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АКЦЕНТНЫЕ ТИПЫ ПРЕЗЕНСА ГЛАГОЛОВ
С Ъ, Ь В КОРНЕ В ПРАСЛАВЯНСКОМ

Глаголы с редуцированными ъ, ъ в корне перед сонантами г, I, n, m
Цыпд, гыпд, тъпр, гъгд, %ьпд, sbljg, ръпд, tbng, тыд, sforg, %ъгд, ръгд,
съпд, vbrg) очень рано подверглись акцентологическому выравниванию
и перераспределению акцентных парадигм во всех славянских язычах*
Это приводит к значительным трудностям при восстановлении их
первоначального акцентологического состояния *.

Привлечение материала древнейших акцентуированных текстов
в большой степени проясняет первичную картину.

Первоначальное распределение акцентных парадигм презенса этих
глаголов (по сходному характеру развития сюда включаются и глаголы
ХъЪегъ, jbdetb) восстанавливается на основании двух групп фактов: 1) со-
хранение форм (в ряде случаев лишь в виде вариантов) с прояснившимся
ударным рефлексом редуцированного в словенском языке и кайкавских
диалектах (в том числе в кайкавско-чакавском диалекте Ю. Крижанича
XVII в.) в глаголах парадигмы b и отсутствие таких форм в глаголах
парадигмы с; 2) наличие у приставочных форм от глаголов парадигмы Ъ
перемещения ударения на приставку во всех лицах (1-е лицо ед. числа не
принимается во внимание) и конечное ударение у приставочных форм от
глаголов парадигмы с в западноболгарских текстах XIV в. и в самом ран-
нем акцентуированном русском памятнике — в Чудовском Новом За-
вете (XIV в.) 2.

Обе группы фактов материально полностью совпадают, что свидетель-
ствует об их праславянской базе (см. табл. 1) 3 .

Акцентные кривые обеих акцентных парадигм в этих глаголах сохра-
нились в древнерусском (Чуд. Нов. Зав. XIV в.), а акцентная кривая па-
радигмы с сохранилась в среднеболгарских западных диалектах (и, воз-
можно, в некоторых смежных с ними восточных) (XIV в.), акцентная
кривая парадигмы Ъ изменилась в западных болгарских диалектах XIV в.
лишь в 1-м лице ед. числа, где ударение уподобилось ударению других
форм. Об акцентной кривой парадигмы с у этих глаголов позволяют судить
такие факты, как: 1) др.-русск. шппу (Чуд. Нов. Зав., 512) при i тзопынтЕ

(ib., 131); ср. ср.-болг. (зап.) npinni (Поуч. Ис. Сир., 108 б); 2) ср.-болг.

1 Ср.: С h r. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957, стр. 115—116 (в акцент-
ную парадигму Ъ включен ряд глаголов, для которых ниже устанавливается первона-
чальность акцентной парадигмы с).

2 Позднейшие тексты показывают систему, в значительной степени измененную
процессами по аналогии.

3 В праславянских реконструкциях здесь и ниже употребляются следующие обо-
значения: " — акут; л — «циркумфлекс» долгого слога (долготное ударение, череду*
ющееся во фразовых условиях с безударностью); ч ч — «циркумфлекс» краткого слога
(краткостное ударение, чередующееся во фразовых условиях с безударностью); ' —
новый акут долготы; * — новый акут краткости; ' — ударение без отношения к его
слоговой (интонационной) реализации.
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(зап.) &ŵ /* (Поуч. Ис. Сир., 108а) при не §мргг* (ib., 107а), да NE О^МЫМЪ

(ib., 1936); ср. др.-русск. NE оум^Е (Чуд. Нов. Зав., 523), оумрЕТЕ (ib., 454),

! (ib., 454); 3) ср.-болг. (вост.) прострж (Пс. Кипр., 516) при плост-

(ib., 766), п^ост^л; (ib., 117a); ср. ср.-болг. (зап.) да NE пдоггрши

(Поуч. Ис. Сир., 586, 62а); м п^остр (ib., 1236); 4) ср.-болг. (вост.) пожрк

(Пс. № 309, 526) при и псж^Ж (Пс. Кипр., 996); ср. ср.-болг. (зап.)
пожргсА (Поуч. Ис. Сир., 73а). Эти данные позволяют реконструировать
акцентную кривую акцентной парадигмы с: ед. число: 1-е лицо ръпр,
ргдрьпд; 2-е лицо ръпеН, ргоръпеН; 3-е лицо ръпЫъ, ргоръпЫъ « *ръпегъ9

*ргоръпеИ); мн. число: 1-е лицо ръпётпъ, ргоръпетпъ (<[ *ръпепьъ, *ргоръ-
петъ); 2-е лицо ръпегё,propbnet'e; 3-е лица ^ътг^ь, ргоръпфъ « * pbnqtb,
* propbnQth).

