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ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮЖНОРУССКОГО ВОКАЛИЗМА 

Материалы «Атласа русских народных говоров юго-западных областей 
(Курск—Орел)» * свидетельствуют о широком распространении в южнове
ликорусских говорах всех тех типов предударного вокализма после мягких 
согласных, которые были описаны уже к началу 20-х годов нашего столе
тия. В то же время детальное и равномерное обследование говоров на ши
рокой территории их распространения показало, что те сведения о пред
ударном южнорусском вокализме, которыми располагали диалектологи до-
последнего времени, были в большой степени неполными и не всегда точ
ными. 

Опираясь на материалы, собранные для атласа, и составленные на их 
основе карты, можно сказать, что диссимилятивное яканье, широко рас
пространенное на картографированной территории, представляет собой 
типичную для этих говоров систему предударного вокализма после мягких 
согласных. На территории юго-западных областей наблюдатели широко 
отмечают все известные диалектологии типы диссимилятивного яканья. 
Однако следует отметить, что в настоящее время довольно редко встре
чаются говоры, в которых система была бы выражена последовательно беа 
всяких отклонений. В отдельных случаях старую систему диссимилятив
ного яканья удается обнаружить лишь в результате тщательного анализа 
материала. 

Материалы, собранные для Атласа, показывают, с другой стороны, что 
территория, занимаемая говорами, у которых предударный вокализм после 
твердых согласных характеризуется диссимилятивным аканьем, значи
тельно шире, чем это было известно до сих пор. Эти данные таковы, что 
они позволяют включить диссимилятивное аканье, как и диссимилятивное 
яканье, в число специфических особенностей южновеликорусских говоров, 
свойственных значительной их части. На двух приведенных ниже картах 
показаны границы говоров с диссимилятивным аканьем. Первая карта взята 
нами из работы проф. И. Г. Голанова2, опубликованной в 1914 г. В более 
поздней работе3 И. Г. Голанов включает в область сплошного рас
пространения диссимилятивного аканья несколько прилежащих уездов 
Тверской и Смоленской губерний, что лишь незначительно расширяло тер
риторию распространения диссимилятивного аканья. Кроме того, он 
указывает на несколько селений с диссимилятивным аканьем в Орлов
ской и Курской губерниях. 

1 Работа над данным атласом ведется в настоящее время в секторе истории рус
ского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР. 

2 См. И. Г о л а н о в , О диссимилятивном аканье, «Труды Моск. диалектологич. 
комиссии», вып. 3, Варшава, 1914. 

3 См. е г о ж е , Несколько новых данных к вопросу о географическом 
распространении диссимилятивного аканья, сб. ОРЯС, т. CI, № 3, Л., 1928. 
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Вторая карта составлена на основании материалов, собранных для 
«Атласа русских народных говоров юго-западных областей». Она свиде
тельствует о том, что территория почти сплошного распространения дис-

Карта № 1 . 1 — граница сплошного распространения диссимилятивного аканья 
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Карта № 2. 1 — граница говоров с преобладанием диссимилятивного 
аканья; 2 — единичные говоры с диссимилятивным аканьем 

симилятивного аканья проходит значительно дальше на восток и юг, а 
если учесть и ту территорию, где говоры с диссимилятивным аканьем встре
чаются спорадически, то окажется, что говоры с недиссимилятивным 
аканьем наблюдаются только на северо-востоке территории, картографи
рованной в Атласе. Кроме того, следует иметь в виду, что границы 
распространения диссимилятивного аканья в юго-восточном направлении 
могут быть окончательно выяснены только после того, как будут собраны 
и картографированы материалы юго-восточных областей, так как 
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есть основание предполагать, что диссимилятивное аканье встречается, 
например, и в южных районах Воронежской области. 

Приведенная карта дает возможность сделать и еще одно заключение, 
а именно, что территория распространения диссимилятивного аканья, в 
основном, совпадает и с территорией распространения диссимилятивных 
типов яканья, в связи с чем есть основание считать, что диссимилятивный 
принцип распространяется в равной мере как на положение после мягких, 
так и на положение после твердых согласных. Отклонения от этого парал
лелизма очень незначительны и наблюдаются обычно в тех говорах, кото
рые в большой степени подвергаются воздействию литературного языка. 
В тех же говорах, где система диссимилятивного яканья выдержана, обыч
но оказывается возможным установить и систему диссимилятивного аканья. 

