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Г л а в а I I . 

НЫНЕШНИЕ РУССКИЕ НАРЕЧИЯ И ГОВОРЫ. 

§ 43. Русские языки, т. е. языки великорусский, белорус
ский и малорусский или украинский, кроме общего имени, со
хранили в своей фонетике, грамматическом строе и словаре ряд 
общих черт, свидетельствующих о том, что они некогда, уже по 
распадении о.-сл. языка, составляли один язык, хотя некоторые 
крупные различия между ними возникли еще в о.-сл. эпоху. 
Каждый из них в свою очередь распадается на наречия, раз
личия между которыми лишь частью развились после образова
ния этих языков, частью же коренятся в различиях между гово
рами о.-р. и даже о.-сл. эпохи. Именно, в.-р. я зык издавна рас-
•падается на наречия с.-в.-р. и ю.-в.-р., б.-р. на наречия с.-б.-р. 
(или сев.-вост.-б.-р.) и ю.-б.-р. (или ю.-зап.-б.-р.): и то и другое 
деление несомненно .восходят к диалектическим группировкам 
о.-р. эпохи, т. е. различия между с.-в.-р. и ю.-в.-р. говорами 
также, как различия между с.-б.-р. и ю.-б.-р. частью старше 
образования в.-р. и б.-р. языков. М.-р. язык в своём составе 
также обнаруживает следы своей первоначальной неоднородности. 
Сравнивая архаичные с.-м.-р. говоры с архаичными карп.-р., мы 
найдём между ними различия, восходящие к эпохе до образова
ния м.-р. языка, как целого. Остальные м.-р. говоры утратили 
ряд архаичных черт, сохранившихся в с.-м.-р. и карп.-р., и потому 
первоначальная основа в них не так ясна; тем не менее, и в них 
можно выделить группу, первоначально составлявшую одно целое 
с говорами с.-м.-р., и группу, по происхождению более родственную 
с говорами карп.-р., т. е. можно думать, что и м.-р. язык восходит 
к двум диалектическим группам доисторической эпохи. С течением 
времени бблыпая часть говоров обеих групп подверглась ряду 
общих изменений, не затронувших крайние говоры сев. группы, 
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т. наз. с.-м.-р., и говоры карпатские; последние в силу полити
ческих условий, так как носители их были единственной частью 
м.-р. народа, не вошедшей в состав Польско-Литовско-Русского 
государства, образовали особую карпато-русскую диалектическую 
группу. 

§ 44. Между наречиями в пределах каждого из 3 русских 
языков, т. е. между наречиями с.-в.-р. и ю.-в.-р., с.-б.-р. и 
ю.-б.-р., с.-м.-р. и ю.-м.-р., ю.-м.-р. и карп.-р. в настоящее время 
резких границ нет, а есть переходные говоры, образующие по
степенный переход от одного наречия к другому. Изучая их, можно 
заметить, что обычно в таких говорах черты одного наречия — 
основные, первоначальные, а черты другого — вторичные, про
никшие в них позднее, под влиянием этого другого наречия, т. е., 
что эти говоры возникли вследствие объединения наречий, граница 
между которыми до этого объединения была более резкой. К пере
ходным по происхождению принадлежит и Московский говор, 
в основе с.-в.-р., испытавший ю.-в.-р. влияние и усвоивший под 
этим влиянием аканье и другие ю.-в.-р. черты; но благодаря 
своему господствующему положению, как говор всероссийского 
политического и культурного центра,, он утратил характер пере
ходного говора, т. е. находящегося в стадии перехода от одного 
наречия к другому, и получил значение %ои>Х{, притом не только 
в области в.-р. языка, но и в области б.-р. и м.-р. языков. Пере
ходные говоры между с.-в.-р. и ю.-в.-р. наречиями по своей основе 
— с.-в.-р., а черты, сближающие их с ю.-в.-р. — вторичные. 
В переходных говорах между с.-м.-р. и ю.-м.-р. и между карп.-р. 
и ю.-м.-р. основа с.-м.-р. в первом случае и карп.-р. во втором, а 
ю.-м.-р. черты — вторичные. 

Переходные говоры позднейшего происхождения существуют 
и между отдельными русскими языками. Между ю.-в.-р. наречием 
в.-р. языка и с.-б.-р. наречием б.-р. языка находится широкая 
полоса переходных говоров, с.-б.-р. в основе, с ю.-в.-р. наслоен 
нием, а между ю.-б.-р. и с.-м.-р. — полоса говоров переходных 
с с.-м.-р. основой. Переходными по происхождению являются и го
воры между с.-в.-р. и с.-б.-р. наречиями. Более резкая граница 
— между ю.-в.-р. и ю.-м.-р.: на протяжении бблыыей части этой 
границы переходные говоры не засвидетельствованы; засвидетель-

7* 
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ствованы они, именно, говоры ю.-м.-р. по своей основе с ю.-в.-р. 
или московским наслоением, главным образом, в больших городах. 

Названные переходные говоры, очевидно, возникли вслед
ствие объединения диалектических единиц, до того времени разоб
щённых между собою. Поэтому можно думать, что старые диа
лектические границы между с.-в.-р. и ю.-в.-р., с.-б.-р. и ю.-б.-р., 
ю.-в.-р. и с.-б.-р. и т. д. соответствуют каким-нибудь старым поли
тическим или племенным границам. 

§ 45. Отдельные наречия разных русских языков имеют 
некоторые черты, общие им не с другими наречиями того же 
русского языка, а с наречиями других русских языков. Частью 
эти совпадения очень старые, указывающие на то, что нынешней 
группировке русских языков и наречий предшествовали другие. 
Так, аканье в ю.-в.-р. сближает его с б.-р. языком, отличая от 
с.-в.-р.; точно также фрикативное произношение согласной из 
о-сл. *$* в том же наречии отличает его от с-в.-р., сближая с б.-р. 
и м.-р. Ю.-б.-р. наречие имеет ряд совпадений с м.-р., отсутствую
щих в с.-б.-р. говорах, тогда как с.-б.-р. наречие имеет некоторые 
совпадения с в.-р., отсутствующие в ю.-б.-р. Наконец, с.-м.-р. го
воры сближаются с ю.-в.-р. и б.-р. некоторыми особенностями 
в произношении безударных гласных, свидетельствующими о том, 
что эти говОры пережили вместе с ю.-в.-р. и б.-р. отдельно от 
ю.-м.-р. и с.-в.-р. эпоху сокращения или редукции безударных 
гласных. 

§ 46. Чертами, объединяющими все русские языки, являются, 
между прочим, следующие: 

а) ф о н е т и ч е с к и е 1 ) : 
1. полногласие, т. е. сочетания о г о , е г е , о ! о 8 ) из о.-сл. 

*ог, *ег, *о 1, *е 1 между согласными: м о р о з , б е р е г , ж о л о б ; 

') В виду того, что существуют ученые (Смаль-Стоцкий, БУВУК 
и др.), строящие на основании арифметического подсчёта отдельных 
черт в родственных языках заключения о степени родства между ними, 
считаю НУЖНЫМ предостеречь читателей от подобных ненаучных за
ключений; в моей работе факты р. языков и наречий разбиты на от
дельные черты и перенумерованы нсключительяо для удобства изложе
ния; вообще же явления языка тесно овязаны между собою, и всякое рас
пределение их по отдельным чертам непременно является искусственным: 
к разным чертам могут быть обнесены явления, представляющие резуль-
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2. начальные г о , 1о из о.-сл. * о г , *о1 не под ударением 
с интонацией а к у т а : р о с т , л б д к а , с.-в.-р. л о н й с ь и пр . ; 

3. о г , е г , о ! между согласными из о.-сл. * ъ г , * ь г , * ъ 1 , 
*ь ! (или г, 1): к о р м , в е р х , п о л н ы й , ж о л т ы й и пр . ; 

4. о из о.-сл. ъ сильного: с о н , п е с о к и п р . ; 
5. совпадение ь сильного по своей судьбе с е старым всюду, 

где е не подверглось диалектическому удлинению (ср. ниже 10); 
6. и из о.-сл. д : г у с ь , р у к а , и д у и пр . ; 
7. а после мягких и шипящих из о.-сл. е : м я т а , ж а л ; 
8. а после мягких перед носовыми согласными в соответ

ствии со ст.-сл. -в в таких случаях, как р у м я н ы й , п о м я н е т , 
г р я н у л г р о м , г о л я м о , п р я м о и др . ; 

9. начальное о из о.-сл. е при известных условиях ( о з е р о 
и т. п.) и из начального е других языков в словах, заимствован
ных до XII века (О л е н а , О л ь г а и т . п . ) ; 

10. о из о.-сл. е и ь после шипящих и в некоторых других 
случаях перед твёрдыми; после нешипящих о' из старого е 
переде твёрдыми — только в в . -р . и б.-р., тогда как в м.-р. е ; 
но в с.-м.-р. и карп.-р. рефлексы старого е перед твёрдыми в новых 
закрытых слогах совпадают с рефлексами о.-сл. о в том же по
ложении, отличаясь от рефлексов старого е перед мягкими : Г и о Д-
ГиД- Г и д , 1 ' а о1;ка- Ъ'иЪка- й ' Ш к а и т. п. ; в остальных м.-р. 
говорах из е перед твёрдыми в новых закрытых слогах получи
лось 1 так же, как и из старого о и из старого е перед мягкими ; 

11. 2 из о.-сл. *с1): м е ж а , с а ж а и пр. (в м.-р. и б.-р. также 
в известных случаях <12: с а д ж а , в и д ж у ) ; 

12. совпадение согласной из о.-сл. *4] и из *к1 перед пала
тальными гласными с о.-сл. с (в ббльшей части с.-в.-р. в звуке 
с или с 6 , в остальных — в звуке 6: с в е ч а , н о ч ь и пр.). 

тат одного процесса, и в одной черте МОГУТ быть соединены явления, 
органически неоднородные- Поэтому на основании одного подсчёта 
черт никаких заключений делать нельзя. 

2) Здесь и ниже для экономии изложения не приняты во внима
ние поздние фонетические изменения гласных и отчасти согласных; 
так, обознач. „ого" соответствует не только произношению ого, но и 
э г а, е г в , а г б , е г о , б г в , омотря по говорам и месту ударения, 
обознач. „ в г в " произношению е г 6 , 1 г о , е г ё , 'а 1-е, 'а г о, ё Л , 
ё г в и т. п. 
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13. 1' ереп&ейсиш из о-сл. ^ после губных не только в на
чале слова: л ю б л ю , т р а в л я , з е м л я , к а п л я и пр. ; 

14. 1 из о.-сл. е л ь , с а л о , м ё л и пр. ; лишь не
многие с.-в.-р. говороы на западе имеют следы сохранения этих 
групп или изменения их в группы к 1 (см. ниже § 61); 

1 4 а . т из о.-сл. *Ъ<1т: в.-р. с е м ь , с е м о й (литерат. 
„седьмой" — из цел.), с е м ё р к а и пр., укр. с Тм, с е м и й , с е м е р о 
и пр., б.-р. с е м , с я м ы й и пр. 

15. с V , г у перед ё из *ктт, *%УГ: ц в е т , з в е з д а ; 
16. и (не сГг) в результате 2 и 3 палатализации § : к н я з ь , 

в.-р. д р у з ь я , м.-р. н а д о р о з ! и пр . ; 
17. й (не §) в результате 2 и 3 палатализации х : в е с ь , 

с е д о й ; но *вк дало в с.-в.-р. 56 (см. ниже § 61); 
18. мягкие согласные перед гласными из о.-сл. ё, е, по 

крайней мере, под ударением (без ударения согласные перед этими 
гласными тверды в с.-м.-р.): с е н о (укр. С 1 н о ) , з я т ь и пр. ; пе
ред старым 1 согласные мягки в в.-р. и б.-р., перед гласными из 
старого е — в в.-р. (кроме немногих говоров) и б.-р., а в м.-р. 
там, где е удлинилось или изменилось в о, и перед гласными 
из старого ь — в в . -р . и б.-р., а в м.-р. — там, где ь измени
лось в о : (подробнее см. в дальнейших §§) ; 

19. утрата старых долгот и интонаций;— 

Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
20. окончания шв4г. сущ. муж. и средн. рода с гласными, 

восходящими к о.-сл. ъ , ь : укр. с е л б м , к о н ё м (не мм! ) , 
ю.-в.-р. зад он. с е л о м (не е я л у о м ! ) и пр . ; 

21. гласные, восходящие к" старому ё, в окончаниях деп. 
вд. {., пот . -асс . р1. {. и асе. р1. т . , поскольку формы с этими 
окончаниями сохранились, у имён и местоимений с основами на 
мягкие неслоговые звуки (м.-р. з е м л 1 , к о н 1 , еТ, добро '1 , в.-р. 
е е , м о е , о д н о е , д о б р ы е и пр.) ; 

22. окончания падежных форм единственного числа при
лагательных : а) {*еп. т . - о у о (с.-в.-р. - о V о получилось из 
о у о фонетически; с.-в.-р. - о у а позднейшее нефонетическое ново
образование); Ъ) А&Ь. в%. т . - о т и ; с) 1ос. в{*. т . , поскольку эта 
форма сохранилась, - о т (с фонетическим изменением о в новом 
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закрытом слоге в м.тр. в °о, и, й, 1); Й) А&ЬЛос. в%. {. -од (с со
ответствующими фонетическим изменениями в м.-р.); 

22 а), употребление ^еп. р1. от имён лиц в значении асе. р1.; 
22 Ь). замена старой формы п о т . р1. т . сущ., прилаг. и 

местоим. старой формой асе. р1. не только у имён неодушевленных 
предметов и животных и согласованных с ними прилаг., но, по 
большей части, и от имён лиц и согласованных с ними прилаг.; 
в последнем случае (у имён лиц, а в в.-р. вообще одушевлённых 
предметов) старая форма асе. р1. получила значение исключи
тельно п о т . р1 . : в.-р. н а г л ы е в б р ы , укр. д я к й , к о н ! и пр . ; 

22 с), утрата родовых различий прилагательными и место
имениями в р1. 

22 й). распространение Йа1., тв1г. и 1ос. р1. на - а т , - а п п , 
- а с Ь на т . , п. и, частью, {. т. наз. основ на -I.; 

23. отсутствие форм 1 ад. глаголов с окончанием - т , 
кроме нетематических глаголов б ы т ь , е с т ь , д а т ь и в е д е т ь ; 
м.-р. в 1 м, Тм, д а м , в.-р. •Ьм, д а м , диал. зап.-м.-р. ем, в ргае*. 
типа д а в ' е м ; 

24. окончание 1;' (в б.-р., в силу дзеканья, — с) и * в 3 лице 
обоих чисел глаголов; 

25. утрата аориста и имперфекта; 
26. образование {и*, с помощью сочетания инфинитива 

спрягаемого глагола с глаголом б у д у или, р е ж е , - и м у 1 ) или 
и м а ю . 

Кроме названных черт, повидимому, общими всем русским 
языкам являлись и некоторые черты, в настоящее время утра
ченные частью русских говоров. Таковы: 

27. мягкость 8 в суфф. й к , сохранившаяся в значительной 
части с.-в.-р. говоров, в части ю.-в.-р. и в м.-р.; 

28. <1а<;. в#. местоимений личных 1оЪё, а о Ъ ё : в настоящее 
время эти фор.мы повсеместны в м.-р. и б.-р. и обычны в значительной 
части с.-в.-р. и ю.-в.-р. говоров; формы 1;еЬё, йеЪё имеются 
в русском литературном языке и в части с.-в.-р. и ю.-в.-р. го-

1) Образования с и м у сохранились только в большее части 
м.-р., в ю.-б.-р. Й в некоторых с.-в.-р. говорах. Но еще в X V в. в в,-р. они 
были общеупотребительны. 
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воров; в последних главным образом там, где имеются черты, 
заимствованные из московского говора; возможно, что формы 
1 е Ъ ё , в е Ь б в литературном цел. происхождения, а в говорах 
заимствованы из литературного языка, или же это сравнительно 
поздние новообразования. 

Помимо фонетических и морфологических черт, общих всем 
русским языкам, они содержат также ряд общих им слов 1 ) , не
известных в том же значении другим славянским языкам или 
характерных только для какой-нибудь одной группы славян
ских языков. Приведу лишь немного примеров: 

1. слова, неизвестные другим славянским языкам: числи
тельные с о р о к и д е в я н о с т о и слова: б е л к а в знач. 
уегга", б у д н и , г л а з (в м.-р. и б.-р. редко и обычно только во 
вторичных значениях), к о в ш , . к о л о к о л , к о р о г о д , д е ш е в ы й , 
с е л е з е н ь , с е м ь я , с к а т е р т ь , с о б а к а „ с а ш е " 8 ) х о р о ш и й , 
ш о л к и др., а также слова, отличающиеся от соответствующих 
слов других славянских языков суффиксами или представляющие 
небольшие отличия нефонетического происхождения: б а г р о в ы й 
(в ю.-сл. языках — с суфф. - е п , в зап.-сл. образования с этим 
корнем не известны), к р о в а т ь с о в 1-м слоге (в ю.-сл. — е ; 
в зап.-сл. этого слова нет), с о р о ч к а (сербохорв. с р а к и ц а , 
словин. з г а к л е а , а г а ^ б х с а , в других слав, языках нет), 
у т к а и др . ; 

2. слова, известные в томже значении только какому-нибудь 
одному или двум славянским языкам: б е р е ч ь (сербохорв.) 9), 
г у т о р и т ь или г у т а р и т ь (словац.)*), ж д а т ь „дожидаться" 
(каш.; в словин. й й е Н другой суфф.), з е р к а л о с к (словац. 
и диалекты словин.; в других слав, языках — с с), к о л о д я с ь 

') Некоторые из таких слов в том или другом русском языке 
или наречии встречаются лишь диалектически, во известны говорам 
всех русских языков и обоих наречий в.-р. языка. 

2) Кашуб. воЪака, как бранное олово, надо считать заимство
ванием с русского (через посредство гданоких купцов, торговавших 
с Новгородом или позднее, от русских солдат в XVII I в.?). На заим
ствование может указывать и известность олова только в бранном зна
чении. Иначе Фаомер, Е8Ь. УД. 

3) Только в старых памятниках до X V I I в. 
*) Только в вост.-словац. (с м.-р.?). 
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(словин.; в других ю.-сл. языках — с той же основой, но новым 
с у ф ф . — сербохорв. к л а д е н а ц , болг. к л а д е н е ц ъ ) , л е б е д ь 
болг. и словин.) 1), л о ш а д ь (диалект..поль.) 8 ' , с в и н е ц (словин.)8'» 
с я б ё р (сербохорв.) и др . ; 

3. слова, известные зап.-слав. языкам, но неизвестные ю.-сл.: 
б а р а н , б о р в знач. „сосновый лес", б р ю х о , д о и т ь в 
знач. только „брать молоко у коровы или к о з ы " 4 ' , д у ж е или 
д ю ж е , к р е с л о , п и р о г , п т а х ( п т а ш к а ) 5 ' , п р а в ы й в знач. 
„(1ех4еги, п ы л ь , р е м е с л о , х в о р а т ь 6 ' , ч у ж о й с начальной 
(согласной из о.-сл. и мн. др. 

4. слова, известные зап.-сл. языкам и словинскому, но не
известные сербохорв. и болг.: б о р т ь , в е р е я , в е с н а , г р и б » 
д ё г о т ь , п о п е л 1 ) , с о с н а , х в о с т , приставка у у- и др. ; 

5. слова, известные ю.-сл. языкам, но неизвестные зап.-сл. : 
к о р о в а й , п и р , п т и ц а , с м о т р е т ь , с о т ы , ч е т ы р е с е 
после б, ср. также г о д в значении „аппив" 8 ) (в ю.-сл. в этом 
значении обычно г о д и н а , слово, имеющее в зап.-сл. другое 
значение — „Ьога", но встречается и г о д ) , основы Ъ а д г - , к о -
1о<1-, т е г е у - в словах б а г р о в ы й , к о л о д я з ь , в е р ё в к а , и др. 

§ 47. Большая часть фонетических и морфологических 
особенностей, общих всем русским языкам, доисторического про
исхождения. Древнейшими памятниками (с XI в.) засвидетель
ствованы черты 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 16, 17, 
20, 21, 23, 24, 28; к доисторической эпохе относится и изменение 
ь1 в ъ 1 между согласными (засвидетельствованное также памят
никами X I в.), откуда позднее о I (3); есть указания в памятниках 

') В обоих, впрочем, более обычно с а в первом слоге: словин. 
1аЪо<1, болг. л а б е д ъ . 

2) поль. 1овг§, 1оаг^ко „жеребёнок", 1овга „кобыла". 
3) в у т е с „свинец", ЬеН вухпес „олово"; слово о1ото, как и 

в других слав, языках, — только „свинец, р1итЪив". 
4) В болг., словин. и словац. ЭТОТ глагол употребляется не только 

в значении „доить", но и в значении „кормить грудью"; в сербохорв. 
— только в последнем. 

5) Зап.-сл. р4а к , т . ; с х только в р. 
") В зап.-сл. обычно без V после х. 
') Руоское литературное п е п е л — из цел. 
в) В этом значении известно в южной части карп.-р. говоров. 
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XI в. и на мягкость согласных перед § (18); черты 22 и 26 
также, надо думать, известны были русским языкам еще до на
чала письменности, хотя и не засвидетельствованы памятниками 
XI и XII в. Если не все эти черты, то, по крайней мере, часть 
их возникла еще в о.-сл. эпоху, т. е. можно думать, что в о.-сл. 
языке еще до его распадения уже существовала особая русская 
диалектическая группа, отличавшаяся от других диалектических 
групп в томже языке: 

Черты 3, 4, 5, 10, 19 и 25 развились в русских языках 
уже в историческую эпоху, вне связи с другими славянскими 
языками, но, может быть, в связи с тенденциями, возникшими 
в них еще в о.-сл. эпоху, и свидетельствуют о ближайшей связи 
русских языков между собою и после утраты связи с другими 
слав, языками, по крайней мере, до середины XII в. 

§ 48. Черты 1, 3, 9, 11 не повторяются в других слав, 
языках; остальные общи русским языкам с той или другой 
группой слав, языков или с тем или другим отдельным слав, 
языком. Значительная часть таких совпадений восходит к ме
нявшимся не раз диалектическим группировкам о.-сл. языка. Та
ковы совпадения русских языков с зап.-сл. по чертам 20, 21, 
и отчасти 26, с зап.-сл., кроме части словацкого, по чертам 2, 28, 
с ю.-сл. по чертам 14, 15 и отчасти 17, со всеми" кроме поль
ского и болгарского по черте 16, с сербохорватским, чешским, 
словацким и обоими лужицкими по черте 6 (вместе с русскими 
эти языки могли пережить изменение носового о в носовое и ; 
утратить носовой элемент они могли и независимо друг от друга), 
с верхнелужицким, отчасти чешским и словацким и, пожалуй, 
с чакавскими говорами сербохорватского по черте 7 (в чак., е 
изменилось в а только после старых мягких), может быть, также 
с сербохорватским по черте 22 и с болгарским по черте 24, 
Совпадение с сербохорватским и словинским языками по черте 13, 
повидимому, представляет сохранение старины, утраченной бол
гарским и зап.-сл. языками. Случайными являются совпадение 
с польским, лужицкими и болгарским по черте 19, с верхне
лужицким и некоторыми болгарскими и словацкими говорами по 
черте 4, с болгарским, лужицкими, чешским и словацким по 
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черте 5, с- польским по черте 8, со словинским и некоторыми 
чакавскими говорами по черте 12 и с кашубским по черте 23. 

В е л и к о р у с с к и й я з ы к . 

§ 49. В.-р. язык характеризуется между прочим следую
щими чертами, общими и с.-в.-р. и ю.-в.-р. наречиям: 

о) ф о н е т и ч е с к и м и : 
1. отсутствием различия между гласными из о.-сл. о, е 

в новых закрытых слогах и теми же гласными в остальных по
ложениях: о л о в о , о в ц ы , г о д , г о д а и пр. ; 

2. чертой, свойственной, правда, только части, говоров с.-в.-р. 
и ю.-в.-р. наречия, но, по некоторым данным, некогда общей всему 
в.-р. языку и лишь • с течением времени утраченной значительной 
частью его говоров, — именно, изменением о.-сл. о под ударением 
с интонацией акута в " о : задон. н я с т у о й , с я л у о и т . п . (Ср. 
ниже, п. 7); 

3. произношением 1 в начале слова из о.-сл. д ь в слабом 
положении: и г р а , и м е т ь , и г о л к а и т. п. (впрочем, в ю.-в.-р. 
говорах сохранились кое где следы иной судьбы начального д ь ) ; 

4. произношением о (с его фонетическими изменениями без 
ударения) после мягких из е и ь сильного перед твёрдыми (в том 
числе и перед твёрдыми шипящими): н ё с , л ё н , л ё ж а и пр . ; 
впрочем, есть говоры и с.-в.-р. и ю.-в.-р., в которых е и ь перед 
твёрдыми не изменились в о, а дали е; 

5. произношением од из старого у д и произношением 
е д из старого П в закрытых слогах и при каких то условиях 
в открытых: у м о й с я , з л о й , к р о ю , б е й , с а м - т р е т е й и пр . ; 
в говорах известно и е д после твердых из уд , но такие го
воры частью имеют такое ед в ограниченной категории слу
чаев, где оно может быть и морфологического происхождения, 
частью, может быть, являются переходными на б.-р. основе; 

6. произношением г о , ге , г\э, 1о, 1'е, 1'о между согласными 
с их дальнейшими изменениями в зависимости от ударения из 
старых г ъ , г ь , 1ъ, 1ь не только в новых закрытых слогах, но 
и в открытых: б р о в и , д р о в а , г р е м е т ь , г л о т а т ь , с л ё з ы , 
с л е з а , и т . п . ; 
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7. произношением у перед старым начальным о под уда
рением с интонацией акута : в о с е м ь , в о т ч и н а и пр. (такого 
же происхождения, вероятно, и V перед о в середине слова 
в таких случаях, как к о " р о в о д , п о в о е т и окончание &еп. в§. 
местоимений - о V о : во всех этих случаях о имело первоначально 
ударение с интонацией акута) ; 

8; сохранением нёбной согласной из о.-сл. § ( с - в . - р . 
ю.-в.-р. у); 

9. отсутствием придыхания перед начальными гласными; 
10. мягкостью всех согласных, кроме 8, й и, в значитель

ной части говоров (между прочим и в литературном языке), с перед 
всеми гласными, получившимися из о.-сл. палатальных гласных; 
диалектически встречается впрочем и в с.-в.-р. и в ю.-в.-р. твёрдое 
произношение 8, реже — других согласных' перед е (из о.-сл. 
е, ь ) ; с этими случаями не надо смешивать твёрдость согласных 
перед е другого происхождения, распространённую во многих 
говорах ' ) ; 

11. сохранением старого г мягкого (диалектически г -от 
вердело только в сочетании г 1 после 8 к : с к р ы п к а и пр., реже 
после в1, к , у: с т р ы г у , к р ы л о , г р ы б и совершенно единичны 
случаи изменения г Ч > г у не после согласных); 

12. твёрдостью простых шипящих 8, ^, при сохранении с мяг
кого всюду, где оно не изменилось в с (& твёрдое в части с.-в.-р. 
говоров — вторичное, из с ) ; старые йб, 2<12 в значительной части 
говоров изменились в §, й долгие твёрдые, но диалектически со
храняются и мягкие §6, 2 а 4 и мягкие §, 2 долгие; 

13. глухостью всех несонорных согласных в конце слова 
не перед звонкими шумными и в середине слова перед глухими; 

14. сохранением сочетаний согласных с $ или х и з старых 
сочетаний согласных с ь 1 и П с ь или 1 слабыми: п л а т ь е , 
с в и н ь я и пр. ; впрочем, в некоторых с.-в.-р. говорах эти сочета
ния изменились в долгие мягкие согласные, вне связи с подоб
ным же изменением в б.-р. и вост.-м.-р. 

') Именно: в некоторых падежных окончаниях: т э й, о д н э й, 
Х У Д Э И ( п о т . р1.) и т. п., цеп. р1. к о с э й и др., в местоименных наре
чиях : о т т э д а , о т к э д а и др., в слове ч е л э к. 
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Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и м и : 

15. утратой старой звательной формы; сохранившиеся кое-
где старые звательные формы на -о, по большей части, совпали 
по значению с формами п о т . в&; 

16. распространением новых звательных форм без окончания 
от имён на -а ; д я д ь , с т а р у х , м ы ш к , В а н ь и пр. ; 

17. отсутствием сЫ;. 8^. на - о V I , - в V I ; 
18. заменой форм на - с ё , - и ё , - е ё от основ на задне

нёбные формами на к ё, § ё (*̂  ё), х ё : р у к ё, н о г е , с о х ё ; 
19. распространением, форм п о т . р1. на -а от существитель

ных мужеского и, отчасти, женского рода: д о м а , к р а я и пр . ; 
20. отсутствием п о т . р1. на -ё в склонении существи

тельных: к л ю ч и , к в а ш н и , з е м л и ; 
21. употреблением старой формы §еп. р1. в значении асе. р1. 

не только имён лиц, но и имён животных: п а с т и к о р о в ; 
22. употреблением формы пот. -асе . числительных д в а , о б а 

при существительных не только мужеского, но и среднего рода, 
а д в - в , о б й — только при существительных женского рода; 

23. употреблением формы §еп. в%. существительных при 
п о т . числительных д в а (две) , о б а ( о б е ) , т р и , ч е т ы р е : д в а 
д о м а , д в е с е с т р ы , д в а о к н а и пр. ; 

24. исключительным употреблением в 1 р1. окончания - т 
(без гласной после т ) : и д е м , с п и м и пр. (см. п. 25); 

25. употреблением в значении т<1. р1. от глаголов д а т ь 
и е с т ь форм д а д и м , д а д и т е и е д и м , е д и т е ; 

26. употреблением 1 р1. ГиЪ. вм. утраченной старой формы 
1 р1. ппр. : п о й д ё м , б у д е м ( т е ) ж д а т ь и пр. ; 

27. окончанием - Н е во 2 р1. ппр. от всех глаголов, имею
щих во 2 з§. 1 т р . окончание -1 и отсутствием 2 р1. 1 т р . на - ё 4 е : 
и д и т е , с п и т е и пр . ; 

27 а), отсутствием личных суффиксов в ргае4. и у частицы б ы ; 
28. заменой' старых свистящих нёбными у глаголов с осно

вой на задненёбные в 1 т р . : п е к и , - и т е , б е г и , - и т е , л я г , 
- т е и пр. ; 

29. стабилизацией возвратной частицы - с я непосредственно 
после глагола и слиянием её с глаголом в одно слово; 
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с) с л о в а р н ы м и : 
в.-р. язык имеет много слов, общих и с.-в.-р. и ю.-в.-р. на

речию и отсутствующих в м.-р. и б.-р. или одном из них; та
ковы, напр., слова: б а ш н я , б р о с а т ь , в о р в значении 
„гиго", в о р о в а т ь , в р а т ь в значении „лгать", в т о р о й , з а 
б о т а , л я г у ш к а , о ч е н ь , р о щ а , р у с л о , у ж и н , ч а щ а 
и мн. др. Значительная часть подобных слов не известна и другим 
славянским языкам. 1 ) . 

§ 50. Все фонетические и морфологические различия между 
в.-р. в целом и другими русскими языками, кроме 3 и, может 
быть, 9, возникли в историческую эпоху и вызваны изменениями, 
произошедшими в течение этой эпохи либо в в.-р. (напр., 2, 5, 
6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29), 
либо в м.-р. и б.-р. (напр., 1, 8, 9, 11, 14, 24), либо в каждом 
из них в отдельности (напр., 4, 10). Ни одно из этих изменений 
не датируется памятниками раньше середины XII в. Самое старое 
из них, хотя и . не засвидетельствованное памятниками старше 
XVI в., это — черта 2; но и оно вряд ли старше XII в. Черта 
3, первоначально, повидимому, была свойственна только тем го
ворам, которые потом образовали с.-в.-р. наречие, а на ю.-в.-р. 
говоры распространилась лишь позднее. 

Черты 4, 10 и 13 общи в.-р. языку с б.-р., а 1, 9, 17, 20, 
22, 24, 25, 27 — с сев.-б.-р. говорами и, вероятно, возникли еще 
до образования б.-р. и в.-р. языков; черта 11 свойственна и зна
чительной части м.-р.; в данном случае в в.-р. и части м.-р. 
имеется лишь сохранение старины, утраченной в б.-р. и другой 
части м.-р. 

Чертами 4, 10 и 13, т. е. как раз теми, какие общи ему 
с б.-р., в.-р. язык сближается до известной степени с польским 
языком. Других совпадений в чертах, отличающих его от б.-р. 
и м.-р., с другими слав, языками в.-р. в целом не обнаруживает, 

1) Слово „второй" сохранилось только в болг. (втори , ор. глаг. 
вторя) , поль. (\р(;бгу) и В.-ЛУЖ. ( ^ и ( : о г у ) , но та же основа сохрани, 
лась во всех слав, языках в названии дня „ в т о р н и к " ; слово УжиааГ-
(ср. то же слово в Домострое) имеется во всех ю.-сл. языках (словин. 
1 и г 1 п а) со значением „полдник, еда между обедом и УЖИНОМ" ; в зап
ел, не известно. 
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кроме случайных или представляющих только отсутствие изме
нений, развившихся в м.-р. и б.-р. Что касается начального 1 
из о.-сл. дь, то эта черта, как уже указано, первоначально от
сутствовала в ю.-в.-р. Черты 17, 18, 22 и 27, конечно, явились 
в в.-р. независимо от аналогичных явлений в первом случае в ю.-
сл. языках, во втором — в словацком, словинском и чакавских 
говорях сербохорв. 1) в третьем — в сербохорв. и словинском, 
и в четвертом — в сербохорв., словинском, словацком и старо
польском. 

С е в е р н о в е л и к о р у с с к о е н а р е ч и е . 

Л. О б щ и е с е в е р н о в е л и к о р у с с к и е ч е р т ы . 

