, через' 17, 141б (+Це:с [3Х]); прочие подобные 
примеры менее надежны. С другой стороны, обнаруживается опре
деленное взаимодействие с деепричастиями а. п. Ь, ноторое может 
принимать в разных микросистемах несколько различные формы. 

Пос!!едовательное флексионное ударение у деепричастий а. п. с 
:и Ь представлено, например, в Сол. в а. п. с здесь находим, в част-

ности, варя, вертftся, nодая, держа, ловя, nловя, wmnустя, н,е 
терпя и др., а также ,молча 143б, стоя (4Х), е13дя (4х). Аналогично 
{J :Костр.: лежа 119б, ,молча 17, стоя 89, . 1526, е13дя 1626, не хотя 
1806; в Пер.: лежа 140, молъчя 149б, млъчя 132б, 221, стоя 176б, 
179б, с13дя 1876, н,е хотя 208б, 276б. Таная картюra представлеRа 
весьма широно, см. карту 13. 

Система с сохранеRием старого ударения в «группе стоя» 
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(кроме не хотя) представлена, в частности, в Косм., где находим 

лежа, сидя, ст6я (а также n6норовя, и зг6воря) при говоря, рос
nустя, нарядя, урядя, боJiся, зговорJiся и др. (также хотя, не хотя) .. 
см. Глаг. акц., § 21. Ана;югично в ряде других памятников, CM~ 
карту 13. 

Описанная картина может нарушаться в западных и северо-вос
точных микросистемах эффектом дефинализации (затрагивающим дее
причастия а. п. Ь и с). Так, в Пат. находим: слоужа 608в, соудя 

612б, садя 651г, х6тя 661а (примеров с конечным ударением здесь 
нет). В других случаях предфлексионное ударение лишь фаБульта
тивно: Лих. к6РhlЯ 115в, не исх6дя 108а, ср. держа 56в; соответ

ственно, ударения дыша 163в, м6лча 191 в, хотя ([ысто) могут быть 
здесь Бак старыми, так и оттянутыми. ер. также в Печ.: ища 270б, 

свища 123б, С/'iрежеща 463б, свfзтя 185б (при норме моля и т. п.); 
на этом фоне терпя 290 мmн:ет и не быть архаизмом. Явный при
мер дефИНa:Iизации представляет Лет. стерег а 107 (при стерегася 
109); ср. также nлJiша 64; ввиду этого двусмысленно гуда 64 (от 
густи). В Авв. норму состаВ.1ЯЮТ: Д.1Я {<группы стоя» (кроме не 

хотя) - начальное ударение (гл.qдя, лежа, сидя, стоя [всего 29Х], 
1 раз гл.яlдЯ 249); для прочих деепричастий а. п. с и Ь - конечное 
ударение, например, браня, вертя, говоря, nокроnя, слож(/, wmnустя, 
nотаща и т. п., бродя, куnя, nрос,я, nрискоча, ухват'я и т. п. (от
метим особо не хот'я 232, сnуст'я 'после' 231, 268). Имеется, однако. 
несколько примеров с неконечным ударением в а. п. Ь: х6дя 47~ 
56б, 225, 239, м6ляС 68б (ср. ходя 154б, 211, моля 93, 100, 277б~ 
nо.ttолJiС 94). 

Помимо дефинализации, появлению неБонечного ударения в дее
причастиях а. п. Ь способствовало йюшение с а. п. с (ср. такой не
двусмысленный пример, как современное n6ходя) и, с другой стороны,. 
влияние презенса (х6дишь, судишь и т. д.). В силу этого ударения 
типа ходя иногда отмечаются и в таких районах, где не было дефина
лизации; ср., в частности, Ряз. чеша 172б, з66ля 131б, Улож. 
см6тря по . .. 233, 244; сюда же современное судя по. 

Подвuжuое удареиuе в nрош. вре:меnu 

§ 3.63. n соответствии с позднейшей функцией так наз. l-при
частий мы как правило будем далее называть их просто фОР-:l!ами 
прош. времени. Эволюция подвижного ударения в прош. времени 
рассыотрена нами (в основном на материале Чуд., Косы., Цв., Дом., 
Трав., Час., Егор.) в Глаг. акц., § 22-26, 34-36. Расширение мате
риала не измеНИ.10 основных выводов, полученных в этой работе, 

но позволило существенно уточнить диалеБтологические и хроно

логические характеристики данной эволюции. Вашнейшие итоги 
этого обследования отражены I~артой 14. 
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Из этой карты прежде всего видно, что у i- и nq- глаголов энклино
менная акцентовка в прош. времени (по модели nустил'Ъ, пустило, 
пустили) сохраняется, во-первых, в ранних памятниках района 
Онежского и Белого озер (Сенн., Нил., Прол.), во-вторых, в обшир
ном ареале, охватывающем ближний запад, Москву и южную поло
вину восточной зоны. 

К материа:lУ Чуд., М. пс. (Дыбо 1972а), Косм., Трав., Цв. (Глаг. 
8КЦ., § 2!~, 35) можно добавить, в частности, следующие яркие об
разцы архаичных микросистем. Сенн.: n6гоубил'Ъ 178б, -и 156а, nре-

кратил'Ъ 20213, n6ложил'Ъ 12213, nриложил'Ъ 25г, n6,м,рачил'Ъ 30а, 
nоустил'Ъ 7г, ся р6дил'Ъ 207б, ся нА родил'Ъ 126в, ся не р6дил'Ъ 207б, раз
рушил'Ъ 202г, тв6рил"Ъ 63б, -и 204г, ств6рил'Ъ 92г, 213а, -и 26б, ств6-

рил'Ъ Быl 18513, сiтворил'Ъ 206г, цfзлил'Ъ 45г; Jи,инуло 61:13, nc5мянул'Ъ Быl 
63в; ср. новое ударение в свр'Ъшил'Ъ 97г, оугасил'Ъ ЗОа. Возвратные: ро
дил'Ъся 49б, 126г, wmвратилися 207в, с'Ъкратилися 114б. Для ед. 
жен. находим только оградила 182а, в остальных случаях писец 
предпочел не выставлять ударения (варила 205г, nокорила 26а, оу
лучила 70в). В а. п. Ь представлены с'Ъблазнилися, накормил'Ъ, МО
.лили, носил'Ъ, приносило, просила Быl' судили. 

Лет.: свершиЛ (5 Х), -ли 359б bis, 361, wбговорили 351, приго-
вориЛ 382б, n6губиЛ 114б, дарил'Ъ 268, укротиЛ 343, заложиЛ (8Х), 
n6ложиЛ (6 х), приложиЛ 394б, сл6жили 306, сл6жили бы З03, сми
рил'Ъ 44, 130б, из.nениЛ 268, 360, -ли 373б, nеремениЛ 405 (NB nере-), 
n6д.и,ениЛ 251б, не nоустиЛ 3536, wmnустиЛ (47х), -ли 288б, 353б, 
412б, не wmnустиЛ 337, не wmnустиЛ 306, nр6разило 338, сразиА 

З40б, n6садиЛ 376б, n6таиЛ 326б, утаили 314, чинили 326б, не чи
ниЛ 401, Учини·2 400б, -л'Ъ 269, -ли 273б, 387 (+ 415б), итого 102 
примера; также аористы с ударением l-причастий - ск6ромоли 354б, 
заложи 385, wmnycmu 227, не застрfзли 205б, мину 145. С новым 
ударением: 1) словоформы с Iшижными приставками воз- и раз-

в'Ъзь Iб раюiл'Ъ 246, в'Ъзв ратил бы 311, в'Ъзложи.!lfib 386, раздfзлили 195б, 
разорили 319, разразило 365б; 2) книжные слова - wбожил'Ъ 24б, wmвра-

mил бы 283,б~овОЛll:2 377б, блСвиЛ (3 х: 205б И др.; однако бл,свл'Ъ 378б); 
возможно, сюда же nлfзниЛ 257; 3) прочие - wmложиЛ 281б, сложил'Ъ 
ЗОЗ, простило 239б, nосадил'Ъ 276,. вселиЛ'Ъ 64б, слfзnиЛ (ослепил' 
93б, не учиЮl/' 129б. Возвратные: сложиЛс.ft 93б, помирился 416б, 
родиЛс.ft 259б, сложилися 102б; с другой стороны, явился 31, 248б, 
сложилиС 136б, научилися 285б, учинилося 323, вероятно, сюда же 
uстороnилиG 350. Ед. жен. представлено так: блСвила 287б, с дру
гой стороны, заложила 235, учинилася 2686 (ср. еще учинилася 
[б. уд.] 4(7). В а. п. Ь выступает устойчивое предфдексионное уда
рение: wборонил'Ъ, вороти-л'Ъ, -Л'ЪС , -лиС, гонили, nригОНllЛ'Ъ, же
нился, казни·\ куnил'Ъ, иСfщnиЛ , совокупилаС, сломило, .м,оли-л'Ъ, -л'Ъся, 
носило, _иС , служил'Ъ, wстуnили, wmстуnился, соудиЛ , не хватил'Ъ, 
ходил'Ъ, -а, -и и др. Глагол творити колеблется в Лет. между 
8. п. С И Ь (творлть и тв6рять и т. п.); соответственно, при тв6-
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рил'Ь 3266 находим с'Ьтворил'Ь 27, створил'Ь 936, -и 896, также за
творился 275, затворил боС 136. При н,е н,удиЛ 3836 встретилось 
также н,е нудиЛ 3826 (презенс н,удяm 383 и н,е н,у8ит 382б). 

Заметим, что встретившиеся в Лет. Rонтаминированные слово
формы прош. времени типа rJ/nycmu (с ОRончанием аориста, но с уда
рением l-причастия) отмечаются и в других памятниках, например: 
Ион. влбжи 323б, Фер. рriзрfзши 970, nбсади 996, А:мф. сббраХ 204б, 
Рум. оучиХ 336, Печ. nризва 199б. Это, конечно, не реЛИRТЫ древней
шего ударения аориста (ср. хотя бы формы 1 ед., где никогда не было 
ЭНЮIИноменной акцентовки), а косвенное следствие отсутствия 
аориста в ш:ивой речи: писец знал, что Rнижная форма прош. вре
мени получается снятием -Л'Ь или заменой его на -Х'Ь, но, ставя ударе

ния, имел в виду живую форму на -Л'Ь. 
ИЗ материала Лет. видно, что книжная окраска глагола (даже 

если она определяется одним лишь наличием книжного варианта 

приставки) существенно способствовала выбору предфлеRСИОННОГО 
ударения в прош. времени. Эта зависимость прослеживается и по 
ряду других памятников. Так, ударение на раз-, nред- встречается 
ИСК.'Jючительно редко; довольно реДRИМ является также ударение 

на воз-; ударения nрельстил'Ь, nредварил'Ь праRтически постоянны; 
ударение сотворил'Ь часто встречается даже в таких памятниках, где 
в презенсе представлено только творишь. Ниже при оценне соотно
шения старого и нового ударения в прош. времени в RОНRретной 

микросисте~fе переЧИС.'Jенные Rатегории примеров с книжным пред

флеRСИОННЫМ ударением в расчет не принимаются. 
Акцентовна по модели nустил'Ь, пустило, пустили праRтически 

безупречно соблюдена в Дос., Дан., Хр., Рум. (правда, материал 
здесь сравнительно невелик); она безусловно rпреобладает также 
в Нил., Прол., Фер., Ап., Амф., Хл. Хлуд., Вибл. Влиже [н равно
весию соотношение в Тар. и Ряз. В Цв., Рж. неСКОЛЬRО преобладает 
уже новое ударение. Далее в этой градации следуют многочисленные 
памятники, где старая aIщеНТОВRа встретилаеь лишь в единичных 

случаях или не встретилась совсем; см. нарту 14. 
В части паМЯТНИRОВ старое ударение устойчивее сохраняется 

в ед. муж., чем в ед. сред. и мн. Наиболее заметно это различие 
в Амф., Вибл., Ион., Хлын. 

Что Rасается формы ед. жен., то здесь представительный мате
риал имеется далеко не во всех паМЯТНИRах (см. нарту 14), поэтому 
диалеRтологические заключения менее надежны. Сверх материала, 
приведенного выше и в Глаг. анц., § 24, 35, с флексионным ударе
нием отмечены (не считая родила, породила): Дос. wТnустилri 81, Амф. 
обн,овiлri 178б, явiлri 118б, -ася 155б, 181б, Вибл. заплатила 962.
оучuла 974, Рж. А раздfзлила 11б, Сел. озарила 435, обложила 458б, 
оулучила 1356, обн,овила 228, обн,овила 453б, Тих. wбн,овила 43, об'Ьяви
лriся 93б; ср. таRже с вторичным ударением - Прол. nрестуnила 69, 
Рум. возлюбила 325. По-видимому, ударение по модели пустила 
сохранялось в основном в тех /1\е самых районах, что и ударение типа 
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Нарта 14. Ударение в прош. времени глаголов а. п. с: 

1 - У i- и nt;J-глаголов модель nустu.л'Ь, пустило, пустили, 2 - модель nустил'Ь, пустило, 

nycтй.ltи; 3 - модель пустила, 4 - модель пустила; 5 - ударение по модели nустил'Ь, -о. 

-и или по модели пустила представлено ТОЛЬRО в глаголах родити, nородитщ б - есть хотя бы 

QДИН пример ударения по модели nустu.лСЯi 7 - есть хотя бы один пример ударения по ко

дели nустил6ся, nустилuся; 8 - основные ареалы, где модель nУстu.л'Ь, -о, -и преобладает 
или хотя бы достаточно распространена; 9 - восточная граница зоны, где в прош. времени 

V-RорнеВblх глаголов господствует или преобладает модель nродал'Ь, продало, продали (вос

'lочнее этой линии господствует nр6дa.n.'Ь, -о, -и). 

щjстил'О, -о, -и. Правда, в нескольких памятниках (Час., Сел., 
Дом., Тих.) обнаруживается тенденция к соотношению типа 
nустил'О, пустила (ср. современное литературное родил, родила). 
Основная группа памятников XVI-XVII вв., хорошо сохраняю
щих модель пустила, относится к югу: Библ., Косм., Трав., М. пс. 

Возвратные формы в целом обнаруживают большую склонность 
к новому ударению, чем невозвратные. Это более всего заметно 
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в форме ед. МУЖ.: старое ударение (не считая родилс'я, отмеченного 
в Лет., Ноем., Сел.) отразилось только в Чуд. сложилъiс'я 40в, Час. 
nО7'iЛОl-lилс'я 293б, явилс'я 280 (также сnодобилс'я 315б, wбогатuлс'я 271). 
Лет. сложиЛся 93б, помирился 416б, Рум. nО7'iорилс'я 345, поручился 
342б, Сел. явилъс'я 83, 364, явилъс'я 4436. Далее, в ряде микросистем 
с частичны:\! сохранением акцентовки типа пустило, пустили, 

пустила наблюдается тяготение к предфлексионному ударению 
(nуст-илося, -илися, -илася) в возвратных формах. В самой резкой 
форме это различие выступает в М. пс., в менее резкой - в част
ности, в Лет., Косм., Ряз. В ед. сред. и во мн. старое ударение вообще 
отмечается редко: Чуд. сложилися 75г, Лет. сложилися 102б, Ап. 
изложилися 260б, Хл. родил6ся 307б, Косм. nрилучил6ся 94, nобраl-lи
лися 1116, договорилися 37б, У7'iреnилися 155б (+164б), пустилися 107, 
l-lаучилися 160, Дом. пе родил6ся 75б, Ратн. обворотилися 97б, "УЛQIН. 
свободилися 259, пе wбьявилися 262, родилися (4 х), породилися 270б, 
279б; ер. также Рум. nровозвfзстило та ся 330. 

Вопрос об эволюции подвижного ударения в прош. времени 
V-корневых и а-глаголов разобран в Глаг. акц., § 25, 34, 36. Здесь 
добавим лишь, что увеличение числа обследованных памятников 
позволило провести примерную восточную границу преобладания 
новой модели nродалъ, продало, продали в XVI-XVII ВВ.; она мало 
отличается от границы основной части западной зоны, см. карту 14. 
Только новое ударение встретилось (в ед. муж. и сред. и мн.) в Час., 
Лих., Пр., Егор., Смол.; в Новг. оно преобладает. Восточнее прове
денной на карте линии новое ударение отсутствует или встречается 
лишь в качестве единичных отклонений от нормы (только в Клон. и 
Цел. его доля несколько больше). 

Дееnрuчастuя nрош. вре;меnи у гдагодов 
с nодвuжnъt.in удареnие.-п в nрош. вре.-пеnи 

§ 3.64. Первоначально словоформы на -въ (-ъ) у V-корневых, а-, 
i- и nq-глаголов с подвижным ударением в прош. времени (кроме 
jьмъ, -ЧЬl-lЪ, жьмъ, § 2.20) были энклиноменами. В старовеликорус
ских памятниках отразился процесс перехода от этой старой 

акцентовки к новой (предфлексионной), например, nодавъ, собравъ, 
nустивъ, nОМЯl-lувъ вместо прежних n6давъ, с6бравъ, nустивъ, n6мя
пувъ; ср. регулярно выступающие во всех памятниках nОЗl-lавъ, 

убивъ, изгl-lавъ, nославъ, солгавъ, посивъ, деРЗl-lувъ и т. п. (от глаголов 
с неподвижным ударением в прош. времени). 

Рассмотрим вначале этот процесс у V-корневых и а-глаголов (где 
он протекал с умеренной интенсивностью). Из карты 15 видно, что 
западная граница хотя бы частичного сохранения старых акцентовок 
типа n6давъ, с6бравъ относится к классу схематических изоглосс. 
разделяющих восточную и западную зоны. Правда, микросистемы 
с полной победой моделей nодавъ, собравъ встречаются и в восточ
ной зоне, но все они (Пер., Матф., Авв., Цел.) относятся к XVII в. 
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Нарта 15. Ударение деепричастий прош. времени у глаголов с подвижным уда
рением в прош. времени: 

1 - У V -корневых и а-глаголов модель n6давъ, 2 - модель nодавъ} 8 - У i- и nQ-rлаголов 

преобладает или хотл бы достаточно распространена модель nоложuвъl 4 - единичные примеры 

модели n6ложuвЪi 5 - западная граница распространения модели n6давЪj в - основной 

ареал, где хотя бы частично сохраняется модель n6ложuвъ. 

06разцы микросистем с ГОСПОДСТВОМ старого ударения. Чуд.: 

nрдсmеР 17а, оу.:меръ 856, n6давъ 716, nреlдавъ 66в; с6ававъ 1638 
(вероятно, также с6аваlвъ 656, где надстрочный знак ПЛОХО виден); 
ююе ударение в nриавав же 75г 06ус.'IО1шено контактом с энклити
кой. Дос.: штдавъ 55, nр6давъ 1296, n6живъ 112, исnи8 же 101, 
не nивъ 134, с6бравъ 1506, nождавъ 2296, nриавав же 316, си:w
вавъ 2396; новое ударение - nриававъ 241 (nрwсmеръ 128, возможно, 
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отражает перевод данного Г.1агола В неподl:3ИЖНУЮ а. п.). Дан.: н,е 

бывъ 122б, n6давъ 92б, 9ft, съадавъ 85, n6жuв-ъ 169, uаб равъ 89б, 
90, съб равъ 8, 158б, n6ававъ 96, nриававъ 2, 54, 83, съававъ 158б, 
6сновавъ 153б (ср. таюне събравше 158б, nрuзвавше 10). Библ.: 
оумеръ 618б, nредавъ 692, 734, nриававъ (11 Х); новое ударение
nребывъ 607, nриававъ 675б. Ряз.: nребывъ 92, 112 (+ 148б), n6-
давъ 4, с6б равъ 20/1б. --

l)бразцом микросистемы с приблизите:IЬНЫМ равновесием двух 
акцентовок может служить Дв.: uабывъ, nребывъ, 6бвuвъ, n6вивъ, 

n6давъ (ltX), nредавъ (2Х), с6адавъ (4Х), с6бравъ (.'-~X) (ср. также 
wковавъше 19/!б); но примерно столь же часто эти же словоформы 
встречаются здесь и с предфлексионным ударением (см. Глаг. акц., 
§ 37). 

Пример микросистемы, где 01' старого ударения сохраняются 
только слабые С.1еды, - Лет.: n6дjн.явъ (2 уд.) 260б при постоянных 

nобывъ, nребывъ, nодавъ, nредавъ, раздавъ, nожuвъ, исnивъ, nри
nлывъ, uаб равъ, соб равъ, nождавъ, возвавъ, nоававъ, nриававъ, WKO
еавъ (всего более 30х; ср. также nоднл' 260б). 

Отметим также выборочно некоторые примеры начального ударе
ния из раз ных памятников: в6адавъ Ап. 260б, не давъ У лож. 119, 
ожuв же Ап. 66б, распяв себе Корн. 395б, не д6ждавъ Фер. 504б, 
также с6адавъ Тих. 48б, начавъ Стар. 28, аанявъ Улож. 161. 

Микросистемы с полной победой нового ударения. Ввиду однооб
разия их материала ограничимся здесь ::IИШЬ самыми ранними из 

них (конца Х V в.). Час.: wбвuвъ 359, nожuвъ (4х: 291б и др.), ис

nивъ 260б, 277. Нил.: nредавъ 198б. Ев.: nриававъ 97б, съавав же 

156. Сенн.: nребывъ 138в, nодавъ 34б, nредавъ 133б, 196б, nродавъ 

133в, въававъ 215г bis, nриававъ (часто). 

Общее представление о ситуации во всех остальных памятниках 
дает карта 15. 

у i- и nQ-глаголов новое ударение развивалось гораздо стреми
те::Jьнее. Так, уже в Чуд. представлена переходная (а не чисто ар-

хаичная) система: не nоложu' 37г, сmв6ривъ 79г, наоучuвъ же 140б, 
есn6мяноувъ 140б (вероятно, сюда же 6щеmuв!Ъ 31г) - nРulгвоздuвъ 
131а, вложuвъ 95б, nроlоубiздuвъ 127г, вСnОМЯ1l0увъ 86б, 140б. 

Архаичная система (почти без отклонений) зафиксирована ТО::JЬКО 
в двух ВО::JОКО::Jамских рукописях XVI в. Дос.: вредивъ 57, оугодивъ 
105 (+ 204), nр6кааивъ 2666, nреКЛWlluвъ 2686, wmключuвъ 120 bis, 
крС'mивъ 8, nрекрСmивъ 56, n6ложuвъ 56, 1246, 274 (+ 42), nрuло
жuвъ 240, сл6жuвъ 131, wбнажuвъ 106, штnусmивъ 210, разорuвъ 

277, 278б, шс-';ивъ 164, n60учuвъ 82, 185, 287 (ударение бмодарuвъ 
130б обусловлено тем, что здесь сложная основа). Дан.: не nревра

mивъ 141б, съкраmивъ 10б, сл6жuвъ 48б, не nреложuвъ 95б, nри
ложuвъ 111, u не nолучuвъ 66, не смежuвъ 169б, съmворивъ 826, 
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1116, 155 (+ 72, 96) (ср. также еъmворивше 1586, еъmворивше 151, 
1566); новое ударение предстаВ.lено в не nревраmивъ ~5, и"лвивъ 
1206. При этом в 06еих рукописях С.ТIOвоформы с ел (или же ел} 
поспедовательно попучают предф::rексионное ударение: крСmивея, оу
тайвся, лишив же ея, чюдив же ел и т. п. 

Во всех прочих памятниках XVI-XVII вв. Rартина совершенно 
иная: старого ударения нет совсем И.1И от него сохранились лишь 

не60льшие остаТЮI. Наи60лее заметные остатки такого рода (на фоне 
господства нового ударения) 06наруживаютря в МОСRОВСКИХ памятни
ках Ап. и Цв.: Ап. оугодивъ 222, не в.м:[mивъ 1386, 7-lriоучивъ 166; 
Цв. 6душивъ. 96, n6ложивъ 171, также р6дивъея III 96, 1346, 
ftвивъея III 1456, 154 (ср. еще ми7-lувшиМ д. мн. III 2086). Прочие 
примеры совершеюlO единичны: Фер. n6уеmивше (2 уд.) 497, Жит. 
n6.мЯ7-l0увъ 60 2816, Карг. лfши"ея 494, Ряз. n6ложивъ 8, Тих. р6-
дивъ 476 (пример вмfmивъ Час. 286 сомнителен). 

Что касается деепричастий на -ши, -ше, а также всех возвратных, 
то в XVI-XVII вв. они во всех рассмотренных группах глаго.'lОВ 
как правило имеют предфлексионное ударение: подавши, пода вся. 
nодriвшиея и т. д. Изредка они заимствуют ударение у формы на 
-въ; некоторые примеры такого рода (еъ6равши, nризвавше, WKO

вавъше) отмечены выше. Старое ударение, еще частично сохраняю
щееся в Чуд. (оумершu 108а, оумерше 10213, вдавше 766 и некото
рые др.), в 60лее поздних памятниках отмечается очень редко: Жит. 

съmворивел чмъ 'притворившись че:lOвеко:м' 2716; Лет. спершие 249; 
Косм. е06равшиел 566, 756, 76, 173, с06раве'я 116, 150, пустився 
1756; Авв. заnеРшиея 19, 201. 

Сmрадаmел'Ьu'Ые nршчасm ия nрош. вре;м,еиu 

§ 3.65. Для страдательных причастий актуальны все те сведения 
о различии главных и второстепенных нечленных форм и о противо
поставлении народных и книжных акцентовок, которые даны выше 

(§ 3.51) применительно к прилагательны~I. Далее, с;rедует учитывать, 
что в части памятников XVI-XVII вв. книжная акцентовка у при
частий факультативно сопровождается написанием с -нн- (ср. § 3.13, 
п. 1). Примеры, где при таком написании показана некнижная акцен
товка, чрезвычайно редки. 

Правила акцентуации причастий, раз6ираемые ниже, не распро
страняются на случаи, где причастие подверглось адъективации. 

Почти все адъективированные причастия, реально встречающиеся 
в памятниках, носят книжный характер; соответственно, они полу
чают книжное (т. е. предфлексионное) ударение. Таковы, например, 
блаже7-l'Ъ, явле7-lЪ 'явный, manifestus', из6ра7-lЪ 'лучший, превосход
ный' и т. п. Не подчиняются акцентным правилам о причастиях также 
сложные прилагательные, включающие причастие, например, 

иоворож(д)е7-lЪ, 60гоиз6ра7-lЪ; в 60льшинстве случаев они выступают 
с неподвижным предфлексионным ударениеы. 
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Ниже разбираются наиболее важные с акцентологической точки 
зрения группы страдательных причастий; относительно грамматиче

.ских помет при примерах см. § 3.51. 

еn-причастия 

§ 3.66. Рассмотрим прежде всего еn-причастия от i-глаголов 
а. п. с и С-корневых глаголов с флексионным ударением в прош. 
времени (для краткости вся эта группа причастий может быть названа 
далее «еn-причастиями от глаголов а. п. с»). В XIV-XVII вв. в не
членных фориах этих причастий представлено две основных акцен
товки: 1) более старая (хотя все же не первоначальная, см. § 2.21) -
флексионная (гдавные формы акцентуированы -e7io, -e7ia, -e7io, 
-e7ibl); 2) более новая - СУффИIl:сальная (соответственно -e7io, -e7ia, 
-e7io, -e7ibl). Как можно видеть из карты 16, суффиксальная акцен-
товка характерна для западной зоны, флексионная или смешанная -
для восточной. При этом, однако, акцентовка западного типа ча
стично проникла и в восточную зону: она встречается в некоторых па

мятниках северо-востока, Москвы и юга. 
Что касается членных форм, то во всех памятниках, кроме Мер., 

у причастий данного класса они имеют предфлексионное ударение 
(не зависимо от акцентовки нечленных форм), например: nроще7i
(7i)blu, nPUeeae7i(7i)blu. Лишь в Мер. частично сохранилась более 
древняя акцентовка - флексионная, например: uаложе7iwе, 7ia
pe'l,e7iwe (см. Акц. Мер., § 88). Далее в настоящем параграфе мы рас
сматриваем уже только нечленные формы. 

В качестве редкого отклонения от нормы иногда встречается также 
(в членных и нечленных формах) акцентовка третьего типа - кор
невая, например, ндсажеl-/,-ЫU, -О, -а, -о, -ы. Такие примеры собраны 
в § 3.68 (а в основном изложении они не принимаются в расчет). 

Рассмотрим некоторые наиболее показательные микросистемы 
(для упрощения разбора мы ограничиваемся, если не оговорено иное, 
лишь теми глаголами, где а. п. с исконна). 

Микросистемы с Ф л е к с и о н н ы м ударением нечленных форм. 
Прежде всего сюда относятся древнейшие памятники Чуд. и Мер. 
В Чуд. безусловно господствует флексионное ударение: оболчеl-/,а, -й, 

ражжеl-/,д, cnacel-/,U, сверше7iд, -й, nорожеl-/,U, ОУЧUl-/,еl-/,а, -й, явлеl-/,а, -о, 
-и и т. п. (окопо 90 примеров). Суффиксальное ударение нечпенных 
форм отме'шно в Чуд. в следующих случаях. В непредикативном 

употребпении: чл;;;'а ... оболчеl-/,а В. ед. 30б (+ 7б), в nещu ражжеl-/,fJ 
149б, стрfзлы ... ражде7iЫ В. мн. 127б, Q;a... сверше7iCt (2 уд.) 
Р. ед. 145в, рода... раавраще7iа Р. ед. 1128в, оутверже7iЫ и.млху 
n6aii в apeeii 56б, явлеnа (В. ед.) тя творит 156, предславье ... 
nредIОУЧU7iе7iО (атрибутивн.) 95г, nред/ОУЧU7iе7iа epeJrte7ia В. мн. 71а. 
В примерах со словами сверше7iо, рацращеl-/,о, явлеl-/,о усматриваются 

начатки адъективации; ср. еще яко l-/,овороже7iU .младеl-/,ЦU 846 (см. 
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§ 3.65). В предикативном употреб.lении отмечены; при несено быlt 

74б, ицfзлени быша 56б, 63в, wmnоущена бысmа И. дВ. 68в. От
клонения от фJJексионного ударения, встретившиеся в Чуд., уже 
отчасти сходны с теми, которые характерны для восточных памятни

ков XVI-XVII вв. (см. ниже), но они представ:тены здесь гораздо 
слабее (а форма И. мн. на -ени еще практически не отличается от 
прочих форм И. падел-са). 

В Мер. находим сведенw, nогребенw, свершенw, nрощенw, за

mворенw и т. п., УRазывающие на флексиопное ударение (всего 64 
примера); встреТИJIОСЬ также 4 при мера с -ено, но они могут быт&. 
упрощенными написаниями, а не отражением суффикса:тьного уда

рения (см. Акц. Мер., § 88). Об ударении членных форм в Мер. см. 
выше. 

Среди памятников XVI-XVII ЕВ. дЛЯ изучения причастий особое 
значение имеет Бук., поскольку здесь демонстрация причастных 

словоформ с их ударением была одной из непосредственных задач 
составителя. В Бук. содержится более 500 примеров еn-причастий 
рассматриваемого акцентного класса; они последовательно акцен

туированы по модели -енъ, -ена, -енд, -енЬl. В материал Бук. входят 
еn-причастия со следующими корнями или основами (в список вклю
чены глаголы как с исконной, так и с вторичной а. п. с): от i-глаго
лов - блаж-, о-богащ-, о-бож-, бран-, у-бf;жд-, оm-вал-, с-верш-, 
воз-весел-, -влач,-, -вращ-, врежд-, -вf;щ-, -гаш-, -глаш-, в-глубл-, 

-гражд-, горбл-, -груж-, со-грf;ш-, -губл-, дар-, -дивл-, о-дожд-, 
om-aoj-, из-долбл-, -дробл-, во-дрцж-, у-друч,-, дf;л-, о-жещ-, о-зар-. 
8лащ-, ис-каж-, за-ключ,-, у-кор-, ис-корен- (у-), со-кращ-, крещ-, 
о-крил-, кроnл-, о-крцж-, со-круш-, -крf;nл-, вос-крf;ш-, легч,-, об-лич,
(у-), лиш-, ц-ловл-, -лож-, оm-луч,-, льщ-, лf;ч,-, у-.мащ-, ц-.мерmв
(у-.мершв-), с-.мир-, о-.мрач,-, оm-.мщ-, воз-.мцщ-, e-оМf; щ-, об-нищ-, 
uз-нур-, во-nлощ-, за-nОj-, ис-nражн-, оm-nущ-, за-nрещ-, из-равн-, 

оm-раж-, в-разу.мл-, рожд-, -рцч,-, оm-рf;ш-, -сажд-, nро-свf;щ-, свящ-, 

в-сел-, nре-благослов-, ис-сmуж-, ис-суш-, maj-, за-mверж-, mвор-, 
uс-mребл-, -mf;cu-, вз-чщ-, -уч,-, за-уш-, хран-, ис-цf;л-, ч,ащ-, ч,ин-, 
щаж-, щербл-, щич,- (за-щищ-) , явл-, изъ-ясн-; от С-корневых глаго
лов - со-блюд-, nро-бод-, -вед-, -влеч,-, у-вяз-, -гнf;m-, -греб-, -жж-, 
оm-жен-, жр- tsacrificatus', -.меm-, -нес-, с-nас-, об-рf;m-, реч,-, mряс-, 
ч,m-, яд- (см. Аксенова 1982). Заметим, что Бук. предписывает флек
сионное ударение для ряда книжных слов, которые в рукописях 

того времени обычно имеют суффиксальное ударение (во всех формах), 

в частности: nреблаж-енъ, -ена, -еНЬl, с.мирена, -д, -ыl' сщень, сщена, 
-д, -1,1, nреблгСв-енъ, -ена. Вероятно, здесь отразились нормализатор
ские установки составителя, не вполне, соответствующие в этом пункте 

господствовавшей в то время практике. 
Далее, выделяется значительная группа памятников XVI

XVH вв. с практически одинаковой системой акцентовки еn-прича
стий рассматриваемого класса, которую можно охарактеризовать 
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как образцовую восточную систему данной эпохи. Сюда относятся 
памятники: светские - Косм., Дом., Трав., Улож., Тих., Колм., 
Авв., Цел.; церковные - Тар., Рум., Биб., Ряз., М. пс., Сел., Сол. 
Данная система сочетает народное флексионное ударение нечленных 
форм и книжное суффиксальное. Их распределение подчиняется 
принципам, описанным в § 3.51, 65. Конкретно это сводится к сле
дующему. 

Адъективированные причастия блажеnъ, воnлощеnъ, одушевлеnъ, 
свящеnъ, см,f,реnъ (позднее см,иреnъ) 'смиренный', с(о)вершеnъ, 
nочmеnъ 'почтенный', явлеnъ 'явный, manifestus' (все они носят l{ниж
ный характер ) почти всегда выступают с книжным предф,'!ексион
ным ударением; сюда следует добавить с(о)кровеnъ, цм,uлеnъ, uсnещ
реnъ из чис,'!а слов, где встречается неисконная а. п. с. Кроме того, 
с книжным ударением выступают вообще любые нечленные формы, 
которые писец счел нужным записать с -nn- (и тем самым прямо по
казал их книжность), например, явлеnnы, речеnно БЫсmь. 

Вне указанных ограничений правила таковы. Главные нечлен
ные формы, выступающие в предикативной функции (ниже они обо
значаются как <<Основной материаJI»), нормально имеют флексионное 
ударение. Исключение составляют причастия от специфически книж
ных глаголов (в первую очередь, рещu, оmрещu, нарещu): они даже 
и в предикативной функции выступают преимущественно с книжным 
суффиксальным ударением, например, речеnо БЫсmь. Для главных 
нечленных форм, выступающих в непредикативной функции, а также 
для всех второстепенных форм обычным является суффиксальное 
ударение. Флексионное ударение выступает здесь лишь как факуль
тативный вариант. Его доля в общем числе примеров различна в раз
ных памятниках (например, в Рум., Ряз., Тих. эта доля значи
тельна, в Биб., Сол. весьма мала, в Тар., М. пс., Авв. равна нулю). 
и для разных грамматических форм (так, дЛЯ В. ед. на -ена и -еnц 
и И. В. мн. на -еnа эта доля несколько выше, дЛЯ Д. М. ед. на -enf;. 
и И. мн. на -еnи она минимальна). 

В качестве образца рассмотрим микросистему Авв. Из адъекти-

вированных причастий здесь находим: БЛгословена 9, wдшевлена 223б. 
Через -1-ll-l- записаны: речеnно бысть (6х: 107б, 108 и др.), реченна 
139, явлеnнu 248. Основной материал: nрuвезенCt 94б, 279, возв'6-
щено 2396, говорено 75, 78б, 2276, 259б, 2616, не загорожено 206, 
nогублено 264, не крещена 233, положено 111, 219, 2656, nоnущен(j 
76, 261, разорено 376, -bl 18, 200, растащено 37б, не затвореныl 
142, wтвореЮ;l 67б, 252. Во всех остальных случаях, напротив, уда-

рение суффикса:Iьное: npiuae ... двца м,ногим,и грfзХJnU wб рем,еnеnа 
14б, розведенu будутъ 142, iзм,енена В. ед. муж. 5б, -у В. ед. 
жен. 6б, 1916, в nещu разжеженfз 135, стаРцы (В. мн.) ... u)блечены 
в б'6ЛЫ рuзы 136. Таким образом, в Авв. сформулированцые выше 
правила соблюдаются вообще без искдючениЙ. Отметим особую на
глядность отразившейся у Аввакума оппозиции говореnо - речеnно 
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(в одной и той же предикативной функции; и то и другое неодно
l\paTfIo). 

В нецерковных памятниках Косм., Дом., Трав., Улож., Колм., 
Цел. картина упрощается тем, что еn-причастия здесь почти всегда 
предстаВJIены ТОЛЫ,О главными формами, причем выступающими 
D предикативной функции (материа.ч: по Косм. СМ. в Глаг. акц., § 31). 
ОТКJIонения от сформулированных выше правил здесь совершенно 
единичны: Косм. устремлены были 706, Дом. просолено 696, сочтено 
906. Ударение речено есть Трав. 56, 88, wТречено бысть Улож. 187 
закономерно (см. выше). 

Рассмотрим в качестве еще одного образца цеРIШDНЫЙ памятник -
Ряз. В этом памятнике позиции флексионного ударения очень сильны: 

оно представлено здесь несколько шире, чем по общим правилам. 

Из адъективированных причастий находим, например: 6rжена 
2016, -о 253б, смирена 208, -о 1446, 3016, 318, совершено 3346, -а 
И. мн. 330, соr;ровена 96, 1286, -о 1526, явлена В. мн. 42, явленно 
113б; однако встреТИJIИСЬ также 6лаженыl В. мн. 2476, смирено 244, 
cMupeHbl В. мн. 836, совершено 946, 290 и нек. др.; ср. также надмено 
cp~цe 2236, nочтена 'почтенного' В. ед. 1906. Из написаний с -l-lN

отметим, в частности: сотвержеНl-lа 1156, оутвержденно 1726, Heoyr;po
щенно 3296, проявленно 2556, 2956, 309. Главные нечленные формы 
в предикативной функции (а также в функции 060со6ленного прило
жения, которая здесь дает тот же эффект, что предикативная): ли-

шена 906, 1356, оцморено 124, nрем1шена 148, -bl 254, nременено 
2006, восnущена 866, не раздрlзшено 156, затверждено 2036, оутвер
жена 2, 299, сотворено 616, срастворена 278, wтягчена 139 (отметим 
еще оцмерщвено 172, wnаленыl 876, где а. п. -с неисконна). Коле6ание: 
речено 132, 3146 - речено .311. Отклонения: 613 же . .. оуморено 9, 
еже nроявлено 264 (ср. выше 60лее частое написание проявленно). 
В прочих СJIучаях встречается как флексионное, так и суффиксаль
ное ударение. Флексионное ударение явно прео6ладает: в главных 
нечленных формах, выступающих в атри6утивной функции (напри
мер, несоr;рушена 2776, nрельщеnа 2006, сътверженд 118, также 
оуединена 177, неwсr;вернено 218, при 60лее редких соr;Рljшено 301, 
.притворено 201); в форме В. мн. на -ены (соr;рljшеныl 836, 204, шмра
ченыl 62, 83, смущеныЕ 62, nотоnленыl 225; -ены не встретилось). Оно 
nреоБJIадает также в В. ед. муж. на -ена (-ена [3 х]: -ена [1 х ]), 
В. ед. жен. на -ену (3 : 1), Д. ед. на -ену (5 : 3). Напротив, в И. мн. 
на -ени 6езусловно прео6JIадает суффиксальное ударение (-ени 
t2x]: -ени [10 х ]); то же в Д. М. ед. на -енlз (о : 4). В И. мн. на -ена 
представлено -ена (2 х) и -ена (4 х). 

Как можно видеть из материала, в форме И. ед. жен. отклонения 
]3 сторону суффиксального ударения встречаются в Ряз. реже, чем 
в других формах. То же самое замечается и в ряде других восточных 
памятников (Цв., Бук., Хлын., Ратн., Матф.). В повышенной склон
ности данной формы к флексионному ударению естественно усматри-
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вать влияние подвижной модели ударения прилагательных (живъ, 
жива, живо, живы), которая в восточной зоне и в других случаях об
наруживает тенденцию к расширению своей первоначальной сферы 
(ср. § 3.52). 

В остальных церковных памятниках рассматриваемой группы 
картина в общем сходна с Ряз., но за рамками основного материала 
везде, кроме Рум., флексионное ударение представлено реже, чем 
в Ряз. Специально отметим ярко выраженную склонность формы 
И. мн. на -ени к суффиксальному ударению; счет -ени: -ени состав
ляет в Ряз. 2 : 10, Би6. 2 : 36, Сел. О : 9, Сол. О : 4 (ср. еще в Цв. 
О: 20, Хлын. 3: 17). 

Далее, И~fеется несколько памятников, где До:!я суффикса:IЬНОГ() 
ударения немного выше, чем в рассмотренной группе. Так, напри

мер, в Цв. основной материа:! таков: совершеlui же бысть cilt спия 
-книга III 247б, печь ражже1lа Быlтьь зfзло 195, лuшена 151, 152, 
печена 82б, nлfзнена II 22б, 28, разрfзшена III 203б, оутвержена 
31б, сотворена III 186б; соблюдено 180, положено 144б, сложено 69, 
осушено 45, оучuнено III 60, также речено бысть 170б, flкоже nреже 
явлено 144б; с другой стороны - наречена бысть III 9, речено 
бысть (5х: 85 и др.), бt наречено 192б, наречены быша II 52 
(здесь книжное ударение закономерно, см. выше); возвfзщено бысmь 
184, Ьучинено ... бысть 68, П 51б, оучuнены быша II 51б; также 
ражжено слово твое зfзло 164б (где ражжено выступает в значении 
Сгорячее, обжигающее', ср. выше ражжена в прямом значении). 3а 
рамками предикативной функции в Цв. также иногда встречается 
флексионное ударение (варено В. ед. 180, разрiзшеныl В. мн. 32б, 
nогруженыl В. мн. 84, печена В. мн. 180, -каменю wmваленfJ 13 и 
некоторые др.), но тораздо чаще здесь выступает суффиксальное уда
рение. Сходная картина представлена в Печ., Хдын., Ратн. (по-види
мому, также в Хр. и :Кирил., где материала сравните;IЬНО мало). 