Чем же можно объяснить, что наблюдатели не отмечали диссимилятив
ного аканья во многих говорах, в частности в ряде случаев и в тех, где 
ранее была отмечена система диссимилятивного яканья? Очевидно, это 
можно объяснить двумя причинами. Качество звука в первом предударном 
слоге после твердого согласного при диссимилятивном аканье в южнове
ликорусских говорах можетбытьразличным:вположении перед ударенным 
а там обычно произносятся звуки пониженно среднего подъема типа аъ, 
ъа. Благодаря акустической близости этих звуков к а они не всегда вос
принимаются наблюдателями как признаки диссимилятивного аканья. 
Кроме того, следует учитывать, что в современных говорах система дис
симилятивного аканья обычно сосуществует на современном уровне их 
развития с недиссимилятивным. В подавляющем большинстве своем юж
новеликорусские говоры с диссимилятивным аканьем переживают процесс 
утраты его. Это ведет к тому, что наряду с звучанием ъ, ъ", аь (перед уда
ренным а) постоянно произносится и а. При этом в количественном отно
шении случаи с а могут преобладать, что и может приводить в ряде слу
чаев к заключению об отсутствии диссимилятивного аканья. 

Н. Ван-Вейк объясняет большее географическое распространение яка
нья по сравнению с аканьем тем, что положение после мягких согласных 
более удобно для реализации принципа диссимиляции, так как нюансы 
звуков от а до е после мягких согласных легче могут быть использованы 
для дифференцирования, чем от а до ъа после твердых согласных1. 

Как известно, на территории, занимаемой южновеликорусскими гово
рами, отмечены различные типы диссимилятивного яканья: обоянский, 
шигровский, суджанский, донской и жиздринский. При этом после 
твердых согласных в литературе был отмечен до настоящего времени 
только один тип диссимилятивного аканья, при котором условия реали
зации диссимилятивного принципа тождественны жиздринскому типу 
яканья, а именно произносят параллельно: с'истра, с'астрбй, с'астры, 
с'астру, с'астр'е . . . также и въда, вадой, вады, вад'ё. Правда, 
в литературе были указания на некоторые разновидности диссимилятив
ного аканья, но эти указания не связывались с различными вариантами 
в осуществлении принципа диссимилятивности, а касались того, какой 
именно гласный реально звучит в первом предударном слоге после твер
дого согласного2: произносятся ли в этом положении звуки типа ы (ъы,ыь), 
типа 9 (эъ, ъэ), или звуки с заметной лабиализацией типа о или у (ъ°, 
оъ, ъу), или, наконец, звуки пониженно среднего образования (аъ, ъа). 
Заметим попутно, что в говорах, где характер диссимиляции гласных 
неверхнего подъема в положении после твердых и после мягких сог-

1 N. v a n W i j k, Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Iakanje, «Slavia», 
XIII, ses. 4, 1934—1935, стр. 658—659. 

2 См. об этом Р. И. А в а н е с о в, Очерки русской диалектологии, ч. I, M., 
1949, §§ 47—51 (стр. 65—67). 
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ласных одинаков (т. е. в тех говорах, где наблюдается жиздринскпй 
тип яканья), наиболее распространено произношение перед ударенным а 
звуков типа ы. 

Однако новые диалектные данные позволяют выявить и иную разно
видность диссимилятивного аканья, в той же мере основанную на разном 
осуществлении принципа диссимиляции, как и различные типы яканья, 
в связи с чем можно, как кажется, высказать предположение 
о существовании нескольких типов диссимилятивного аканья. Эти типы 
намечаются в зависимости от разного воздействия на гласные первого 
предударного слога после твердых согласных различных ударяемых глас
ных помимо а. Речь идет о появлении ъ не только перед а, но и перед 
о и е определенного происхождения. 

Правда, при рассмотрении подобного вопроса современный наблюда
тель оказывается в весьма невыгодном положении, так как имеет дело 
с явлениями, уже подвергшимися в значительной степени нивелировке. 
Тем не менее по имеющимся материалам с полной очевидностью оказы
вается возможным проследить в системе диссимилятивного аканья связь 
не только с жиздринским типом яканья, но и с обоянским. При этом 
важно подчеркнуть полную определенность и надежность материа
лов, позволяющих нам говорить о существовании особого типа дисси
милятивного аканья, полностью соответствующего обоянскому типу яканья 
и встречающегося в говорах с этим последним типом яканья. 

Ниже мы подвергаем анализу материал, иллюстрирующий эти соот
ношения и наличие определенного типа диссимилятивного аканья; он 
был собран летом 1953 г. (Т. Строганова, М. Преображенская, Б. Шварц-
копф) и летом 1954 г. (Т. Строганова, И. Кузьмина) в 16 населенных 
пунктах Белгородской и Воронежской областей. 

Первоначально соответствующий материал оказался в нашем распо
ряжении в результате изучения говоров селений соседних между собой 
районов Курской области1: с. Теплый колодезь (Старо-Оскольский р-н), 
с. Прилепы (Чернавский р-н), с. Оскольское и с. Осколец (Боброво-
Дворский р-н). 