§ 51. С.-в.-р. наречие в его непереходных говорах харак
теризуется следующими общими чертами: 

а) ф о н е т и ч е с к и м и : 

1. о к а н ь е м , т. е. сохранением различия между безудар
ными о и а, по крайней мере, после твёрдых; после мягких это 
различие в общем также сохраняется, но в известной степени 
стёрлось во многих говорах вследствие диалектического изменения 
а после мягких в е с одной стороны и диалектической замены 
о безударного после мягких через е с другой стороны; 

2. нередким выпадением х м е ж Д У гласными и вызываемым 
этим стяжением гласных, однако часто рядом с сохранением д\ 
между гласными у тех же лиц и в тех же словах: б ы в а е т , 
ж а л - в ё т , м о ё т , т о р г у е т , б ы в а э т , ж а л - Ь э т , м о э т , т о р -
г у э т , б ы в а т , ж а л ^ т , м о т ; М и к о л а в , О н д р ё в (заметим, 
что о е стягивается в о, а не е ) ; 

3. § взрывным из о.-сл. только в части говоров Оло
нецкой губ. такое § между гласными изменилось в у ; звук у 
в §еп. щ. местоимений и прилагательных в некоторых с.-в.-р. 
говорах другого происхождения; 

') Любопытно, что как раз в словацком и части говоров словин
ского к в соответствии с с других слав, языков — и в слове „зеркало" 
— слов. ггкасПо, дпал. словин. г гка1о (не смешивать со словин. 
2 г к а 1 о „зрачок", где г в о.-сл. было с окраской ъ, и к по закону 2-й 
палатализации не подлежало изменению в с). 
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Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и м и : 
4. формами деп.-асс. в^. личных и возвратного местоимений 

на - а : м е н я , т е б я , с е б я ; 
5. твёрдым -I в окончании 3 лица обоих чисел глаголов; 

только в части говоров Олонецкой губ. встречаются формы 
3 р1. глаголов 1-го тематического спряжения на -и.4' с * мягким; 
но в 3 4 твёрдо и там. 

Следующие черты свойственны большей части с . - в . - р . 
говоров: 

6. с к л о н н о с т ь а п о с л е м я г к и х к п е р е х о д у в е ; 
в одних говорах в е перешло лиш а неударяемое (напр., в зап.-
новгор.), частью только перед мягкими, частью и перед твёрдыми: 
в г р е з й , г р е з н а , но г р я з ь , — в других также и ударяемое а, 
но только перед мягкими: г р е з ь , п р ё н и к , но г р я з н о ; а 
между мягкими сохраняется и под ударением и без ударения 
в ббльшей части говоров, отнесённых в „Опыте" МДК к Влади-
мирско-Поволжской группе, а спорадически и в других; 

7. совпадение о.-сл. с и б (а также совпавшей с б соглас
ной из о.-сл. *Ь] и *к1) в одном звуке, в большей части говоров 
— в звуке с мягком или твёрдом, в небольшой части — в звуке 
с мягком и в части в шепелеватом звуке, среднем между с и б: 
х о ц у , н о ц , ц а с и пр. ; Но во многих говорах известны оба 
звука — с и б; в части таких говоров они смешиваются, т. е. 
вм. этимологического с является б и наоборот: о т е ч ь , п е ц , 
и пр . ; такие говоры восходят к говорам, в которых с и с 
совпали; в другой части с - в . - р . говоров с и б различаются 
этимологически правильно. Некоторые из них, повидимому, 
также восходят к- говорам, не различавшим с и б, и восстано
вили правильное употребление с и б под влиянием других; 
таковы напр. говоры части Новгородской, Петроградской, Твер
ской и Олонецкой губ., сохранившие следы более раннего цо
канья в произношении деепричастий у ш о т ц ы и т. п., повиди
мому, московский говор, сохранивший также несколько слов со 
свистящими вм. старого б, говоры с твёрдым б, заменившим 
в них более старое с твёрдое из первоначального б, и др. Но 
в одной группе с.-в.-р. говоров, повидимому, с и б различались 
правильно уже в древнейшую эпоху: это — группа залесских 
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говоров в нын. Ярославской, Владимирской и Костромской губ. 
Территория, занятая этими говорами, в глубокой древности вы
делялась среди остальной с.-р. территории. Это был степной 
остров („поле") среди лесов, покрывавших с.-р. равнину. Населе
ние его политически в историческую эпоху никогда не тянуло 
ни к Новгороду, ни к Твери и, наоборот, еще со времен Воло-
димира Св. поддерживало связи с Южной Русью. Возможно 
поэтому, что отсутствие как цоканья, так и ряда других харак
терных для остальных с.-в.-р. говоров черт в этой группе стоит 
в связи с давней обособленностью её от других с.-в.-р. говоров. 
Отсюда уже правильное различение с и 6 с течением времени 
могло распространиться на соседние говоры; присутствие же 
цокающих говоров кое-где и на названной категории могло быть 
вызвано позднейшими колонизациями; 

8. мягкость в в суфф. З к и 64У : ж е н ь с к о й , б а л о с ь [ т ] в о ; 
твёрдо а в этих суффиксах только в говорах Владимирско-
Поволжской группы; 

9. переход сочетания <1п (из о.-сл. а ь п или <1ъп) в п 
долгое: о н и а, с о в о н н и ; й п сохраняется без перехода в п дол
гое главным обр. в говорах Владимирско-Поволжской группы. 
Подобным же образом во многих говорах Ъ т изменилось в т дол
гое : о м м а н , а п в т п : д а м н б , р 6 м н о й , но эти изменения, 
повидимому, возникли позднее и не получили такого распро
странения ; 

Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
10. йа4.-1ос. вд. на -у, 1 от имён на - а : к г о р ы , на 

з е м л и ; 

11. 1пв<;г. р1. на -ш, т. е. совпадение тв4г. р1. с Йа4. р1. 
в одной форме: с о с в о и м д р у з ь я м ; в части говоров известны 
также шайг. р1. местоим. на т а - : и м я , т е м я , в с е м я , реже 
х у д ы м я , сущ. на - т а , реже - т у : д ё в к и м а , п е с к а м ы , и 
прилаг. на - т а : з о л о т ы м а ; при этом формы на - т а , - т а 
встречаются и в значении сЫ;. р1. Формы швЪг. р1. на -пН в 
с.-в.-р. говорах редки и, часто смешиваются с с1а(. р1. на - т ; 
поэтому их можно считать заимствованием из ю.-в.-р. или из 
литературного я зыка ; 

8 
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12. сохранение старого места ударения во многих случаях, 
где оно не сохранено в ю.-в.-р.; вообще с.-в.-р. ударение ар
хаичнее и более подвижно, чем ю.-в.-р.; так, с.-в.-р. наречие по 
большей части сохранило старое ударение на предлоге, подвижное 
ударение в склонении ( р у к а — Р ^ к у и т. п.), старое место 
ударения в спряжении ( в а р п ш , к р а с й ш , и д и т е , и пр.), хотя 
имеются и некоторые специально с.-в.-р. новообразования и в этой 
области. Но некоторые архаичные черты в ударении, свойствен
ные большинству с.-в.-р. говоров, утрачены говорами Владимирско-
Поволжской группы, как, напр., ударение на конце во 2 р1. 
некоторых глаголов ( с п и т е , и д и т е вм. с п и т е , и д и т е других 
говоров); 

13. сохранение инфинитивов на -И при ударении на 
окончании, частью с заменой их новообразованиями на -к<Н 
(- к с 1) : п е ч и , п е к ч и и пр . ; 

14. постпозитивный член -о 4, -4а, -4о: д о м - о т , и з б у - т у * 
Синтаксических и словарных особенностей с.-в.-р. в целом 

не называю. 

В. Я р о с л а в с к а я и В л а д и м и р с к о - П о в о л ж с к а я д и а 
л е к т и ч е с к и е г р у п п ы . 

§ 52. Как видно из перечня черт, общих бблыпей части 
с.-в.-р. говоров, среди них выделяется особая группа, в которой 
некоторые из этих черт отсутствуют. Эта группа, которую на
зову условно Я р о с л а в с к о й , представляет следующие черты : 

1. произношение ё как е ; 
2. сохранение а между мягкими без перехода в е как под 

ударением, так и без ударения; 
3. сохранение этимологического различия между с и 6, 

причём с произносится твёрдо, 6 мягко; 
4. отвердение в в суфф. в к и В4У; 
5. сохранение группы й п ; 
в. утрата некоторых архаизмов в постановке ударения; так, 

во 2 р]. глаголов ударение никогда не бывает на конце; 
7. йа4.-1ос. в&. на -ё от имён на -а ; 
8. отсутствие 3 в§. и р]. глаголов без -4; 
9. 1 мягкое после губных и шипящие перед оконч. 1 ад. гла-
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голов 2-го тематич. спряжения (на -1-) с основой на губные и зуб
ные (в других говорах часты формы, как с п ю , м о л о т ю , 
в и д ю , п р о с ю ) ; 

10. отсутствие 2 8^. на -81 от нетематических глаголов : 
•вш, д а ш ; 

11. отсутствие инфинитивов на -11 с ударением на основе 
(инфинитивы на 41 с ударением на конце сохраняются) и ин
финитивов на -И. 

Словарный состав этой группы говоров также отличается 
от словарного состава других с.-в.-р. говоров. Отмечу исключи
тельное употребление слов б о р о н о в а т ь (не „волочить"), л о 
ш а д ь (не „конь" или „комонь"), п а х а т ь (не „орать"), з о л а 
(не „попел"), п а х а р ь (не „ратай") и др., отсутствие ряда слов, 
свойственных другим с.-в.-р. говорам, как б а с к о й , и др. 

Другие черты этих говоров частью являются общими им 
с говорами Восточной группы, как изменение конечного е в о, 
звук V в окончании &еп. в^1. местоимений и прилагательных, 
и др., частью с говорами Северной группы, как мягкость конеч
ных губных, V и $ из. о.-сл. л̂г ъ перед согласными и в конце 
слова, сохранение 1 без изменения в и, и др. 

В „Опыте" МДК эти говоры не выделены в особую группу, 
а отнесены к группе В л а д и м и р с к о - П о в о л ж с к о й вместе 
с другими, сходными с ними по судьбе ё и некоторым другим 
чертам. Эти другие говоры, заключая ряд особенностей, общих 
им с говорами Ярославской группы, по другим чертам отли
чаются от, них, совпадая частью с говорами Северной, частью 
с говорами Восточной группы. Повидимому, основа их иная, 
чем у говоров Ярославской группы, и, может быть, не одна и та 
же у разных говоров, но будучи оторваны от своей первоначаль
ной основы, они подверглись сильному влиянию со стороны го
воров Ярославской группы и Московского хо1Щ. 

С. Л. С е в е р н а я и В о с т о ч н а я д и а л е к т и ч е с к и е г р у п п ы . 

§ 53. Говоры, не входящие в состав Владимирско-Поволжской 
группы, по своим особенностям не однородны. Оставляя в стороне 
позднейшие наслоения, вызванные влиянием одних говоров на 
другие, укажу наиболее заметные диалектические различия: 

8* 
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а) ф о н е т и ч е с к и е : 
1. о . -в . -р . "о из о.-сл. о под ударением с интонацией 

акута изменилось в о, совпавши таким образом со старым о не-
акутованным в говорах Поморской, Зап.-Новгородской и, пови-
димому, части Олонецкой групп, и сохранилось в говорах Во
сточной группы*): к у о ж а , к о р у о в а , с ё л у о ; может быть, в 
связи с этим стоит и различие между этими говорами по судьбе 
окончания §еп. а§. ш. местоимений и прилагательных; 

2. ё в одних говорах произносится всюду как е 2 ) , в других 
обнаруживает склонность к переходу в 1: в части говоров ё пере
шло в 1 только перед мягкими: с е н о , но н а с и н и ; в другой 
— как перед мягкими, так и перед твёрдыми: с и н о ; архаичные 
говоры, где ударяемое ё произносится, как [в, различаются по 
судьбе ё безударного, произносимого в одних из них везде 
как е, в других — как 1 перед мягкими и е или о перед твёр
дыми: в л е с у , л и с н и к . К говорам, не изменяющим ё в 1, 
относятся говоры Поморской и Олонецкой групп, к говорам 
с 1 из ё в том или ином положении, — Восточной и Новгород
ской групп; в первой из них 1 из ё — только перед мягкими, 
во второй — и перед твёрдыми; 

3. конечное е (именно, в окончании 2 р1. глаголов и из 
ё после X в падежных окончаниях) дало в говорах Поморской, 
Олонецкой и Зап.-Новгородской групп е под ударением, е, а и а 
после ударения: с п и т е , з н а е т е ( т я ) , а в говорах Восточной 
группы — о в обоих случаях: с п и т е , з н а й т е ; 

4. старое тгъ в конце слога дало в зап.говорах Восточной 
группы и : к о р о у , д а у н о , в остальных — V перед звонкими, { 
перед глухими и в конце слова; 

5. 1 в конце слога в зап. говорах Восточной группы пере
шло в п : в о у к, д а у ; в остальных сохранилось, как 1; 

* 5 а). в тех же зап. говорах Восточной группы вм. 1 перед 
гласными часто произносится 1 среднее; 

') ПОЛЬЗУЮСЬ ДЛЯ краткости обозначениями, принятыми в „Опыте" 
МДК., хотя сам предлагаю здесь другое деление. 

2) Конечное 1 в 1ос. 8{*. сущ. т . и п. и ДаЫос. я%. сущ. на -а, 
в говорах Архангельской губ., повидимому, морфологического про
исхождения. 
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6. к и # твёрдые после мягких неслоговых звуков смягчи
лись в значительной части говоров Восточной группы: х о з ё й к я , 
д б ц к я , сохранились без смягчения в остальных; — 

6) м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
7. в #еп. 8^. ш. и п. местоимений и прилагательных 

в говорах Поморской и Олонецкой группы являются окончания 
- о щ о или - о 7 о ; те же окончания — в архаичных говорах 
Новгородского уезда; в части поморских и в самой сев. части 
Вологодской губ. имеется о о ; в говорах Восточной и Зап.-Нов-
городской группы — окончание -о У о, у прилагательных также 
- а т о и - о т а . Звук V в этом окончании происхождения фоне
тического: согласная между двумя о фонетически выпадала, а 
затем между ними, перед ударяемым п о из старого акутованного 
о развивалось У , как и в начале слова; ударение на конце 
в этой форме в с.-в.-р. некогда имели не только местоимения, 
но, может быть, и прилагательные с ударением на окончании, 
ср. такие фамилии, как Д у р н о в б и др. Так как в тех же го
ворах § между гласными не выпадает, ср. п о г о д а , р о г о ж а 
и пр., то в окончании &еп. следует предполагать для дре
внейшей эпохи звук, отличный от 5, т. е. у или Ь. Звук у 
в том же окончании известен также и ю.-в.-р. говорам, но там 
он явился не органически, а иод влиянием московского хом>г\; 
архаичные ю.-в.-р. говоры имеют 7. Отсутствие формы ^еп. вд. 
т . местоимений и прилагательных с V в говорах Поморской груп
пы, может быть, стоит в связи с ранней утратой " о . ; 

7 а), в немногих говорах Восточной группы, можду прочим, 
в Сибири, числит. 5—30 могут иметь для косв. падежей формы 
р ] . : п я т й х , п я т ё х и пр. ; 

8. глаголы 1-го тематического спряжения (с тематической 
гласной е) с основой на задненёбные в поморских, олонецких и 
зап.-новгородских говорах имеют обычно перед окончанием 2 и 3 
8^. и 1 и 2 р1. мягкие нёбные согласные, в вост. — твёрдые : 
арханг. п е к ё т , ж г ё т , волог. п е к о т , ж г о т ; 

9. в говорах Вост. группы употребительны образования 
XXII;. с глаг. и м у : и м у к о с и т ь и пр. 

Есть между этими говорами и довольно значительные сло
варные различия, которых здесь не касаюсь. 
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§ 54. Перечисленные черты позволяют выделить среди 
с.-в.-р. говоров (за исключением говоров В., рассмотренных 
выше) две основные группы — С, С е в е р н у ю и 2), В о с т о 
ч н у ю . Наиболее чистыми представителями С являются говоры 
поморские, I) — вологодские и вятские; С характеризуется: 
1. отсутствием и о из акутованного о, 2. отсутствием изменения 
ё в 1, 3. звуком е из е в конце слова, 4. звуками V и { из ТУЪ 
в конце слога, 5. отсутствием и из 1, 6. отсутствием смягчения 
к, § после мягких неслоговых, 7. окончаниями - о ^ о , - 0 7 0 , -оо 
в &еп. вд. т . и п. местоимений и прилагательных, 8. мягкими 
согласными перед окончанием 2 и 3 в§. и 1 и 2 р1. глаголов 
с основой на задненёбные. 

§ 55. I) характеризуется 1. сохранением и о из акутован
ного о, 2. изменением в известных положениях ё в 1, 3. о 
из е в конце слова, 4. и из в конце слога, 5. и из 1 
в конце слога, 6. смягчением задненёбных после мягких несло
говых звуков, 7. окончаниями - о т о , - а у р , - о т а в §еп. в(*. т . 
и п. ср. р. местоимений и прилагательных, 8. твёрдыми соглас
ными перед окончаниями 2 и 3 з§. и 1 и 2 р1. глаголов с осно
вами на задненёбные. 

§ 56. Говоры олонецкие и зап.-новгородские соединяют 
особенности С и I); можно их рассматривать, как говоры по 
происхождению переходные; первоначальная основа их, повиди-
мому, северная, а восточные черты в них представляют в таком 
случае позднейшие наслоения. В говорах Новгородской группы 
некоторые черты, как утрата цоканья, отсутствие е из а между 
мягкими под ударением и т. п. могли явиться также под влия
нием говоров Ярославской группы или Московского говора. Черты, 
отличающие нынешние зап.-новгородские говоры от говоров С, 
не были известны новгородскому говору до XVI в. 

§ 57. Названные группы могут быть установлены в области 
с.-в.-р. наречия лишь в самых общих чертах: все с.-в.-р. говоры 
почти всё время своей исторической жизни были тесно связаны 
между собой и по большей части составляли единое целое; поэтому 
разные диалектические черты, поскольку они возникали в том или 
другом областном центре неодновременно или обладали различной 
степенью усвояемости и устойчивости, в с.-в.-р. области имеют 
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разные районы распространения, и ясно обозначенных границ 
между говорами, как совокупностями диалектических особенно
стей, в пределах с.-в.-р. наречия почти нет, тем более, что раз 
ные говоры в разное время влияли друг на друга; в то же время 
на изменение состава с.-в.-р. говоров оказывали влияние .много
численные переселения, из которых немало исторически засви
детельствовано, и отхожие промыслы, сильно распространённые 
в некоторых районах. Господствующие тенденции в современной 
эволюции с.-в.-р. говоров определяются .влиянием московского 
х(нгт) и, отчасти, говоров Ярославской группы. 

§ 58. Из черт, характерных для с.-в.-р. наречия или его 
говоров, сохранение старины представляют черты А 1, 3, 8, 12, 
13, В 2, 3, 5, 7, 9, С 3, 5, 6, 7 и В 1. Выпадение д между 
гласными (А 2) могло быть очень старым, но по памятникам не 
может быть прослежено; стяжение гласных засвидетельствовано 
лишь поздними памятниками. Совпадение с и б в . одном звуке 
{А 7) относится к доисторической эпохе, так как засвидетельство
вано новгородскими памятниками уже в XI в. Различие между 
говорами с и из т г ъ и говорами с V и г" могло быть очень 
старым; впрочем в с.-р. памятниках „ о у " вм. „ в ъ " раньше XII Iв . 
не встречается. Остальные черты возникли позднее и засвиде
тельствованы памятниками не старше XIII и XIV в. 

§ 59. Черты А отличают с.-в.-р. наречие от ю.-в.-р. в его 
целом (кроме А 8, так как мягкое а в суфф. в к известно и в не
которых ю.-в.-р. говорах); в ряде случаев эти различия восходят 
к эпохе до образования в.-р. языка и даже к доисторической 
эпохе. Таковы различия по чертам 3 и 7. Ив диалектов с.-в.-р. 
ближе других к ю.-в.-р. стоят говоры В, совпадающие с ю.-в.-р. 
в целом по чертам 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 и с бблыпей частью ю.-в.-р. 
говоров по черте 1; черты В 4, 8, 9, а также характерные и для 
В черты С 4 и В 3, 7 повторяются и в значительной части 
ю.-в.-р., но являются в них не исконными, а вторичными, вызван
ными московским влиянием; впрочем С 4 для восточной части 
ю.-в.-р. говоров может считаться исконной. Говоры С сближа
ются с ю.-в.-р. по чертам 2 (не вполне) и 5, с архаичными ю.-
в.-р. говорами по чертам 3 и 7, с частью говоров по черте 1 
и с частью (северными и восточными) по черте 4. Говоры В 
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сближаются со всеми ю.-в.-р. только чертой 6, с частью (главным 
образом вост.) по черте 1 и с частью (ю. и зап.) по черте 4. 
В генетической связи между собою могут стоять случаи совпа
дения В со всеми ю.-в.-р. говорами; случаи совпадения!? с частью 
ю.-в.-р. говоров по большей части вызваны московским влиянием 
в ю.-в.-р. области, т. е. генетичсекая связь между Б и ю.-в.-р. 
имеется и в этих случаях; черта Ъ 4 вряд ли стоит в генетиче
ской связи с аналогичным явлением в ю.-в.-р. Остальные диалек
тические совпадения с.-в.-р. и ю.-в.-р. случайны. 

§ 60. С м.-р. языком с.-в.-р. в целом ИЛИ В большей части 
его говоров сходится только отсутствием некоторых новообразо
ваний, развившихся в ю.-в.-р., или сохранением архаизмов, утра
ченных в ю.-в.-р. Таковы черты А 1, 8, 13, формы 2 вд. 4 с и , 
д а с и , ударение на конце во 2 р1. и др., между прочим, ряд слов, 
утраченных в ю.-в.-р., как к о н ь , о р а т ь в значении „пахать" 
и др. Совпадения с.-в.-р. с частью м.-р. говоров по чертам А 5 
и 6 и части с.-в.-р. говоров с м.-р. и др. по чертам X) 4 и 5 
случайны, т. е. следует думать, что соответствующие черты раз
вились в с.-в.-р. и м.-р. независимо. Наоборот, совпадения.с.-в.-р. 
с северными говорами с - б . - р . наречия по чертам А 7, 9, 11 
указывают на старую связь между с.-в.-р, и с.-б.-р., существо
вавшую еще до образования в.-р. и б.-р. языков. 

§ 61. С прочими славянскими языками или с некоторыми 
из них с.-в.-р. наречие совпадает в немногих случаях, где со
храняет о.-сл. старину, утраченную в ю.-в.-р.; таковы черты 
А 1, 3, С 6; кроме того, некоторые новообразования с.-в.-р. 
наречия, фонетические и морфологические, тожественны или 
сходны с соответствующими новообразованиями тех или других 
славянских языков или их говоров. Ббльшую часть их с.-в.-р. 
наречие и другие славянские языки развили независимо друг от 
друга, и только по отношению к А 7 мы не располагаем дан
ными, чтобы решить, является ли совпадение с и с в с.-в.-р. и 
совпадение свистящих и шипящих в мазуракающих говорах 
польского языка результатом их общей жизни в доисториче
скую эпоху или возникли в них независимо в одном от другого, 
потому что эти явления произошли до появления древнейших 
письменных памятников сев.-русских и польских, а других старых 
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черт, сближающих с.-в.-р. наречие только с вост.-польскими го
ворами, мы не знаем. 

Можно указать еще две черты, сближающие с.-в.-р. наречие 
или часть его говоров с зап.-слав. языками. 

Сочетания к 1 , ^1 вм. о.-р. 1: п е р е ц о к „перечёл", п р и ц -
к л а с ь „причлась", ж а г л о „жало", и ргае4. типа у ш о т с 4 
вм. о.-р. 1 в некоторых зап. с . -в .-р. говорах представляют 
следы такого говора, в котором о.-сл. 41, (11 не изменились в 1; 
с течением времени эти сочетания или получившиеся из них 
к 1 , {*1 в середине слова и 4 в конце слова почти всюду в 
этом говоре были утрачены и заменены нефонетически зву
ком 1 под влиянием других с.-в.-р. говоров, сохранившись лишь 
в немногих отдельных словах. Этой чертой зап. говоры с.-в.-р. 
наречия сближаются с зап.-сл. языками. Совпадение это могло 
быть органическим, т. е. могло быть вызвано тем, что часть 
с.-в.-р. говоров некогда входила в зап.-сл. диалектическую 
группу и только позднее, после того, как в русской группе 
41, 611 изменились в 1, примкнула к этой последней. Но так как 
в отсутствии изменения 41, 611 в 1 можно видеть сохранение 
старины, то возможно, что зап. говоры с.-в.-р. наречия, как наи
более удаленные от того центра, из которого шло изменение 
41, 611 в 1, не усвоили этой черты вследствие своей удалённости 
независимо от подобного же явления в зап.-сл. я зыках 1 ) . 

Чертой, сближающей с.-в.-р. наречие в отличие от ю.-в.-р. 
с зап.-сл. языками является, может быть, и д е е его позднейшими 
изменениями из о -сл. *зк перед ё и 1 из 01 в начале некоторых 
основ; такое же §ё было перед теми же гласными и в падежных 
окончаниях, но было очень рано заменено новообразованиями 
с сочетанием 8 к ; в начале слова такое в с — в словах щ - в н к а 
и щ - Ь р и т ь и в производных от тех же основ; те же основы 

') Если принять гипотезу Трубецкого (2а1РЬ. II. 117—121), что 
в известную ЭПОХУ сочетания (1, (11 одного слога в о.-сл. всюду 
изменялись в 1, и что (I, Л1 в середине слова в зап.-сл. сохранилось 
потому, что там ологораздел в этом случае приходился между I или (1 
и 1, и что такой слогораздел представлял диалектическое новообразо
вание зап.-сл. группы, то совпадение зап. говоров с.-в.-р. наречия 
с зап.-сл. языками по этой черте надо будет считать органическим. 
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есть и в ю.-в.-р. и в б.-р. и м.-р., но во всех их имеются или 
имелись и образования с начальным а к ; есть основания думать, 
что в этих случаях образования с начальным § б в ю.-в.-р. — 
из с.-в.-р. (т. е. непосредственно из московского), а в м.-р. и б.-р. 
— с польского. В таком случае в б из *вк перед ё является 
характерной чертой только с.-в.-р.; стоит ли она в органической 
связи с §б из 8 к перед ё и 1 из о { в зап.-сл. языках, сказать 
трудно, потому что в последних её можно связывать со свойствен
ным только этим языкам изменением в в §, неизвестным боль
шинству с*-в.-р. говоров. 

Ю ж н о в е л и к о р у с с к о е н а р е ч и е . 

§ 62. Ю.-в.-р. наречие в целом характеризуется следующими 
чертами: 

а) ф о н е т и ч е с к и м и : 

1. а к а н ь е м , т. е. совпадением старых безударных а, о и ъ 
сильного не после мягких и совпадением а, о, е, ё и ь сильного 
после мягких и шипящих; гласные, получившиеся из старых 
а, о, ъ и из старых а, е, ё, ь различны, смотря по их фонети
ческому положению и по говорам (примеры см. в § 63); 

2. переходом ударяемого ё почти во всех говорах в е, от
крытое перед твёрдыми, закрытое перед мягкими; в немногих 
архаичных говорах ё сохраняется, как дифтонг 16 или гласная 
неоднородной артикуляции, начинающейся с 1 и кончающейся е ; 
1 из ё — только в одном глаголе ^ 18 * (ниГ.); 

3. фрикативным у из о.-сл. § в соответствии с с.-в.-р. § ; 
перед глухими и в конце слова не перед звонкими шумными у 
изменилось в х ; 

4. смягчением к после мягких неслоговых: д б н ь к я , н б ч к ю 
и пр . ; говоры, где такого смягчения не наблюдается, — пере
ходные, т. е. по своей основе с.-в.-р. или б.-р., частью — ю.-в.-р., 
испытавшие сильное влияние московского Х01л>г\. 

5. отсутствием дзеканья, т. е. произношения со свистящими 
мягкими аффрикатами из смягчённых I, Д; 

6. сохранением этимологического различия между всеми ши
пящими и свистящими; 
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7. мягкостью 6 (соответственно и перед звонкими); 
8. произношением й, ъ долгих твёрдых из старых §6, 
9. твёрдостью звука с ; 
10. сохранением старого сочетания X V без изменения в {. 
Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и м и : 
11. формой в^. {. (т. е. старых основ на -а, -1 и согла

сные) на - и ! при ударении на основе: п о д з а с т р ё х у й , б с е н ю й , 
н о ч ю й , м а т е р ю й (и м а т е р ь ю й ) и п р . ; при ударении на окон
чании сохраняются формы на -о 1, ^ и : а с я н ь ю , р у к о й ; впрочем, 
названные формы на -и 1 распространены не всюду, и есть говоры, 
сохраняющие неударяемые окончания -а1 или 91 (из 01) и ^ и ; 

12. распространением формы 1ос. в^. на -и на имена муже
ского рода с неподвижным ударением и, частью, на имена среднего 
рода: н а ж е н и х у , н а к о н ц у , н а к о н ю , п р и о т ц у , н а 
д я в й ш н и к у , н а с т б л и к у , у п о л ю и т. п. 

12 а. распространяем оконч. 1ос. 8§. -ё (с ударением на окон
чании) на имена женского рода т. наз . основ на -I: в г р я з % 
в п ы л ' Ь и пр. 

13. образованием п о т . р1. на -а не только от имён муже
ского рода, но и от имён женского рода: х л о п о т а, д е р е в н я , 
в о л о с т я , з е л е н я , п л о щ а д я , с т е п я и пр . ; 

14. сохранением старого этимологического различия между 
йа.1. и 1пз1;г. р1., причом последняя форма всюду оканчивается на 
- т к л е с а м и , г о р а м и , л ю д ь м и и л и л ю д я м и , з л ы м и , 
т е м и , н а м и , д в у м й , т р ю м й ; 

15. сохранением у в деп. в§. ш. и п. местоимений и при
лагательных: т а г 6 , з л б г а ; 

16. формами ^еп.-асс. в§. личных и возвратного местоимений 
на е : м е н ё , т е б е , с е б е ; 

17. формой <1а1-1ос. щ. личного местоимения 1 лица м е н * ; 
18. окончаниями асе. вд. Г. прилаг. - ^ а под ударением, 

- а ^ ( е ^ ) без ударения: з л у я , д б б р а ю ; 
19. произношением ]ё (не ^о) в ^еп.-асс. {. местоимений 

ее , т о е , с а м о е , в с е е , о д н о е там, где эти формы не заменены 
новообразованиями на и (я то, т а ю , в с я ю и пр.) ; 

20. формой п о т . р1. местоим. а н ы ; 
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21. отсутствием форм -вей, д а е й (употребляются только 
формы -вш, д а ш ) ; 

22. мягким в 3 л. обоих чисел глаголов: б я г й т ь , ж н у т ь ; 
1;' может отсутствовать в 3 вд. глаг. 1 спр. (с гласной е) и глаг. 
с ударением на основе, реже, в 3 р1. глаг. 2 спр. (с гласной 1) 
при ударении на окончании: н е с ё, г а р я ; 

23. совпадением окончаний 1-го и 2 спр. (с гласными е и 1) 
при ударении на основе: во 2 и 3 вд. и 1 и 2 р1. перед со
гласной окончания всюду 1, в 3 р1. и (1а), при отсутствии I' в 
3 в#. а с его фонетическими заменами : к б л и т ь , м 6 л и т ь , 
и д у т ь , х ё д ю т ь , п и ш а , с у ш а , и д я , х б д я ; 

24. гласной е (не о) в окончаниях 2 и 3 вд. и 1 и 2 р1. 
глаголов 1 спр. при ударении на окончании: н е с ё ш , - ё т ь , ё м ; 

25. отсутствием инфинитивов на -Хг, -6\, заменённых всюду 
инфинитивами н а * , б: м е с т ь , н е с т ь , п е ч ь , л е ч ь , и д й т ь и пр. ; 

26. употреблением деепричастий на -ш 8 у : и д ё м ш и и пр. ; 
27. некоторыми новообразованиями в постановке ударений: 

а) переносом ударения с предлога на существительное или с при
ставки на основу: н а в ё з , п о д н е с о м , п о д к ё р е н ь , н а б е р е г , 
з а г ё р о д , о т д а л , п р о ж и л , в ы м б ю и т . п . ; Ъ) неподвижным 
ударением на окончании у имён женского рода со старым под
вижным ударением: р у к у , з я м л ю , н а г у, с а с н у и пр. ; с) тен
денцией, не проведенной впрочем последовательно, к прикреп
лению ударения на основе у прилагательных: г у с т а й , н а г а й , 
п р б с т а й , т б л с т а й и т. п . ; й) утратой старого ударения на 
конце во 2 р1. ; всюду только: с п и т е , х о т и т е , и д ё т е ; е) тен
денцией, не проведенной последовательно, к переносу ударения 
на основу во 2 и 3 8 § . и в р1. у глаголов, имевших первоначально 
в этих формах ударение на окончании: в а л и ш или в ё л и ш , 
в б р и ш , д б р и ш , п а д б р и ш , к б т и ш , к р а с и ш и к р б с и ш , 
м а н и ш , с б д и ш , п а с б д и ш , т б щ и ш , х о р б н и ш (в большей 
части примеров о вторичное вм. а) и т. п. 

Из названных черт некоторые в настоящее время утрачены 
частью ю.-в.-р . говоров и заменены соответствующими чертами 
московского говора; таковы черты 4, 8, 10, 15, 19, 24, а также 
формы 3 лица глаголов без -Ь' и некоторые новообразования 
в постановке ударения; черты 10, 15, 19, 24, сохраняются 
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только в наиболее архаичных ю.-в.-р. говорах. Утрата тех или 
других ю.-в.-р. черт частью ю.-в.-р. говоров стоит в связи с более 
сильным московским влиянием, вызванным более частыми или 
удобными сношениями населения с Москвой, присутствием в со
ставе населения переселенцев из-за Москвы, продолжительным 
влиянием школы и т. п. 