Последовательное с у Ф Ф и к с а л ь н о е ударение (во всех 
нечленных формах) представлено: 1) во всей основной части западной 
зоны; 2) из кромки западной зоны и промежуточной полосы - в Дан., 
Дос., Жит., Новг., Муз., Илон.; 3) из прочих - в московских па
мятниках Лес., Ап., Амф., В вологодских Иорн., Лук. И географиче
ски близких к ним Ион. и Яр. Нет необходимости приводить соответ
ствующий материал. Во всех этих памятниках находим только такие 
ударения, как, например, соблюденъ, -а, -о, -ы, приведена, раж
жена, спасена, nрочтено, nогублено, цловлено, положено, nоnцщено, 
рож(д)ены, поручены, учинены и т. д. (не считая случаев, рассматри
ваемых в § 3.68). В микросистемах этой труппы нет противопоставле
ния книжной и народной акцентовки. 

В ряде памятников на фоне господствующего суффиксального уда
рения представлены единичные примеры флексионного ударения. Так, 
например, в Лет. находим ведена 3316, nриведена 152, свершена 
329, заложена 289, wбложена 338б, загороженб 115, заnлаченыl 36, 
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wrnnущен,ы 3711, н,е н,асажен,ы 2086 и да,ке wrnлучен,а В. ед. 2416-
при гораздо 60;тее частых сверuи!н,а, н,еврежена, пожжена, nоложен,а, 
uз.uощен,а, nрuн,есен,а, wбн,овлен,а, nлеnен,а, прощепа, nоручен,а, nо
сажен,а, сотворен,а, nоложен,о, сложеnо, речен,о, nрuведеnы, вреждеnы, 

nрunесеnы, nлеnеnы, съхраnеnы и др. (не говоря уже об И. мн. на -ен,и 
и прочих второстепенных форыах). Аналогично в несколышх других 
памятниках ближнего запада, а также северо-востока, см. карту 16. 

Примерно е равновесие суффиксального и флексионного ударения 
в основном материале обнаруживается вИк., Хлуд., Библ., а также 
в Матф. 

§ 3.67. Рассмотрим также вкратце еn-причастия от глаголов 
8. п. Ь и а. Для причастий от глаголов а. п. Ь основными являются 
две aIщентовки (общие для членных и нечленных форм): корневая 
и суффиксальная. Их предполагаемое первоначальное распределение 
в зависимости от этимологической долготы корневого слога (типа 
сужеnо-.uолен,о, см. § 2.21, п. 5) в памятниках не сохранилось; 
произошли обобщения в ту или другую сторону или перераспределе
ния. В XIV в. как в Чуд., так и в Мер. встречаются оба типа акцен
ТОВЮ1 (при этом В Мер. доля корневой акцентовки выше, чем в Чуд.; 
см. Акц. Мер., § 87, 91). 

В XVI-XVII вв. наблюдается тенденция к установлению сле
дующего синхронического соотношения: если в микросистеме нечлен

ные формы еn-причастий имеют в а. п. с флексионное ударение, то 
в а. п. Ь - корневое; если в а. п. с суффиксальное, то в а. п. Ь преиму
щественно тоже суффиксальное. 

Соответственно, складываются два основных типа акцентовки 
,еn-причастий: восточный и западный. Восточный тип характеризу
ется оппозицией прощено (а. п. с) - сnр6шено (а. п. Ь), в членных 
формах nрощеныи - сnр6шеныи. Уже в XVI-XVII вв. такая ак
центовка в некоторых микросистемах достигает (в не книжной сфере) 
практически полной последовательности (индивидуальные переходы 
глаголов И3 одной а. п. в другую не в счет). Именно она легла в основу 
современной литературной нормы. 

Западный тип (распространившийся также на некоторые памят
ники восточной зоны, см. карту 16) характеризуется тенденцией 
к унификации всех трех а. П., а именно, к преобладанию суффиксаль
ного ударения во всех группах еn-причастий, при наличии некоторой 
доли причастий с корневым ударением. Так, в а. п. Ь преобладает 
модель сnрошен,о, но встречается также модель сnр6шен,о. В а. п. а 
наблюдается эффект тематизации (§ 3.73), дающий ударения очищеnо, 
-ыи, исnолnеnо, -ыи и т. п.; но наряду с этим, конечно, возможно и ста
рое ударение (очищен,о и т. п.). Наконец, в а. п. с, где господствует 
модель прощепо, здесь тоже обнаруживаются колебания в сторону 
модели nр6щено (см. § 3.68). В западном типе нет различий между 
ударением членных и нечленных форм. 

В качестве примера микросистемы восточного типа можно взять 

Трав. При модели -енъ, -е на , -ено, -еНЬI, -еныи в а. п. с мы нахо-
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ДИМ здесь у г;rаголов а. п. Ь, n чаСТIJОСТИ: бfзшен'Ъ, r"ор:иленое, 
wкормлен'Ъ, -и, оучjшеным'Ъ, uзлwмленую, nерелW.'rtлены, -ыя, -ЫМ'Ъ, 
наЛiwчен'Ъ, wб.'rtОчен'Ъ, -а, wмочен'Ъ, -а, -о (и др. формы с -J'rtwчен-), 

nРUJ'rtfзшена, смfзшен'Ъ, -а, -о (но один раз смfзшено 4666), пересту
плена, -о, т6млен-ая, -Ы.'rt'Ъ, uстрriвлено. Ана.'IОГИЧНО в КОСМ., Дом., 
Улош., Колм., С не60ЛЬШИМИ отступлениями также в Печ., Ряз., 
Ратн. (не считая памятников, где слишком мало материала). ВРум., 
Бук., Цел. у причастий а. п. Ь имеется заметное чиспо отклонений 
{)т корневого ударения в сторону флексионного (по аналогии с а. п. с). 

В качестве примера микросистемы западного типа возьме.ч Сенн. 

При модели -ен'Ъ, -ена, -ено, -ены, -еныи в а. п. с мы находим здесь 
у Г.'Iаголов а. п. Ь, в частности: не б1злеn'Ъ 154в, оукрашеное 185г, 
совОК/jnленое 124в, uскушеН/j д. ед. 177а, возлюблен-ыu, -аго, -ому 
(6 х), умолен'Ъ 496, см1зшен'Ъ 136в, nослоуженаго 191а, wсужены, 
-ыи (3 х), расточеная 137а, uстfiженu 24а, с'Ътрена мн. 15а. 
Ср. также в а. п. а: в'Ъвр'ЪжеНО/j Д. ед. 836, uсnолненu 1546, -ое 210г, 
не nрuобр1зтеное 291', ослаблен'Ъ 1511', -ОМОУ 152а, остriвлен'Ъ 108в 
и др. (наряду с примерами, где сохраняется корневое ударение). 
Сходная картина (но с несколько 60лее заметной долей корневого 
ударения в а. п. Ь) представлена в Час., Т. пс., Муз., Карг., Егор., 
Лет., Пск. (не считая памятников, где слишком мало материала). 
Кроме того, к этой группе 6лизки восточные памятники Увар. и Ап. 

В ряде памятников (в частности, Ион., Корн., Фер., Би6., Амф., 
Би6л.) суффиксальное и корневое ударение в а. п. Ь находится в при
мерном равновесии. 

§ 3.68. Как уже отмечено, примеры корневой акцентовки встре
чаются также в а. п. с (в нечленных и членных формах); они носят 
здесь характер отклонений от основной (флексионной или суффиксаль
ной) акцентовки. Приводим материал. 

Причастия от i-глаголов. Западная зона и промеiRуточная полоса. 
Мер. свобwжен'Ъ 1316, Окт. волю . .. совершену 11', Нил. nолwжен'Ъ же 
107 (если только вария здесь иктусная), Сенн. свръшенfз Д. ед. 
136а, огорчено 136г, Егор. nресоушен'Ъ 3276, Дос. совершену д. ед. 
1016, Фер. ftвленоу Д. ед. 801, Лет. в'Ъзбрriнено быС (2 уд.) 30 (ме
нее надежно наУlченu 299б), Карг. nрощена будешu 37, рождены 
В. мн. 501, Jiвлено 75 (если исо здесь иктусное), Стар. лишенi 28б, 

Клон. nобfзжен'Ъ 272, Печ. озвfзре'Н. В. ед. 422, оулучен'Ъ 1506, за
творена мн. 646, -и 289, ftвлены В. мн. 402, также почти регулярно 
-ложен- (вложе1iЫЯ В. мн. 5536, обложена В. ед. 32, 222, "534, -ое 
606, wбложенu 114, преложену д. ед. 298, nрuложено 260, -ая 
мн. 351). Восточная зона. Дальний северо-восток: Сол. wmnущен'Ъ 97, 
ftвлена мн. 246, Копм. закривлены 96, положено 219, nеремfзнено 
175, nосriжен'Ъ 107, nострfзлен'Ъ 165, затворены 197 (ср. еще домо
рощеныХ 140), Авв. nоnуще1-Ю 306. Прочие части ВОСТОЧ,ной зоны. 
Ион. ра3кривленu 5906, nомощены В. мн. 433, Биб. оукрfзnлеЮlО еС 

336, Библ. оугriшено 4796, раскривлены 487, оуr"ривлен'Ъ 614, Ик. 
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nодтемнено 39, чинена 79б, 101, 116, -о 66б (заметим, что в этом 
небольшом памятнике приведенные примеры составляют значительную 
часть всего материала по причастиям), Цн. положена В. ед. 16б, во
площенна В. ед. 108, :Косм. ндсажено 56б, Дом. не нагрлзнено 98б, 
101б, 102б, -ы 102, nерекрtmлено 81б, перекреплены 80б, Трав. 
спущена 197, холwщенаго 270 (+ 270) (возможно, сюда же nродолъб
лени 177), Ряз. wmeMHeHo 89б, nотемнени 3192б, ftвлена 99б, -о 98, 
nроftвлена 35, nрилfзnлены" 102, Сел. ftвлено 337, ftвленна 116б .. 
_ая 116, nроftвле-нно 409, -наго 4206, .костр. оустрfзлену Д. ед. 
145б, l\1атф. разрfзшена мн. 143б, не населено 2216, nроцfзнен'Ъ 
222, У;rож. домиреныхъ 26б. Менее показательНы ударения nрока
женъ, вооруженъ, встречающиеся во многих паМЯТНИf\ах (здесь воз
можна неустойчивость акцентной парадигмы). 

Причастия от C-f\ОрнеВbIх Г.7Iаголов отмечаются с корневым уда
рением существенно реже: Нил. введену же Д. ед. 239б, Хрон. nред-
речеНныхъ 2166, Фер. реченномоу 834, nредреченнымъ 2526, Лет. 
б6денъ быС 69, nривfздfmъ (sic) быС 23б, Цв. съnрftженfз дв. сред· 
48, Трав. толченъ 481, :Костр. nометенъ 170, Це.7I. печено 219. 
толчено 105б, утолчено 56б. 

Приведенный материал указывает на начало процесса, получив
шего в русском языке значительное развитие в последующую эпоху 

(а в беЛОРУССКО~I и украинском достигшего почти полного осуществле
ния). Нак можно видеть, примеры нового ударения встречаются 
в обеих зонах. 

В западной зоне у i-глаголов ударения типа nр6щено, щjщено 
(при более обычных прощено, пущено) могли возникать, в частности, 
в силу выравнивания акцентовки еn-причастий всех трех а. п. (см. 
§ 3.67). 

В восточной зоне (вероятно, также и в некоторых частях западной 
зоны) основным источником инновации, с нашей точки зрения, было 
формирование акцентной оппозиции залогов в системе прош. вре
мени и инфинитива 37 (ср. также § 3.70 и 4.4). Исходным пунктом 
развития этой оппозиции послужила модель nисати, nисалъ
nисанъ. В классе i-глаголов такая оппозиция очень рано сформиро
валась в а. п. Ь: nросити-nр6Шe1i0. По этому образцу уже в древне
рУССК6М соотношение nустити-nущено могло иногда заменяться 

на nустити-nущено (ср. своБWЖe1iЪ в Мер.). В ходе эволюции ак
центов ка прош.времени i-глаголов а. п. с неуклонно приближается 
(хотя и с разной скоростью в разных говорах) к характерной для 
а. п. Ь модели nросити, nросилъ, -а (с колонным ударением). Соответ
ственно, стимулы к замене пущено на пущено усиливаются. Замены 
nустилъ, пустила на nустилъ, -а и пущено на пущено в сущности 
составляют две стороны единого процесса акцентной поляризации 
залогов в прош. времени. 

37 СМ. Хазагеров 19736 (с. 106-108) о важной роли этой оппозиции в истории: 
русского ударения. 
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Нарта 16. Ударение в нечленных формах еn-причастий от глаголов а. п. с: 

1 - в «основном материале» (§ 3.66) модель nрощен.ъ, nрощеnl'i, nрощеnд, nрощен.ЬL, 2 - мо

'nель nрощеnъ, nрощешz, nрощен.о, nрощеnЫj а - восточная граница основной зоны с после

довательным предфлеRСИОННЫМ ударением (прощена. -о, -ы); 4 - границы ареалов с господ

ствующим или преобладающим флеRСИОННЫМ ударением (прощена. -д, -ЬL). 

При м е ч а н и е. Незначительные ОТRлонения от флеRСИОННОГО ударения R предфлеRСИ
<Онному не отражены, 

Б еn-причастиях С-корневых глаголов а. п. с новое ударение типа 
nриведеио (ср. активные формы привести, привели) развивалось мед
леннее - по-видимому, в связи С тем, что, в отличие от i-глаголов, 

здесь не было соответствующих акцентных образцов в рамках того же 
морфологического класса (образцами служили более далекие модели 
лисал'Ъ-nuсаu'Ъ, nростiл'Ъ-nр6шеu'Ъ). Тем не менее в конечном счете 
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Карта 17. Ударение в нечленных формах n-прпчастий: 

Хлын 

О/:). 

( , 
C;;~I ) 

/ 
/ 

1 - У У-корневых и а-глаголов а. П. с в И. В. ед.муж. модель nр6даиъ, 2 - модель nрода1iЪi 

3 - модель nродаиа, nр6даио, nр6даиъt, 4 - модель nродаиа. nродаио, nродаиъt; $ - в И. в. 

ед. сред. встреТИJJОСЬ ударение по модели nродаИОi 6 - флеисионное ударение (nродаиь! и т. П.) 

встретилось таиже в других формах (помимо И. ед. жен., И. В. ед. сред., И. В. мн, cpeд.)~ 

7 - западная граница господствующей или преобладающей модели nр6даИЪj 8 - западная 

граница распространения модели nр6даиъ (там, где она не совпадает с линией 7); 9 - основ

ная западная граница последовательного ударения n6слан,ъ, роз6слан,ъ, с6слан,ъ (западнее этойс 

линии господствуют или преобладают nослаnъ, розослаиъ. сослан,ъ). 

ударения типа приведено, отвезено, унесено практичесни полносты<У 
победили в белорусском и украинском, а в русском распространены 
в части говоров (В основном западных) и широко представлены В со
временной разговорной речи (в т. ч. У людей, в целом соблюдающих 
литературную норму). 
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Важный вопрос составляет соотношение между инновациями типа 
nущеliO в еn-причастии и типа пустить в презенсе (§ 3.75). В совре
менном языке у i-глаголов существует акцентная корреляция между 

презенсом и причастием, реализуемая моделями сnр6сит-сnр6шеnо, 
nокорит-nокореn6 (хотя есть и отклонения, например, осудит, 
но осуждеn6, раскроит, но раскр6еnо). Эта корреляция восходит 
к раннедревнерусскому (см. § 2.21, п. 3,5). Мы не можем, однако, 
предполагать, что ударение типа nущеnо возникло именно в силу 

.данной корреляции, т. е. просто как следствие инноваций типа nу
сетить в презенсе: во-первых, в причастиях новое ударение появля

ется в памятниках в целом даже несколько раньше, чем в презенсе; 

во-вторых, сдвиг захватывает также причастия типа приведепо, 

а в этом классо глаголов ударение презенса не менялось. Акцентные 
сдвиги в еn-причастиях и в презенсе, по-видимому, развились неза

висимо друг от друга. Сдвиг в еn-причастиях реализовал тенденцию 
к акцентной оппозиции залогов. В принципе он был всеобщим; лишь 
слова книжного характера были относительно устойчивы против 
этой инновации. Сдвиг в презенсе был связан с перераспределением 
акцентовок по семантическому и морфологическому основаниям 
(§ 3.75). Он был ограничен в основном переходными глаголами 
некнижного характера. Понятно, что в этих условиях инновации типа 
nущеnо и типа пустить обнаруживаются обычно у одних и тех же 
i-глаголов. 

n-причастия 

§ 3.69. Нечленные формы n-причастий от глаголов а. п. с (прак
тически речь идет о V-корневых и а-глаголах, например, nродати, 
nрозвати) обнаруживают в XIV -XVII вв. несколько моделей ак
центовки. У причастий с неодносложной основой модель акцентовки 
Qпределяется: 1) ударением в И. В. ед. муж. (тип 1 - старое уда
рение nр6даnъ, тип II - новое ударение nрод6лъ); 2) ударением 
в прочих формах; здесь возможны подвижный, Оl{ситонированный 
и баритонированный варианты. Реально представлены четыре основ
ные модели акцентовки, показанные (в рамках главных нечленных 
форм) в табл. 5. 

Таблица 5 

Акцентовка нечлениых форм n-причастий а. п. с 

Модели 

Формы 

I I I 1 поДв. 1 оке. Jl оке. II бар. 

И. В. ед. муж. 

I 
nр6данъ 

I 
nроданъ 

И. ед. жен. продана продана продана 
И. В. ед. сред. nр6дано продано продано 
И. В. ми. на -ы nр6даны nродань! проданы 
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Ударение второстепенных нечленных форм в принципе совпадает 
с ударением И. ед. сред. (кроме формы И. В. мн. сред., которая 
в принципе совпадает по ударению с И. ед. жен.). Однако реально 
вместо ожидаемого по этому правилу ударения в XVI-XVII вв. 
часто выступает специфически книжное ударение. Обычно оно реа
лизуется как предфлексионное (например, nродани). Но в типе 1 
в части случаев в качестве книжного может выступать и начальное 

ударение (например, nр6дани); это не что иное, как просто наоснов
ное ударение с обычным для данной микросистемы положением 
ударения внутри основы. Таким образом, второстепенные формы по
казательны для характеристики акцентной микросистемы лишь при 
флексионно:м ударении, ограниченно показательны при начальном 

ударении (указывают на тип 1) и почти совсем непоказательны при 
предфлексионном ударении. В некоторых (сравнительно редких) 
случаях книжное ударение выступает также у главных форм, напри
мер, И. ед. жен. nрuзвана или nрUзвана. 

Из карты 17 видно, что разделение микросистем на типы 1 и 11 
в основном соответствует делению на восточную и западную зоны. 

Можно видеть также, что архаичная модель 1 подв. сохраняется лишь 
на северо-востоке (преимущественно ближнем). Напротив, )шкси
мально трансформированная модель 11 бар. отмечается лишь вблизи 
западных границ западной зоны. 

Ниже рассматривается несколько показательных микросистем. 
Помимо причастий с исконной подвижностью ударения, в разбор 
включается также создан'Ъ, которое рано перешло в подвижный тип; 
другие причастия с неисконной подвижностью (на -гнан'Ъ, -слан'Ъ, 
-mкан'Ъ) приводятся лишь для тех памятников, где их подвижность 
непосредственно засвидетельствована. I\нижные uз6ран'Ъ ~лучший, 
превосходный', nоnран'Ъ, а также любые примеры с написанием 
-nн- (раздранны, со6раnnо и т. п.) при разборе могут быть просто 
опущены, если они встретились с предфлексионным ударением. 

Модели типа 1 (восточные) 

Модель 1 подв. Увар.: nредаn'Ъ 512б, 527, 733, 734, nр6дан/ь 
676, 685, n6зваn'Ъ (5 Х: 90б, 289 и др.), nрuзваn'Ъ 82, 14'5, 480, 
с6здаn'Ъ 502б, 577б; wmaaHa 481б, предана 300, 300б, 306б, пре
дано 514, 616б, 657б, с6здаnо 555б; ср. также второстепенные формы -
nредани, n6званu, с66рани, предана Р. ед., nр6дану д. ед., nРUЗ6ану 
Д. ед., с6здану д. ед. [13Х], при единично:м прозвана Р. ед. 582; 
в раздран'Ъ 694б представлено книжное ударение (из-за книжной 
приставки раз-). Аналогично в Ностр., Пер., Тих., Хлын. (также 
в Сел., Сол., но здесь слишком мало материала по формам с ненуле
вым окончанием). 

Модель 1 оке. Бук.: nредан'Ъ, nр6даn'Ъ, раздан'Ъ, с66раn'Ъ; пре-

дана, ~дp продана, -д, -ЬТ, раздана, собраnа, -д, -й, wmбранCt, -Ье. 



Ударение г.ллгОЛО6. § 3.69 347 

раздрана, штдано, -1,1; В uзбран'Ъ, uздран'Ъ (вероятно, также в шт-
6ран'Ъ) ударение книжное (Аксенова 1982). Кодм.: nредан'Ъ 170, 
nридан'Ъ 14.5, 6бран'Ъ 43, 44, назван'Ъ 74, ск6ван'Ъ 1932; названа 
(часто), -о 185, 207, 212, -1,1 188, 234, штдана 139, собрана 189, 
nридано 29, 136, -bl 20 bis, продано 102, 245 (отклонение: наЗвана 
135). Ана.IJОГИЧНО Косм. (см. ГТIaг. акц., § 31), Рум. 

Возможны также варианты, промеiН:уточные между I подв. и 
I окс. Вариант nр6дан'Ъ, продана, продано, nр6даны. Авв.: ск6вано 

67, 215 (+ 37), nрикован'Ъ 90, 274; сослана 37, 215 (причастия на 
-слан'Ъ 'missus' переШШI здесь в подвижный тип), послано 77 
(+ 260); прикованы 91б, 279, n6сланы 260, nрисланы 77, 260; ср. 
также скована В. ед. муж. 3;)6, 214, 2496, 252. Неясно, какую ак
центовку (ПОДВИi"ТШУЮ или постоянную нача:IЬНУЮ) отраilшет n6слано 
'ПОСТ,'lапо' 96, 2806, поскольку других форм на -с[m]лан'Ъ 'stratus' 
нот. 

Вариант nр6дан'Ъ, продана, продано, проданы // nроданыl. Улож.: 
u/nдан'Ъ 2516, 2876, 288 bis (при единичном штдан'Ъ 51); штдана 
246, 33, продана (5 Х: 1656, 2196 и др.), собрана 114, 1146; шт-
дано 30, 2006, 2376, подано 98б, розд{l/7-l0 2.376 (при единичном не 
роздано 223); wmданы (6х: 23, 1726 bis и др.), nр6даны 2196, 
р6зданы 203б, 204, 2516 - wmданыl (9 Х: 51, 176, 1766 и др.), n ро
oaHbl 36, розданыl (7Х: 30б, 346 bis, 198 и др.). 

Вариант nр6дан'Ъ, продана, продано при отсутствии примеров 
l\IН. на -ы и при нача;IЬНОМ ударении во второстепенных формах. 
Печ.: изб ран'Ъ 2206, n6nра'li 3646 (также wmгнан'Ъ 4436, изгнан'Ъ 
2\176 - причастия на -гнан'Ъ перешли здесь в ПОДВИЖНЫЙ тип); соа-
дана 246, 4766 bis, разд ра на 207; собрано 5186 (также штгнано 
326б); второстепенные фОРМЫ - nредани 522, wmmaHu 131, -fз д. ед. 
237, 460, с6зданfз д. ед. 534, в не6рану зе},fЛЮ 2856, такше пре
дана мн. 50, 270, собрана мн. 243. Аналоги[lНО ЦВ. (см. Глаг. акц., 
§ 39), а также (с не60.1ЬШЮfИ отклонениями в сторону типа Il) Ви6л. 

То iЮ:) С КО:lебанием nр6даНО/,lnродано в ед. сред. Виб.: nредан'Ъ 

3666, nр6дан'Ъ 393, създан'Ъ 285, 426, 4686, изб ран'Ъ 4266 bis, 
възва'li 335 (отклонение: nредан'Ъ 388); с'Ъздана 2806; създано 453, 
съб рано 4626, nр6звано 286, wpaHo 121, но также с'Ъздано Lj526, 
в'Ъздано 4".45; ср. съБРШ-lU 283, 286, 331, в6з,ванu 3406, предана 
мн. 9, 336 (книжное ударение в невъзвана 339, nрuзванu 3386). 

В ряде памятников (в частности, Карг., Тар., Трав., М. пс.) ма
териала достаточно только для того, что6ыI установить принадлежность 
микросистемы к типу I. 

Модели типа П (западные) 

Модель II 6ар. Пск.: штдан'Ъ 116, nредаl-l'Ъ 126, 406, 69, nрuз~ 
ван'Ъ 344 (также uзбраl-l'Ъ [4хП, сковаl-l'Ъ 123, nодкован'Ъ 1226; nре
oal-la 96, созданы 96, 99, собраны 236, 240; ер. таюке созданu 3486, 
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nозванu 1296 (+ 776), nрuзванu 128 (отк;rонение: n6званu 125). 
Сюда же, по-видимому, относятся Пат., Хрон., С},ЮЛ. (материа.'l ко
торых довольно беден). 

Модель П оке. Чуд.: nреда Н'Ь 69в, nродан'Ь 102в, uзб ран'Ь 64б; 

предана 28а, nродан6 23г, предани 681' (+ 381'), собранй 661', -И; 
73а, -bl В. мн. 157в, основани 130в (+ 126а), предана мн. 321' (+ 7в), 
npeaaHfj д. ед. 401', uзбрана В. ед. 84б, -ofj д. ед. 84б, nрuзван6у же 
Д. ед. 766 (колебание: основаlна 291'; отклонения: oCHoealHa 5в, пре
дана ми. 163б, кроме того, не nрана Р. ед. 68). При частил на -здан'Ь 
в Чуд. колеблются: созданд быС 130б (едва заметная оксия), созданu 
125в, назданu 130г - созда-на 42б, ндзданu 125г. Модель П оке. 
предстаплена также в Прол., Муз., Егор. (см. JVtaтериа.1 этих РУI-\ОПИ
сей 8 Глаг. aIЩ., § 39), Амф. 

Колебание между П оке. и П бар. Лет.: подаН 261, позваН 180, 
создан'Ь 319б (+ 316); создана 238б, разбран,а 332 (также вторичное 
wmKaH,a 85б); с другой стороны, создана 67б, WmaaHbl 24 (ер. также 
зазданы 2306; ударение R собра-нно 57б, раздрану В. ед. 24б может 
быть IШИЖНЫМ). Ион.: об ра-н 264б, кова-ны В. мн. 87б, с'Ьб рана мн. 

3496, nреда-на В. ед. 2/[5 - nреда-но 125, -и 182, WKoeaHu 556 (ер. 
КНИflшое ударение в бfз созданна 369б). Аналогично в Лих., возможно, 
также в Сенн. (где с:ювоформы nредшю, -а мн., -и, -оу, nрода-но. 
n риввана регу:rлрно [13 Х 1 выступают без знака ударения). 

В .корн. обнаруживается особан комбинация, которую можно 

было бы обозначить как II подв., если бы име:тась уверенность в том, 
что встретившиеся: здесь примеры достаточно представительны д.;Ш 

микросистемы в це:юм: nредан'Ь 17б, 1326, nродан'Ь 58б; подана 228; 
събраны в. мн. 1[30, -и 159б (+ 297), -оу в. ед. 278б. 

Д.1Я ряда рукописей (в частноети, Ег., Пр., Новг., Пат., Дос., 
Хл.) МОЖнО констатировать :тишь их принад.1:ежность к типу П. 

Наконец, имеетсн несколько паМНТНИl{ОБ. ко::теб:тющихся между 
типами 1 и П. Ап.: nредан'Ь 526, 96, nр6дан'Ь 99, nода-на 70, со-

зда-на 1746, nрiздано 121б, по nрода-но 10 (ер. также с6бранu 96, 
23б, 37б, с6зданu 160б, nрuзвану д. ед. 44б, предана В. дВ. 28). С дру
гой стороны, явно по типу II: nредан'Ь 30, 124б, nрuзван'Ь 119 bis, 
119б (4х), создан'Ь 124, 1926, окован'Ь 219, nрuзваны 30б, 119б (менее 
показательны продана В. ед. 5б, nодаН'8 54, оковани 1616). Прочие 
микросистемы с подобным колебанием - Дан., Фер., Чет., Хр .• 
Рж. (все они относятся к ближнему западу; ср. карту 17). 

Д:ш Мер. можно l{онстатировать лишь моде:ть «окс.» (неизвестно, 

типа 1 или П): uзда-нw, WmaaHW, noaaHw, npeaanw, uзбранw (Акц. 
Мер., § 89). 

В проведенный выше разбор не были включены причастия с одно
сложной основой (даn'Ь, вдaJ-t'Ь, зван'Ь и т. п.). Их особенность состоит 
в том, что здесь модель с флексионным ударением распространена 
гораздо шире, чем при неодносложной основе. Рассмотрим причастие 
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дан,ъ, которое встречается существенно чаще всех прочих. Слово
форма И. ед. жен. повсеместно имеет ударение дан,а (исключение: 
Цел. д6,н,а 4б, наряду с дан,а 4б). У словоформ дан,о, дан,ы (также 
дан,а мн.) только начальное ударение представлено: 1) в основной 
части западной зоны, кроме Егор. (реально в Лих., Ег., Пск., С~юл.); 
2) в Дан., Хлуд., Карг., Лук. (но в последних трех рукописях от
мечено лишь по одному примеру). Кроме того, в качестве единичного 
отклонения от нормы дан,о встретилось в Егор. и Ап., дан,ы в Хлын. 
Б Лет. представлены дан,д 38, дан,ы 212, в Муз. дан,д (2 уд.) 209б. 
Бо всех прочих памятниках, где эти словоформы вообще встреча
ются, представлены только дан,о, дан,ыl. Реально это памятники вос
точной зоны, а также Чуд., Мер., Фер., Жит., Хл., Хр., Нил., Печ. 
Бо второстепенных нечленных формах (например, дан,и, дан,а Р. ед .• 
даl:f,У) начальное ударение может встретиться в памятниках разных 
районов. 

Членные формы рассмотренных выше n-причастий акцентуиру
ются так. Древнейшая акцентовка (флексионная) представлена 
в Мер.: дан,wе, вдан,wе, nодан,wе, nредан,wму, nродан,-wе, -wм,у (Акц. 
Мер., § 89). Следы такой акценто:вки отмечены также в БУЕ.: nро
дан,ыхъ 209, wТдан,-ыхъ 223, -6е 223. Более поздняя акцентовка -
предфлексионная: дан,(н,)ыи, nродан,(н,)ыи, со6ран,(н)ыи и т. д. Она 
последовательно проведена, в частности, в Чуд. Еще более поздняя 
инновация - начальная акцентовка: пр 6дан,(н,)ыи , с66ран,(н,)ыи и т. д. 
Б XV -XVII вв. распределение таково: в памятниках с устойчивой 
моделью nродан,ъ в ед. муж. (см. карту 17) членные формы имеют 
только предфлексионную акцентовку; в памятниках с моделью 
nр6дан,ъ (хотя бы факультативной) конкурируют предфлексионная 
и начальная акцентовки (при этом книжное адъективированное 
uз6ран,н,ыu и субстантивированное nриданое имеют застывшее пред
флексионное ударение). Самые ранние памятники, где встретилась 
акцентовка типа nр6дан,(н,)ыи, с66ран,(н,)ыи, - Увар., Фер., Карг .• 
Биб., Библ. Только такая акцеНТОВI{а отмечена в Рум., Карг., Кир .• 
Кирил., Сол., Пер., Тих., Матф., Авв. (правда, в части этих памят
ников материал весьма невелик). 

§ 3.70. Рассмотрим также коротко (без разбора материала) во
прос об акцентуации n-причастий от глаголов с неподвижным уда
рением в прош. времени. Членные и нечленные формы рассматрива
ются вместе, поскольку в этой группе их ударение, как правило, 
одинаково. 

Как и у еn-причастий (§ 3.67), предполагаемое (для а-глаголов) 
первоначальное распределение в зависимости от этимологической 

долготы корневого слога (типа nuсан,ъ - чесан,ъ, см. § 2.21 п. 6) 
в памятниках не сохрапилось. Б Чуд. наблюдаются колебания уда
рения при .;:(юбом типе корневого слога. Б XV -XVII вв. картина 
в общих чертах такова. В причастиях с книжной окраской (uсmязан,ъ, 
взысnан,ъ, 07'iлевеmан,ъ и т. п.) предфлексионное ударение может встре
титься в ПЮ1Ятниках JIlобого района. У прочих причастий в восточной 
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зоне наблюдается четко выраженная тенденция I{ обобщению сдвину
того влево (т. е. корневого) ударения, например: nисан:ъ, связаu'Ъ, 
наказаu'Ъ, огл6даu'Ъ, mесаи'Ъ. Она постепенно охватывает, помимо 
а-глаголов, также и прочие классы глаголов на -аmи, отсюда хва
таиъ, к6nаи'Ъ, сл6,м,аuъ, nодаваиъ, nобuваu'Ъ, воеваиъ, mорг6ваиъ, 
удержаuъ и т. д. В западной зоне, напротив, наблюдается тенденция, 
хотя и не столь последовательно реализуемая, н: обобщению предфлек
~ионного ударения: nисаиъ, связаuъ, uаказаuъ и т. д. 

В акцентном отношении несколько особо стоят причастия с одно
~лоашой (не считая приставки) основой, т. е. такие, где сдвиг ударе
ния влево фактически должен дать префиксальное ударение: nослаu'Ъ, 
nрогиаиъ, nозuаuъ и т. п. Акцентуация разных причастий этой 
группы не вполне одинакова. 

Для причастий на -слаuъ картина такова. Последовательное уда
рение nослаuъ, -а, -о, -ы, nослаu(u)ыu (аналогично и с другими при
ставками) представлено в памятниках западной зоны Нил., Ег., 
Пр., Муз., Пат., Егор., Пск., Хрон.; кроме того, в Амф., Стар. 
(в Пер. и Хлын. встретились только nослаuъ В. ед. Пер. 21б, nоСлаu
ныи Хлын. 104, которые могут быть и непоказательными для микро
системы в це,'IОИ). В ряде памятников ударение не вполне устойчиво. 
Так, в Сенн., Лих. преобладает предфлексионное ударение. В Чуд. 
ко.тrеблется ударение нечленных форм (см. Дыбо 1981, табл. 98) 
при предфлексионном ударении в членных. Примерно е равновесие 
двух акцентовок отражено в Ион., Дос., Дан. В Прол., Лет., Фер., 
Ап., Лук. преобладает префиксальное ударение. 

В большинстве памятников восточной зоны представлено ударе
ние, полностью укладывающееся в формулу n6слаuъ, -а, -о, -ы, 
n6слаu(u)ыu. Таковы: Цв., Улож., Матф.; Хл., Хлуд., Библ., Косм., 
Дом., Ряз.; Увар., Биб., Сел., Костр., Яр., Тих.; Корн., Сол., Колм.; 
кро:ме того, Хр., Карг., Клон., Печ. Правда, лишь в немногих из них 
встретилась форма И. ед. жен. (n6слаuа Хлуд. 1246, Печ. 415, nри
слаuа Улож. 115б); но косвенным указанием на неподвижный акцент
ный тип здесь служит отсутствие ударения nослаuо (при возможности 
ударения типа nродаио для большинства этих памятников, см. 
карту 17); отметим еще /0/ в nослаuuu Прол. 14б (при /'J/ в Вас. сб., 
Дос., Узк., Хл., Хр.). Переход в подвижный тип засвидетельство
ван в Авв. (см. выше, § 3.69) и Вед. (n6слаuъ, -о, -ы, но nослаuа 66, 
см. Дыбо 1981, с. 225). 

На карте 17 показана основная западная граница последователь
ного ударения n6слаuъ, -а, -о, -ы, n6слаu(n)ыu. Легко видеть, что она 
почти совпадает с западной границей преобладания модели nр6даn'Ъ. 

У причастий на -гиаиъ и -зuаnъ развитие нового (префИI{саль
ного) ударения шло много медленнее. Даже в XVII в. для подавля
ющего большинства микросистем, вт. ч. восточных, нормой еще оста
ется uзгuаnъ, -а, -о, -ы, uзгnаn(u)ыu, nозuаnъ, -а, -о, -ы, nозuаn(n)ыu 
и т. д. Новое ударение еще составляет редкость; таковы nр6гnаи-, 
с6гnаn- в Бук., uзгnаu- в М. пс., Печ., Костр., Тих., rJ./гuаu- в Печ., 
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n6знан- в Хр., М. пс., Печ. (при этом в Печ. и Тих. Уhазанные прича
стия имели тенденцию перейти в подвижный тип). Ускоренное раз
витие ударения n6сланъ (по сравнению с nр6гнанъ, n6знанъ) можно 
связывать с влиянием презенса n6слеть (ср. иную морфологичеСhУЮ 
структуру у nроженеть, nознаеть). Для причастий на -стланъ, 
-лганъ материала существенно меньше; отметим лишь встретившиеся 

новые ударения: n6стлан- в Чуд., Сенн., Муз., Фер., Лук., Сел., 
Авв., nастлан- в Тих., с6лган- в Прол., Ряз., об6лган- в Прол., 
Матф. (не вполне однозначны солганw, оболганw в Мер.). 

В цеЛО.\1 hартина акцентного развития n-причастий в восточной 
зоне отчетливо свидетельствует о постепенном расширении аhцент

ной оппозиции залогов в прош. времени (см. § 3.68), ср. связа-тu, 
-вн.. -лъ -ла - связа-нъ -на -n(н)ыи' nосла-тu -въ -лъ -ла - n6-и, , "" , , 
сла-нъ, -на, -н(н)ыи. К этой же модели здесь направлена также эво-
люция глаголов с подвижным ударением; ср. в современноы языке: 

собра-ть, -в, -л (жен. собрала, но нелитер. собрала) - с6бра-н, -па, 
-нныЙ. В XVI-XVH вв. направление эволюции в восточной зоне 
обнаруживается в переходе от nродан(н)ыи, собран(н)ыu к nр6дан
(н)ыи, с6бран(н)ыu (§ 3.69) и в редких примерах типа И. ед. предана 
Цв. 42 - на фоне перехода от пр 6давъ , с6бравъ к nродавъ, собравъ 
и появления первых акцентовок типа собралъ. 

ИuфuuumU6'Ы с ис'Коии'Ы.1С удаlJеuuе,;1t иа -ти (-'ЧU, -1ЦU) 

§ 3.71. Настоящий и последующие разделы описания глагольной 
акцентуации из-за недостатка места даются в очень сжатой форме. 

В ХУ -ХУН вв. у инфинитивов С исконным конечным ударением 
наблюдается процесс замены этого ударения на предконечное. Здесь 
актуален также фактор книжности, в силу которого в эту эпоху. 
независимо от прочих свойств микросистемы: а) почти всегда И.\Iеют 
книжное предконечное ударение в инфинитиве приставочные глаго.'Ты 
на -ятu, сохраняющие [j] в начале корня (nрuятu, nоятu, uзъятu 
и т. д.), И на -ити (идти', где перед корнем стоит согласная (внити, 
снити, uзытu и т. д.); б) часто имеют такое же ударение жретu 
(devorare' (и смешавшееся с ним жретu (sacrificare'), -:мрети. 
-стрети, заnятu, расnятu, nроnятu, nреnятu; в некоторых случаях 

также nлятu, бесприставочное ятu и начатu. У nпжретu, у:мрети, 
nрострети ВОЮIОЖНЫ два варианта книжного ударения - предко

нечное и начальное (последнее, вероятно, под влиянием презенса)'. 
У У-корневых глаголов постепенное распространение нового 

(предконечного) ударения хорошо прослеживается по ПЮIЯТНИhам; 
см. карту 18. В ХУ -ХУI вв. старое ударение сохраняется в восточ
ных ПЮIЯТНИI{ах, а таЮI,е в некоторых ранних северо-западных 

(Сенн., Нил., Т. пс., Муз., Новг.). Новое ударение в эту эпоху побе
дило JIИШЬ в части западной зоны, почти победило таюне в Ю,ЮIО.\f 
памятнике конца XVI в. Косы. В начале ХУН в. ыы еще застаем 
старую систему аhцеНТОВЮl в М. пс., переходную СИСТЮIУ в l1еч. 
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Карта 18. Ударение пнфинитивов: 
1 - У С-корневых глаголов на -ти с первоначальным ударением на -ти модель nести, 2 -
модель nести (nестъ), 3 - акцентное распределение по модели nестu-neстUСЯi 4 - У V-KOP
невых глаголов с первоначальным ударением на -ти (не считан книжных, § 3.71) модель 
ваяти, 5 - модель взяти (ваятъ); б .... У С-корневых глаголов на -,{И с первоначальным уда
РСНIIСМ на -'{И встрстилась модель бере'{u, '1 - встретил ась модель бере'{и (бере'iЪ); 8 - гра

ница зоны, где встрстилось ударение по модели nести (nестъ), 

и Ряз. и следы старой системы в Стар., Сел., Рж. И3 более поздних 
памятникuв старое ударение сохраняет только Хлын., его следы -
Пер. и ЦеJI.; во всех прочих памятниках предстаВJIено только новое 
ударение. Таким обраЗ0М, экспансия данной инновации с запада 
на восток практически завершилась в XVII в. 

При.меры архаичных .микросистем. Ион.: взята (1ОХ), uзяmа (5 Х), 
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8нятu 5526, заnятu 2'17 bis, клятu т.я 583, начатu 106, 4206, 
жретu 'sасгШсаге' (1ОХ), nростретu 358, умретu 579, 5796 (ср. 
Rнижное ударение в оумрети 156, лти 5656); отклонение - взлти 
574. Увар.: взятu (часто), изятu 4826, nонятu 605, 6056, клятuся 
8326, клятu же ся 5956 (но nрокллть 386), начатu 4356, nожретu 
tsacrificare' 696, 6146, 734 (но жрети 5136, 5346, 552), оумрети (6 Х); 
~p. расnлтися 578, 6086. Пример микросистемы (относительно ран
ней) с новым ударением - Лет.: взлти (часто; также взлт 2506), 
i3анлти 2116, нанлти 846, wтнлти 3686, nеренлти 313, nоднлти 
1026, 3076, nонлти 746, 2926, снлти 316, снлтися 1046, снлтие 

(3Х), также .яти 118, 1276, нлти 114, YJl1,pemu 23, 79б, n6жрети 
tde\'orare' 29;:). Интересно отметить взять (а не взяти) в новгород
~кой берестяной грамоте N2 578, относящейся к 1-й четверти ХУ в. 