Акцентная парадигма Ь в этой группе глаголов реконструируется на
основании следующих соответствий: 1) др.-русск. козмоу" (Чуд. Нов. Зав.,

521) при да БОЗШШИ (ib., 502), д<\ кбзм (ib., 513), и ьозлхоу" (ib., 513); ср. ср.-

болг. (зап.) да Б!ЗМЕ (Поуч. Ис. Сир., 1846), Б ! | З Ш Т Е (ib., 1156), Б ! З М ^ СА
(ib., 2146); 2) др.-русск. й жнй (Чуд. Нов. Зав., 374) [ср. i /V\NW (ib., 1291) —

т

акцентная парадигма с] при и пожм (ib., 1193), пожммъ (ib., I l l 4 ) ; 3) др.-

русск. послн) (Чуд. Нов. Зав., 72, 131 и др.) при ср.-болг. (зап.) ПОСЛЕ
(Поуч. Ис. Сир., 218а), НИЗ5П6СЛЕ (ib., 50а) [1-е лицо ед. числа в ср.-болг.
(зап.) выравнено по остальным лицам: ПОСЛА (Поуч. Ис. Сир., 1226)].

Ударение на приставке в этой группе глаголов (акцентной парадигмы Ъ)
является результатом передвижения акцента с корневых ъ и ъ и было, по-
видимому, «новоакутовым». Этот его характер доказывается закрытостью
приставочного о в текстах, исследованных Л. Л . Васильевым: ПОСЛЕТЪ

т
(Псалт. 157а и др.)? п6жN8? (ib., 181а) (см. Васильев, стр. 47). Учитывая
специфику еровых позиций и основываясь на тождестве акцентной кривой
в этой группе глаголов кривой акцентной парадигмы Ъ других глагольных
типов, нужно, по-видимому, следующим образом реконструировать ее
праславянский облик: ед. число: 1-е лицо %ъпр, рогъпр; 2-е лицо zinesi,
pozbnesi « *pozinesi), 3-е лицо zbnetb, рЫъпегъ ( < *pozbnetb); мн. число:
1-е лицо %ъпетъ, рЫъпетъ (<^*ро£ъпетъ);2-е лицо zbnete,pozbnete (<^*po-
zhnete); 3-е лицо zhngtb, pozbngtb « * pozhngtb) и т. д.

Ниже приводится материал, подтверждающий предложенную рекон-
струкцию праславянского распределения акцентных типов.

I. Словенский язык

Современный словенский язык (старая литературная норма) обнаружи-
вает следующее распределение акцентных типов:

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а Ъ
1. jqti — jdmem, najqti — najdmem/ndjmem (вар. najmem), verjqti —

verjdmem, vzqti — vzdmem; 2, -ЦП zdmem; 3. mqti — mdnem; 4. treti —
tdrem (вар. trem); 5. ЦН — zdnjem; 6. posldti — pQsljem; 7. lagdti — Idzem;
8. poiti — poidem, pqjdem.

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с
l.-pqti pnem; 2. zatiti — zatnem; 3. mreti—mrem; 4. streti — strem;

5. zreti — zrem; 6.-preti prem; 7. vreti — vrem; 8.-c$ti спет.
Предшествующее распределение (впрочем, отличающееся от настоя-

щего лишь в деталях) представлено в обширных выборках М. Валявца



Таб лиц а 1

Акцентная
парадигма Ъ

Акцентная
парадигма с

Словенский

jamem
zdmem
mdnem
tdrem
zdnjem
pgsljem

[zdcnem]
Idzem

pnem
tnem
mrjem

strem
zrem

prem

Кайкавско-чакавскии
диалект XVII в.

(10. Крижанич)

Овожмем (при Жмём)
*Шнем (при Мнёл\)
Тарел* (при Трем)
Жа'ньем (при Жикём)
Шалкем (при Шлкёлл)

Начнел\, $чнел*
Лажем (при Лжем)

Пнем
Тнем
Мрш, &лцнл\

Стрём, Прострём
Л>*рём, Жерём

Дрём, Дерём

Прёл\, ^прёл\

Беднянский
кайкавский

диалект

zemam

tbram
zenjam

lozam

vmaram

Штат

daram

Зап.-болгарский
(XIV в.)

къ ли
СЪН'лиТСА

после , п ослл

плчкне
слъжешн

прЬпне

8л^рет*, 5л\рл
Т

рростре
пожретсА

Др.-русский (XIV в )

козлм , козмоу

пожне , и жш
послк>

не лж1о

пропнете, распну*

оул^ре

Реконструкция

jbmg, jbmetb, ро/ътд, pdfbmetb

гътд, гътегъ; пагьтд, ndzbmetb
тъпд, тъпеЬъ; ротъпд, ротъпеЬь
tbrgt tbretb: sbtbrg, въгыегь
zbfig, zbTietbf ро£ъпд, pozbTietb

sblj'g, sbljetb; posbljg, posblfetb
пасъпд, паёъпе1ъ

/ъ2/'р, ihyzjetb; sblbzfg, si>fezjetb

ръпд, рьпШъ; ргорьпд, рторьпЫь

tbng, tbnetb; zatbng, zatbnetb
тьгд, тъгЫь; птьгд, итъгёгъ

stbrg, stbretb; prostbrg, prostbretb
zbrgtzbretb; рМъгд, pozbretb

dbrg, dbretb; r&zdbrg, razdbretb

ръгд, ръгНь; йръгд, ирьгёгъ
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из старословенских акцентуированных текстов (Краинская диалектная
область).