§ 63. Главнейшие диалектические различия в ю.-в . -р . 
гово-рах: 

а) ф о н е т и ч е с к и е : 
1. Различный характер аканья. Этот характер связан с дей

ствием двух факторов: диссимилирующего влияния гласных сле
дующего (главным образом ударяемого) слога и влияния твёрдости 
или мягкости неслоговых звуков, предшествующих неударяемому 
гласному звуку или следующих за ним. Твёрдость и мягкость 
предшествующего согласного звука отражается в той или другой 
мере на произношении безударных гласных звуков во всех ю.-в.-р. 
говорах, но в части говоров — лишь до некоторой степени: или 
в обоих случаях является а с более задней или более передней 
артикуляцией, частью в зависимости от названных условий, или 
в обоих случаях — звуки среднего или верхнего подъёма, сред
него ряда (э, у и т. п.) после твёрдых, переднего после мягких; 
эти гласные в зап. говорах ю.-в.-р. наречия артикулируются ниже, 
чем в восточных: диалектологические записи ив Курской губ. 
имеют в таких случаях после мягких „и", а из Воронежской — 
„е". Кроме того, положение после мягких более способствует со
хранению диссимилятивности в аканье, чем положение после 
твёрдых: во многих, если не в большинстве ю.-в.-р. говоров, со
храняющих диссимилятивность после мягких, после твёрдых она 
утрачена, или же, при сохранении диссимилятивности после твёр
дых, гласная отличная от а в этом положении артикулируется зна
чительно ниже, чем после мягких: так, в говорах Курской губ. при 
1 после мягких, после твёрдых при тех же остальных условиях явля
ется гласный звук пониженно-среднего подъёма. Принцип диссими
лятивности в аканье состоит в том, что характер гласного звука 
зависит от характера гласного звука следующего слога: перед 
слогом с гласными верхнего подъёма или начинающимися с арти
куляции верхнего подъёма старые безударные гласные среднего 
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и нижнего подъёма дали а, поскольку этому не мешает редукция 
звука в положении не непосредственно перед ударением, и, в части 
говоров, положение перед мягкими неслоговыми звуками; перед 
слогом с гласными среднего и нижнего подъёма, поскольку прин
цип диссимилятивности сохраняется, являются гласные среднего 
или верхнего подъёма, т. е. отличные от а. К гласным верхнего 
подъёма или начинающимся с артикуляции верхнего подъёма 
в ю.-в.-р. первоначально принадлежали и, у, 1, ударяемое ё и п о 
из старого ударяемого акутованного о, к гласным среднего и ниж
него подъёма — о из старого ударяемого о с интонацией цир
кумфлекса, из ъ и из е и ь перед твёрдыми и е из старых е 
и ь не перед твёрдыми. Первоначальный характер диссимилятив
ного аканья .сохранился во всех говорах, где сохранилось различие 
между и о и ё с одной стороны и о и е с другой, поскольку в 
них сохранилось само диссимилятивное аканье. Но во многих 
говорах совпадение °о с о, а ё с е вызвало изменения в дисси
милятивном аканье. По имеющимся записям диалектологических 
матерьялов и описаниям говоров эти изменения можно проследить 
только на произношении предударных гласных после мягких, так 
как после твёрдых диссимилятивность в большей части ю.-в.-р. 
говоров или утрачена или не отмечена наблюдателями. В про
изношении же гласных после мягких в диссимилятивно акающих 
или якающих 1 ) ю.-в.-р. говорах в настоящее время различаются 
следующие типы: 1. а р х а и ч н ы й , с а перед гласными верх
него подъёма и перед п о и ё и с гласными среднего или верх
него подъёма, в западных говорах 1, в восточных -е, в осталь
ных положениях; 2. д о н с к о й , с а перед слогом с гласными 
верхнего подъёма (п, у, 1) и с е или 1 перед слогом с осталь
ными гласными (в том числе перед о разного происхождения 
и перед е и з ё ) , 3. с у д ж а н с к и й , с гласной а перед слогом 
с гласными верхнего подъёма, а также перед о из старых о, ъ 
и с гласной 1 перед слогом с гласными из старых ё, е, ь, а, 
4. щ и г р о в с к и й , с гласной а перед слогом с гласными верх-

') Диссимилятивно-якающими называю говоры, сохраняющие дис
симилятивность в произношении безударных гласных после мягких; 
относительно сохранения диссимилятивности после твёрдых в таких 
говорах имеющиеся сведения не достаточны. 
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него подъёма, перед о из старых о и ъ и перед ё и с гласной 
1 или е перед гласными из старых е и ь. Первый из этих ти
пов, как архаичный, встречается в разных местах; главным об
разом отмечен в Обоянском у. Курской губ. еще в 50-х годах 
XIX в., а недавно в Задонском и Землянском уездах Воронеж
ской губ.; записи из Обоянского у. 50-х годов (Машкина) не 
дают указаний на отличие п о от о (пишется одинаково „о") и ё 
от е (буквы „ 4 " и „ е " различаются этимологически); возможно, 
что это отличие в говоре еще существовало; в записях из Задон
ского и Землянского уездов (Тростянского) определенно указы
вается на отличие в произношении "о и ё от о и е. Говоры 
с яканьем 1 ) с у д ж а н с к о г о типа занимают зап. часть Курской 
и Орловской губ.; говоры с яканьем щ и г р о в с к о г о типа — 
восточные уезды Курской и Орловской губ., ю.-зап. угол Туль
ской губ. и самую зап. часть Воронежской, говоры с яканьем 
д о н с к о г о типа — Донские округа Донской области. 

В говорах вост. части ю.-в.-р. области диссимилятивность 
в аканье или отсутствует вовсе или нарушена новым процессом 
ассимиляции предударной гласной ударяемому а. В первом случае 
является с и л ь н о е я к а н ь е , 2 ) т. е. такое, в котором а без
ударное (гл. о. предударное) произносится и после твёрдых и после 
мягких неслоговых звуков и в начале слова, независимо от твёр
дости или мягкости следующих согласных') и от характера гласной 
следующего слога. Во втором случае — яканье а с с и м и л я т и в н о -
д и с с и м и л я т п в н о е * : после твёрдых независимо от характера 
следующего слога является, судя по ответам на программы, а , 4 ) 
после мягких перед слогом с и, у, 1 и с о из старых о и ъ 

') См. предыдущее примечание. 
2) Не вмешивать с частым в более ранней литературе терми

ном „сильное аканье", под которым обычно объединяются все виды 
аканья ю.-в.-р., б. р. и ср.-в.-р., кроме иканья и еканья. Ср. примеч. 
к отр. 128 и 129. 

3) Не считая некоторого передвижения артикуляции а вперёд 
перед мягкими. 

4) Возможно, впрочем, что программы не отмечают существую
щего в говорах различия между а и звуком отличным от а в зависи
мости от характера ударяемой гласной, если звук, отличный от а, про
износится с пониженно-средней артикуляцией. 
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произносится а, перед слогом с гласными из старых е и ь — 
е или 1; перед слогом с е в одних из таких говоров произносится 
а, в других — е или 1; повидимому, это различие стоит в связи 
с диалектическим произношением ё как гласного звука неодно
родной артикуляции, начинающейся с 1 (или как дифтонга 1е) 
в части таких говоров 1 ). Граница между говорами с яканьем силь
ным и ассимилятивно-днссимилятивным точно проведена быть не 
может: оба типа отмечены между прочим в одних и тех же уездах 
Рязанской, Тамбовской и Воронежской губ. и Донской области. 
Сильное яканье могло развиться на почве диссимилятивного путём 
перехода всякого предударного е в а, причём посредствующей 
ступенью к этому могло быть аканье ассимилятивно-диссимиля-
тивное. 

Другим фактором, более новым, определяющим различия 
в характере аканья, является в ю.-в.-р. положение перед твёр
дыми или мягкими согласными. В охарактеризованных выше го
ворах твёрдость или мягкость следующих согласных на произно
шение гласных не влияет; в других говорах это влияние выража
ется в тенденции предудударных гласных из а, ь, е, ё, а, е после 
мягких к переходу в 1 или е' перед мягкими и в а перед твёрды
ми ; на почве диссимилятивного аканья эта тенденция выразилась 
или в переходе всех подобных гласных перед мягкими в 1 или е 1 

при сохранении диссимилятивности перед твёрдыми ( я к а н ь е 
д и с с и м и л я т и в н о е - у м е р е н н о е ) или к переходу их перед 
твёрдыми в а при сохранении диссимилятивности перед мягкими 
( я к а н ь е у м е р е н н о - д и с с и м и л я т и в н о е ) ; при отсутствии 
диссимилятивности получилось у м е р е н н о е я к а н ь е 8 ) , состоя
щее в том, что перед твёрдыми является в предударном слоге 
вместо названных гласных а, перед мягкими 1 или е закрытое, 
независимо от характера ударяемой гласной. Говоры с этими 

г) Такое произношение е отмечено, между прочим, в ответе на 
прогр, МДК Ж 1 по Рязанскому уезду. 

*) Не смешивать с употребительным у многих термином „умерен
ное аканье", которым большинство обозначает иканье и еканье, а Кар
ский также (Белоруссы I, стр. 194, II. 1, стр. 143, Русская Диалек
тология, стр. 118) называет и диссимилятивное аканье и неполное 
аканье ю.-б.-р. говоров. Ср. примеч. к стр. 127 и 129. 
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тремя типами аканья распространены главным образом в сев.-зап. 
части ю.-в.-р. области, именно, в сев.-зап. уездах Орловской и боль
шей части Тульской губ. и севернее, причём умеренно-диссимиля
тивное и диссимилятивно-умеренное яканье известно только в ю. 
части этого района. Присутствие в таких говорах черт, свойст
венных московскому говору, и обычность умеренного яканья в го
ворах средневеликорусских (см. § 69) позволяют думать, что 
умеренное яканье проникло в ю.-в.-р. говоры из ср.-в.-р. и затем 
уже повлияло на образование умеренно-диссимилятивного и дисси
милятивно-умеренного яканья на основе первоначального дисси
милятивного. 

Кроме названных типов аканья в ю.-в.-р. известны еще 
я к а н ь е а с с и м и л я т и в н о е , и к а н ь е и е к а н ь е . Первое в об
ласти ю.-в.-р. говоров отмечено до сих пор только одним наблю
дателем в одной местности Ливенского уезда Орловской губ. , 1 ) 
но распространено в зап. части ср.-в.-р. говоров. Более распро
странены и к а н ь е и е к а н ь е 3 ) , т. е. аканье с произношением 
после мягких 1 или е как перед мягкими, так и перед твёрдыми, 
независимо от характера гласной следующего слога. Эти типы 
аканья или принадлежат выходцам из области ср.-в.-р. говоров 
или занесены из Москвы и свойственны в таком случае главным 
образом речи торговцев и мещан. 

П р и м е р ы " ) . А к а н ь е д и с с и м и л я т и в н о е : в саду, ваду, 
взайду, берану, гэлаву'; даю, тваю, взавьюсь; давить, насить, 
взайти, свинья апераснлась; дары, вады и пр., с отчётливым а ; 
перед слогом с о, е в записях только а : залог, задок; надой, 
сталом; зашьеть, пайдеть, сарветь и пр., но есть примеры с про
пуском гласной после плавных: парсёнак; перед слогом с а : 
девай, веда, сэбрал, и, с пропуском гласной после плавной: 
варта, галва. 

') Ю.-в.-р. прогр. МДК 75. См. мои Разыскатя, стр. 222. 
*) Два последние типа известны под названием „умеренного аканья" 

(не смешивать с умеренным яканьем!); пользующиеся этим термином 
обыкновенно не различают оттенков остальных типов аканья, объединяя 
их под общим термином „сильного аканья". Ср. примеч. к стр. 127 и 128. 

3) Примеры привожу, по возможности, на все первоначальные 
предударные гласные, совпавшие между собою в силу аканья, т. е. а, 
о, ъ пооле твёрдых, а, е. е, ь, 0 после мягких в разных положениях. 
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А к а н ь е н е д и с с и м и л я т и в н о е : давай, вада, сабрал; 
гелава» вврата, пэрасёнак или прасёнак; в саду, ваду и пр. 

Я к а н ь е д и с с и м и л я т и в н о е : а) а р х а и ч н о г о т и п а : 
1. з а д о н . : нясу, беряжку, сялу, лянку, слязу, бяду, у пярку, 
святуя, Пряду; вялю, тярплю, мяньшуя, пяють, сямью, пятью; 
няси, вялить, вярнись, з дятьми, глядиш, пряди, запряги, дьячки; 
сястры, олязы, бяды, святым; сялуо, ня хуочить, ня пуой, слязуой, 
гнядуова, свйтуом; вял'вл, увязд'Ь, гнязд'Ь, гляд-Ьла; — сестра, 
слезами, зерна, беда, из гнезда, гнедая, светая, запрегай; велять, 
серчая, семья, гледять; не скора, не в п о р у 1 ) ; селом, песок, 
гнедой п о т . т . , ребой п о т . зд. т . ; берёза, твете, девчонка, 
пее „поёт", преде „прядёт"; бережбк, селезень, меньшой п о т . 
з^. т . , сердёчкя, семёйкя, детей, дьечок и пр . ; 

2. о б о я н . : сялу, сястру, пяку, жыряпцу, вярнусь, бягу, 
бяду, к вянцу, сядуя, пряду, рябуя; дярюга, зямлю, сямью, пятью; 
пяки, вярниоь, бягить, пряди, п я т и ; сястры, гарямыка, навсягды, 
бяды, сядыя, сябры п о т . р1. ; ня бойси, ня стой 2 ) , сяло, стюдяно, 
пянькёвай, вядро, сядой §еп.-с!а<;.-1ос. 8^. заняло, рябой ^еп,-
(1а1.-1ос. вд. &; сястр'Ь, блд-Ь, гряд-Ь; — сила §еп. систра, 
стюдина, свиркая, видра #еп. я§., бида, сидая, питак, сибра „сябра" 
§-еп. в§., заняла, рибая; зимля, пинькя п о т . дирвяннай (с про
пуском гласной после главной), бидня'га, зитья ; ни ровня, ни 
родам 8 ) ; силом, день диньской, пад винцом „под венцом", сидой 
п о т . щ. т . , рйтком „рядком", рибой п о т . з$. т . ; висёлая, пи-
кеть, придеть „прядёт", тисёмка, плитень, жырбец (с пропуском 
гласной после плавной), динёчик, свитёл „светлый", винец, чижо-
лай „тяжолый" ; 

Ъ) д о н с к о г о т и п а : сялу, вясну, нясу, бирягу, слязу, 
у пяску, ряку^ бяду, сядуя, пряду, шырстянуя; вялю, смяются; 
вясны, слязы, бяды, ямшык, шырстяныи; няси, вялить, биряги, 
слязинка, пряди, гляди; — сила §еп. з^., висна, нисла, слиза, 

') В словак с к о р о и п о р у ударяемое о в о.-сл. имело инто
нацию циркумфлекса. 

'-) В словах б о й о я и с т о й ударяемое о имело в о.-сл. инто
нацию: акута, ср. задов, б у о й с и , от у ой. 

:1) Слова р о в н я , родом имели в о.-сл. ударение с интонацией 
циркумфлекса. 
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рика, бида, прила „пряла", шырстиная; вилять 3 р1., смиялси, 
глидять; сило, висной, слизой, за рикой, бидой, сидой п о т . в&. 
т . и &еп.-6!а1;.-1ос. в%. шырстиной п о т . 8|*. т . и #еп.-(Ш.-1ос. 
ад. {.; писок; зилёнай, нисеть, биригёть, смиётси, придеть „прядёт"; 
видерный; висн-в, тимн-вть, в бидв, в рик-Ь, гладить; 

с ) с у д ж а н с к о г о т и п а : сялу, нясуть, зилянуя, лянку, 
твятуть, ряку, гнядуя, • запрягу, рябуя, пляшу; вялю, зямлю, 
змяю, пяють, йичмяню ; зиляньш, тямны, гнядыя, рябыя, я з ы к ; 
няси, слязинка, у двяри, ряки, лянйвай, глядить, пяти, яиц, яд-
рйстай; сяло, зиляной п о т . в%. т . и деп.-сШ.Лос. {., стякло, 
слязой, гнядой п о т . вд. т . ,и деп.-йаЪ.-Ьс. ад. дялов, рябой 
п о т . вд. т . и §еп.-(1а1;.-1ос. 8 § . Г.; зямлёй, змяёй, бяльё; сялом, 
лянок, стяклом, твяток; — сила деп. ад., зилиная, слиза, тимна, 
рика, гнидая, рибая, плисать, ица „яйца", пайса п о т . р1.; зилиня 
п о т . р1., змия, двирями, билья, игнЯты; бирёза, нисеш, твитеть, 
запригеш, идрёнай, игнёнка, ичмень; диривёнь, вирёвка, скатиртёй, 
динёк, вистей, свитёл „светлый"; на сил-Ь, смил'Ьй, глид^вть; 

щ и г р о в с к о г о т и п а : вяду, зилянуя, слязу, ряку, сядуя, 
святуя, пряду; пастялю, сямью, пятью ; симярых, тямны, сядыя, 
святым ; вялик, слязьми, дятйна, пяти, яритца; нядЬля, сярб-Ьть, 
в ряк-Ь, гляд-вть; сяло, зиляной п о т . вд. т . й деп.-ДаЪ.-юс. вд. 
слязой, святой п о т . вд. т . и деп.-<1а1;.-1ос. ед. Г ; лядок, витярёк, 
вянок; — сила деп. ед., рика, слиза, тимна, свитая п о т . зд. {., 
взила, питнадцать; зилиня, минять, глидять; видеть, висёламу, 
^идрёнай, придеть „прядёт", вирёвка, двирей, дитей, книзей. 

Я к а н ь е с и л ь н о е : сяла деп. яд., нясла, сястра, зиляна, 
слязами, бяда, сядая, взяла, рябая, баба я г а ; сяло, сястрой, зи-
лянё, слязой, бядой, сядой п о т . вд. т . и деп.-<1а1;.-1ос. вд. Г., рябой 
п о т . вд. т . и деп.-<1а1.-1ос. Г., яйцо; ня скора; сялом, стякёлушка, 
лясок, пятьсот, паясок; сялу, нясу, сястру, зилянуя, слязу, в лясу, 
бяду, сядуя, рябуя, трясу, ягу ; свякры, слязы, бяды, ясны; вялять, 
тяляты, змяя, сямья, сяням, ядять, глядять; нясе, бярёза, змяёй, 
сямьёй, смяетси, трясеш; плятень, сястёр, жырябец, сярдечкя, дя-
нёчик, вянец, святёл „светлый", в сянёх, рячей, князёк; вял'Ьл, 
тямн-вя, бяд-в, я г Ь ; няси, слязьми, змяи, сямьи, ядим, тряси, гляи 
„гляди", яргакя; у куряню, змяю, смяюсь, пятью. 

9* 
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Я к а н ь е а с с и м и л я т и в н о - д и с с и м и л я т и в н о е : а) сяла 
деп. в§., сястра, сляза, зярна, бяда, взяла, святая; сяло, сястрой, 
слязой, зярно, гняздо, пятно; ня скора; свякровья, сялом, зярном, 
гняздом, пясок, святой п о т . в&. т . и пот.-^еп.-йа!;. {.; сялу, сястру, 
нясу, слязу, бяду, пряду, запрягу, святуя; сястры, слязы, бяды, 
я зык ; зямля, вялять, змяя, смяяться, ядять; няси, вялить, сля-
зинка, звярина, ядим, пяти ; ня любя, зямлю, асянью, смяются; 
— зилёнай и зилёнай, нисе, силизёнь, смиетси, запригем; видер-
ный; в силъ, систр*, зимлъ, в пичъ, тимнъя, в бидъ, в гниздъ, 
глид'Ьть; 

Ь) то же, но : в сялЪ, сястр'Ь, зямлъ, в пячъ, тямн'Ья, в бядъ, 
в гняздъ, глядъть. 

Я к а н ь е д и с с и м и л я т и в н о - у м е р е н н о е : нясуть,сястру, 
сляду; зиляныи, твяты; сяло, в зиляном, твятов; — систра, зи-
лина, лихка, рика, твитами, румина; дисятай, адияла; либётку, 
нисеть; каринёк, динёчик, нимецкай; систр*, ниси, тимнйцу, ди-
вйчий, зимлинйчка; пастилю, миныпую, асвичу; перед о из ъ 
в записях — и „я" и „ и " : зиляной, сядой п о т . вд. т . , крястом, 
и : свикровья, слидочки, смилой п о т . в§. т . 

Я к а н ь е у м е р е н н о - д и с с и м и л я т и в н о е : а) вяла, зиля-
ная, тямна, ряка, бяда, пятак; сяло, слязно, зиляной п о т . в§. т . 
и ^еп.-<1а4.-1ос. вд. 1:'., гняздо; пясок, зимляной п о т . в§. т . и §еп,-
с!а<;.-1ос. в§. вяду, вярнусь, у пяску, пряду, тяну; симярых, 
бяды; вяликай, ямки „ухват", дявйшник, тянитя, пяти, зимляника, 
яритца; вялю, зямчужна; вилять, зилиня, минять, абридять; видеть, 
зилёнай, придеть „прядёт"; видернай; систр*, тимнъя, бидъ, гниздъ, 
глид'Ьть; 

Ь) то же, н о : сястр'Ь, тямн'Ья, бяд-Ь, гнязд*, глядеть ; 
с) то же, н о : вядеть, зялёнай, прядеть; вядернай; сястръ, 

тямнъя, бядъ, гняздъ, глядъть; — велять , зеленя, менять, 
абредять. 

Я к а н ь е у м е р е н н о е : а) сяла ^еп. 83., сястра, зиляна, 
вярста, бяда, сядая, взяла ; сяло, сястрой, зиляной п о т . в§. т . 
и §еп.-с1а1;.-1ос. в§. вярстой, днявной п о т . щ. т . и ^еп.-о'а*.-
1ое. в#. бядой, сядой п о т . в^. т . и &еп.-<1а1;.-1ос. в&. подняло; 
сялом, ягольник „игольник", звярок; бяруть, сястру, зилянуя, 
вярсту, бяду, сядуя, пятух, прядуть; свякры, вярсты, бяды, яды 
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§еп. в§., святым; — зилиня, вилять, патиряла, в синях, дь]ичкя; 
биреть 3 в§., висёлый, бильё, придём „прядём", }ичмень; систёр, 
динёчик, двирей, винец, звирей; в сил* „в селе", лигвл, вирстЬ, 
бид-Ь, глид'вть; бири, сирьдита, дилнть, трисйна, ]ивйлись; вилю, 
змию и пр.; 

Ь) то же, н о : зеленя, велять, потеряла, в сенях, двдечкя, 
береть и т. д. 

И к а н ь е : вила, слива, бида, грида; сило, бривно, гниздо, 
питно; виду, слизу, биду, ]иду, гриду, приду „пряду", МИДЫ, слизы, 
цвиты, гриды и т. д. 

Я к а н ь е а с с и м и л я т и в н о е : а) (в ю.-в.-р. говорах не от
мечено, в ср.-в.-р. очень редко): сила &еп. ад. сястра, вяла, вярста, 
зярна, бяда, ляса п о т . р!., бягла, гряда, пряла; вялять, зямля, змяя, 
сямья, бядняга, в сянях, зятья, глядят; — сило, систрой, зирно, 
бидой, питно, гридой; силом, зирном, писок, лисок, питном; силу 
Да*, вд., систру, виду 1 в&., вирсту, в лису, бигу, гриду асе. вд., 
приду „пряду"; систры, вирсты, |ивык; видёт, бильё, симьёй, 
придёт „прядет"; плитень, двирей, синей %ьа. р1., дцичок; в сил*, 
СИСТрЪ, ВИрСТВ, бЩГВ, ГрИДЪ, ГЛИД'ВТЬ ; вилить, види, зимли, симьи, 
биги, приди „пряди", глиди; вилю, плитню, змию, смиюсь и п р . ; 

Ъ) еяла, сястра, вяла, вярста, зярна, бяда, ляса, бягла, гряда, 
пряла; вялять, зямля, амяя, сямья, бядняга, в сянях, зятья, глядят; 
еяло, сястрой, аярно, бядой, пятно, грядой; еялом, зярном, пясок, 
лясок, пятном, еялу, сястру, вяду, вярсту, в лясу, бягу, гряду, 
пряду; сястры, вярсты, я з ы к ; — видёт, бильё, симьёй, придёт 
„прядёт"; плитень и т. д., как в Ъ). 

2. сохранение или утрата °о из старого акутованного уда
ряемого о и 'е из старого ё ; говоры, сохранившие п о и 'е, 
известны в настоящее время главным образом на востоке, но 
встречаются и на западе: е я л у о , м н у о г а , д а р у о г а ; 

3. различная судьба о.-сл. те ъ : в ю. и зап. части говоров ъ 
после гласных дало вообще и неслоговое, в начале слова — и 
слоговое: у с я , у л я с у , у п о л ю , р о у н а , г а л о у к а , к а р о у , 
в вост. и сев. части в обоих случаях У не перед глухими в том 
же слове и перед звонкими шумными следующего елова, не от
делённого заключительной интонацией, и $ перед глухими и в конце 
слова не перед звонкими шумными: ф е я , в л я с у , ф п б л ю , 
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р б в к а , г а л о ф к а , к а р б ф ; граница между этими двумя типами 
говоров идёт с зап. на вост. по Тульской губ. в её ю. части и с сев. 
на юг. несколько западнее Дона; 

4. различная судьба старого е перед твёрдыми: при обыч
ном почти везде о после мягких, шипящих и с, немногие го
воры как Восточной (в Рязанской, Воронежской и Тамбовской 
губ.), так и Западной (в ю. уездах Тульской губ.) группы имеют 
в этом случае е : з е л ё н а я , ч е т ы р ё х , с ё л а п о т . р1., с е л 
#еп. р1., м е л ргае1. „мёл" и пр . ; 

5. различное произношение согласных перед е : при обыч
ном мягком произношении, в немногих говорах согласные в этом 
положении тверды: а т э ц , д э р э в н я и п р . ; такие говоры по
падаются в ю. уездах Рязанской и Тульской губ. и в Калуж
ской губ.; 

6. твёрдое или мягкое произношение губных в конце слова 
и перед }; в большей части ю.-в.-р. говоров губные в этом по
ложении произносятся мягко, но в части говоров, главным обра
зом на зап. — твёрдо, как и в соседних б.-р. и м.-р. с ы п , с е м , 
к р о у ; 

7. з твёрдое вм. с в меньшей части говоров при сохранении 
с в остальных говорах: я й с о , к а н с ы , к у р и с а , с э р с а и т . п . ; 
говоры с в вм. с встречаются главным образом в зап. части 
ю.-в.-р. области, но не занимают одной сплошной территории; 
на тесную связь этих говоров по происхождению указывает при
сутствие в них и других черт, отсутствующих в говорах, сохраня
ющих с без перехода в я, а также некоторые особенности в быте 
носителей этих говоров. 

8. I (мягкое) вм. всякого мягкого к : р у т и, т р о й т я и т. 
п. в некоторых менее архаичных говорах, чаще всего в Тульской 
губ., при сохранении к мягкого в большей части говоров; так 
как I вм. к мягкого распространено в ср.-в.-р. говорах, то воз
можно, что такое I в говорах Тульской губ. стоит в связи с 
ср.-в.-р. произношением. 

Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
9. ряд диалектических особенностей в склонении, предста

вляющих либо архаизмы, сохранившиеся лишь в некоторых го
ворах и неизвестные как другим ю.-в.-р. говорам, так и с.-в.-р., 
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как напр. п о т . з§. с в я к р ы „свекровь," либо, чаще, новообразо
вания, не распространившиеся на другие ю.-в.-р. говоры, как напр., 
асе. 8^. {. сущ. м а т е р ю , д б ч е р ю , местоим. т а ю , а д н а ю и т. 
п., формы местоим. и прилаг. с гласной е после твёрдых в окон
чаниях вм. о и у других говоров: т э й , х у д э и , с ы р э х и т . п . ; 

10. замена шипящих и сочетаний губных с V у глаголов 
2-го тематического спряжения (с тематической гласной 1) С ос
новой на .зубные (4, <1, в, 2) и губные перед окончанием -а в 1 в§. 
теми же согласными, какие являются перед окончаниями осталь
ных лиц (т. е. мягкими губными и зубными) в значительной 
части говоров как зап., так и вост. : с п ю , л ю б ю , л а в ю , к а р -
мю, п р а с ю , к а т ю , в и д ю и пр., при сохранении шипящих 8 
и 4 х ) и сочетаний губных с Г в остальных говорах; в виду 
широкого распространения в ю.-в.-р. говорах новообразований 
с мягкими губными и мягкими зубными нешипящими вместо старых 
сочетаний губных с 1' и шипящих перед окончанием 1 ад. и от
сутствия их главным образом в говорах, подвергшихся москов
скому влиянию, возможно, что эти новообразования происхож
дения обще-ю.-в.-р., а старые формы с шипящими и сочетаниями 
губных с Г заимствованы вновь из московского говора; 

11. замена шипящих перед окончаниями 2 и 3 Щ. и 1 и 2 
р1. глаголов с основой на задненёбные, имеющих эти задненёбные 
перед -и в окончаниях 1 8$. и 3 р!., мягкими средненёбными': 
п и к е т , с т и р и г е т ь , л я г и ш , м а г и ш , б я г й ш 8 ) й пр., в зна
чительной части говоров при сохранении форм с шипящими в ос
тальных говорах; и здесь возможно, что формы с мягкими средне
нёбными по происхождению обще ю.-в.-р., а формы с шипящими 
вновь заимствованы из Москвы. 

12. замена форм среднего рода существительных и согласо
ванных с ними слов (прилагательных и родовых форм глагола) 
формами женского рода, отмечаемая наблюдателями во многих 
говорах, главным образом Восточной группы; существительные 
среднего рода с ударением на основе нередко образуют все па-

') Образований на -3 ъ и от основ на (1, имеющихся в м.-р. и б.-р., 
ю.-в.-р. говоры не знают: В И Ж У , Х а Ж У, С И Ж У . 

а) Ср. 3 р1. того же глагола: биг&ть (вм. б и ж а т ь , из о.-сл. *Ьё-
ге*ь) рядом с бяг^ть . ' 
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дежные формы в#. по склонению имён женского рода на -а, в со
ответствии с чем и согласованные с ними слова ставятся в женском 
роде: у н а с н е т м я с ы, у з и л с п л а т ь я й , н б в а ю п л а т ь ю , 
с в а ю г б р ю и пр. ; при ударении на окончании существительные 
сохраняют старое склонение, а согласованные с ними прилаг. 
и местоим. в п о т . я асе. и родовые формы глаголов ставятся 
в женском роде: б а л ь ш а я а к н б , м а я п и е м б , э т у в с ю б е л ь ё , 
п р и ш л а п и е м б и пр., но : г р я з н е н а б и л ь я , м а и м у п и с м у , 
п а д н а ш и м а к ц б м и пр. 

Остальных морфологических особенностей, свойственных лишь 
части ю.-в.-р. говоров, не называю. 

Различаются между собою ю.-в.-р. говоры и в словаре, но 
на этих различиях здесь не останавливаюсь. 

§ .64. По указанным диалектическим чертам можно различать 
среди ю.-в.-р. говоров три группы, разграниченные -между собою 
территориально, как это и сделано в Опыте диалектологической 
к а р т ы : группу А, Западную (в Опыте — „Южная") с преобла
данием диссимилятивного аканья или яканья диссимилятивного 
и умеренно-диссимилятивного, с высокой артикуляцией гласной, 
являющейся перед слогом с ударяемыми а и е (б и д а, в и д ё т ь) 1> 
и с и (слоговым и неслоговым) из старого \ гъ ; к этой же группе 
примыкают и ю.-в.-р. говоры южных округов Донской области; — 
группу Б, Тульскую, менее архаичную и менее цельную, с пре
обладанием умеренного яканья, с высокой артикуляцией безудар
ных гласных между МЯГКИМИ согласными, но с различной судьбой 
старого ъ , именно, с V и { в сев. говорах и с и в южных, — 
и группу В, Восточную с преобладанием яканья сильного или 
ассимилятивно-диссимилятивного, с более низкой по сравнению 
с А и Б артикуляцией безударных гласных в тех случаях, 
когда они отличаются от а ( в е д е т ь ) , и с У ИЛИ Г из старого 
» ъ ; с этой группировкой совпадает и употребление некоторых 
других диалектических черт, общих не всем ю.-в.-р. говорам. 
Границы между диалектическими группами в пределах ю.-в.-р. 
наречия не являются резко очерченными благодаря тем же при
чинам, какие указаны для с.-в.-р. говоров. И в ю.-в.-р. наречии 

>) Кроме самых восточных говоров этой группы (в Воронежской губ.). 
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можно установить действие той же тенденции, как и в с.-в.-р., 
к сближению с московским %ои>г\: диссимилятивное аканье и яканье 
заменяется через посредство переходных типов — умеренно-дис
симилятивного и диссимилятивно-умеренного — яканьем умерен
ным ; умеренное яканье в некоторых пунктах вытесняется иканьем; 
аналогичные явления наблюдаются и в говорах Восточной груп
пы (В.) Равным образом произношение и вм. лгъ заменяется про
изношением V и 1', хотя до сих пор во многих местах нынешние 
границы между этими двумя произношениями совпадают с гра
ницами, существовавшими еще в X V в. Влиянием Москвы вызваны, 
и вытеснение е в окончаниях &еп.-асс. {. местоимений и в личных 
окончаниях глаголов 1 спр. звуком о и широкое разпространение 
окончания деп. в^ . прилаг. со звуком V вм. старого у<. В виду 
этого можно смотреть на черты говоров Тульской группы (Б), 
отличающие её Западной (А), к а к на вторичные, вызванные 
московским влиянием, и этим влиянием объяснять не только 
умеренное яканье говоров этой группы и ряд несомненно с.-в.-р. 
черт, но и отсутствие а из ? ъ в её северных говорах; совпа
дение части границ и из т ъ в пределах этой группы с полити
ческими границами Московского и Литовского государства в X V в. 
может указывать на то, что вытеснение и из частью про
изошло еще до X V I в. 