У С-корневых глаголов на согласную + ти (нести, ползти и т. д.) 
тенденция к предконечному ударению в инфинитиве выражена сла
бее. Полного перехода к ударению типа нести, нестися в наших 
источниках не отмечено (памятники, слишком бедные материалом, 
не в счет). Из карты 18 видно, что в ХУ -ХУП вв. примеры такого 
ударения встречаются в памятниках большей части западной зоны, 
юга и Москвы, а также в ряде мест дальнего северо-востока. По ин
дивидуальным пр:и'чинам быстрее других г.':raголов новое ударение 
получают чести (и производные) и книжное отверсти; при составле
нии карты 18 пред конечное ударение в инфинитивах этих глаголов 
не учитывалось. 

Современная северо-восточная граница распространения инфи
нитивов типа несть идет от Онежского озера на Весьегонск, Бежецк, 
Загорск, далее южнее Владимира и Мурома (см. Образ., карта 26). 
Как проходит эта граница па севере, менее ясно; известно, однако, 
что инфинитивы типа l-/,ecmb встречаются, в частности, под Архангель
ском (npUl-/,есmu и npUl-/,еСmь, Мат. VIII, Сб. ОРНС, т. 73, с. 389) 
и даже на востоке Вологодской обл. (nOl-/,ес', nодм' Iic', Орлова 1949, 
с. 69). Таким образом, наличие таких инфинитивов в Колм. И Цел. 
не противоречит совреиенным диалектным данным. Карта 18 позво
ляет предположить, что уже в XVI-XVII вв. граница распростра
нения акцентовки l-/,ecmu (несть) была в значительной мере сходна 
с современной; за три-четыре столетия она несколько сдвинул ась 
к востоку (в южной части сильнее, чем в северной). 

Ка к отмечено в § 3.9, предконечное ударение в инфинитивах 
С-корневых глаголов может быть (по крайней мере, для части лек
сем или в части говоров) более древним, чем в основном массиве при
меров, объясняющихся западно-северной дефинализациеЙ. Возможно, 
именно поэтому мы рано обнаруживаем инфинитивы с оттянутым уда
рением также и в восточной зоне (а именно, в ее южной части); ср. /БА 
в ршсmи Трав. 40, леКИНСI{. рШс'т'. 

Для глаголов на -чи (6еречи, мочи и т. п.) материала существенно 
меньше, поскольку в большинстве церковных памятников эта группа 
инфинитивов вообще не представлена (используются только вари-
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анты на -щи). Насколько можно судить, новое ударение типа беречи 
развивается в основном там же, где nести. Но есть и некоторые раз
личия. Так, в У лон,., Авв. И Цел. инфинитивы на -чи продвинулись 
к новому ударению сильнее, чем инфинитивы на -сти. При этом 
в Авв. представлена чистая система пест и , беречь, т. е. именно та, 
которая победила в современном литературном языке. С другой 
стороны, в южных памятниках Носм., Дом. И Трав. (но ТaI{Ж~ 
и В Нолм.), напротив, более быстрая эволюция происходит в инфи
нитивах на -сти. 

Инфинитивы на -щu (брещи, .мощи и т. п.) В большинстве памятни
ков акцентуируются так же (или почти так же), как инфинитивы на 
-сти и -чu. Лишь в некоторых восточных памятниках (в частности, 
Трав., Ратн., Н_олм., Авв., Цел.) -щu более устойчиво сохраняет ко
нечное ударение, чем -сти, -чu. Тем самым здесь возникает оппозиция 
типа беречь - брещи (наиболее четко представленная в Авв.), 
в которой обычное для восточной зоны соотношение народной и книж
ной акцентовок оказывается как бы инвертированным (поскольку 
в данном случае народное ударение даже в восточной зоне сдвинуто 

влево по сравнению с исконным; ср. § 3.13). 
Пример архаичной микросистемы - Увар.: блюсти 72б и др., 

вести, навести, ввести, привести (часто), nогрести 829б, .мястися 
5206, СJl1ясти 802б, nонести 506б, принести 69б и др., пасти 682, 
чести (часто), ц,тврести 684 и другие на -сти; не бречи 613б, 
съжечи 833, не мочи 842б (+ 841б), помочи 836б, печи 841б; вжещи 
725, съжещи 603б, лещи 833б, не мощи 582, стрещи 297б и многи~ 
другие на -щи. Пример микросистемы со значительным количеством 
инноваций - Улож.: вести 'везти' 246, wmвести 157б bis и др., 
привести (часто), оувести 326, wmHecmu 318б, nplmecmu 118б bis
перевесть 165, при весть 319, взнесть 94б, wmHecmb 168, 1686; 
беречи 288, 293б, 333, 337б - беречь 169б, 304, жечь 154, зажечь 
154б, зжечь 147, 154б, 327б, стеречь 125; инфинитивов на -щи нет. 

Возможен также особый тип переСТРОЙRИ ударения инфинитивов
строго по принципу дефинализации. Образцом может С:ТУЖИТЬ ПСR.: 

ввести 309б, внАсти 142б, nонести 123б, 173, принести (6Х), ис
чести 258 (+ 58), nреити (4Х), ре щи (4Х), стрещи 20б (при 
единичном тещи 11?б); с другой стороны, сnСтися 176, 184, тря
стися 243, wmврещися 144б, wблещися 316б, nещися 155б, 273, nо
nещися 210, нарещися 138, 161б, сюда же wmврещи намъ 166. 
Этот принцип проведен таю-ке в Пат. и К:IOн., частично (только 
у инфинитивов на -щи, но не на -сти) в Егор. При мер более с.:IОЖ
ной микросистемы с частичной реализацией данного принципа
Цел.: розвести 105 (+ 51, 86), скрести 184б, блюсти 81 при су-
щественно более частых довести, wm _, nере-, nо-, ро3_ (15 х), огрести 
225, нести 33, поднести 113, рост и 240; жечи 51б, поджечь 55, 
роЗжечь (б. уд.) 252б, сжечи 131 (+ 47б), ужечи 83, 84, iсnечъ 2/[5, 
стеречь 1766, ист6лчи (11Х), ист6лчь 249 bis, ст6лчи (3Х). 
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ут6лчи 105 - беречи (4Х), жечи, за-, З-, и3_, nере-, ра3_, СО-, у
(26Х), лечи 158. прилечи 40, мочи 476, печи 556, толчи 1016, ис
mолчи 446 (+ 108), утолчи 906; nом6щи 19 при помощи 20" за
жещи 178, и3жещи 1886, сожещыl 96. Между тем у возвратных гла
голов ударение B,IeBo не сдвигается: блюстuся 496, сростuся 84, 
mрястuся 122, 1396, беречuся (4Х), беречuС"ь 176. 

Осо60е явление отражают примеры: n6,м,ощи (инф.) Лих. 1191', 
Егор. (5 Х: 131, 2376 и др.), Пек. 436, 126, Лет. 27, 2716, Костр. 
1026, nе ,м,ощи Лих. 1636, Пат. 6336, с6блюсти Пск. 1066, в6врещы 
Хр. 14086, 1411. Эти примеры естественно связывать с рядом других 
~лучаев, когда характерное для западной зоны устранение конечного 
ударения реализуется в виде пере6роса ударения на начальный 
слог (ер. § 3.9, конец). 

Им,nераmuоы с UС1ИUUЫ.-U флеnсuоuuъмf, удареuuе.-u 

§ 3.72. У императивов с исконным флексионны!\I ударением (т. е . 
.в а. п. Ь и с) акцентная эволюция сходна с инфинитивами. 

Ос060 стоят императивы с основой на гласную + j (стои, боuся, 
пои [от nfзти и от поити], дои, гnои, с,м,fJися, куи, пии и т. п.): конеч
ное -и здесь утратилось уже в древнерусском, передав ударение ос

нове; ср. повсеместное /0/ в ст6и, б6ися, n6и, д6и (современные 
литературные дои, пои и т. п. - аналогического происхождения). 
Ниже императивы этой группы не рассматриваются. Кроме того, 
не учитываются случаи перевода всего презенса в а. п. а (например, 
у КНЮIШЫХ вnиду, изыду, пр ие,м,лю , пр езрю , отн:уда императивы 
вnиди, изыди и т. д.), а также книжные в6n,м,и, вnе,м,ли, вз е,м,л и , ко
торые могут иметь предфлексионное ударение даже при иной ю{цен
товке презенса. 

Императивы со сдвинутым влево ударением шире всего представ
лены в Пат., Стар., Це.l., Це.1е6. Так, в Пат. находим: бfзжи 5896, 
иди (6Х), взыщи 6336, люби 5806, nр6сти 6206, соуди 5701', наряду 
с иди (4Х). възмu 6101', 6/i9a; при наличии энк.,штик старое уда
рение сохраняется, например: nе дивися 618в, молися 640в, nрича
стися 6061'; блюди же 6106, nогреби мя 6501', скажи ми (3 Х), 
коуnй JliU 629а, wmnecu мя 629а tJis, nриnеси ми 6106, 639в, прости 
мя (5х), wmnoycmu мя 635а, сътв6ри ми 628б. Сведения об импера
тивах в Це.1. см. в § 3.10 (у возвратных старое ударение в Цел., 
как и в Пат., сохраняется). Отметим еще Целеб., где представлены 
побереги, в6ди, роЗв6ди, ОJli6чи, nишi, см6три, стереги, потерпи, но 
блюдися, берегися. См. также в § 3.9 примеры императивов со сдви
нутым ударением из записей Джемса. 

По несконьку примеров сдвинутого ударения встретилось в Час., 
Т. ПС., Нил., Лих., Ег., Егор., Пек., Амф., Сол., Хдын., Авв., по 
одному - В Пр., Хрон., Фер., Смол., Дорог., Би6., Библ., Ик., 
Косм., Трав., М. пс. В 60льшинстве случаев это словоформы ед. числа 
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без ся: в6ЗJ11U, иди, приими, nрикл6нл и т. П.; отметим Трав. nол6жъ 
5336, Косм. wтnуст'Ъ 80б. Примеры с -ся или -те немногочисленны: 
Пск. не /lрися 1106, Лих. не мините 220в, Егор. взыщите 411б, 
Хлын. блюдите же ся 103, взыщите 220б, взыщите 78б; ср. также 
М. пс. живи Jl1Я 134б (оксия над жи зачеркнута), Сол. наnишu ми 
162. Менее надежны примеры, где не исключено смешение наК.'10-
нений: Час. ucnpblcume 4026, ~lих. nр6сите 248а, Егор. вЪЗJ}lfзте 
546, 157, nридfзте 543 bis (и некоторые др.), Би6л. не вх6дите 
603, Ик. в'Ъсх6дите 8026, Стар. не любйте 466. 

Особые С;lучаи: Амф. с6блюдi 866, с6хра/ни 80, Дtн:емс d6log"i 56~ 
Цел. приложи 153б, 158б. Они ана.'10ГИЧНЫ инфинитивам типа n6-
.мощи, с6блюсти (§ 3.71, конец). 

Во всех прочих обследованных памятниках фЛeI\сионное ударение 
императива подностью сохранено (не считая книжных словоформ). 
Из приведенного перечня памятников видно, что новое ударение 
императива отмечается: 1) в большинстве памятников западной зоны 
(а также в Стар.); 2) в большинстве памятников юга; 3) в значитель
ной части памятников дальнего северо-востока. Ареал последователь
ного сохранения старого ударения - это основная часть восточной 
зоны без памятников юга. Таким образом, картина здесь довольно 
близка к той, которую дают инфинитивы С-корневых глаголов; 
ср. карту 18. 

Те.м,аmuаацuя удареUtlЯ 

§ 3.73. Важный тип акцентной инновации состаВ:lяет тематиз<l.
ция ударения (т. е. перенос его на тематический элемент, см. § 3.8' 
у aj-, ej-, а-, оиа-, i- и е-глаголов. Для aj- и еj-г.lаголов тематиза
ция означает переход к ударению типа дtлаmи, дfзлаеть во всей 
парад.;игме. У а-, оиа-, i- и е-глаголов тематизация захватывает в пер
вую очередь систему прош. времени и инфинитива (Jl1азати, вfзро
ваша, у м ножил'Ъ , слышали и т. п.); В презенсе таких глаголов сдвиг 
ударения вправо встречается несравненно реше (у 60.1ьшинства Г.ШГО
лов он просто отсутствует). Те:матизация ударения рассмотрена (на 
материале 17 памятников) в Глаг. акц., § 1:1, 44-46, 54-55. Рас
ширение круга обследованных памятников позволило точнее опреде
лить диалектные границы тематизации для разных групп глаГО.I0В. 

Шире всего тематизация представпена у вторичных имперфект ивов 
с суффиксом -аи)-. Здесь оца не ограцичена каКОЙ-~lи60 диалектной 
зоной. Уже BXV -XVI nв. старое ударение типа обогащати, ис
n6лняти, nрикладати, вnадати сохраняется .1ишь в меньшинстве 
случаев. .к примерам подобного ударения, приведенным в Г:шг. 
акц., § 54, добавим (выборочно) еще несколько (в части из них B~
ставлено по два акцентных знака): Сенн. не оставл.flеJf'lU 117а, 6убfз
гати 114а (06 ударении Г.:rагола бtгати см. § 2.7, конец), в'Ъкла
дати 68а, западает 129в, об рfзтае,;tl'Ъ (прич.) 1513, разсfздав'Ъся 133г, 
разумfзlвають 143в; Лих. избавляющаго тя 126, рассьmая 113в; 
Ион. забавляете 816, обавляете 5516, nригот6вляются 77, раз-
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грriбляющеu 322; Корн. uзбriвляет 171б, не nроuзв6ляа 422, nриго
mwвляют 296б, bYMt ряе.ио 360б, uсnрriвляumе 451, съnроmuвляю-
щаяся В. мн. 34б, съсmriвляеJИО 30б, оуmtшая 24, wтбtгаmu 24~ 
230, уnрадаmи 382б, вnriдrimi 146б; Хрон. nоклriдаеmь 226; Жит. 
nредnосmriвляа 303б, възглядающе 287, разсыnающе 298б; Лет. на
стriвляющuХ 426, въсклriдатu 181б, не nрисmаваи 128; Биб. w оу-
бtгающuХ 107б, nосьmающiu ЫН. 3:-31; Биб.:r. nогuбriше 610, nогля
даите (3 х). в XVII в. подобные примеры становятся уже большой 
редкостью; отметим, в 'IaСТНОСТИ: М. пс. nрослriвляmu 199; Ряз. не 
oynp~дae.ми 111; Кир. наnriдающу д. ед. 59; Ностр. wтвtщriетъ 74, 
wбрfзmriюmъ 169б; Сол. nо.мЫшлЯше 269, оукрадаеm же 192; X:IЫH. 
nоnлriдаеть 226. 

Почти стоnь ,не интенсивна тематизация у ej-г;rаГОoJ10В, образо
ванных от неПРОИЗВОДIlЫХ имен: оnаJиен{зmu, озд равfЗти, nосuняmu. 
(-fЗmи), слаб{зтu, сmарfЗmи и т. п. Из ре.'ИКТОВ старого ударения 
к примерам, содеР/I';ащимся в Глаг. аъ:ц., § 54, можно добавить, 

в частности: Ион. nосuнfJяше 5236, Лет. wслriбfJша 282, Биб;т. WJиriл-В 
'уменьши.пся' 599б, Ряз. nосuнfJвше 73, Кир. mfшатu 'утихать' 120б. 
Отметим еще Корн. ,ЛJOуб6жriеmъ 144 (от опростившеГОСfl убогъ). 

3а рамками названных групп процесс тематизации ударения про
текал по-разному в разных диалектных зонах, а именно, он был ин
тенсивен в западной зоне и на дальнем северо-востоке и весьма огра

ничен в основной части восточной зоны. При разборе здесь целесо
образно оставить в стороне как менее показательные некоторые 
глаголы с индивидуальными особенностями, слабо документированные 
слова, а также весь класс оvа-глаголов (поскольку в ударениях типа 
вfзроваmи, радО6{iтuся нельзя надежно отличить эффект тематизации 
от записи второстепенного ударения). Остальные глаголы, подвер
женные тематизации, i\10ЖНО обозначить как «основную группу». 
Сюда входят (везде, где не оговорено иное, вместе с пристаВОЧНЫl\IИ 
производными): 1) аj-глаголы бf>гаmu (без произв.), вfздати (и про
изводные совершенного вида), гнf>ваmuся, гоmовати, ду.маmи, дf>латu, 
кушатu (без произв.), nадаmи (без произв.), nлаваmu, рабоmаmu, слу
шаmu (без произв.); 2) а-глаголы брызгатu, клuкаmu (без произв.), 
.мазаmu, nлакатu; 3) е-глагол слышаmu; 4) i-глаголы -бавuтu, -велu
чuтu, вfзрити, вfзсити, гладuтu, готовити, грабuтu, ударити, .мно
жumu, .мучuтu, hLыслuтu, ;мfзрити, -nодобumu, -nолнuтu, nравити, 
nротuвumuся, раниmи, славuтu, ставити, mf>шumu, чuсmuтu. 
При этом, однако, из раСС:\IOтрения должны быть выведены прича
стия (i- и е-глаголов) с суффиксами -ящ-, -и.м-, -ен- (например, му
чащuu, мучuмыu, очищеныи): у таких причастий суффиксальное 
ударение иногда выступает и там, где в остальном ТЮIaтизация от

сутствует. То же верно для отглагольных существительных и при
лагательных (от глаголов всех групп), например, uсnовfздание, по
слушание, nо;мазание, .-иучение, мучитель, мучительныи. 
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1 - в «основной группе» (§ 3.73) глаголов, подверженных тематизации, примеров темати
ческого ударения (дум.аmu, nла~rimu, слышrimu, м.учUmu и т. п.) нет; 2 - отмечено 1-2 при
мера такого ударения; 3 - отмечено 3-10 таких примеров (или больше, но лишь у 1-4 раз
ных глаголов); 4 - отмечено более 1 О таких примеров (у более чем 5 разных глаголов); 
5 - встречается вuдfзmu (знак 5 ставится TOJIbKO там, где в основной группе тематизации нет 
или почти нет; уменьшенный знак 5 показывает, что примеры ударения вuдfзmu единичны)! 
6 - У непроизводных глаголов а. п. Ь (§ 3.74, п. 1) встречается презенс с флексионным уда
-рением (ходuшъ и т. п.); 7 - граница между зоной, где в «основной группе» тематизации 

ударения нет или почти нет (1-2 примера), н зоной, где она встречается. 
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Карта 19 демонстрирует степень распространения ТЮIaтизации: 
в основной группе (без учета производных имен и указанных выше· 
причастий). Очерченный на карте ареал, где у этих глаГОJlОВ темати
зации нет или почти нет, включает всю основную часть восточной 
зоны и несколько соседних памятников. Сравнение с картой 3 пока
зывает, что он почти совпадает с ареалом, где нет дефинализации. 

Почти не отличается от основной группы глагол вис1зти: в основ
ной части восточной зоны новое ударение встречается почти ИСЮIЮ

чительно в причастии (вис'яща, вис'яи) , при реГУJlЯРНЫХ висить, ви
с1зл'Ъ, вис1зти и т. д. (так в Лес., Ап., Цв., РЯ3., Костр., Ратн., Матф.). 
у глаГОJlа вид1зти тематизация отмечается на за:\сIетно большей тер
ритории, чем у глаголов основной группы; см. карту 19. 

Особое явление, не сводящееся целиком к тематизации, представ
ляет собой перевод некоторых глаголов книжного характера (в част
ности, насытити, осквернити) из а. п. а в с; оно встречается на всей 
великорусской территории (ср. сходное акцентное развитие у книж
ных глаголов а. п. Ь, § 3.74). 

Пересmрой'Н,а удареnuя в nрезеnсе i- u, е-глаголов 

§ 3.74. В XVI-XVII вв. в презенсе i- и е-глаголов ОТ~lечаеТС}l 
некоторое количество отклонений от реконструируемой раннедревне
русской акцентовки. Рассмотрим вначале отклонения от акцеНТОВЮl 
по а. п. Ь в сторону а. п. с в презенсе i-глаголов (обозначим их как 
({инновации типа вкусить»). 

При 1\1 е ч а н и е. Мы не вн:лючае;ll сюда те i-ГJ!аголы, ноторые перешли 
в а. п. с (из праслаВЯНСJ(ОЙ а. I!. Ь) уже в paHHeдpeBHePYCCT\O~l; тановы, в част
ности, кресmumи, -/f,ожиmu, nосmumuся, разориmи, селиmи, mвориmи, -ключиmu. 

м,уmumu (в § 2.17 они уназаны уже в составе а. п. с); 01. Глаг. ЮЩ., § 52 и Дыб(} 
1970. сносна 12. О возможных следах старого ударения -лбжumь, 7n6БРUrriЬ 
см. § 3.75. 

С;rедует различать несколько групп г.1аголов, обнаруживающих 
инновации типа вкусить. 

1. Основная группа непроизводных глаголов, не имеющих специ
фически книжной окраски: водити, гонити, носити, ходити; давити. 
кормити, куnити, любитu, молитu, nросити; по своему акцентному 
поведению к ним тесно примыкает также служити. В этой группе 

глаголов инновации типа вкусить встречаются (на фоне господства 

старого ударения) ТОJlЬКО в западной З0не и тироной промежуточной 
по;rосе (см. карту 19): Чуд. взлюбиши 124а; Хрон. слУlжить 241; 
Фер. nросiши 5/{6б; Лет. поводить 130б, купить 3б, искупит ны 11, 
любит'Ъ 77, да nомолиm 239, да оумолftm 206; Стар. Jиолится 100; 
CMO:I. входите (през.) 130, оудавится 68б, любишu Лll мя 9, .~to
лится 80б, ОУJvlOлит'Ъ 47б; Егор. nо.молишися 3776, еже npwcume 
227; Пск. приносите (през.) 82; Час. Jиолишu 216, МБЛишися 190; 
Лих. гониши 179в; Ег. молuтеся (през.) 141; Муз. возлюбиши 2226 
(оксия над ю зачеркнута); Пат. nриносишu 604в, да не служйшu 
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631г; Нил. nриводлmь Т 186, wmходitmь 104; Нарг. възлю6iши 91, 
916, да УJl1Олiши 296, nоnр6сiши 296; COJ1. вх6диmъ 2536; Нолм. 
КОРМ,{l1nЪ 193; Авв. 7ie служатъ 1046; Цел. wmгО7iитъ 174 (В список 
не ВКlючены примеры повел. на -имъ типа Чуд. 7ie лю6uмъся 89г, 
ПОСН:О.1ЬКУ они могут отражать исконное ударение, см. Глаг. акц., 
§ 47, замеч.). Не вполне надежно Ратп. ходлтъ 170б. По-видимому, 
при меры данной группы отражают не тенденцию к переводу этих 

глаголов в а. п. с, а всего лишь диалектную неУСТОЙЧИRОСТЬ ак

центной кривой в а. п. Ь. Новое ударение чаще всего встречается 
здесь в фОР~lе 2 ед. (ср. сходную особенность в западноболгарском 
памятнике XIV в., СМ. Дыб о 1982, е. 258-259). 

2. Глаголы с отчетливой книжной окраской. В этой группе инно
вации типа вкусить встречаются на всей великорусской территории 

и явно отражают тенденцию к полному переводу таких глаголов 

из а. п. Ь в С. В рамках этой группы особо стоят глаголы с неполно
гласием. Они переводились в а. п. с раньше и последовательнее про
чих. Так, у храnити следов праславянской а. п. Ь практически не оста
лось. У влачuтu, сократити, nретити отиечаются (в памятниках 
не ~10ложе середины XVI в.) лишь слабые С.1еды а. п. Ь. У -вратити, 
сра,м,ити последние ПРИ~Iеры акцентовок по а. п. Ь отмечены в первой 
ПО.1. XVII в. 

Для глаголов С иной структурой корня отмечены (на фоне более 
обычной акцентовки по а. п. Ь), в частности, следующие презенсы 
(ус.10ВНО они представлены формой 3 ед.): соблазnить (очень широко), 
блудить (Виб., СМОЛ., Пер., Тих.), волить (Час., Сенн., Егор.), 
украсить (Хл., Трав., Рж., Хлын., Цел.), совокупить (Пск., Цв.), 
8liYCumb (Лет., Цел.), UCliycumb (Лук., Пск., I{ocTp., Пер.), nOIiY
ситься (Увар., Смол.), обличить (широко), лупиться (Матф.), у,м,ерт
вить (широко), с,м,1зсить(ся) (Лук., Костр., Пер., Тих.), поострить 
(широко), nросв1зтить (очень широко), (о)сочить (Увар.), утолить 
(широко), источить (РУ:\I., Цв.), расточить (Библ.), стужить 
(Биб.), защитить (Сол., Тих.), ощутить (Ион., Ряз.). Для презенсов 
водворить, (о)дождить, воз,м,здиться, воцариться в наших п а!\1Я т
никах встретилась уше только акцентовка по а. п. с. 

3. Отьшенные глаголы (хотя бы и некнижные). Ситуация здесь 
сходна с группой 2. Отмечены, в частности, презенсы: у61злить 
(Тих.), гn1зздиться (Вибл., Стар.), (о)жеnиться (Сенн., Вибл., Смол., 
Тих., Улож.), казnить (Увар.), (nри)nлодить (Ион., Виб., Печ., 
Сол., Матф.), nрисвоить (Егор.), трубить (I{apr.), очерnиться 
(Библ.) - при более частых (для совокупности паМЯТНИII:ОВ в целом) 

6fзлuть, гnfзздиться, жеnuться, казnuть, nл6дить, nрисв6ить, 
трубuть, черnuть. 

Группы 2 и 3 показывают, что в XVI-XVII вв. уже начали скла
дыватьсн новые принципы распределения акцентовок презенса 

у i-ГJIаголов, которые действуют в современном языке (см. § 1.17). 
Прочие случаи носят более индивидуальный характер. Так, на-
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пример, судити и хвалити ведут себя в основном сходно с группой 1; 
но изредка презенсы судить, хвалить отмечаются в восточной зоне -
по-видимому, ввиду связи этих глаголов также с группой 3. Об ударе
ниях палить (вместо палить), разлучить (вместо разлучить) см. 
Глаг. акц., § 52, замеч. 

§ 3.75. В старовеликорусский период в презенсе i- и е-глаголов 
появляются также отклонения противоположного типа - от а. п. с 

к Ь (обозначим их как <<инновации типа пуститы»). 
Сферой действия Jl:aHHOrO процесса являются прежде всего пере

ходные глаголы некнижного характера (кроме отчетливо отыменных). 
т. е. здесь с самого начала процесса обнаруживаются те же факторы, 
ноторьте действуют в современном язьше (§ 1.17). Таним образом. 
сферы действия инноваций типа пустить и типа вкусить прантиче
сни не пересенаются, т. е. эти две противоположные тенденции со

ставляют разные стороны общего процесса перестройни первоначаль
ного ударения презенса i-глаголов по новым основаниям (семантиче
ского, морфологичесного и стилистического характера). 

Наибо:rее ранними свидете;rьствами рассматриваемого процесса 
можно считать следующие примеры из Х VI в. (памятники при во
дятея в хронологическом порядке): Сенн. wmnoycm-um 65г, 170в, -яm 

134г; Фер. дРъlжfтся (2 уд.) 9696 заnоустfть (2 уд.) 984б, исто
пить 'утопит' 842; Ап. терn-итъ 65, -иМ 116б; Хл. держит'Ъ 
(2 уд.) 286, терпиши 275б; Хлуд. деРъlжить (2 уд.) 135; Би6. 
nоустит 463, да исnоустят 89, да wтnоуст-ит 77, -иши (5х), nо
nоустит 118; Библ. терпит 977б, -иМ 834, стерпит 612б, пре-

терпит 591, 800; Смол. "Не лишится 25, "Не получите 56, изм{mитъ 
566, "Не р6дитъ 'не рожает' 276; Псн. да раздtлит 160; Цн. nока
дитъ 2066; Ин. дръжит 1016. Вероятно, сюда же относится и не
сколько других ранних примеров, но это менее надежно (не исклю

чены и. какие-то побочные причины акцентного сдвига); таковы: 
Ни:r. цfзлят 'исце;rяют' 57, Сенн. солится 184в, осолится 184в, еди
ничные примеры ударения (nо)гу6ить в Сенн., Прол., Смол. (отно
сительно гу6ати см. также Глаг. акц., § 50). 

В XVII в. инновации типа пустить встречаются уже заметно 
чаще. В частности, у глагола nустити (и производных) ударение по 
модели пустить отмечено (перечисляем в хронологическом порядке) 
в Дом., Трав., Печ., .кир., Сел., .костр., Сол., Яр., Ратн., У.10Ж., 
Матф., Цел.; у держати - в Дом., Трав., М. пс., Ряз., Ратн., У.,ож., 
Цел.; у терnfзти - в Трав., М. пс., Ряз., Хлын., Авв., Цел. Про
чие примеРЬJ: Дом. перетопишь 70 (о сале); М. пс. ловитъ 86 (ок
еия подтерта); Се.'!. да оумириши 187а; Яр. при лучится 356; Рати. 
з60удятъ 2056, стрfзл-ишь, -итъ (5х); Улож. nеремfз"Нитъ 268 •. 
wцfз"Нятъ 826; .колм. дfзлятъ 188, л6вятъ 99, nлатят'Ъ 180, стрfз
литъ 104, сушатъ 100, цfз"Нятъ 180; Цел. и3др66итъ 86, улОв-ишъ. 
-итъ (4Х), м.ягчитъ 2396, 241б, ся "Нар6дит 636, nосадишъ 161б~ 
ускоnяm 187, устрелятъ 223б, твердитъ 244б, mо"Нчиmъ 2296,. 
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ростопится 132 (вероятно, сюда же зн,6битъ 2326, кр6шатъ 65; 
:засо рllтся 39б). 

Следует все же подчерIШУТЬ, что приведенные ударения в подав
ляющем большинстве случаев выступают в соответствующих памят
никах только как исключения - на фоне более частых пустить, 
.держить, терпить, ловить и т. д. Лишь В немногих случаях мате
риал указывает на победу нового ударения (например, в У лож. 
у nустити и производных соотношение нового и старого ударения -
25 : 1, в Биб. - 8 : О). ДЛЯ многих глаголов, получивших в совре
менном языке новое ударение, во всем нашом материале XIV
XVII вв. отмечено ТО.'Iько старое ударение (по а. п. с); таковы, в част
ности, глаголы валити, варити, гасити, городити, дарити, доити, 
катшnи, крестити, окровавити, лf3н,итися, :морити, nоити, стан,о

.вити, студити, тащити, тушити, учити, чин,ити, явити. 

Ударения -лбжить и (со)твбрить, возможно, в части случаев 
представляют собой не инновации, а следы праславянского состоя
:ния. Ударение -лбжить отмечается в XVI-XVII вв. (как правило, 
на фоне более частого -ложить) только в некоторых северо-восточных 
и московских памятниках: Биб., Цв., Клон., Печ., Пер., Ратн., 
Улож., Кош!., Цел.; кроме того, в Стар.; ср. распространение ак
центовки полбжу, -ит, -ил, -ила (по а. п. а) в современных северных 
товорах. Ударение (со)твбрить отмечается, на фоне более частого 
(со)творить, в основном лишь в западной зоне или поблизости от нее 
(в Час., Сенн., Прол., Дос., Лет., Стар.); несколько шире встреча
ются ударения отвбрить, затвбрить - в глаголах, восходящих 
:в конечном счете к *-voriti, а не к tvoriti. 

Особую побочную линию эволюции, не получившую в дальнейшем 
развития на русской почве, отражают инновации типа nJJcmumb 
у непереходных е-глаголов (часть из них отмечена в очень ранних 
памятниках). Они выступают в основном у приставочных глаголов: 
дост6ить (повсеместно), nрист6ить (в Биб., Трав., Цел.), pacmwumb 
Мер. 35, н,аст6ить Пек. (4Х), nредъст6итъ Матф. 90, nредлежить 
Нил. 28, nре:м6лчить (в Егор., :Клон., Печ.), оу:м6лчиJ>t Пр. 112г, 

оуб6ится Би6. 117 (ер. также изб{;жит :Корн. 435). Эта группа на
ходит близкие соответствия в староукраинском; ср., в частности, 
дост6итъ, nрист6итъ, разст6итъ, nредст6ятъ, н,алежитъ, nри

с{;дитъ у Берынды. Более редки примеры без приставок: бwли.мъ 
Мер. 47б, б6лят Сенн. 65в, б6лить Лет. 114б, да болить :Костр. 

1986 bis, ст6ить 'stat' Нил. 175б, с{;дят Ик. 110, сидят Трав. 
4986, сидиmъ Авв. 27б. 

п ревеис с иеслоговы.tt u,opиe;tt 
(у 'Кориевых, а- и n9-глаголов) 

§ 3.76. Как показал В. А. Дыбо (1972б), в праславянском име
лось два акцентных типа презенсов с редуцированным в корне

а. п. Ь и а. п. с. После падения редуцированных корень здесь стано-
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вится неслоговым. В нашем материале реально представлены: из 
исконной а. п. Ь - презенсы с uд- Нд-) , u.м- (-jм-), -ЧН-, ж.м-, ЖН-, 
жр- 'sacrifico', mр-, сл- (шл-) , лг- (лж-) , mк-(mч-), сс- (сос-) , сх-, 
(сш-) , 6j-, а также презенсы n9-глаголов, в частности, с -СН-, -6н-. 
гн-, схn- (СОХН-) , .mKH-, mкн-; из ИСКОНН(JЙ а. п. с - презенсы с .мр-.,. 
жр- 'devoro', сmр-, nр- (в запру и т. д.), -НР-, -nН-, ej-, лj-, nj-, жд-, 
чm-, рв-, а тан:же жг- (жж-) , рк- (РЧ-) (варианты к жег-, рек-). 

Рассмотрим вначале при с т а в о ч н ы е презенсы данного 
типа. 

В Чуд. исконное распределение сохраняется еще почти без нару
шений (см. Дыбо 1972б, с. 75); инновациями являются только оу.мреТ' 
48б, nоmреmь 152а (пример npulooymb 86а не вполне надежен). 
В памятниках XVI-XVII вв. предстает гораздо более пестрая и за
путанная картина. Ее анализ приводит к следующим основным 
результатам. 

В северной и средней частях восточной зоны (см. карту 20) раз
вивается тенденция к флексионному ударению во всех презенсах 
с неслоговым корнем (т. е. к новому ударению поидеть, возь.меmь" 
nослеmь, начнеmь и т. д.); именно эта тенденция впоследствии пол
ностью реализовалась в литературном языке. В ХУI в. ее проявле
ния еще довольно слабы, но в ХУII в. она уже очень заметна. Ново!:} 
ударение распространялось с неодинаковой скоростью у разных гла

голов. Особенно широко отмечается в XVI-XVII вв. ударение 
начнеmь: оно засвидетельствовано ДЮI\е в ряде памятников, далеко 
отстоящих от основного очага данной инновации и не имеющих дру

гих примеров неисконного флексионного ударения (см. карту 20). 
Напротив, ударение поидеть (придеть, паидеть и т. д.) появляется 
позже прочих (лишь в ХУН в.) и отмечено только в самом очаге рас
сматриваемой инновации. 

В западной зоне (а также на юге восточной зоны) наблюдается 
обратная тенденция - к префиксальному ударению (т. е. к новому 
ударению n6ждеmь, n6жжеmь, n6чmеmь, n6рвеmь, nр6льеmь и т. д.). 
Впрочем, в части микросистеl\1 здесь отмечаются также и единичные> 
примеры инноваций (<ВосточногО» типа (чаще всего начнеmь). На карте> 
20 показана примерная восточная граница территории, на которой 
преобладает тенденция к обобщению а. п. Ь (не учтены Корн. и Рум., 
которые образуют островки восточнее этой линии, а также Тар." 
данные которого не вполне четки). Как можно видеть, эта территория 
включает почти всю западную зону и весь географический район «юг». 

В современном русском языке, в частности, ударение придешь 
характерно в основном для юго-запада (для белорусского и укра
инского язьшов оно является нормой); в рассеянном распространении 
оно представлено практически на всей южновеликорусской террито

рии (Атлас Запад, карта 317; Атлас Юг, архивная карта 32). Сравни
вая эти данные с картой 20, мы видим, что ударение придешь сохра
нилось в зоне, максимально удаленной от очага инноваций типа 
поидеть, воз.меmь вместо n6uдеmь, в6з.меmь. 
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Нарта 20. Ударение в презенсах с неслоговым корнем: 
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/ 

1 - В приставочных презенсах снеслоговым RopHeM историчеСRОЙ а. п. Ь (из «основной 

группы», § 3.76) ударение старое (в6з.м.еть, nридетъ и т. п.), 2 - значительна доля нового 

(флеRСИОННОГО) ударенил; 3 - встретилось nа'lnетъ (или другие на -'1nетъН 4· .... встретилось 
поидеть (или другие на -идетъ); 5 - в приставочных презенсах снеслоговым RopHeM исто
ричеСRОЙ а. п. с (из «основной группы») ударение старое (сожжетъ, nочтетъ и т, д,), б - уда

рение новое (с6жжетъ, n6'1тетъ и т, д.)i 7 - основная восточная граница зоны, где преоб

.падает тенденция R обобщению а. п. Ь, 

Смена ударений типа поидеть, вов,м,еmь на поидеть, вов,м,еmь 
(в восточной зоне) проходит через фазу массовых колебаний в пр е
венсах с неслоговым корнем; эти колебания частично захватывают 
и такие презенсы, как nожжеmь, nоч,mеmь и т. п., где флексионное 

ударение исконно. Подобная «расшатаннаю> переходная система 
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особенно ярко ОТРЮI\ена в Ратн. и У лож.; Э:lементы такой систеиы 
усматриваются такше в Биб. 

Имеется, одню{о, особая группа презенсов, акцентная эволюция 
ЕОТОРЫХ по различным индивидуальным причинют выпадает из об
щей картиньr: 1) презенсы с бj- (исконная а. п. Ь) почти повсе~fестно 
акцентно уподобились презенсам с вj-, лj-, nj-; 2) презенсы с мр
(ИСI\Онная а. п. с) в большинстве микросистеи перешли (по неясной 
причине) в а. п. Ь; в XVI в. старую акцентовку последовательно со
храняют только Хр. и Чет., частично-Увар., Цв., Постн. (ударения 
умретъ, uзомретъ в Цел. могут быть и вторичньши); 3) склон
ность к переходу в а. п. Ь (хотя и не столь сильную, IШК У мр-) обна
РУIl\Ивают таКте презенсы с nli-, I{оторые, ПО-ВИДИJ\IOМУ, подверга

лись влиянию СО стороны n9-глаголов, и КНИlIшое nOl-lреmь; 4) пре
зенсы nожреть 'devoraЫt' (а. п. с) и nожреть 'sасгifiсаЫt' (а. 11. Ь) 
часто смешиваются, т. е. у обоих омонимов встречаются две акцен
товки, но преобладает акцентовка по а. п. Ь. lIри составлении карты 20 
aIщентуация презенсов особой группы не учитывалась. 

Прочие презенсы рассматриваемого типа обозначаются ниже как 
-«основная группю>. 

В качестве иллюстраций рассмотрим несколько достаточно ярких 
l\1икросистем. Общее представление о ситуации в остальных микро
системах дает карта 20. 

Из микросистем, где инновации вообще отсутствуют или встре
чаются только в особой группе, возьмем Новг. Исконная а. п. Ь-

nоиду 35, 226б (+ 232), nдuдешu 67, n6идоуть 148, 157б, 252б, 
npwua(; 85, 3376, nрдидеть 177, nрдидоуть 1156, 1786, 179, nослю 
2476, nдслеть 2386, nдслет ти 506, 194, nдЖ1l0утъ 2176 (NB фо
нема /б/; единичные написания 6ез каморы: n6идоуть 1506, 159, 
nwслешu 180), таюн:е npiuay, nридоуть, nреидоуть, възму, възмоуть, 
iзм6у, uзметь, nреиметь, wбыметь и т. д. (многократно); далее, lU1Ч
неть 186, CL'сJлжеть 2636, сwлжоуть 115, UCXliemb 161 и даже 
о(;бiет мя 2 (наряду с uзбiешu 228, разбiетъ 226). Отметим осо60 
n6жру 'sасгifiсаЬо' 256 (+ 1006), n6жроуть 'sасгifiсаЬullt' 188; в по
следней словоформе место ударения старое, но /'J/ (а не /бl) указы
вает уже на некоторую перестройку; n6жру по месту ударения и 

огласовке соответствует исконному 'devOI'O', а не 'sасгiflсо'. Искон
нан а. п. с - lie разжеть Н2, ражжется 11:5, 160, 2476, съжжетъ 
91, uсniють 135, оуniются 74, 294б, nр6лiю 231 (с /'JI), nожреть 
'deYOl'abit' 1216, 244 (+ 106), nростр-ешu 1516, -еmь 227 (+ 102, 
244), nOlipemb 255; с новым ударением выступают о(;мреть 13б, 
836, lie заn1l0утf' я 77. 

3 а 111 е ч а н и е. R Новг. еще почти не нарушается принцип, согласно 
которому в подударных пристаВКIlХ nо-, nро-, до- в прсзенсах исконной. а. п. Ь 
выступает /0/, ИСIЮННОй. а. п. с - /J/ (в словоформах как типа nр6лью, где место 
ударении старое, ТЮ{ и типа nр6лыоm'Ь, с перенесенным: ударениеЛI). Сходнан 
картина представлена в Вас. Тlc. (см. Васильев, с. 51); ср. тю,же материал Час.: 
nОllд-еllШ 405, -ем'Ь 208- n6чn;е.~t1, 276, 289. В других паШIТНИI{ах (Т. лс., Муз., 
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Вне. сп., Дос., А~fф.) В данной морфологичеСКОJ
V

I позиции вместо ожидаемого /0/ 
часто или даже препмущественно БыступаЕ'Т !J/; в XJI., Чет., Хр., Трав. встре
TllJIOCb TOJIbKO /J! 

Не обнаруживают инноваций в основной группе презенсов также
Ап., Хл., До:н., Рж., Клон., Колм.; правда, в большинстве из них 
материала довольно bla:ro, поэтоиу здесь нет уверенности в действи
тельной архаичности соответствующих микросистем. Это тем более
верно для Амф., Чет., Тамб., Матф., где вообще не встретились 
презенсы основной группы ИЗ ИСIШННОЙ а. п. е. 