Было замечено, что при наличии во всех этих селениях системы обоян-
ского яканья после твердых согласных произношение редуцированного 
ъ встречается не только перед ударенным а (в этом случае данный звук 
слышался почти постоянно), но также в некоторых случаях перед уда
ренными о, е. 

Необходимо отметить, что этот первоначальный вывод был сделан на основе 
небольшого количества наблюдений, так как исследователи не осознавали 
еще необходимости собрать достаточное количество примеров на произношение 
гласных перед ударенными one разного происхождения (сказывался на
вык при изучении диссимилятивного аканья обращать внимание только 
на предударный слог перед ударенным а). Примеры с ъ перед о и е 
беспорядочно чередовались, на первый взгляд, с примерами, где перед 
o n e отражался звук а полного образования. При этом появление 
ъ или а перед о, е, казалось, не отражало определенной системы 
вокализма, а могло быть связано с колебанием между диссимилятивным 
и недиссимилятпвным аканьем, обычным в современных говорах. 

Однако в ходе дальнейшей работы над этим небольшим по объему мате
риалом оказалось возможным допустить определенную закономерность в по
явлении ъ пли а перед ударенными о, е в зависимости от качества самих 
этих звуков под ударением, а именно ту же закономерность, на основании 

С 1954 г. эти районы вошли в состав вновь образованной Белгородской области. 
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которой после мягких согласных перед этими же ударенными гласными 
отмечалось произношение звуков и или а. 

В частности, было замечено, что перед о, не имевшим исторически 
восходящего ударения, и о из ъ (и из е, ь) встречается произношением: 
бъл'ндй (муж. род), дъл'бка, прибъл'нбй 1 (муж. род), стълбдч'ик, но п: 
над -\брадъм, акогик'и, вас'мбй, мъладбй (муж. род), пагоды, бал'шой, 
платком (с. Теплый Колодезь); бъл'шбй, пъдъкбшкъм, плъхбй, пъшбл, нъгибл, 
къз'бнный, хълъдбч'ик, тъкбй, но и: бал'гибй, зат'в'6л(с. Оскольское); у къ'{б 
(с. Осколец); бъл'шбй (муж. род) и бал'шой (муж. род; с. Прилепы). 

Между тем перед о (исторически имевшим восходящее ударение) от
мечалось только произношение звука а: карубва, харашуб, с карбв'а, 
^adoij, дамбу, ни рабу5тала, здарубвайа, дамнб, малубжа, зв'ьрабубйТ 
харубмы, deapow, калбд'ис', салубмай (с. Теплый Колодезь); патблшъ, 
карубеа, харашуб, п'ат' палу бтни'шшъъа, -[адбги, ззалбюк'и, работа, 
хърашд (с. Оскольское); кълкалбт (с. Осколец); у бол11бта, салубма, 
дамнб, работала (с. Прилепы). 

Летом 1954 г. экспедиционной группе удалось побывать в нескольких 
селениях смежных районов, причем было поставлено две задачи: провести 
проверку ранее собранных для Атласа материалов по предударному вока
лизму и проверку, собственных наблюдений 1953 года. В результате тип 
аканья, при котором зависимость качества предударных гласных после твер
дых согласных та же, что и после мягких, т. е. определяющаяся различением 
под ударением определенных гласных, был отмечен наиболее последова
тельно в следующих районах: в Корочанском районе (с. Заячье), в Ново-
Оскольском (с. Большая Яруга и с. Проточное), в Уколовском (с. Расховецк 
и Заломное), в Острогожском (с. Веретье) — Белгородской области и в-
Задонском (с. В. Колыбелька) — Воронежской области. Кроме того, еди
ничные примеры, указывающие на этот тип предударного вокализма пос
ле твердых согласных, отмечены в Прохоровеком р-не (с. Красное), Коро
чанском р-не (с. Поповка), в Больше-Троицком (с. Белый Колодезь), в 
Чернянскомр-не(д. Баклановка)—Белгородской области и в Задонском р-не 
(с. Б. Верейка) — Воронежской области. 

Прежде чем приводить соответствующий материал, подтверждающий 
выдвигаемое положение, еще раз укажем, что во всех перечисленных 
населенных пунктах представлена в целом хорошо сохранившаяся система 
обоянского яканья. В этих говорах в первом предударном слоге после 
мягких согласных на месте гласных неверхнего подъема произносят': 
перед ударенными а, 'а, б (из о, ъ) и ё (из е, ъ) — звук верхнего подъема 
и, а перед ударенным о (из о иод восходящим ударением), ё (из старого 
гь), ы, й, у — звук нижнего подъема — а. (См. материалы, хранящиеся 
в секторе истории русского языка и диалектологии Института языкозна
ния АН СССР, под следующими номерами: 343, 345, 420, 477, 499, 513, 
517, 518, 533, 534, 537, 540.) Кроме того, подчеркнем, что обоянский 
тип диссимилятивного яканья представлен в этих говорах при опреде
ленной системе различения гласных под ударением. 