§ 65. Кроме территориального принципа и влияния центра 
в образовании и сохранении диалектических различий в пределах 
ю.-в.-р. наречия видную роль сыграл ещё один принцип — раз
личия в социальном происхождении носителей этого наречия. 
Многие сообщения по ю.-в.-р. говорам указывают на ряд различий 
между говорами мещан (т. е. городских или бывших городских 
жителей), однодворцев и крестьян экономических или монастыр
ских и помещичьих. Часть таких различий связана с происхож
дением той или другой части населения от переселенцев из 
других областей; таких переселенцев много было среди крестьян 
помещичьих и монастырских, и следы такого происхождения во 

• многих случаях вполне отчётливы. Но одними переселениями все 
диалектические различия, связаные с бывшей принадлежностью 
населения к разным социальным группам, не объяснимы: говоры 
помещичьих и экономических крестьян, напр., во многих местах 
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выработали такие свойственные только им диалектические черты, 
которые не объясняются из говоров тех областей, откуда могли 
быть переселены их носители. Очевидно, здесь действовала из
вестная обособленность разных групп населения: однодворцы, 
напр., поддерживали знакомство и роднились главным образом 
с однодворцами же, крестьяне помещичьи между собою и т. д. 
-Диалектические различия такого рода ещё в бблыпей степени, 
чем диалектические различия территориальные, связаны с раз
личиями в быте, в постройках, домашней обстановке, одежде 
и т. д. 

§ 66. Из черт ю.-в.-р. наречия, не представляющих сохра
нения о.-сл. старины, утраченной с.-в.-р. наречием, черты 1 и 3 
были известны ему еще до появления древнейших дошедших до 
нас ю.-в.-р. письменных памятников, относящихся ко времени не 
раньше XIV в. До этого времени возникло и различие между 
говорами с и и и и говорами с У и г* из о.-сл. лтъ. Черта 4 яви
лась много позднее, так как старшими ю.-в.-р. памятниками не 
засвидетельствана. К позднему времени относится и ряд других 
ю.-в.-р. новообразований. 

§ 67. Если не считать случаев сохранения старины, утра
ченной в с.-в.-р., то ю.-в.-р. наречие сближается с м.-р. и б.-р. 
по чертам 3 (м.-р. и б.-р. Ь из о.-сл. несомненно, получились 
через посредство у), 12, 17 и с одним б.-р. по чертам 1, 9, 23, 
а большая часть ю.-в.-р. говоров также по черте 2. Западные 
говоры ю.-в.-р. наречия обнаруживают бблыпую близость к м.-р. 
и б.-р. изменением ТУЪ > п (слоговое и неслоговое) и твёрдостью 
губных в конце слова и перед ^. В то же время они стоят ближе 
к с.-б.-р; по присутствию в них диссимилятивного аканья со 
звуком А:: после мягких перед слогом с а. Совпадения с б.-р., 
особенно мс с.-б.-р. указывают безусловно на ближайшую связь 
ю.-в.-р. с с.-б.-р. в прошлом. Совпадения и с б.-р. и с м.-р. по 
черте 3 и, может быть, 17 тоже свидетельствует об их общей 
жизни в отдалённую, еще; доисторическую эпоху. Повидимому, 
раньше таких совпадений было больше (ср. выше, § 49 о судьбе 
начального "Чь и § 61 о судьбе *зк перед ё, 1 из 01). Широкое 
распространение 1ос. в^. на -и относится, повидимому, к сравни* 
тельно поздней эпохе независимой от м.-р. и б.-р. жизни ю.-в.-р., 
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но может корениться в тенденциях, возникших еще в доистори
ческую эпоху. 

§ 68. Из черт, сближающих ю.-в.-р. с другими слав, языками, 
совпадение со всеми слав, языками, кроме русских, по черте 21 
не имеет значения, потому что формы д а ш , •вш обычны и в 
с.-в.-р. и в м.-р., и, следовательно, всё различие в данном случае 
сводится только к сохранению архаических образований в с.-в.-р., 
б.-р. и м.-р., а не к существованию в ю.-в.-р. новообразований, 
отсутствующих в этих языках. По черте 25 ю.-в.-р. сближается 
со всеми зап.-сл. языками и.отчасти словинским 1), но и это со
впадение на особую близость ю.-в.-р. к зап.-сл. языкам не ука
зывает, потому что и в с.-в.-р. безударное 1 в окончании инфини
тива отпало почти всюду, ' а в б.-р. и м.-р. говорах инфинитивы 
на согласную также обычны. Во всех зап.-сл. языках ударение 
на конечном слоге слова не сохранилось, и таким образом 
условия отпадения конечного 1 в инфинитиве в зап.-сл. те же, 
что и в с.-в.-р. Явление это происходило в разных славянских 
языках не одновременно и, очевидно, независимо в одном от 
другого. Остальные совпадения ю.-в.-р. с другими слав, языками 
по чертам, отличающим его от с.-в.-р., общи ему с м.-р. и б.-р. 
или с одним б.-р. Так, по черте 3 ю.-в.-р., б.-р. и м.-р. сближа
ются с языками чешским, словацким, верхнелужицким и сев. 
говорами словинского, по черте 12 — с языками зап.-сл., по 
черте 17 — с сербохорватским и словинским, а по черте 9 
ю.-в.-р. и б.-р. — с польским, кашубским и лужицкими. Можно 
думать, что черта 3 является результатом общего процесса, пере
житого ю.-в.-р., м.-р., б.-р., чеш., словац., в.-луж. и сев. говорами 
словин. еще в доисторическую эпоху, и свидетельствует о бывалом 
единстве этих языков или наречий. Черты 12 и 17 могли воз
никнуть в русских и других слав, языках в силу одинаковых 
морфологических причин независимо ~), но не исключена возмож-

1) Конечное 1 в инфинитиве в чешском и словинском — только 
на письме и в книжной речи. 

*) Ср. в некоторых с. в.-р. говорах ^еш^сс. меотонм. 1 в&. мня , ново
образование, однородное с ю.-в.-р. сЫ-1ос. мен-Ь, но в другом напра
влении; как ю.-в.-р., м.-р. и б.-р. в данном случае совпадают с ю сл., 
так и с.-в -р. — с зап.-сл. И в том и в другом случае совпадение может 
быть случайным. 
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ность, что и они воеходят к диалектическим тенденциям о.-сл. 
эпохи. Отвердение с (черта 9) известно и значительной части 
с.-в.-р. говоров; явление это сравнительно поаднее и возникла 
в в . -р . независимо от лехитских»и лужицких языков; 

С р е д н е в е л и к о р у с с к и е г о в о р ы . 

§ 69. Так называются говоры, по происхождению с.-в.-р., 
развившие в себе аканье под влиянием ю.-в.-р. говоров. Эти го
воры не составляют единого целого ни по своей основе, так как 
в основе их лежат равные говоры с.-в.-р. наречия, ни по тем 
новым чертам, которые наслоились на эту основу, так как эти 
черты развились в них под влиянием разных частью ю.-в.-р., 
частью ср.-в.-р. говоров, раньше испытавших подобную эволю
цию, ни по самой эволюции, так как представляют разные стадии 
однородных процессов; тем не менее, в силу однородности пере
житой или переживаемой ими эволюции, ср.-в.-р. говоры имеют 
ряд общих черт, одинаково отличающих их как от с.-в.-р., лежа
щих в их основе, так и от ю.-в.-р., под влиянием которых они 
возникли. При своём возникновении ср.-в.-р. говоры были пере
ходными к ю.-в.-р., т. е. находившимися в стадии перехода от 
с.-в.-р. к ю.-в.-р. Но с течением времени один из таких переход
ных говоров — московский — стал языком господствующих клас
сов населения и получил значение образцового, хоигц. Это об
стоятельство остановило его эволюцию, как переходного говора, 
и вызвало изменение в направлении эволюции других ср.-в.-р. 
говоров, которая стала определяться нормами не ю.-в.-р., а мо
сковскими. Начало образования ср.-в. р. говоров восходит к эпохе 
не позже XIV в . : от этого времени до нас дошли, между прочим, 
московские памятники со следами аканья ; с тех пор этот про
цесс не прекращался до настоящего времени, и теперь аканье 
успешно продолжает распространяться среди с.-в.-р. наречия вместе 
с рядом других черт, свойственных московскому говору. 

Ср.-в.-р. говоры занимают широкую полосу между чистыми 
с.-в.-р. и чистыми (исконными) ю.-в.-р. говорами, но, кроме того, 
есть области, занятые такими говорами, и вне этой полосы. 
Самый большой остров ср.-в.-р. (акающих) говоров среди с.-в.-р. 
находится в Костромской губ., в верхнем течении р. Костромы. 



141 

Большая часть тех особенностей ср.-в.-р. говоров, которые 
не вызваны влиянием ю.-в.-р. или московского говоров, та же, что 
и в соседних окающих с.-в.-р. говорах; только черты московского 
говора распространяются на эти говоры более интенсивно, чем 
на говоры, сохраняющие оканье. Из ю.-в.-р. черт они усваивают 
главным образом те, какие имеются и в московском; но прони
кают и другие ю.-в.-р. черты ; между прочим довольно значитель
ная часть говоров на ю.-зап. ср.-в.-р. территории и небольшая часть 
говоров лесной части Рязанской, Тамбовской и Пензенской губ., 
т. наз. „ м е щ е р с к и х " , имеет в 3 лице глаголов, а говоры 
мещерские также и фрикативное у: на с.-в.-р. основу этих говоров 
указывает цоканье и некоторые другие с.-в.-р. черты. Впрочем 
возможно, что некоторые акающие говоры с умеренным яканьем 
или иканьем, относимые нами к ю.-в.-р. по признаку отсутствия 
цоканья и наличности фрикативного / и ( в 3 лице глаголов, 
но заключающие ряд московских черт в фонетике (напр., отсут
ствие смягчения задненёбных после мягких неслоговых, мягкое 
в долгое аз о.-сл. ее и др.), морфологии (напр., московское упо
требление формы 1ос. в#. на -а, отсутствие асе. в§. {. прилаг. на 
-й}а, отсутствие форм 3 без -I) и словаре ( б о р о н о в а т ь , 
у х в а т вм. с к о р о д и т ь , р о г а ч и др.), должны считаться также 
переходными на с.-в.-р. основе. 

Аканье ср.-в.-р. говоров^ как развившееся на почве с.-в.-р. 
оканья в виде подражательного процесса, а не органически из 
тех основ, к которым восходит аканье в ю.-в.-р., отличается от 
ю.-в.-р. аканья. В большей части ср.-в.-р. говоров распространены 
умеренное яканье, иканье и еканье, известные и в сев. части 
ю.-в.-р. говоров. Но, как сказано выше, есть основания считать 
эти три типа аканья в ю.-в.-р. перенесёнными из ср.-в.-р. говоров. 
Четвёртый, также распространённый тип ор.-в.-р. аканья, я к а н ь е 
а с с и м и л я т и в н о е , (см. § 6 3 ; обычно в ср.-в.-р. говорах только 
ассим. яканье типа Ь) ; тип а) почти не встречается), в ю.-в.-р. 
говорах почти не известен. Яканье сильное, более или менее 
одинаковое с сильным яканьем ю.-в.-р. говоров, распространено 
значительно менее и отмечено до сих пор только в лесной части 
Рязанской, Тамбовской и Пензенской губ.; кроме говоров с этими 
типами аканья встречаются изредка ср.-в.-р. говоры, отличающие 
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предударное а после мягких от е и ё тем, что в первом случае 
произносится а, во втором е, или предударные а и е после мяг
ких от ё тем, что в первом случае произносится а или е, во 
втором 1. 

Кроме особенностей в аканье характерной чертой значитель
ной части ср.-в.-р. говоров, отличающей их как от с.-в.-р., так 
и от ю.-в.-р., является произношение <1, ^ мягких вместо к 
мягких. Произношение I вместо к мягкого известно и части 
ю.-в.-р. говоров, но только той, в которой имеются и другие 
черты, характерные для ср.-в.-р. говоров. Возможно, что 1; вм. к 
явилось в ср.-в.-р. говорах вследствие утрированного применения 
к ю.-в.-р. произношению, так как в некоторых ю.-в.-р. говорах 
к отличается от с.-в.-р. заметно ббльшей степенью мягкости. 
Такое очень мягкое (краепалатальное ?) к отмечено, напр., в ю.-
в.-р. говорах Зарайского уезда Рязанской губ. 

С . - в . - р . г о в о р ы с н а м е ч а ю щ е й с я п е р е х о д н о с т ь ю . 

§ 69 а. Кроме ср.-в.-р., есть с.-в.-р. говоры, в которых 
московское или ю.-в.-р. влияние привело лишь к частичному сов
падению безударных а и о и частичному устранению безударного 
о. Во многих говорах безударное о сохраняется последовательно 
только в 1-м предударном слоге, а в остальных может заменяться 
тем же редуцированным звуком, какой произносится в тех же 
положениях и на месте старого а : м о л о д а , б а л о в а т ь , д о л ё к б, 
д ё в э к , д а р о м , б д д о л , н е х о р б ш э м е с т а . В некоторых го
ворах о 1-го предударного слога сохраняется после твёрдых, 
а после мягких является в одних говорах е, в других а : в о д а , 
но в е с н а или в я с н а ; в других наоборот о сохраняется после 
мягких, а после твёрдых является а : в е с н а , но в а д а. Есть 
также говоры, где предударное о после твёрдых сохраняется не 
перед слогом с а, а перед слогом с а перешло в а : р о в н 6, 
з о в ^ т , с т о и т , в о д е , но в а д а , б а л ь ш а я , х а з я и н . В ббль
шей части таких говоров, в силу их переходности, полной по
следовательности в произношении безударного о не наблюдается, 
и можно лишь установить направление, в каком осуществляется 
тенденция к устранению безударного о. 
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Б е л о р у с с к и й я з ы к . 

§ 70. Б.-р. язык в его непереходных говорах характеризу
ется следующими чертами: 

а) ф о н е т и ч е с к и м и : 
1. аканьем (см. § 71. 1); 
2. сочетаниями уд\ (при диалектических ед , ед_) и П из 

о.-сл. уд , И в соответствии с в.-р. од, ед\: З Л Ы Е , м ы ю , Ш Ы Я ; 
3. сочетаниями г у, 1у, П из о.-сл. г ъ , 1 ъ , г ь , 1ь между 

согласными в слабом положении: к р ы в й , х р ы с ц й ц ь , б л ы х а , 
е л и з а и т. п. ; 

4. переходом старых е и ь сильного в о перед твёрдыми 
нешипящими согласными, кроме с ; в силу аканья такое о — 
только под ударением; перед шипящими и с из е и ь получилось 
е : д з е ш а в а , а д з е ж а , п е ч и пр . ; 

5. редукцией в известных "случаях начального неударяемого 
и (главным образом в предлоге и приставке и) и переходом 
такого п в неслоговое после конечной гласной предшествующего 
слова: у с ы н а , у м ё р , у в й д з я у , у б о г и й , у д а н ы й , у м ё ц ь ; 

6. утратой начального д ь в слабом положении или пере
ходом его в 1 редуцированное или неслоговое: г р а ю , г о л к а , 
м а ю , предлог з и п р . ; н я й д у т ь , з а й г р а ц ь и т . п . ; 

7. развитием перед начальным о и и (а также и перед 
неударяемым а из о): в о ч ы , в о с я н ь , в у л и ц а , в а г о н ь , кроме 
небольшого района на западе, где в подобных случаях п (см. 
§ 7 1 . 4 ) ; 

8. п неслоговым из старого Т У Ъ И Ч Т Ь : с ы н о у , т р а у к а , 
д з я у ч о н к а , з д а р о у я , д з я р э у н я , н я у з я у ; в начале слова не 
после конечной гласной предударного слова в той же фразе 
в таких случаях — п редуцированное: у с я, у з я у и пр. 

9. переходом 1 в конце слога в п неслоговое: в о у к, у з я у 
и пр. (в п о т . щ. сущ. на 1 и в образованиях с суффиксом - к а 
согласная 1 в большей части говоров сохраняется без перехода 
в и неслоговое, может быть, нефонетически: с т о л , г а р э л к а ) ; 

10. д з е к а н ь е м , т. е. мягкими свистящими аффрикатами 
Й 2 и с в м . с Г и 4 ; в части говоров свистящий элемент таких 
аффрикат, невидимому, слабее, чем в твёрдых аффрикатах Аъ и с 
(из о.-сл. с ) : с и д з я ц ь , а д з и н , д з е д , у л а п ц ё х и пр . ; 
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11. придыханием Ь из о.-сл. &; 
12. мягкостью согласных, кроме шипящих, с и г , перед 

всеми гласными из о.-сл. палатальных гласных; 
13. отвердением г мягкого или употреблением г твёрдого 

и мягкого не согласно их старому этимологическому употребле
нию : г р а з ь , к а р э н н я , б я р о з а , р а к а , б я р ы , г а в а р у и п р . ; 
т а к ж е : с т а р я ц ц а и п р . ; 

14. твёрдостью всех шипящих, в том числе и 6: ж ы ц ь , 
ш ы ю , ч ы с т а , я ш ч э и п р . ; 

15. сочетанием 56 (твёрдым) из старого 86: ш ч у к а ; говоры 
с 5 долгим твёрдым в таких случаях — переходные к ю.-в.-р.; 

16. твёрдостью старого с : к а н ц ы , ж а н ц э ; 
17. переходом а п (из о.-сл. * й ъ п и *(1ы1) в п долгое: 

а н н а „одна", и н н ё м „днём" ; впрочем, известно и сочетание с!п ; 

18. изменением 1с (из 1ьс и й ь с ) после гласных в се
редине слова в 1 С : м а л а й ц у , а й ц а „отца" ; 

19. сохранением твёрдых задненёбных после мягких неслого
вых звуков: т р о й к а , б а ц ь к а , б я л е н ь к а , также д о ч к а и пр.; 

20. долгими согласными из сочетаний зубных в широком 
смысле (т. е. й, 1, 1, п, шипящих и свистящих) согласных с ^ 
или д̂ , получившихся после утраты ъ и ь или у и 1 слабых (т. е. из 
о.-сл. сочетаний согласных с ъ^ , ь ^ у ^ г) или ъ ^ , ь^ , уд^, 1 д ) ; 
долгие согласные такого происхождения, кроме шипящих и, диа
лектически, г (обычно сохраняется) — мягки; диалектически 
известны и долгие мягкие губные из сочетаний губных су, при
м е р ы : н а л л ю , в я с е л л я , к а р э н н я , с в п н н я , к а л о с ь с я , 
з г р а з ь з ю , с у д ь д з я , ж ы ц ь ц ё , п е р р а и п е р р я (обычно 
л е р ъ я ) , н о ч ч у , з б о ж ж а , р ы б б я (обычно р ы б ъ я ) и п р . ; 

21. твёрдостью губных в конце слова и перед ^ (там, где 
сочетание губной с ^ не изменилось в долгую мягкую губную); 

Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и м и : 

22. сохранением звательной формы: б р а ц я , в б у ч е , к о н ю , 
в н у ч к о ; впрочем, в с.-б.-р. зват. форма сохраняется не везде; 

23. сохранением 1 в Дай. 1ос. щ. имён на -а и в 1ос. 8 § . 
щ. и п. с основами на мягкие: з я м л й , д я ж ы ' ; 
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24. сохранением свистящих перед ё падежных окончаний 
у имён с основой на задненёбную: р у ц э , с а с ё , н а д а р б з и ; 

25. распространением формы 1ос. в^. на -и на имена муже
ского и среднего рода независимо от характера ударения: у м и ш 
к у , н а к б н и к у , н а к а н ю , у п А л ь ц у , у д з ё х ц ю , у п б л ю ; 

26. отсутствием п о т . р1. на -а от имён несреднего рода: 
л я с ы , г ы р а д ы , б и р а г й , г л а з ы ; 

27. окончанием -у в п о т . р1. всех имён существительных 
с основой на твёрдую при ударении на основе: в а р о т ы , в о к н ы , 
с ё л ы , д р б в ы и пр . ; 

28. употреблением старой формы §еп. р1. в значении асе. 
только от имён лиц, преимущественно, мужеского рода, но не 
животных: б р а т б ^ , но в а л ы , и возможностью употребления 
старой формы п о т . асе. р1. в применении к именам лиц женского 
пола : х в а л ю ж а н к ё и пр. ; 

29. употреблением в деп. 8$*. местоимений и прилагатель
ных мужеского и среднего рода только окончания -оЬо (с со
ответствующими фонетическими изменениями о без ударения): 
к а г о , м а й г б, з л б г а , до б р а г а и пр. ; 

30. формами ^еп.-асс. 8 § . личных местоимений и возвратного 
на е : м я н ё , ц я б е , с я б ё ; 

31. образованием косвенных падежей числительных по скло
нению существительных в р1.: п я ц ё х , п я ц ё м , п я ц ь м а и пр . ; 

32. употреблением при п о т . числительных 2—4 формы п о т . 
р1. существительных мужеского рода: д в а с т а л ы и т . п . ; 

33. неупотребительностью особых предикативных (т. е. крат
ких или бесчленных) форм прилагательных; 

34. сохранением архаичных форм 2 в%. нетематических гла
голов я е й , д а е й ; 

35. мягким с (из <) в 3 лице обоих чисел глаголов: и д -
з е ц ь , с п и ц ь , х о д з ю ц ь ; 

36. заменой старых свистящих шипящими перед окончаниями 
ипр. у глаголов с основой на задненёбные; п я ч ы , п а м а ж ы ; 

37. стабилизацией возвратной частицы с я непосредственно 
после глагола и слиянием её с глаголом в одно слово; 

38. сохранением инфинитивов на -сЧ (из -4 г) при более 
частых инфинитивах на с (С) и инфинитивов на -б у, поскольку Они 

10 
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не заменены новообразованиями на -к б у, - х б у и -кё.1, - х с л : 
п я ч ы , п я к ч ы , б е р а х ч ы и п я к ц й , б е р а х ц й , рядом с менее 
употребительными инфинитивами на -б ; 

39. сохранением старых форм ад. существительных с осно
вой на - е * : Ц Е Л Я (или ц я л я ) — ц и л я ц и ( ц я л я ц и ) и пр . ; 

40. некоторыми особенностями в ударении: а) тенденцией 
к сохранению ударения на существительном, при сочетании по
следнего с предлогом: н а в б з , н а г а р у ; Ъ) ударением на окон
чании в асе. 8^. имён на -а со старым подвижным ударением: 
р у к у , з я м л ю , г ы л а в у и п р . ; впрочем, в ю.-б.-р. известны 
кое-где те же формы и с ударением на основе; с) сохранением 
форм 2 р1. глаголов с ударением на конце: с п и ц е или с п и ц е 
и т. п. 

§ 71. Главнейшие диалектические различия в б.-р. говорах: 
а) фонетические: . 

1. А к а н ь е . По различию в характере аканья б.-р. язык 
распадается на две диалектические группы — а) сев.-вост. ( „ с -
б.-р.") с аканьем диссимилятивным, и Ъ) югозап. („ю.-б.-р.") 
с аканьем недиссимилятивным (т. е. с отсутствием диссимилятив-
ности как в произношении гласных после твёрдых, так и в про
изношении гласных после мягких). В большей части говоров группы 
а) диссимилятивное аканье одного типа, отличного от ю.-в.-р. ти
пов диссимилятивного аканья : непосредственно перед ударением 
гласные, отличные от а, являются только перед слогом с ударяе
мым а ; перед слогом с остальными ударяемыми гласными — только 
а : в а з 6 к, п я с 6 к, б я р б з а , н а с а н ё х , в я д з е ц ь , д з я р э у н я 
и пр., н о : в ы да , г а л ы в а , в и с н а и пр., и только в немногих 
говорах на сев., по соседству со ср.-в.-р. говорами Псковской губ. 
и на вост., по соседству с ю.-в.-р. говорами, встречается аканье, 
близкое к аканью Суджанского типа. Во всех говорах группы а) 
после мягких и в начале слова перед слогом с ударяемым а про
износится 1 или звуки блиакие к 1 (в записях везде „и").; после 
твёрдых по большей части — у или звуки близкие к у (в за
писях, обычно — „ы") , но в части говоров той же группы, глав
ным образом на зап., — звуки, передаваемые записывателями 
народной речи и наблюдателями буквой „ а " ; возможно, что в этих 
говорах, как и в ю.-в.-р. говорах с диссимилятивным аканьем, 
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гласная перед слогом с ударяемым а частью совпала с а, частью 
отличается от а, произносимого перед слогом с другими ударяе
мыми гласными, но произносится с пониженно-средней артикуля
цией и потому воспринимается наблюдателями, В говорах 
группы Ь), кроме небольшой части екающих говоров Гродненской 
губ., яканье сильное. Вместе с тем почти во всех их в слогах, 
непредшествующих непосредственно ударению, безударное о со
впало с а не во всех случаях и при известных условиях, чаще 
после ударения, сохраняется, как о, или заменяется звуком и 
(последнее только в некоторых окончаниях: з о л а т б я , б - Ь л о г а , 
п б в о д а м , п а х б д о м , з ё л л я й к о , з е л ё н а г о , н а ш у м 1ос. ад. 
т . , п а д г р у " ш к у й , у н б в у й х а ц и , м а т к у ю шв1х. а§. 

2. В ю.-зап. говорах б.-р. языка из ё и, при известных 
условиях, из е и о получились под ударением т. наз. „дифтонги", 
точнее, гласные неоднородной артикуляции, именно, из ё и из е, 
не изменявшегося в о , — 1 е, а из о и е, изменявшегося в о, — и о. 
Условием изменения е и о ударяемых в „дифтонги" было поло
жение их в новых закрытых слогах: п и э ч , н ю о с , с у о л ь 
и т. п., а для а о из о, может быть, и происхождение из старого 
акутованного о : р у о с о ч к а , в а р у о н а , ж ы в у о г а , д а ч к у о ю 
и пр.; "о такого происхождения, повидимому, встречается много 
реже и непоследовательно. Безударное ё совпало с безударным е, 
а безударные е и о в новых закрытых слогах с теми же глас
ными в других положениях, и только в некоторых падежных 
окончаниях из о в новых закрытых слогах в этих говорах явля
ется и. В остальных говорах ё ударяемое совпало с ударяемым е, 
а гласные из ударяемых е и о в новых закрытых слогах не от
личаются от тех же гласных в остальных положениях, точно также, 
как и о из старого о акутованного не отличается от о другого про
исхождения. Граница между говорами с „дифтонгами" и говорами 
без них, повидимому, некогда более или менее совпадала с гра
ницей между диссимилятивным и недиссимилятивным аканьем: 
самые северные записи, указывающие на „дифтонги", относятся 
к уездам, через которые проходит граница диссимил. и недисси-
мил. аканья' (Свенцянскому и Борисовскому), прпчом в Бори
совском у. „дифтонги" отмечены в говоре с диссимилятивным 

10* 
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яканьем. Но вообще теперь северная граница дифтонгов, по 
Карскому, проходит южнее. 

3. В небольшой группе говоров в ю.-зап. части б.-р. терри
тории сочетание а и изменилось в о и : т р о у к а „травка" и т. п.; 
граница этого явления не совпадает с назв. выше границами, 
но почти вся проходит по территории говоров, определяемых 
другими чертами, как ю.-б.-р. 

4. На ю.-зап. б.-р. области, в говорах части б. Гродненской 
губ., перед начальным а и, частью, перед начальными о и и яв
ляется придыхание Ь ; в сев.-вост. части начальное Ь только из 
о.-сл. а также в словах г у ж и г у с е н и ц а (ср. в.-р. г у ж 
и г у с е н и ц а ) , в междометиях ( г а , г о й , г е й ) и в указательных 
местоименных словах, начинающихся с частицы Ь е : г э н ы й, 
г э т ы й , г э т а к о , г э д а к , г э с т ы й , г э л и к о , где начальное п 
могло быть о.-сл. происхождения; *) в остальных случаях в с.-б.-р. 
придыхание отсутствует, а перед начальными о н и является V . 

5. В зап. части б.-р. территории, по соседству с польским 
языком, вм. долгих мягких зубных из сочетаний зубных с ^ явля
ются краткие : в я с ё л я и п р . ; эта черта, повидимому, не орга
ническая, а вызвана польским влиянием. 

6. В части говоров как с.-б.-р., так и ю.-б.-р. из сочетаний 
г и губных с ^ получились долгие г (частью твёрдое, частью 
мягкое) и мягкие губные: п е р р а и п е р р я , р ы б ь б я и п р . ; 
в бблыпей части говоров сохраняются г.] и сочетания твёрдых 
губных су. п е р ъ я , р ы б ъ я . 

7. В ю.-зап. части б.-р. говоров известно только твёрдое г ; 
в сев.- вост. встречается и г мягкое, но непоследовательно; 
в части таких говоров г твёрдое и мягкое вообще различается 
этимологически правильно, но не во всех случаях: в тех же 
говорах известно и г твёрдое вм. старого 1 мягкого и наоборот; 
в части говоров преобладает произношение с г твёрдым, но 
встречаются более или менее многочисленные случаи с г мягким 
как на месте старого г мягкого, так и на месте старого г твёр
дого. Граница между говорами с исключительным употреблением 

') Впрочем, по Б у з У к У (Да характарыстыш пауночна беларуссих 
дыялектау, стр. 7—8), большая часть с.-б.-р. говоров знает только про
изношение е т ы й ( 1 ё 4 у 1 ) и пр. 
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г твёрдого и говорами, знающими и г мягкое, проходит северо-
восточнее границы диссимилятивного и недиссимилятивного 
аканья, деля территорию диссимилятивного аканья на две почти 
равные части: югозап., с исключительным употреблением г твёр
дого, и сев.-вост., с обоими видами г. 

8. В значительной части б.-р. говоров, как с.-б.-р., так и 
ю.-б.-р. 1 мягкое отвердело перед твёрдыми п и с : б о л н а , п а л -
ц ы и т. п. ; впрочем, в тех же записях, в которых отмечается 
это явление, есть и указания на мягкое проиЗношение 1 в тех 
же положениях; на вост., в Смоленской, Калужской и Орлов
ской губ., твёрдое 1 перед п н е может рассматриваться, как 
один из признаков принадлежности говора к б.-р., а не ю.-в.-р. 
Не отмечено I в подобных случаях в с.-б.-р. цокающих говорах 
и во всех говорах Витебской губ. 

9. В сев. уездах Витебской и Смоленской губ. отмечено 
ц о к а н ь е , т. е. совпадение старых с и б в одном звуке с (твёр
дом) ; в части этих говоров наблюдается смешение с и б. В боль
шей части б.-р. говоров, как ю.-б.-р. так и с.-б.-р., с и б разли
чаются этимологически правильно. 

10. В части ю.-б.-р. говоров в <3а*. 8§ \ имён лиц и живот
ных мужеского пола может являться окончание - о V I : Д а н и л а в и , 
ж е р а б ц о в и и пр . ; в остальных говорах как с.-б.-р., так и 
ю.-б.-р. в йа4. вд. всех имён муж. р. является только окончание -и. 

11. В ю.-зап. части б.-р. говоров употребление формы 
деп. в», от имен неодушевленных предметов мужеского рода 
в значении асе. вд. чаще, чем в сев. и вост. части; обычно такое 
употребление, между прочим, у имён деревьев (в с.-б.-р., как 
и в ю.-в.-р. , только от названий грибов): с ц я у д у б а и т. п. 

12. В ю.-б. -р . говорах обычны формы п о т . р1. на - ё от 
имен существительных мужеского и женского рода с основами 
на мягкие: к а н ъ , з я м л - Ь и пр., а по аналогии с ними и от 
основ на твёрдые, причом зубные и губные перед таким ё не 
смягчаются, а задненебные не заменяются свистящими: в а л а , 
г а л у б э , ж а н ц ё , м у ж ы к ё , ж а н к ё , д з я у к ё (или: в а л ы э , 
ж а н к 1 е и т. п . ) ; в с.-б.-р. п о т . р1. существительных мужеского 
и женского рода может окончиваться' только на -у, -1 (кроме 
таких случаев, как м и щ а н я и т. п.). 
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13. В тв4г. р1. в сев. уездах Витебской и Смоленской губ., 
там же, где имеется цоканье, является окончание - ш : с р у к а м 
и пр. ; в немногих ю.-б.-р. говорах — окончание - т у ; в осталь
ных как с.-б.-р., так и ю.-б. -р . — только п и : д р ы в а м и , ру 
к а м и , с т а л а м и , с я н ь м й , с л я з ь м й и пр. 

14. При числительных д в е , о б е , о б е д в е , т р ы , ч а т ы р ы 
в п о т . от имён женского и среднего рода в ю.-зап. части б.-р. гово
ров употребляются формы на - ё : д з в е р у ц ё , т р ы б я д з ё , 
ч а т ы р ы сялё" ; в с.-б.-р. — формы п о т . р!., но с ударением 
деп. ад.: д з в е р у к и , д в а с я л ы и т. п. 

15. Числительные д в а и о б а в п о т . при именах среднего 
рода имеют в ю.-б.-р. говорах форму д з в ё , в о б е , в с.-б.-р. — 
д в а , в о б а . 

16. К о т . зд. т . прилаг. в с.-б.-р. оканчивается на -у^ , 11_ 
(в части с.-б.-р. говоров -е^ , см. п . 18), в ю.-б.-р. — на -у, к 
с т а р ы , с и н и . 

17. Ьос . а§. т . и п. прилагательных в с.-б.-р. оканчи
вается н а - у т или - 1 т , т. е. совпал с та1г. ад. : у ч ы с т ы м п о л ю , 
н а ч у ж ы м д в а р у ; в ю.-б.-р. в этой форме является " о т (в го
ворах, утративших т. наз. дифтонги, - о т ) под ударением и -иш 
(реже - а т , - о т ) без ударения. 

18. В с.-б.-р. употребляются падежные формы от существитель
ных и прилагательных с основами на твёрдые согласные с гласной 
е перед 1_ в окончаниях, причём согласные, кроме задненёбных, 
перед таким е тверды; такое е является в окончаниях Ш81х. ад.,{. 
сущ. : б а б э й и пр., в п о т . вд. т . прилаг. : с л я п э й , д р у г о й , т а -
к е й , г л у х е й , в $еп.-6!а1.-шв1г. вд. прилаг.: с т а р э й , д у р н э й 
и пр. и в п о т . р1. прилаг. : с т а р э я , л ю б э я и пр . ; в ю.-б.-р. 
такие формы не употребительны. 

19. В 1 ад. глаголов 2-го тематич. спр. (с гласной 1) с основой 
на <1 перед окончанием в ю.-б.-р. говорах является аффриката 
йй, в большей части с.-б.-р. — 2: в и д ж у и в и ж у и т. п . 