При мерами микросистем с тенденцией к переходу (В основной 
rруппе презенсов) от а. п. с к Ь могут С:IУЖИТЬ Косм., Трав., Про.1., 
.материап которых приведен в r:lar. акц., § 18, 57. Н качестве до
полнитепьных 06разцов рассмотрим еще Сенн., ~1eT., Би6:I., М. пс. 
Исконная а. п. Ь сохраняется здесь ВПО:1Не устойчиво, ес;rи не счи
тать факультативного начнеть в Лет. (как и в Трав.). Помимо 06ыч
ных nоидеть, uзоидеть и т. д., возметь, nоиметь и т. д., nоелет~ 
(пошлеть), также luiчнеть, n6чнеть, учнеть, здесь находим: Сенн. 
еотретъ 101г, nреткнешu 19а, nожрешu 'sacl'ificabis' 1786; Лет. 
разmеть 1666; Би6:т. не nожнешu 611, еътретъ 686, въмъкнетея 
6036, nожр-етъ 'sacrificabit' 614, -утъ 492, ср. также оуеnлете 
'уснёте' 9806 (однако nоееешu 488, да ея наеьсете 4906); М. пс. 
пожнут 141, солжет 1666, оуенетъ 139, [ехнет 996, uешутъ 366. 
Из презенсов с 6j- в Лет. представ.lены у6ьетъ и у6ьетъ, в Би6:I. 
и М. пс. - разбiе-тъ, -тея. Презенсы исконной а. п. с по 60.1ьшеЙ 
части ПО.'1УЧИ:IИ новое ударение. Поыимо постоянных умреть, nо
.мруть, uзомруть и т. п., находим: Сенн. прольется 38г, 154в, YlPO
ст реть 194г, заnнеши 184а, не запнется 113в, расnн-етея 135в, 
2136, -ете 111а, -оуть (4х: 1356 и др.) при въжжетея 118г; Лет. 
зажжет 366, прольет .'33, ульет 336 при раЖжеmь 2406, упьется 
33; Би6л. nождетъ 597, заnнеmе 624, nроnнут 692, расnнеmе 688. 
пожрет 'devorabit' 9826, nроетреmь 5986 (+ 617) при nожжеm"Ь 
fЮ16 (+9836), оуniетея 4746 (+483), еъвiетея 4746 (+6236), nро
лiетея 696; М. пс. сожжет 49, еовьешu 110, пожрет 'devOl'abit' 
606, 72, nроеmр-ешu 93, _ут 1406, не запнутся 38 при оуniтЬтея 36. 

Наи60:Iее ярким 06разцом микросистемы с тенденцией к переходу 
(в основной группе презенсов) от а. п. Ь к с МOIнет служить Це:I. 

Презенсы исконной а. п. Ь представлены здесь так. С новым ударе
нием: войдетъ, зайдетъ, найдешъ, wтuдетъ, nойдешъ, nрiuдетъ. 
сойдетъ (более 20 Х; также с6йдетъ 110б), во".меmъ 23, 120, 1596, 
заЙ.мется 181, розоЙ.метъ 116, уи.м-етъ, -ется (часто: 35, 406, 736 
и др.), неи.метъ 74б, 2036, зачнетъ 2016, начнетъ (часто: 35, 1096 
и др.), nочнеmъ 7 (+149), учнетъ (часто: 24, 139б и др.), nошлеш"Ь 
2846, натрешъ 173, nРОШ11,нется 81, uзобьется 2586, убется 114; 
кроме того, выйдетъ 456, выссетъ 'высосет' 1436, 259 (также высцет"Ь 
'высосет' 128, в силу смешения на письме корней сс- и сц-), где отра
зилось характерное для Цел. просодическое равенство приставки 
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вы- со всеми прочими приставками. Со старым ударением: при дву
сложной приставке - uз6йдет'Ъ 73, 100 (+59б), tuт6йдет'Ъ 160, 
uз6Й.;иет'Ъ 108б, 116, 269б, nод6й:мет'Ъ 116; в прочих случаях
в6йдет'Ъ 128, вз6йдет'Ъ 7, 7б, ндйдеш'Ъ 247, 273, n6йд-еш'Ъ 15, 282б, 
-ет'Ъ 158б, 253б, с6йдет'Ъ 285б (+241б), в6n:ме:м'Ъ 93, зай:мется 222, 
247б (+28б), n6чнеш'Ъ 13б, n6ж:меш'Ъ 81, nр6шкнется 81; также выд
ет'Ъ 188, -ут'Ъ 180б. Таким образом, новое ударение здесь уже за
.метно преобладает. Презенсы. исконной а. п. с почти всегда высту
пают в Цел. с флексионньш ударением: uзожжется 29 (таЮJ\О iзож
жется 195б), прорвется 186, сорвеш'Ъ 91, вырвешь 175б (ер. выше о вы-), 
урчеm'Ъ 'договорится, обусловит' 160б, обольется 83 и даже uзо:мрет'Ъ 
163 и у:мрет'Ъ (5 Х: 74б, 138б и др.). Префиксальное ударение пред
ставлено в uз6nьет'Ъ 219б (двуслоашая приставка), не nьет'Ъ 74б, 
.n6;ирет'Ъ 192. 

l{ Це,п. близок Анн. (но материал здесь 6еднее). Исконная а. п. Ь 

соuдется 416, 44, 2186, уидете лu 1596, неидет'Ъ 2286, в63:м~ш'Ъ 
2526, не лжеm'Ъ 2286, убыЬт'Ъ 231 (при n6идеМ 103, наuдется 1156, 
285). Из исконной а. п. с только nочтет'Ъ 285. 

В Улож. предстаВ.::Iена «расшатанная» система с н:оле6аниями 

у 60,lыпинства глаГО.'10В, независимо от исконной акцентной пара
дигмы. Так, при обычных n6йдет'Ъ, нейдут'Ъ, от6йдут'Ъ и т. п. на
ходим и nойдет'Ъ 286, дойдет'Ъ 162 bis; постоянные колебания 
в nбшлется и пошлется, убьет'Ъ и убыJт'Ъ, wтббьются и wтобыЬтся, 
также запрется и запрется, wббжжет'Ъ, nод6жжет'Ъ, сбжгут'Ъ 
и зажжеm'Ъ, nожжет'Ъ. ТО,lЬКО старое ударение встретилось в wm6u
.мет'Ъ, в6з:мет'Ъ, nбй:мет'Ъ, най:мется, учнет'Ъ, начнет'Ъ, зачнется, 
nодбшлет'Ъ, сБUlЛют'Ъ, сблжет'Ъ, отб:мкнет'Ъ и нек. др. Как и в Цел., 
отмечается некоторая склонность презенсов с двусложной пристав
кой к префиксальному ударению. 

В прочих памятниках со сдвигом в сторону а. п. с новая акцен
TOВl{a развита не столь сильно; в частности, не встречается ударение 

nоидеть, nридеть (здесь и ниже 3 ед. служит представителем всего 
презенса). В целом преобладает старая акцентовка, а на ее фоне 
в исконной а. п. Ь встречаются: начнеть, зачнеть, учнеть (довольно 
широко, см. карту 20), uз:меmь (Увар., Цв., Костр.), разгнеть (Ион.), 
nожнеть (Биб., Хр.), солжеть (Т. пс., Лук., Цв., Костр.), во:мкнется 
(Стар.), u/слеть (Ион., Увар.), nоткнется, у- (Биб.), nрuткнется 
(Яр.), истреть (Биб.), сотреть (Цв., Сел., Сол.) и нек. др. В то же 
время в части памятников колебания захватывают также некоторые 
презенсы исконной а. п. с. 

Обратимся теперь к б е с при с т а в о ч н ы м презенсам. Для 
акцентологии здесь предсташIЯЮТ интерес в первую очередь презенсы 

а. п. Ь *jbd-etb и *jbm-etb. Обычно эти презенсы предстают с корне
вым ударением: идеть, и:меть. Оказывается, однако, что в памятни
ках их акцентовка не обязательно совпадает с акцентовкой соответ
ствующих приставочных производных, а именно, флексионное 
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ударение представлено здесь значительно шире, чем у производных. 

Так, ударение и:м,еть 'возьмет', имуть 'возьмут' засвидетельство
вано (как единственное или наряду с иметь, имуть) в Новг., Муз .• 
Корн., Пат., Лет., Фер., Жит., Увар., Тар., Библ., Ряз., Пер., Авв., 
Цел. В этих памятниках, кроме Увар., Авв. и Цел., в производных 
находим только ударение в6зьметь, n6иметь, заuметь и т. д. Ударе
ние идеть, идуть отмечено (наряду с корневым) в Муз., Лет., Костр., 
Цел. Во всех этих памятниках, KPO~xe Цел., в соответствующих про
изводных представлено только ударение типа n6идеть. 

Эти факты не позволяют объяснить ударение идеть, иметь ана
логией с соответствующими приставочными производными. Более 
того, это ударение вообще затруднительно связывать с тенденцией 
к переводу данного класса презенсов из а. п. Ь в С, поскольку оно 
встречается даже и в таких памятниках (Новг., Муз., Корн., Фер., 
Тар., Библ.), где у приставочных глаголов не обнаруживается во
обще НИКaI\ИХ проявлений данной тенденции. Остается, таким обра
зом, признать ударение идеть, иметь достаточно старым. 

Как уже было отмечено в § 2.3, для начального jb в рассматрива
емых словоформах можно предполагать два диалектных варианта 

развития: превращение jb в гласную полного образования, способ
ную принюшть на себя ударение (отсюда идеть, иметь), и трактовка 
ь в составе этого jb по общему правилу о слабых редуцированных. 
В последнем случае получались ударения идеть, иметь, вполне 
аналогичные ударениям типа слеть, лжеть. Вполне вероятно, 
впрочем, также и аналогическое воздействие производных n6идеть, 
n6иметь и т. П., приводившее к замене идеть, иметь на идеть, 
иметь; но едва ли можно объяснить акцентную историю расс)штри
вае:мых презенсов одним лишь этим фактором. 

ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ АНАЛИЗА 

СТАРОВЕЛИКОРУССКИХ АКЦЕНТНЫХ СИСТЕМ 

§ 3.77. Из приведенных выше карт и комментариев 1\ ним ясно 

видно, что в старовеликорусский период акцентные системы делятся 
в первую очередь на западные и восточные. Схематические изоглоссы, 
разделяющие западную и восточную зоны, образуют мощный пучок, 
тогда как другие изоглоссы практически не группируются в пучки. 

Разброс схематических изоглосс, разделяющих две зоны, сущест

венно увеличивается в северной части территории: акцентуация па
мятников дальнего северо-востока имеет в ряде отношений компро
миссный характер. 

Табл. 6 представляет собой сводку важнейших различий между 
западными и восточными акцентными системами. Для наглядности 
сами различия показаны просто на словоформах-образцах; все под
робности см. в соответствующих параграфах. Звездочкой помечены 
акцентовки, характерные не для всей зоны, а только для ее основной 
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части. Менее существенные отклонения схематических изоглосс 
от границ между зонами не отмечаются; см. указанные в таблице 
карты. 

Таблица 6 

Основные акцентные ра3ЛИЧЮI между западной и восточноii З0нами 

1. Неморфологиаованная дефина.-lИаа
ция (§ 3.35, карта 3) 

2. М. ед. у существительных а. п. с 
(§ 3.36-39, карта 4) 

3. Соотношение И. В. ед. и И. В. мн. 
У neutra а. п. с и Ь (§ 3.40-41, 
карта 5) 

4. Т. мн. на -ь,ми в а. п. с (§ 3.44, 
карта 3) 

5. Д. мн. У masculina а. п. с (§ 3.45-
46, карта 6) 

6. И. ед. жен. уприлагательных 
а. п. с и а (s 3.52-53, карта 9) 

7. «Группа высtmQ» , «группа красно» 
(§ 3.56-57, карта 10) 

8. 2 мн. преаенса на -ите в а. п. с 
(§ 3.60, карта 12) 

9. Прош. время у V -корневых и а-гла
голов а. п. с (§ 3.63, карта 14) 

1 О. Деепричастие прош. времени у 
V-корневых и а-глаголов а. п. с 
(§ 3.64, карта 15) 

11. НеЧJIенные формы еn-причастия 
В а. п. с (§ 3.66, карта 16) 

12. Нечленная форма И. ед. муж. 
n-причастия в а. п. с (§ 3.69, карта 
17) 

13. Инфинитив С-корневых глаГОJIОВ 
а. п. с (§ 3.71, карта 18) 

14. Тематиаация ударения в глаголах 
а. п. а (§ 3.73, карта 19) 

15. Преаенс с неслоговым корнем 
(§ 3.76, карта 20) 

I Западная зона I Восточная зона 

встречается 

(с большей или 
меньшей частотой) 

в ночи; 
в до,му//в до,',,,у; 
в зе,мли//в зе,мли 

,море-,моря; 

число-числа* 

кость,ми 

бого,м'Ь, 
,муже,м'Ь * 

жива//жива; 
чиста 
выс6ко, 
красно 

стоите 

nродал'Ь*, -0*, -и* 

nродав'Ь 

nрощено 

nродаn'Ь 

нести//нести 

встречается 

(с большей или 
меныuей частотой) 

тенденция к 

отсутствует* 

в ночи*; 
в до,му; 
в зе,мли* 

,мбре-.'ftор.i't; 
число-числа 

кость,ми 

богО.м'Ь, 
,м уже,м'Ь * 
жива; 

чиста//чиста 
высоко, 
nрасно 

стоите 

nр6дал'Ь, -о, -и 

nр6дав'Ь//nродав'Ь 

nрощено 

nр6дан'Ь 

нести* 

отсутствует* 

тенденция к 

в6з,меть, с6жжеть воз,меть, сожжеть 

Как можно видеть ИЗ табл. 6, в случаях расхождения между за
падными и восточными системами западный акцентный вариант

это почти всегда предфлексионное ударение. С исторической точки 
зрения западный вариант почти везде представляет собой инновацию, 
а именно, результат дефинализации - морфологизованной (пункты 4, 
6, 7, 8, 11, 13) или неморфологизованной (пункт 1), замены энклино-
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менной акцентовки на предфлексионную (пункты 9, 10, 12) или сдвига 
ударения к концу основы (пункт 14). 

Соответственно, для западной зоны оказываются характеРНЫ;\IИ 
парадигмы (или субпарадигмы - у части прилагате'lЬНЫХ и глаго
лов) с ко.'Iонньш ударением. Иначе говоря, гра:\шатичесн:ая роль 
ударения здесь чрезвычайно сужена. Напротив, в восточной зоне 
.древние акцентные противопоставления внутри парадигм, как пра

вило, сохранены. Более того, они имеют тенденцию распространяться 
и на слова с первонача'lЬНО неподвижным ударениеl\l, т. е. граммати

ческая роль ударения здесь с течением времени усиливается. Ср., 
например, единое ударение в парах к 7i6чи - в n6чи, к дО.му - в дому, 
.море - .моря (мн.), кости (мн.) - кость,ми, жива - живо, чиста -
чисто, стоишь - стоите, nродати - nродrif{Ъ в западной зоне 

и акцентные оппозиции типа к 7iочи - в 7iочи, к дО.му - в до.мУ, 
.море - .моря, кости - кость.ми, жива - живо, чиста - чисто, 
стоишь - стоите, nродати - nрода7iЪ в восточной З0не. В запад
ной l\lодели число - числа (мн.) ПРИНI~ип колонного ударения берет 
верх даже над общей тенденцией к дефинализации; ср. грамматика
лизованное ударение в восточной модели число - числа. По харак
теру акцентной ЭВОЛIОЦИИ западная зона до некоторой степени при

БЛИIf~ается к польскому языку (где фиксация предконечного ударе
ния свела различительную функцию ударения к нулю); но развитие 
зашло здесь не столь далеко. Представляется вероятным предполо
жение, что в западной зоне ударение в целом было более слаБЫl\l, 
чем в восточной, т. е. ударный слог не столь сильно выделялся среди 
безударных; ср. слабое ударение, наблюдаемое в некоторых совре
менных северновеликорусских говорах новгородского происхожде

ния. 

Схематические изоглоссы, существенно отличные от рассмотрен
ного пучка, малочисленны и несходны между собой. Можно отметить 
небольшие различия между северной и южной частями восточной 
зоны; так, в южной части зоны (и в центре) лучше сохраняются неко
торые типы глагольных энклиноменов (модели nустилъ, nродавъ) 
и модель пустила, см. карты 14, 15. Между тем акцентных изоглосс, 
которые делили бы всю старовеликорусскую территорию на северную 
.и южную части, не обнаружено вообще. 



Глава четвертая 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АКЦЕНТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

§ 4.1. Выбранное в настоящей книге построение в виде трех син
хронных срезов не дает возможности проследить за всем ходом эво

люции каждого фрагмента акцентной системы на протяжении рас
сматриваемого периода (т. е. последнего тысячелетия). Но мы можем, 
сравнивая синхронные срезы, выявить (по крайней мере, для неното
рых наиболее вюн:ных фрагментов системы) общее направление таной 
эволюции. Нише раСС;\1атривается та линия эволюции, I{оторая ведет 
к современной литературной анцентуации. Нан видно из материала, 
эта линия проходит через старовелинорусские системы восточного 

типа (в первую очередь системы ближнего северо-востока). «Вклад)} 
систем западного типа здесь существенно меньше. Определенную 
роль в формировании современной литературной акцентной системы 
сыграло также книжное ударение старовеликоруссной эпохи. 

На рассматриваемой хронологической дистанции произошло 
лишь одно собственно фонетическое событие - совпадение автоном
ного и автоматичесного ударения (§ 3.6). Еще одно явление, имевшее, 
по крайней мере отчасти, фонетическую природу, - дефинализация 
ударения (§ 3.9-10) - было ограничено в основном лишь западной 
диалектной зоной и реализовалось не до конца. Все прочие изменения 
акцентуации обусловлены различного рода аналогическими пере
стройками. Основные механизмы таких перестроек - это 1) вырав
нивание ударения в объединяемой каким-то общим признаком группе 
словоформ (или фонетических слов), 2) поляризация ударения в двух 
противопоставленных по какому-то признану группах словоформ. 

Для восточного типа акцентной эволюции, который ле:шит в ос
нове современной литературной акцентуации, харантерны прежде 

всего перестройки, повышающие фуннциональную нагрузну ударе
ния. В частности, широко представлены: а) грамматикализация уда
рения внутри парадигмы, т. е. формирование прямого соответствия 
между акцентными оппозициями и противопоставлением по той ИЛИ 

иной грамматичесной категории, например, по числу или залогу; 
б) се~шнтизация ударения, т. е. перераспределение C.IOB по акцентным 
группам в той ИЛИ иной зависимости от их значения; в) <шрагмати
зацию> ударения, т. е. формирование акцентных различий, отража
ющих освоенность или неосвоенность слова (§ 1.5). 

Происходили танже неноторые перестройки другого типа. В част
ности, в отдельных звеньях морфологической системы обнаружива
ется акцентное перераспределение, обусловленное числом слогов 
основы; односложность основы способствует в таних случаях поста
новке ударения (при словоизменении или словообразовании) правее 
этой основы, неодносложность - постановке ударения на самой 
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этой основе (т. е. здесь как бы действует тенденция к равноудален
ности ударения от начала словоформы). Далее, ваЖНЫ~1 типом пере
стройн:и является унификация ударения у всех слов, содержащих 
определенный суффикс (см. § 4.6). Аналогичная перестройка может 
происходить также у слов с одинаковой финалью, т. е. суффик
еоподобным исходом, не имеющим самостоятельного значения. 

Следует особо упомянуть о возможности акцентного выравнива
ния в микрогруппах (или просто парах) тесно связанных между собой 
по значению (часто также и по форме) слов. Примеры. Ударения 
левый, налево (вместо исторически закономерных левоu, налево) 
выровнены по nравый, направо; заметим, что в памятниках иногда 

отражается и противоположное выравнивание, ер. направо Карг. 492, 
Хлын. 74б, ндnраве Коли. 197. Полностыо унифицировалась ак
центуация слов высокuй, шuрокuй, далёкuй, глубокuй (§ 3.56); оди
накова таюъ:е акцентуация их антонимов (юiзкuй, узкuй, близкий, 
м,елкиЙ). Ударение дружба, по-видимому, выровнено по служба 
(эти слова ассоциативно тесно связаны, ер. nе в службу, а в дружбу 
и т. п.). Ударения на семь, на восемь возникли под влиянием на пять, 
па шесть, на девять, на десять, ударения четверо, семеро, восьмеро 
(вместо четверо, семеро, восьмеро) - под влиянием пятеро, шестеро, 
девятеро, десятеро. 

А'ХЦе1--t1nltа,я Э60дЮЦUЯ 6 СДО60U3.1tеиеиuu 

§ 4.2. Прежде чем рассматривать словоизменение как таковое, 
необходимо отметить общую тенденцию к устранению ударения на 
клитиках, которая возникает как одно из следствий образования 
единого динамического ударения. Замены типа воду ли -+ воду ли, 
за воду -+ за воду представляют собой выравнивание ударения в со
вокупности фонетических слов, содержащих одну и ту ш:е знамена

тельную словоформу (например, воду, воду ли, воду же, за воду, не за воду, 
и воду и т. д.). То, что механизм перестройки здесь именно таков, 
косвенно подтверждается сохранением старого ударения в тех соче

таниях с клитиками, которые в силу семантического обособления 
приобрели характер единой наречной словоформы и тем самым ото
рвались от исходной лексемы (набок, попросту, разбить наголову 
и т. п.). Образцом, к которому при данной перестройке приближа
ются бывшие энклиномены, служат ортотонические словоформы 
с их неотъемлемым ударением, не зависящим от фразовых контек
стов, ср. рыlу,' рыбу ли, за рыбу, nе за рыбу и т. д. В ходе истории 
ранее всего утрачиваются ударения на энклитиках (кроме ся при гла
голах) и на союзах. Ударения на предлогах сохраняются гораздо 
дольше. В XVI в. новое ударение (типа за воду, на дерево) получило 
заметное распространение лишь в некоторых микросистемах запад

ного типа (§ 3.48). В восточной зоне и в литературном языке рас
сматриваемая перестройка в основном совершалась позже

в XVII-XX вв. 
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у с у Щ е с т в и т е л ь н ы х акцентная эволюция (в восточно
велИIШРУССКОЙ зоне и в литературном язьше) направлена, как со

гласно отмечают все исследователи вопроса, прежде всего к формиро
ванию акцентной оппозиции ед. и мн. чисел; ср. в современном языке 

стадо-стада, nарус-nаруса и т. п. и, С обратным распределением 
ударения, число-числа, высота-высоты и т. п. Исторический про
цесс формирования акцентной оппозиции чисел слагается из двух 
компонентов: а) акцентная поляризация И. ед. и И. МН.; б) вырав
нивание внутри каждой из двух числовых субпарадигы. И в том 
и в другом случае I\IbI имеем дело с экстраполяцией соотношений, 

существовавших в некоторых фрагыентах системы уше в раннедрев
нерусском. Изучению указанного процесса посвящены соответству
ющие разделы целого ряда работ (см., в частности, Кипарский 1962, 
Шелюто, Колесов 1972, Хазагеров 1973а, Воронцова). Здесь мы огра
ничимся лишь указанием основных звеньев этого процесса и соответ

ствующих хронологических вех. 

Ранее всего оппозиция чисел СЛОЖИJIась (в восточновеликорус
ской зоне) в среднем роде. Модель .mOpe-.морЯ была здесь исконной; 
относительно рано сформировалась также модель число-числа. 
Позднее акцентная оппозиция чисел развивается также у большин
ства непроизводных слов исторической а. п. а (раньше всего у слова 
чудо; примерно с начала XVII в. у слов .место 1, дело, стадо; позже 
у ряда других); см. § 3.40-41 и Воронцова, с. 119-122. 

В а-склонении формирование акцентной оппозиции чисел, как по
казано в целом ряде работ, происходит путем конвергенции двух а. п.: 
с и Ь. Эта эволюция складывается из следующих процессов: 
1) в И. ед. иИ. мн., где для а. п. с оппозиция типа роса-росы исконна, 
эта модель распространяется также на а. п. Ь (например, жеnа
жеnы, вместо жenа-жenы); 2) в а. п. с ударение Д. ед. и В. ед. вы
равнивается по остальным падежам ед. числа (росе, росу выесто 
росе, росу), ср. исконные жеnе, жеnу в а. п. Ь; кроме того, в Т. ед. 
росою и т. п. сменяется на росою (см. Акц. Мер., § 35); 3) в косвенных 
падеш:ах мн. числа, где в обеих а. п. первоначальным было флексион
ное ударение, происходит выравнивание по И. мн. иР. мн. (pOc-а.м, 
-а.ми, -ах, жеn-а.м, -а.ми, -ах вместо рос-а.м, -а.мu, -ах, жеn-а.м, 

-а.ми, -ах). 
Первый из этих процессов (жеnы - жены) в основном относится 

к XVlII-ХХ вв. (причем в XVIII в. его проявления еще не очень 
ярки; см. Хазагеров 1973а, с. 51-57, Воронцова, с. 48-50). В ста
ровеликорусских памятниках у слов с надежно установленной а. п. Ь 

новые ударения типа жены встречаются чрезвычайно редко (§ 3.49). 
Процесс перехода от подвижного ударения во мн. числе (типа росы, 

1 В настоящей главе для единообразия как современные, так и старовеликорус
ские словоформы записываются в современной орфографии и с единым знаком 
ударения (но ё дается только в современных словоформах). 
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росам, жены, женам) к колонному наосновному у подавляющего 
большинства слов происходит лишь в XJX-XX вв. (см. :Колесов 
1972, § 32, Воронцова, с. 42-46, 51-53). 

В ед. числе весьма рано происходят замены типа росе ~ росе 
в д. ед. а. п. с. Уже в XVI в. ударение типа росе является редкостью
и ни в одной микросистеме не проведено последовательно. Даж~ 
в эту эпоху оно сохраняется (причем да.'Iеко не везде) преимущест
венно в составе определенных сочетаний с предлогом, в частности: 

по воде, по горе, по души, по земли, nосреде, по стене; к весне, к воде,. 
к горе, к зuме, к руке, к стороне, к стене. В настоящее время лишь 
в некоторых говорах сохранились отдельные сочетания этого типа. 

В В. ед. развитие было иным. Здесь конкурировали две противо
ПО.'Iожные перестройки: 1) переход к флексионному ударению в а. п. с 
(росу ~ росу и т. п.), реализующий общую тенденцию к колонности 
в субпарадигме ед. числа; 2) расширение акцентной оппозиции И. ед. 
и В. ед. (отсюда инновации типа траву вместо трав!! в а. п. Ь). Пер
вый тип развития характерен прежде всего для западной зоны, вто
рой - для восточной (при этом в южных частях зон данное различиО" 
проявляется отчетливее, чем в северных). Соответственно, в совре
менных юго-западных говорах ~IOдель нога - ногу сведена к мини

муму (нередко вообще отсутствует), тогда как в говорах юго-востока~ 
центра и ближнего северо-востока эта :модель относительно продук
тивна и охватила значите.'Iьное число слов, ранее к ней не принадле

жавших (см. Сологуб). Однако строгого разграничения двух тенден
ций по диалектным зонам все же нет; во многих микросистемах на
блюдается неустойчивое состояние с колебаниями в обе стороны. 
В литературном языке перевешивает тенденция к колонности: с те
чение~I времени число слов, акцентуируемых по модели нога-ногу 
медленно, но неуклонно сокращается (см. Воронцова, с. 36-41). 
В старовеликорусском примеры инноваций в В. ед. (как типа pocy~ 
так и типа траву) еще сравнительно редки; основная часть таких 
инноваций появилась в более поздний период. 

В мужском роде акцентная оппозиция чисел развилась главным 
образом у слов с наосновным ударением в ед. числе. ЭВО.IЮЦИЯ 
здесь состояла в изменении акцентной кривой во мн. числе слов 

а. п. с. Ее компонентюIИ были: 1) замена И. В. мн. типа домы на домь" 
или дома; 2) установление колонного флексионного ударения в кос
венных падежах (в микросистемах, где первоначальная акцентовка 
Д. мн. и/или М. мн. была иной; § 3.45-47). Второй из этих процес
сов закончился в восточновеликорусской зоне с победой новых окон
чаний -ам, -ами, -ах, т. е. примерно к концу ХУП в. (§ 3.49). Замены 
типа домы ~ дамы изредка отмечаются в XVI в., несколько чаще 
в ХУП в. (§ 3.42). Основная часть таких замен, закрепившихся в ли
тературном языке, относится к XVIII и первой пол. XIX в. (Ворон
цова, с. 84-86). Гораздо более продуктивный вариант такого пре
образования составляет, однако, развитие в И. мн. нового оконча
ния -а. Не касаясь здесь сложного комплекса вопросов об истоках 
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этой инновации, от~ютим ,'ИШЬ, что ее интенсивное распространение 
начинается только с XIX в. Продуктивность моде.тrи с -а (nарус
паруса, сорт-сорта и т. д.) С течением времени неуклонно возра
стает; как известно, в современном языке она очень велин:а. 

У существительных мужского и женского родов реализация 
колонного флексионного ударения ограничена в современном лите
ратурном языке следующим морфонологическим правилом: при 
односложной 2 (в женском роде также и при многосложной) основе 
на мягкую согласную (но не j) или на шипящую и при наосновном 
ударении в ед. числе в И. мн. ударение не выравнивается по косвен
ным падежам МН. числа 3 (И. мн. на -ЬЯ не в счет); ер. коготь, когтя
когти, когтей; печь, печи-печи, печей; .мать, .м6.тери-.м6.тери, 

.матерей. Если не считать ЮIИжного .мужи, нарушения этого правила 
(И. мн. звери, когтя, лаnтJ[, кровя, oМamep/i и т. д.) встречаются 
только в говорах и в просторечии. Крайне затруднительно указать 
какие-либо правдоподобные синхронические причины существова
ния данного правила. В то же время весьма вероятна его историче
ская связь со сходной особенностью старовеликорусского книжного 
ударения, см. § 3.13, п. 4; показательно то, что рассматриваемое огра
ничение действует в литературном языке и не действует в просто
речии. 

Указанное ограничение является основной причиной сравнительно 
устойчивого сохранения схемы ударения е в современном русском 
склонении, а также того, что у i-feminina акцентная поляризация 
чисел может достигать законченной формы (например, .мать, 
.матери - .матеря, .матерей) только в просторечии, но не в лите
ратурном языке. В связи с этим в литературном языке у i-feminina 
сама тенденция к поляризации чисел оказывается несколько ослаб
ленной (ср. Воронцова, с. 78-89). 

Помимо акцентной оппозиции чисел (и даже до некоторой степени 
вопреки ей), в русском языке сложилась также более узкая акцент
ная оппозиция грамматического характера - между 1-м предлож
ным ((изъяснительным») и 2-м предложным ((местным») падежами 
ед. числа; ср. о сн,еге, заиnтересоваn в сnеге-лежит в сnегу; о nечи
па печи. С исторической точки зрения мы имеем здесь дело с диффе
ренциацией значений первоначально единого падежа, закрепленной 
с помощью разницы акцентовок (в мужском роде - также разницы 
окончаний). Иначе говоря, акцентовки, первоначально выступав
шие просто как варианты, здесь грамматикализуются. Начатки 
<Этой дифференциации усматриваются в некоторых микросисте:мах 
уже в XVI в. (§ 3.36-38). Сложившись у слов исторической а. п. с, 
акцентное противопоставление 1-го и 2-го предложных падежей со 

2 Беглая: гласная: не в счет. 
~ R нескольких случаях в сферу действия: данного правила оказались втяну

тыми также слова с флексионным ударением в ед. числе; отсюда И. мн. гвозди, 
.грузди, кони, черви (что дает редкую для шаsсuliпа схему ударения f: гвоздь • 
. zвозд/i - гвозди, гвоздей). 
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временем выходит за эти рамки и в настоящее время возможно у слов 

любой исторической а. П., а также у поздних заимствований. 
Особое место в акцентной эволюции русских существительных 

занимает прагматический фактор. В ходе истории обнаруживаются 
постепенные сдвиги в сторону соотношения, характерного для совре

менного языка (§ 1.14): нетривиальное ударение у освоенных слов, 
тривиальное - у неосвоенных. Можно предполагать, что такое 
развитие связано, с одной стороны, с тем, что уже в древнерусско:м: 
среди наиболее употребительных непроизводных существительных 
подавляющее большинство составляли слова а. п. с и Ь, с другой 
стороны - со сложившимся В старовеликорусский период соотно

шением между народной и книжной ющентовками (§ 3.11-13). 
{<Прагматизацию> ударения особенно за~[етна у непроизводных суще
ствительных мужского рода. Нетривиальное ударение выражается 
здесь прежде всего в виде флексионного или подвижного ударения 
во мн. числе (подвижное ударение выступает там, где действует 
указанное выше ограничение на флексионное ударение в И. мн.). 
Так, в ходе истории приобрели флексионное (или подвижное) ударение 
во мн. числе, в частности, следующие слова исторической а. п. а: 

ветер, ды,м, жид, жук, зять, ка,мень, кит, край, куст, плуг, пуп, сыр,. 
тигр, уголь, узел, хлеб; кабан, парус, языl,' .4корь, ястреб (в список 
не включены многочисленные менее надежные примеры); в нелите
ратурной речи новое ударение обнаруживают также дед, клин, сват, 
медведь, ,месяц и др . .кроме того, аналогичное акцентное развитие 
обнаруживает множество поздних заимствований (см. ОДНОС'Iож., 
§ 21-22). С другой стороны, получили тривиальное ударение в связи 
со своим книжным характером или малой употребительностью,. 
в частности, следующие слова исторических а. п. Ь и с: брак 'супру
жество', вепрь, вопль, в6рог, глас, град 'город', кров, лик 'сонм', 
лук (оружие), 6цет, плат, n6сох, сан, страж, струг, стяг, тать, тур 
(животное), хра,м. Вероятно, данный фактор сыграл определенную 
роль также в переходе к тривиальному ударению слов бес, дух, змей,. 
знак, труп. 

В ходе истории у освоенных существительных мужского рода 
с односложной основой произошло частичное перераспределение уда
рения в ед. числе по семантическому принципу, а именно: флексион
ное ударение у исчисляемых, наосновное - у неисчисляемых (подроб
нее см. § 1.15). Исходным пунктом здесь послушили количественные 
соотношения, представленные уже в древнерусском: в а. п. с и а; 

статистически преобладали неисчисляемые слова, в а. п. Ь - исчи
сляемые. Дальнейшее развитие состоит в выравнивании ударения 
внутри каждой из семантических групп по наиболее частой модели 
и тем самым в акцентной поляризации самих этих групп. Этот про
цесс является относительно поздним. В ХУI в. нет еще никаких 
его признаков. Более того, в это время еще возможны индивиду
альные инновации, прямо противоречащие рассматриваемому прин

ципу. Такова, в частности, акцентовка по а. п. Ь слов блуд (почти 
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повсеместно) и вред (в ряде микросистем). Окситонированный вариант 
встречается в этот период также у слов гнев, зной, сад, смех, страх 
«<Возраст» такого варианта в этих случаях менее ясен). Лишь 
в ХУП в. появляются отдельные примеры, которые, возможно, отра

жают начало рассматриваемого процесса. Таким образом, пере
стройка ударения по семантическому принципу приходится в основ

ном на XVIII-XX вв. За это время в соответствии с данным прин
ципом сменили флексионное ударение ед. числа на наосновное, 
в частности, слова: блуд, верх, .мох (при Р. ед . .моха), рай, рой, торг, 
хлев, час; утратили имевшийся ранее окситонированный вариант: 

бой, гнев, зной, "fipau, "fipOB, сад, смех, страх; с меньшей надеашостью 
к этим спискам можно присоединить еще гон, дёрн, зад, пай, под, 
таз, тёрн (списки вОднослож., с. 83 нуждаются в некоторых по
правках). Противоположный сдвиг испытали, в частности: гвоздь, 
грозд, жид, ЖУ1i, ЮJ,т, лист, прут, cY"fi, чёлн, червь (вероятно, также 
аз, бич, грач, лунь, тЮ"fi, цеп, ш.мель, шчт, язь); утратили подвижный 
вариант: плод, слон, хол.м. Данный сдвиг еще не полностыо завер
шился у слов груздь, "fiUU, "fiЛО"fi, "fiрЮ"fi, .мост, nY"fi; за рамками нормы 
стоит флексионное ударение в вор, вОЛ"fi, гусь, лось. Тан:ой же сдвиг 
представлен у большой группы поздних заимствований (бант, винт, 
грmи, штЫ"fi и т. д., см. Однослож., с. 83). 

§ 4.3. У при л а г а т е л ь н ы х в ходе истории произошли 
особенно глубокие акцентные перестройки; современная акцентуа
ция прилагательных в большинстве случаев уже никак не связана 
с их древним де,lением на три акцентные парадигмы. Кроме того, 
в значительной мере разрушилась связь между акцентуацией полных 

и кратких форм одного и того же прилагательного (поскольку акцент
ные перестройки в этих подсистемах происходили в основном неза

висимо друг от друга). 
Одним из ваfIШЫХ новшеств было то, что сформировалась зави

симость ударения от прагматичеСI{QГО фюпора: прилагательные 
с книжной окраСI{QЙ (или просто малопривычные для соответствую
щего носителя языка), I,aJ~ правило, получают неподвижное наоснов
ное ударение (во всех формах), ср. тленный, тленеn, тленна, -о, 
-ы и т. п. Как и для существительных, истоки этого явления следует 
связывать с книжным ударением старовеЛИКОРУССI~ОЙ эпохи (§ 3.51). 

Прочие изменения уприлагательных некнижного характера 
таковы. 

В сфере полных форм основное содержание акцентной эволюции 
составляет движение к следующему семантическому распределению: 

наосновное ударение у качественных (отчасти также у так наз. 
{<полукачественных», § 1.56) прилагательных, флексионное у чисто 
относительных (последнее только в тех случаях, где этому не пре
пятствует морфологическая струн.тура основы). Это движение харак
терно в первую очередь для производных прилагательных. Так, 
например, в ходе истории новое ударение получили: грозный, гряз
ный, свободный, страшный, тайный, честный, светлый, жар "fiUй , 
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крепкий, .медв/iныЙ, КрОбавый, бредовый, дубовый, .медовый, толко
вый и десятки других; с другой стороны: личной, .мучной, речной, 
ветрянои, травянои, холстянои, ветровой, дождевой, ды.мовОЙ, 
лицевой, огневой, путевой, числовой и десятки других. И3 непроиз
водных прилагательных данная перестройка захватила (в литера
турном язьше) около трети: ветхий, гордый, грубый, нелепый, новый, 
nресный, скорый, твёрдый, тесный, толстый, трезвый, целый, 
частый, чёрствый, юный, весёлый, дебелый, дешёвый, суровый 
(и нек. др.). Указанная акцентная дифференциация, по-видимому,_ 
начала формироваться в XVI в. в центре великорусской территории 
(§ 3.58-59). 

В сфере кратких форм происходит процесс (не завершившийся и 
в настоящее время, ср. § 1.16) акцентного перераспределения в за
висимости от ЧИСJIа слогов основы: при ОДНОСJIОЖНОЙ основе краткие 

формы получают подвижное ударение, при неодносложной - не
подвижное наосновное. Первые проявления этого процесса отме
чаются уже в XVI в. В восточной З0не мы находим, с одной стороны. 
инновации типа И. ед. жен. чиста, полна, долга при односложной 
основе, с другой стороны, примеры выровненного наосновного ударе
ния (И. ед. жен. др евяна , сурова, жестока и т. п.) при неодносложной 
основе (§ 3.52-53). 

У прилагательных с односложной основой в восточной З0не пере
стройка направлена к модели жив, жива, живо, -ы (т. е. к акцентовке 
по а. п. с). Тем самым расширяется круг прилагательных, у которых 
в сфере кратких форм ударение несет грамматическую нагрузку. 
а именно, форма ед. жен. противопоставляется форме ед. сред. (что 
особенно существенно для акающих говоров) и форме мн. числа. 
Прочие инновации старовеликорусского периода (например, уда
рения типа светло) получили в дальнейшем лишь ограниченное 
развитие (§ 3.54). 

В XVlII-ХIХ вв. модель жив, жива, живо, -ы распространяется 
уже практически на все общеупотребительные прилагательные исто
рической а. п. а и значительную часть И3 исторической а. п. Ь (из 
этой последней старое ударение несколько лучше прочих слов сохра
няют цветообозначения). Новейшим преобраЗ0ванием этой обобщив
шейся модели является движение в сторону флексионI'IОГО ударения 
во мн. числе (в некоторых случаях также в ед. сред.). По-видимому, 
мы имеем здесь дело с акцентной поляризацией кратких и полных 
форм (§ 1.16). Таким обраЗ0М, протекавшая в XVI-XX вв. грамма
тикализация ударения по схеме, где краткая форма ед. жен. противо
поставлена остальным l,ратким формам, С~Iеняется теперь граммати
кализацией по более обобщенной схеме (краткие фОР~Iы-полные 
формы). 

§ 4.4. У г л а г о л о в основные изменения таковы. В презенсе 
а. п. с ударение формы 1 ед. выровнялось по прочим формам: несу, 
nриnесу, J<;ричу, закричу и т. д. вместо несу, принесу, кричу, закричу. 
Этот переход началСЯ не позднее XIV В., а в XVI в. в большинстве 
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товоров был уже закончен (§ 3.61; о возможных реликтах начальното 
ударения в современных говорах см. Бромлей 1978). Аналогично 
форме 1 ед. развивалось деепричастие презенса (§ 3.(2). Переход 
к колонному ударению захватил также форму 2 мн.: несете, кричите, 
вместо несете, кричите. Эта инновация зародилась в западной зоне: 
уже в первой пол. XVI в. новое ударение здесь господствует. В даль
нейшем новое ударение побеждает также и в восточной зоне (кроме 
дальнего северо-востока); при этом в 1 спряжении оно распростра
няется быстрее, чем во II-M t§ 3.(0). 

В презенсе а. п. Ь древняя акцентная кривая (ношу, нос-ишь, 
-ит, -им, -ите, -ят) сохраняется; выравнивание, дающее ношу 
(или носю), известно лишь в качестве диалектного варианта разви
тия, представленного в небольшой части говоров. 

Таким образом, хотя исконный тройственный характер акцент
ного противопоставления в презенсе сохранился, один из членов 

(древняя а. п. с) изменил свое конкретное содержание: маргинально
подвижное ударение сменилось флексионным. 

В системе прош. времени и инфинитива акцентная эволюция 
Qпределяется следующими основными тенденциями. 

1. Установление колонного ударения во всей совокупности форм 
активного залога, входящих в эту систему, например: nустити, 
пустил, -а, -о, -и, пустив, -ши, -шиЙ. Практически это означает 
замену подвижного ударения на предфлексионное у глаголов а. п. С, 
т. е. переход этих глаголов к такой же акцентовке (в данной группе 
форм), что и в а. п. Ь. Эта тенденция действовала повсеместно; 
диалектные различия касались лишь степени ее интенсивности 

(§ 3.63-(4). В XVII в. в центре и на северо-востоке было достигнуто 
состояние, которое можно схематически представить тюс пустил, 

-а (i- и n9-глаголы), собрал (изредка собрал), собрала (а-глаголы), 
продал, продала (V-корнеВbIе глаголы). Современная литературная 
норма лишь ненамного более продвинута: пустил, -а, собрал, 
собрала, продал (но таюке продал), продала; за рамками литератур
ной нормы стоят характерные для западных говоров собрала, nро
{Ила. 

2. Установление колонного ударения во всей совокупности форм 
страдательного причастия прош. времени. Данная тенденция дей
ствова:ш повсеместно; но при этом для восточной зоны характерно 
выравнивание типа собран, -а, -о, -ы, собрат-шый, для западной -
типа собран, -а, -о, -ы, собраНliЫЙ (§ 3.66-70). 

3. Формирование в системе ЩJOш. времени и инфинитива акцепт
ной оппозиции активных и пассивных форм, например: прочитал, 
-а, -о, -и - nрочитаli, -а, -о, -ы; nljсmил, -а, -о, -и - пущен, -а, -о, -ы. 