Материалы, полученные при изучении говоров с этим типом предударного 
вокализма,в отношении характера ударенных гласных подтверждают мнение 
о том, что обоянское яканье, построенное на различении ударенных о и 
о, ё и е, находится в зависимости от современного звучания этих гласных, 
определяющегося их разным происхождением. То обстоятельство, что 
многие диалектологи в свое время не слышали этого различения в на
блюдаемых ими говорах с обоянским яканьем, а также общая скудость 
материалов по юншовеликорусским говорам сделали возможным мнение 

О качестве звуков о и е под ударением см. ниже. 
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о существовании обоянской системы яканья при совпадении под уда
рением двух о и е разного происхождения как застывшей мертвой модели. 

В настоящее время диалектология располагает достаточными материа
лами по говорам, в которых система предударного вокализма строится 
на реальных различиях в звучании о и е разного происхождения "под 
ударением. Во всех тех говорах, где мы отмечали систему обоян-
ского яканья, под ударением мы слышали отчетливо противопостав
ленные по характеру звучания два различных по образованию звука 
о и е. Паши впечатления об этих звуках в общем одинаковы по всем 
указанным говорам и сводятся к следующему: звук о (из ъ или о под 
нисходящим ударением, а также на месте е и ь) по сравнению с о ли
тературного языка однороден на всем протяжении артикуляции, являет
ся звуком пониженно среднего подъема, отчего производит впечатление 
несколько делабиализованного звука (в транскрипции этот звук обозначает
ся о или о, если эти признаки менее отчетливы). 

Звук о (из о под восходящим ударением) — повышенно среднего или 
среднего подъема, лабиализованный, неоднородный на протяжении арти
куляции, с более верхней артикуляцией в начале (обозначается в записях 
как УО, хотя выделение у в самостоятельный знак означает только на
личие более верхней артикуляции в начале произношения). Степень не
однородности артикуляции vo колеблется от почти тождественной о лите
ратурного языка (в этом случае оно трудно уловимо на слух) до 
дифтонгического звучания. 

В особых условиях, при выделении ударенного слога .или слова во 
фразе, о в этих говорах может иметь дифтонгическое звучание, причем 
о неоднородное при этом усиливает свою неоднородность, его начальный 
элемент ощутительно слышится в виде звука верхнего подъема у; в 
результате появляется дифтонг У". На месте второго о при аналогичных 
условиях слышится или о однородное, но более длительное (о), или 
дифтонг ^р. 

Аналогичные противопоставления наблюдаются и на месте звуков е 
разного происхождения (е из е и ъ и е из *), хотя противопоставление 
двух о более выразительно. Звук е (пз еш ъ) — переднего ряда, образуется 
при пониженно среднем подъеме языка и является звуком однородной 
артикуляции (обозначается в записях — е)1; звук е (из -ь) — переднего 
ряда, повышенно среднего подъема и имеет в начале артикуляции элемент 
звука и [обозначен в записях как ие, хотя наличие и (как и у при уо) 
означает лишь более высокий подъем в начале артикуляции, ее неодно
родность.] При благоприятных условиях звуки е и ие (также, как'-'о и о) 
могут звучать протянуто, как ие и ё или дифтонг ей. 

Таким образом, в указанных говорах смыслоразличительными парами 
являются звуки УО, ие и о, е, дифтонгические же пары ^ — ие и ^ — 
ей являются для данных говоров звучаниями факультативными, воз
никающими в особых речевых условиях. 

Необходимо отметить, что в отдельных случаях даже новые слова, 
проникающие в говор из литературного языка, не знающего различного 
произношения ударенных о и е в зависимости от их происхождения, 
распадаются на две категории: одни входят в систему говора со звучанием, 
соответствующим звучанию о исторически под восходящим ударением; 
другие — под модель о (открытого). При этом следует заметить, что, как 

1 Очевидно, в связи с природой звучания подобного е, не имеющего в начале арти
куляции звука элемента верхнего подъема, находятся те случаи, когда перед этим е 
парные мягкие согласные звучат твердо или полутвердо: нэе' была, дэе'руан'ец, д up иг 
вэён'ш'ш'ииа II т. п. 
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правило, звучание уо отмечается в словах, имеющих ударенное о не в 
первом слоге слова: памиду,бры, калху6з'н'ик (с. Проточное), карту6шш, 
сталубгика, тогда как в первом слоге слова чаще встречается звучание 
о открытого: оч'ир'ит' (с. Теплый Колодезь), моды (с. Оскольское), пъ 
пбизду, тбрмъс (с. Веретье), мода (с. Проточное). 