20. С.-б.-р. говорам не известны формы 3 вд. глаголов без 
окончания -с;; в ю.-б.-р. употребляются как формы с окончанием 
-с , так и формы без окончания; последние — только у невоз
вратных глаголов 1-го тематического спряжения (с гласной е), 
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а у глаголов 2-го тематич. спр. при ударении на основе: л ю б я , 
г а в о р а и пр. 

21. В 1 р1. глаголов с.-б.-р. говоры имеют окончание - е ш 
и л и - о т в 1-м тематическом спряжении при ударении на окончании, 
- 1 т у остальных глаголов, причом согласные, кроме г и шипя
щих перед такими окончаниями мягки: и д з ё м , н я с ё м , г р а б ё м , 
б я р б м , п я ч о м , н о с и м , л я ж ы м , с т а н и м , д а д з й м и пр . ; в ю.-
б.-р. говорах может являться также окончание - т о или - т а 
(в тс] , редко): н б с и м о ( н б с и м а ) и пр., а перед о т в 1 р^. 
глаголов 1-го тематич. спр. согласные обычно тверды: и д о м , 
н я с о м , ж и в о м , м а г о м . Впрочем,формы типа и д б м встречаются 
и в с.-б.-р. говорах даже по соседству с ю.-в.-р. 

22. В ю.-б.-р. говорах распространены формы 1 р1. 1 т р . на 
- т о от глаголов, у которых конечное 1 во 2 вд. г т р . отпало; 
окончание - ш о у таких глаголов присоединяется непосредственно 
к форме 2 шгр. : с я д з ь м о , б я г а й м о ; в с.-б.-р. подобные 
формы не известны. 

23. В окончаниях 1 и 2 р1. ппр. глаголов как 1-го, так и 2-го 
тематич. спр. при ударении на окончании в ю.-б.-р. говорах яв
ляется ё : няс -вм , н я с в ц я , х в а л - Ь м , х в а л - в ц е ; в с.-б.-р. 
в окончании 2 р1. к н я с й ц я , х в а л й ц я . 

24. Во 2 р1. глаголов при ударении на конце в ю.-б.-р. 
обыкновенно произносится е, в с.-б.-р. о : ю.-б.-р. с п и ц е , , с.-
б.-р. с п и ц е . 

25. 3 в§. глаг. „ б ы т ь " в с.-б.-р. говорах произносится 
с гласного о : ё с ь [ ц ь ] , ё, в ю.-б.-р. — с гласного е : е с ь [ ц ь ] , е. 

26. Будущее время в ю.-б.-р. может образовываться не только 
с глаголом б у д у , но и с глаголом му, сливающимся с инфинитивом 
спрягаемого глагола в одно слово : х а д з и ц ь м у , н я с ц и м е ш и пр . ; 
в с.-б.-р. обычны формы с б у д у и лишь изредка встречаются об
разования с глаголом м а ю . 

27. В ю. части б.-р. говоров, на юг от Гродна, Новогрудка, 
€луцка и Речицы, у т. наз. с а к у н о в,' возвратная частица с я 
произносится с твёрдым в : б а ю с а, с м я я у с а , в остальных го
ворах — с мягким: б а ю с я, с м и я у с я. 

§ 72. Названные диалектические различия позволяют раз
делить б.-р. язык на две группы говоров или два наречия, от-
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личающиеся друга от друга рядом черт: наречие с.-б.-р., зани
мающее сев. и вост. части б.-р. территории, и ю.-б.-р., занимаю
щее ю.-зап. часть той же территории. С.-б.-р. характеризуется, 
между прочим, следующими чертами: 1. диссимилятивным аканьем 
(1), 2. отсутствием т. наз. „дифтонгов" (2), 3. отсутствием нового 
придыхания перед начальными гласными (4), 4. отсутствием п о т . 
р1. существительных на -ё (12), 5. отсутствием форм на ё при 
п о т . числит, д в е (14), 6. п о т . д в а при именах среднего рода 
^15), 7. окончаниями -у^ , - е^ , в п о т . в#. т . прилагательных 
(16), 8. совпадением 1ос. и шв(г. 8#. т . прилаг. (17), 9. наличием 
падежных окончаний -е^ , - Э 1 , ^ ' а после твёрдых согласных (18), 
10. произношением ъ перед окончанием 1 а § . т а . глаголов 2-го 
тематич. спр. с основой на о1 (19), 11. отсутствием формы 3 зд. 
ш<1. глаголов без -с (4) (20), 12. отсутствием окончания 1 р1. 
щи. и 1 т р . - т о (21, 22,), 13. формами 2 р1.нпр. на -1се (23), 14, 
звуком о в окончании 2 р1. глаголов при ударении на конце (24), 
15. звуком о в глаг. ё с ь [ ц ь ] (25), 16. отсутствием образований 
й й . с глаголом м у (26) и некоторыми другими чертами. 

Сев.-вост. говорам названной группы свойственны также 
следующие черты, неизвестные ю.-б.-р. говорам: 17. наличие г 
мягкого (7), 18. цоканье (9), 19. т а й 1 . р1. на - т (13). 

§ 73. Ю.-б.-р. наречие характеризуется 1. аканьем не дисси
милятивным, по большей части с сильным яканьем (1), 2. сохра
нением безударного о или заменой его и в известных условиях 
после ударения (1), 3. т. наз. „дифтонгами" (2), 4. отсутствием мяг
кого г (7), 5. отсутствием цоканья (9), 6. образованием п о т . р1. 
на -ё (Т. е, 1 в , у ё ) с сохранением твёрдых и нёбных согласных 
у основ на твёрдые (12), 7. формами на ё при п о т . числит, 
д в * (14), 8. п о т . дв-в и пр. при именах среднего рода (15), 
9. окончаниями -у , -1 в п о т . вд. т . прилагательных (16), 10. 
отсутствием совпадения 1ос. и твЪг. 8^. т . прилагательных (17), 
11. отсутствием падежных окончаний е 1 , е^ а после твёрдых (18), 
12. произношением <1& перед окончанием 1 8$. т<1. глаголов 2-го 
тематич. спр. с основой на -й- (19), 13. наличием форм 3 ад. та*, 
глаголов без окончания -6 (-4) (20), 14. наличием окончания 
- т о (без ударения также - т а ) в 1 р1. глаголов, наряду с оконча
нием - т (21, 22), 15. формами 1 и 2 р1. нпр. на - ё т , - ё с е (23), 
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15. звуком е в окончании 2 р1. глаголов при ударении на конце 
(24), 16. звуком е в глаг. е с ь [ ц ь ] , е (25), 16. употреблением об
разований с глаголом м у (26) и некоторыми другими чертами. 

Только в говорах этой группы встречается о и вм. а и (3), 
придыхание перед начальными гласными (4) и твёрдое в в воз
вратной частице (27). 

§ 74. Границы явлений, свойственных той или другой группе, 
не совпадают, но тем не менее обе группы выделяются довольно 
отчётливо. По поводу несовпадения границ ср. выше замечания 
о границах диалектических групп в с.-в.-р. и ю.-в.-р. Впрочем, 
границы между с - б . - р . и ю.-б.-р. более отчётливы, чем между 
различными группами говоров с . -в . -р . и ю.-в.-р. , что отчасти 
объясняется тем, что на б.-р. территории переселения не играли 
такой большой роли, как на в.-р. территории, и что крестьянское 
население на б.-р. территории и в социальном отношении было 
издавна однороднее, чем на в.-р. 

Не стоят в связи с делением б.-р. языка на наречия с.-б.-р. 
и ю.-б.-р. только немногие черты, как 5 (полонизм), 6, 8. 

§ 75. Древнейшие памятники, писанные в сев.-вост. части 
нынешней б.-р. территории, относятся к 1-ой половине XIII в . 
В них, кроме старых черт, обще-б.-р. (§ 70): 2, 15, 19, 22, 23, 
24, 26, 29, 30, 34, 35 (— „ть"), 38, 39 и с.-б.-р. (§ 72): 7, 10, 11 и со
хранения различия между г твёрдым и мягким, имеется также 
замена „въ" и „вь" через „оу" и смешение „ц" и „ч". Старшие 
памятники, несомненно писанные в ю.-зап. части нынешней терри
тории б.-р. языка, относятся к XIV в. В них нет смешения „ ц " 
и „ч", но есть „оу" вм. „въ" и „вь" , указания на отвердение г 
мягкого а также мягких губных перед ^ и в конце слова, пере
дача § в литовских именах через „ к г " , указывающая на то, 
что буква „г" имела другое значение, и формы 1 р1. глаголов 
на —„мо". Указания на отвердение г мягкого имеются и в пись
менных памятниках того же времени с сев.-вост. части б.-р. 
территории. Указания на аканье попадаются в зап.-русских па
мятниках, начиная со 2-ой полов. XIV в. Ясных указаний на 
т. наз. „дифтонги" из ё , о, е древнейшие зап. -р . памятники не 
дают, хотя можно думать, основываясь на показаниях ю.-р. па
мятников XI I в., что и в ю.-зап. части зап. -р . наречия такие 
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„дифтонги" существовали еще до появления старших зап.-р. па
мятников. Но Смоленские и Полоцкие грамоты XIII в., совер
шенно не различающие по значению букв „-в" и „е" , может 
быть, говорят о совпадении старого ё с е, что равнялось бы 
указанию на отсутствие дифтонгов х ) в сев. говорах зап.-р. на
речия. Остальные характерные черты б.-р. языка и его говоров 
засвидетельствованы памятниками не раньше XV в. и вряд ли 
много старше этого времени. 

§ 76. Б.-р. язык в целом (§ 70) совпадает со всем в.-р. только 
чертами 4, 12 и 13; совпадений со всем с.-в.-р. наречием по чертам, 
отсутствующим в ю.-в.-р., в нём нет, но есть ряд совпадений с той 
или другой частью с - в.- р. говоров: а) с сев. и вост. говорами 
он совпадает по чертам 17, 34, 38 и 40 с; черты 34, 38 и 40 с 
— архаизмы, общие б.-р. языку и с м.-р., черта 17 — ново
образование, неизвестное другим русским языкам и диалектам; 
Ь) с сев. говорами — по чертам 19 и 29; обе — архаизмы, общие 
б.-р. языку с м.^р., а первая и с ю.-в . -р . ; с) с вост. говорами 
— по чертам 8, 9, 21 ; все три — новообразования, общие б.-р. 
языку и с м.-р., а частью и с зап. говорами ю.-в.-р.; й) с разными 
с.-в.-р. говорами по чертам 7, 10, 15, 16, 20 (Сибирь), 3 1 ; черта 
16 является общей б.-р. языку и с ю.-в.-р. , а 15, 20 и 31 — 
с м.-р.; можно заметить, что черта 15, кроме того, представляет 
архаизм, и что в с.-в.-р. говорах, сохраняющих зс , это сочетание 
мягко; черта 10 является новообразованием, общим б.-р. языку 
с некоторыми цокающими или шепелявящими с.-в.-р. говорами 
я разных частях с.-в.-р. области, наиболее частым в её запад
ной части. 

§ 77. Со всем ю.-в.-р. или его архаичными говорами б.-р. 
сближается по чертам 1, 11 (в смысле фрикативности согласной 
из о.-сл. §), 16, 25, 27, 29, 30, 35, 40 а и 40 Ъ. Из этих черт 1, 
27, 40 а и 40 Ь общи ему только с ю.-в.-р., 16 также с частью 
с.-в.-р. говоров, 11, 25, 29 и 30 — с м.-р. и 35 — с вост.-м.-р. 
(в ю.-в.-р. и м.-р., конечно, не - с , а -1:). Архаизмами, т. е. сох-

') Возможно, однако, и то, что „Ъи и ,е" смешивались только 
потому, что обозначаемые этими буквами ЗВУКИ совпали лишь в поло
жении без ударения, а кроме того е произносилось и под ударением 
в некоторых случаях, где полагалось писать „'I й. 
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ранением о.-сл. старины, являются черты 29 и 30, а такясе 35, 
поскольку о.-сл. (ь с ь слабым во всех русских языках дало 
фонетически ^ (откуда б.-р. с ) . Остальные — новообразования. 

С зап. говорами ю.-в.-р. наречия б.-р. сближается чертой 
8, общей ему также с м.-р. и восточными с.-в.-р. говорами. 

§ 78. С м.-р. языком б.-р. совпадает по чертам 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 36, 39, 40 с ; из них с одним м.-р. по чертам 2, 3, 6, 
20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 39, 40 с и отчасти 11 (в ю.-
в.-р. о.-сл. {г перешло в у, но не изменилось в придыхание); 
часть таких совпадений относится к архаизмам, утраченным в в.-р. 
и свидетельствует только о явлениях, пережитых всеми в.-р. го
ворами и не затронувших б.-р. и м.-р., но не говорит прямо об 
их единстве; это — совпадения по чертам 2, 15, 22, 24, 26, 
39 ; общими с м.-р. новообразованиями являются 3, 6, 20, 28, 31, 
32, 36 и, до известной степени, 11 (переход у > й ) . Об осталь
ных чертах см. выше. 

С частью (в некоторых случаях с большей) м.-р. говоров 
б.-р. совпадает также по чертам 7, 13, 14, 35, 37, 38; из них 
37 — новообразование, общее б.-р. с в.-р. и с полесскими и вост.-
укр. говорами м.-р., 7, 13 и 14 — новообразования, общие б.-р. 
языку только с частью м.-р. говоров (в в.-р. шипящая с — мягкая 
везде, где не возникла вторично на месте твёрдого с), и 35 и 38 
— архаизмы, сохранённые в 1-м случае ю.-в.-р., во 2-м — частью 
с. в.-р. говоров. 

§ 79. Совпадения б.-р. с в.-р. в целом являются несомненно 
результатом общего процесса, пережитого и б.-р. и в.-р. 

Из совпадений с с.-в.-р. говорами 15, 19, 29, 34, 38, как 
архаизмы, на связь с с.-в.-р. говорами не указывают; совпадения 
с Восточной группой с.-в.-р. говоров по чертам 8, 9 и 21 явля
ются результатом одинаковых процессов, пережитых б.-р. и м.-р. 
языками с одной стороны и Восточной группой с.-в.-р. говоров 
с другой. Эти черты стоят в органической связи между собой, 
а потому одновременное появление их всех в совокупности в раз
ных говорах не говорит еще об общей жизни этих говоров. Что 
касается черт 10 и 17, представляющих новообразования, неиз
вестные ю.-в.-р. и м.-р., то они могли развиться в б.-р. и неза-
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висимо от с.-в.-р., но не исключена возможность и генетической 
связи между этими явлениями в с.-в.-р. и б.-р., ср. ниже ряд черт 
с-б.-р. наречия, общих ему с с.-в.-р. говорами. 

§ 80. Новообразования, общие б.-р. языку с ю.-в.-р., все 
свидетельствуют об их общей жизни в прошлом, относясь к двум 
эпохам: эпохе общей жизни б.-р. с ю.-в.-р. и м.-р. (черта 11) 
и эпохе общей жизни б.-р. только с ю.-в.-р. (черты 1, 16, 40 а, 
40 Ъ и, может быть, 27). См. выше, о ю.-в.-р. 

Новообразования, общие б.-р. языку с м.-р. и отсутствую
щие в других русских языках и наречиях, безусловно являются 
результатом общей жизни этих языков по отделении их от в.-р. 

§ 81. С.-б.-р. наречие (§ 72) сближается со всем в.-р. по чертам 
3, 4, 5, 6, 7, 12 и 13, а также 2, поскольку в нём нет „дифтонгов" 
из е и о в новых закрытых слогах, и 10, поскольку нет форм 1 а^. 
на - й&и от глаголов с основами'на <1. Сев.-вост. говоры с.-б.-р. 
наречия сближаются с в.-р. и наличием г мягкого (17). Во всех слу
чаях, кроме 4, 5 и 6, мы имеем дело лишь с отсутствием новообразо
ваний, общих ю.-б.-р. с м.-р., что не указывает само по себе на бли
жайшую связь с.-б.-р. с в.-р., а только на отсутствие подобной 
связи в данных случаях с ю.-б.-р. и м.-р. Черта 4 представляет 
общую с.-б.-р. с в.-р. утрату старых форм п о т . р1. на ё от основ 
на мягкие и общее ему с в.-р. и м.-р. отсутствие форм п о т . р1. 
на ё (уе, е) после твёрдых, известных только ю.-б.-р. 

Со значительной частью в.-р. говоров как северных, так 
и южных с.-б.-р. сближается отсутствием т. наз. дифтонгического 
произношения ё и совпадением ё с е как без ударения, так 
и под ударением, а также отсутствием "о из старого ударяемого 
о с интонацией акута, известного ю.-б.-р. наречию. Мы не рас
полагаем такими данными, которые позволяли бы нам утверждать 
с полной уверенностью, что отсутствие и о из акутованного о 
в с.-б.-р. является результатом утраты такого произношения, а не 
представляет исконной черты этого наречия, но относительно ё 
имеем достаточные основания предполагать, что дифтонгическое 
произношение ё было некогда обще всему русскому языку, и от
сутствие его в с.-б.-р. есть результат его позднейшей утраты, 
которая могла произойти в нём независимо от в.-р., но может 
рассматриваться и как факт общей жизни с.-б.-р. с западными 
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в.-р. говорами, сохранившими как раз меньше всего следов перво
начальных дифтонгов. 

§ 82. Общих со всем с.-в.-р. новообразований в с.-б.-р. нет. 
Со значительной частью с.-в.-р. говоров с.-б.-р. наречие сближа
ется чертой 8 (1ос. зд. т . прилаг. = тз(;г. зд.), с восточными •— 
чертой 13 (2 р1. на -Ьо) и с разными (Олон., Влад.-Поволж.) — 
чертой 9. Северные говоры сближаются с большей частью с.-в.-р. 
цоканьем (18) и ШзЪг. р1. = Да*. р1. (19). Так как последние две 
черты несомненно представляют результат общей жизни с.-б.-р. 
и с.-в.-р. говоров в прошлом, и так как есть данные, указываю
щие на то, что ю. граница цоканья в б.-р. области раннее была 
много южнее, можно думать, что и формы 1ое. ад. прилаг. = Ш8(г. 
вд. являются результатом той же общей жизни. 

§ 83. С ю.-в. -р . в целом с.-б.-р. наречие общих черт, от
сутствующих в ю.-б.-р., не представляет; с зап. говорами ю.-в.-р. 
наречия сближается диссимилятивным яканьем и произношением 
1 из предударных а, е, ё, ь после мятчких перед слогом с а ; 
можно заметить, что все ю.-в.-р. говоры с аканьем такого типа 
знают общее с б.-р. изменение о.-сл. т г ъ > и , тогда как говоры 
с V и { в этом случае имеют аканье недиссимилятивное. Совпа
дение с.-б.-р. наречия с западными ю.-в.-р. говорами по характеру 
аканья указывает на ближайшую связь между ними в эпоху об
разования аканья в б.-р. 

§ 84. С м.-р. совпадений, не имеющихся в ю.-б.-р. наречии, 
с.-б.-р. не представляет. 

§ 85. Ю.-б.-р. наречие (§ 73) совпадает с теми или другими в.-р. 
говорами вообще только теми чертами, которые общи ему с м.-р., 
кроме одной — и о из о.-сл. о под ударением с интонацией 
акута. В м.-р. 11 о такого происхождения нет ; трудно допустить, 
чтобы оно возникло в ю.-б.-р. независимо; против этого гово
рит как характер ю.-б. -р . наречия, не имеющего таких черт, 
которые не были бы ему общими с с - м . - р . или с.-б.-р. , так и 
непоследовательность в употреблении такого и о , являющегося 
не во всех случаях, где его следовало бы ждать, что может 
указывать на неорганичность его в ю.-б.-р. Связь ю.-б.-р. по 
этой черте с в.-р. представляется очень вероятной, но непосред
ственной связи с в.-р. или его говорами в других случаях ю.-б.-р. 
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не представлает. Поэтому можно думать, что "о из акутованного о 
было некогда известно и с.-б.-р. наречию, но потом было в нём 
утрачено, как утрачено и 1 е из ё, может быть, одновременно 
с утратой таких гласных и в соседних в.-р. говорах. 

Ближайшая связь ю.-б.-р. наречия с м.-р. сомнению не 
подлежит. 

Совпадение части ю.-б.-р. говоров со многими с.-в.-р. гово
рами по произношению в твёрдого в возвратных глаголах случайно. 

§ 86. Отвердение 1 перед п и с в большей части б.-р. го
воров как северных, так и южных, — черта, общая им с одной 
стороны с Северной и Восточной группами с.-в.-р. говоров, где 
такое отвердение наблюдается с главным образом перед п, с и ё, 
причём 1 такого происхождения в говорах Восточной группы, где 
старое 1 изменилось в и неслоговое, сохраняется без перехода 
в и , как и в б.-р., с другой стороны — с м.-р., где в таком 
положении 1 не мягкое, а среднее, одинаковое с 1 перед глас
ными из старых е и I. Вероятнее всего, что б.-р. отвердение 1 
перед п и с стоит в органической связи с аналогичным явле
нием или в м.-р. или в с.-в.-р. Не исключена и возможность само
стоятельного развития этой черты в б.-р. 

§ 87. О совпадениях б.-р. (§ 70) с другими славянскими языка
ми, общих ему с в.- р. или отдельными наречиями в.- р. языка, см. 
выше, § 50, 61, 68 Совпадения, общие с м.-р. языком, будут 
рассмотрены ниже. Здесь отмечу совпадения по чертам, неизвест
ным другим русским языкам или известным им только диалекти
чески. По черте 10 б.-р. язык сближается с лехитскими и лу
жицкими языками, по чертам 14 и 18 — с польским и по черте, 
7 — с н.-луж. и каш. и отчасти с разговорным чеш. и большею 
частью говоров польского языка, где V развилось только перед 
начальным о ; из этих черт 10 известна и с.-в.-р. говорам а 14 
— м.-р. Ср. совпадения б.-р. с польским и, частью другими зап.-
сл. языками, общие ему с в . -р . или одним из в.-р. наречий (4, 
12, 16 и др.) или с м.-р. (6, 21, 25, 28, 36 и др.), а также сов
падение со значительной частью говоров польского и других 
слав, языков, общее ему с м.-р., по черте 9. 

С - б . - р . наречие (§ 72) представляет некоторые совпадения 
с лехитскими или вообще зап.-сл. языками, общие ему с частью в.-р. 
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говоров, именно: чертой 8, общей ему со значительной частью 
с.-в.-р. говоров, оно совпадает с лехитскими и верхнелужицким 
языками, чертой 9, известной также части с.-в .-р. и ю.-в . -р . 
говоров — с зап.-сл. языками вообще, поскольку в них различа
ются согласные твёрдые и мягкие перед е, чертой 18 (цоканьем) 
— с мазуракающими польскими говорами. 

Ю.-б.-р. (§ 73) совпадает со всеми остальными слав, языками, 
кроме русских, окончанием п о т . 8^. прилаг. -у, 1 (известным 
впрочем и говорам м.-р.) и с польским отсутствием мягкого г. 

Цоканье, может быть, представляет следы еще доисторической 
связи сев.-русских говоров с соседними зап.-сл. языками. Осталь
ные случаи совпадения с лехитскими языками, свойственные только 
б.-р., могли быть вызваны польским влиянием. Польским же влия
нием в б.-р. могут объясняться и некоторые черты, общие ему 
с частью в.-р. говоров, как с.-б.-р. 8 и 9; в таком случае остаётся 
неясным их отношение к аналогичным явлениям в.-р . говоров. 

§ 88. Между областью южновеликорусского наречия и бело
русского языка расположена широкая полоса говоров переход
ных на б.-р. основе к ю.-в.-р. Характерная черта их — присут
ствие некоторых фонетических и морфологических черт, несвой
ственных чистым б.-р. говорам; таковы — диссимилятивное 
аканье суджанского типа, а также яканье диссимилятивно уме
ренное и умеренное, мягкое 6, долгое § вм. §б, к мягкое после 
мягких неслоговых и т. д. При этом аканье диссимилятивное 
Суджанского типа, развившееся на б.-р. почве, представляет из
вестные отличие от того же типа аканья в ю.-в . -р . говорах; 
б.- р. говоры, усвоившие мягкое к после мягких неслоговых, 
обыкновенно сохраняют его после б и т. д. Точное разграниче
ние между говорами чистыми б.-р. и переходными с одной сто
роны, переходными иа б.-р. основе и ю.-в.-р. с другой — за
труднительно. 

М а л о р у с с к и й я з ы к . 

§ 89. Ч е р т ы о б щ е м а л о р у с с к и е. 

1. о и е старые в новых закрытых слогах дали — в одних 
говорах только под ударением, а без ударения лишь в некоторых 
окончаниях, в других и без ударения — гласные, отличные от 
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о и е в других положениях или из старых ъ и ь : укр. н 1 с, 
з б 1 ж ж я , с л 1 в (&еп. р1.), Л 1 д , С 1 л ( § е п . р!.), полес. н у о с , з б у о ж -
ж е , с л у о в , л ю о д , с ю о л , карп.-р. н у с, з б у ж а , с л у в , или 
н й с , з б й ж а , с л и в , л ю д , с ю л , укр. и карп.-р. я ч м 1 н ь , полес. 
я ч ь м е н ь и т. п., но везде : н о с а , с л о в о , л е д у , с е л а ( п о т . 
р1.), я ч м е н я , т а к ж е : с о н , г в о з д о к , о в е с , к о н е ц ь и пр., где 
о, е из ъ, ь. 

2. Старые е и ь сильное изменились фонетически в о перед 
твёрдыми только после шипящих, а также в тех немногих слу
чаях, когда предшествующая им нешипящая мягкая согласная 
почему либо не отвердела: ж о н а т и й , ш о с т и й , ч о б х т , щ о б и , 
й о р ж , с ь о м и й , ж о в т и й , ш о в к , ч о р н и й , к о П1 й о к, л ь о н , 
с л ь о з и. Ср. также изменение е в новых закрытых слогах перед 
твердыми в полес. и карп.-р. в те же округлённые гласные, 
какие получились и из старого о в том же положении, со смяг
чением предшествующих нешипящих согласных. 

3. Из о.-сл. ё получились — в одних говорах только под 
ударением, а без ударения лишь в конце слова в падежных окон
чаниях, в других независимо от ударения — гласные, отличные от 
е (именно, 1 или 1 е), со смягчением предшествующей согласной: 
укр. и карп.-р. С 1 Н О , М 1 с я ц ь , полес. с 1 е н о , м 1 е с е ц ь , ср. везде 
с е л а , д е с я т ь , о в е с , д е н ь . 

4. О.-сл. у, г перед д сохранились без изменения в о, е, 
лишь с теми фонетическими изменениями, каким подверглись 
всякие у , 1 и в других положениях.: укр . : з л и й , мию, ш и я , 
п и й , карп.-р. з л ы й , м ы ю , ш и я , п и й . 

5. О.-сл. г ъ , г ь , 1ъ, 1ь между согласными в слабом положе
нии дали сочетания отличные от го , ге , 1о, 1е: укр. д р и в а , к р и -
в а в и й , г р и м и т ь , с л и з а , карп.-р. д ы р в а , к ы р в а в ы й и т . п. 

6. и в начале слова в известных случаях подверглось ре
дукции : у м 1 ю , у ч и т и, у м е р л а , а после гласных (как того 
же слова, так и в конце предыдущего слова) может становиться 
неслоговым: н е в м 1 ю , н а В к р а Т н ц н а в ч и т ц и т. п . 1 ) 

') Буква „в" в украинском правописании не перед гласными 
передает а неслоговое. Впрочем, в зап. укр. и карп.-р. такое и не
слоговое (ИЛИ \У) как из старого и, так и из старого V перед со
гласными может переходить в у (перед звонкими и сонорными) и { 
{перед глухими). 
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7. О.-сл. начальное д̂ ь неударяемое в слабом положении 
или отпало: г о л к а , г р а т и, м у 1 8^., м а ю , М1ти, предлог з 
и т. п., или редуцировалось и после гласной дало 1 неслоговое : 
н е й д е и т. п . ; известны и случаи отпадения начального 1 ста
рого: с ь к а т и „искать вшей." 

8. О.-сл. чгъ, тть не после согласных дало и, слоговое (не
редко редуцированное) в начале слова не после конечной гласной 
предыдущего слова в той же фразе, неслоговое в остальных слу
чаях : у д о в а, у х а т 1, м о л о д а в д о в а , т а м у д о в а х о д и л а , 
я к у в о д у в п а в , п р а в д а , в о л 1 в. 

9. 1 не перед гласными изменилось в а неслоговое; впрочем 
во многих морфологических категориях сохраняется в большей 
части говоров 1 (диалектически 1), а именно — в конце слова 
в падежных формах существительных с основой на 1 и перед 
суфф. - к : в о в к , ж о в т и й , п р и й ш о в (Т. п р и й ш л а ) и пр., 
но с т 1 л, С1Л &еп. р1., г о л к а , К 1 л к а §еп. 8° .̂ (при диалектич. 
с т 1 в, С1В, г о в к а и пр.). 

10. Из о.-сл. § получилось придыхание (Ь) : г о р о д , н о г а 
и пр. = Ьбгой, поЬа. 

11. Перед начальными гласными из старого о в новых за
крытых слогах развилось 'УГ: в г в с а , В 1 в ц я , в 1 к н о , в1н и пр. 
(овса, овца, окно, он); такое же получилось и перед началь
ным и : в у х о , в у л и ц я и п р . ; впрочем, существует и произно
шение с начальным и : у х о , у л и ц я. 

12. Согласные перед старыми е (из о.-сл. е и ь) и 1 и их 
фонетическими рефлексами тверды, в том числе и с, мягкое 
в остальных положениях, и 1, п, г из о.-сл. 1, п, г мягких: 
до н е г о , з н и м , п о л е и пр. 

13. Губные почти всюду отвердели; мягкие губные являются, 
и то не во всех говорах, только перед 1. новым (из ё и т. наз. 
дифтонгов) бщний, вш, а также перед а из о.-сл. е , если 
ему предшествует согласная: с в я т и й , р 1 з д в я н и й , ч е р в я к , 
т м я н и й и др.; мягкие губные перед а из е не после согласных, 
а также перед гласными из старого е в новых закрытых слогах 
в тех случаях, где это е не перешло в 1, изменились в сочетания 
твёрдых губных с ^ либо (губные неносовые не в начале слова 
перед а) с Г и (губная т ) с п : п ' я т ь , г о л у б ' я , в ' я з а т и , д е -

11 



162 

р е в'я н и й , ж а б'я ч и й , м'я с о , с 1 м'я ( с е м я ) , с о л о м'я н и й , 
ж е р е б л я , з д о р б в л я , д е р е в л я н и й , ж а б л я ч и й , м н я с о , 
с 1 м н я , с о л о м н я н и й , с.-м.-р. п ' ю о к , з а в ' ю о в , з а м ' ю о в , 
карп.-р. п ' ю к , з а м ' ю в , у в ' ю в , м'юд и пр . ; сочетание т ^ или 
т п является и перед и в &еА. в%. п. на - ш ^ а (о.-сл. основ на 
- т е п ) : 1 м ' ю , С 1 м ' ю и т. п. 

14. с вообще мягко и отвердело только во всех говорах 
перед старыми е, 1 (см. выше 12) и, диалектически, в немногих 
говорах, в конце слова и в суфф. -с а. 

15. О.-р. §б и &(И (из о.-сл. а к ' , а к ] , а ^ ) сохраняются 
всюду, как § с, г й ±, по твёрдости и мягкости однородные с осталь
ными шипящими (т. е. в большей части говоров твёрдые во всех 
положениях, кроме положения перед 1 новым). 

16. В.-р. сочетаниям зубных в широком смысле, кроме г, 
(т. е. й, 1;, п, 1, в, 2, 5, и, 6) с ^ (из о.-сл. сочетаний „согласная 
-4- ъ 1 или ьд") соответствуют долгие в одних говорах, краткие 
в других мягкие зубные и шипящие; последние в этих случаях 
во многих говорах (не только там, где мягкие шипящие сохра
нились вообще) мягки, но в значительной части говоров отвердели, 
как и в других случаях: ж и т т я , г р у д д я , н а с 1 н н я , в е с 1 л л я , 
К О Л О С С Я , П 0 Л 0 3 3 Я , З б 1 Ж Ж Я , о б Л И Ч Ч Я , Н 1 Ч Ч Ю , р О С К 1 ш-

ш ю или з б 1 ж ж а , о б л и ч ч а , н 1 ч ч у , р о с к I ш ш у и ж и т я , 
г р у д я и п р . ; в положении после согласных мягкие согласные 
и шипящие такого происхождения _ всюду кратки : щ а с т я , 
с м е р т ю и т. д. 

Ъ) м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
17. Сохранились старые звательные формы: ч о л о в 1 ч е , 

с и н к у , м а м о и пр. 
18. Сохранились свистящие согласные у имён с основой 

на задненёбные перед ё (т. е. 1 е или 1) в падежных окончаниях: 
на р у ц 1 , н а н о з 1 и т. п. 

19. В 1ос. зд. т . и п. получили большое распространение 
формы на -и, хотя в большей части говоров такие формы у п о 

требительны менее, чем в ю.-в.-р. и б.-р. благодаря вытеснению 
их во многих случаях формами на -ОУ! ИЛИ -ОУК. 

20. Сохранились пот . -асс . р1. на -ё от сущ. мужеского 
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и женского рода с основами на мягкие: к о н 1 , з е м л 1 , н о ж 1 , 
д у ш 1 , с.-м.-р. п е с н 1 е и т. п. 

21. Степ. р1. в значении асе. р1. употребляется только от 
имён лиц мужеского пола: с и н 1 в, г о с т е й , п'я н и ц ь, с у д д Т в 
и п р . ; асе. р1. от имён животных совпадает с п о т . р1 . : в о л и , 
к о р о в и, с в и н 1 и пр . ; впрочем, в вост. говорах употребителен 
и §-еп. р1. в значении асе. р1. и от имён лиц женского пола : 
Ж 1 н 6 к , с е с т ё р и пр., а частью и от названий животных: п а с т и 
в о л 1 в, доЧти к о р о в и пр. Такие формы встречаются и в ли
тературном языке, хотя новейшие писатели их вообще избегают. 