Эта тенденция характерна в основном для восточной зоны; по не
которые ее проявления известны и в западной зоне. Первона
чальной базой для ее развития послужили ю{центные отношения, 
представленные в раннедревнерусском в а. п. Ь у а-глаголов (nисал
nucali) и i-глаголов (давил-давлен). В ходе истории в восточной зоне 
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сфера действия данной тенденции непрерывно расширяется. Сдвиг 
ударения влево в страдательном причастии постепенно распростра

няется на аj-глаголы (например, pacYi6nan, nобиваn) , оvа-глаголы 
(воеваn), е-глаголы на -ати (держаn), V-корневые глаголы а. п. а 
на -ати (n6аnаn), i-глаголы а. п. с (щ)щеn), С-корневые глаголы а. п. с 
(nриведеn) , n9-глаголы (c6oМYinym, nо.мЯnут) , V-корневые глаголы 
а. п. Ь на -олоти (раС1'i6лот); см. § 3.68, 70. Кроме того, у а-глаголов 
а. п. с ЭНЮIИноменные формы причастий (с6браn, п6рван, nризваn 
и т. п.) переосмысляются как имеющие сдвиг ударения на слог 
влево по сравнению с инфинитивом; это приводит к замене 6тобраn, 
n6добраn, перерваn и т. п. на от6браn, nод6браn, перерваn (и. 
кроме того, к замене со брalifi , nорваnа и т. д. на с6браnа, n6рваnа). 

Понятно, что указанные три тенденции вполне согласуются ~lеjЧ\Ду 
собой: выработка колонного ударения в каждом из за:rогов позволяет 
достичь МaI{симально последовательной акцентной оппозиции этих 
залогов. 

В ходе истории произошли таЮI,е значительные сдвиги в рас
пределении глаголов по акцентным парадигмам. В наибольшей сте
пени это касается ~глаголов: исконное распределение глаголов на 

-ити между а. п. Ь и с постепенно (начиная с XVI в.) сменяется здесь 
новым, основанным на иерархии факторов стилистичеСI{ОГО, морфо
логического и семантического характера (§ 1.17,3.74-75). В этом 
перераспределении участвуют также е-глаголы. Следует признать, 
что Днижуrцие силы данной перестройки остаются пока еще недоста
точно ясными. Т. Г. Хазагеров связывает ю\спансию модели щ)стит 
с усилением акцентной оппозиции чисел в 1-м лице: nущУ-щ)сти.7'rt 
(Хазагеров 1973а, с. 127); но это не объясняет экспансии данной 
модели именно во II спряжении, но не в I-M (не говоря уже о том, что 
нет никаI\ИХ признаков развития акцентной оппозиции чисел во 2-м 

и 3-м лицах). В. Л. Воронцова источник модели пустит видит в том, 
что 2 мн. прсзенса типа пустите заменяется на пустите во избежа
ние омонимии с юшеративом пустите (Воронцова, с. 235). Этому 
иредиоложению противоречит, о ДlШI{O, тот фarп, что в восточно

веЛИI\ОРУССКОЙ зоне инновации типа пустит появляются J3 целом 
раньше, чем ударение -ите вместо -ите; но особенно существенно то, 
что модель пустит пренрасно развилась (даже сильнее, чем в рус
CI\OM) В белорусском и УI\раинском язьшах, где вообще не было за
мены -ите на -ите. В любом случае необходимо учитывать, что 
у i-глаголов происходила не просто ,шспансия :модели nJJcmum, 
а перераспределение, ВI\лючавшее сдвиги в обе стороны (§ 3.74-75). 
Можно llредполагать, что важную роль здесь сыграло постепенное 
объединение aIщентных I\РИВЫХ а. п. с и Ь в системе прош. времени 
(ср. вьппе). Тем самым у i-глаголов различие между а. п. Ь и с в пре
зенсе потеряло поддержку в остальной части парадигмы, т. е. сложи
лись благоприятные условия для расшатывания прежнего распре
деления и выравниваний по новым основаниям. 

В 1 спряжении акцентные перераспределения фиксируются в основ-



Эволюция в с.~овои3Jltеnен.иu. § 4.5 З81 

ном У щ)-глаГОJlОВ и глаголов снеслоговым !{орнем. У n9-глаголов 
а. п. Ь с согласной перед -НУ- развил ось ко,:юнное ударение во всех 
формах активного заJlога. При этом произошла се~Iантическая диф
ференциация: у глаголов состояния обобщи:юсь ударение на корне 
(например, воскреснцть, дохнуть, сдохнцть), у глаголов однократ
ного действия - послекорневое (например, nовер-нуть, -щ), -нёт, 
дох-нуть, -ну, -нёт); см. Глаг. акц., § 58. Смежно-подвижное ударе
ние представлено сейчас только у нескольких гла.гОJIОВ с гласной 

перед -НУ-: тонуть (историческая а. п. Ь), обмануть, помянуть, 
MU]-tymb (историческая а. п. с). Корневые и а-глаголы с неСJIОГОВЫМ 
корнем в подавляющем большинстве случаев получили в презенсе 
флексионное ударение (§ 3.76). 

§ 4.5. В итоге описанных изменений древнерусская система из 
трех акцентных парадигм трансформировалась в современном языке 
в четырехчленную систему акцентных типов (§ 1.1 О). Диахроническое 
соотношение между этими двумя системами достаточно сложно. 

В упрощенной форме оно представлено в табл. 7. Акцентные типы 
обозначены в таблице так: Т - тривиальный, Ф - флексионный~ 

Таблица 7 

Диахронические соответствия между древнерусскими акцентными 
парадигмами и современными акцентными типами 

Древнерусские акцентные пара;\игмы 

а I ь I с 

Существи- masculina 
I 

Т* 

I 
Ф* 

I 
М* 

Te::JhHble 

neutra I М* (произ-! С (производ- I 
М 

водные Т) ные Ф) 

a-feminina 
I 

Т 

I 
С* 

I 
М/С (произ-
во/\ные С) 

i-feminina 
I 

Т* 

I 
-

I 
М (производ-
ные М/Т) 

Г лаголы Ilрезенс 1 спряж. Т С (n9-г.lаГОЛLl ф 

Ф/Т; глаГО.IЫ 
снеслоговым 

корнем Ф) 

1I спрнж.1 Т* 

I 
СjФ 

I 
С/Ф 

Прош. вгемн Т Ф (бывает Т (a-Г:lаГОЛbl 

ТОЛhКО у С-НОР- С; v -норневые 
пеВLlХ Г:1а1'О- глаго:lЫ М/С) 

;lon) 
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.с - смежно-подвижный, М - маргинально-подвижныЙ. Звездочка 
показывает, что от указанного в таблице соответствия есть заметное 
число отклонений. Запись типа М/С означает, что здесь имеется два 
возможных соответствия, причем оба представлены достаточно часто. 
у глаголов диахронические соответствия по казаны по отдельности 
ДJIЯ каждой из двух субпарадигм. Прилагательные в таБJIИЦУ не 
включены, поскольку, как уже указано, их нынешнее акцентное 

распределение JIИШЬ в малой степени связано с древним. 

А1iцеиrnиая ЭБОДl0ЦИЛ б СДОбообраВОбаиuu 

§ 4.6. Основное напраВJIение акцентной эволюции в русском CJIOBO
образовании - это, в терминах В. А. Дыбо, <<переход от парадигма
тического акцента к категориаJIЬНОМУ», т. е. переход от системы, где 

ударение производного слова зависит от акцентной парадигмы 
производящего, к системе, где ударение производного определяется 

только его принаДJIежностью к некоторой морфологической катего
рии слов (в частном случае - к совокупности слов с определенным 
аффиксом). 

Механизм изменения состоит здесь в акцентном выравнивании 
в рамках совокупности слов определенной морфологической струк
туры. За рассматриваемый период разные суффиксы успели про
двинуться в такой эволюции в разной степени. Начальный шаг 
эволюции - эффект Min (§ 2.7), т. е. акцентное уподобление произ
водных от слов а. п. Ь производным от слов 8. П. С. Этот эффект начал 
развиваться уже в древнерусском (особенно у правоударных суф
фиксов), см. § 3.8. Для современного языка тождество ударения 
у производных от слов исторических а. п. Ь и с стало нормой; искон
ное нетождество сохраняется лишь в особых случаях (при так наз. 
эффектах Marg и Triv, § 1.34). 

Дальнейшее продвижение состоит в том, что по своему акцентному 
эффекту в словообразовании к словам исторических а. п. Ь и с присое
диняются некоторые слова а. п. а. Таковы прежде всего те из них, 
которые входят в особые группы, указанные в § 1.30, А 2 и В; отсюда 
новые ударения резной, хвастливый, рачишка, якорёк и т. п. В совре
менном языке для освоенных производных с самоуда рными и право

ударными суффиксами эта особенность CTaJIa нормой (§ 1.33). 
ДаJIее, к указанным особым группам могут присоединиться все 

слова исторической а. п. а с ОДНОСJIОЖНОЙ основой. Эта особенность 
обозначается как Monosyll (§ 1.34); она представлена, например, 
у суффиксов -лив-, -арь (отыменного), -ец (не уменьшительного); 
ср. исторически новые ударения типа драчливый, пушкарь, рыбец. 

Если, наконец, выравнивание захватывает все вообще производ
ные от а. п. а, суффикс становится доминантным. В части случаев 
в качестве исключений сохраняются еще неБОJIьшие группы слов 
со старым ударением, как, например, ;милостивый, чистильщик, 

.множитель среди CJIOB с суффиксом -ив- или с морфом -и- в составе 
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последовательностей -u-л-, -u-тель; С:\I. также § 1.65 о суффиксе 
-ова-ть, § 1.69 о суффиксе -Яli-е. Большое число суффиксов прошло 
эту эволюцию до конца, т. е. достигло чистой доминантности, на
пример: -ят-а, -ат-, -оват-, -ит-, -аст-. Заметим, что среди таких 
суффиксов много заимствованных (§ 1.41-43): они с большой быстро
той подчинялись господствующей тенденции. 

Движение суффиксов в сторону доминантности столкнулось, 
однако, со следующим особым обстоятельством. Именные приста
вочно-корневые комплексы (nроказ-, liав6з-, ох6т-, бесчест- и т. п.), 
получившие ударение на корне (§ 2.26, модель потоп), сохраняют 
это ударение при дальнейшем словопроизводстве с повышенной 
устойчивостью. Например, в составе отыменных i-глаголов ряд кор
ней с древней маркировкой ~ со временем утрачивает ударение 
(ср. язвить, ц:малить и др.), но с именными приставочно-корневыми 
комплексами этого никогда не происходит (ср. nроказuть, Уliав6зuть, 
ох6тuться, бесчестuть и т. п.). По-видимому, эта особенность скла
дывается как средство дифференциации именных и глагольных при
ставочно-корневых Н:ОМШlексов. В самом деле, глагольные комплексы 
такого рода чрезвычайно часто бывают безударными (ср. nроказить, 
liавозить, захотеть и т. п.); В противоположность ЭТО~IУ за именными 
комплексами закрепляется неподвижное корневое ударение, обла

дающее повышенной устойчивостью. Понятно, что это явление со
ставило препятствие для всеобщей эволюции суффиксов в сторону 
доминантности. Например, в старовеЛИКОРУССКО~l суффикс вторичных 
имперфективов -а-ти интенсивно развивался в сторону ДО~ПIнант
ности (§ 3.73). Но при образовании вторичного имперфектива, ска
жем, от глагола обесчестuтu возникала конфликтная ситуация: 
ударение обесчещатu не соответствовало бы движению суффикса 
-а-ти к доминантности, ударение обесчещатu нарушало бы принцип 
корневого ударения в именных приставочно-корневых комплексах. 

Конфликты этого рода были разрешены в истории русского языка тем. 
что производные этой категории стали просто избегаться. Вместо них 
ИСПОЛЬЗ0вались синонимичные им производные, содержащие такие 

СУффИI-\сы, которые не обнаруживали столь сильного движения 
к доминантности; например, в данном случае вместо обесчещатu 

использовал ось обесчещuватu. Со временем этот принцип превра
тился в устойчивое синхроническое правило (§ 1.31). Таким обра
зом, для русского языка сохранение какого-то числа недоминантных 

суффиксов ОI\азалось необходимым. 
Акцентное обособление именных приставочно-корневых ком

плексов сделало актуальным для акцентологии разделение суффи

ксов на первичные (с исторической точки зрения отглагольные или 
универсальные) и вторичные (с исторической точки зрения отымен
ные); 01. § 1.25. Вторичные суффиксы, даже если они в ходо истории 
были переосмыслоны и с семантической точки зрения стали отгла
гольными (I\a}{, наПРИ:\lер, -чuв- в заБыlчuвыы,' -к-а в выlтавкаa и т. п.), 
С акцентологической точки зрения ведут себя так, как если бы они 
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присоединялись к именным приставочно-корневым комплексам 

(заб-ЬZв-, вь~cтaв- и т. п.). Толыш в одном случае это противоречие 
между семантикой и морфонологией со временем было частично 
устранено: исторически отыменный суффикс -н- постепенно переходит 
из категории вторичных в категорию первичных. Это выражается 
в том, что при отглагольном (с семантической точки зрения) слово
образовании ударения типа uсходный, обводный, зажимный во все 
большей степени уступают место ударениям типа входной, обводной, 
зажuмной (§ 1.60); первые примеры такого сдвига относятся 
к XVII в. 

В словообразовании, как и в словоизменении, заметную роль 
в акцентной эволюции сыграл прагматический фактор. Основной 
принцип состоит здесь в том, что при неосвоенности производного 

слова оно получает ударение, грубо говоря, совпадающее с ударе
нием исходного слова. Технически этот принцип воплощается в пра
виле о словах с так наз. промежуточным по силе базовым компонен
том (§ 1.33) и в эффекте Triv (§ 1.34), наблюдающемся унеосвоенных 
слов с определенными суффиксами (прежде всего -7i- и -ов-). 

Существенным элементом акцентной эволюции многих суффиксов 
было «расщепление» совокупности слов с данным суффиксом на 
группы, различающиеся семантически или по характеру деривации. 

Да.тrьнеЙшее развитие характеризовалось акцентным выравниванием 
внутри каждой из групп и акцентной поляризацией групп между 
собой. Примеры (из современного языка): -ушк-а ~ (ласкательно
почтительное) и -ушк-а t D (ласкательно-пренебрежительное, 
а также неласкательное); -н-я ~ D (собирательное и в именах дей
ствия) и -н-я ~ (в прочих случаях); -арь ~ (отыменное) и -арь ~ 
(отглагольное); -от-а ~ D (отадъективное) и -от-а t (отглагольное). 
При расщеплениях такого рода нередко обнаруживается влияние 
близких по значению суффиксов друг на друга. Так, большой ряд 
адъективных суффиксов при качественном значении получил марки
ровнл, обеспечивающие наосновное ударение в полных формах 
(§ 1.56); напротив, при чисто относительном значении суффиксы -н
и -ов- получили маркировки, ведущие к флеъ~сионному ударению. 
Другой пример: акцентное единообразие отадъективных имен ка
чества с СУффИI~сами -U7i-a, -uзн-а, -от-а, -ев-а; ср. глуБU7iа, беЛUЗ7iа, 
чеР7iота, сиnева. 

Рассмотрим таюке коротко (отвлекаясь от вопроса о доминант
ности) соотношение меlIЩУ древними маркировками t, ~ и - и 
современными t, ~ и ~ у суффиксов. У безгласных (по современ
HO)lY счету) суффиксов древние маркировки t и - обычно превра
щаются в ~; древнее ~ дает ~ или ~ (без четких правил). У суф
фиксов, содержащих гласную, древние маркировки t и ~ обычно 
сохраняются (но суффиксы -еж и -uч, сменили древнее t на ~). 
СуффИI~СЫ с пометой Re (например, уменьшительное -ик ~ Re, 
-ость - Re) получают на современном уровне ~. Наиболее пеструю 
l~артину дают бывшие минусовые суффиксы (содержащие гласную): 
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-и6-0 +-, -о,м- t, -а6- t D, -06 t Triv, -от-а t и - D (ср. выше); 
СЛОЖНО;\IУ расщеПJlению подверглись суффиксы -Н- (§ 1.57), -06-
(§ 1.(1), -ЯН- (§ 1.(4), -и- (§ 1.41, 66), -ян-е (§ 1.(9). Часть бывших 
минусовых суффIШСОВ до СИХ пор не полностью вписалась в современ
ную акцентную систему; так, в частности, у -Н-, -06-, а также у -C/i
в определенных случаях выступает реJlИI\ТОВЫЙ зффект Marg. 

:Jффекты Polysyll и Deox, развившиеся у нескоJты\хx суффиксов, 
в большинстве случаев отражают тенденцию н: частичному выравни
ванию ударения по счету от начала у слов с одним и тем же суффи
ксом. Особый вид усложнения первоначальных акцентных правил 
составляет развитие производных, где с аI\цеНТОJТогической точки 

зрения СУффИI\С пе пряио добавляется к базовому компоненту, а за
мещает другой суффикс в уже готовом производном (§ 1.38). 

В пристаВОЧНо:\I словообразовании и в словосложении апцентные 
правила в целом мало изменились по сравнению с древнерусским. 

Приставки сц- и nра- (древнее t) в большей части случаев уподоби
лись обычным приставкам, ср. новые ударения типа супостат, 
nрабабУШ/iа. Приставка 6Ы- прошла эволюцию от постоянной удар
ности к нынешнему СJlОЖНОМУ распределению, основанному на 

различении ииенных и глагольных приставочно-корневых компле

ксов и противопоставлении совершенного и несовершенного видов 

(§ 1.28 Б); о ходе этой эволюции см. Глаг. акц., § 59. О развитии 
акцентных моделей засуха и O/iYn см. § 2.26-27. 

Эоод,юцuя аuцеuтuой систеJltЫ о цед,ОJlt 

§ 4.7. У дальних истоков рассматриваемой эволюции (относящихся 
к раннему балтославянскому уровню), 1\ак можно предполагать, 
стоит весьма простая система, где все морфемы делились на два про
содичеС1\ИХ класса (<плюсовый» и «минусовый») иуда рение в фоне
тичеС1\ОМ слове падало на первую плюсовую морфему (при отсут
ствии та1\ОВЫХ - на начальную морфему); см. Дыбо 1973, с. 10, 
1981, с. 261. 

На последующих этапах происходит ряд просодичеС1\ИХ измене
ний собственно фонетического хара1\тера, в результате чего 1\а1\ 
а1\центная клаССИфИ1\ация морфем, та1\ и правило о месте ударения 
существенно усложняется. На раннедревнеРУСС1\ОЙ стадии этого 
процесс а морфеиы делятся уже на 1\лассы t, _ и -. Дополнитель
ным усложнением является существование эффе1\ТОВ Re и Min и 
операции перемаР1\ИРОВ1\И. Базисное правило о месте ударения еще 
сравнительно просто (§ 2.8). Словоформы, состоящие И3 одних лишь 
минусовых морфем, отличаются от прочих особым статусом фоно
логической безударности. 

Утрата различия между фонологичеС1\И безударными и начально
ударными словоформами приводит 1\ системе, где И3 просодичеС1\ИХ 
оппозиций возможна только разница в месте ударения. 
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в словоизыенении в ходе истории процессы акцентного выравни
вания и поляризации, определяемые грамматическим, Се:\1античе

ским и прагматическим факторами, превратили древнерусскую 
систему из трех акцентных парадигм в новую систему из четырех 

акцентных типов. При этом разрушился первоначальный принцип, 
по которому В каждо.М морфологическом классе слов каждая акцент
ная парадигма ~IOгла быть представлена только одной aIщентной 
кривой (схемой ударения). В подвижных акцентных типах предста
влено по нескольку схем ударения в рамках одного морфологиче
ского класса (табл. 1): эти схемы отражают разные стаДИlI пере
стройки одной и той же первоначальной акцентной кривой. 

В словообразовании процессы выравнивания привели к ломке 
древней зависимости ударения производных от акцентной пара
дигмы производящего слова. Значительная часть суффиксов при
обрела доминантность. Но даже и при тех суффиксах, которые не 
стали доминантными, акцентуация производных от слов историче

ских а. п. Ь и с в подавляющем большинстве случаев совпала. 
Поэтому, с точки зрения современного словообразования, основам 
слов этих двух а. п. соответствует уже единое понятие слабого базо
вого компонента (в отличие от сильного базового компонента, со
ответствующего, грубо говоря, основе слова исторической а. п. а). 
Это значит, в частности, что для словообразования в нор:мальном 
случае утратил ась разница ыежду древними маркировками ~ и

при корне. 

Сильные базовые компоненты расщепились на две группы: 1) имен
ные приставочно-корневые комплексы сохранили постоянное ударе

ние на корне (что привело к их несоединимости с доминантными суф
фиксами); 2) прочие сильные базовые компоненты при соединении 
с доминантными суффиксами передают им ударение. Соответственно, 
базовые компоненты первой группы ДОШIШЫ быть квалифицированы 
как доминантные, второй - как недоминантные. 

С появлением доминантных суффиксов число акцентных классов 
у суффиксов удвоилось. Вдобавок, акцентное разнообразие суффи
ксов увеличилось за счет того, что у части из них развились особые 

акцентные эффекты (Monosyll, Polysyll и др.). 
В результате всех указанных изменений свойственное древнерус

скому языку единство акцентологических механизмов словоизме

нения и словообразования в значительной мере разрушил ось. 
Для словоизменения актуально различие четырех акцентных типов 
(и далее, различие схем ударения внутри подвижных типов), для 
словообразования - различие трех классов базовых компонентов, 
из которых два (сильные и сильные доминантные) соответствуют 
одному и тому же акцентному типу (тривиальному), а третий -
трем остальным. Далее, набор акцентных классов у I\орней - совсем 
не тот, что у суффиксов. Базисное правило о месте ударения, которое 
давало бы хороший результат одновременно для словоизменения и 
словообразования, в современном языке было бы столь СЛОЖНЫМt 
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что, с нашей точки зрения, его конструирование нецелесообразно 
(правило, предлагаемое в Гард 1978, достаточно просто и в общем 
сходно с древнерусским, если не считать вопроса о доминантности 

суффиксов, но оно хорошо обслуживает только относительно консер
вативные части акцентной систеиы; мощные пласты инноваций ока
зываются в роли исключений). 

В целом акцентная система современного русского литературного 
языка сильно усложнилась по сравнению с древнерусской. Она про
двинулась (хотя пока еще не слишком далено) в сторону типо.:rоги
чески иной системы, которая в идеале должна обладать следующими 
свойствами: анцентуация непроизводных слов определяется их грам
матическими, семантическими и прагматичесними характеристинаыи; 

внутри словоизыенительной парадигмы ударение подчинено грам

матичесним оппозициям; в суффинсальном словообразовании уда
рение производного определяется только акцентной характеристикой 
суффикса (которая может быть различной при разных значениях 
суффикса). Последний пуннт, впрочем, для руссного языка не ыожет 
быть реализован полностью (§ 1.31): в нем сложилась такая ситуа
ция, при ноторой наряду с доминантными суффиксами с необходи
мостью сохраняется неноторое кодичество недоминантных. 
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точни арення и проблеll1а реНОНСТРУIЩИИ индоеВРОТlейсного анцента. -
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Сидоров 1969 - Сидоров В. П. Из РУССIШЙ историчесной фонеТИЮI. М., 1969, 
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Улож. - С060рное уложение царя Алексея Михайловича. М., 1649. 
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в современном руссном и унраИНСIЮМ язьшах. - В нн.: Антуальные 
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Хазагероп 1973а - Хааагеров Т. Г. Развитие типов ударсния в системе русснога 

ИIllенного снлонения. М., 1973. 
Хазагеров 1973б - Х ааагеров Т. Г. Ударение нан ерсдство дифференцющии 

грн~шатичеСI\ИХ форм. - ВЯ, 1973, .\~ 4. 
ХИВУД - Неашооd Е. Water-marks шаiпlу of the 17th апп 18th crnturies, val. I. 

Нilvегsuш, 1950. 
Хл. - С60РНИН, 1560-е гг. - ГИМ, Хлуд. 147Д (110черн 271-384) (C~l. § 3.28)~ 
Хлуд. - Почерн 112-1596 врунописи Хл. (см. § 3.28). 
Хльш. - Златоуст, 2-я четв. XVH n. - ГБJI, ф. 310, Л'2 539 (CIII. § 3.31). 
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Хр. - Хронограф лтщсвоii, ПОСJI. четв. XVI в. - ГБЛ, ф. 9R, "\~ 202 (см. § 3.26). 
Хрон. - Хронограф, 1-я четв. XVI в. - ГБЛ, ф. 113, J\I'~ 650 (с}!. § 3.26). 
Цв. - Триодь Цветная. М., 1591. 
Цел. - ЦеJJсбник, XVII-XVIII вв. - ГИМ, МузеЙСI{. 1226 (основной почеРI{) 

(см. § 3.31). 
Целеб. - 2-й I10чеРI{ в рунописи Цел. (сы. § 3.31). 
Час. - ЧаСОСJIОВ, кон. XV в.; в рукописи ГБЛ, ф. 304, .М 329 (см. § 3.22). 
Частотн. - Частотный словарь русского языка. Под ред. Л. Н. 3асориноЙ. М.,. 

1977. 
Чернышев Пушк. -- Чернышев В. И. Говор Пушнинсного района. - Избр •. 

труды, т. 2. М., 1970. 
Чет. - Минея-четья на апрель, 1560-е ГТ. - ГИМ, Синод. 91 (си. § 3.26). 
Чуд. - Чудовсний Новый 3авет, XIV в. (см. § 3.28). 
Шахматов 1913 - JПахматО6 А. А. Описание ЛСI{ИНСКОГО говора ЕгорьеВСI{ОГ()' 

уезда Рязанской губернии. - ИЗЕ. ОРНС, 1913, т. 18, IШ. 4. 
ШаХl\lатов 1915 - Шахматов А. А. Очерн древнейшего периода истории рус

ского языка. СПб., 1915. 
Шевелев 1978 - Shevelov G. У. Omega in the Codex Hankenstein. - In: Studia 

linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko а collegis amicisque oblata. 
Lisse, 197R. 

ШеJIЮТО - Шел/{ т(/ Г. А. Руссное ударение, ч. 1. Ужгород, 1962. 
Якобсон 1963 - Яnобсоn Р. О. Опыт фонологичесного подхuда н историческим 

вопросам слаВЯНСIЮЙ анцснтологии. - In: Ашегiсап Contributions to the
Fifth International Congress of Slavists. The Hague, 1963. 

Якубинский 1953 - Я "!Iбинсnuй Л. Тl. История древнерусского язьша. М., 1953. 
Якше 1965 - J aksrhe Н. Slavische Akzentuation, II. Sloveniscll. vVieshaden, 1965. 
Яр. - Служебник. Ярославль, 1635 г. -- ГИМ, Барсов 1149 (см. § 3.30). 

R. п. - аю~ентная парадигма (c~!. § 2.10). 
б. уд. - без знака ударения. 
п.-др.-р. - позднедревнеруссниЙ. 
р.-др.-р. - раннедревнерусскиЙ. 
И., Р., Д., В., Т., М., П., 3в. - обозначения падежей: И;l!енительный, роди

тельный, дательный, винительный, творительный, местный, предложный, 
;шательная фор~ra. 

1 ед., 2 мн. И т. д. - обозначения лица и числа глагола. 
D, Deox, Illit, MRrg, Monosyll, Polysyll, Triv - см. § 1.21. 
Min, Re - см. § 2.7. 



УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ 

Цифры 0значают параграфы. Слова, приводпмые в тексте в качестве при
меров, а не кан: таковые, а также слова, разбираемые не с точн:и зрения их 
акпентуации, вн:лючены в Уlшзатель лишь выборочно. Кроме того, не Вlшючены: 
слова на -аж, -ер (см. их списки в § 1.44), -ия (§ 1.45), -ироваmь (§ 1.65) и наречия 
типа налево, подолгу (§ 1.28, А IV). 

у прпставочных глаголов (если только прпставка не срослась с корнем) 
и прилагательных с не-, nре- приставка просто игнорируется; напри:\rер, упоми

нания в тексте глагола приходить учтены в унааателе при слове ходить, поло

жить - при -ложить, недалёх:иii-при далёrmЙ. Возможна также запись типа 
о-туречить, когда IIриставка выписывается (с дефисом), но не ,учитывается при 
расположении по алфавиту. Степени сравнения и наречия учтены в составе со
ответствующих прилагательных, неличные фОР:lIЫ, отпричастные прилагатель
ные и отглагольные существительные на -ние, -ение - в составе соответствую

щих глаголов. 

Родственные слова для КO:Iшактности обычно сводятся в единые «гнездовые» 
статьи. При этом ДОIIускается смещение некоторого слова со своего алфавитного 
места (но не более, че:lI на 3-4 статьи); это необходимо учитывать при поиске 
слова. Внутри «гнездовой» статьи тоже допускаются отклонения от алфавитного 
ПОРЯДI,а. Дефис заиеняет ближайшее слева полностью выписанное слово (без 
конечной гласной, ь или ый, ой), а если в нем есть знак 1, - часть до этого знака. 

Все CJIOBa, дожившие до нашего времени (хотя бы в виде архаиз:\IOВ или 
исторических терминов), даются в их совре:\Iенной фОР:llе. Прочие слова имеют 
помету др. - древнерУССI{ое. Еели эта иомета стоит после слова (в Сlшбках), 
она распространяется только на данное слово, если перед словом - на все 

последующие CJIOBa до конца статьи. 

Поле;~но отметить, что ссылка на § 2.14 означает, что С,ТIOво относилось В древ
неРУССКЩl н а. п. а, § 2.16 - а. п. Ь, § 2.17 - а. и. с. 

а 2.22 
австрияк 1.44 
агнец 1.51 
ад 2.14, -ов 2.25 
аз 4.2 
азбуковник 1.47 
др. акъ 3.53 
алкать 2.14, аJIчба 2.24, при-алчный 

3.54 
алтарь 2.16, 3.35 
ангел 2.14 
апостол 2.14 
апрель 2.14 
армянин 1.69 
ассириянин 1.69 
атомный 1.57 

баба 2.14, -ий, -ин 2.24, -ить 2.25 
-бавlить 2.14, 3.73, -лять 2.23, 3.73 
багРиlть 1.66, -льщик 1.41 
баг(ъ)ръ (др.) 2.16, 3.55, багряный 

1.64, -ить 1.66, -ица 1.47, 2.23 

балахон 3.9 
баJIовlать 1.65, -ник 1.47, -ной 1.52, 

58, 60, -ство 1.52 
баJIЬНЫЙ 1.59 
баня 2.14 
баран 2.14 
батоlг 2.16 -жье 2.24 
баять 2.14 
бдеть 2.17, 3.2 
бег 2.17, 3.47, -ать 2.7, 14, 3.73, 

-нуть 2.14, -ун 2.24 
беда 2.16, 3.35, 49, -ный 2.25, 3.17, 

57 
-бедить 2.17, 3.60, 62, 64, 66, 68 
др. бедра (жен.) 2.17 
бежать 2.7, 17, 3.60, 72, 75 
без 2.22 
безбородый 2.26 
безделушка 1.31 
бездна 2.26 
бездыханный 1.54 
безобразный 1.28 
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белена 3.9, -ной 1.59 
белый 1.16, 2.16, 3.10, 55, -есый, 

-ость 2.25, -еть 2.23, -ить 1.17, 18, 
48, 3.67, 74, -ок 3.10, -ыю 1.18, 
3.10, -огородский 2.29, -оцерковский 
1.28 

берег 2.17, 3.38, 42, 43 
бережный 1.58, 3.54 
береза 2.14 
беремя 2.14 
бересто (др.) 2.14, -яной 1.64 
беречь 2.17, 3.10, 13, 71, 72 
бес 2.17, 3.42, 43, 45, 4.2, -ить 1,.18, 

48, 66, 2.16, 3.67, -ОВСIШЙ 1.52, 
3.54, -ный 3.54, 58 

беседа 2.14, -овать 1.65 
беспрестанный 1.54 
беспринципный 1.28 
бестолковый 1.62 
бесценный 3.54 
бесчестный 2.29 
бечева 3.9, -ник 1.53, -ой 1.63 
-бивать 3.70 
-бирать 2.23 
бисер 2.14, -ина, -ИНI,а 1.50 
бить 1.11, 2.3, 16, 3.2, 60, 64, 76, 

битье 2.24 
бич 4.2 
благо 2.17, -ой 2.17, 3.53, 54, -ость 

2.25, 3.37, 48, -остыня 1.50, 2.23, 
Благово 2.19 

благо [вест 1.28, -вествовать 1.55, -во
лить 1.26, 3.63, -дарить 1.26, 3.64, 
дать 1.43, -приобретение 1.67, 
-словить 1.26, 66, 3.63, 66, -тво
рительный 1.26, -уханный 1.54 

блаж[ной 1.58, -ить 3.60, 65, 66 
со-блазни:ть 2.16, 3.60, 63, 74 
бланковый 1.62 
блат 1.30 
блевать 2.14 
др. БЛ1ЩЪ 2.17 
блеснуть 1.49 
близ[кий 2.14, 4.1, -ить 1.66, -бли
жать 3.8 

блоха 2.16 
блуд 1.30, 2.17, 4.2, -ить 2.16, 3.60, 

74, -НИI{ 1.53, -ный 3.58, 59 
блюдо 2.14 
блю[сти 2.17, 3.10, 60, 66, 71, 72, 

-дать 2.23 
бля[дь 3.44, -сти: (др.) 2.17 
бо 2.22 
боб 2.16, 3.5, -ок 2.24 
бобер 2.16 
бог 2.17, 3.42, 43, 45, 47, -иня 2.23, 

-отворить 1.26 
богат[ейший 1.48, -еть 1.49, -ить 1.66, 

3.63, 66, -ство 2.24, о-богащать 3.73 

богатырь 3.9 
бодрый 2.16, 3.2, 55, -ость 2.25 
божий 2.24, -ество 1.53, 2.24, -естви:ть 

3.63, -и:ть 3.66 
бой 2.16, 3.2, 28, 38, 4.2; блр. 3.28 
бок 2.17, 3.13, 45 
боле 2.23 
боле[ть 2.17, 3.60, 75, -сть 3.37, 48, 

-зновать 1.65 
др. бологъ 2.17 
болото 2.14 
с-болтить 1.48 
боль 2.17, боль (MYJI(J.) 'больной' 

(др.) 3.45, -ьной 1.12, 16, 58, 3.54, 
58 

больше 3.28, -инство 1.53 
бомбить 1.66 
бондарный 1.57 
бор 2.17, 3.38, 42 
борзый 2.17 
боров 2.17 
борода 1.17, 2.17, 3.13 
борозда 2.16, -ковый 1.63 
борона 2.16, 17, 3.9 
боронить 'запрещать, защищать' 2.16, 

3.63 
-бороть 2.16 
борщ 2.16 
борьба 2.24 
босой 2.17 
др. бости 2.17, 3.60, 66, 68 
др. -бОТ1IТИ: 2.15 
бочар 1.44 
бояться 2.17, 3.2, 5, 60, 62, 72, 75 
боязливый 1.48 
др. бравъ 'боров' 3.42 
брада 2.16, 3.13 
бразда 2.16 
брю{ 2.17, 3.31, 38, 45, 47, 48, 4.2, 
брачный 3.13, 53, 58, 59 

брань 2.17, 3.36, 37, -ить 3.60-63, 
66, 68 

брат 2.14, 3.10, -ан, -анич 2.23, -ец, 
-ИI{, -ья 2.24, -ов, -СIШЙ 2.25 

брать 2.17, 3.2, 13, 60, 63-65, 69, 70 
брашно 2.17, 3.41, 45 
бревно 2.16, 25, 3.35, 41 
брег 2.17, 3.38, 42, 45, 48 
бредовой, -ый 1.62, 4.3 
брезговать 1.65 
брю1Я 2.14, -енить 1.66, 3.66 
брести 2.17 
др. бречи 2.17, 3.13, 14, 60, 71 
бридкий 2.17, 3.58 
брить 2.14 
бровь 3.44, -ный 1.59 
брод 2.17, 3.38, 42, -ить 2.16, 3.62 
броня 2.16, 3.13, 49, -евой 1.62 
брос[ить 2.16, -о вый 1.62 
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брусчатый 1.54 
брызгать 2.14, 3.73 
брюхо 1.30, 2.17, -ан 1.41, БРЮШIЮ 

1.53, 2.24 
бубен 2.14 
бубнить 1.66 
будить 2.17, 3.9, 60, 75 
бузиновый 1.62 
буйволица 1.50 
БУlша 2.14 
буланко 1.53 
бумага 2.14 
БУнтlарь 1.53, -овсной 1.52 
бурить 1.66 
буря 2.14 
бут 1.30 
др. въз-бънути 3.76 
бывать 3.14 
бьш 2.16, 3.10, бычий 2.24 
быстрый 2.14, 3.54, 55 
быть 1.11, 2.14, 17, 22, 3.10, 13, 

16, 17, 54, 60, 64, (не)бытие 1.53, 
2.24, 3.13, бы:юй j .5.'1 

в 2.22, 3.2 
вабильщин 1.41 
-вадить 2.14 
вал 2.17, 3.38, 42, 43, 45 
ваJIИТЬ 1.48, 2.17, 3.60, 66, 75 
вальцl евой, -овый 1.63 
др. вапъ 2.17, 3.42, 43 
вар 2.17 
др. варити 'предварять' 2.17, 3.61, 63 
ваРlить 1·.48, 2.17, 3.10, 60, 62, 66, 

75, -енец 1.51, -ево 2.25, -ница 1.47 
вдова 2.16, 3.35, 49, -ица 2.23, -ство 

1.53, 3.8, Вдовин 1.52 
ведlать 1.48, 67, 2.14, 3.73, -овать 

1.65, вtдtти (др.) 2.17, 27, 3.10, 
12, 13 

ведов I сной, -ство 1.52 
ведомость 1.18 
B~\Дpo 2.14 
ведро 2.16 
ведьмов I сной, -ство 1.52 
вежливый 1.48 
везти 2.17, 3.66, 68, 71 
вен 2.17,3.42,45-48, -овой 1.62 
вено 2.14 
велеть 2.17, 3.17, 60, 61 
велиний 1.16, 18, 2.23, 3.52, 53, -ОВО3" 
растный 1.28 

-величl ить 1.66, 67, 3.73, -ать 2.23, 
-ие, -ина 2.24 

венгерlский 1.54, -на 1.53 
венец 3.14, венчать 1.54 
вепрь 2.16, 4.2 
вера 2.14, -ить 2.14, 3.73, -ный 1.18, 

2.25, 3.53, -овать 1.65, 3.73, -ят& 
2.23 

верблюд 2.14 
вервь 2.17, 3.37, 44 
-вергнуть (и др. веречи) 2.14, 3.66. 

67, 71 
веред, -ить 2.17 
веретено 2.16, 24, -ица (ящерица) 1.47 
-веРзlть 2.17,3.71, -ать 3.14 
верига 2.23 
вернуть 1.49, 2.16, 25, вертеть 1.48, 

2.17, 3.62 
верста 2.17, 3.49, -овой 1.62 
вертеп 2.14 
верх 2.16, 3.14, 4.2, -овой, -овый 1.63 
вершить 2.17, 3.60, 61, 63, 66, 68 
вес 2.17, 3.42, 43 
веселый 1.16, 2.17, 3.53, 54, 4.3, -ить 

3.60, 66, -ье 1.51 
весить 1.66, 67, 2.14, 3.73 
весло 2.16, 24, 3.41 
весна 2.17 
вести 2.17, 24, 3.10, 60, 61, 66, 68, 7f 
весть 2.17, -ить 3.54, 61,63, 66, -ный 

3.54 
весь 'вепсы' 3.37 
весь 'деревня' 2.16, 17, 3.37, 48 
весь (,мест.) 2.16, 19, 3,9, 10 
ветвь 2.14 
ветер 2.14, 3.45, 4.2 
ветошный 1.57 
-ветРlить 1.66, -еть 1.49, -ило 2.23. 

-овой 4.3, -яной 1.64, 4.3 
ветхий 2.17, 3.13, 53, 58, 59, 4.3 
вече 3.40 
вечер 1.28, 30, 2.17, 3.38, -ня 2.25, 

-я 2.14 
вечный 2.25, 3.13, 53, 58, 59 
об-вешить 1.66 
вещий 3.55 
вещь 2.17, 3.13, 36, 37, 43, 44, 48, 

-ество 1.53, -НЫЙ 1.59 
веять 2.14 
взрывник 1.53 
взять с,м. -ять 

вид 2.17 
видlеть 1.48, 2.14, 3.73, -ение 1.67, 
-ный 1.56, -онъ (др.) 2.24 

вина 2.16, 3.10, 14, 49, -ить 3.57, 60, 
62 

вино 2.16, 3.9, 10, 14, 17, 35, 41 
винтить 1.18, 48 
др. -винути 2.17, 25, 3.14 
вира 2.14 
висеlть 2.14, 3.73, -лица 1.47, -льниIt 

1.53, виснуть 2.14, 25 
витать 2.15 
вить 1.18, 54, 2.3, 17, 3.2, 64, 76 
вз-вихрить 1.66 
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вишневый 1.62 
вкусовой 1.63 
влага 2.14 
владыка 2.23 
влас 2.17, 3.42-45, 47, -яной 3.52-

54 
др. власти 'владеть' 2.17 
власть 2.17, 3.13, 37,44, 46, -ель 2.25, 

3.47, -ельский 3.54, -НЫЙ 3.58 
ВJIачить 2.17, 3.60, 62, 66, 74, влечь 

2.17, 3.14, 60, 66 
вне 2.16 
внедрить 1.66 
BHYIK 2.14, -чеI{, -чок 1.51, др. вънуча 

2.23 
:вода 2.17, 3.5, 10, 17, 28, 39, 42, 43, 

-I,a 2.23, -нить 1.66, -НЫЙ 1.59, 
3.59, -ЯНИI{ 1.47, -ЯНЫЙ 1.64 

водить 2.16, 3.72, 74 
водле 2.16 
водрузить 3.66 
воевать 3.70 
вождь (и др. вожь) 2.16, 3.5 
В03 2.17, 3.42, 43 
возглас 1.28 
воздУI Х 1.28, 30, 2.26, -шный 1.28, 

57 
возить 2.16 
возле 2.16 
возраст 1.18, 28, 2.26, 3.43 
вои (др.) 2.16, 3.5, 13, воин 3.2, 4, 

воинствlенный 1.54, -овать 1.55 
ВОЙI на 3.49, -с ко 2.25 
вол 2.16, 3.5 
ВОлl глый, -хлый 3.55 
вош{ 2.17, 3.42, 45, 46, 4.2 
,волна 2.17, 3.49 
волна 'шерсть' 2.14 
др. волага 2.14 
БОЛОДИJ\1ИР 2.28 
БОЛOI{ 2.17 
волокно 2.16 
волос 2.17, 3.42, -НОЙ, -НЫЙ 1.59, 
-яню{ 1.47 

др. волости 'владеть' 2.17 
волость 2.17, 3.44, -ель (др.) 2.25 
др. волоть 3.37 
др. волохъ 2.14 
волоlчить 2.16, -чь 2.17, 3.5 
БОЛХВ 2.16, 3.13, -овать 2.23 
ВОЛХКИЙ 3.54 
волшебство 1.52, 53 
волынянин 1.69 
воля 2.16, 18, 23, 31, 3.5, 17, -евой 

1.62, -ить 3.74, -ьница 1.47, -ьный 
1.12, 16, 2.16, 25, 3.54, 57, -ять 3.73 

др. ваня 2.16, 18, 31 
ВОПИТЬ, ВОЗ-0ПИТЬ 2.16, 3.14, 60, 
вопль 2.16, 3.13, 4.2 

вор 2.17, 3.42, 45, 47, 4.2. -ОВСI{ОЙ, 
-овство 1.52 

воробей 2.16 
ворог 2.17, 4.2 
ворон 2.17 
ворона 2.14 
вороной 2.17, -НО 1.53 
ворот 2.17, 3.38, -нин 1.53 
ворота 2.17, 3.9, 13, 40, 45-47 
воротить 2.7, 16, 3.63 
ворох 2.17 
ворочать 2.7, 14 
ворс 1.30 
ворчать 2.17 
восемь 1.12, 2.16, 4.1, ВОСЬМОЙ 2.16, 

3.28, -ера 4.1, -ИJIучевый 1.62 
вос!{ 1.30, 2.17, 3.38, -аВОЙ 1.62 
вотчина 1.47, 2.23 
вотще 3.9, 55 
вошь 2.17, 3.2 
вощаноi'r 2.25, 3.54 
вперить 2.17 
Bpalr 2.16, 3.10, 13, 14, 35, -жда 3.35 
врата 2.17, 3.13, 28, 40, 45-47, -арь 

2.24 
вратить 2.17, 3.10, 14, 60, 63, 64, 66. 