Ввиду особой важности этого материала приводим его здесь полностью;

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а Ъ

1. jdmem. Парадигма: jdmem, jdmes, fame, jdmemo, jdmete, jdmejo,
jdmeva, jdmeta (3-е лицо мн. числа часто встречается в форме into, ]ъто,
]ТПО).

Материал из памятников: jdme (kor. I, 61; kor. 2, 49; kor. 2,55); objdmem
{pres. 47; pres. 65), objdmes (rog. 279), objdme (skrb. 1, 319; pres. 58; pres.
173; pres. 186; pres. 190); ne podjdme (levst. zup. 101); prejdmes (ber. 195);
vjdmes (skrin. 9), vjdme (skrin. 16; skrin. 18; ber. 151; traun 80), vjdmemo
{кот. 1,48), vjdmejo (skrin. 126); verjdmem (traun 307; skrb. 1, 419; pres. 47),
verjdmem (rog. 580), verjdmes (kor. 2, 122), verjdme (skrin. 42; ravn. 1, 25;
ravn. 2, 5; ravn. 2, 76; pres. 102; pres. 190), verjdme (skrin. 283), verjdmemo
(rog. 584; ravn. 2, 119), verjdmete (kor. 1, 47), verjdmejo (ravn. 1,76), verjd-
mejo (rog. 585, bis); uzdmem (rog. 190; skrb. 1, 317), vzdmem (pres. 65), odu-
zdmem (rog. 627), uzdmes (rog. 279; pok. 1, 116), odvzdmes (traun 261), vzdrne
(skrin. 11; skrin. 48; skrin. 71; skrin. 352; traun 71; traun 88; ravn. 2, 37; pres.
48; pres. 88; pres. I l l ; pres. 172; pres. 190), uzame (pok. 2,74), odvzdme (skrin.
89; skrin. 346; traun 189; traun 334; skrb. 1, 427; pres. 171),prevzdme (skrin.
359; ravn. 2, 202; pres. 47; pres. 190), privzdme (levst. zup. 76; levst. zup.
147), zauzdme (rog. 306), zauzdme (se) (ravn. 1, 102; skrb. 1, 389), vzdmemo
(skrb. 1,414; kor. 1,1), uzdmete (rog. 20; kor. 1, 48), vzdmejo (skrin. 9; skrin.
67; skrin. 162; pres. 28), uzdmejo (rog. 165), zavzdmejo (skrb. 1, 400), zauzd-
mejo (rog. 581); posndmem (ravn. 1, 179), sndme (ravn. 1,62), posndmemo
(ravn. 2,75), posndmejo (ravn. 2, 87); vndmes (ber. 195), vndme (skrin. 57;
skrin. 249; ravn. 1, 133; pres. 173; pres. 186; levst. 76), undme (pres. 102),
vndme jo (kug. 166; pres. 85), vndmeta (met. 290).

С переносом ударения на приставку: ndjme-, zdjme-, prejme- и prejme-
(т. e. prqjme- и prejme-).

Из текстов М. Валявец приводит следующий материал: premes (kast.
cil. 5), preme (kast. cil. 217), pr§jme (jap. prid. 1,367), prejme (ber. 69; levst.
150), prejme (ravn. 1, 175; ravn. 2, 210), sprejme (ravn. 2, 237, 4 раза),
sprejme jo (ravn. 2, 187).

Ударение на теме представлено следующими примерами: najme (skrb.
1, 319); prejme (jap., ev. 445; skrb. 1,50; skrb. 2, 60), se prejime (pok. 1, 27),
sprejme (ravn. 2, 189, 4раза), prejmemo (rog. 240; skrb. 1, 274; skrb. 1, 437),
prejmlte (rog. 18; rog. 116; rog. 124), prejme jo (skrb. 1, 119), prejme jo (pres.
76); verjamete (skrb. 1, 42, 3 раза); zajme (jap., ev. 62); otmes (ravn. 1, 32),
otme (ravn. 1, 18; ravn. 1, 35; ravn. 1,73; ravn. 1, 135; ravn. 1, 165; ravn. 1,
294; ravn. 2, 239; levst. 51), otmejo (ravn. 1, 127). (См. Rad 65, стр. 2—7.)