22. N0111. р1. на а от имён мужеского и женского рода 
отсутствует, кроме нескольких существительных мужеского рода : 
в у с а, р у к а в а , х л 1 б а, в 1 в с а, о ч е р е т а и немногих др. 

23. При п о т . числит. 2, 3, 4 существительные мужеского 
рода ставятся в п о т . р1., но, по крайней мере в литературном 
укр., с ударением §вп. 8 § . : д в а с и н и , ч о т и р и д в о р й и пр. 

24. При тех же числит.' от существительных женского и 
среднего рода а) употребляются формы на - ё : дв1 к н й ж ц 1 , 
д в 1 в ! д р 1 и т. п . ; но Ь) употребительны и формы, тожественные 
с в.-р.: д в 1 к н и ж к и (удар. #еп. в^.!), д в а В1дра . 

25. Числ. д в а , о б а , об и д в а при существительных сред
него рода имеют ту же форму, что и при сущ. женского рода, 
— на ё (1,1 е) , но употребляются и формы на - а ; в связи с этим 
различием стоит и различие в форме существительных; см. 24. 

26. В п о т . и асе. в{*. $. и п. и пот . -асе . р1. прилаг. ббль-
шая часть говоров знает только стяжённые формы на -а, -е и -Т 
или 1; нестяж. формы в#. Г. и р1. встречаются только в полесских 
говорах, а нестяж. формы в{*. п., кроме того, также в карп.-р. 

27. В деп. в^. т . и п. местоимений и прилагательных окон
чание о Ь о : с т а р о г о , с и н ь о г о , т о г о и пр., с.-м.-р. и вост.-
укр. й о г о, в с ь о г о и др . ; в зап.-укр. есть и - е Ь о , но только 
в местоименном склонении: е г о , с е г о , в с е г о . 

28. О-еп.-асс. щ. личных местоимений и возвратного окан
чивается на - е : м е н е , т е б е , с е б е . 

29. Са1;.-1ос. вд. личного местоим. 1-го л и ц а — м е н ! (с.-м.-р. 
м е н 1 е ) . 

11* 
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30. Косв. падежи числит. 5—80 имеют окончания -о х, -о т , 
- т а : п ' я т ь б х , -ьбм, - ь м а и т. д. 

31. Глаголы с основой на задненёбные заменили их в лич
ных формах тс1. и свистящие в шгр. шипящими: п е ч у , п е ч у т ь , 
п е ч и , п е ч х м , п е ч ь т ь , л я ж у , м о ж у и пр., т а к ж е : б 1 ж у , 6 1 -
ж а т ь и т. д. 

32. В 3 ад. окончание 4, мягкое в одних говорах, твёрдое 
в других имеют всюду только глаголы 2 тематического спряже
ния при ударении на окончании: с т о Т т ь , с и д й т ь и пр., и не
тематические глаголы Уст и, д а т и и - В 1 с т и ; отсутствует окон
чание -4 только у невозвратных глаг. 1 тематич. спр. : и д е , н е се , 
з н а е ; впрочем в некоторых говорах, между прочим у бойков 
(карп.-р.) обычны стяж. формы на -а* от основ на - а : в 1 н с я п ы-
т а т , е 1 д а т , з а в е р т а т , с х о в а т и т. п . ; возвр. глаголы 1 спр. 
имеют постоянно -4 в тех говорах, где возвратная частица с я 
слилась с глаголом в одно слово: б е р е т ь с я ; в некоторых го
ворах известны и формы 3 8<*. без -4 от глаголов 2 спр. с уда
рением на основе: х о д е , но везде: с и д й т ь и т. п. 

В 3 р1. всюду все глаголы имеют в окончании 1; мягкое 
или твёрдое (-оЛ -а 4, или -и! , -а4). 

33. В 1 р1. ш<1. и пир. рядом с окончанием - т известны 
и окончания с гласной после т , именно, — окончание - т о — 
во всех говорах кроме карп.-р. и - т е в карп.-р. 

34. В 1 и 2 р1.ппр. перед согласными окончаний под уда
рением или после известных групп согласных является ё как 
у глаголов 1, так и у глаголов 2 спр.: н е с 1 м , н ё с ! т ь , х о д ! м , 
х о д ! т ь (полес. н е с 1 е м и т. д.) 

35. 2 р1. шгр. оканчивается на -4е после неслоговых звуков 
й на -4 или 4 после 1: 1 Д 1 т ь , х о д 1 т ь , б у в а й т е , л я ж т е и пр. 

§ 90. Д и а л е к т и ч е с к и е я в л е н и я м а л о р у с с к о г о я з ы к а . 

1. По условиям, при которых гласные о и е в новых за
крытых слогах и ё изменились в гласные, отличные от о и е 
другого происхождения (т. е. из о и е не в новых закрытых 
слогах и из е и ь), все м.-р. говоры распадаются на две группы: 
Л говоры, в которых эти гласные подверглись такому изменению 
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только под ударением, а также в падежных окончаниях, и В. го
воры, где это изменение произошло независимо от ударения. 
К группе А принадлежат все полесские х ) говоры, в которых эти 
гласные отличаются от 1, и прилегающая к ним полоса говоров, 
имеющих в этом случае 1 („полесско-украинских"): полес. ж у о н к а, 
н у о ч , р у о д н и п о т . ад. т . ай]. , з а г у о н , п р и н ю о с , п1еч , я ч -
м 1 е н ь , Д 1 е д , б г е д н и п о т . ад . т . ао^., но ж о н к ! , н о ч л х е г , 
р о д н я , в й г о н , м е т л а , н а п р й п е ч к у , д е д б к , б е д а , полес.-
укр. к г н ь , н о : к о н ц я ; остальные говоры принадлежат к груп
пе В, причём в эту последнюю также входят как говоры с 1 из 
е и о в новых закрытых слогах, так и говоры с гласными того 
же происхождения, отличными от \ : укр. ж 1 н к й , в г к н б , 4 0 6 1 т , 
п б ш Л , в ё ч 1 р , б с 1 Н Ь , СП1ДНИЦЯ, С 1 Л Ь С К Й Й , М 1 ш б к , б 1 д а , 

б 1 д о л а х а и пр . ; ю.-карп. в б з у р „окно", н а р у т „народ", 
к у с я , „косьё", к у с ц ё в и йа*. ад . „косцу", в у т ц ю , к р а ю в , 
б1да, б !чй , „бежать" б ё с 1 д а , в й д г л а м 1 ад. {. ргае4 . 

По качеству гласных, получившихся из старых о и е в но
вых закрытых слогах и из ё, между м.-р. говорами существуют 
следующие различия: 

а) Из старого ё и из . того старого е, .которое являлось 
в новых закрытых слогах в положении перед мягкими, получи
лось, под ударением в говорах А и независимо. от ударения 
в говорах В: а) \, перед которым согласные всюду мягки, во 
всех говорах В и в ю. части говоров А; Ь) т. наз. „дифтонг" 1е, 
точнее — гласная неоднородной артикуляции, под ударением и 1 
в безударных окончаниях, причём согласные перед таким 1 е и 1 
также всюду мягки, в архаичных полесских говорах. В тех го
ворах, где шипящие и г вообще отвердели, перед 1 е и 1 такого 

') Термином „полесские" обозначаю говоры, назыв. в „Опыте" 
МДК. северномалорусскими, т. е. как собственно полесские, так и под-
ляшокие; зап.-полесские говоры настоящей книги соответствуют под-
ляшским, зап.-полесским и среднеполесским говорам „Опыта". „Полесско-
укр." называю полосу говоров с 1 из о, е в новых закрытых слогах 
только под ударением (в „Опыте" — северноукраинские); термины „вост.-
укр." и „зап.-укр." соответствуют ю.-вост. и ю.-зап. говорам Г а н ц о в а , 
за вычетом из последних говоров карп.-р.; „карп.-р" называю закарпат
ские говоры, кроме ГУЦУЛЬСКИХ в округах Ясшя и Рагово в вост. части 
Марамарошской ЖУПЫ, а говоры лемков и бойков. 
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происхождения они сохраняют мягкость, и только в немногих 
говорах отвердели, причём после г перед 1 развилось 1 неслого
вое; подобным же образом в некоторых говорах губные перед 
таким 1 изменились в сочетания твёрдых губных с 1 неслоговым. 
Без ударения из е перед мягкими в новых закрытых слогах и 
из ё не в окончаниях в говорах А [как в группе Ъ), так и в 
группе а)] получилось е, совпавшее с е другого происхождения; 
согласные перед ним вообще тверды. Впрочем, есть говоры, кото
рые по судьбе безударных о и е в новых закрытых слогах от
носятся к группе А, но имеют 1 из ё и в предударных слогах. 

/?) Из старого е перед твердыми и из старого о получились 
в новых закрытых слогах (под ударением и в окончаниях в го
ворах А и независимо от ударения в говорах В): а) в части 
полесских говоров т. наз. „дифтонги", т. е. гласные неодно
родной артикуляции, и о, й о , й э , й б , Не и т. п. под. ударением 
и и в безударных падежных окончаниях; Ь) в другой части 
полесских говоров разные гласные, отличные от 1 (и, й, 6, 1 и др.); 
с) в говорах южно карпатских — и в ю. части и и в сев., частью^ 
на крайнем западе, гласные менее округлённые; й) во всех осталь
ных говорах В и ю. части говоров А — ь Перед гласными такого 
происхождения, отличными от \, согласные тверды, если эти 
гласные получились из старого о, и мягки, если они восходят 
к старому е, кроме шипящих и г, в тех говорах, где эти соглас
ные отвердели и перед гласными из старого ё ; перед 1 такого 
происхождения из старого е согласные всюду мягки, и перед 1 
из о тверды в говорах А и большей части зап.-укр. говоров и 
мягки в говорах вост.-укр. и некоторых зап.-укр. Примеры см. 
выше и в § 89. 1. 3. 

2. а) В говорах А гласная а после мягких (из о.-сл. а и е) 
обычна только под ударением и в окончаниях; без ударения ей 
соответствует е ; согласные (кроме^) перед таким е тверды 1 ) : 
п ' я т ь , в з я в , з я т ь , т я ж к о , но М 1 е с е ц ь , з ё р н е т к о , г л е д ж у , 
х б д е т ь 3 р1. и пр . ; Ъ) в говорах В гласные из о.-сл. а после 
мягких и е без ударения не отличаются от гласных того же про-

') Примеры для е такого происхождения после твёрдых известны 
только из о.-сл. е. 
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исхождения под ударением, а согласные перед ними вообще мягки 
(кроме случаев, назв. ниже в п. 16, 20, 21): укр. п ' я т ь , в з я в , 
з я т ь , т я ж к о , м ! с я ц ь , г л я д ж у , х б д я т ь и пр. ; гуцул, п ' е т ь , 
к ь и ш к о „ т я ж к о " в з ь и в „ в з я л " , р о з и й з а в , „развязал" , 
д ё с Т т ь т й с ь и ч и др. 

3. О.-сл. у и 1 а) в большей части говоров совпали в одном 
звуке; Ъ) различаются только в собств. карпаторусск.их говорах, 
занимающих Закарпатье (в пределах Чешскословацкой республики) 
и сев. склоны Карпат (область т. наз. зам>шанцев, лемков и бой
ков), кроме вост. части Карпат на обоих склонах, занятых гу
цульскими говорами, далее — в говорах ю.-зап. части Вост. Гали-
чины к зап. от Львова и в некоторых подляшских говорах. Глас
ная, соответствующая о.-сл. у, в карп.-р. говорах заметно от
личается от в . -р . у несколько пониженной артикуляцией и сла
бым округлением, дающими впечатление некоторой близости 
к о или 6; в большей части карп.-р. говоров эта гласная 
(передаваемая в карп.-русском письме и в украинских запи
сях из области карп . -р . говоров буквою „ы") — заднего ряда, 
т. е. более задняя, чем в.-р. у. Гласная, соответствующая о.-сл. 
1, в карп.-р. говорах частью близка к украинской гласной, пере
даваемой буквою „и" , частью является более передней; и в том 
и другом случае она принадлежит к гласным верхнего подъёма, 
артикулируясь выше, чем напр., в соседних галицких и гуцуль
ских говорах, и не даёт впечатления близости к е. В говорах, 
где о.-сл. у и 1 совпали, получившаяся от этого совпадения глас
ная, передаваемая в украинском письме буквою „и", заметно от
личается от в.-р. 1 более задней и, по большей части, более или 
менее пониженной артикуляцией, переходя в некоторых говорах 
в е. Диалектические различия в произношении этого звука со
стоят в бблыпем или меньшем передвижении артикуляции назад 
— в зап.-укр. он более задний, чем в вост.-укр., — и в большей 
или меньшей склонности к е ; произношение его как е или близ
кое к е наблюдается чаще всего в зап.-укр. (особенно в Галичине 
и у гуцулов) и в подляшских говорах, значительно реже — 
— в вост.-укр.; в собственно полесских и полес.-укр. говорах 
он заметно отличается от е. Ниже условно звуки, получившиеся 
в результате совпадения 1 в у, обозначаю буквою Т. 
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4. а) ЗТлинський, К81. IX. 2. 240, 244, отмечает в некоторых 
зап.-полесских, галицких и карпаторусских говорах сильно 
пониженную артикуляцию е, звучащего почти как чистое а : 
подляш. в ж а , д в а р 1 , в а с н а , карп.-р. д а - в д а х т о 1 ) и т. п., 
т а р а л и к , т р а б а и д р . Ъ) В бблыней части говоров подобное 
явление не отмечено, а е безударное произносится даже закрыто 
(см. п. 6). 

5. а) Зап.-укр. и подляшским говорам свойственна т. наз . 
г а р м о н и я г л а с н ы х , выражающаяся в том, что безударное о 
переходит в и перед слогом с гласными (как ударяемыми, так и 
безударными) верхнего подъёма, т. е. с и и 1, и сохраняется как 
о перед слогом с гласными среднего подъёма, т. е. с о и е, а 
также и перед слогом с Т; безударное е может изменяться в 1 
перед слогом с 1 и и и сохраняться как е, ясно отличающееся 
от 1, перед слогом с е и о. Так, в записях Г о л о с к е в и ч а из 
Ушицкого у. Подольской губ. 2) последовательно: з и Ы , б и 1 и т ! к , 
э ^ и ^ Н , у и п п й , п а Ь и г и , и я т й ! ; , — . в в о Ъ б ^ , У О П О П , 

п а й о г б 2 1 , к о г б Ь о б к о , у о г т ё в , к о п ё с , т о п ^ , Ъогу ! ; , 
о я т у , к о Ъ у ! а и т. п., — п п п 1 , . р т й , — т е п ё , *вЪё, р е г ё й , 
^ е Ь б , п а к ! а < 1 й в п о (но т а к ж е : п у Ъй}о, п у т б й , т у г Ъ б ^ и ) . 
Перед слогом с 1 в ЭТИХ записях вм. е последовательно — у 
(т.е . 1): 1угуЬ, о й у п у и з а и др . ; перед слогом с а безударное 
о сохраняется, но вм. е является у : у о п а , а ^ г о т Г а ^ и „сую" 
и пр., у у г Ъ а , б у к а ^ е , п у т а . То же явление отмечается и в 
ряде других записей и сообщений из области подляшских и зап.-
укр. говоров. Ъ) В вост.-укр. говорах подобная гармония гласных 
наблюдается редко, в собственно полесских, полес.-укр. и в боль
шей части карп.-р. отсутствует. Не стоит в связи с указанным 
явлением произношение а вм. о перед слогом с а в словах б а -
г а т о , г а н ч а р , г а р а з д , г а р я ч и й , к а ж а н , к а л а ч , к а ч а н , 
х а з я и н , х а л я в а „голенище", известных с таким произноше
нием главным образом в вост.-укр. (в зап.-укр. обычно б о г а т о , 

') Частица да в д а х т о и т. п. (=укр . де) мне известно из таких 
карп, говоров, где е пониженной артикуляции не имеет, и, очевидно, 
примером, указывающим на существование такой артикуляции СЛУЖИТЬ 
не может. 

2) Д у р н о в о . Хрестомайя по м.-р. дгалектологш 58 — 60. 
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г о н ч а р , г о р я ч и й и пр.) говорах, где гармония гласных не на
блюдается, и где в других словах в том же положении безудар
ное о сохраняется. 

6. а) Безударное е ясно отличается от Т неударяемого в го
ворах, отнесённых в п. 1 к группе А, кроме части зап.-полесских, 
и в карп.-р.; Ь) в вост.-укр. и зап.-укр. звучит близко к не
ударяемому К и частью (в части говоров или в известных поло
жениях) совпадает с ним; о произношении е в говорах, знающих 
гармонию гласных, см. п. 5. 

7. а) В говорах вост.-укр. и зап.-укр., имеющих 1 из старого 
неударяемого о в новых закрытых слогах, такое же 1 является 
в нескольких словах вм. старого неударяемого и : з а м 1 ж , д 1 б -
р б в а , б г г р о к „огурец" м й б 1 т ь „должно быть" и некоторые 
др. Ъ) В говорах, имеющих 1 (или другие гласные, отличные 
от о) только под ударением, и в говорах карп.-р . и в этих сло
вах сохраняется всюду (т. е. не только там, где и из о в ловых 
закрытых слогах имеется и). 

8. а после мягких и шипящих а) сохраняется под ударением 
в большей части говоров полесских и полес.-укр. и независимо от 
ударения в вост.-укр., карп.-р. и части зап.-укр. и Ъ) изменилось 
в е с сохранением мягкости предшествующих согласных в части 
зап.-полесских и в значительной части зап.-укр., между прочим 
у гуцулов, в зап. Волыни, Холмщине, Буковине и Покутье: 
е в ! р , е м а, п ' е т н и ц а , м н ё с о , в з ь й т и , к ь й ш к о , ж ь й л х б н о 1 ) , 
ш е л к а . 

9. В окончании пот. -асе . сущ. среднего рода после долгих 
или кратких мягких и шипящих из старых сочетаний согласных 
с ^ а) в вост.-укр., карп.-р. и части зап.-укр. говоров является а, 
Ъ) в полесских, полес.-укр. и другой части зап.-укр., главным 
образом в галицких и гуцульских, — е е сохранением мягкости 
предшествующей согласной: ж и т т я , ж и т т е , ж и т я , ж и т е , 
з б 1 ж ж я , з б 1 ж я , з б 1 ж е (или -ж ж а, -ж а, -же) , з б у о ж ж е , 
з б у ж а и пр. 

10. х неслоговое после гласных и между гласными в м.-р. 
говорах имело разную судьбу: 

1) Эти 3 примера взяты из записей, сделанных у гуцулов, где 
гласная, обозначаемая буквою „и", произносится почти как е. 
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а) после 1 в окончании п о т . ад. т . прилаг. оно а) отпало 
в полесских говорах: з л и , с т а р и , м о л о д и , и Ь) сохранилось 
в остальных: укр. з л и й , с т а р и й , м о л о д и й , карп.-р. м о л о д ы й ; 

@) после 1 в конце слова или перед согласными оно а) 
отпало в большей части вост.-укр. и зап.-укр.: у 61л 1 с о р о ч ц 1 , 
п]"ду, с и л н 1 ш и й и пр., и Ь) сохранилось в полесских, полес-
укр. и карп.-р. 

у) в п о т . 8^. и асе. э§. {. прилаг. а) в вост.-укр., зап.-укр. 
и карп.-р. употребляются формы только со стяженными оконча
ниями -а и и, получившимися из а а, и и после выпадения 
Ъ) в полесских рядом с этими формами известны и нестяжённые 
с сохранением ^ : д о б р а я , д о б р у ю . 

д) в пот . -асс . в^. п. прилаг. а) в вост.-укр. и зап.-укр. 
известны только формы с оконч. е из стяжения о + е после 
выпадения ^ д о бр е, м а л ё ; Ъ) в полесских рядом с такими фор
мами употребляются и формы на е д е с сохранением д: д о б 
р е е и пр . ; в карп.-р. обычны только формы на о^е, -ое , о е (от
куда о^) без стяжения доброе, доброй. 

б) в шв4х. вд. г', а) в полесских, полес.-укр. и вост.-укр. и 
части зап.-укр. употребляются только формы на - о д и , - е д и , 
(без ударения также - и д и ) с сохранением д: р у к о ю , з е м 
л ё ю , б 1 д н о ю , д о р б г у ю и пр., Ъ) в карп.-р. и части зап.-укр. — 
формы на -о и , где произошло выпадение 1̂  между гласными: 
р у к о у, з е м л ь о у и пр. 

)̂ в личных формах с ^ е - глаголов на а а) в части го
воров употребляются стяжённые формы с а вм. ад е ; главным 
обр., в 3 вд.: п и т а „спрашивает", з н а (у бойков — п и т а т , 
з н а т ) , реже 2 в§. п и т а ш , з н а ш ; Ь) значительная часть гово
ров знает только нестяжённые формы. 

Г)) I после гласных перед глагольными окончаниями, а также 
в окончании пот . -асе . з#. п. прилаг. а) выпало в значительной 
части карп.-р. говоров, причем стяжения не произошло: з н а у , 
з н а у т , я с я б б у „боюсь", д о б р о е и пр . ; Ъ) в остальных гово
рах в этих случаях сохраняется (кроме п о т . - а с с . п. прилаг., 
где почти все говоры имеют стяжённую форму с е). 

#) а) в говорах лемков стяжение гласных, вызванное вы
падением х, произошло не только у глаголов с основой ргаез. 
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на -аХ, но и у глаголов с основой на - и к г о д е , б е с г д ё 
и пр. (= годуе, беЫдуе). Ъ) остальные говоры подобных форм не 
знают. 

Все назв. случаи выпадения ^ и стяжения ограничиваются 
определёнными грамматическими категориями, а потому не могут 
считаться явлениями чисто фонетическими. 

11. На месте о.-сл. г ъ , г ь , 1ъ , 1ь между согласными в сла
бом положении в 1-м слоге слова а) в полесских, полес.-укр., 
вост.-укр. и части зап.-укр. говоров являются обычно сочетания 
гК, И , если не заменены нефонетически сочетаниями г о , 1о, г е , 
1е по аналогии со случаями, где ъ , ь были в сильном положе
нии: д р и в а (и д р о в а по аналогии с д р о в ) , к р и в а в и й , к р и 
н и ц я „колодец, родник, ключ", г р и м 1 т и , б л и х а , е л и з а и 
т. п., Ъ) в карп.-р. и части зап.-укр., главным образом в Галичине, 
в подобных случаях являются также сочетания 1"г или у г и 
или у ^ : галиц. к и р в а в и й , к и р н и ц я , х и р б е т , т и р в о г а , 
карп.-р. д ы р в а (и д р ы в а ) , к ы р в а в ы й , к ы р н и ц я , г ы р м и т , 
х ы р б е т , с ы в з а (но также б л ы х а и т. п.) и пр. 

12. В говорах, имеющих 1 на месте о.-сл. о в новых за
крытых слогах, согласные перед этим 1 а) в одних говорах 
тверды-, Ъ) в других мягки; твёрдые согласные произносятся во 
всех полес.-укр. говорах, в значительной части зап.-укр. говоров 
(напр., в сев. части Вост. Галичины, частью у гуцулов и др.) 
и в части карпаторусских говоров (у лемков и в закарпатских 
говорах Верховины), мягкие — в вост.-укр. и в части зап.-укр. 
и карп.-р. 

13. На месте о.-сл. к у , щу, х у а) в полесских, полес.-укр. 
и зап.-укр. говорах произносится к 1 , Ы , X I с мягкими согласными, 
Ь) в вост.-укр. к ? , Ьл, х*1 и с) в карп.-р. к у , Ь у , х у (со звуком, 
соответствующим в этих говорах о.-сл. у). 

14. На месте старых сочетаний зубных согласных с ^ (из 
о.-сл. сочетаний с ъ | и ь ^ а) в полесских, полес.-укр. и вост.-
укр. говорах являются долгие мягкие и шипящие согласные (за 
исключением положения после согласной), Ъ) в зап.-укр. и карп.-р. 
— краткие. 

15. Старые звонкие согласные перед глухими и в конце 
слова а) сохранились в полесских, полес.-укр., вост.-укр. и вост. 
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части зап.-укр. и Ь) перешли в глухие в зап. части зап.-укр. 
и В карп.-р. 

16. г мягкое а) сохранилось в вост.-укр., гуцульских и боль
шей части карп.-р. (кроме лемков и замишанцев); Ь) в вост.-по-
лесских оно сохранилось только перед а не в окончаниях, и то 
не везде, и перед ё (т. е. 1 е или 1), в остальных положениях 
отвердело ; с) в прочих говорах г вообще отвердело ; в зап.-укр. 
отвердение г надо считать более поздним, чем в полесских, ср. 
полес. б у р а , в е ч е р а т ь , зап.-полес. п о р а д о к и зап.-укр. бу
р и а, п о р й а д о к . 

17. 1 немягкое звучит, а) как 1 среднее („европейское"), 
в вост.-полеских, вост. части полес.-укр. , вост.-укр., а также на 
Буковине, у гуцулов и в большей части карп.-р. говоров и Ъ) как 
1 твёрдое — в зап.-полесских, зап. части полес.-укр., в зап.-
укр. (кроме Гуцулыцины и Буковины), у лемков и у галицких 
бойков; с) в некоторых галицких говорах 1 может переходить 
в и неслоговое: Ъ и у х а , 841 и, Ы и в „больше". По крайней 
мере в части говоров, знающих 1, встречается в известных по
ложениях и 1 среднее, а в вост.-укр. при известных положениях 
возможны оттенки 1 близкие к 1. 

18. а) В зап.-укр. и карп.-р . говорах обычно Г после губ
ных неносовых и п после т из ] или \ , именно, как из старого 
\ (V), оказавшегося после согласных после утраты между ними 
старой редуцированной гласной, так и из нового ^ Ц) , развивше
гося после отвердевших губных перед непалатальными гласными 
(а, о, и) при утрате этими губными палатальности: з д о р о в л я , 
ж е р е б л я , к р о в л ь о в „кровью", к а м н я н ы й , С 1 м н ю „семени" 
и т. п., хотя возможны и произношения в роде з д о р о в ' я ; 
Ъ) в полесских, и вост.-укр. такие образования с новым Г вообще 
редки, кроме 3 р1. глаголов 2-го спряжения, где такое 1' явля
ется правилом, в том числе и после т , и явилось, очевидно, не 
столько фонетически, сколько морфологически, по аналогии 
с 1 в § . : л ю б л я т ь , д и в л я т ь „смотрят", к у п л я т ь , л о м л я т ь . 

19. п перед к в суфф. - к - а) перешло в _̂  неслоговое в 
части зап.-полесских, в зап.-укр. и карп.-р. говорах на галицком 
(сев.) склоне Карпат и Ъ) сохранилось в вост.-полесских, части 
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зап.-полесских и в вост.-укр.: зап. к о з а ч е й к о , с о н е й к о , 
т е м н е й к о , вост. к о з а ч е н ь к о и пр. 

20. Шипящие а) в большей части говоров тверды, кроме 
положения перед 1 новым (из ё и т. наз. „дифтонгов") и шипя
щих (долгих или кратких) из старых сочетаний шипящих с 
получившихся вследствие выпадения редуцированных гласных; 
О) в части полесских говоров, а также у гуцулов и в Покутье 
вообще мягки, кроме положения перед е и Т (из старых е, ь, 1); 
с) диалектически в некоторых вост.-укр. шипящие мягки также 
перед а в оконч. 3 р1.: б 1 ж я т ь , м о в ч я т ь , . л и ш я т ь и пр. ; — 
долгие и краткие шипящие из старых сочетаний шипящих с ^ 
й) мягки в вост.-полес. и значительной части вост.-укр. и е) тверды 
в зап.-укр. и части вост.-укр. 

21. с в конце слова и в окончаниях а) отвердело в части 
зап.-укр. (между прочим у гуцулов) и в зап. части карп.-р. (глав
ным образом у лемков), Ъ) в остальных вообще сохраняется как 
с мягкое. 

22. 8 мягкое в конце слов и в суфф. - з к а) отвердело 
в части зап.-полесских, в подляшских, в значительной части зап.-
укр. и в карп.-р., Ъ) в остальных полесских и вост.-укр. сохра
няется, как з мягкое. 

23. Конечные мягкие согласные, кроме с, г, Ь в оконча
ниях 3 лица обоих чисел то!, и 2 р1. нпр. и шипящих, а) сохра
нились всюду, кроме говора лемков, и Ъ) отвердели в говоре 
лемков. 

24. Вм. (Г, # мягких а) в части зап.-укр. говоров, между 
прочим у гуцулов, произносятся §, к мягкие: п е д П ' а , д Ы о , 
х о к й Т , х о § е 4 3 р1., х о к е Ъ 3 р1. и т. п . ; Ъ) в остальных 
сГ, € сохраняются. 

25. В части зап.-укр. и карп.-р. говоров известно Г в за
имствованных словах, а также вм. и неслогового других говоров 
перед глухими и из X V : фтТк, ф а р а „приход", ф а л а б у „слава 
Богу" и пр. 

26. Ударение — а) свободное почти во всех м.-р. говорах 
и Ъ) неподвижное на предпоследнем слоге у лемков; повидимому, 
в говорах со свободным ударением экспираторная сила ударения 
не одинакова по говорам; в карп. -р . ударение слабее, чем в 
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остальных м.-р. Кроме того, есть различия между говорами со сво
бодным ударением и в месте ударения. Эти различия по боль
шей части носят не фонетический, а морфологический характер. 
Таково, напр., различие в акцентовке глагольных форм: с) в по
лесских и вост.-укр. сохраняется ударение на конце в таких 
формах, как к а ж у „говорю", п р о ш у , х о д ж у , н е с е м б , н е 
с е т е , н е с л а , б у л а , б у л б , н е с т и и т .п . , о!) в зап.-укр. и 
карп.-р. ударение перенесено - на предыдущий слог: к а ж у , п р б -
ш у , х е д ж у , н е с ё м о , н е с ё т е , н е с л а , б у л а , б у л о или б ы л а , 
б ы л о , н е с т и и пр. Аттракция ударения в зап.-укр. и карп.-р. 
чаще, чем в полес. и вост.-укр. Ср. такие случаи, как б о ю с я 
и я с я б о ю , б е р ё с я и в1н с я б ё р е , карп.-р . верхов, о т е ц 
й о г о и й о г о б т е ц . 

Я в л е н и я м о р ф о л о г и ч е с к и е : 
27. В йа*. а%. т . и п. основ на -о, -^о, -и а ) ' в вост.-полес. 

и значительной части зап.-полес. известно только окончание - и : 
с и н у , ч о л о в г к у , к о н ю , ж и т т ю и пр., Ъ) в вост.-укр. кроме -и 
известны >и окончания -о V I , -еУ1 у т . , главным образом на
званий живых существ: с и н о в к ч о л о в 1 К О В 1 , к о н е в 1, ш е в -
ц е в 1 и пр., с) в другой части зап.-полес, в зап.-укр. и карп.-р. 
— оконч. -о V I , реже еу'Г у т . и п., обозначающих как живые, 
так и неживые существа: с и н о в и , ч о л о в 1 К о в и , к о н ь о в и 
(реже: к о н е в и ) , ш е в ц ь о в и (реже -еви) , ж и т ь о в и , В 1 К -
н о в и и пр. 

27 а. В вост.-укр. и, частью, зап.-укр. формы с1а1. в§. т . и п. 
существительных на -о V1 (о V К) , -е V1 и д и местоим. и прилаг. 
на - о т и часто употребляются в значении 1ос. вд.: н а К о з а к о в 1, 
у п о л ю , в г а е в и , н а н ь о м у , н а Ч о р н о м у м о р 1 и т. п. 
Такое употребление обычно и в литературном укр. языке. 

28. В склонений основ на мягкую а) в вост.-полес. и вост.-
укр. сохраняется е (из о.-сл. е и ь ) : к о в а л е в ь н о ж е в 1 , но 
ж е м, з е м л ё ю , п о л е м , т е л я т е м , ж и т т е м (вост.-укр. также 
ж и т т я ' м ) , Ь) в зап. -полес , зап.-укр. и карп.-р . обычно в таких 
случаях о : к о в а л ь о в и, н о ж о в и , н о ж о м , з е м л ь о ю , п о л ь о -
ви , т е л я т ь о м , ж и т ь о м и пр. Ср. обратное соотношение между 
вост.-укр. и зап.-укр. говорами в употреблении е и о в склонении 
местоимений и прилагательных. 
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29. В 1ос. 8§. т . и п. и йа.Ь. 1ос. 8§. Г. основ на мягкую 
п шипящую а) в вост.-полес. и вост.-укр. является окончание ё 
(вост.-полес. 1е или 1 под ударением, 1 без ударения, вост.-укр. 1): 
н а з е м л 1 , в к а п п , н а п о л 1 , н а п е ч 1 , Ъ) в зап.-укр. и карп.-р. 
— К (восход, к старому 1): н а з е м л и , н а п е ч и , н а к о н и , н а 
п о л и и пр. 

30. В §еп. р1. основ на -1 а) в полесских и вост.-укр. 
является оконч. еХ : г о с т е й , л ю д е й , н о ч е й , к о н е й и пр., 
Ь) в зап.-укр. и карп.-р. — -П : г о с т и й , л ю д и й , н о ч и й , 
к о н и й и пр. 

31. У прилагательных со старой основой на мягкие зубные 
(п, I) а) в вост.-укр. мягкие согласные являются во всех формах, 
в связи с чем старому 1 в падежных окончаниях соответствует 
не 1, а 1, а старому е — гласная о : с и н 1 Й , т р е т е й , с и н ь о г о , 
т р е т т ь о г о и пр., Ь) в зап.-укр. и карп.-р. в этих случаях — 
гласные Т и о с предшествующими твёрдыми согласными: с и н и й , 
т р е т и й , с и н о г о . 

32. В п о т . р1. местоим. и прилаг. а) полесские говоры 
имеют окончание У, а у прилаг. также \^ е или 131: т и, д о б р и 
или д о б р и е (до б р и К); Ъ) вост.-укр., зап.-укр. и карп.-р. -1 
с мягкостью предшествующей согласной: Т1, д о б р 1 (то же 1 
и в остальных падежах: д о б р 1 х ) . 