74 
врать 2.17, 3.2, 9 
врач 2.16, 3.10 
вред 2.17, 3.42, 43, 45, 48, 4.2, -ить 

2.17, 3.60, 64, 66 
время 2.17, 3.40, 45, 47, -енник 1.51, 
-енный 1.58, 3.52, -енщин 1.68 

всеведущий 1.48 
Бсеl волод, -слав 2.28 
всегда 2.23, 3.10 
всенощный 2.29 
всяl кий 2.25, -чина 2.24 
второй 2.14, 3.28, -ить 1.66 
вчера 2.16 
др. ВЪ3 (предл.) 2.22 
вы 2.17, 19, 22 
выбытие 1.28 
Быг 3.38 
-выкнуть 2.14 
вынос 2.27, -ливый 1.28, 48 
ВЫПУСIШИК 1.53 
высlокиЙ 1.18, 48, 2.14, 25, 3.9, 10, 

13, 54, 56, 4.1, -ота 1.18, 2.25, 3.50, 
-ить 1.66, 2.14, 25, -окопарство 3.56 

выть 2.14 
выходник 1.53 
вьюжливый 1.48 
вьючить 1.66 
вязjать 2.16, 3.10, 70, -нуть 2.16, 

-ти (др.) 2.17, 3.60, 66 
ВЯ30ВЫЙ 1.62 
вянуть 2.14 
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гад 2.14, 3.45, 47, -ина 1.50 
блр. гай 3.28 
гасlить 1.48, 2.17, 3.63, 66, 68, 75, 

-нуть 2.14 
гатить 1.48, 66 
гвоздь 1.11, 2.17, 3.44, 45, 4.2, -ить 3.64 
где 2.23 
гербовый 1.62 
героиня 1.47 
по-гибlать 3.73, -нуть 2.'14 
глава 2.16, 3.10, 13, 35, 49 
глагол 2.14, -ать 2.16, 3.60-62 
глад 2.17, 3.42, 48, -ный 3.53 
гладlить 1.66, 2.14, 3.73, -ний 2.14, 

25, 3.53, -ыш 1.51 
глаз 2.17, -он 1.18, -чатый 1.54 
глас 2.17, 3.42, 43, 45, 47, 4.2, -ить 

3.66, -ный 3.53 
блр. глей 3.28 
глина 2.14, -яный 1.64, 2.25 
глиста 2.16, 3.10, 49 
глодать 3.70 
-глотить 1.48, 2.16 
глохнуть 2.16 
глубlониЙ1.18, 48, 2.25, 3.9, 10, 54, 

56, 4.1, -ина 3.50, -ить 3.66 
глум 3.45, -ить 3.60, -ный 3.53 
глупый 2.16, 3.55 
глУlхой 2.17,3.17,53, -шить 1.18,3.60 
глядlеть 1.28, 2.7, 3.61, 62, -ати (др.) 

2.7, 14, 3.73, -я, -я по 1.48 
гнать 2.17, 3.28, 60, 62, 64, 66, 69, 70 
гнев 2.17, 3.48, 4.2, -ать 1.50, 3.73, 

-ить 1.66, 3.60, -ный 3.58 
гнедой 2.17, -ко 1.53 
гнездо 2.16, 3.10, 35, 41, -lIТЬ 3.74 
гнести 2.17, 3.66 
др. гн-Втити 3.60 
гнить 2.17, гниль 1.30, -ец 3.10, -ой 

1.54, 2.17, 3.53 
гноиlть 3.72, -ще 1.46, 47, гной 2.17, 

3.28, 38, -нин 1.53, -ный 3.53, 58 
гнус 1.30, -ный 3.53, 58 
гнуть 2.16, 3.2, 76 
говеть 2.15 
говно 2.16, 25, 3.5 
говорить 2.17, 3.13, 60-63, 66 
год 2.17, 3.38, 42, 45, 47, -овой 1.62 
годить 2.17, 3.62, 64, загодя 1.48 
голавлевый 1.62 
голень 2.17 
ГОЛИI{ 1.51 
голова 1.17, 2.17, 3.10, 13, 39, -изна 

1.51, -нин, -ничество 2.24 
головня 1.53, 2.17, 25 
голод 1.30, 2.17, -ный 1.16, 18 
голос 2.17, -ник 1.53 
голубой 2.17, -изна 1.51 
голубь 2.17,3.42, -иный 2.23, -ить 1.66 

голый 2.16, 3.55, -олсдь 1.43 
гон 3.42, 4.2 
др. гонезнути 2.16 
др. гонити 2.16, 3.14, 28, 62, 63, 74-
гонтов ой 1.62 
гончар 1.44 
гора 2.16, 17, 3.10, 39, 42, 43, 48 
горбить 1.66, 3.66 
гордый 2.17, 3.58, 59, 4.3, -еливыа 

1.48, -ость 3.37, -ыня 2.23 
горе 2.17 
др. горе 'хуже' 2.23 
гореть 2.17 
горло 2.14 
горн 3.38 
горний 2.23, -ый 1.59 
город 2.17, 29, 3.42, 43, 45-48, -ище 

2.23, -01'; 2.24, -сной 1.54 
гоРоlдить 1.48, 2.17, 3.66, 75, др. 
-дьня 2.25, -жа 2.14 

горох 2.14 
гортань 2.14 
горшон 3.1 О 
горlьний 2.17, 3.53, 54, 58, 59, -чить, 

3.68 
горячий 1.18, 3.10 
госпиталь 1.30, -НЫЙ 1.59 
госпоlдь, -д 2.14, 17, 3.42, 45, -да 

2.16, -дин 2.23, -жа 2.16 
гость 2.17,3.42,44,45,47, -инъ (др.) 

2.23 
готовый 2.14, -атп (др.) 3.73, -ить 1.67. 

2.25, 3.73, -лять 3.73 
грабlить 2.14, 3.73, -еж 2.23, -ляти 

(др.) 3.73 
гравийный 1.41 
град 'grando' 2.14, -ина, -инна 1.5О 
град 'город' 2.17, 3.13, 42, 43, 45-

47, 4.2, -ный 3.58, 59 
градlить 2.17, 3.60, 63, 66, -ежь (др.) 

2.23 
(со)гражданин 1.69, 2.23, 25 
гра~шовый (НИЛО- и т. д.) 1.62 
граничить 1.67 
грань 2.17, 3.49 
грач 4.2 
гребенlI\а 1.53, -ной 1.59 
греБJIО 1.53 
грен 3.43 
греметь 2.17 
грести 2.17, 3.66, 71, 72 
греть 2.14 
грех 2.16, 3.10, 14, 35, грешlить 3.66~ 
-ный 1.16, 3.54, 57 

гречневин 1.51 
грибной 1.59 
грива 2.14 
гроб 2.17, 3.31, 38, 42-48, -ить 1.66. 
-ище 2.23, -ница 1.47, 2.23 



J;'кааатель слов 399 

гроза 2.17, -ить 3.60, -вый 3.53, 54, 
58, 4.3 

грозд 2.17, 3.42, 4.2 
гром 2.17, 3.38, 42, -ить 1.48, 3.60, 
-ный 3.53, -овой, -овый 1.62, 2.25 

гротесковый 1.62 
грохотить 1.66 
грубый 2.17, 3.58, 4.3, -ость 2.25, 3.48 
с-грудиться 1.66 
грудь 2.17 
груздь 1.11, 4.2 
гРУзl ить 1.18, 48, 2.17, 3.60, 66, -ный 

3.53 
группа буйвол 1.30, 50 
группа воля 2.11, 16-18, 23 
гру nnа воск 1.30, 59, 62, 66 
группа высоно 3.56 
группа нрасно 3.57 
гру nnа прожеюор 1.30 
группа ран 1.30, 50 
группа стоя 3.62 
гру nnа чаща 2,14, 23 
гру nnа якорь 1.30, 50, 59 
грусть 1.30 
груша 2.14, -овый 1.62 
грыжа 2.14, 23 
грызть 2.17 
гряда 2.17 
-грязнуть 2.16 
грязь 2.17, 3.37, 49, -нить 3.68, -ный 

3.53, 54, 58, 4.3 
др. грясти 2.17, 3.14, 60 
губа 2.14, Губин 1.52 
губить 1.48, 2.17, 3.60, 61, 63, 66, 75 
гуднуть 1.49 
гузно 2.25 
гумно 1.12, 2.16, 3.35, 41 
гусли 2.14, -яр 1.44 
густи 3.62 
густой 2.17, 23, 3.10, 54, 58, 59, -ина 

(др.) 2.24, -ить 3.60, гуща 2.14 
гусь 2.17, 3.13, 42, 4.2, -ыня 2.23 

да (утверд. ответ) 2.4, 14; (част.) 
2.4, 22, 3.60 

давать 3.70 
давить 1.48, 2.16, 3.74 
давний 1.28, 2.16, 3.9, 10, 57 
далений 1.18, 48, 2.25, 3.9, 10, 54, 

56, 4.1 
дань 2.17, 3.37, 44 
дар 2.17, 3.42-45, 47, -ить 1.17,18, 

48, 2.25, 3.60, 63, 66, 75, -овать 3.5 
дать 1.9,11, 18, 54, 2.17, 20, 3.10, 12-

14, 16, 54, 60, 61, 63, 64, 69, 70 
др. даяти 2.17, 3.60-62 
два 2.17, 19, 3.2, 13, двадцать 1.12, 
дважды 2.23 

дверь 2.16, 3.10, 44, -ца 1.51, 2.24 

двиlгать 1.67, 2.14, -жати (др.) 
2.14, -житель 1.41, -нуть 2.14 

Двинсний, -ой 1.54 
двое 2.25, 3.2, -ить 1.46, 48, 66, 3.2, 

60, 66, -ица 1.46, 47 
двор 1.13, 2.16, 3.10, 35, 48, 49, -итъ 

3.60, 74, -ище 2.23, -ной 1.59, -ня 
1.42, -овый 1.63, -янин 1.69, 2.25 

ДНУХ I мачтовый, -ХОДОВЫЙ, -цилиндро
вый 1.62 

дебелый 2.17, 3.54, 4.3, -ьство (др.) 
2.24 

дебрь 2.17, 3.37 
дева 2.14, -ица 1.47, -ственник 3.28 
-девать 3.9 
деверь 2.17 
девять 1.12, 2.17, 18, 3.10, -ый 2.16, 

-ера 2.25 
деготок 3.10 
дед 2.14, 4.2, дtдичь (др.) 2.23 
денабрь 2.16 
делаlть 3.8, 73, -те ль 2.25 
делить 1.48, 2.17, 3.60, 63, 66, 75 
дело 2.14, 3.17, 40, 41, 4.2, -овой 

1.62, -ьнее 1.48, -ьце 1.51 
др. дtлъ 3.38 
день 2.17,3.2,44, -НИI{ 1.53, -щин 1.68, 

день-деньской 1.54 
денlьги 1.12, 30, -ежка 1.53, -ежный 

1.59 
др. дереве (?) 'древляне' 3.42 
деревня 1.11 
дерево 1.30, 2.17, -це 1.18, 3.41, -цо 

1.51, -янный 1.64 
держаlть 2.17, 3.10, 60, 62, 70, 75, 

-ва 2.23 
деРзlнУть 2.16, 3.64, -овати (др.) 3.14 
дерн 1.30, 62, 4.2 
десныи (др.) 2.17, 3.54, -ица 2.23 
десять 1.12, 2.17, 18, -ый 2.16, -еро 

2.25 
дети 2.17, 3.13, 44, -ище 1.47, -СТВО 

2.24 
воз-деть 3.61 
дешевый 1.16, 2.17, 4.3 
др. Дъяти 2.14 
джинсовый 1.62 
диво 1.30, 2.17, -ить 3.60-62, 66, 

72, -ный 3.52-54 
диковина 1.47 
директор 1.18 
диснавтовый 1.62 
дитятно 1.53 
длань 2.14 
длинный 1.16 
дневной 1.48, -ник 1.47 
Днепр 2.16, 3.35, днепропетровчанин 

1.69 
дно 2.16, 3.2, 9, 10 
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до 2.22 
др. добль 2.16 
добрый 2.16, 23, 3.5, 10, 13, 14, 54, 

55, -о 2.16, -ить 1.66, -ота 2.25, 
уnр. -обут, -одiй 2.28 

довод 1.28 
договор 1.18, 28, -ной 1.60, -ный 1.59 
дождь 2.16, 3.2, -евой 4.3, -ить 3.2, 

60 66 74 
доит~ 1.48, 2.17, 3.2, 66, 72, 75, дой-
ный 1.60, -ица 1.47 

дол 2.17 
долбить 1.17, 3.66, Н8 
долг 2.17, 3.38, 42, 45, 47 
долгий 2.14, 3.53, 54, -ОРУI{ИЙ 2.28 
{)-долеть 2.15 
про-должить 1.66 
долшlный 1.12, 3.53, 54, 58, 59, -с н-

ствовать 1.55, -НИI{ 1.53, -ность 1.18 
долонь 2.14 
долото 2.16, 3.9, -цс, -цо 1.51 
доля 1.21, 2.16, 31, -ьный 1.59 
дом 2.17, 3.28, 38, 42, 43, 45-48, 
домовой, -ый 1.63, -ничать 1.55 

доморощенный 3.68 
ДОН 2.17, 3.38, донской 1.54 
донце 1.51 
дорога 2.14 
дорогой 1.16, 2.17 
досада 2.26, -овать 1.65 
доска 2.17, 3.2 
доступ 1.28, -ный 1.57 
дохлый 3.2 
дохнуть 2.16, 3.2, 14 
дочь 2.17, 3.2, 13,44,46, -ерин 1.54, 

2.24, -на 2.23, 3.26 
дощечка 1.53 
драгой 2.17, 3.53, 58 
раз-драшить 3.60 
дразнить 1.48 
драть 2.17, 3.69 
древlний 1.48, 2.17, 23, 3.58, 59, -ле 

(др.) 2.23, 3.13, -нить 1.66 
древо 2.17, 3.40, 45, 47, -еснеть 1.49, 

-ко 3.41, -це (др.) 3.41, -яныи (др.) 
3.52-54 

дремать 2.16, не-дреманный 1.54 
дресвяный 1.64 
дробить 2.17, 3.10, 66, 75 
дробь 2.17 
дрова 2.17, 3.40, 47, -янин 1.47 
дроl гнуть 2.16, -жать 2.17 
дрозд 2.17 
друlг 1.30, 2.17, 3.42, 43, 45, 47, -жба 

1.51, 4.1, -жить 1.17, 18, 48, 3.60, 
-жний 2.23 

другой 2.17, 3.53 
.дрянь 1.30, -ной 1.58 
дряхлый 2.16, 3.55 

дуб 2.17, 3.42, -овый 2.25, 3.54, 4.3, 
-ье 2.24 

дуга 2.16, 3.35 
Дудин 1.52 
дума 2.14, 31, -ать 3.73 
дунуть 2.14, 25 
дурь 1.30, -ак 3.35, -ной 1.12, 58, 
Дурново 2.19 

дуть (npfB. др. дъму и дую) 2.14, 16, 
3.2 

дух 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, 4.2, 
-мяный 1.64, -ОВнИН 1.47, -овный 
3.5, 13 

душа 1.17, 2.17, 3.10,13,39,42, -ев-
ный 3.13, о-душевить 3.66 

дУшlить 1.48, 2.17, 3.64, -НИН 1.53 
дщерь 3.13,14, 37 
др. Дължьбитъ 2.23 
др. дъщьна 2.23 
дым 2.14, 4.2, -овой 4.3, -чатый 2.23 
дыня 2.14 
дыхlати (др.) 2.14, -ало 1.53, -нуть 1.49 
дышать 1.48, 2.17, 3.62 
дьявол 2.14, -ица 1.50 
дью;: 2.16, 3.35 
ДЬЯНОН 2.14 
-дюжить 1.66 
дюймовый 1.62 

египтянин 1.69 
единый 2.16, 3.13, 14, -ить 1.66, 3.66, 
-ица 1.47, -ство 3.8 

едкий 3.53 
ежиться 1.66 
ездить 2.14, др. ъздъ 3.38 
др. езеро 3.40, 45, 47 
еловый 1.62 
ересь 2.17, 3.37, 44 
естество 1.53, 3.41 
есть 2.17, 3.12, 13, 60, 66 
ехать 2.14 
еще 2.14 

жаба 2.14 
жадина 1.47 
жажда 2.14, 31, -ать 2.16 
жалlовать 1.65, 2.14, -ити (др.) 2.14, 
-остливый 1.50 

жар 2.17,3.38,42, -ить 1.66, -пий 3.10, 
58, 59, 4.3 

жать (жму) 2.16, 20, 3.2, 64, 76 
жать (жну) 2.16, 3.2, 60, 76 
ждать 2.17, 3.2, 60, 64, 76 
же 2.17, 22 
жевать 2.17 
жезл 2.16, 17 
желlать, -ъти (др.) 2.15, -анный 1.54 
железо 2.14, -I{O 2.24 
желоб 2.17 
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щеJlТЫИ 1.16, 2.16, 3.10, 55, -ить 3.60, 
-ОК 3.10 

др. желы 2.15 
жемчУlг 1.30, 2.14, -)-юша 1.47, -жный 

1.59 
жена 2.16, 3.10, 35, 49, -атый, -на, 
-ний 2.23, -ин 1.54, -ить 1.17, 18, 
48, 2.25, 3.63, 74, -их 2.24, -сний 
2.25 

жеребей 2.17 
др. жеребя 2.23 
жерело (др.) 2.16, 24, жерло 1.53 
жернов 2.14, -ой 1.63 
жертвовать 1.65 
o-жеСТIIТЬ 3.66 
жестоюrii 1.18, 2.17, 23, 25, 3.52-54 
жестяной, -ый 1.64 
жечь 2.17, 3.2, 10, 60, 61, 66, 71, 76 
живой 2.17, 3.52, 53, 58, -ить 2.25, 

3.60, 72, -отворить 1.26 
Живот 2.16, 24, 3.10, 14,35, -НЫЙ 2.25, 

3.57 
жид 2.14, 3.45, 47, 4.2 
ЖПдlЮlii 2.17, 3.53, 58, -ить 1.48 
жизнь 2.14, 23, 3.48 
жила 2.14 
жилище 3.50 
ПО-жинать 2.23 
жирl ный 3.54, -ить 1.66 
жито 2.14, 3.40 
у"р. Житомир 2.28 
жИ\ть 1.11, 18, 2.17, 3.10, 60-62, 

64, -тель 2.25, -тие 1.53, -тье 
2.24, 3.13, жилой 1.54 

жниlво 1.53, -вье 1.18 
У"р. жовтобрюх 2.28 
жраlть (др. жьрти, жьрати) 2.17, 

3.2, 71, 76, -тва 1.53 
жук 2.14, 4.2 
жупел 2.14 
о-журить 3.60 
жучить 1.66 
др. жьрти 'sacrificare' 2.16, 3.60, 

66, 71, 76 

за 2.22 
заберег, -а 1.28 
забытье 1.51 
завидовать 1.65, зависть 1.30, 2.27, 

-ливый: 1.48, -нин: 2.29, -ный 1.57, 
2.29 

завиток 1.51 
заводской 1.54 
заводь 2.27 
заволона 1.28 
заволочье 1.28 
заворот 1.28 
завтра 3.2 
sarOBeHbl. -ье 1.28 

заговор 1.28, 2.26, -ный 1.28 
загородныii: 1.28 
зад 2.16, 4.2 
задруга 1.28 
заем 1.12, 28, 2.26 
зю,он 2.26 
заI,РОМ 1.28 
зю\ут 1.28 
З3МQI, 1.28 
замо}, 1.28, 2.26 
заМОРОЗI\lr 1.28, 2.26 
замысел 2.26 
занавес 1.28 
др. занели 3.10 
запад 1.28, 2.26, 3.47 
запаlдня 1.53, -дь (др.) 3.37 
запах 1.28, 2.26 
запись 2.27, 3.44, 49 
заповедь 2.27, 3.44, 48 
запонка 1.28 
запусн: 1.28, 2.26 "' 
зараБО1l0I{ 1.28, 2.26, -ныи 1.28 
заростон: 1.28 
заря 3.13, 42, -ить 3.60, 63, 66 
i!aceHa 1.28 
заструг, -а 1.28 
засуха 1.28, 2.26 
др. засъпа 2.26 
за ушить 3.66 
заяц 2.14 
звать 1.18, 54, 2.17, 3.2, 60-64, 69 
звезда 2.17, 3.9, 39, 49, -чатый 1.54 
звенеть 2.17, Звенигород 2.28 
звено 2.16 
зверь 2.17, 3.13, 17, 42, 44, 45, 4~: 

-иный: 2.23, -ити (др.) 3.68, -овои 
1.56, 62, -оловец 2.29 

звонlить 1.17, -арь 1.53, -кий 1.18, 
-ница 1.47 

звук 3.43 
здоровый 1.16, 48, 2.14, 3.53, -еть 1.49, 

-ить 1.66, -1,е 2.24 
здравый 2.14, 3.53, -вти (др.) 3.73 
зеленый: 1.16, 2.16, 24, 3.55 
зело 2.16, 3.10, 14, 35, звльныи (др.) 

3.53 
зелье 1.51 
земlля 1.12, 2.17, 3.10, 39, 42, 43, 

-ельный: 1.59, 3.54, -ь (др.) 2.17, 
3.37, -ной 1.58, 3.52-54, 58, 59, 
-СJ\ИЙ: 2.25, 3.53 

зеркало 1.28, 2.14, -ьный 1.59, -ьце 
1.51 

зерно 2.14, 3.41 
зима 2.17, 3.10, -пий 2.23, -овище 1.47 
др. зинути 2.14 
злато 2.17, 3.40, 48, -ить 3.66, -ой 

2.17, 3.53, 54, 58 
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злой 2.16, 3.2, 55, зло 2.16, 3.9. злоб
ный 3.53, злость 1.53, злодей (уnр. 
злодiй) 2.28, 3.28, ЗJlОЧИН (уnр.) 
2.28 

змеjй 2.16, 3.35, 4.2, -я 2.16, 3.10, 
35, 49 

знак 2.17, 4.2 
знамя 1.10-12, 2.25, знаменj ие 1.53, 

-итый, -овать 2.23, -ить 3.60, -ный 
1.59 

знаjть 2.14, 24, 3.64, 70, -харь 1.53 
значение 1.67 
знобить 3.75 
зной 2.17, 3.38, 4.2 
др. зобати 2.16, 3.62 
зобный 1.59 
ЗОJlа 2.17 
золото 1.30, 2.17, -ить 1.48, -НО 1.53, 

-НИН 1.53, 3.9, 10, -ой 2.17, 3.54, 
-це 1.51 

зран 3.42 
зрелый 3.53 
зреть 'видеть' 2.15, 17, 3.2, 14, 60, 

61, 72 
зуб 2.17, 3.42, 43, 45, 46, 49, -ной 

3.59, -01\ 1.11\, -чнтый 1.54 
зубрить 1.48 
раз-зудить 1.48 
др. зълы 2.15 
зыбjиты166,' -ати (др.) 2.14 
-зябнуть 2.16 
зять 1.30, 2.14, 4.2 

и (.месmои.м.) 2.17, 22 
и (союз) 2.22 
ибо 3.10 
ива 2.14 
игла 2.17, -ица 1.47 
игра 2.16, 3.49, -ище 1.47 
идти 2.3, 16, 3.2, 10, 14, 60, 6'1, 71, 

72, 76 
др. иже 2.17 
из 2.22 
изба 2.17 
избавитель 2.25 
избранник 1.51 
изверг 1.28 
известновый 1.62 
др. изврагъ 2.26, 3.17 
Пзгнаннин 1.51 
изгородь 2.27 
изнурить 3.66 
изразец 1.51 
изумить 1.66 
инона 2.14, -о борец 2.29 
др. ИНОНОМЪ 3.26 
ил 2.14, ИJlИСТЫЙ 1.50, ИJlОВатъ (др.) 

2.23 
или 3.10 

ИJlЬЯ 2.16, -ин 1.54 
др. имати 2.16, 3.9, 14, 72 
иметь 2.15, 16, 20 
императрица 1.47 
имя 2.17, 3.28, 40, 45, 47, -енитый, 

-еновать 2.23 
индеветь 1.49, 50 
иней 2.14, Инистый 1.50 
иной 2.14, 3.28, -огда 2.23, 3.28, др. 

-анъ 2.25, -амо, -уду, -ъде 2.23 
ИНО1\ 2.25, -иня 1.50, 2.23 
инспентор 1.18 
инструнтор 1.18 
ИС1{ать 2.16,3.61,62, 70, 72, ИСН 3.38. 

47 
иснра 2.14, -истый 1.48, -I1ТЬСЯ 1.66 
иснус 1.28, 2.26 
испещрить 3.66 
исповедь 2.27, -альня 1.53 
испуг 1.28 
истый 2.14, -ец, -ина 2.24, -овый 1.6 
истопнин 1.53 
истязать 3.70 
исчезнуть 2.16, 3.14 
июнь 2.14 

1\ 2.22, 3.2 
кабан 2.14, 4.2 
HaAlliTl, 2.17, 3.fЮ, 75, -ло 2.23 
1\(1;фm, 2.1б, 3.9, 10,61, 70, 72, -овый 

1.б2 
-I\азить 2.17, 3.б4, 66, 68 
назна 2.16, 3.49 
назнь 2.14, 3.37, -ить 2.16, 3.63, 74 
1{aIЮЙ 2.17, 25,3.54 
нановой 3.54 
нал 3.38 
I\аJlендарь 1.51 
налить 1.17 
HaCliCHb 1.30, 53, 2.14, 4.2, -еть 2.23, 

3.73, -не (др.) 2.24, -истый 2.23, 
-НОУГОJIЬНЫЙ 1.28 

камора 2.14 
нанон 2.14, 3.5 
капjать, -JIЯ, -нуть 2.14 
1{apaBaH 3.9 
нарий 3.53 
нарта 3.43 
катjить 2.17, 3.75, -ыш 1.51 
кафтанишко 1.47 
наша 2.14, -ица 1.47 
1,aIпеJIЬ 2.14 
каяться 2.14 
1{Вас 2.7, 17, 3.38, -ить 1.66, 2.7, 14, 

-цы 3.10 
квашня 1.53 
с-нвитать 1.49 
кедр 2.14 
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Iшдать 2.14 
кий 3.43, 4.2 
кила 2.14 
кинуть 1.49 
кипеть 2.17 
кисель 2.16 
кисlлый 3.54, -лить 1.66, -нуть 2.14 
кисть 2.14 
кит 2.14, 4.2, -овый 2.25 
др. -кладати 2.23, 3.73 
кланяться 2.7, 14 
-др. класъ 2.17, 3.42 
класть 2.17, 3.10, 60 
клевать 2.17 
клевеТlать 2.16, 3.70, -арь (др.) 2.24, 

-НИК 1.53 
клеить 1.46, 48, 66, 3.2 
клеймо 3.41, -овщик 1.68 
клен 2.17, -овый 1.62 
клепать 2.16 
клеть 2.17, 3.37, 44 
клешня 1.53 
кликl ать 2.14, 3.73, -нуть 2.14 
клин 2.14, 4.2 
клок 4.2 
клонить 1.48, 2.7, 17, 3.10, 61, 63, 

64, 72 
клоп 2.16, 3.10 
-др. клопотъ 2.17, 3.42,47 
др. клосьныи 2.16, 3.57 
ключ 2.16, -ик 2.24, -ный 3.57 
-ключить 1.17, 2.17, 3.64, 66, 74 
кляlсть 1.11, 18, 54, 2.17, 3.61, 71, 

-тва 2.14, 23 
книга 2.14 
кнут 3.10 
.князь 1.30, 2.17, 3.2, 28, 42-47, 
IШЯГИнЯ 2.23, княжlеский 3.2, 
-ество 2.24, -ить 1.66, 67, -ич 1.51, 
2.23, др. къняжь 3.54, -ия 2.24 

кобылица 1.47 
KOBlaTb 2.17, 3.64, 69, 72, -ачь (др.) 

2.24 
ковровой, -ый 1.63, -ЩИП: 1.68 
ковчег 2.14 
когда 2.23, 3.10 
кожа 2.16, -ан 1.41, -аный 1.64, -ух 

2.16 
коза 2.17, 3.49, -ел 2.16, -лище 1.47, 
Козин 1.52 

козырь 1.28, 30, -ной, -ный 1.59 
кокиль 1.11 
коконщиь: 1.68 
кокошь 2.17 
кол 2.16, 3.10, -ие (др.) 2.24 
колбаса 3.49 
КОлдIОВСКОЙ, -овство 1.52, -ун 3.35 
lюлебать 2.16 
колено 2.14 

Iшлесница 1.47 
др. н:ошшъ 2.23, 3.5 
н:олu (и кола 'повозна') 2.17, 3.40 
нолоб 2.17 
коловuрот 2.28 
нuлода 2.14, -ие (др.) 2.24, -ица 2.23 
колодязь 2.14 
IШЛОКОЛ 1.30, 2.17, 3.42, 43, -ьный 

1.59 
I\ОЛUС 1.30, 2.17, -юш 1.53 
колоlть 2.16, -тье 1.51 
IШЛОШНИК 1.53 
колыхать 2.16 
колы�оo 1.12, 2.24, 3.41, -цевой 1.63, 

-чуга 2.23 
l\oMap 2.16, 3.13, 42, 44 
кондуктор 1.18 
I\онlец 2.14, 3.10, -цевой 1.63, -чить 

1.66 
конопля 3.49 
конь 1.11, 2.16, 3.5, 10, 13, 35, 42, 

47, 4.2, -евъ (др.), -ский 2.25, -ина 
2.23, -ный 3.5, -овязь, -ов'язь 
(уnр.) 2.28, -юшня 1.53 

копа 2.17 
копать 2.15, 3.5, 70 
копить 1.48 
Копна 2.17 
копыто 2.14, -ень 1.43 
копье 2.16, 3.35, 41 
кора 2.16 
корабль 2.16, 3.14, 35, -ец 2.24 
корень 2.17, -ить 3.60, 66, -ной 1.58 
I{ОРИТЬ 2.17, 3.61, 66, 68 
корм 2.17, 3.38, 42, 45, -ить 1.18, 

2.16, 3.62, 63, 67, 74, -ля 2.14 
норма 2.16, 3.49 
I{ороб, -ья 2.17, -ить 1.66 
норова 2.14, -ий 2.24 
коровай 3.9 
н:ороль 2.16, 3.44, -ев 2.25 
др. I\оромола 2.16, -ити 3.63 
нороста 2.14, -авъ (др.) 2.25 
IШРОТI\ИЙ 1.16, 18, 2.16, 23, 25, 3.54, 

57, -оволновый 1.62 
норпийный 1.41 
IЮРры\тор 1.18 
корчаг 2.14 
IЮрыстоваться 1.65 
корыто 2.14 
корю\ 1.44 
носаl_3 1.17, 2.17 
косарь 1.53 
I{ОСИТЬ (траву) 1.18, 'кривить' 1.48 
I\ОСОЙ 2.17 
коснуться 2.16 
IЮСНЫЙ 3.54 
ностромсной 1.54 
ность 2.17, 3.13, 44, -ный 1.59 
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нот 2.16 
н:отел 2.16 
др. нотора 2.14 
I{офейня 1.53 
ночеnой 1.63 
I{QШ 2.16 
др. -нрадати 3.73 
нрай 2.14, 4.2, б.лр. 3.28 
нраноnян 1.44 
нрамола 2.16 
нрапина, -ка 1.50 
нраса 2.16, -ивое 1.48, -ить 1.66, 2.16, 

3.67, 74, -ный 1.16, 2.25, 3.10, 54, 
57 

нрасть 2.14 
-кратить 2.17, 3.60, 63, 64, 66, 74 
нре:liЛЬ 2.16 
нрен 1.30 
нрепlить 3.60, 63, 66, 68, -ний 2.17, 

25,3.53,54,58,4.3, -ость 1.18, 2.25, 
3.37, 44, 49, -остца 2.24 

вос-нресlить 2.17, 3.66, -нуть 2.16 
нрест 2.16, -ить 1.18, 48, 2.17, 3.60, 

64, 66, 74, 75, -чатый 1.54 
кривой 2.17, -ить 3.60, 68 
нРиlкнУть 2.16, 25, -чать 2.17,3.61,62 
кроn 2.16, 3.42, 48, 4.2 
НРО13ать 2.14 
кровь 2.17, 3.28, 37, 44, -3ЮIl{ 1.51, 

-авить 2.25, 3.75, -авый 2.25, 3.52-
54, 4.3, -ный 3.58 

нроить 1.48, 3.60, 68 
крольчиха 1.50 
нроме 2.16, 3.10 
нропить 2.17, 3.60-62, 66 
НРотlIШЙ 2.17, 3.53, 54, 58, 59, -ить 

3.60, 63, 66, -ость 3.37, 48 
Kpolxa 2.16, -шить 1.18, 3.75 
нруг 2.17, 3.42, 47, -лый 2.16, 3.55, 

-оверть 1.43 
КРУжlить 1.18, 48, 3.66,-ево 1.12,2.25, 

-евце, -евцо 1.51, -новой 1.63 
нрупа 2.16, 3.49, -чатый 1.54 
кРУlтой 2.17, 3.53, -ча 2.14 
кРУчlеный 1.48, -иноватъ (др.) 2.23 
крушить 2.17, 3.60, 61, 66 
крыло 2.16, 3.41, -атый 2.23, -ить 3.66 
крыть 2.14, 3.18 
крюlI-< 4.2, -чить 1.66, -чковой 1.63 
нряжистый 1.48 
нто 2.17, 3.2 
куда (до-, от-) 2.23, 3.9 
нум 1.30, -ОВСIЮЙ, -овство 1.52 
кумир 2.14 
нуна 2.16, 3.49 
купlать 2.16, -оль 2.23 
нупина 1.47 
нупlить 2.16, 3.10, 62, 63, 67, 72. 74, 
-ля 2.14 

КУР 2.14, -ица, -я (др.) 2.23 
нуренной 1.59 
нус 2.17, 3.42, -ить 2.16, 3.61, 67, 

74, -I{oвoii '1.63 
ис-нусить 2.16, 3.60, 67, 74 
I{YCT 2.'14, 4.2 
кут 2.16 
}{утать 2.14 
}{ухарь 1.51, 53, -ить 1.66, -на 1.[j3 
}{ухонный 1.57 
}{учерсн:ой 1.54 
нушать 2.7, 14, 3.73 

лавровый 1.62 
ладl ный 3.54, -ить 1.66 
ладья, лодья 2.17, 3.13, 39 
лавить 2.14 
лзйнуть 1.49 
ламповщИ!{ 1.68 
лапоть 1.30, 3.47 
ларь 2.16, -чин 2.24 
лаСI{а 2.14, -авъ (др.) 2.25 
лаять 2.14 
лгать 2.16, 3.2, 60, 64, 70, 76 
лебеда 3.10 
лебедь 2.17 
лев 2.16, 3.2 
лоuый 2.17, 3.31, 58, 4.1 
легlюrii 1.12, 16, 2.16, 25, 3.54, 57, 

-чпт], О,(Ю 

лед 2.17, 3.38, 42, 45, -снец 3.9, -ник 
1.53, -овый 1.63, 2.25, -яной 2.25 

ЛGжlать 3.10, 60-62, 75, -а 1.48 
леввийный 1.41 
левть 2.14 
ленарь 1.30, 53, -ствО 1.53 
лоле ять 2.14 
лемеlх 1.28, -шный 1.59 
лен 2.17, 3.2 
.;тонь 1.30, -ивый 2.23, -иться 1.17, 

18, 48, 3.60, 75, -ость 2.25, лtнъ 
(др.) 2.17 

лепить 1.48, 2.17, 3.68 
лепота 2.25, av. лtпъ 2.17, 3.53, 54, 
-отныи 3.54 

дес 2.17, 3.38, 42. 43, 45-47, 49. 
-пой 3.59, -о}{ 2.24 

лесть 1.30, 2.17, 3.2, 37, 44 
летlеть 2.17, 3.61, -ный 1.60 
лето 2.14, 3.48, -описец 2.29, -опись 

2.28 
лечить 1.48, 2.17, 3.60, 66 
лечь 2.14, 3.71 
лживый 2.23 
:IИ (союз) 2.14, 22, (част.) 2.2'2 
Jlивать 2.16 
ЛИ!{ 'сонм' 2.17, 3.47, 4.2 
др. линъ 'вовглас линования' 3.42 
ЛИJIOвlеть 1.49, -ее 1.48 
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линейна 1.53 
шша 2.14, -ец 1.51 
лист 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 4.2 
Литва 2.16, 3.10 
литровый 1.62 
лить 1.11, 18, 54, 2.3, 17, 3.2, 54, 76 
лихва 2.14, 3.43 
лихой 2.17, 3.53 
.лицо 2.16, 3.10, 13, 14, 35, 41, -евоЙ 

4.3, личной 1.59, 4.3 
-личить 3.66, 74 
лишить 2.17, 3.60, 64, 66, 68, 75 
лоб 2.1б, 3.2, 10, 38 
лобзать 2.16 
лов 2.17, 3.42, -ец 3.10, -пть 2.17, 

3.60,62,66, 75, -итва 2.23, -Юlii 3.59, 
-ля 2.16 

Ловать 3.37 
логовище 1.50 
ложе 2.16, 3.48 
-ложить 2.17, 3.9, 10, 14, БО~~(j4, 

66, б8, 72, 74, 75 
лоза 2.17, -юш1.53 
др. лои 2.17 
ЛОJЮТЬ 1.28, 2.17, 3.44, -пть 1.17, 18, 
-НИК 1.53 

ломlать 3.5, 70, -ить 1.48, 2.16, 3.17, 
61, 63, 67 

др. лони 2.17 
доно 2.16, 3.5, 48 
лопастныЙ 1.59 
Лосиноостровская 1.28 
лосн 1.30 
лососеВрIЙ 1.62 
лось 2.17, 4.2 
лохань 2.14 
лошадь 1.28, 2.17, 3.10, 31,37,44, 

49, -иный 2.23, -нин: 1.53 
луг 2.17, 3.38, 42, 45, 47 
JlУДИТЬ 1.18, 48 
ЛУJ\ (оружпе) 2.17, 3.42, 43, 4.2 
ЛУI, (растение) 2.14 
луна 2.16, -авый 2.25 
Лука 2.16 
луна 2.16, 3.10, 49, -иться 3.74 
дунь 4.2 
лупить 1.48, 2.16 
др. луча 2.16 
-лучить (uз *luciti u *lqCiti) 2.17, 

3.60, 63, 64, 66, 68, 74, 75 
др. лъжь 'JIОЖНЫЙ' 3.2, -а 2.16 
лыжня 1.53 
JIЬШО 2.14 
лысина 1.47 
львов 2.25 
льнуть 3.2 
льняной 3.2 
льстиlть 3.2, 63, 66, -вый 2.23 
др. льяти 2.17 

:поGи!ть 1.18, 48, 2.16, 3.10, 14, 61, 
63, 67, 72, 74, -МИНЪ (др.) ~.24, 
об-люGовать 3.5 

любовь 2.15 
любой, -ый 2.17, 3.53, 54 
люди 2.17,3.10, 13, 14,44,45, -СI\ОЙ 

1.54, 2.25 
лютый 2.16, 3.35, 55, -ость 2.25 
др. -ЛЮШТИ 2.16 

маета 1.47 
мазlать 1.30, 2.14, 3.73. -ло 1.53, 

-нуть 1.49 
МЫ{ 2.14, 3.38, -овник 1.47 
lIШJIЫИ 1.16, 2.14, 23, 3.10, 28, 53, ;;4, 

-'5ТН (др.) 3.73, -ец 1.51, -JШ 1.51, 
2.24, -ить 3.8 

маJlЬЧИI{ОВЫЙ 1.63 
ыаляр 1.44 
маневровый 1.63 
манить 1.48 
ыантийный 1.41 
-мануть 2.17, 25, 4.4 
мань ян 1.44 
марганцовый 1.62 
масло 1.12,2.14, -ина 2.23, -IIТЬ 1.66, 

-ице 1.51, -яюш 1.47, -яныii: 1.64 
мастер 2.14, 3.45, 47, -ОВОЙ 1.63, 

-СI,ая 1.54, -ство 1.53 
масть 2.17, 25, 3.44, -ить 3.66 
матеРIIШЙ 1.59, -щина 1.47 
мать 2.14, 3.44, матеРiин 1.54, 2.24, 

-ин 1.51, -н ий 1.54, 2.23 
махать 2.1б 
махроветь 1.49 
машинопись 1.43 
мед 2.17, 3.38, 42, -вяный 1.64, 4.3, 

-овой, -овый 1.62, 4.3 
медведь 2.14, 4.2 
медь 2.14, мtдянъ (др.) 2.25 
мtJжа 2.16, 3.49, -юш 1.53 
с-мtжить 2.17, 3.64 
MtJ:r 2.17, -овой 1.62 
ме'lКИЙ 3.53, 54, 4.1, меJIOЧЬ 1.18, 

-нИl{ 1.51, -ной 1.58 
ме;JЬНlща 1.47 
мена 2.16 
др. М5НИТИ 'думать' 3.60 
-менить 1.48, 2.17, 3.63, 64, 66, 68, 75 
меньше 3.28, -ина (др.) 2.24, -инство 1.18, 