Ударение на теме, по-видимому, ограничено той же группой приставоч-
ных глаголов, которые могут нести ударение на приставке, и является ре-
зультатом тенденции к устранению наприставочного ударения. Особый слу-
чай представляет ударение 3-го лица мн. числа.iprejmo (skrb. 1,101; levst.
zup. 30); vzamo (kug. 169), vzemo (cb. 5, 30; kor. 1, 48; levst. zup. 86), prev-
zemo (levst. zup. 6; levst. zup. 143), zavzemo (skrb. 1,300); vnemo (levst. 33);
otmo (ravn., ber. 151) (см. Rad 65, стр. 2—7) — в этой форме ударение
всегда было наконечным, что было вызвано, по-видимому, процессами,
общими для всей глагольной системы, ср. такое же ударение в других
глаголах баритонной парадигмы (см. Rad 65. стр. 7—11).

2. zdmem. Парадигма: zdmem, zdmes... zdmejoizemo (часто конечноуда-
ренный вариант: zmem, zmes... zmejo i zmo, в памятниках М. Валявцем
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засвидетельствован лишь этот вариант: ozmem (ravn. I, 59). (См. Rad 65,
стр. 7).

3. mdnem. Парадигма: mdnem, manes, mane, mdnemo, mdnete, mdnejo,
mdneva, mdneta (3-е лицо мн. числа часто: тепб). Из текстов: vmdne (levst.
zup. 51); zmdnejo(rsLvn. 2,186). (См. Rad 65, стр. 9)

4. tar em. Парадигма: tdrem, tares, tare, tdremo, tdrete, tare jo, tdrevar

tdreta (3-е лицо мн. числа часто: tero и tro). Из текстов: zatdres (traun 230);
tare (traun 104; skrin. 63; skrin. 68; skrin. 133; ravn. 1, 212; ravn. 1, 244;
ravn. 2, 89; ravn. 2,163; pres. 36; pres. 108); potdre (|krin. 132; ravn. 1, 94;
ravn. 2,65); zatdre (skrin. 252); tere (skrb. 1,407), tdrete (ravn. 1,256), tdrejo
(schon. 349; traun 32; traun 235; traun 238); otdrejo (ravn. abc. 55); seterejo
([p. Hipolit u] kop. 93). (См. Rad 65, стр. 10—11.)

5. zznem. Парадигма: zdnem,zone,zdnejo. Из текстов: zdnem (ravn. 2,
265), zdne (ravn. 2,217), zdjne (skrin. XXIV); perzdnejo (ravn. abc. 67); ne
zdnejo (ravn. 2, 153), Mneta (kor. 3,5). Tako i koruski: Kres II 478: zenjam.
(Rad 68, стр. 35).

6. poelem. Парадигма:рбЦет,рбЦеё, рбЦе... pos\ejo и роЦ6\ редко:
роЦёт. Из текстов: poslem (jap., ev. 148), posies (skrin. 178), posle (jap,,
ev. 39; skrin. 10, 81; traun 242), рбЦе (kor. 1,61; pres. 7; pres. 48), poslejo
(skrin. 30). Ударение на теме: posies (rog. 527) и роЦо (levst. zup. 70; levst.
zup. 150) (Rad 68, стр. 38-39).

7. zacnem. zacne (kox. 3,109), но значительно чаще переход в конечно-
ударенный тип: zacnem (rog. 638); pocnes (ravn. 1, 179; ravn.l, 203), pome
(jap. prid. 2,56), pocne (ravn. 1, 56; ravn. 2, 130; ravn. 2, 148), ne pome
(skrin. 246; jap. prid. 2, 49), ne pocne (ravn. 2,68); percne (pok. 3,3; ravn.
1, 264), se percne (ravn. 1, 3; ravn. 1, 223); spocne (rog. 12); zacne (kug. 117;
kug. 119; skrin. XIV v 8 v; jap. prid. 1,101; skrb. 1,425) и др., см. Rad 65,
стр. 7—8.

8. Idzem. Парадигма: Idzem, laze,... lazejo. Из текстов: ne Idzem (schon.
65), laze (skrin. 18; skrin. 36, ravn. 2, 65; pres. 108), ne laze (skrin. 41; pres*
47), laze (traun 251), lazejo (skrin. 153; traun 150). (Rad 68, стр. 31).

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с

1. рпёгпш Парадигма: рпёт, pnes, рпё, рпёто, pnete,pnejo, pneva,pneta
(3-е лицо мн. числа чаще: рпб). Из текстов: pripnem (greg. 36); орпё ga
(ravn. 1,59); razpne (kor. 2, 13); vspne (greg. 51); napnejo (kug. 51), napno
(dalm., jezaia 33; kug. 60; jap. prid. 1,152; ber. 211), napno (rog. 66), парпб
se (levst. zup. 60). (См. Rad 65, стр. 9—10)

2. tnem. Парадигма: tnem, tnes itd. Из текстов: zatne (kor. 2,87). (См.
Rad 65, стр. 10).