33. В части зап.-полес, в зап.-укр. и карп.-р. известны 
краткие формы местоимений, отсутствующие в вост.-полесских 
п вост.-укр.: м н я (= мя), т я , с я, ми, ти , си , г о , му. 

34. В ^еп. и йа<;.-1ос. т . и п. местоимений мягкого различия 
а) в полес, вост.-укр. и карп.-р. являются окончания - о Ь о , - о т и 
с МЯГКИМИ согласными перед окончаниями: й о г о, в н ь о г о, ц ь о-
го , с ь о г о , в с ь о г о , й о м у , к н ь о м у и пр., Ь) в зап.-укр. - е Ь о , 
- е т и с твёрдыми согласными (кроме _]): е г о , в н е г о , с е г о , 
в с е г о , е м у , к н е м у и пр. 

35. а) В полес , карп.-р. и части вост.-укр. и зап.-укр. 
шипящие в 1 8^. глаголов 2 спр. с тематической гласной 1 
(= старому 1) сохраняются: х о д ж у , л е ч у , в о ж у , н б ш ^ ; 
Ъ) в в.-укр. и в значительной части зап.-укр. заменены мягкими 
нешипящими: х о д ю , л е т ю , в ё д ю , н ё с ю ; в связи с этим стоят 
шипящие в полесских и мягкие нешипящие в значительной части 
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вост.-укр. и зап.-укр. в таких формах, как полесское з а к р у ч у -
в а т ь при вост.-укр. з а к р у т ю в а т и . 

36. Во 2 вд. нетематических глаголов Ксти и д а т и а) 
в значительной части м.-р. говоров сохранились старые формы 
1 с й , д а с й , но Ъ) рядом с ними употребительны и формы д а ш , 
1Ш, тожественные с подобными формами в в.-р. и почти во всех 
других слав, языках, и с) чисто м.-р. новообразование — Ксйш, 
д а с й ш . Каково распределение этих трояких образований по го
ворам, за недостатком точных указаний сказать трудно. В ли
тературном укр. употребительно и 1 с и , д а с и и Тш, д а ш . 

37. В 3 вд. глаголов 2 спр. при ударении на основе 
а) в вост.-укр. и зап.-укр. кроме форм на 4 или 4 могут 
употребляться и формы без -I: х о д е , р о б е , н о с е и пр., Ь) в по
лес, и карп.-р. — только формы на -И или х о д и т ь , р о -
б и т ь , н о с и т ь , 

38. В стяженных формах 3 вд. глаголов 1 спр. с основой 
на - а ^ а) в части зап.-укр. (в Галичине) и карп.-р. может яв
ляться оконч. -4: п ы т а т , с ' (дат , п о в ! д а т , с х о в а т и пр. ; 
Ъ) в остальных говорах в 3 вд. невозвратных глаголов 1 спр. 
окончание -I (*) отсутствует. 

39. В 3 ад. возвратных глаголов 1 спр. окончание -I 
перед возвратной частицей с я а) сохраняется везде, где эта 
частица составляет с глаголом неразрывное целое, помещаясь 
всегда после глагола в его невозвратной форме, и Ъ) отсутствует 
(кроме диалектических форм на -а<;) там, где частица с я яв
ляется подвижной: полес. и вост.-укр. м и е т ь с я , б е р е т ь с я , 
п р о д а е т ь с я , зап.-укр. В1Н с я м и е , м и е с я и пр., карп.-р. в у н 
с я м ы е , м ы е с я и пр. 

40. 1; в оконч. 3 ад. и р1. а) мягко в вост.-полес, большей 
части зап.-полес, в вост.-укр. и в ю.-карп., и Ь) твёрдо в части 
зап.-полес, в зап.-укр. и сев.-карп. (на галицком склоне Карпат, 
на Верховине, у лемков и замишанцев). 

41. В 1 р1. а) в карп.-р. говорах является окончание - т е : 
х о д и м е и пр. ; Ь) во всех остальных - т и - т о : х б д и м , б е 
р е м 6 и пр. 

42. * в окончании 2 р1. ппр. на -Ш (-1в^) а) мягко везде, 
где мягко Ь в оконч. 3 в§. и р1. и Ъ) твёрдо в значительной 
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части говоров, имеющих 1 твёрдое и в 3 ад. и р1 . : х о д 1 т ь 
И Х О Д 1 Т . 

43. а) В собственно полесских и вост.-укр. говорах употре
бительно ги4. на - т и , - т е ё и пр., слитыми с инфинитивом спря
гаемого глагола в одно слово: х о д и т и м у , п и с а т и м е ш и пр . ; 
Ъ) реже — с глаг. б у д у и инфинитивом спрягаемого глагола : 
б у д у х о д и т и ; с) в зап.-укр. и карп.-р . обычны бблыпею 
частью только последние; й) лишь в некоторых зап.-укр. (именно, 
в буковинских и холмских) говорах употребляются и образования 
с глаг. м у, м е ш и пр. и инфинитивом спрягаемого глагола, 
но, в отличие от полесских и вост.-укр., глагол м у не сливается 
с инфинитивом в одно слово и может стоять и перед ним; е) в 
подляш. и в части зап.-укр. говоров известны и образования Ги4. 
типа б у д у х о д и в , б у д у х о д и л а , как в польском языке. 

44. а) В зап.-укр. и карп.-р. глаголы в прошедшем времени 
и условная частица б и в 1 и 2 ад. и р1. могут иметь личные 
окончания - т ( - е т , ^ е т ) , -в" (-ев, -^еа), - в т о [в карп.-р. - з т е ] , 
- з 4 е : т . х о д и в е м , х о д и в ' е м , {. х о д и л а м , б и м и пр . ; Ъ) в по-
лес. и вост.-укр. подобные формы отсутствуют: я (т и) х о д и в, 
- л а , ми (ви) х о д и л и и т. п. 

45. а) В полес. обычны инфинитивы на 1;' после гласной 
вм. старого -1л (при исконном ударении на основе); Ъ) в вост.-
укр. употребительны и инфинитивы на -41 и инфинитивы на ; 
с) в зап.-укр. и карп.-р. — исключительно инфинитивы на -41. 

46. У" глаголов с основой на Ь и к инфинитивы а) в по
лес. и вост.-укр. обычно оканчиваются на -к41, -Ь41 : п е к т й , 
с т е р е г т й и пр., Ъ) в зап.-укр. и карп.-р. — на -Й1, - к 6 1 , -ЪбХ, 
-хб ' ! : п е ч и , с т е р е ч й или п е к ч й , с т е р е г ч й . 

47. Возвр. частица с я а) в собственно полес. и вост.-укр. 
всегда стоит после глагола, сливаясь с ним в одно слово: м й ю с ь, 
м и е т ь с я , м и т и м е т ь с я , Ь) в подляшских, зап.-укр. и карп.-р. 
может стоять и перед глаголом и может отделяться от него 
другим словом: м и е с я и в 1 н с я м и е , в 1 н с я н е м и е , 
з а ч а в с я Б о г у м о л и т и и пр. 

48. В нп". и ргае4. глаг. б ы т ь и в глаг. б ы в а т ь а) в по
л е с , вост.-укр. и большей части зап.-укр. (между прочим в По-
долыцине, Буковине, Гуцулыцине и в сев.-зап. части Галичины) 

12 
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в 1 слоге произносится и : б у т и , б у в , б у л а , б у в а т и , т а к ж е : 
з а б у т и и т. п.; Ъ) в карп.-р. и части галицких к Ю. от Львова 
- у : б ы в , б ы л а , б ы т и, б ы в а е и пр. (в этих говорах исконное 
у не совпало со старым 1). 

49. о) В вост.-укр. говорах употребляются местоим. о ц е й 
или ц е й (§еп. т . ц ь о г б и пр.), т о й , т а , т е , Ъ) в зап.-укр. 
и карп.- р. с е й или с е с ь , с е с я, с е с ё , т о т , т о т а, т о т б (или 
т о т ё ) , т а м т б т , т а м т а и т. п., неизвестные ни вост.-укр., ни 
полесским говорам. 

50. Числит. „ 1 " а) в полесских и вост.-укр. является в форме 
о д и н , о д н а , о д н о и пр., Ь) в зап.-укр. и карп.-р. е д е н , е д н а , 
е д н б или 1 д ё н , Кдна, Чднб. 

§ 91. Большая часть м.-р. говоров объединяется в одно целое 
двумя фонетическими новообразованиями: изменением старых о 
и е в новых закрытых слогах в 1 (в одних говорах только под 
ударением, в других независимо от ударения) и совпадением 1 
и у старых в одном звуке более заднего образования, чем глас
ные из старого 1 во всех других слав, я зыках ; гласный звук, 
получившийся в результате этого совпадения, не одинаков по 
говорам, но не подлежит сомнению, что диалектические варианты 
этого звука все одного происхождения. Однако отсутствие пер
вого из этих двух новообразований (о > I) в говорах полесских 
с одной стороны, ю.-карпатских с другой и второго (у = 1) в го
ворах подляшских с одной стороны, карпаторусских с другой 
не даёт права рассматривать, как одно целое, не только эти 
говоры в совокупности, но и отдельно группу говоров ю.-полес-
ских и группы говоров карп.-р. (с у отличным от 1) или ю.-карп. 
(с о > и ИЛИ й), так как обе черты являются отрицательными 
и свидетельствуют только о том, что эти говоры не пережили 
процессов, пережитых всеми остальными говорами. Кроме того, 
можно заметить, что обе фонетические черты, свойственные боль
шей части м.-р. говоров, обнаруживают тенденцию к распростра
нении за счёт говоров с отсутствием этих черт, а потому они 
сами по себе не достаточны, как основа для классификации м.-р. 
говоров: в числе говоров с 1 из о и с одной гласной из старых 
1 и у, несомненно, имеются переходные, в которых эти черты 
явились недавно. 
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§ 92. Ряд черт указывает на давнее различие между сев. 
и ю. группами м.-р. говоров. Буду называть их, как и выше 
(п. 1), группами А и В. Территории, занимаемые той и другой, 
приблизительно указаны в п. 1; впрочем, области распространения 
отдельных черт, характерных для каждой из них, не вполне 
совпадают (ср. замечания по аналогичным поводам при характе
ристике говоров с.-в.-р., ю.-в.-р. и б.-р.). 

А. Группа А характеризуется 1. изменением о и е в новых 
закрытых слогах и ё в гласные, отличные от о и е, только под 
ударением (1) и 2. произношением в безударных слогах е после 
твёрдых и после ^ вм. старого е (2). Кроме того, говорам этой 
группы свойственны между прочим следующие черты: 3. отсут
ствие т. наз. гармонии гласных и изменения безударного о в и 
(б); 4. отсутствие совпадения безударных е и Т (в) ; 5. сохра
нение и в з а м у ж и т. п. (7); 6. сохранение ударяемого а 
после мягких без перехода в е (8); 7. произношение е в ж и т т е 
и т. п. (9); 8. отсутствие конечного X в п о т . в§. т . прилаг. (10 а); 
9. сохранение ^ после 1 из о, е, 6 (в говорах, где такое 1 есть ; 
в остальных ^ может быть только после других гласных, после 
которых оно вообще сохраняется) (10 /3); 10. сохранение нестя-
жённых форм прилаг. (10 у, д); 11. тв1г. в%. $. на -о]и и т. п. 
(10«); 12 ; К после плавной в случаях типа д р и в а (11); 13. твёр
дые согласные перед гласными из о в новых закрытых слогах, 
в том числе и перед 1 (12); 14. произношение Ы, Ы, X I (13); 
15. долгие мягкие согласные из сочетаний с ^ (14); 16. сохра
нение звонких шумных в конце слов и перед глухими и в связи 
с этим отсутствие перехода п неслогового перед глухими в {(15); 
17. отвердение г, повидимому, более старое, чем в зап.-укр.; 
мягкое г сохраняется только в немногих положениях и то лишь 
в вост.-полес. (16); 18. отсутствие или редкость вторичных 
I', п после губных (18); 19. сохранение мягкого в в конце слова 
и в суфф. вк (22); 20. сохранение в известных случаях старого 
места ударения (26); 21. отсутствие Да4. в^. на ОУ1 или ОУ\ (27); 
22. деп. р1. на (30); 23. п о т . р1. местоимений и прилаг. на 
1 или Тде (Т ,р) (32); 24. о после мягких в падежных формах 
местоим. типа й о г о (31. 34); 25. шипящие перед окончанием 
1 вд. глаголов 2 спряжения с основами на д., 1, ъ, в (35); 

12* 
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26. отсутствие 3 а», без 1; от глаголов 2 спряжения (37); 27. 4 
мягкое в окончании 3 в&. и р1. та*, и 2 р1. Ттр. (40. 42); 28. 3 в§. 
возвратных глаголов 1 спряжения на - е т ь с я (39); 29. 1 р1. на 
т о (41); 30. ЛиХ типа н е с т и м у при отсутствии га*, типа м у 
н е с т и и б у д у Н1С (43); 31. отсутствие личных суффиксов в 
ргае*. и у частицы б и (44); 32. шГ. на I после гласных (45); 
33. шт*. на к И, - Ь ( 1 от основ на к, Ь (46); 34. слияние возврат
ной частицы с я в одно слово с глаголом (47); 35. и в б у т и , 
б у в и пр. (48); 36. предлог од (не „ В 1 д " ) . 

Из этих черт только А свойственны 1, 2, 8, 10 (в карп.-р. 
сохраняются нестяжённые формы только п о т . вд. п.), 21, 23 и 
отчасти 32 (ил?, на 1; есть и в вост.-укр., но менее употребительны). 

Общи А с вост.-укр. из ап.-укр., отличая их от карп.-р., 
черты 23 и 35. 

Общи А с вост.-укр., отличая их от большей части зап.-
укр., черты 3, 6, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 
31, 33, 34, 36, отчасти 32. 

Общи с зап.-укр. или частью зап.-укр. черты 7, 13, 14 и, 
отчасти, 17; впрочем, совпадение по черте 7 может быть случай
ным, потому что в зап.-укр. е в ж и т е и т. п. может стоять 
в связи с переходом а после мягких в е й отсутствует там, 
где а после мягких сохраняется, а в А является всюду и при 
сохранении а после мягких. 

Общими с карп.-р. являются черты 4 и отчасти 10, а также 
некоторые общие карп.-р. с вост.-укр., как 6, 24, 27. Кроме того, 
все рефлексы старых о и е в новых закрытых слогах, имею
щиеся в карп.-р. (не наоборот!), именно и, й, у, I, 1, имеются 
и в говорах А, а характерное для карп.-р. сохранение различия 
между старыми у и 1 известно части подляшских говоров. Эти 
совпадения впрочем не указывают на принадлежность А и карп.-р. 
к одной группе, а только на сохранение в них по отношению 
к этим чертам той стадии развития, от которой уже отошли укр. 
говоры. 

Те из назв. черт, которые отличают говоры группы А от 
зап.-укр., общи не всем говорам этой группы: в говорах, нахо
дящихся в непосредственном соседстве с зап.-укр., и в части зап.-
полесских встречаются между прочим следующие черты, сбли-
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жающие их с зап.-укр.: 1. т . наз. гармония гласных (5), 2. 
произношение безударного е как К (6); 3. е вм. а после мяг
ких и шипящих не только без ударения, но и под ударением 
с сохранением мягкости предшествующих согласных (8); 4. п о т . 
в», т . прилаг. только на -1Д (10 а ) ; 5. отсутствие нестяженных 
форм прилаг. (10 у, 8); 6. краткие мягкие согласные из сочетаний 
с ^ ( ж и т е и т. п.) (14); 7. твёрдое в в суфф. -вк- (22); 8. йаХ. 
в*, т. и п. на - о V I (27); 9. 1 типа х о д ю (35); 10. * твёр
дое в оконч. 3 в§. и р1. ша\ и 2 р1. ипр. (40.42); 11.-ОД. типа 
б у д у х о д и в (43); 12. личные суфф. в ргае!;. и у частицы б и 
(44); 12 а. отсутствие пи", на %' (45); 13. ш?. на -к 61, - Ь й ! 
от основ на к, п (46); 14. неслитное с глаголом употребление 
частицы с я (47); 15. числит. Тден и др. В виду того, что 
эти черты неизвестны большинству зап.-полес. говоров, в том 
числе некоторым говорам в самой зап. части м.-р. территории, 
и даже некоторым подляшским, можно думать, что они для этих 
говоров вторичные и развились под влиянием зап.-укр. говоров. 
Такие черты, как ОД. типа б у д у х о д и в и ргае4. с личными 
суфф. в подляшских говорах могут быть также и непосредствен
ными заимствованиями с польского, влияние которого сказыва
ется на этих говорах очень сильно. Обратное предположение, что 
зап.-украинские черты в зап.-полес. говорах старые, а вост.-
украинские черты развились под влиянием вост.-укр. говоров, 
мало вероятно, потому-что назв. вост.-украинские черты встре
чаются как в самых западных собственно полесских говорах, 
которые по своему географическому положению вряд ли могли 
подвергнуться влиянию со стороны вост.-укр., так и в части го
воров подляшских. 

§ 93. Характерные черты группы В (включая сюда вост.-
укр., зап.-укр. и карп.-р.) : 1. изменение о и е в новых закрытых 
слогах и ё в гласные отличные от о и е независимо от уда
рения (1); 2. а после мягких из о.-сл. е независимо от ударения; 
в говорах, где а после мягких изменилось в е, согласные перед 
таким е сохраняют, свою мягкость (2, 8); 3. совпадение или 
близость между собою неударяемых е и I (3); 4. сохранение ко
нечного 1_ в п о т . вд. т . прилаг. (10 а); 5. отпадение или выпа
дение д после 1 (из о, е, ё) (10/9); 6. отсутствие нестяженных 
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форм п о т . и асе. вд. г*, и пот . -асс . р1. прйлаг. (10 у); 7. аа4. в^. т . 
- О У 1 или - 0 У 1 (27); 8. п о т . р1. местоим. и прилаг. на 1 с мяг
кими согласными перед окончанием (32); 9. т(. на -41 после гласной 
(вост.-укр. рядом с более редкими тг*. на -4'). 

§ 94. Говоры группы Б в свою очередь можно делить на 
3 группы: а) вост.-укр., Ь) зап.-укр. и с) карп.-р. Характер
ные черты каждой из них: 

§ 95 а) в о с т . - у к р . : 1. отсутствие т . н а з . гармонии гласных 
(5); 2. сохранение а после мягких без перехода в е (8); 3. а 
в окончании таких слов, как ж и т т я (9); 4. отсутствие нестя-
жённых форм прилагательных (10у,6*); 5. 1пв4г. в^. {. на -о] и (10г); 
6. сохранение д\ после гласных перед и в оконч. 1 в^. и 3 р1. 
глаголов (10 т}) ; 7. гласная после плавной в случаях типа д р и в а 
(11) ; 8. мягкость согласных перед 1 из о (12) ; 9. 1 после задне
нёбных (13); 10. долгие мягкие согласные в случаях типа ж и т 
т я (14); 11. сохранение звонких шумных перед глухими и в конце 
слова (15); 12. сохранение г мягкого (16); 13. менее велярное 
произношение 1 немягкого, чем в зап.-укр. (17); 14. отсутствие 
или редкость вторичных 1'и п после губных (18); 15. сохранение 
п перед к (19); 16. мягкость долгих шипящих из сочетаний с 
а диалектически и шипящих в некоторых других положениях 
(20); 17. сохранение в" в конце слова и в суфф. йк (22); 18. 
отсутствие изменения с(, 4 в к (24); 19. сохранение и без 
перехода в V и 1" (25); 20. сохранение ударения на конце в гла
гольных формах: п р о ш у , н е с е м б, н е с е т е и пр. (26); 21. 
йа4.-1ос. т . на - о V I , -еУ1 (с 1, не с Т!)(27); 22. сохранение е 
в падежных окончаниях существительных с основами на мягкие 
(28); 23. оконч. 1 (не 5П) в 1ос. вд. т . и Да4.-1ос. вд. (. (29); 24. 
деп. р1. на -ед \ (30) ; 25. мягкие зубные во всех падежных формах 
прилаг. со старой основой на мягкие (31); 26. отсутствие крат
ких форм личных местоимений (33); 27. о после мягких в па
дежных окончаниях мягкого различия местоимений и прилагатель
ных (31, 34); 28. 3 в^. глаголов 2 спр. с ударением на основе без 
оконч. -4" (подобные формы в вост.-укр. только диалектические, 
известны не всем говорам и не вошли в литературный укр. язык) 
(37); 29. 3 в§;. глаголов 1 спр. на - е с а ( - е т ь с я ) (39); 30. мяг
кость 4 в 3 в^. и р1. т й . и во 2 р1. ппр. (40, 42); 31. окончания 
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- т и - т о в 1 р1.; 32. преимущественное употребление гит;, с глаг. 
м у, слитым с инфинитивом спрягаемого глагола в одно слово, и 
отсутствие образований типа „буду ходив" (43); 33. отсутствие 
личных окончаний в ргае4. и у частицы б и (44); 34. преиму
щественное употребление итГ. на -Н при редких инфинитивах на 
-1' после гласной (45); 35. инфинитивы на -ктл, -Ь*!" от основ 
на -к и -Ь (46); 36. слияние возвратной частицы с глаголом в одно 
слово (47); 37. произношение и в глаг. б у т и и пр. (48); 38. 
употребление местоим. ц е й или о ц е й , т о й , т а , т е и отсут
ствие удвоенных указательных местоимений (49); 39. употреб
ление числит, о д и н (50). 

§ 96 Ъ) з а п . - у к р . 1. сильно пониженная артикуляция Т, 
с переходом 1' в части говоров в е (3); 2. пониженная артику
ляция старого е (?4); 3. т. наз. гармония гласных (5); 4. пе
реход а после мягких и ] в е (8); 5. е в ж и т е и т. п. (9); 
6. отсутствие нестяжённых форм прилагат. (10 у, <5); 7.швйг. щ. I. 
на -ои ( Ю г ) ; 8. сохранение X после гласных перед оконч. 1 ад. 
и Зр1. глаголов ; 9. гласная перед плавной в случаях типа к и р -
в а в и й (11); 10. твёрдость согласных перед 1 из о (12); 11. 1 
(не 1'!) после к, х, Ь (13); 12. краткие мягкие согласные из со
четаний согласных с '̂ (14); 13. глухие вм. звонких шумных 
перед глухими в конце слова (15); 14. отсутствие мягкого г (16); 
15. более велярное или округлённое произношение немягкого 1, 
чем в вост.-укр. (17); 16. вторичные 1' и п после губных (18); 
17. х в м - п перед к (19); 18. твёрдость шипящих в случаях 
типа з б 1 ж е , к л о ч а и т. п. (20); 19. твёрдость 8 из й в конце 
слова и в суфф. - з к - (22); 20. к вм. (Г, Ь' (24), 21. { вм. ц 
перед глухими (25); 22. перенос старого ударения на конце 
в глагольных формах на предпоследний слог (26); 23. йа4. ад. т . 
на -0У1 и распространение этого окончания на имена среднего 
рода (27); 24. о в падежных окончаниях существительных (28); 
25. 1 в окончании 1ос. ад. т . и с1а!;.-1ос. ад. {. основ на мягкие (29); 
26. §еп. р1. на -Тд\ (30); 27. твёрдые зубные перед о, е и Т па
дежных окончаний местоим. и прилаг. мягкого различия (31, 34) 
28. употребление кратких форм личных местоимений (33); 29. е 
после твёрдых согласных в соответствии с о после мягких вост.-
укр. говоров в падежных формах местоимений мягкого различия 
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(31, 34); 30. 3 вд. глаголов 2 спр. с ударением на основе бее оконч. 
-1 (37); 31. отсутствие -4 в оконч. 3 вд. возвратных глаголов 
1 спр. (39); 32. твёрдое в 3 вд. и р1. т й . и 2 р1.нпр.. (40, 42); 
33. 1 р1. на - т и - т о (41); 34. образование хй*. посредством глаг. 
б у д у с тГ . спрягаемого глагола; только в буковинских и холм-
ских говорах известны обороты с глаг. му, не слитым с инфини
тивом в одно слово, и в части говоров обороты типа б у д у х о 
д и в (43); 35. личные суфф. в прошедшем времени и у частицы 
б и (44); 35. отсутствие инфинитивов на -<;' (45); 37. инфинитивы 
на •<$!, - к й , -ЫЯ, -хсК от основ на -к- и -Ь- (46); 38. употребление 
частицы с я не слитно с глаголом (47); 39. и в глаг. б у т и и я р . 
(48) ; 40. употребление указательного местоим. с е й , удвоенных 
указательных местоим. с е с ь и т о т и сложных т а м т о т и пр. 
(49) ; 41. числит, е д е н или Тден. 

§ 9 7 с) к а р п . - р . Значительная часть особенностей карп.-р. 
т е - ж е , что и в зап.-укр., а именно зап.-укр. черты 7, 9, 10, 
12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 (только 
б у д у с 1Ш7.), 35, 36, 37, 38, 40, 41 ; отличия — следующие: 
1. п, и и другие гласные из о, е в новых закрытых слогах (1), 
2. сохранение различия между старыми у и 1; пониженное и не
сколько округлённое произношение у и сравнительно с зап.-укр. 
более высокая артикуляция Т из старого 1 (3); 3. отсутствие со
впадения между безударными е и 1 (6); 4. отсутствие изменения 
а после мягких в ё (8); 5. а в ж и т я и т. п. (9); 6. отсутствие 
стяжения в п о т . вд. п. прилагательных (10 с$); 7. выпадение \ пе
ред и в оконч. 1 вд. и 3 р1. глаголов после гласных (10 г}); 8. у 
после к, Ь, х (13); 9. сохранение г мягкого (16); 10. произно
шение 1 немягкого, как т. наз. 1 европейское (17); 11. сохране
ние й' и 1̂  без перехода в д, к (24); 12. о после мягких в па
дежных окончаниях прилаг. и местоим. мягкого различия (31. 34); 
13. отсутствие форм типа х о д е 3 вд. (37); 14. мягкое в 3 вд. 
и р1. т й . и 2 р1. нпр. (40, 42); 15. 1 р1. на - т е (41); 16. у в 
глаг. б ы т и и пр. (48). В словаре карп.-р. говоров, кроме при
сутствия большого количества мадьярских слов и заимствований 
из словацкого и румынского, важно отметить сохранение ряда 
слов, утраченных соседними галицкими говорами, а частью и 
остальными м.-р. говорами и сохранившихся из р . языков только 
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в в.-р., а также и таких, которые нигде в р. языках, кроме карп.-р. 
говоров, не сохранились. 

§ 98. Из назв. групп наиболее отчётливо выделяется группа 
вост.-укр. Вост. говоры зап.-укр. группы являются в той или 
другой степени переходными к вост.-укр., а зап. говоры этой 
группы в свою очередь в силу частью политических, частью 
географических условий имели неодинаковую судьбу; поэтому 
некоторые черты, указанные выше, как характерные для зап.-укр. 
говоров, не характеризуют всей зап.-укр. группы, а только ту 
или другую её часть. Говоры с шв^г. вд. Г. на - о и ( § 9 6 . 7), быть 
может, следует рассматривать, как переходные от карп.-р. к зап.-
укр. Общее значительной части зап.-укр. твёрдое произношение 
согласных перед 1 из о отсутствует не только в говорах, которые 
можно считать переходными к вост.-укр., но и в некоторых га-
лицких. Велярное или сильно округлённое 1, характерное для 
значительной части зап.-укр. говоров, отсутствует в группе гу
цульских и буковинских говоров, и как раз именно гуцульским 
и соседним с ними говорам свойственны последовательная замена 
(Г, 4' через д, к (20), неизвестная другим зап. - укр. говорам, 
мягкие шипящие и твёрдое с в конце слова. Не характеризуют 
всей зап.-укр. группы, если даже вычесть все говоры, какие 
можно считать переходными к вост.-укр., также и изменение а 
после мягких в е й связанное с этим произношение е в оконча
нии имён среднего рода: ж и т е , в е с 1 л е , п о р о с е , т е л е и т . п . 

Сев. часть карп.-р. говоров испытала на себе влияние зап.-
укр. и образовала группу переходных говоров к зап.-укр. на 
карп.-р. основе. К этой группе относятся говоры Ю.-Галичины 
(г. наз. бойков, замишанцев и лемков) и говоры закарпатской 
Верховины с 1 из о и е в новых закрытых слогах, с 1; твёрдым 
в окончании 3 ад. и р1. т а . и 2 р1. ппр. некоторыми другими зап.-
укр. чертами. 

§ 99. Из обще-м.-р. особенностей черты фонетические 4, 14, 
15 и морфологические 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 32, как и раз
личение старых е и ё (3), Ь в окончании деп. вд. т . и п. местои
мений и прилагательных (27) и гласные из старого ё в р1. 1 т р . 
1 спряжения (34) представляют сохранение о.-сл. старины, но 
гласные, соответствующие старому ё, в р1. 1щр. 2 спряжения — 
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новообразование, общее с б.-р. Диалектической чертой о.-сл. 
языка, представляющей чуть ли не диалектизм о.-и.-е. эпохи, 
некоторые склонны считать и окончания -гао и - т е в 1 р1. (33), 
но, повидимому, это — сравнительно поздние новообразования, 
только случайно совпавшие с подобными же новообразованиями 
других слав, языков. 1 ) В ю.-р. памятниках - т о засвидетельство
вано достоверными примерами не раньше XIV в . , а ) а - т е в 
карп.-р. значительно позже. 

Черта 10 (о.-сл. > Ь или, может быть, только первая 
стадия этого изменения — > *у) восходит к доисторической 
эпохе (ср. § 68). 

о из е после шипящих (2) в падежных окончаниях засви
детельствовано памятниками с XII в., в других положениях — 
с XIII в. 3 ) 

Черты 6, 7, 8, 11 отражаются на правописании памятников 
с XIII в . 4 ) и, очевидно, возникли раньше этого времени. Коре
нятся они, повидимому, в диалектических особенностях еще до
исторической эпохи. 4 ) К тому же XIII в. относится и старший 
пример написания „ л ы " между согласными для передачи сочетания, 
восходящего к о.-сл. 1ъ в открытом слоге (5).6) 

К черте 1-ой относятся изменения а) о в новых закрытых 
слогах, Ь) е в новых закрытых слогах перед твёрдыми и с) 

1) -ш о могло явиться или тогда, когда в языке еще различались 
субъективно согласные в сочетаниях с гласными палатальными и не
палатальными, или после того, как возникли 2 р1. !тр. на -I' [ т о : 1е 
= т ; С]. 

*) К р ы м с к и й , Нариси 104, приводит один пример 1 р1. на ,,-м о" 
из УС XII в. (в статье ю.-сл. происхождения), из которого, конечно, 
было бы слишком неосторожно делать какие либо заключения о про
изношении этой формы в тогдашних ю.-русских говорах. 

3) В полногласном сочетании о 1 о о после шипящих могло явить
ся и раньше. Ср. ч о л о в Ъ к а И73 (не думаю, чтобы это была описка). 

4) Редкие случаи смешения „въ" и „в ь" с „оУ" В р. памятниках 
XI в. известны только из таких рукописей, которые другими чертами 
своего правописания указывают на сербский прототип или влияние 
сербской графики, где такое смешение обычно уже в XII в. (достоверных 
памятников срб. письма от XI в. не сохранилось). См. 81ау1а V. 569—571. 

») Ср. Ш а х м а т о в , Очеркъ. §§ 35, 40, 359, 364, 440—443. 
°) иб.тыко Житие Савы ХШ в. (Р. 109). 
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е в новых закрытых слогах перед мягкими. Последнее по своей 
судьбе во всём м.-р. совпало с ё, и это совпадение засвидетель
ствовано ю.-р. памятниками со 2-й полов. XII в . х ) Изменению под
верглись в том же положении и о.-сл. е перед твёрдыми и о, 
но это изменение долго не могло быть отмечено памятниками 
за неимением для этого графических средств и надобности, и толь
ко позднее, там, где гласные, получившиеся в результате такого 
изменения, совпали с ' и ИЛИ 1, оно находит себе отражение в сме
шении букв „ о " и „ е " с „оу" или „ у " и „ ю " (с XIVв . ) и с „и" 
(с X V в.). 

Черты 9 и 16 в памятниках засведетельствованы только 
с XIV в., но возникли, вероятно, несколько раньше, так как яв
ляются общими всем м.-р. и б.-р. говорам. 

Время появления черты 12 по памятникам не может быть 
прослежено. Правописание одной группы ю.-р. памятников X I — 
XIII в., различающих цел. л и н мягкие и немягкие перед е 
и делающих ошибки в обозначении их мягкости перед 1, не может 
служить свидетельством в пользу того, что п"11 1 мягкие и не
мягкие перед е в говоре их писцов еще различались, а ) тем более, 
что другие несомненно ю.-р. ркпеи XII этого различия не от
мечают. Во всяком случае эта черта старше черты 16, но вряд 
ли старше середины XII в . 3 ) 

Из морфологических черт некоторые, как напр., 19, 21, 29, 
могли возникнуть еще в доисторическую эпоху (о 29 см. § 67); 
черта 35 появилась во всяком случае до полного отвердения 
согласных перед е. Из диалектических различий (§ 90) различие 
между говорами А и Б по чертам 1 и 2 — вряд ли позже из
менения о и е старых в новых закрытых слогах в т. наз. „ди
фтонги" и во всяком случае ранее отвердения согласных перед е. 

Вост.-укр. к!', ЪЛ, XV и зап.-укр. Ы , Ы , X I (13) восходят 
к старым Ы , Ьл, XI, получившимся из о.-сл. * к у , *5У, * х у не 
позже середины XII в . 4 ) Сохранение к у, Ь у, х у в карп.-р. может 

') Ср. выше, § 19; Ш а х м а т о в , Очеркъ, §§ 455 слл. 
2) См. Д у р н о в о , К истории звуков р. языка. II. 81а\аа, П. 4. 
3) См. Т р у б е ц к о й , Еппдез йЬег сИе гивз1всЪе Ьаи4еп(;тск1иш$ 

(см. стр. 2). 
4) См. Ш а х м а т о в , Очеркъ, §475; Д у р н о в о , К истории звуков 

I. 81ау1а I. 1. 
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объясняться тем, что переход к у, Ь у , х у > к 1, Ы , х I не рас
пространился на карп.-р. говоры; это указывало бы на то, что 
карп.-р. говоры уже в XII в. были до известной степени изолиро
ваны от остальных м.-р., но вероятнее вторичное диалектическое 
изменение к 1, Ь1, х 1 > к у, Ь у , х у, так как эти группы были 
единственными, где к, Ь, х, оказывались перед палатальной 
гласной. 