53, -ить 1.66 
мера 2.14,3.43, -ить 3.8,73, -ИJIO 2.23, 

-I1.1IЬЩIШ 1.41, -ять 3.73 
-мереть 1.11, 54, 2.17, 3.2, 60, 61, 64, 

71, 76 
меРЗIКИЙ 2.14, 3.54, -еть 2.14 
мерзнуть 2.14 
меркнуть 2.14 
мерный 3.53 
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мертвый 1.16, 2.16, 3.13, 55, -ить 3.14, 
60, 66, 74 

месить 2.16, 3.67, 74 
мести 2.17, 3.6fJ, 68, 71 
место 2.14, 3.10, 41, 4.2, -ечко 1.53, 

-еЧIЮвЫЙ 1.63, -ить 3.66, -ный 1.59 
месть 2.17, 3.2 
меСяlц 2.14, 4.2, -чина 1.50, 2.23 
метl ать, -нуть 2.16 
меТiить 2.14, -чин: (инструмент) 1.53 
метровый (кило- и т. д.) 1.62 
мех 2.17,3.42, -овой 1.62 
меч 2.16, меч-кладенец 1.51 
мещанин 1.69 
мзца 2.16, -итися (др.) 3.74 
милость 2.25, -ивыI1 1.41, ~.23, 4.(i, 
-ыня 1.50, 2.23 

милый 2.14. -ить 3.66, -оиать 1.65, 2.23 
миндалевый 1.62 
минуть 2.17, 25, 3.54, 60, 63, 64, 72, 

4.4 
МИРl_2 1.30, 2.17, 3.38,48 
мирlИТl, 3.14,60,63, n8, 75, -ный 3.53, 

54, 58, -ной 1.58, -сн:ой 1.54, 3.53, 
-янин 2.23, 25 

миро 2.14 
-мн:нуть 2.16, 3.76 
ыладой 2.17, 3.53, 58 
млат 2.17 
МЛОI\О 2.16, 3.13 
МнIIХ 2.14 
многий, -о 2.14,27,3.26,53, 54, -овю\о

вый 1.62, -оглагошIВЫЙ 1.41, -ост
растный 2.29 

МНОЖ\IIТЬ 3.73, -ество 2.24, -I1тель, 
-ительный 1.41, 4.6 

ыогила 2.14 
МОГОj1(Щ, магарыч 3.9 
др. ~1()гyTЪ 3.17 
модель за ПУСН: 1.28 
модель засуха 2.26, 27, 29 
модель заход 1.28 
модель JIетопись 2.28 
модель (жуп 2.26, 27, 29 
модель OTj10I\ 2.26, 27 
модель поеад 1.28 
модель потоп 2.26-29, 4.6 
модель проезд 1.28 
МОЖПО 3.54 
мозг 2.17 
Moii 3.2, 9, 14, 17 
мойный 1.60 
МОIШУТЬ 2:16, 25 
МOI'':РЫЙ 2.16, 3.54, 55, -ота 2.25 
молва 2.14, 3.10, 50, -ить 2.14 
MOJIIITl> 1.17, 48,2.16, 3.10, 14, 61-

63, 72, 74 
iI!ОЛI\НУТЬ 2.16 
молния (молонья) 2.15,3.26, -йный 1.41 

МОJIОДОЙ 1.16,2.17,23,3.53, -ец 1.51, 
2.24, -ость 1.53 

др. молозиво 2.25 
молоlIЮ 2.16, 3.10, 13, 41, -чко 1.53, 

3.10 
MOJIOT 2.17 
молотить 2.16 
молоть 2.16 
МОJIчаlтЬ 2.17, 3.13, 14, 60-62, 75, 

-ливый, молча 1.48 
MOJII> 2.16 
мольба 2.24, 3.8 
монастырь 3.10 
мор 2.17, 3.38 
мордва 2.16, 3.35 
море 2.17,3.40,41,45,47, -ской 1.54 
морить 1.48, 2.17, 3.66, 75 
морковь 2.15 
мороз 2.14, -ить 1.67 
МОРО!\ 2.17 
морось 1.30 
Москва 2.15 
мост 2.17, 3.38, 42, 45, 47, 4.2, -ить 

3.66, 68 
мотать 3.5 
мотня 1.53 
мотов I ской, -ство 1.52 
мотор 1.43 
мох 2.16, 3.2, 4.2 
мочlить 1.48, 2.16, 3.61, 67, 72 
мочь (маг.) 1.48, 2.16, 3.5, 10, 13, 26, 

61, 71, (все)могущий 1.48 
мочь (сущ.), мощь, мощи 2.17, 3.44, 
мочный, -о 3.52-54 

мошна 2.16 
др. мразъ 2.14, -ити 3.60 
MpalK 1.30, 2.17, 3.45, -чить 3.63, 66, 

-Чный 3.53, 54, 58, 59 
Мстислав 2.28 
мстить 3.2, 66 
мудрый 2.16, 3.35, 54, 55, -еный 1.18, 

48, -ость 2.25 
муж 1.30, 2.17, 3.13, 28,42-49,4.2, 

-ество, -ик 2.24, -ний 2.23, -ской 
1.54, 2.25, 3.53 

м\,ка 2.14 
мука 2.16, 3.10 
муравить 1.66 
МУСI,УЛИСТЫЙ 1.50 
МУтl ить 1.18, 48, 2.17, 3.66, 74, -НИI{ 

1.53 
мучиlть 1.66, 67, 3.73, -тель, -тельныii 

3.73 
мучной 1.59, 4.3 
мчать 2.17, 3.2 
мшаный 1.64 
мы 2.17, 19, 22 
мыло 1.18, 30, -ить 1.66, -ьный 1.59 
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мысль 2.14, -ить 1.67, 3.73, -II1ЫШЛЯТЬ 
3.8, 73 

мытlарь 1.51, 53, 2.24, -о 2.16, 3.41 
мыть 2.3, 14 
мышца 1.51, 2.24 
мышь 2.14 
др. мьдьлъ 2.16, 25 
др. мьпе 2.23, -ии 3.2 
др. мьнtти 3.2, 10, 60, 61 
др. МЬЧЬТЪ 2.17, 3.42 
мягlкий 2.17, 3.53, 54, 58, -чить 3.75 
мякнуть 2.14 
мясо 1.30, 2.17, 3.40, 45, 47, 48, -ко 

1.53, -ной 3.59, -цо 3.35 
мясти 2.17, 3.71, мятеж 2.23 
мята 2.14 
мять 2.16, 23, 3.2 

на 2.22 
набережная 1.28 
набожный 1.28 
навис 1.28 
наволоlк, -ка, -чка 1.28 
наВЫI, 1.28 
наглый 2.16 
нагой 2.17, 3.10, 53, 54, 58, об-на-
жить 3.64 

над 2.22, 3.48 
надгробный 2.29 
наднус 1.28 
надменный 3.66 
надолб, -а 1.28 
наем 1.12, 28, 2.26, -ник 2.29 
назло 1.28, 3.9 
наигрыш 1.28, 46, 3.2 
наимовати (др.), наймит 2.23, 29 
найденыш 1.51 
наклейной 1.60 
намерение 1.67 
напасть (сущ.) 1.43, 2.27 
наплеск 1.28 
народ 2.26, 3.28, об-народовать 1.65 
нарочитый 2.23 
нарочный 1.28 
нарыск 1.28 
насморк 1.28, 2.26 
настовик 1.51 
настриг 1.28 
наструг 1.28 
натиск 1.28 
нахлыст 1.28 
начаток 2.24 
нашесть 1./[3 
не 2.22, 26, 27, 3.48 
небо 2.17, 3.40, 47 
др. небогъ 2.27 
невеста 2.14 
невидимка 1.53 
недопись 2.27 

недоросль 3.47 
недруг 1.28, 2.27, 3.42, 43 
недуг 2.27, 3.45 
незлобивый 1.41, 2.23 
неклен 1.28 
нелепый 4.3 
нельзя 3.9 
немец 1.51, о-немечить 1.66 
номой 2.17, 3.53, 58 
немоlчь, -щь 2.27, 3.37, 44, 48 
ненависть 1.30, 2.27, 28, у"р. 2.27, 

28, -стник 2.29, -стный 1.57, 2.29 
необычайный 1.57 
др. НЕ'плодъ 2.27 
неприступный 1.57 
нерест 1.30, 2.17 
Нерль 3.37 
нерповщии 1.68 
неСI,азанный 1.54 
неслух 1.28 
нести 2.17, 3.10, 13, 14, 60, 61, 66, 

68, 71, 72 
неуд 1.28 
неук, неуч 1.28, 3.2 
неустанный 1.54 
нечет 1.28 
ни 2.22 
нива 2.14 
НИ3 3.38, -ить 1.66, 2.14, -кий 2.14. 

4.1 
низать 2.16 
ниинуть 2.14 
ниюо 2.9, 3.14, 3.28 
нить 2.14, -ка 2.23, -яный 1.64 
ничто 2.9 
нищий 2.14, 3.53, -ета 2.25, 3.50, 

-ити (др.) 3.66 
но 2.22 
Новгород 2.9, 29, 3.46, новгородlец, 
-ский 2.29 

новый 2.9, 17, 29, 3.5, 53, 58, 4.3, -ик 
1.51, -ить 3.60, 63, 66, -ость 1.18 

нога 1.17, 2.17, 3.13, 42, 49, ножlка 
2.23, -ной 3.59 

ноготь 1.28, 2.17, 3.42, 43 
нож 2.16, 3.10, -ик 2.24 
ноздря (и др. ноздрь) 2.16, 17 
норов 2.17, -ить 2.17, 3.62 
нос 2.17, 3.38, 42, 43 
носиlть 2.16, 3.28, 60-64, 74, -ло 2.23 
ночь, НОЩЬ 2.17, 3.13,37,44, ночной, 
НОЩIIЫИ (др.) 3.58, 59 

поша 2.16 
ноябрь 2.16 
нрав 2.14, 3.42, 43 
др. по-нрети 2.17, 3.76 
-нудить 1.48, 2.14, 3.63, нужа (др.) 

2.14, -ный 3.53 
нутро 2.16, 3.10 
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ныть 2.14 
Ор. -ньзти 2.17 
нюхнуть 1.49 
-нять СМ. -ять 

о (об) 2.22, 3.48 
оба 2.17, 19, 3.14 
обед 2.26 
оберег 1.28 
обеспечение 1.67 
обетованье 3.14 
обжа 2.14, 31 
обжиг 1.28 
из-обиловать 1.65 
обла[IЮ 3.40, -къ (др.) 2.26, 3.38, 

42, 43, 45, 47, -ЧI\Q 1.18, 53, -чный 
1.59 

область 2.17, 27, 3.37, 44 
облик 1.28 
обморок 1.28 
обнаружение 1.67 
Ор. обнощныи 2.29 
обод 1.30, 3.42 
др. обои (прилаг.) 2.25, 3.54 
др. оболочи 3.14, 66 
обособление 1.67 
образ 1.28, 2.26, 3.42, 43, 45, 47 
обре[сти 2.14, 3.66, 67, -тать 3.73 
обруч 1.28, 2.26, -ный 1.59 
обу[ть 2.14, -вь 2.27, -вной 1.59 
обух 1.28 
обуять 1.54 
общий 2.16, 3.55, -ина 1.47, об-обще-

ствить 1.66 
обыск 3.38, 42, 45, 47 
обычай 1.47 
Обь 3.37 
овен 2.16 
овес 2.16, овс[ец 2.24, -яной, -нный 

1.64, 2.25 
овод 1.28 
овощ 2.16, 3.44, -ие (др.) 2.24 
овца 1.12, 2.16, 17, 3.13, 48, 49, ове

чий 2.24 
др. овъ 2.16, 17 
огонь 2.16, 3.10, 35, огн[евой 4.3, 

-пво 1.53, 2.25, -ище 2.23, -ищанин, 
-ьнъ (др.) 2.25 

один 2.16, 3.10, 13, -акъ (др.) 2.25, 
-ОКИЙ 1.48, 2.25, однова 3.10 

оДно[полчанин, -сельчанин 1.69, -ци-
линдровый, -яйцовый 1.62 

одр 2.16 
озвучение 1.67 
озеро 1.10-12,28,2.17,3.40,45,47, 

-ко 1.53, 2.24, -цо 1.18, 51, -ный 1.59 
0знан:омление 1.67 
0З0Р[НОЙ 1.:J8, -юш 1.53, -ничать 1.55, 

-ство 1.52, 53 

Ока 2.16, 3.35 
ОIШЯННЫЙ 1.54 
ОЮlсел 1.28 
окно 2.16, 3.5, 13, 41 
OI{O 2.17, 18, 3.40 
OKOpO[I{ 1.28, -чный 1.59 
ог;рик 1.28 
OI{PYf 1.18, 28 
ОI{тябрь 2.16 
окуневый 1.62 
окуп 2.26, 3.48 
Олег 2.16 
олень 2.14 
олово 2.17, -янный 1.64 
ольха 2.14, 31 
О:.IIу [!евый 1.62 
О:.IIут 1.28 
он 1.12, 2.16, 3.10, 14 
др. он[амо, -ъде 2.23 
опашь 2.27 
опийный 1.41 
опись 2.27 
др. опосле 3.10 
опрощение 1.67 
оптовый 1.63 
др. опухлъ 3.38 
опыт 1.28 
орать 'пахать' 2.16, 17, 3.69 
орать 'кричать' 2.17 
орда 2.16, 3.49 
ор[ел 2.16, 3.13, 42, -лица, -ьля (др.) 

2.23 
оре[х 2.14, -шек 2.24 
оркестровый 1.63 
оруд[ье 2.17, 24, -овать 1.65, со-ору
дить 2.17 

оружье 2.17, 24, во-оружить 2.17, 
3.68 

оса 2.16, 3.5 
осведомить 1.48, 67 
осел 2.16 
осень 1.30, 2.17, 3.37, -пий 2.23 
осетр 2.16 
др. ослопъ 2.26 
основjать 3.5, 14, 64, 69, -ной 1.58, 59 
оспа 2.26 
особливый 1.48 
останец 1.51 
остен 2.16 
остов 1.28 
осточертеть 1.49 
остров 1.28, 2.17, 26, 3.38,42,43,45, 

47, 49, -ичь (др.) 2.23, -ской 1.54 
ОСТРОЖНИI{ 1.53 
острый 1.12, 16, 2.16, 3.54, 55, -ие 

1.53, 2.24, -ить 3.74 
осязать 2.16 
от 2.22, 3.48 
отверженец 1.51 
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отвечать 3.73 
отдых 1.28 
отlец 2.14, 3.1О, 35, -ечество, -чество 

2.24, -чизна 1.51, -чим, -ьчпчь (др.) 
2.23 

отжиг 1.28 
отзыв 1.28 
отклик '1.28 
откуп 1.18, 28, 2.26, 3.38, 42, -щик 1.68 
откус 1.28 
др. отокъ 3.45 
оторопь 2.27 
отпрыск 1.28 
отпуск 1.18,28, -нин 1.53, отпуст 2.26 
отрасль 2.27, -евой 1.63 
oTpoIH1.28, 2.26, 3.42, 43, 45, 50, 
-Iювица 2.29, -ча (др.) 2.23, 29, 
-чищь (др.) 3.14 

отруб 1.18, 28, -ный 1.59 
отруби 1.18, 28, 3.44, -яной 1.64 
отсвет 1.28 
отстаВIJИН: 1.53 
д р. оттоли 3.1 О 
отч- C.lt. отец 

отыгрыш 1.28 
охрпный 1.64 
оцеп 1.28 
оцет 2.16, 4.2 
очередность 1.53 
оче рет ЯНЫЙ 1.64 
очеРI\ 1.28 
ОЧНЫЙ 1.59 
очутиться 1.17 
ОIПва 2.26 
ощутить 3.74 

ПаВJIOВ 3.28 
паволока 2.27 
па губа 2.27 
падать 2.23, 3.18, 73 
пазнин 1.53 
пай 4.2 
панляный 1.64 
палата 2.14, -ка 2.23 
палец 1.51, пальцевой 1.63 
палlить 2.16, 3.66, 74, -ЬНИl\ 1.53 
память 2.27, 3.37, 44, -ливый 1.50, 

-овать 1.65 
пан 2.16 
папа (РИМСI\ИЙ) 2.14 
пар 3.38, -ить 1.66, -илка, 
-ИЛЬЩИR 1.41 

пара 2.14 
парить 'лететь' 2.14 
паром 2.14 
парус 2.14, 3.43, 4.2 
паСRуда 1.28 
паспорт 1.30 
пасти 2.17, 3.60, 61, 66, 71 

пасть (глаг.) 2.17, 27, 3.18, 60, 62 
пасха 2.14 
пах 3.38 
пахlать 2.16, ~apь 1.53, -ота 1.47 
пеRарь 1.18, 30, -ный 1.57, -ня 1.53 
пеюIO 2.16, 24 
пелена 2.16, 3.35, 49 
пена 2.14 
пеиь 3.2 
др. пЬнязь 2.14 
пеиять 1.49 
пепел 2.17, 3.38, -есъ (др.) 2.25, 3.54 
первый 2.14 
переl вязь, Ylip. -в' язь 2.27 
перi\д 2.22, 3.48 
пере{'М 2.26 
перепись 2.27 
перерва 2.26 
переступень 1.43 
переть 1.11, 18, 54, 2.17, 3.64, 76 
пеРlец 2.24, -цовый 1.62, -чить 1.66 
перловый 1.62 
llермь 3.37 
перо 2.16, 3.10, -ие (др.) 2.24, -истый 

'1.48 
перси 2.14, 3.48 
перст 2.16, 3.14 
пес 2.16, 3.2, -ий 2.24 
песпь 2.14, 23 
песlоК 2.16, 3.10, -очек 2.24, -чаный 

1.64 
пест 2.16 
пестlовать 1.65, 2.14, -ун 2.24 
пестрый 1.16, 2.16, 3.2, 10, 55, -ИНct 

2.23, -ота 2.25, -ядевый 1.62 
петлlять 1.49, -ица 1.47 
Петр 2.16, 3.10 
петушиться 1.66 
петь 2.17, 3.5, 61, 72 
печаль, -овать 2.23 
печать 2.14, за-печатлеть 1.49 
печень 1.30 
печь (гЛl1г.) 2.17, 3.10, 60, 66, 68, 71 
печь (СУЩ.), пещь 2.17, 3.37, печной. 
пещиый 3.58, 59 

пеший 2.14 
пешия 1.53 
пиво 1.30, 2.17, 3.40, -ко 1.53 
пиновый 1.62 
пила 2.16, 3.49, -ить 1.18, 48 
пир 2.17, 3.38, 42, 47 
пирог 2.16 
писарь 1.18, 53, 2.24, -СRИЙ, -СRОЙ 1.54 
писlать 2.16,3.61,68,70,72, -мя (др.) 

2.25, -ьмо 1.18, 2.16, 3.10 
писк 2.17, 3.45, -ати (др.) 2.16 
пИтать (и др. питtти) 2.15 
пиlть 1.11, 18, 54, 2.3, 17, 20, 3.2, 
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53, 60, 64, 72, 76, -тие 1.53, -тье 
2.24, 3.13, 14 

пища 2.14 
плавать 2.7, 14, 3.73 
плавить 1.67, 2.14 
др. плавъ 2.17 
ПЛaI{lать 2.14, 3.73, -нуть 1.49 
плат 2.17, 3.38, 42, 43, 4.2, -ок 3.10, 

-ье 1.51 
платить 1.18, 3.63, 66, 75 
др. платьно 2.16, 3.13, 41 
плач 2.14, 3.48, блр. 3.28 
плащ 2.16, -аница 2.23 
плевать 2.14 
племя 2.15 
плен 2.17, 3.38, -ить 3.63, 66 
плесневеть 1.49, 50 
плести 2.17 
плеть 2.17, 3.44, -ень 1.43 
плечо (и др. плеще) 2.16, 3.41, -истый 

2.23 
плешь 3.37 
плод 2.16, 3.45, 4.2, -ить 2.16, 3.74 
плоский 2.16, 3.55, -ость 1.18 
плот 2.16 
п:ють 2.17, З.4, 36, 37, 44, -ить З.66, 

68, -явъ (др.) 3.54 
ШIOХОИ 2.17 
П:lOщадь 2.17, 3.37 
п:!уlг 2.14, 4.2, -жни к 1.53 
П;JУ1'овlской, -ство 1.52 
п.l:lхrь (и др. плути) 2.7, 17,3.14,62, 

64 
плюнуть 2.14 
плюсна 3.49 
др. плюче 2.16 
плющевой 1.56, 62 
плющить 2.14 
плясать 3.62 
по 2.22, 3.36, 38 
победа 2.26, 3.14 
повар 1.28, 30, 2.26, 3.42, 45, 47, 

-ской 1.54 
повесть 1.18, 2.27, 3.44, -вовать 1.55 
ПОВОДl-2 1.28, 30, 53 
поводь 2.27 
поганин 2.23 
погиб 1.28 
погреб 1.28, 2.26, 3.5, 42 
погремок 1.51 
под (предл.) 2.22, 3.48 
под (сущ.) 3.38, 4.2, -овый 1.63 
податель 2.25 
подать (сущ.) 1.18, 2.27, 3.44 
подвиlг 1.211, 2.26, З.42, 43, 47, -жник 

1.28, 2.29 
ПОДВОЛOI\а 1.28 
подгруздь 1.28 
поддавки 1.51 

поддубснь 1.43 
подземный 2.29 
подкуп 1.28 
подле 3.10 
подлинь 1.28 
о-подлить 1.66 
llо;щастерье 1.28 
подмости 1.211 
-подо6[ить 1.67, 3.60,61,63, 73, -НЫИ 

З.54 
подолянин 1.69 
подошва 2.26 
llОДПО:J 1.28 
пu;\рез 1.18, 28 
lЩ'\РОСТКОВЫЙ 1.63 
НО;\РI,;ВНИК 1.5З 
lLОi\слеповатый 1.31 
подуздоватый 1.31 
lIодъём 2.2() 
поезд 1.111, 211 
пожня 1.28, 2.26 
позади 3.48 
позвонок 1.51 
поздний 3.57 
позор 2.26 
поиск 1,28 
поить 1.48, 2.17, 3.2, 60, 66, 72, 75, 
пойло 3.2 

показной 1.58 
покаянный 1.54 
поклон 2.26 
покоить 1.67 
покров 2.26 
покупщик 1.68 
по:! 'насти:!' 2.17, 3.38 
по:! 'половина', 'sехпs' 2.17, 3.14, 

38, 42 
поле 2.17, 3.40, 45-47 
полезный 1.57, 2.29 
полено 2.14 
др. lIО';ГВТИ 2.17, 25 
полз[ти 2.7, 17, 3.71, -ать 2.7, 14 
полицай 1.47 
пол[к 2.16, 3.38, 48, -чище 1.47 
полный 1.16, 2.14, 3.53, -ить 1.66, 

3.67, 73, -ять 2.23, 3.73 
половый 2.17 
полог 1.28 
полоз 1.30, 2.17 
полон 2.16, 3.35, 38, -ить 2.17 
полосный 1.59 
полость 1.18 
полотно 2.16,25, 3.13, 41, -ище 1.47, 
-яный 1.64 

пол(о)ть (сущ.) 3.44 
полоть (маг.) 2.16 
полсть 2.17, 3.44, -яной, -яный 1.64 
полымя 2.25 
польза 2.26, -овать 1.65 
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ПОЛЯК 1.44 
пома30I, 1.51 
помело 1.53 
поморянин 1.б9 
помоlщь, -чь 2.27, 3.37, -чи 1.18, 

-щоствовать 1.55, -ЩНИК 2.29 
помысел 2.2б, 3.42, 43, 45 
помянуть 2.17, 25, 3.60, 63, 64, 4Jf 
ПОНИЗ0ВЫИ 1.б2 
понюх 1.28 
поп 2.16, 3.5, 49, др. -ипъ 2.23, -ья 

2.24 
поплавОК 1.51 
JI()jlpC1Tf> 2.17, :J.tЮ, 69 
поприще 3.5 
пора 2.17 
поречанин 1.69 
ПОрОI 2.Н 
поРожlжь (др.) 2.16, -ний 2.16, 3.13, 

57, -нить 1.66 
поров 2.17 
порозну 1.28 
поросль 2.27 
порося 2.23 
поротr, 2.16 
порох 2.17 
портить 2.14 
но ртовыи 1. б3 
ПОРТ(Ы) 'одош;щ' 2.17,3.'12,/,з, -11l1\е 

2.23 
110рУЧИ 1.28 
lIорЫС1{ 1.28 
др. I10сагнути 2.14 
посвист 1.28 
посе:rIJ\ОВЫЙ 1.б3, -ьчанин, -ЯнИН 1.69 
посетит!,2.14 
ПОСI\ОlJf> 1.30, 2.17, -ВЫИ 1.57 
посланlJ11I{ 1.51 
после 2.16, 3.10 
послУlх 3.43, 45, 47, -ШЮJI{ 1.28 
посол 1.28, 2.26 
посох 1.28, 2.17, 26, 3.42, 43, 4.2 
пост 2.16, 3.9, 10, 35, 48, -ить(ся) 

2.17, 3.60, б2, 74 
постав 1.11, 18, -ец 1.51, -щин 1.68 
постоль 1.43, -я (др.) 2.26, -ьюш 2.29 
постоянный 1 . .14 
ПОСТРИГ 1.28 
пот 2.17, 3.42,43, -НИII: 1.53 
потайной 1.58, 60 
потqм 3.28 
потрох 1.28, 2.26 
потчевать 1.65 
потяг 1.28 
похвала 2.26, -ьба 1.51 
похороны 1.18, 28, 30, 2.26, -НЫИ 1.28, 

59 
похоть 2.27, 3.37, 44, 48, -шш 1.53 
:;]очерк 1.28 

почесть (сущ.) 2.27 
почить 2.14 
llОЧТО 3. '1 О 
llОЧТОВЫИ 1.63 
ll()ilшб 1.28 
о-пошлить 1.66 
ноне 1.28, 2.17, 26, 3.42, 43. 47, -ать 

1.49, 2.t4, -ница 2.29 
прабаба 2.27 
Ilравдlивый 2.23, -ать 2.23, 3.8 
правlпть 1.67, 2.14, 3.73, -ож 2.23. 

-И.'IО 1.41, 2.23, -ина (др.) 2.24, 
-лять 3.73 

правнуiI\ 1.28, 2.27, -ЧЮ1 1.28 
llраный 2.14, 3.53, 4.1, -о 2.14, -отз 

2.25, -онис (укр.) 2.28 
прадед 1.28 
ис-пражнить 3.6б 
празДныи 2.16, 3.13, 14, 57, -ить 1.66. 

-овать 1.65 
празолеиь 1.28 
праотсц 1.28 
прародитеJlЬ 2.27 
прах 2.17 
пращур 1.28 
пред 2.22, 3.48 
предатель 2.25 
преm:!сть 1.30, 2.27, 3.37, 44, -ныii 

1.57 
пресный 2.17, 3.31, 58, 59, 4.3 
претить 3.60, 66, 74 
при 2.22 
прибыль 2.27, 3.44 
привизl' 1.28 
нрИIШУС 1.28 
привод 1.28 
привязь 2.27 
приговор 1.28 
пригород 1.28 
пригоршия 1.28 
приготоnипшз 1.47 
приданое 3.69 
ПРИДУРI\Оватый 1.31 
призвун 1.28 
ПРИЗНа!{ 1.28, 2.26 
призран 1.28, 2.26 
ПРИI{УС 1.28 
ПРИЛИI{ 1.28 
др. прилогъ 2.26 
припись 3.44, -НИН 1.53 
припорох 1.28 
прираБОТОI{ 1.28 
присвист 1.28 
присныи 2.14 
пристав 1.18, 28, 2.26 
пристальныи 1.28 
пристань 1.18, 2.27, -ныи 1.59 
пристун 1.28 
приступ 1.28, 2.26 
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др. присъпа 2.26 
ЩJl1СЯГНУТЬ 3.60 
притолока 1.28 
приторный 1.28 
прпт[ча 1.28, 2.26, -очник 2.29 
притьш 1.28 
прпхожанин 1.69 
прихоть 2.27 
прпчаститься 3.66, 72 
прич(е)т 1.28, 2.26 
ПРПШJIСЦ 1.51 
прпятп 'favere' (др.), (не)приятель 

2.25 
про 2.22 
пробел 1.18, 28 
проб.ивноЙ 1.58 
пробдеСI{ 1.28 
пробовать 1.в5 
провод 1.18, 28, -ник 1.53, -ы 1.28 
ПРОВОЛОll:а 1.28, 2.2в 
ПРQдав[ец 1.51, -щик 1.68 
продолговатый 1.31 
продувной 1.58 
ПРОДУI\ТОВЫЙ 1.63 
продух 1.28 
прожектор 1.18, 30 
ПРОЖИl'а 1.28 
прожитье 1.51 
прозвище 3.5 
прозорливыи 1.48 
проигрыш 1.28, 46, 3.2 
ПРОИСI{И 1.28 
пройма 2.26 
прокус 1.28 
проливной 1.58 
промах 1.28 
промелы{ 1.28 
промысел 1.18, 28, 2.26, 3.42, 43, 48 
пропад 1.28 
пропасть 1.18, 2.27, 3.48, -ьнъ (др.) 

2.29 
пропись 2.27, -ной 1.59 
проповедь 2.27, 3.48 
пропуск 1.18, 28, -ник 1.53 
прорва 2.26 
просек , -а 1.28 
пРосlить 1.17, 2.16, 3.61-63, 67, 68, 

72, 74, -ьба 1.51, 2.24 
просо 1.30, 2.17, 3.40 
простить 1.17, 2.17, 3.10, 13, 54, 60-

63, 67, 68, 72 
простой 2.17, 27, 3.53, 54, 58, -ота 

3.35, -ыни (др.) 2.23, -ынный 1.59, 
-олюдин 1.31, 47, -олюд (уnр.) 2.28 

просып 1.28 
против 1.30, 3.5, -иться 1.67, 3.73, 

-ляться 3.73 
профессор 1.18, 30 
прочпй: 2.16 

прочностной: 1.59 
прошва 2.26 
др. пруГJIO 2.16 
др. ПРУt'Ъ 2.17, 3.42, 45 
пруд 2.16 
прут 2.17, 4.2 
прыгать 2.14 
прыскать 2.14 
прыщ 2.16, 3.10 
пРяlдать, -нуть 2.14 
прямой 2.17 
пряный: 1.64, 2.25, 3.53 
прясть 1.48, 2.17 
прятать 2.14 
-прячь 2.17, 3.68 
псаJllом 2.1б, -тирь 2.14 
ПСI\ОВ 2.17, 3.2, 48, ПСIювlич 2.23, 

-СIШЙ, -Сl{ОЙ 1.54 
пугало 1.53 
др. пугы 2.14 
пудовой, -ый 1.62 
пузан 1.41 
пузырь 3.10, -иться 1.бб 
пук 4.2 
пуля 2.14, -ять 1.49 
пуп 2.14, 4.2 
пурпурный 1.57 
пустить 2.17, 3.10, 14, 62-64, 66, 

68, 72, 75 
пустой 2.17, 3.53, -ота 2.25, -ыня 2.23, 

пустошь 2.25, 3.49, -ить 1.6б, 2.25, 
3.60, -ный 1.57, 3.52 

путло 1.53 
путь 2.16, 3.10, -евой 4.3, -еводитель 

1.26 
пуховой, -ый 1.62 
пхнуть 2.16, 3.2 
пчела 2.16, 3.49 
пшено 2.16, 24 
пыжиться 1.66 
пыль 2.17, -ьца 2.24, -евой 1.63 
пытать 3.9 
пыхать 2.14 
др. пьпьръ 2.16 
др. пьрати 'стирать' 2.17, 3.69 
др. пьръти 2.17, 3.60 
пьяный 1.64, 3.53, -ица 1.47 
пядь 2.17 
пясть 2.17, 3.44 
пята 2.17, итъся 1.66 
пять 2.17, 18, -ый 2.16, пятеро 2.25, 

-Иl{ 1.51, -ня 1.53, пятигорчанин 
1.69 

-пять (глаг.) 2.17, 3.2, 14, 60, 64, 71, 
76 

раб, -а (и др. роба) 2.16, -ство 2.24, 
-ыня 2.23 

работа 2.25, -ать 3.73, -ить 1.66, 2.25 
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равный 1.12, 15, 2.1tJ, 3.13, 14, 57, 
-ить 3.66 

рад 2.14, -овать 1.63, 3.73, -ость 2.25 
др. радптп 2.17, 3.60 
разбитной 1.58 
развитость 1.53 
разпть 2.17, 3.60, 61, 63, 66 
размазня 1.33 
разныi1 2.16, 3.57 
разовый 1.63 
разорпть 2.17, 3.60, 61, 63, 64, 66, 74 
разруб 1.28 
раЗУ~l (разум) 1.28, 30, 2.26, 3.42, 

43, 48, -евать 3.73, -еть 2.15, -ить 
1.fi6, 3.66, -ный 1.28, 57, 2.29 

рай 2.16, 4.2, блр. 3.28 
рак 2.14 
рюш 2.14 
рало 2.14 
об-рамить 1.66 
др. ра~IЯ (рамо) 2.14 
рана 2.14, -ить 1.67, 2.14, 3.73 
рапной 1.59 
распря 2.26 
расти 2.17, 3.5, 61, 71 
растить 1.17, 2.17, 3.60 
раструб 1.28 
расходовать 1.65 
расчет 2.26 
ратовать 1.65 
рать 2.14, 3.37, 48 
рвать 2.17, 3.2, 76 
рдяный 1.64 
ребро 2.16, 3.14, 41 
редактор 1.18 
-редить 1.48 
резlать 1.30, 2.14, 3.17, -Iшi1 2.25, 
-нуть 1.49, -ьба 1.18 

резвый 2.16, 3.55 
река 2.16, 3.49, речlка 2.23, -ной 4.3 
ремесло 3.41 
репа 2.14 
реут, Реутово 3.2 
др. речи 2.17, 3.10, 13,60,61,66, 68, 

71, 76 
речь 2.17, 3.37, 44, 49, -истый 2.23 
решето 2.16, 3.41, -ить 1.48, 66, -це, 

-цо 1.51 
решить 2.17, 3.13, 60, 63, 66, 68 
реять 2.14 
ржа 2.16, -авый 2.25, -аветь 1.49 
ржаной 2.25, -ище 1.47 
ржать (др. ръзати) 2.16 
риза 2.14 
Рим 2.16, 3.38 
ринуть 2.14 
рисина. -ка 1.50 
рис!'; 1.30, 62 
рифленый 1.48 

робlШЙ 3.59 
ров 2.17, 3.42, 43. 48 
ровный 2.16,3.10,13,57, -ица 1.47, 

(не)ровня 1.53 
рог 2.17, 3.42-45, 47, -атый 2.231 
-овой 1.62 

род 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47 
родина 1.47 
родить 1.17, 2.17, 3.10, 60, 61, 63, 

64, 66, 68, 75, новорожденный 3.65, 
66, рождество 1.53, роженица 1.47 

РОдlнОЙ 1.58, 3.58; 59, -пч 1.51, -ство 
1.53 

рожон: 1.18 
рожон 2.16 
рожь 2.17, 3.2, 37 
розга 2.16, 3.5, 49 
розговены, -ье 1.28 
розжиг 1.28 
розлив 1.28 
рознь 3.37, -ый 2.16, 25, 3.57 
розовее 1.48 
розыгрыш 1.28 
розыск 1.28 
рой 2.16, 4.2, -ник 1.53 
рок 1.30, -овой 1.62 
роса 2.17, 3.42, -ить 3.60, -ник 1.53, 

-яной, -яный 1.64 
РОСI,ОШЬ 1.30, -ество 1.53, -ный 1.57 
рослее 1.48 
рост 2.17, 3.42 
Ростислав 2.28 
росчерк 1.28 
рот 2.16, 3.2, 9, 10 
др. рота 'присяга' 2.16, 3.35, 43 
роща 2.16 
ртуть 2.14 
рубить 1.48 
рубль 2.16, 3.35, -енИI{ 1.51 
др. рубъ 'одежда' 2.17, 3.43, 44 
руга 2.14 
руда 2.16, 3.49, -НИI, 1.53, -ный 3.57 
РУIIШ 1.17, 2.17, 3.10,13, 39,42,43, 

49, -кав 2.24, -чной 1.58, 3.59 
РУI{оlводить 1.26, 66, -писный 2.29, 

-IlИСЬ 2.28, -ять 1.43, 2.28 
румяный 1.64 
руно 2.16 
русый 2.14 
Русь 3.37, 48, об-русить 1.66 
рухло 2.16 
-ручить 1.17, 18, 3.63, 66 
рушить 1.67, 3.63 
рыба 2.14, -ан 2.24, -арь 1.51, 2.24, 

-ица 2.23, -ный 3.53 
рыдать 2.15 
рыскать 2.16 
рыть 2. '14, рытвина 1.47 
рьяный 1.6/1 
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др. рюти 2.17 
ряд 2.17, 3.38, 42, 43, 45, 47, -ить 1.48, 

fi7, 2.16, 3.62, -СКОЙ 1.54 
ряса 2.14 

с 2.22, 3.2 
саГОIJШШ 1.47 
сад 2,17,3.38,42,47,4.2. -овый 1.63 
саДllТl> 1.48, 2.17, 3.14, 00, 62, 63, 66, 

68, 75, саженСЦ 1.51 
сажа 2.14 
сажею, 1.12, -ныЙl.59 
сало 2.14 
сам 1.9,12,2.17,19,3,10,53,54 
сан 2.17, 3.38, 42-45, 4.2 
санн 2.17, -ный 1.59 
сап 1.30 
сапоlг 2.16, 3.10,13, -fIЮI{ 1.18, 2.24 
саранча 3.9 
сарафан 3.9 
сатана 2.16, 3.35, -ин 2.24 
сахаристый 1.50 
сборище 2.23 
сбытовой 1.63 
свадlьба 1.51, 2.24, -ебный 1.57 
др. сваръ 2.16 
сват 2.14, 4.2, -овской, -овство 1.52 
свежий 1.16 
свекlла 1.30, -ловица 1.47, -ольный 

1.57 
свекор, свекровь 2.25 
свет 2.17, 3.43, 45 
светить 1.17, 18, 2.16, 3.9, 60, 62, 

68, 74 
светлый 1.12, 16, 2.23, 25, 3.53, 54, 

58, 4.3 
свеча 2.16, 3.10, 49 
свинlья 1.12. 2.16, 3.10, 49, -ой 2.17 
свирепый 2.14, -еть 1.49 
свистеть 3.62 
свобода 2.17, -ить 1.66, 2.25, 3.60, 

63, 68, -ный 2.25, 3.52-54, 58, 
4.3, -ь (др.) 2.17 

свод 2.26 
своlй 2.19, 3.2, 9, 10, 17, -ить 1.66, 

3.74, -йство 1.53, 2.24, 3.8, -як 2.24 
свuлочь 1.18, -ной 1.58 
др. своробъ 2.17 
свычай 1.47 
др. свыtтися 2.17 
связь 2.27, -ник 1.53 
святой 2.17, 3.53, -итель 2.25, -ить 

3.60, 64, 66, -ыня 2.23 
сговор 1.28, 2.26 
се (сь) (част.) 2.22 
себя 2.17, 19, др. си 2.19,22, ся 2.19, 

22, 3.61, 4.2 
север 2.14 
-седаlть 2.23, 3.73, -лище 2.23 

седло 1.53, 2.16, 3.41 
седои 2.17, 3.54 
седьмой 2.16, 3.28 
сей 2.17, 3.10 
секарь 1.53 
секретарь 1.51 
селить 1.18, 48, 2.17, 3.60, 63, 66, 68, 

74 
село 2.16, 3.10, 14, 41, -янин 1.69 
сельдевый 1.62 
семестровый 1.62 
семь 2.16, 3.10, 4.1, -еро 4.1 
семья 1.12, 2.17, -янин 1.69 
семя 2.25 
сено 1.30, 2.17 
сентябрь 2.16 
сень 2.14, о-сенить 3.60 
сера 2.14 
сердиться 1.17 
сердце 2.16, 17, 3.10, 41, 48 
серебро 2.16, 3.9, 10, 35, 41, -яный 

1.64, 2.25, -яник 1.47 
середа 2.17, 3.13, -ний 2.23 
серна 2.16, 3.28 
серп 2.16, 3.35 
серпуховской 1.54 
серый 1.16, 2.14, -ко 1.53 
сестра 1.12, 2.16, 3.35, 49, -ин 1.54. 