Как различение двух о и двух е под ударением, так и реализация 
соответствующих типов яканья, построенных на этом различении, непо
следовательны в современных говорах, о чем свидетельствуют соответст
вующие отклонения; тем не менее можно и в настоящее время сказать, 
что мы имеем дело с говорами, у которых система предударного вока
лизма после твердых и после мягких согласных находится в зависимости 
от системы ударенного вокализма и складывается в целом по диссими
лятивному принципу. При этом звуки о и е (ударенные) как звуки 
пониженно среднего подъема действуют на качество предударного гласно
го так же, как и гласный нижнего подъема — а (перед ударенными о, 
е, как перед а, отмечается в предударном слоге и, ъ); звуки уо, ие 
объединяются с гласными верхнего подъема и перед ними (как и перед 
и, ы, у) в предударном слоге отмечаются звуки нижнего подъема — а, 'а. 

Ниже мы приводим полностью материал по предударному вокализму 
после твердых согласных тех говоров, где отмечается более или менее 
последовательно указанный параллелизм предударного вокализма после 
твердых и мягких согласных, поддерживаемый охарактеризованной выше 
системой ударенного вокализма: 

(№499) с Заячье (Корочанский р-н, Белгородская обл.). П е р е д 
у д а р е н н ы м а: пъмъуал, стръдайу, мъйа, къда, тъкайа, мълъч'ка, 
нъ стълбах, къцапы, дъбагит'а, зъмашк'и, н'ихът'а, зъмазълс'и, снъха, па 
к'илъ^раму, 1лъза,ръ1&, стръдал'и, пънашим, пщл'ад'йм, зъвън'айа, нъ пъса-
тку, н'и лъжатца, пъл'анъч'ка, пъжарнъй, къманда, съма, нъжар'ил'и, 
астъвал'ис' и т. д.; такайа; 

п е р е д у д а р е н н ы м о (из о под восходящим ударением): ис Карбц'и, 
харбшыйи, вадбй, на^бй, нъ работу, нъ раббт'и, ис кантбр'а, марбзу, 
нъ^арбдъх, сарбкъгискайа, дамой, салбмъй, вадбйу, карою, тар^бвъйа,карбва, 
дарб^а; 

п е р е д у д а р е н н ы м о (из о или ъ): пъшбл, ис път Прбхъръык'а, 
мъекбюк'и, бъл'шбй (муж. род), пътстълбм, зъ стълбм, мълъч'кбм, ни 
пъшбл, плъткбм, кънбпл'и, въетбк, къкбй, ьитърбй, плъхбй, ниъднъ-ф. 
дъръ^бй, тъкбй, мълъдбй, плътбк, къкбйта, къкбй, пътстълбм, къцънбм, 
пъшбл; мъладой (муж. род); 

п е р е д у д а р е н н ы м е ('о): пъд'ём, пъд'ё, клъд'ём, пъмн'ём, пи 
въз'м'ём, пълъш'ёнцъм, пъдъткн'ём, лъпт'ёй, пъд'ёт'а, скъм'ёйк'у, ни 
съ-\н'ём, лъшъд'ёй, Мътр'бна, ръстр'бпку, пън'бва, мълъд'бш, зав'ём; 

п е р е д у д а р е н н ы м е (из гь): nъpaз,йёxъл'uc,, пайёхъла, ц,'илав,ёка. 
праб'ёл'им, nac'ew, с Маскв'ё, пъ вад'ё, пайёхъл; 

п е р е д у д а р е н н ы м и г л а с н ы м и в е р х н е г о п о д ъ е м а й (ы), у: 
каклушкъм'и, крас'йвъй, хълатцу, сады, вады, ни хад'йла, пал'йго, вайиы, 
зл'и бал'шых, н'и стънав'йс'а, халсты, с на^'й, нач'уйа, косы, ман'йста, 
пътанцуйа; дв'е късы. 

(№ 517) Бальшая Яруга (Ново-Оскольский р-н, Белгородская область). 
П е р е д у д а р е н н ы м а: стъйала, съма, бъл'шайа, къкайа, тъкайа, 

пръ събак, събака, пъсъбл'ат', къкайа, хъз'аина, съжал'и, стъйал'и, стъйал, 
съма, въда, пън'атнъ, лъпата, нъ бъзар, пъмщайут', тъкайа, двърка, 
нъ съ'баку, зъетъвл'айут', мъйа, тъда, дъвал'и, ^ър'ач'ъй, пъправ'ила, 