3. mrjem. Парадигма: mrjem, mrjes, mrje; mrjemo, mrjete, mrjejo i mrjo;
mrjeva, mrjeta, mrjeta. Из текстов: vmrjem (skrin. 94; ravn. 1,76), umrje
{log. 224), umerje (rog. 622), vmrje [jap. prid. 1,27; 1,234; 1,251; 2,33; skrin.
IV, и 110 (no 3 раза); 32; 106 bis; 120; 253], ne vrmje (jap., ev. 526, так у Ва-
лявца), vrmrje (kug. 166, так у Валявца); vrmje (pres. 109, так у Валявца);
vmrjemo (skrin. 219); mrjejo (skrin. 158); vmrjejo (skrin. 160; 319), vmrjejo
(pres. 191); mrjo (schon. 77,kast. 49); pomrjo (kug. 167); vmrjo (kug. 84; jap.
prid. 2,60). (Rad 68, стр. 37—38), также: obumre (levst. 2up. 51). (Rad 65,
стр. 11).

4. stres. Из текстов: sprostres (ravn. 1,245), izprostre (ravn. 1,95), sprostre
(ravn. 2,184), razprostre (ravn. 2,36). (Rad 65, стр. 11 — 12.)

5. zre. Из текстов: zre (dalm., jerem. 2); pozre (skrin. 301; 350; jap. prid.
2,99), ne pozre (traun 168), pozre (ravn. 1, 33; kor. 1, 78); zrejo (traun 27)r

zero (traun 128), zro (skrb. 1, 159); se nazro (jap. prid. 1, 178); pozro (dalm.r
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j e z a i a 9 ; s a l o m . p r e d g . 8 ; j a p . p r i d . 2 , 1 1 7 ; 1, 1 5 2 ; s k r b . 1 , 4 0 4 ; r a v n . 1 , 2 4 ;

1,69; ber. 21; 43). (Had 65, стр. 1 2 - 1 3 ) .
6. prem. Из текстов: odprem (rog. 572); vprem (greg. 43); ne odpre (traun

93; jap. prid. 2, 510), ga odpre (ravn. 1, 82), odpre (ravn. 1, 20; 1,144; ber.
166), odpre se (ravn. 2, 124; pres. 162); opre (jap. prid. 2,62); se podpre (ravn.
2,261); pripre (levst. zup. 36); vpre (pres. 78); zapre (ravn. 1,212; pres. 96),
se zapre (zup. 55), ne zapre (traun 168), ne zapre (ravn. 1, 187), zaprete (kug.
14); odprejo (ravn. 2, 43), odpro (dalm., luc. 12; jap., ev. 330; jap. prid. 1, 262;
1, 395; ravn. 2,79; pres. 105), odprb (schon. 35), odpro se (pres. 73); vpro se
(ravn. 2, 160); se davri zapro (dalm., josve 12), se zapro (ravn. 1,20; 2, 277;
greg. 112). (Rad 65, стр. 11.)

7. vre. Из текстов: vre (skrin. 44), vre (ravn. 2,125; greg. 37; 92); ovre
(ravn. 1,24), ne ovre (ravn. 1, 265); privre (greg. 26); vrejo (ravn. 2,75), vro
(greg. 112); pervro (ravn. 1, 31). (Rad 65, стр. 12.)

I I . Кайкавско-чакавский диалект XVII в.
(тексты Ю. Крижанича)

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а Ъ

1. Ш Е М (Гр. 215); ЕЗЙМЕЛЛ (Гр. 215), Ебзшм (Гр. 902, bis, 1121), За&оз-
МЕМ (Гр. 902, 112), ШЕЕОЗМЕМ (Гр. 91 2 , 112), При&озмм (Гр. 91 2 , 112),
wozmet (Пол. 175, 264, 282), wozmut (Пол. 263, 282); E6NMEM (Гр. 902);
32]шк\ (Гр. 902, 215); 0в]амблл (Гр. 911), OBOJMEM (Гр. 91 1 , 1121); ОТМ^ЕЛХ
(Гр. 91 1 , И 2 1 ) , От6]шл\ (Гр. 911), OTMEW (Гр. 91 1 , 1121); J3Na/v\E/v\ (Гр. 90 2);
HSJWEW (Гр. 91 1 , напечатано: HSJAEM); IIOJWEM (Гр. 911); ПОД^МЕ\\ (Гр. 911),

noAOj/v\E/w (Гр. 911); П ^ ш \ \ (Гр. 912), Пришм (Гр. 902, 912), З А Й М Е М (Гр.
902), Еозпрйш/w (Гр. 112), ПОЙМЕТ (Гр. 1802), primet (Пол. 12, 262), nepnmut
(Пол. 240), PasNdwEw (Гр. 912), PasojME/w (Гр. 912); Смал\Ел\ (Гр. 902, 91 2) г

G O N W E ^ ( Г р . 9 1 2 ) , G O J / V \ E ^ ( Г р . 9 1 2 , 1 1 2 2 ) .