-ить 1.66 
сесть 2.14 
сетовать 1.65, 2.14 
сеть 2.14, -ной, -ный 1.59 
сечь 1.48, 2.7, 17, 3.60, -а 2.14 
сеять 2.14 
сидlеть 1.48, 2.17, 3.60-62, 75, -я 

1.48 
сила 2.14, -ач 2.24, -ьныЙ J 1.12, 2.25, 

3.53, 54, на-силовать 1:65 
др. сило 2.16 
синий 1.10, 2.14, 3.53, -еть 3.73 
сипота 1.47 
сирый 2.17, 3.54, -ота 2.25 
сито 2.14 
сиять 2.15 
скакать 2.16 
скатерть 2.14, 3.44, -ный 1.59 
о-сквернить 3.60, 66, 73 
СI{ВОЗЬ 1.30, 3.10 
скит 2.14 
склабить 2.14 
складской 1.54 
скоба 3.9 
скоблить 1.48 
сковорода 2.17, 3.13, -ный 1.59, сков-

рада (др.) 3.13 
скоморох 2.14 
скопить 'castrare' 2.17, 3.75 
скора 2.16 
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скорбь 2.14, 17, 3.44, 48, -еть 2.17, 
3.60 

скорлупа 3.9 
скорый 2.17, 3.10, 54, 58, 4.3, -ить 

1.66, -ость 1.18, 3.48 
скот 2.16, 3.5, 10, 13, 42, 43, -ина 

2.23, -ный 3.57, -ский 2.25 
-скочить 2.16, 3.62 
скребло 1.18, 53 
скрежетать (и др. скрьгътати) 2.16, 

3.62 
скрести 3.10, 71 
скрижаль 2.14 
снромный 3.54 
снупоiI 2.16, 3.55 
скуч/ища 1.47, -ливый 1.48 
слабыiI 1.16, 2.14, 23, -еть 2.23, 3.73, 

-IIТь 1.66, 3.67, -ость 2.25 
слава 2.14, 3.10, -ильщик 1.41, -ить, 

-лять 3.73, -ный 2.25, 3.53 
славянин 1.69 
слад/кпй 2.17,3.13, 53, 58, -ить 3.60, 

-коглаголивый 1.41 
др. слана 2.17 
сланец 1.51 
др. сланъ 2.17, 3.53 
сласть 2.17, 3.44 
слать 2.16, 3.2, 5, 10, 64, 69, 70, 76 
след 2.17, 3.45, -ить 1.48, -овать 1.65 
слеза 2.17,3.42, -НИI{ 1.53, -ница 1.47, 
-ный 3.13, 58 

слепень 1.43 
слепой 2.17, 3.53, 58, -ец 2.24, -ить 

3.63, -нуть 2.16 
слесарь 1.30, 53, -ить 1.66, -ный 1.57, 

-ня 1.53 
слива 2.14 
слобод/ка 2.23, -СIЮЙ 1.54 
словы{ 1.44 
слово 2.17, 3.10, 17, 40, 45, 47, 49, 

-есный 3.54, -нИl{ 1.53, -цо 2.24 
слон (животное) 2.17, 3.42, 47, 4.2 
слон 'заслон' 3.43, -ить 1.48 
слуга 2.16, 3.14, 35, 43, 49, служ/ба 

1.51, 2.24, -ебный 1.57, -итель 2.25, 
-ить 1.17,18,48,2.16,25,3.10,60-
63, 67, 74 

слух 2.17, 3.17, 42, 43 
случай 1.47, -йный 1.57 
слушать 3.73 
слыть (и др. слути) 2.17 
слыш/ать 2.14, 3.10, 73, -ный 1.56 
слюна 2.14 
смазливый 1.48 
смелый 1.18, о-смелиться 1.66 
сметливый 1.48 
смердеть 2.17, 3.31 
смерть 2.16, 27, 3.48 
сметь 2.15 

смо/х 1.30, 2.17, 3.48, 4.2, -шной 1.16, 
58, 3.54 

смеяться 2.17, 3.72 
смиренный 3.54, 66 
смок/ва 2.15, -овный 1.57 
др. смокъ 3.42 
смола 2.17, 3.9, 10, -Ьникъ (др.) 3.10, 
Смолин 1.52 

смотреть (и др. съмотрити) 2.16, 3.62, 
72 

смрадный 3.58 
смысловой 1.63 
смычок 1.51 
смышленый 1.48 
снабдить 3.60 
снасть 3.44 
снег 2.17, 3.38, 42, 43, 45, -овой 2.25, 
спежный 1.59, 3.53, 54, 59, -ица 
1.47 

снедать 2.23 
сновать 2.17 
снои 2.16 
сноровистый 1.48 
сносное 1.48 
сноха 2.16 
-снуть 2.16, 25, 3.14, 76 
соболь 1.30, 2.16, 3.44 
собор[овать 1.65, -ЯНИн 1.69 
сова 2.16, 3.5 
совать 2.14 
совесть 2.27, 3.37, -ливый 1.50 
советовать 1.65 
совокупить 2.16, 3.63, 67, 74 
создать 1.11, 2.16, 3.14, 61, 64, 69 
COI, 2.17, 3.38, 45 
сокол 1.30, 2.16, 3.10 
сокровенный 3.66 
сол/ить 1.17, 18, 48, 3.60, 66, 75, 
-еный 1.16, 18, 48, -ило 2.23 

солнце 2.14 
солов ый 2.17 
солод 2.17, -ко вый 1.62 
солома 2.14 
солон(ый) 2.17 
соль 2.17,3.37, -яная (кислота) 1.64 
сом 2.16 
Сон 2.16, 3.2, 10, 48 
сонм 2.26, -ище 2.23, 29 
сопло 1.53 
сор 1.30, -ить 1.17, 3.75 
сорванец 1.51 
сорок 1.12, 2.17, 3.47 
сорока 2.14 
сором 2.17 
сосать 2.16, 3.2, 76 
сосед 3.13, 42 
сос[на 2.16, 3.5, -енна 1.53 
соты 3.2, -овый 1.63 
соха 2.17, сошник 1.53 
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сохнуть 2.16, 3.2, 76 
др. сочиво 2.25 
др. сочити 'искать по суду' 2.16, 3,74 
спать 3.2 
спеть 'созревать' 2.14 
спептlить 2.17, 3.60, -ный 3.54 
спина 1.17, 2.14, 3.31 
списатсль 2.25 
сплошь 1.30, -ной 1.58 
сполох 1.28 
спорый 3.54 
способ 1.28, -ить 1.67, -НЫЙ 1.57 
спотыкливый 1.48 
справедливый 1.48 
спусковой 1.63 
срам 1.30, 2.17, 3.48, -ить 2.17, 3.60, 

74, -ной 1.58, 3.58 
срать 2.16 
среда 2.17, 3.13 
среди 3.10, 48 
средневеновый 1.62 
у-среднить 1.66 
сретенье 1.67 
сродство 1.53 
срочнее 1.48 
-ставать 3.73 
ставlить 1.30, 2.14, 3.8, 67, 73, -лять 

2.23, 3.73 
стадо 2.14, 3.40, 41, 4.2, -ный 1.59, 

-це 2.24 
сталь 1.30 
стан 2.17, 3.38, 42, 43, 47 
становиlть(ся) 1.17, 3.60, 75, -ще 1.47 
старшина 1.18, 47, -ство 1.53 
старый 1.16, 2.14, 23, 3.53, -ейшина 

2.23, -еть 3.73, -ец, -и!\ 1.51, 2.24, 
-ина (былина), -ица 'старое русло' 
1.47, -иться 2.23, -ость 2.25, -ьев
щик 1.68, Старинин 1.52, Старо
дуб 2.28 

стать (глаг.) 2.14, 3.10 
статья 3.10 
стеблевый 1.63 
стегно 2.16 
стезя 2.16 
стекло 2.16, 3.2, 41, -янный 1.64, 

2.25 
стена 2.17, 3.42 
др. стЬнь 2.14 
степень 1.28, 2.14 
-стереть 2.17, 3.64, 71, 76 
стеречь 2.17, 3.10, 62, 71, 72 
стерженщин 1.68 
стерляжина 1.47 
-стигнуть 2.14 
стих 2.16 
стлать 2.16, 3.69, 70 
сто 2.17, 3.2 
стог 2.17, 3.42 

стол 1.13, 2.16, -овню{ 1.47, -овый 
1.63, -яр 1.44 

столб (столп) 2.16, 3.10, 13, -чатый 
1.54 

стонать 2.16 
стопа 2.16, 3.49 
сторож 2.17, 3.42, 43, 45, 47, -а 2.14 
сторона 2.17, 3.13, 31, -иться 1.18 
стоlять 2.17, 3.2, 5, 60-62, 72, 75, 

-я 1.48 
страда 2.16 
страдать 2.7, 16 
страж 2.16, 4.2, -а 2.16 
страна 2.16, 3.10, 13, 48, 49 
странный 3.13, 53, 54, 58, 59 
страсть 2.7, 17, 25, 3.36, 37, 44, 46, 

49, -ити (др.) 3.60, -ный 3.52 
cTpalx 1.30, 2.17, 3.38, 4.2, -шивъ 

(др.) 2.23, -ШНЫЙ 3.53, 54, 58, 59, 
4.3 

стрела 2.17, 3.42, -ить 1.18, 3.63, 68, 
75, -ьба 1.18, Стрелин 1.52 

стремить 3.66 
стремlенной, -янный 1.59 
стРиlчь 2.17, -гать 2.23 
строгать 2.16 
строить 1.67, 2.16, 3.2 
блр. строй 3.28 
у-строжить 1.66 
cTpolKa 2.17, -чной, -ЧНЫЙ 1.59 
строчить 1.18, 48 
струг 2.17, 3.42, 43, 4.2 
струна 2.14, -ить 1.66, Струнин 1.52 
струп 2.17, 3.42 
струя 3.49 
стрый 2.14 
стУдlить 2.17, 3.66, 74, 75, студеный 

1.48, 2.24, 3.55, -ец 1.51, -ь (др.) 
'холод' 2.17 

стул 2.14 
ступа 2.14, -ица 1.47 
стуЩить 2.16, 3.60, 63, 67, -ать 2.23, 

-ень 1.11, -ня 1.53 
стыд (и др. студ) 2.16, 3.10, -ътися 

(др.) 2.17, 3.60 
стыковой 1.63 
стынуть 2.14 
Стырь 3.37 
стяг 2.17, 3.42, 4.2 
стяжать 2.17 
суббота 2.14 
сугубый 2.27, -ить 1.66 
суд 'сосуд', 'судно' 2.17, 3.42, 43, 

45, 47, 48, -но 2.25 
суд 'суд' 2.16, 3.10, 35, -ить 1.18, 

48, 2.16, 3.9, 10, 60, 62, 63, 67, 
68, 72, 74, -ище 2.23, -ьба 1.18, 
2.24, 3.49, -ия, -ья 1.12, 2.15, -я по 
1.48, -суждать 2.23 
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судорога 1.28 
др. суи 'vanus' 2.14 
сук 2.17, 4.2 
сукно 2.16, 3.10, 41 
сукровица 1.28 
сулема 3.10 
сулить 3.60 
сума 2.16 
сумерки 1.28, сумрак 1.28, 2.27 
сумской 1.54 
сунуть 2.14 
супесь, ~OK 1.28 
супонь 1.43 
супостат 2.27, 3.50 
супрядии 1.28 
суровый 2.17, 3.53, 54, 59, 4.3, ~eTЬ 

1.49, ~ьe 1.51, -ьство (др.) 2.24 
сурьмяной, ~ый 1.64 
сусляный 1.64 
суставной 1.59 
сутемь 1.28 
др. сути 'сыпать' 2.17 
сутки 1.28 
СУтолоlка, ~чь 1.28 
сучить 1.48 
сухой 2.17, 23, 3.53, ~OTa 2.25, Сухово 

2.19, суша 2.14, -шь 3.37, ~шить 
1.18,48,3.60,61,66,68, 75, ~шеница 
1.47 

существо 1.53, ~OBaTЬ 1.55 
сцать 2.17, 3.2, 76 
счаст ливый 1.48 
др. сърtсти 2.14 
др. сърtтити 2.14 
сын 1.30, 2.17, 3.38, 42-45, 47, ~овья 

2.24 
СыПlать 2.14, ~ной 1.59, ~HYTЬ 1.49 
сыр 2.14, 4.2, -ный 1.59 
сырой 2.14, 3.53 
CblCI{ 3.38 
сытый 2.14, 3.53, -ить 1.66, 3.73, Cы~ 
тин 1.52 

сюда 2.23, 3.9 
-сякнуть 2.16 

табуниться 1.66 
таволжаный 1.64 
таз 4.2 
таи (др.) 2.17, таить 2.17, 3.54, 60, 

61, 63, 64, 66 
тайна 2.24, -ый 3.54, 58, 59, 4.3, 

-ик 1.53, таинство 1.53, -енный 1.54 
такой 2.17, 25, 3.53, 54, -овой 3.28, 

54 
тальник 1.53 
там 2.23 
таракан 3.9 
тать 2.17,3.44,45,47,4.2, -ьба 2.24, 

3.8, 35 

тащить 1.48, 2.17, 3.62, 66, 7"5 
таять 2.14 
тварь 2.14 
твердый 2.17, 3.53, 54, 58, 4.3, -ить 

1.48, 3.60, 66, 75, -ь 3.37, -онолос 
(уnр.) 2.28 

Тверь 2.17, 3.2, 37, 48, тверич 2.23 
твой 3.2, 9, 10, 17 
творить 2.17, 3.10, 60-64, 66, 68, 

74, 75 
телега 2.14, 3.43 
телиться 1.17, 18 
тело 2.17, 3.1 О, 40, 45, -ьный 1.59, 

-ьце 1.51 
темный 1.12, 16, 2.17, 3.53, 54, 58, 

-ить 3.68 
тенето 2.16 
теноровый 1.62 
теплый 1.12, 16, 2.16, 3.13, 55, 57, 

-ить 1.66, -о 2.16, 3.10, -ота 2.25 
терем 2.17, 3.42, 43 
тереть 2.16, 3.2, 67, 76 
терн 1.30, 62, 4.2 
уnр. тернослив 2.28 
терпеlть 1.48, 2.17, 3.10, 60-62, 72, 

75, -ливый 1.48, долготерпеть 3.62 
терпнуть 2.16 
тесать 2.16, 3.70, тес 1.30, 62 
тесла 3.10, -о 1.18, 53 
тесный 2.17, 3.53, 54, 58, 59, 4.3, 

-ить 3.66 
тесто 1.30, 2.17 
тесть 2.17, 3.2 
тетерев 2.17, 3.43 
др. тети 2.17 
течь (глаг.) 2.17, 3.60, 71 
тешlить 2.14, 3.17,73, -ать 2.23,3.73 
теща 2.16, 3.2 
тигр 2.14, 4.2, -овый 1.62 
тина 2.14, -оватъ (др.) 2.23 
тиун 2.14 
тихий 2.14, 3.53, -нуть 2.14, тишlати 

(др.) 3.73, -ина 2.24, 3.50 
тнать 2.16, 3.2, 69, 76 
ткнуть 2.16, 3.2, 76 
тлеть 2.15 
тло 2.16, 3.2 
товар 2.14 
тогда 2.23, 3.10 
о-тождествить 1.66 
др. толикъ 2.23, 3.5 
токарь 1.18, 30, 53, -ный 1.57, -ня 1.53 
толк 1.62, 3.42, -овый 4.3 
ТОЛОИНО 2.16, -яный 1.64 
толочь 2.17, 3.10, 68, 71 
толпа 3.49 
толlстый 2.17, 3.26, 31, 53, 54, 59. 

4.3, -ща 2.14, 31 
ТОЛЫ{О 3.5, 54 
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томить 2.16, 3.67 
ТОМПЮ->ОВЫЙ 1.62 
тонiкиЙ 2.17, 3.53, 58, -чить 3.75 
тонуть 2.16, 25, 3.61, 4.4 
тоня 2.16 
тоПiить1 -з 1.48, 2.17, 3.10, 66, 75, 

-КИЙ 3.53, 59 
тополевый 1.62 
"Топор 2.16 
топтать 2.16 
торг 2.16, 4.2, -овать 3.70, -овля 3.43, 

-овый 1.63, тоРжlище 1.47, -ество
вать 1.55, ТоржOI{ 3.35 

-торгнуть 2.14 
торопlить 3.63, -КИЙ 1.54 
торосить 1.66 
торочить 1.48 
торфяник 1.47 
торцjевой, -овый 1.63 
тот 2.17, 19, 3.4, 10, 14, 26 
"точиlть (все омонимы) 1.48, 2.16, 3.67, 

74, -ло 2.23 
тошнота 1.47 
тощий 2.16, 3.2, 31, 55 
трава 2.16, 3.10, 43, 49, -яной 4.3, 

Травин 1.52 
траВИlh 2.lli, :i.U7 
трапеза 3.28, -овать 1.65 
-требить 2.17, 3.61, 66 
требовать 1.65 
трезвый 2.17, 3.53, 58, 4.3 
трепет 2.17, -ать 2.16, -ный 3.52 
трепло 1.53 
третий 2.24, 3.10, -ь 2.17 
трефовый 1.62 
трещина 1.47 
три 2.17, 3.13, тридцать 1.12, трижды 

2.23 
триместровый 1.62 
трое 2.25, 3.54, -ить 1.46, 48, 66, 3.2, 

-ица 1.46, 47, 2.23, 3.2, 5, -йчатый 
1.54 

др. троскотъ 2.17 
трость 2.17, -ник 1.53 
труба 2.16, 3.1О, 43, 49, -ить 1.48, 

2.25, 3.74 
труд 2.16, 3.9, 10, 35, -иться 1.18, 

48, 2.17, -ный 3.57 
труп 2.17, 3.43, 45, 4.2 
трус 'землетрясение' 2.17, 3.42 
трусйть 1.48 
трутневой 1.56, 62 
с-трухнуть 1.49 
трясти 2.17, 3.66, 71 
TYlra 2.16, 3.35, -жить 1.18, 48, 2.16, 

3.75 
тУlгой 2.17, 3.54, -житься 1.66 
туда (до-, от-) 3.9 
туловище 1.50 

др. туне 2.16, 3.13 
тупой 2.17, -ить 1.18 
тур 2.17, 4.2 
о-туречить 1.6б 
тутовниъ: 1.47 
др. тус]{ъ 3.38 
туча 2.14, 3.2б 
тучный 3.53, 58, 59 
тушить 1.48, 2.17 
др. о-тщетити 3.(i4 
тщиться (и др. тъщатися) 2.17, 3.60 
ты 2.17, 19, 22 
тыкать 2.14 
ТЫlша 2.14 
тыльный 1.59 
тысяча 2.14, 3.43 
тьма 2.16, 17 
тюк 4.2 
тюрьма 2.1б, 3.35, 49 
тяглый 2.1б, -о 2.24 
др. ис-тягнути 3.67 
Тнгlота 1.47, 2.25, -чить 3.бб 
тяжlелый 1.18, 2.1б, 3.55, -а 2.14, 

-ба 1.51, 3.49, -кий 2.17, 25, 3.10, 
53, 54, 58 

тянуть 2.1б 
др. ТЯТИ 2.17, 3.2 

у (предл.) 2.22 
др. У 'уже' 2.14 
убоj гий 2.2б, -жати (др.) 3.73, -жество 

2.29 
уведомление 1.б7 
YIOJI 1.12, 2.17, 3.38, 42, 45, 47 
уголь 1.12, 30, 2.14, 4.2, об-УГJIИТЬ 

1.б6 
угорь 1.12, 3.10 
уд 2.14, 3.42, 45, 47, 48 
уда 2.14, -ить 1.18 
удалой, -ый 1.11, 16, 18, 54, -ость 1.53, 

-ьство 1.52, 53 
ударить 2.14, 3.73 
удерж 1.28 
удручить 3.бб 
уж 3.10 
ужас 1.28, 30, 2.2б, -ити (др.) 2.17, 

-нуть 2.1б, -ный 1.28, 57 
ужинать 2.23 
уза 2.14, 3.43 
узда 2.1б, 3.49 
узел 1.12, 2.14, 4.2 
Узlн:ий 1.1б, 2.1б, 25, 3.57, 4.1, -ить 

1.бб 
уйма 2.26 
У1ЧС 1.28 
улица 3.43 
ум 2.16, 3.35 
уметь 2.15 
умный 1.16, 3.57, -ица 1.47 
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умолк 1.28 
умысел 1.28 
уничижить 3.60 
уничтожение 1.67 
уповать 2.15, 3.14 
упрочение 1.67 
упряжь 2.27, -ной 1.59 
упуск 1.28 
уродовать 1.65 
ус 2.16 
уста 2.16,3.10,41, -ить 3.66, -ье 1.51, 

2.24 
уставной, -ый 1.59 
уступ 1.28 
утварь 2.27 
Утlица 2.23, др. -ы 2.14, -я 2.23 
утлый 2.16 
уток 1.28, 2.26 
утолить 2.16, 3.74 
утро 2.14, -енний 2.23, -еть 1.49 
уха 2.16, 3.10 
ухо 2.17, 18, 3.44, 48 
участковый 1.63 
учет 2.26 
Учиlть 1.48, 2.17, 3.60-64, 66, 68, 

75, -тель 1.10, 18, 30, 2.25, ученlый 
1.48, -ик 1.51, 2.24 

ушиб 1.28 
ушко 1.18, 53, 2.24 

фарт 1.30, 62 
фаТОвiСКой, -ство 1.52 
февраль 2.16 
ферзевый 1.63 
фиговый 1.62 
фигурять 1.49 
философ 2.14 
фланговый (лево-, право-) 1.62, 63 
флюсный 1.59 
Фома 2.16 
фонарь 2.16 
фразистый 1.48 
франт I ить 1.66, -овской, -овство 1.52 
фрахтовый 1.63 
фруктовый 1.62 
фунт 2.14, -овый 1.62 

хамить 1.66 
ханжеlский, -ство 1.52 
хапать 2.16 
характерный 1.57 
харя 2.14 
хвала 2.16, -ить 1.18, 48, 2.16, 3.57, 

74, -ьный 3.57 
xBacTlaTb 2.14, -нуть 1.49, -овской, 

-овство 1.52, 
xBaTlaTb 3.70, -ить 2.16, 3.62, 63 
хворост 1.30 
хвост 2.16 

херить 1.66 
-хитить 2.14 
хитрый 1.12, 16, 2.14, 3.10, 55 
хлад 1.30, 2.17, -ный 3.53 
хлам 1.30 
хлеб 2.14, 4.2, -ина 1.47, -ный 1.59 
хлев 2.16, 4.2 
хлопоты 1.12 
хлопчатый 1.54 
хлябь 2.17 
хмель 3.38, блр. 3.28, -евой 1.56, 

62, -ьной, -ьный 1.58 
хмурить 1.66 
хоботной 1.59 
ход 2.17, -овой 1.62 
ходить 2.16, 3.10, 60-63, 72, 74, 
походя 1.48 

холеный 1.48 
холм 2.17, 3.42, 45-48, 4.2 
холод 2.17, 3.38, -ник, -н ость 1.53, 
-ный 1.16, 18, 2.25, 3.53, 54 

холоп 2.14, 3.13, 42, 43, -СIШЙ 2.25, 
-ья 2.24 

холостой 1.16, 2.17, -ить 3.68 
холстяной 4.3 
холуй 3.2 
хомут 2.16 
хоробрый 2.14 
хором 2.14 
хоронить 2.16 
хороший 1.16, 2.16, 3.55 
хоругвь 2.14 
хотеть 1.9, 2.17, 3.62, нехотя 1.48 
хохлить 1.66 
храбрый 2.14, 3.53, 54 
храм 2.17, 3.42, 47, 4.2, -ина 3.28 
храниlть 2.17, 3.60, 62, 66, 72, 74, 

-ло 2.23 
вс-храпнуть 1.49 
хребет 2.16 
хрен 1.30, 62 
хРипlсть 2.17, -ота 1.47 
христианин 1.69 
хромой 2.16, 3.55, -ать 2.16, -ить 3.60, 

-ота 2.25 
худой 2.17, 3.53, 54, -ить 3.60 
хула 2.14, -ьный 3.57 
хуторской 1.54 
др. хыжа 2.14 

царь 2.16, 3.42, 44, 49, -ить 3.74 
цвести 2.17 
цвет 2.17, 3.38, 42, 43, -ить 1.48, 3.60, 

-ной 1.58, 3.53, 58, -ок 3.9 
цедить 1.48, 2.17, 3.10, 60 
целик 1.51 
целl ить 2.17, 3.14, 60, 61, 63, 66, 75, 

-ьба 2.24, 3.10 
целковик 1.51 
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целовать 2.23 
целый 2.17, 3.53, 54, 58,4.3 
цена 2.17, 3.42, -ить 1.18, 48, 3.60, 

68, 75 
цеп 4.2 
-цепить 2.16 
цепь, чепь 2.17,3.37, цепочка 1.53 
церI,ОВЬ 2.14, 3.37, -ка 1.53, -ный 1.59 
цесарь 2.16 
др. цЬстити 2.14 

чадо 2.14 
чайный 1.59 
чаровник 1.47 
час 2.16, 3.10, 35, 4.2, -овой 1.62 
частый 2.17, 3.53, 54, 58, 59, 4.3, -ик 

1.51 
часть 2.17, 3.37, 44 
-чать 1.11, 12, 18, 2.16, 20, 3.10, 53, 

60, 64, 76 
чаша 2.14 
чаща 2.14, 23, 31 
чаять 2.14 
чей 2.16, 24 
челн 2.17, 4.2 
чело 2.16 
червленый 1.48 
червь 1.11, 2.17, 3.42,44,45,4.2 
черево 2.17 
череда 2.16, 3.13 
через 2.22, 3.48 
череп 2.17, 3.10, 38, 47, -яный 1.64 
др. чересло 2.16 
чересседелень 1.47 
др. черети (черпсти) 2.17 
чермный 2.17, 3.54 
черный 1.12, 16, 2.16, 3.10, 13, 55, 

-ец 2.24, -ил о 2.23, -ить 2.25, 3.74, 
-ослив 3.9 

чеРпlать 2.14, -алка, -ало 1.53, -нуть 
1.49 

черствый 2.17, 4.3 
черт 2.17, 3.13, 42, -овский 1.52, -ов-
щпна 1.47 

черта 2.16, 3.28, -ить 1.18, 48 
чертог 2.14 
чесать 2.16, 3.62 
честь (сущ.) 2.17, 3.37, 44, -ить 3.2, 

честной 1.58, -ый 2.25, 3.53, 54, 
58, 4.3 

-честь (глаг.) 2.17, 3.2, 5, 10, 60, 66, 
71, 76 

четверlтый 2.14, -ик 1.51, -ица 2.23, 
-ня 1.53, -о 2.14, 4.1, -тъкъ (др.) 
2.24, -ть 1.18 

четыре 1.11, 2.14, -ежды 2.23 
чин 2.17, 3.38, 42-47 
чинить 1.48, 2.17, 3.14, 63, 66,68, 75 

число 2.16, 24, 3.10, 35, 41, -ить 1.66, 
-овой 4.3 

чистый 2.14, 3.52-54, -ик 2.24, -илка 
1.41, -ильщик 1.41, 4.6, -ить 1.66, 
3.67, 73, -ота 2.25, 3.50 

член 2.14, -ить 1.66 
уnр. чорноlзем, -клен, -слив 2.28 
чрево 2.17, 3.40, 45, 47, 48 
чреда 2.16, 3.13 
чрез 2.22, 3.48 
др. чрепъ 2.17 
чресло 2.16, 3.13, 41 
чтиво 1.53 
чтить 3.2 
что 2.17, 3.2 
чудо 2.14, 3.48, 4.2, -есить 1.66, -ить 

1.66, 3.64, -ище, -овище 1.47, 
-ной, -ный 1.16, 58, 3.53, 54 

чудской 1.54 
чужой 2.17,3.54, -анин 1.69, -дыЙ3.13. 

52 
чумной 1.59 
др. чути 2.14 
чухломской 1.54 
чхнуть 3.2 
др. чьванъ 2.14 

шаловливый 1.48, шальной 1.58 
шатать 2.15 
шатlоР 2.16, -ровый 1.63 
швартовый 1.63 
шевелить 1.17. 18 
шелковый 1.62, -истый 1.48, -ица 1.47 
шельмовlской, -ство 1.52 
шептать 2.16 
шерсть 2.17, 3.37, -ный 1.59 
др. шерть 3.37 
шершневой 1.56, 62 
шест 2.16 
шесть 2.17, 18, -анъ (др.) 2,24, -еро 

2.25, -ой 2.17 
шея 2.3, 14 
шибить 2.17 
шип 2.16 
шиРlокий 1.16, 18, 48, 2.14, 25, 3.9, 

54, 56, 4.1, -ить 1.66, 2.14, 25 
шить 2.3, 14, 16, 3.14 
шкафный 1.59 
шквалистый 1.50 
ПРО-ШI{НУТЬСЯ 3.76 
школяр 1.44 
шмель 4.2 
шмыгнуть 1.49 
шов 3.2 
шпорец 1.51 
штанной 1.59 
штрафной 1.59 
штуновина 1.47 
др. шуи 2.17, шуица 2.23 
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шум 1.30, 2.17, -оть 2.17, 3.60, -нуть 
1.49 

шустрый 1.12 
шут 4.2, -ить 1.17, -ник 1.53, -ОВСIЮЙ, 

-овство 1.52 

щавелевый 1.62 
щадить (и др. щаДБТИ) 2.17, 3.60, 62, 

66 
др. щапити 3.60 
щебенjка 1.53, -ить 1.66 
щегольjСкой, -СТВО 1.52 
щедрый 2.16, 3.55, -ить 1.66, 3.14, 

-ота 2.25 
щека 1.17, 2.17 
щелок 3.38 
щепа 2.16, 3.49, -ить 3.60 
др. щепи 'затмение' 3.45 
щербить 3.66 
щит 2.16, -ить 3.60, 66, 74 
щука 2.14 

юг 2.14, 3.48 
юдоль 2.27 
юный 2.17, 3.52-54, 58, 4.3, -ак 1.44 
юркнуть 1.49 
юродивый 1.41 

я 2.17, 19, 22 
яблоко 2.14 

явjить 1.17, 2.17, 3.10, 60, 61,63,64, 
66, 68, 75, -ленъ (др.) 3.65,66, -лять 
2.23 

др. ягня 2.14, 23 
ягода 2.14 
яд 2.17 
ядро 2.16, 3.41, -еный 1.48, -ица 1.47 
язва 2.14, -ина 2.23, -ить 1.66 
язык 2.14, 4.2, -овой 1.63 
язь 4.2 
яйцо 1.12, 2.16,17,3.10,13,41, 

-евой 1.63, ЯИЧIЮ 2.24 
ян:орь 2.14, 4.2 
др. якъ 2.17, 25 
яловеть 1.49 
яма 2.14 
ямjСIЮЙ 1.54, -щик 1.68 
январь 2.16 
ярый 2.17, 3.54, -ить 1.66, 3.60, 72 
ясли 2.14 
ясный 3.53, 54, -еть 1.49, -ить 1.66, 

3.66 
ястреб 2.14, 4.2 
-ять, -нять 1.9, 11, 12, 18, 54, 2.3, 7, 

16, 20,3.2,9, 10, 13, 53,61, 64, 71, 
72, 76 

ячеистый 1.48 
ячневик 1.51 
ящерица 1.50 

УКАЗАТЕЛЬ СУФФИКСОВ 

Помимо OTeblJIOI{ к llараграфам, обычно непосредственно ука;:;ЫВRется ТRКЖР 
МCJркировна суффинса: современная - после ССЫ.IШИ на fJI. 1, древнеруссюlН -
па гл. 2. Для суффинсов С усложненными акцентныии свойствами Уlшзьшается 
тольно параграф. Суффиксы даны в их современном виде (кроме -*j-); при необ
ходимости указывается танже их древний вид; порядон перечисления -- обрат
ный алфавитный (nез учета онончания). 13 ун:аэатель не ВI\лючены: заимство
ванные суффинсы с современной маРНИРОВl{оii: ~ D (см. их неречень R § 1.41); 
суффИЕСЫ ГJIЭГОЛЬНОГО СЛОR{Jизменения, I{роие нричастных (см. § 2.20); иеl{оторые 
реДЮlе суффИНСЫ. 

СУФФИI\СЫ существитеш,ных 

-б-а 1.51 (_); 2.24 (-) 
-об-а 2.26 
-и6-0 1.53 (_); 2.25_ (-) 
-ав-о 1.53 (-) 
-тв-а 1.53 (-); 2.23 (t) 
-(е)ств-о 1.53 (_); -Ьств-о 2.24 (_) 
-аг-а, -ыг-а, -яг-а 1.41 (t D) 
-аж 1.44 (_D Polysyll, t D) 
-еж, -ёж 1.42 (_ D); 2.23 (t, отнл. 
к_) 

-j-a 1.53 (_); -bj-a 2.24 (_, изреДIШ-) 
-*j-a 2.23 

-j-e/o: собират. 1.42 (_ D), не соби
рат. 1.51 (_ МопоsуЩ; -bj-e 2.24 
(_, изредна -) 

-ай 1.47 и) 
-ей 1.41 (t D) 
-uj-a 1.45 
-uj-e 1.53 (-) 
-enuj-e 1.67 
-oe'j-e 1.47 (t) 
-к-а 1.53 (_); -м-а, '-Ь1>-а 2.23 (t, 
следы _) 
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-n-о назв. лошадиных мастей 1.53 
(_), прочее 1.53 (_); --ъn-о, -Ьn-О 
2.24 (-) 

-аn 1.44 (_ D, изредка {. D); 2.24 
(-) 

-аn-а 1.41 ({. D) 
-чаn 1.42 (_D) 
-овn-а 1.47 (t) 
-ушеn, -ышеn 1.53 (~) 
-иn: а) от адъективное 1.51 (_); 2.24; 

б) уменьшит. 1.53 (-); 2.24 (_ Не); 
в) прочее (заимств.) 1.43 (_ D) 

-иn-а: назв. ягод 1.41 (t D), прочее 
(заимств.) 1.43 (_D) 

-овиn 1.51 (_ Monosyll) 
-ниn 1.53 
-6вниn, -.Яnиn 1.47 (t Monosyll) 
-чип 1.53 (~) 
-щип, -овщиn 1.68 
-инn-а 1.47 (t) 
-оп 1.51 (_, _ Deox); -'1>n-'1> , -ьn-'1> 

2.24 (_) 
-очn-а, -очn-о (-ечn-о) 1.53 (-) 
-ашn-а 1.41 (t D) 
-uшn-а, -ишn-о 1.47 (t) 
-ушn-а: ласкательно-почтительное 

1.53 (-); прочее 1.41 (t D) 
-ушn-о, -ышn-о 1.53 (_) 
-ыn-а 1.41 Ц. D) 
-оnъn-а 1.53 (_) 
-юn-а, -яn-а 1.41 (t D) 
-яn 1.44 (- D, изредка t D) 
-няn 1.42 (_ D) 
-л-а 1.53 (-) 
-д-о 1.53 (_); 2.24 (-) 
-д-ь 1.43 (_ D Init) 
-тел-ь 1.53 (-); 2.25 
-uл-о 2.23 (t) 
-сд-о 2.24 (_) 
-ул-я, -юл-я 1.41 (t D) 
-им 2.23 (t) 
-н-ъ 1.43 (-D Init) 
-н-я: собират. , имена действия 1.42 

(_ D), прочее 1.53 (_); -Ьn-Я 2.25 
-ан, -ан-я 1.41 (t D) 
-чан-е 1.69 
-овн-я: назв. помещений 1.41 (t D), 
имена действия 1.42 (_ D) 

-ен-ъ 1.43 (_ D Init) 
-ёn- (в назв. детенышей и т. п.) 1.41 

(t D) 
-8Н-Ъ 2.23 (t) 

-и8н-а 1.51 (_ Polysyll) 
-ин (сингулятивы) 1.47 (t) 
-ин-а: а) отадъективные имена ка-

чества 1.51 (_); 2.24 (_); б) про
чее 1.47 и, t Deox); 2.23 и) 

-овин-а 1.47 
-чun-а, -щun-а 1.47 (t) 
-он-я 1.41 (~ D) 
-сn-ъ 2.23 (~) 
-отн-я 1.42 (_ D) 
-ун 1.42 (~!); 2.24 (_) 
-ун-я 1.41 (~ D) 
-Ыll-Я 1.4 7 ( ~ ); -Ыll-и 2.23 ( t , следы -) 
-ян-е 1.69; 2.25 (-,откл. к t) 
-ар 1.44 (tD, изредка _ D) 
-ар-ъ; отыменное 1.51 (_ Monosyll)~ 

отглагольное 1.53 (~); 2.24 (-) 
-ер, -ёр 1.44 
-сор, -тор 1.43 (-D) 
-яр 1.44 (~D, изредка_D) 
-т-ъ 1.43 (_D Init) 
-от-а: отадъективные имена качества 

1.42 (_ D), отглагольное 1.47 (t); 
2.25 (-,откл. к_) 

-ост-ъ 1.53 (_); 2.25 (-Re, откл. 
к -Min) 

-ят- (в назв. детенышей и т. п.) 1.41 
(t D); 2.23 (И 

-ах-а, -ёх-а 1.41 (t D) 
-их-а 1.47 (t) 
-ох-а, -ух-а 1.41 (t D) 
-ц-а (-ец-а) 1.51 (_); -ьц-а 2.24 (-) 
-ц-оjе 1.51 (_ РоlуsуЩ; -ъц-е 2.24 (_) 
-ец-о (-иц-е) 1.51 (_) 
-ец: уменьшит. 1.53 (~ Trlv), прочее 

1.51 (_, _ МопоsуЩ; -ьц-ь 2.24 (-) 
-иц-а 1.47 и); 2.23 и) 
-ниц-а (аддитивное) 1.47 (t) 
-ач 1.42 (_ D); 2.24 (-) 
-uч 1.51 (_); 2.23 и) 
-6вuч: апеллятивы и отчества 1.47 

(t Triv), фамилии 1.41 (t D) 
-ш-а 1.53 (-Triv) 
-аш 1.42 (_D) 
-уш-а 1.41 ( t D) 
-ыш 1.51 (_) 
-uщ-а 1.47 О) 
-uщ-е 1.47 и); 2.23 и) 
-бuщ-е 1.53 (_) 
-овuщ-е 1.47 (~) 
-мя (-мен-) 2.25 (-) 
-'- 1.43 (~-D Init) 
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С)'ффИI\СЫ прилагательных 

-ав- 1.41 (.} D); 2.25 (-) 
-ив- 1.41 (.} D); 2.23 (t) 
-див- 1.48 (..J, Monosyll Deox) 
-чuв- 1.48 (..j..) 
-ов-: притяжат. 1.48 (.} Triv), не 
притяжат. 1.61-63; 2.25 (-) 

-Itяв- 1.41 (.} D) 
-*j-: а) притяжат. 2.25 (-); б) срав-

нит. 1.54; 2.23 
-ej(e) (сравнит.) 1.48 ( t); -{;j- 2.23 (.} ) 
-(u)j- (ПРllТяжат.) 1.54 (_); -bj- 2.24 

(-+, изреДI\а -) 
-Н- 1.54 (-); -Ъ/'i- 2.25 (-) 
-ан- 2.25 (-) 
-сиен (-6nен) 1.48 (t) 
-ОН- 1.48 (t); 2.25 
-(е)с"- 1.54 (_); -ьсн- 2.25 (-) 
-овс,,-: в семантич. группе ~олдовства, 

плутовства и т. п. 1.52 (-+ Мопо
syll), прочее 1.48 ( t Triv) 

-ень,,- (-Оllbri-) 1.54 (_) 
-IUсеIlЬ/'i-, -ёшеIlЬ/'i-, -ёхоньн- 1.41 (..J, D) 
-д- 1.54 (-); 2.20, 21 
-и,м- 1.67; 2.20, 21 
-о,м- 1.48 (t); 2.20, 21 
-n-: а) причастное 1.54 (- Polysyll); 

2.20, 21; б) не при частное 1.57-
60; -ьn- 2.25 (-) 

.н'- 1.54 (_); -ьн'- 2.23 (t, следы -) 

-овн- 1.48 (..).. Monosy 11) 
-ин- притяжат. 1.54 (-), фамилии 1.52 

(-+), не притяжат. 1.41 (.} D); 
2.23, 24 

-нn- 1.54 (- Polysyll) 
-енн-: усилительное 1.41 (.} D), оты-

менное 1.54 (-) 
-i'n(n)-, -ен(н)- (причастное) 1.48 (t); 

-ен- 2,20, 21 
-шn'- 1.54 (-) 
-яn- 1.64; 2.25 (-) 
-рр- (в пятеро и т. д.) 2.25 (-) 
-т- 1.54 (-, -Polysyll), 2.20 
-ат- 1.41 (t D); 2.23 и) 
-оват- 1.41 и D) 
-чат- 1.54 (~) 
-ит- 1.41 ct D); 2.23 (И 
-овит- 1.41 (.} D) 
-аст- 1.41 (..j.. D) 
-ист-: «содержащий соотв. вещество» 

1.54 (- Triv), прочее 1.48 (t Dеох); 
2.23 и) 

-УЧ-, -яч- 1.41 (.} D); 2.20, 21 
-ш-е (сравнит.) 1.54 (_) 
-(в)ш- 1.54 (_); -ъш- 2.20, 21 (-) 
-ейш-, -аЙш-1.48 (t); -'ujьш- 2.23 (t) 
-ущ-, -ющ- (усилительное) 1.41 (.} D) 
-Ущ-, -ящ- (причастное) 1.48 (t); 2.21 

СуффИl'СЫ глаголов 

-а-ть: вторичные имперфективы 1.41 
(.} D), отыменные -аj-глаголы 1.49 
и); 2.20, 21, 23 

-ова-тЬ 1.65; 2.20, 23 (t Min) 
-(е)ствова-ть 1.55 (_) 
-ирова-ть 1.65 
-uзuрова-ть 1.41 (.} D) 
-ыва-ть 1.55 (-); 2.23 
-(н)uча-ть 1.55 (_) 

-е-ть 1.49 (t); 2.20, 23 (t) 
-овс-ть, -еНс-ть (-янс-ть) 1.49 (.} Мо-

nosyll) 
-и- (в составе -и-д-, -и-теlt-) 1.41 (.} D) 
-и-ть 1.66; 2.20, 25 (-) 
-yj- (в презенсе оvа-глаголов) 2.20 (..J,) 
-ну-ть: выпадающее в прош. времени 

1.55 (-), не выпадающее 1.49 (.J.,); 
2.20, 25 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УНА3АТЕЛЬ 

Цифры 0значают параграфы, где термин Оllределяется ПJТИ ра3ЪЯСJlЯСТСН 

аддитивный суффИRС 1.38 
аRцснтная нривая (схема ударения) 

1.8, 2.11 

аRцентная маРRИРОВRа 0.2, 1.21, 2.7 
аRцентная парадигма 2.10; а. п. а 

(баритонированная), а. п. Ь (ОRСИ
тонированная), а. п. с (подвижная) 
2.10 

анцентно самостоятельная слово-

форма 2.4 
аRцентные знани 3.16 
аRцентный тип 1.10; тривиальный, 
нетривиальный, флеRСИОННЫЙ, под
вижный, смежно-подвижный, мар
гинально-подвижный анцентные 
типы 1.10 

aRneHTOBRa 0.3 
аRцентологичеСRая Rлассифинация: 
морфем 1.21, 2.7; основ 1.29 

аRцентуация 0.3 
базисное правило 1.22, 2.8 
баЗ0ВЫЙ номпонент 1.19 
вария 3.16 
вторичный СУффИRС 1.25 
дефинализация ударения 3.9 
диалеl\тные 30НЫ в старовеЛИRОРУС-

CROM (восточная и западная) 3.33, 
77 

доминантность 1.21; доминантная, не
доминантная основа (или баЗ0ВЫЙ 
l\омпонент) 1.29, 30 

заменительный суффИRС 1.38 
ИRтусные и неИRтусные акцентные 

знаки 3.16 
исо 3.16 
камора 3.16 
l\ЛИТИRа 2.4 
книжная аRцеНТОВl\а 3.11 
консонизатор корня (или основы) 1.19 
коэффициент аRцентуированности 

(плотность аRцентовки) 3.16 

Rоэффициент выраженности /0/ 3.20 
левоударная морфема 1.21 
маркировка с-м. аRцентная маРl\ИРОВRа 

МИRросистема (точечная система) 3.1 
морфемный RомплеRС 1.24 

Двунорневой м. 1\. 1.26 
глагольный м. н. 1.24, 25 
именной м. н. 1.24-26 
пристаВОЧНО-I\орневой М. н. 1.24 

морфологичесная нлассифинация гла-
голов 0.3 

народная aIщентовна 3.11 
Оl{СИЯ 3.16 
ортотоничеСl{ая словоформа 2.5 
освоенность или неосвоенность слова 

1.5 
первичный суффикс 1.25 
перемаРl{ИРОВl{а 1.23, 2.9 
плотное или неплотное ПРИМЫl{ание

морфем 1.4 
плотность аl{цеНТОВRИ (l{оэффициент 

аl{центуированности) 3.16 
поглощающий или непоглоща!<1ЩИЙ 

сращенный СУффИl{С 1.37 
позднедревнеРУССl{ИЙ 3.1 
полная запись фонемы /0/ 3.20 
ПОЛНОВОRальные и неполновональные 

морфемы 1.19 
правоударная морфема 1.21 
прагматичеСRИЙ фантор 1.5 
«ПРИВЯ3l{а» ударения l{ неl{ОТОРОЙ мар-

НИРОВI\е 1.22 
ПРОRЛИТИl\а 2.4 
раннедревнеРУССRИЙ 3.1 
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