. скър'ай, скъзал'и; какайа, вада, на~\а, зав'ал'и, л'исавайа, кънапл'йм'и, 
на//dm; 
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п е р е д у д а р е н н ы м б (из о под восходящим ударением):пълатнб,ва-
дбй, дамой, на^бйу, варбна, дарб^а, карбеа, бал1бта, дамою, халубднъва, п'и-
рашкбю, халбдныйи, пъмалубжа, карбвы, кар'!бва, калубд'ис', нщар^од'а, 
пъ'-арбдъх, харубшайа Покрою, брат'йбю, картошку; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о и ъ): път стълбм, тъкбй (муж. род), 
кълхбс, кълъсбч'к'и, пъ°кбрм'а, тъкбй, пъсбхла, дъжбч'к'и, дъ штбуш; 
бал'шбй (муж. род), калхбзы, заббръм, п'ирашкбю; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): пълът'ёнцы, клъд'ёт', н'ивъз'м'ёш, 
лъшъд'ёй, сеъйёй, пъм'ёрл'и, дъл'бка; зав'ётца, найм'ёш, хълад'ёц1, нарв'ём, 
пам'ёрл'и, пълат'ёнцы; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё (из п>): с Маске''ё, сматр'ёла, нъ стал'ё, нъ 
вад'ё, нъ на-['ё, каб'иёду, с Маске7ё, у слъбад'ё, уваюс,иёх, нъ двар'иё,пъ^ар'ёл'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м г л а с н ы м в е р х н е г о п о д ъ е м а й (ы), у: 
еад'йч'к'и, пъстар'йннъму, п'ира^'й, ^ъвар'йл'и, вады, ~[ълаеы, станы, 
вад'йца, двары, хахлы. 

(№ 537) с. Проточное (Ново-Оскольскии р-н, Белгородская область). 
П е р е д у д а р е н н ы м а: съхам'и, хъзайствъ, къда, съма, стъйат', 

кърма, хлъпътат', къкайа, нщам'и, ръжал'и, н'и бъйатца, мщла, твъйа, 
мъйа, пъшла, бъл'найа, мълъдайа, бълакът, пъпал'и, съма, тъкайа, 
пъпалъс'а, нъч'ал'н'ик'и, зъкъзал, хлъпътат', пън'атна, пщлажа, пъбъ-
лакът', тъкайа, зъ снъпам'и, дъ^н'ал'и, тъкайа, пръпала, ръжат', зъмаш-
ныи, стъйа, бъйал'ис'а, пъзъхйтъйу, зъмърал'и, пръхладна, нъа'[а, стъл-
бам'и, къдайта, пън'ал, ътстъвайа, сабак'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о под восходящим ударением): сталубги, 
Oeapy6w, ~{ady6w, малубшнай, малубт'ут', пъталубк'и, г\алубю, хару6шъш, 
калхуб'Унику, салубму, жарота, харубшайа, сарубка, пъткарубеу,'\арубйу, 
карубеа, раббтъшп', навбс, '{ълавойу, пъд заббръм, пъдарб^'и, нъ -\арбд'и, 
съма-фн'ъ, н'идарбды, салбма, харбшъйа, а-^арбт, калхбс, раббтъ?п', на-фйу, 
вадбйу, кълакбл'н'а; 

п е р е д у д а р е н н ы м о (из о и ъ): как дома, хеърастом, пълъ°тном, 
пълътнбм, пъгибл бы, пътълбк, нъ пъвбску, пътсблнух, дъжбк, пъгибл бы, 
пъстрбит', с твъръ-\Ьм, пътстълбм, м.ъ°лъ°кбм, тъпърбм, пъшбл, н'ипъ-
шбл, бъл'шой (муж. род), бъл'нбй (муж. род), мълъ°дбй (муж. род), път 
стълббм, дъръ^бй (муж. род); ~\адбц"ик, народа, зъдваром, бал'шбй 
(муж. род ); 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): кън'ёшна, пъйд'ё, със'н'ё, н'идъжд'ёс'с'и, 
пъэтъму, въз'м'ём, пъдъйд'ём, пъйд'ё, сеъйёй, пъс'блък, н'идъл'бка, пръпъд'бт, 
н'идъл'бка, пън'бю, напйётца; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё (из п>): да сн'ё^а, с Маске'ё, пам'ёс'т'йи, 
сматр'ёл'и: 

п е р е д у д а р е н н ы м и г л а с н ы м и в е р х н е г о п о д ъ е м а й(ы),у: 
хахлы, ваз'м'й, кас'йт', пасул'ут', еаз'м'йт', вад'йцы, воды, дъкажу, 
скат'йна, ухад'йт', пъсматр'йт'и, ^ъеар'йт', пъкас'йл'и, п'ирдвайл'и, 
аслъбан'йл'и, урад'йт', шару (им. падеж шар), нас'йла, мъстав'йну. 