Сравнительно старым является конечное а вм. е после мягких 
в случаях типа ж и т т я (9), засвидетельствованное уже памятни
ками XIII в. 

Свойственное большей части м.-р. говоров совпадение у и 1 
(3) вряд ли много старше XIV в . х ) 

§ 100. Со всем б.-р. языком м.-р. язык в целом (§ 89) со
впадает чертами фонетическими 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 
и морфологическими 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31. Из 
них черты 4, 5, 15; 17, 18, 22, 27, 28 представляют сохра
нение о.-сл. старины и сами по себе не указывают на бли
жайшую связь м.-р. с б.-р., а только на то, что оба языка не 
подверглись тем изменениям, какие были пережиты велико
русским. Появление черт 6, 7, 8, 10 или, по крайней мере, на
чало тех изменений, которые привели к появлению этих черт, 
относится к доисторической эпохе, что свидетельствует о ближай
шей связи м.-р. с б.-р. еще тогда; может быть, к доисторической 
эпохе относятся и черты 19 и 29 5 ) . Черты 10, 19, 27, 28 и 29 
общи обоим языкам с ю.-в.-р. 3), а 8 — с зап. половиной ю.-в.-р.; 
есть основания думать, что и черта 7 некогда была также из
вестна ю.-в.-р. (ср. § 67). Кроме того, м.-р. совпадает с ю.-в.-р. 

1) Случаи смешения „Ы* и „и" в русских (исключительно црк.!) 
рукописях XI—XIII в. очень редки и объясняются из ю.-сл. графики. 

2) Отсутствие (За1. в^. м е н 4 в старших ю.-р. памятниках может 
объясняться так же, как и отсутствие в тех же памятниках пот. в^. 
личного местомения 1-го лица я. Что касается р. частых в тех же па
мятниках т о б Ь , с о б ъ , то эти формы, очевидно, проникли из живой 
р. речи и в литературный язык в силу потребности различать &еп. и 
Да*, и недостаточности для этого цел. пары т е б е , с е б е — т е б з , 
с е б ъ, благодаря црк. произношению 4, как е. 

:!) Употребление 1ос. ад. на -и (19) в ю.-в.-р. очень близко к 
с.-м.-р. и б.-р. и отличается от с.-в.-р. и московского. 
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(и с ю.-б.-р.) по черте 32 : образование 3 вд. и р1. в ю.-в.-р. то
жественно с вост.-укр. (3 8#. без -{ только от глаголов 1 спр., а от 
глаголов 2 спр. только при ударении на основе; конечное 4 мягко; 
возвр. только на -1:8а). Поэтому можно думать, что в доистори
ческую эпоху говоры, образовавшие позднее м.-р. и б.-р. языки 
и ю.-в.-р. наречие в.-р. языка, составляли одну группу. В пользу 
этого говорят и некоторые словарные совпадения ю.-в.-р. с м.-р. 
и б.-р., не разделяемые им с с.-в.-р. и московским. 

Со всем с.-в.-р. наречием м.-р. язык в целом совпадает от
сутствием аканья, т. е. чертой отрицательной, и с частью с.-в.-р. 
говоров чертами 8, 9, 14 и 30. Из них 14 — общее ему с этими 
говорами сохранение старины, а 30 — новообразование, возник
шее, надо думать, в них независимо от м.-р. 

§ 101. Говоры группы А 1 ) сближаются с б.-р. чертами 1, 
2 (см. дальше), 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21 (большая часть), 
22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34. По отношению к черте 1 со
впадение с А представляют лишь говоры ю.-б.-р.; по черте 2 
полного совпадения с А ни ю.-б.-р., ни'с.-б.-р. говоры не пред
ставляют ; тем не менее можно усматривать связь между А и б.-р. 
в целом по отношению к чертам 1 и 2 в той роли, какую играет 
в данном случае положение гласных звуков под ударением и без 
ударения. 8) 

С ю.-б.-р. те же говоры сближаются, кроме того, чертами 
8, 29, 30 и 33. 

Со всем в.-р. говоры А совпадают по чертам 10, 11, 14, 
21, 22, 31, 34; восточные говоры А также и по некоторым другим, 
напр., по употреблению числит, о д и н (не „Кден"). Все эти черты 
общи А и с б.-р. 

С ю.-в.-р. они сближаются чертами 1 и 2 (см. выше), а также 
чертами 6, 27, 28 и 32. Все эти черты также общи А с б.-р. 

Общей с с.-в.-р. чертой является 26, — очевидный архаизм. 
С частью говоров как ю.-в.-р., так и с.-в.-р., А сближается 

чертами 19 и 25, представляющими сохранение старины (впрочем, 
с тем отличием, что в в.-р. у глаголов с основой на с! в 1 в<*. 

')•§ 92. 
2) Ср. Г а н ц о в, Класифшащя, стр. 27. 
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не 0% а и), и чертой 24 (ср. с.-в.-р. и ю.-в.-р. диалектич. в с е й , 
м о е й и т. п . ) ; последнее совпадение, несомненно, случайно. 

Некоторым с.-в.-р. говорам известны также долгие мягкие 
и шипящие согласные из сочетаний с ^ типа п л а т т е , г у л я н и е , 
н о ч ч у , особенно распространённые в Сибири 1 ) (ср. А 15), об
разование {аЬ. с помощью глаг. им у, не слитым, впрочем, с ин
финитивом в одно слово (30) и инфинитивы на -к*л (33) э). Первая 
и вторая черты — новообразования, не стоящие в органи
ческой связи с м.-р., вторая архаизм: образование йй. посред
ством соединения глаг. и м у с инфинитивом некогда было из
вестно всем р. языкам; в в . -р . оно было общеупотребительным 
еще в X V в. 

§ 102. Вост.-укр. (§ 95) сближается со в с е м в.-р. чертами 
5, 6, 12, 15, 18, 33, 36 и. 39, с ю.-в.-р. чертами 2, 23 (на н о ж ъ , 
н а з емл-Ь , в г р я з и ) , 28, 29, 30, с ч а с т ь ю в.-р. говоров, как 
ю. так и сев., чертами 17, 19, 27 и с ч а с т ь ю с.-в.-р. чертами 
2, 10 3 ) , 13 4 ) и отчасти З 5 ) , 32 6 ) и 34 7 ) . Из этих черт только 
3, 12 и 34 не являются общими ему с А ; из них 12 и 34 — не
сомненные архаизмы. С б.-р. вост.-укр. совпадает только теми 
чертами, которые общи ему с А. 

§ 103. Зап.-укр. ( § 9 6 ) сближается с б.-р. чертами 5, 8, 
13, 14, 15, 18, 24, 25 и с большею частью б.-р. говоров чертой 
37. Из них черты 5, 8, 14, 24 общи зап.-укр. с А, осталь
ные известны зап. говорам А. Со всем в.-р. зап.-укр. сближается 
чертами 8, 13, 24; все они общи зап.-укр. и в.-р. с б.-р., а 
8 и 24 с м.-р. говорами А. Все зап.-укр., кроме буковинских 

') См. С е л и щ е в, Д1алектолотичесшй очеркъ Сибири 71—73 и 
221—223. 

2) Между проч., в вост. части <5. Новгор. губ., (иын. Череповецкой 
губ.), в Вятской губ. и в Сибири. 

3) См. выше, стр. 108. 14. 
4) Произношение 1 невелярного известно значительной части Во

логодских говоров (стр. 116. 5 а) и др. 
3) В с.-в.-р. такое а известно диалектически только без ударения. 
") См. стр. 103. 26 и 117. 9. Ги1. с и м у в с.-в.-р. постепенно вы

тесняется образованиями с б у д у . 
;) В тех с.-в.-р. говорах, где инфинитивы на -И после гласной 

сохраняются, они всё же менее употребительны, чем инфинитивы на 
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и холмских, знающих Гиг-, с му, и говоров, соседящих с польским 
языком, знающих Гиг. типа б у д у х о д и в , совпадают с большею 
частью в.-р. и б.-р. тем, что имеют Гиг. только типа б у д у х о 
д и т и. Черта 32 сближает зап.-укр. со всем с.-в.-р., 19 — со 
значительной частью в.-р. говоров, имеющих 8 твёрдое в суфф. 
а к, 21 — с большею частью с.-в.-р. и вост. половиной ю.-в.-р., 
4, 25 и 37 — с некоторыми с.-в.-р. говорами. Употреблением 
Га!, с му, не слитым с инфинитивом (34), холмские и буковин-
ские говоры сближаются также с некоторыми с.-в.-р. Совпадения 
зап.-укр. с с.-в.-р. единичны: е вм. а после мягких (4), 6!аг.-1ос. 
8^. на старое 1 от основ на мягкие (25), инфинитивы на -к 61 
(37) и Гиг. с глаг. и м у (34) известны не одним и тем же с.-в.-р. 
говорам. Кроме того, условия перехода а после мягких в е 
в с.-в.-р. не те, что в зап.-укр., а черты 25 и 34 — архаизмы. 

§ 104. Карп.-р. говоры (§ 97) сближаются с б.-р. и в.-р. 
чертами 2 и 16 (архаизмы); остальные черты, сближающие их 
с другими р. языками или их говорами, общи им либо с А, либо 
с вост.-укр., либо с зап.-укр. 

§ 105. Черты, отличающие м.-р. в целом (§ 89) от в.-р., 
частью общи ему с другими слав, языками. Со всеми ими он 
совпадает чертами 4, 16, х) 17, 20, а ) 22, с большею частью чертой 
18; все эти черты, общие ему и с б.-р., архаизмы, кроме 16. 
Со всеми зап.-сл. языками его сближают черты 7, 23, 24, 25, 
общие ему также с б.-р. или с ю.-б.-р.; черта 7, повидимому, 
была некогда известна и ю.-в.-р. 3). Черты 23, 24 и 25, кроме 
зап.-сл., известны также части словинских и хорватских говоров, 
тогда как ббльшая часть словинских и сербские говоры совпадают 
в этом случае с в.-р. Черта 7 восходит, повидимому, к диалек
тизму о.-сл. эпохи, 24 и 25 — сохранение старины, а 23 — 
новообразование; в виду того, что м.-р. и б.-р. территориально 
примыкают к зап.-сл., возможно, что эта черта проникла в них 
с запада, но можно заметить, что новообразований, общих всему 

') Замечу, что согласные из сочетаний с ] в других слав, языках 
всюду кратки, как и в зап.-укр. я карп.-р., в отличие от вост.-укр. 
и полес. 

2) В ю.-сл. здесь — гласные, совпавшие по своей судьбе с о.-сл. е. 
3) См. § 67, стр. 138. 
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м.-р. языку с зап.-ел. и неизвестных в то же время в.-р., вообще 
немного (не считая большого количества заимствованных с поль
ского слов и некоторых словообразовательных элементов), и что 
данная черта легко могла возникнуть в м.-р. и независимо от 
зап.-сл., ср. ту же черту в хорватских, далматинских и истрин
ских говорах. По черте 21 м.-р. язык стоит ближе к словацкому, 
польскому, кашубскому и лужицким языкам, чем к в.-р., но не 
совпадает с ними вполне, потому что диалектически ему из
вестно и употребление &еп. р1. в значении асе. р1. от имён 
лиц женского пола и от имён животных. Б.-р. в этом случае 
совпадает с м.-р. Повидимому, м.-р. и б.-р. в данном случае стоят 
лишь на более старой стадии развития, чем в.-р., прошедший её 
раньше; до сих пор с - в.- р. говоры Сибири сохраняют старую 
форму асе. р1. = п о т . р1. от имён животных 1). Со всеми живыми 
зап.-сл. языками в большей части их говоров м.-р. и б.-р. со
впадают произношением с и ъ в 1 т р . основ на к, Ь а ) и с боль
шей частью чешских и болгарских говоров — произношением 
4 и 8 в 1 >д, н 3 р1. тех же основ (31). И в том и в другом 
случае это совпадение на органическую связь между явлениями 
м.-р. и б.-р. языков с одной стороны, других слав, языков с дру
гой стороны не указывает и может объясняться независимым 
в разных языках действием одной и той же аналогии в сравни
тельно позднюю эпоху. По черте 8 м.-р. и б.-р. языки и часть 
в.-р. говоров сближаются с одной стороны с сербохорв. и зап.-
оолг., в которых известно начальное ц из \УЪ ( п п п к , и й о у а 
и пр.), с другой — с частью говоров словацких, чешских, поль
ских и кашубских, где о.-сл, и тгь после гласных соответ
ствует и . По черте 9 м.-р. и б.-р. также сближаются со многими 
говорами словинского, чешского, словацкого, польского и кашуб
ского языков, а отчасти и с сербохорватским, где 1 после гласных 
дало о, а 1 слоговое — и. В непосредственной связи малорусское 
и белорусское изменение 1 в и с аналогичными диалектическими 
явлениями других слав, языков не стоит, но известность этого 

') См. С е л и щ ев, Очеркъ, стр. 129. 
2) В чеш. ипр. рес, р о ш о г — формы литературного языка; в жи

вом языке обычно с, г. 
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изменения значительной части говоров почти всех слав, языков 
может свидетельствовать о том, что 1 немягкое в о.-сл. эпоху было 
сильно округлённым и, невидимому, велярным. С чеш., словац., 
в.-луж. и сев. частью словин. совпадают м.-р. и б.-р. языки и 
ю.-в.-р. наречие в.-р. языка чертой 10 1 ) . По чертам 28 и 29 м.-р., 
б.-р. и ю.-в.-р. совпадают с сербохорв., словин. и, может быть, 
с болг. 2 ) . Что касается твёрдости согласных перед старыми е и 1 
(12), то эта черта резко отличает м.-р. не только от поль., каш., 
лужицких и словац., но и от чеш., сербохорв. и словин. В отличие 
от всех этих языков в м.-р. перед е и 1 старыми отвердели не 
только о.-сл. немягкне, но и о.-сл. смягчённые; согласные, отвер
девшие перед старыми е и 1, могут быть мягки в других положе
ниях; поэтому ни в одном слав, языке нет такого противоположе
ния между твёрдостью согласных перед старыми е и 1 и мягкостью 
их - же в других положениях в тех же основах. Черта 1 до 
некоторой степени сближает м.-р. с зап.-сл.: все зап.-сл. языки 
знают изменение о в известных положениях в звук, отличный 
от обычного о, причём таким звуком в одних языках является 
ио , звук более или менее тожественный с тем а о, какое из
вестно из некоторых полесских говоров, в других — и, как 
в южных карл.-р. и в некоторых полесских. Одним из положений, 
вызвавших появление таких звуков, является положение в новых 
закрытых слогах. Но ни в одном из зап.-сл. языков такое и о 
ИЛИ и не является во всех новых закрытых слогах, как в м.-р., 
а кроме того в бблыпей части зап.-сл. языков является при из
вестных условиях и не в новых закрытых слогах. 

§ 106. Говоры группы А (§ 92) сближаются со всеми зап. 
и ю. слав, языками отсутствием конечного 1 в п о т . ад. т . прнлаг. 
(8) 8 ) . (Эта черта у них — общая с ю.-б.-р.). Отсутствие г (17) 
также сближает их и б.-р. со всеми слав, языками, кроме лу
жицких, так как в поль. и чеш. старое г мягкое изменилось в г 
или & и в, а в словац. и ю.-сл. различие между г твёрдым и 
мягким утрачено. Черта 29 (1 р1. на - т о ) , общая А с вост.-укр. 

2) См. § 68, стр. 139. 
3) Чешское конечное 1 в пот. щ. йоЬге.1 ж т. п. (пишется ЛоЬгу) 

— вторичное, вследствие изменения отародо у долгого в 81. 
~ 13 
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и зап.-укр., сближает их с сербохорв., словин. и говорами словац. 1) 
Из этих совпадений, по крайней мере, совпадения по чертам 17 
и 29 не органические. 

Из йост.-укр. особенностей (§ 95) черта 4 является общей 
вост.-укр. со всеми нерусскими слав, языками, черта 13 — со 
многими слав, языками, е из о^е в п о т . в§. п. прилагательных 
(4) и употребительность сЫ. ад. на - о V I (21) — с языками 
зап.- сл. 2 ) , 34 — только с сербохорв. Последняя черта — архаизм 
уцелевший в укр., сербохорв. и диалектически в с.-в.-р. неза
висимо в каждом из них от остальных 3 ) ; черта 13 не стоит в 
органической связи с подобной же чертой других слав, я зыков ; 
черты 4 (отсутствие нестяжённых форм прилагательных, п о т . ад. 
п. прилагательных на -е) и 21 — или развитие диалектических 
тенденций о.-сл. эпохи или, быть может, заимствования с поль
ского. 

Из зап.-укр. особенностей (§ 96) о чертах 6, 23 и 36, как 
общих зап.-укр. с вост.-укр. (4, 21, 34), сказано выше; черты 
5, 12 и 38 общи зап.-укр. со всеми нерусскими слав, языками, 
черта 7 —: с чеш. и словац., 16 отчасти (только ш п из т ^ ) 
с диалектами поль., чеш. и словац., 34 отчасти (только налич
ность го.4. типа б у д у х о д и в ) — с поль., каш. и словин. и 35 
с поль: Черта 5 —• или архаизм по сравнению с вост.-укр. и 
карп.-р. или фонетическое изменение а в е после мягких (ср. 
черту 4)' и на органическую связь зап.-укр. с другими слав, 
языками не указывает. Черта 38 — архаизм, утраченный всеми 
русскими языками, кроме диалектов зап.-укр. и карп.-р. Зап.-укр. 
й карп.-р. окончание ша(г. ад. - о и (7) была попытка поставить 
в органическую связь с чеш. и словац. - о и , старосербским ,,-овь" 

') См. § 99. 
-) Собственно говоря, вост.-укр. - о V I не тожественно этимологи

чески о зап.-сл. -о V I , так как конечное 1 указывает на старое этимо
логическое ё, но это - о V I , несомненно, из более старого - о V I . 

3) тт". на -И в чеш. и словин. свойственны только литературному 
ЯЗЫКУ и почти не известны живой речи, но указывают на сравнительно 
позднюю утрату их живой речью. 
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и т. д. 1), но более вероятно, что это — сравнительно позднее 
новообразование зап.-укр. и карп.-р. говоров, возникшее незави
симо от аналогичных форм чеш. и словац. вследствие выпадения 
д между гласными перед и. Черты 12 и 16 могли развиться и 
независимо от соседних слав, языков. Числительное е д е н или 
Тден (Т — из косв. падежей) (41) может восходить к старому 
^ е д ь п ъ или же представляет словарное заимствование из поль. 
или словац. 

Из карп.-р. особенностей (§ 97) черта 15 — общая карп.-р. 
со словац., чеш. и болг.; возможно, что она заимствована из 
словац. Диалектическая карп.-р. форма тай*, вд. на - о т от имён 
женского рода на - а - ( р у к ом, з е м л ь ом и т. п.) и верховинское 
т к о вм. к т о случайно совпадают с подобными же новообразо
ваниями в сербохорв. 

§ 107. Из фонетических новообразований, отличающих 
м.-р. от в.-р. , лишь немногие сближают его с польским языком 
или его говорами, но не являются тожественными с аналогич
ными польскими новообразованиями; остальные фонетические 
новообразования резко отличают его от польского языка. На
оборот, среди новообразований морфологических рядом с чисто 
м.-р., неизвестными другим слав, языкам, в м.-р., особенно в зап.-
укр., есть ряд новообразований, общих с польским языком 2 ) , 
число которых увеличивается по направлению к границам поль
ского языка. Это позволяет думать, что, по крайней мере, часть 
их возникла в м.-р. не органически, а заимствована с польского. 

Л и т е р а т у р а : 
а) О б щ е е п о с о б и е : Н. Н. Д у р н о в о , Н. Н. С о к о л о в и Д. Н. 

У ш а к о в , Опытъ диалектологической карты русокаго языка въ Европ-Ь 
съ приложешемъ Очерка русской д1алектолопи. М. 1915 (Труды Моск. 
Д1алектологической Комиосш, в. 5). — Здесь, между прочим, довольно 
полные библиографические указания и подробное описание границ рус-

') КаЪ*1йа1,1пз(гишеп(а1 в!п^. ̂ ет. -о^о : оо : о. Савор18 га в1оуеп-
аЫ л'егхк, к '̂шгеупов* т г^оДоуто. Ш . 1—2 (1921). Ср. Н. В а н - В е й к , 
По поводу славянскикъ формъ творительнаго падежа сд. ч. на -о и, о у, 
81а\аа II. 1 (1923) 

*) в том числе и такие, какие известны и другим нерусским слав, 
языкам. 

13* 
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ских языков и главных наречий; с.-в.-р. и переходные говоры охарак
теризованы подробнее, ч е к в настоящем „Введении". П о п р а в к и и 
Д о п о л н е н и я : Я к о б с о н , ЭО. 1916, Ж 1—2; Г а н ц о в , 2в1РЬ. II. 1—2> 
III. 1—2; ЗТлинський , К81. I X . 2; Д у р н о в о , Очерк, 69—100•)• 

Ь) Т р у д ы и с б о р н и к и , с о д е р ж а щ и е с в е д е н и я о г о в о р а х 
р а з н ы х р у о с к и х я з ы к о в : 1. З е л е н и н , Опясате рукописей Уче-
нвго Архива Р. Г. О. по ОТДЕЛУ этнографии, т. I—III. Петрогр. 1914 
—1916 (Содержит, между прочим, извлечения из сообщений о говорах 
и характеристики языка запиоей, сделанных с попыткой передать осо
бенности местного говора); — 2. Труды МДК, вып. 8. М. и Казань 1919, 
вып. 9. Петрогр. 1927, вып. 10 (печатается). 

с) Р а б о т ы по д и а л е к т о л о г и и С и б и р и (главным образом 
великорусские говоры); 1. С е л и щ е в, Д1алектологичеок1Й Очеркъ Си
б и р и . Вып. I. Иркутск 1921; ор. рец. П р у с с а к в Изв. X X V I и ответ 
С е л и щ е в а , Изв. X X V I I I ; —2. Ч е р н ы х , Особенности говора ТУЛУН-
окого у. Иркутской г у б . Иркутск 1921; — 3. Он ж е , Русские говоры 
Мамырокой волости ТУЛУНСКОГО У. Иркутской г у б . Иркутск 1923. — 
4. В и н о г р а д о в и Ч е р н ы х . Руоокие говоры'центральной чаоти Ту
лунского у. Иркутской г у б . Иркутск 1923; — 5. В и н о г р а д о в , Заме
ч а н и я о говорах ТУНКИНОКОГО края. Иркутск 1926; — 6. В. М а л а х о в 
с к и й . Об и з у ч е н и и русских говоров Сибири. С приложением очерка 
П. Ч е р н ы х , Итоги и задачи диалектологического изучения Сибири. 
Иркутск 1926; — 7. Г р и г о р ь е в , Устройство и заселение Московского 
тракта в Сибири с т о ч к и зрения изучения руоских говоров. Записки 
Томокого Университета, 1921 (ор. статью С е л и щ е в а , К изучению р у с 
ских говоров Сибири, Вестник Просвещения Татарской С. С. Р., Казань 
1922); — 8. Ч е р н ы х , Несколько сибирских диалектизмов в „Коньке 
Горбунке" Ершова. Иркутск 1924. — Статистические сведения о насе
лении Вост. Сибири: Г е о р г и е в с к и й , Русские на Дальнем Востоке. 
Владивосток. 1926. 

А) Р а б о т ы по в е л и к о р у с с к о й д и а л е к т о л о г и и в о о б щ е -
1. Матер1алы для изучетя великоруоскихъ говоровъ, вып. X и X I ' 
Сбори. 99. 1922; — 2. Д у р н о в о , ДЁалектологичеотя Рааыскашя въ 
области великорусекихъ говоровъ I. Южновелнкоруоокое нар*ч!в, в. I. 
М. 1917, в. П. Шамордияа Пустынь 1918. Труды МДК, вып. 6 и 7 (во
преки названию, в книге говорится не только о ю.-в.-р., но и об ака
ющих ср.-в.-р. и б.-р. говорах); — 3. Г в о з д е в , Типы великорусских 
говоров Пензенской губ. Пенза 1925. 

е) С е в е р н о в е л и к о р у о с к и е г о в о р ы : 1. М а н с и к к а , Заметки 
о говор* Никольокаго у. Вологодской г у б . Изв. X I X . 4; — 2. В и н о 
г р а д о в Н. Н., Посл'БКОнечное ы въ народномъ говор* Шунгенской 

') Дальше указываются только работы, появившиеся после вы
хода „Опыта". 
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волости Костромского уезда. Изв. X X I I . 2; — 3. Е р е м и н , Описание 
Уломскаго ж Ваучскаго говоровъ Червновецкаго у. Новгородской губ., 
Сборн. 99. 1922; — 4. Г р и н к о в а , Очерки по русской диалектологии. 
1. К вопросу о оицкарях, 2. О говорах с.-вост. части Моложского у. Яросл. 
губ., 3. К диалектологии Ленинградской губ. Изв. X X X . ; — 5. Ч е р 
н ы х , Очерки по истории северновеликорусского наречия. I . • 2 Жи
тие протопопа Аввакума, вы оамим написанное. Иркутск 1927 (два вы
пуска) ; — 0. Я к о б с о н , Фонетика одного северновеликорусского говора 
с .намечающейся переходностью. Прага 1927. 

/ ) Ю ж н о в е л и к о р у с с к и е г о в о р ы : 1. Т р о с т я н с к и й , Къ из
учение народныхъ говоровъ Воронежской губ. Сборн. 95.1916 (о говорах 
Задонского и Землянокого уездов); — 2. Ю. В. П е т р о в с к а я , Къ доа. 
лектологш рязанскихъ говоровъ. Описание говора села Матыръ Зарай-
скаго уъада. Сборн. 99. 1922;— 3. Д у р н о в о , Д1алектологичесюя Ра-
зыскатя, вып. I (см. выше, А \ здесь приведён н систематизовая, по воз
можности, весь печатный и рукописный матерьял по вопросу об аканье* 
заключающийся в описаниях говоров, ответах на программы н записях 
народной речи; для этой цели использованы архивы МДК, Р.Г.О. и 
Акад. Наук). — 4. С е л и щ е в, Заметки по великорусской щалектоло-
г1н. I. Къ изучение тяповъ аканья (о говоре ю. части Ливенского У. Ор
ловской губ.). 81ау1а VI . 

а) Б е л о р у с с к и е г о в о р ы : 1. К а рский , Этнографическая карта 
белорусского племени. Петрогр. 1918; — 2. Он же , Белорусская речь. 
Петрогр. 1918; — 3. Он же , Беларусш народ 1 яго мова. Минск 1920; 
— 4. Он же , Заы-вткн по б.-р. нарочно. РФВ. И Ж ^ 1 . 1; — 5. Р а с 
т о р г у е в , Белорусская речь в её современном ж прошлом состоянии, 
в Курсе Белорусооведения, 1918—1920; — 6. С е р б о в , Б'Ьлоруссы са-
КУНЫ, Сборн. 94. 1916; — 7. Б р о к , Говоры к Западу от Мосальска. 
Петрогр. 1961; — 8. Б у з у к, Да характарыстыш пауночна-беларускЬс 
дыялектау. Гутарш Невельскага Л Вялюкага паветау. Меиск 1926. 

К) М а л ору со к и е г о в о р ы : 1. Г а н ц о в , Д1ялектолог1чна класи-
фшащя украшських говор1в (з картою). Зап. 1стор.-Ф!лолог. В!дд. Укр. 
Акад. Наук IV. Киев 1923; — 2. Он же , Характеристика полгських 
дифтонпв та шляхи 1х фонетичного розвитку. 1Ь. III. 1923; — 3. О н 
же , До 1сторЙ звуквв в Укр. мов1, »Ь. VII—VIII. 1926; — 4. Он же , 
Вяа ЩгаМвсЬе т пеиегеп Юагв(е1Ьп@еп гивв1всЬег МпшЗаИеп. 2в1РЬ. II. 
1—2, III. 1—2; — 5. З ' (лжнськжй, Укра(нськн дДялекти на карт! Моо-
ковсько! Коммы. К»1. IX . 2; — 6. Он же , До питания про д1ялектоло-
1'1ЧНУ клаетфЫащю укр. говор1в. Ювилейний Зб1рник НТШ. Львов 1926; 
— 7. Г а е в о ь к и й , Гов!рка села Михиринець Старо-Константиновського 
пов1та Волжисько) ддгб. Зап. Укр. Наукового Товариства в Кя'ни, X I V . 
1916; — 8. К у р и л о , Фонетнчщ та деям морфолопчш особливости го-
В1рки села Хоробряч1в. давщше Городнянського повму, тепер Сновсько} 
округи на Чернипвщиш. Киев 1924; —9. Она же , До характеристики 
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I процесу монофтонпзащТ чернипвоьких дифтовпчних ЗВУШВ, Украша 
1925.5; — 10. Я ц и м и р о к и й , Описаше говора Старой Ушицы Подоль
ской г у б . , Сборн. 94.1916; — 11. О. Д., Сторшка для характеристика 
говорки села Хоцьок Переяславоького повету на Полтавщит. Зап. Укр. 
Наукового Товариства в Кипи. X I V . 1915. —12. Я. Я н о в , Отвага ша!о-
гаака Моэгкошес 1 ВшИ пасЫшевСггапвкге^ г игте-я^еИпаегцет ^ 8 1 
окоПсгпусЬ, АгсЬтит Точг&хгувЫл Иаико^е^о Ь ^ о т е , Ог1а{ I. 
(от III, гевгуС 1. Львов 1926, 232 с т р . 

Назову некоторые издания фольклорного матерьяла, вышедшие 
позднее „Опыта" МДК: 

а) из области в.-р. говоров: 1. З е л е н и н , Великорусошя оказки 
Вятской губ., Зап. Р. Г. О. Х1Л1. 1915 (почти вое записи — в более 
или менее точной фонетической транокрипции); — 2. Смирнов , Сбор-
някъ велякорусскихъ сказокъ архива Р. Г. О., в ДВУХ т о м а х , Петрогр. 
1917 (не вое записи одинакового доотоинства, но есть записи, передаю
щие особенности меотной речи очень точно); — 3. Б. и Ю. С о к о л о в ы , 
Сказки и пЬони Б'Ьлозерскаго края, М. 1915, изд. Второго Отд. Акад. 
Наук; — 4. Д1алектологическ1е ыатер1алы, собранные Т р о о т я н о к и м ъ , 
Г р и ш к и н ы м ъ и другими, подъ редакщей Ш а х м а т о в а , Сборн. 95, 
1916 (матерьялы из Задонского и Землянокого у. Воронежской губ., Его
рьевского Рязанской и Котельнического Вятской, в с е в очень точных 
записях); — 5. Материалы по русской д1алектолог1и, п о д ред. К а р с 
к о г о , Варш. У нив. Изв. 1914. VI I и I X (записи Л е в о ч к и н а из Дон-
окой области, Н е ч а е в а из Стародубокого у. Черниговской губ. [б.-р.] 
и Я ш т а й к и н а из Курмышокого у. Симбирской губ.); — 6. А з а д о в -
с к н й , Ленокие причитания. Чита 1922; — 7. О н - ж е , Сказки Верхо-
ленокого края, вып. I. Иркутск 1925. 

Ь) из области б.-р. г о в о р о в : 1. Сербов , Б ' Б л о р у о с ы сакуны (см. 
выше); — 2. Н е ч а е в (см. выше, а5). 

с) на области м.-р. г о в о р о в : 1. Б е с о а р а б а , Матергалы по этно-
графш Херсонской губ., Сборн. 94.1916; — 2. Г н е д и ч , Материалы по 
народной словесности Полтавской губернш. Роменсмй У Б З Д Ъ . Полтава 
1915 (три выпуска). 

Не называя предшествующей литературы, перечислю только глав
нейшие жздания, на страницах которых печатались до преимуществу 
записи диалектологического материала: 1. Этнографически! Сборникъ 
(издавался Р. Г. О. в 50-ых годах X I X в.), 2. Записки Р. Г. О. (вышло 
около 50 томов; здесь, м е ж д у прочим, сборники Садовникова, Ончукова, 
Зеленина, Добровольского, Смирнова и др.), 3. Живая Старина (периоди
ческое издание, Р . Г. 0., выходившее с 1890—1916 г.), 4. Памятники и Об
разцы народнаго языка и словесности русскихъ и западныхъ славянъ, 
1852—1856, изд. 2 Отд. Акад. Наук), 5. Сборник Отделения русского 
языка ж словесности Акад. Наук (вышли 101 том), 6. Известия того же 
Отделения (периодическое издание, выходит с 1896 г.), 7. РУССКШ ФИЛО-
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логический В4стникъ (периодическое издание, выходившее о 1879—1918 г.), 
8. Етно1"раф1чний Збгрнвк НТШ, 9. Матершли до укр. етнольо^и, изд. 
НТШ, 10. Зб1риик фшьольойчио'1 секци НТШ, 11. Записки НТШ. 

Обширный ненапечатанный диалектологичеокий материал по рус
ской диалектологии, по большей части в виде ответов на программы, 
хранится 1. в архиве 2-го Отделения Акад. Наук (Петрогр.),1) 2. в ар
хиве Р. Г. О. (Петрогр.)4) и 3. в архиве МДК.3) Материалы по б.-р. 
диалектологии, кроме того, — в Миноке, в Фольклорно-Диалектологи-
ческой комиссии при Институте Белорусской Культуры, а материалы 
по м.-р. диалектологии — в архивах Укр. Акад. Наук в Киеве и НТШ. 
во Львове; по карпато-русской диалектологии также в Школьном ре
ферате в Ужгороде и Славянском семинарии в Братиславе. 

') Перечень хранящихся там ответов на академические программы 
по великорусским говорам имеется в IX выпуске' Материалов для ИЗУ 
ченЁя великорусскихъ говоровъ. 

2) Опиоавие рукописей этого архива составлено Зелениным, см. 
выше, Ъ. 

') Список имеющихся в архиве МДК ответов на её программы 
будет напечатан в 10 вып. Трудов МДК. , 