2. 0Б6ЖЛ\Е\\ (Гр. 215) — при Жшм (Гр. 90\ 961, 215).

3. ШМЕМ (Гр. 921, 215) — при Ммм (Гр. 921, 215); 1ЬЕМНЕМ (Гр. 215).

4. T ^ E W (Гр. 95 1, bis, 218) - при Трьл (Гр. 95 1, 218), Затрем (Гр. 218),
i sotretse (Пол. 277). *

5. Ж<\МАЕ\\ (Гр. 91 2 , 215) — при ЖМА1М (Гр. 83 1 , 91 2 , 215), Наж1Ш^

(Гр. 215)
6. ШАЛАЕМ (Гр. 201); БОШЛАЕМ (Гр. I l l 2 ) ; Одаш/шм (Гр. 1121); ПОШЛАЕЛЧ

(Гр. 201), da se poszlyet (Пол. 233); РазошлАЕлх (Гр. 1122) — при ШЛАЕМ
(Гр. 201); soszlyet (Пол. 175).

7. НачыЕлл (Гр. 215), ne ndcznem (Пол. 106), ndcznut (Пол. 78), i ndcznut
(Пол. 78); &4NEM (Гр. 921), ucznem (Пол. 79).

8. ЛажЕлх (Гр. 85 1, 197), Лаж^т (Гр. 851); СлажЕм (Гр. 85 1, 197) — при
on lUt (Пол. 230), i Igut (Пол., I l l ) ; ООЛЖЕМ (Гр. 851), болжш (Гр. 851),
СОЛЖЕШ (Гр. 851), СОЛЖЕТ (Гр. 851), СОЛЖЕТЕ (Гр. 851), Солжет (Гр. 8 5 \

bis).
9. НадмЕ^ (Гр. 215) — при ДЛ\ЕМ (Гр. 90\ 215), se ... nadmet (Пол.

187); ПОДОДЛ\ЕЛ\ (Гр. 1122); РазодмЕ\\ (Гр. 1121).
10. 3<кмЕл\ (Гр. 94); ПОСЫЕЛЛ (Гр. 94); ^NEM (Гр. 931), tcmm (Гр. 931).
И . JAE/V\ (Гр. 213, 219), М ^ ( П о л . 195) idut (Пол. 124); ЕЗЙДЕМ (Гр. 1121,

213); ndidet (Пол. 8), JзNaJДE \̂ (Гр. 112); ОамадЕлл (Гр. 112); Надб,)ДЕл\
(Гр. 1121); OBOJAE/V\ (Гр. 1121); П5]ДЕШ (Гр. 1822); preidet (Пол. 176); pridet
(Пол. 17, 176, 196), pridete (Пол. 126), prldut (Пол. 119, 193, 240); ПрбДЕм
(Гр. 213); 6О]ДЕЛЛ (Гр. 1122), soidut se (Пол. 270) — при poidet (Пол. 266).
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А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с
1. ПНЕЛЛ (Гр. 921, 215) — при Разпмелл (Гр. 215, русизм?).
2. ТМЕЛЛ (Гр. 215); ПЯТНЕ/Л (Гр. 215).
3. Жат (Гр. 951, 218); Ъщт (Гр. 218), umret (Пол. 7, 262).
4. ОТ/ЕМ (Гр. 95\ 218); ОВГГЛЕЛЛ (Гр. 1121); П/ЭОСТДЕЛЛ (Гр. 218).
5. ЖрЁм (Гр. 95\ 218), ЖЕ̂ ЕЛЛ (Гр. 95\ 218); ПОЖЕВАЛ (Гр. 218), pozerut

(Пол. 118).
6. Дрм (Гр. 942, 218), Д Е ^ (Гр. 942, 218), ДЕ^ЕМ (Гр. 842); РАЗДЕНЕМ

{Гр. 218); Ыегй (Пол. 113).
7. П р \ (Гр. 951, 218); ХП̂ ЕЛЛ (Гр. 218).
8. ЕрЕм (Гр. 941, 218); КОЗК^ЛЛ (Гр. 218).
Таким образом, первая группа (парадигма Ъ) характеризуется наличием

варианта с прояснившимся ъ или ь или приставочного варианта с ударе-
нием на приставке; во второй группе (парадигма с) такие варианты отсут-
ствуют (исключение — РЛЗПМЛЛ, возможно, русизм). Связь с словенским
распределением очевидна.

III. Беднянский (кайкавский) говор4

Небольшой материал этого говора подтверждает установленное распре-
деление.

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а Ь

1. zemam, 2. teram, 3. zenjam, 4. Ibzam.

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с

1. vmdram, 2. zaram, 3. daram.