(№ 533) с. Расховецк (Уколовский р-н, Белгородская область). 
П е р е д у д а р е н н ы м а: ръскъзала, зъстъвл'айут', пъ хеъстам, 

пъшла, нъ'ч'ал'н'ик'и, къкайа, събак'и, снъхй, стъйал, *{ъда, мълъдайа, 
бъ-\атыи, върта, съма, ръждал'и, бълакът', б'езътца, пъжар'ишша, съл-
даты; балакът', касайа, прапала; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (под восходящим ударением): папою, салбмк'и, 
удавбйу, харбшъйа, пъ парб^ъм, палбш,, салом'иннайа, раб^бтайут', нъ-
"tapv6d'a, ъб'(арубжыный, харубшай; 

п е р е д у д а р е н н ы м о (из о и ъ): у къ°лхбз'а, пъпрббуй, кълхбз'-
н'ик'и, бъл'шой (муж. род), нъ бъл'шой; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): нъ бъч'бк, дъл'бка, пон'бву, дъйбнка, 
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пъмъл'ён'ич'ку, зьцёркву, въз'м'ё, пъд'ё, пръйд'ё, пъд'ёмт'а; у пан'ев'и, нъ 
кварт'ёр'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё (из п); нъдайёла, двар'ё, ^ар'ёл'и, ч'илав'ёк, 
из Маскв'ё, пайёхъл'и, устар'иёл'и, пъбал'ёл, у^ар'ёл'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м и г л а с н ы м и в е р х н е г о п о д ъ е м а й (ы), 
у: пъсаб'йт', ма~\у, лав'й, карм'йт', в айны, байус', нъетпънав'йл, б'иО-
наты, хваруйу, у 14 '{аду, прас'йт'ил'на, абухагика. 

(№ 534) с. Заломное (Уколовский р-ц, Белгородская обл.). 
П е р е д у д а р е н н ы м а: снъха, ръд'атца, -^лъзам'и, бъйар'шш, 

ръзръстайутца, кътайутца, ръскъзат', бъшка, скъзал, пръшла, хвътсРл'и, 
Къндрат'йив'ич', къкайа, съма, Мъсква, бъзары, пънъч'ам, ,1Ъ двърам, 
събакъм, пъхал'и, ръжайут'; пъпрадал'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о под восходящим ударением): сарубк'и, 
сарУока, на трубицу, нъ рабубту, палубю, рабубтайут', к мъладби, 
парбйу, з^авбр, дварбю, з^атбв'а, дарбшку; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (изо шъ): дъжжбт, тъкбй, пъшбл, Мъскбггк'н, 
бъл'шбй, пъсбхла, скътбм, нъ корм; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): ръс'т'ё, въз'м'ё, пъм'ёрли, пъд'см, 
мъхн'ё, пън'беы, дъл'бка, пън'бва, пън'бву, у пън'бву, зълъч'бный; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё(изуь):нъпас'иёгю,нап' ёйс' и ,пас' п' ёла,пас'иёила, 
дл'и пат'ёх'и; 

п е р е д у д а р е н н ы м и г л а с н ы м и в е р х н е г о п о д ъ е м а й (ы), 
у: н'икал'й, кънап'и, б'изна-(й, ^аду, нъ машын'а, халст'йн'а, кармы. 

(№ 540) с. Веретье (Острогожский р-н, Воронежская область). 
П е р е д у д а р е н н ы м а: сърай, ръжат', пъшла, стъйал'и, еъд'анка, 

хъз'айка, дъшла, склъдала, тъкайа, пъелал'и, хъз'аин, ни мъ--ла, пъдъамах, 
стъйал'и, пъамажыс'с'и; зъбал'а, хаз'айн, ма^ла, скар'ай, ламат', ^ан'ал'и, 
мъладайа, вайна, падн'атца, н'и сказал; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о под восходящим ударением): 
Ьарб-\у, пч'илавбды, байцбхс, падвбды, рабубтал, патом, рабубтат', 
2 карубвы, панубс, йиравбй ржы, сталубшка, рабубтал, касубйу, малубжа, 
далбй, народу, дарб^а, у Варбн'ижы; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о и ъ): къртбх'и, пъложыла, аднъ-;б, колхоз
ный, нъ къртбшк'и, бъл'нбй (муж. род), дъмбч'к'и, пълбжым, въл'цбижи, 
у кълхбз'а, пъл--бда, въеток, дъетошный, къртбшк'и, нъ тбрмъс, у къртб
х'и, тъ-[б, пъжох, пъложыла, пътпблщъм, пъпоизду, пъпоизду, аднъ'\б, 
кълхбзныи, нъ картбшк'и; на Дон, вас'мбЩ (муж. род), йиравбй (муж. 
род); 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): пъд'ем, бъй'ец, въйё.нпыи, пъд'ёмт'а, 
нидъл'бка, съл'бнуйу, въйённый, бъй'ец, въйённых, скънъпл'ёй, ни въз'м'ёш, 
въл'цбиж'и, н'и дъл'бка, съл'бнуйу; кан'ец, вдав'ёц; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё (из гь): аб'иёдал'и, зъбал'иёт', зъбал'иёла, 
пайёхала, зъбал'ёла, на хл'иёп, зъбал'ёт'; 

п е р е д у д а р е н н ы м и (ы), у: нъ баку,байцы, ма-;л'й, пъкарм'йт', 
нас'йл'и, вады, вад'йцы, пашл'й, бр'щад'йръм, в'исаичиыцъю, вайнй, 
Върагиылъгг, прашл'й, аслъбад'йл'и. 

(№ 518) с. Белый Колодезь (Больше-Троицкий р-н, Белгородская 
область). 

П е р е д у д а р е н н ы м а: зълътайа, снъха, събрал'и, нъ Дънбас'и, 
мъйа, бълакъйут', Тът'ййна, пъка, у мълъка, пъшла, хъз'аин, бръсайа, 
скъта, къзала, съма, въйна; у -{лаза, у сърахванах; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о под восходящим ударением): с работ'а, 
карою, дарб-\а, патсблнух, раштвб, марбс, карбеа, харбшъйа, Карб-
ч'инскъй, сталббю; 



ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮЖНОРУССКОГО ВОКАЛИЗМА ЮЗ 

п е р е д у д а р е н н ы м о (из о и ъ): тъкбй (муж. род), мълъдбй (муж. 
род), дъжжбк, плътби'ик; дамок, какой (муж. род), плахой; ухъладбч'ку, 
папгсблнух; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о):пъд'ёмт'а, ръв'ёс'н:ик'и,пъд'ём; пат'ёпл'и, 
са'-н'ётца, пъпад'ём, пъзав'ёт'ъ, пашл'ё; 

п е р е д у д а р е н н ы м ё (из гь): у мисайёт',у с'ил'сав'ёт', нъ вайн'ё, 
прайёхала; 

п е р е д у д а р е н н ы м и й (ы), у: н'и хажу, пал'у, '[ълавы, у бал'-
н'йцу, дажыт', ^ърацк'йи, деару, па-['йп, кънапл'й, снах'й, Сухарукъги, 
павы рас'л'и, кар'м'йт', никъл'й. 

(№ 343) с. Верхняя Колыбелька (Задонский р-н, Воронежская 
область). 

П е р е д у д а р е н н ы м а: пъжарн'ик, бъ^атым, пъмъ^айа, зъмашк'и, 
стъйа, мъалъка, зъкапывъл'и, '[ъеър'атп', абмърйла, нъ бъзар, плъхайа, 
с рщам и, -[-' давайупг'; 

п е р е д у д а р е н н ы м б ( из о под восходящим ударением): хъладнб, 
зсарубгиай, рабубтпайа, давнуоа, харубшыи, на пъгпалу6к,и, навудс, с работ1 и} 
харубшапа; 

п е р е д у д а р е н н ы м б (из о и ъ): мълъкбм, къртошка, дъжбч'ку, 
-Зъдбнску, мълъдбй (муж. род), с мълъкбм, н ивъзмбжнъ,плъток, къкбаиС'и-
к'и, н'ибъл'шой (муж. род). 

п е р е д у д а р е н н ы м ё ('о): пъмъ~(н,ёт,\ пъд'ём,пъдём, нъзъеём, пръй-
д'ёт',пъд'ём, съшпёш, пъдл'ёц, пъшл'ём, мълъд'бш, с пъд'йбму, дъл'бка, 
ниспас'ёс'с'и, ваднеёп; 

п е р е д у д а р е н н ы м и е (из гь)\пас'иёила,саб,ё,избал'иёла,пайёхът', 
ч'илав'ёк; 

п е р е д у д а р е н н ы м и й (ы), у: па^'йп, пр'иваз1 йл'п, нъ еайну. 
Схематически единство системы предударного вокализма после твер

дых it мягких согласных в этих говорах можно изобразить так: 

Под ударением: 
В 1-м предударном 
слоге после мягких 

согласных: 
В 1-м предударном 

слоге после твердых 
согласных: 

У 
ы(и) 

Как говорилось выше, на территории, занятой совре\5енными южно-
великорусскими говорами, диалектологи отмечают большое разнообразие 
типов предударного вокализма после мягких согласных, в основе кото
рых лежит диссимилятивный принцип. После твердых согласных, как по
казывает приведенный в настоящей заметке материал, имеется возмож
ность выявить два типа диссимилятивного аканья: один, параллельный 
•обоянскому типу яканья, другой — жиздринскому. 

Дальнейшее изучение предударного вокализма покажет, существуют 
ли в пределах южновеликорусских говоров соответствия предударного 
вокализма после твердых и мягких согласных при других типах 
яканья. Некоторые основания для подобного предположения имеются. 