IV. Западносреднеболгарские тексты XIV в.
(Поуч. Ис. Сир.)

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а J

1. biNWuH (46а); да Б!ЗМЕ (1846), й Б!ЗМЕ (886, bis), NE БХЗМЕ (446),

К1ЗМЕСА (396), Б!ЗЛ\Е | СА (1686), Б!|ЗЛ\ЕТЕ (115 б), &1змж СА (214 б) [во 2-м
лице ед. числа отмечено передвижение акцента на тему: ЕЪЫ'МЕШИ (86 а)].

2. с!ж\\ЕТ1ГА (192 б).

3. ПОСЛА (122 б), ПОСЛЕ (218 а), ыиз$п6ш (50 а) [во 2-м лице ед. числа от-
мечено передвижение ударения на тему; ПОСЛЕШИ (184 б)].

4. мАчАые (27 а, 149 б), N<WNT (94 б), М<ЬМЕ (161 а, 162 а), и N^ANE

(120 б), й N(\MAN<̂  (127 а), й N^AN^ITCA (127 а) [во 2-м лице ед. числа от-
мечено передвижение ударения на редуцированный гласный корня:
Nd4ANELUH (149 а)] .

5. СЛ!ЖЕШИ (60 а) — ударение этой формы так же относится к ожидае-
мому *С!ЛЖЕШИ, как ударение ЫЛЧАМШИ к ожидаемому *м<тынии. Возмож-
но, ударение всех вышеприведенных форм 2-го лица ед. числа является
результатом передвижения ударения на следующий слог, вызванного
какими-то причинами, связанными с ритмической характеристикой этой
формы.

6 . # С М Е Ш И ( 5 8 6 ) .

4 См.: J. J e d v a j , Bednjanski govor, «Hrvatski dijalektoloski zbornik», Knj. 1,
Zagreb, 1956.
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А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с

1. и nptnN? (108 б).

2. oy/v\̂ E (91 а),; й Jfovpi (52 a), NE &v\pV (107 а), да NE о̂ лл̂ емъ (193 б);
1-е лицо ед. числа: &мрж (108 а), $мдЖ (108 а).

3. да NE пяогтрши (58 б, 62а), й просты (123 б).
4. ПОЖ^ЁТСА (73 а).

V. Древнерусский

Распределение приставочных глаголов этой группы, подобное западно-
болгарскому, сохранял и русский диалект XIV в., отраженный в Чудов-
ском Новом Завете 5.

В дальнейшем в русских диалектах наблюдается тенденция к обобще-
нию приставочного ударения на всю эту группу глаголов (в русских текс-
тах XV — XVII вв. и севернорусских диалектах) или к переносу конечно-
го ударения бесприставочных глаголов, возникшего у глаголов, входивших
в парадигму 6, в результате падения редуцированных, и на приставоч-
ные глаголы (в современном литературном языке). Обе тенденции объясня-
ются совпадением ударения бесприставочных глаголов в едином конечно-
ударенном типе в результате падения редуцированных.

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а Ъ

1. Еозллбу- (521), да ЬОЗМЕШИ (502), да &6зм (513), й козмоу (513).

2. и жми (374); и ПОЖНЕ (1193, 1242, bis), ПОЖМЕМ* (1114).

3. пойдбу- (Ю71), пройд§ (1153), НЕ ЗАЙДС (1263).
т т т

4. О\/-БА|Н> (211); пркт (513); i OVRAH) &Ъ\ (132).
5. посш (72, 13V141*, 163), иосш ТА (752), поем ТА (624), послП) (483).

6 . Н Е o f c n t w z ( 1 1 5 2 ) .

А к ц е н т н а я п а р а д и г м а с
1. длепну (512); i ПРОПНЕТЕ (131).

т

2. НЕ оумр (523), oywpETt (454), оум̂ ЕтЁ (454).
3. ЙСПАЁТЛ (21 4 ), ОуПАЙТА (42 1).

Тенденцию к смешению отражает случай: оумрЕ (482).
Таким образом, праславянская древность рассмотренного в первых

пунктах словенско-кайкавского распределения подтверждается сравне-
нием с среднеболгарским распределением (сохранившимся в западной час-
ти болгарской языковой области) и тождественным ему распределением в
древнейшем акцентуированном памятнике древнерусского языка — Чу-
довском Новом Завете.

Установленное распределение приводит к некоторым любопытным вы-
водам.

Разобранные глаголы по характеру соотношения акцентных парадигм
презенса, с одной стороны, и аориста и Z-причастия, с другой, делятся на
следующие три группы:

I. П р е з е н с — Ъ — а о р и с т и Z-n р и ч а с т и е — а
1. пгъпд, тпьпеЬъ — аор. тёхъ, те; Z-прич. тё1ъ, mela, тНо.

\ 2. tbrp, thretb — аор. ГЬГХЪ, tt>r; Z-прич. ГЪГХЪ, tirla, tbrlo.
3. zbng, zhnetb — аор. Мхъ, ze; Z-прич. Ц1ъ, zela, zelo.
5 В русском, в отличие от болгарского, сводным образом ведет себя и ряд глаголов

с редуцированным i (напряженным ъ).
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4. йътд, dbmetb ~ а о р . йбхъ, dq; Z-прич. йб1ъ, dola, dolo (ср. т а к ж е :
1. 5ъ//р, siljetb — а о р . БЪШХЪ, въ1а\ Z-прич. $ъЫ1ъ, 8ъ1а1а, въ1а1о; 2. I

а о р . lъgdxъ, fegd; Z-прич. Hgdlb, Ibgdla, Hgdlo).
II. Презенс — b — аорист и Z-причастие — с

1. jbmp, jbmetb — а о р . ]<$хъ « */ргъ), ]Щъ)\ Z-прич. j%h>, j§la, j§lo.
2. -съпр, -cbnetb — аор. -Цхъ (<[ *-с#г&), -с£(£ъ); Z-прич. ^/

Zo.

3. %ът\ zbmetb — а о р . Цхъ (<[ *2§хъ), z§(fo); Z-прич. Щъ, z§la, z§lo.
III . П р е з е н с — с — а о р и с т и Z-n р и ч а с т и е — с.

1. ръщ,ръпЫъ ( * Щ ( * ) ( ) Z
а, р§1о.
2. stbrq, stbretb (

$£ьг1ъ, stbrla, stirlo.
3. 2£r#, zbretb

%ъг1ъ, zbrla, zbrlo.
*pbretb) ~ а о р .

*ръпеЩ — аор. р$хъ(<

^ *stbretb) ~ аор. sterxb

аор.

4. рьг^, ръгЫь
рьг1ъ, ръг1а, ръг1о.

5. iwp, Vbretb
virlb, Vbrla, Vbrlo.

6. гьтгр, tbnetb

— аор.

*tbneti>) — а о р . *Цхъ),

fo); Z-прич.

; Z-прич.

Z-прич.

per(tb); Z-прич,

er(fo); Z-прич.

b); Z-прич. ^Zt>,

*derxi>), der(fo); Z-прич.

*merxi>), mer(tb); Z-прич.

7. dlrp, dbretb (<^ *dbretb) ~ а о р .
, dbrla, dirlo.

8. mlrq, тъгЫъ (<] *тъгеЩ — аор. ттгепгъ
тъг1ъ, тъг1а, тъг1о.

Из данного соотношения ясно, что глаголы третьей группы составляли
акцентную парадигму с, т. е. акцентную парадигму с подвижным ударением,
в которую входили глаголы как с акутированным, так и с циркумфлекти-
рованным корнем, ср.:

А к у т

1. рШ: литов. pinti, латыш, pit; 2. perti: литов. spirti, латыш, spert;
3. zerti: литов. gerti, латыш, dzert] 4. verti: литов. vlrti, латыш. virt;5. t§H:
литов. tlnti; 6. derti: литов. dlrti.

Ц и р к у м ф л е к с

1. merti: литов. mirti (вторично латыш, mirt, под влиянием метатонии в
s^-praesens'e).

Балтославянская подвижность ударения этого типа глаголов подтверж-
дается прерывистой интонацией в латышских соответствиях.

Если исходить из предложенной В. М. Иллич-Свитычем и мной рекон-
струкции истории трех праславянских акцентных типов 6 , нетрудно объяс-

6 См.: В. А. Д ы б о , [Рец. на кн.:] Ghr. Stang, Slavonic accentuation, «Структурно-
типологические исследования», I, М., 1962; е г о ж е, О реконструкции ударения в
праславянском глаголе, ВСЯ, 6, М., 1962; В. М. И л л и ч - С в и т ы ч, Именная ак-
центуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм, М., 1963;
В. А. Д ы б о , В. М. И л л и ч - С в и т ы ч , К истории славянской системы акценту-
ационных парадигм, «Славянское языкознание. Доклады советской делегации», М.,
1963, В. А. Д ы б о, Акцентология и словообразование в славянском, «Славянское язы-
кознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август, 1968). Доклады совет-
ской делегации», М., 1968. Ср. также: В. А. Д ы б о, [Резюме выступления ] «IVМежду-
народный съезд славистов. Материалы дискуссии», 2 — Проблемы славянского язы-
кознания, М., 1962 (текст сильно испорчен при наборе), В. А. Д ы б о, О древнейшей
метатонии в славянском глаголе, ВЯ, 1958, 6, стр. 57 (примеч.); е г о ж е , [Рец на кн.:]
L. S a d n i k, Slavische Akzentuation, I—Die vorhistorische Zeit, ВЯ, 1960, 6, стр. 116—
117; е г о ж е , Ударение славянского глагола и формы старославянского аориста,
КСИС, 1961, вып. 30 (дается анализ различных аспектов проблемы еще с попыткой
сохранения закона Фортунатова).
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Т а б л и ц а 21

Акцентный
тип

Интонация

Первона-
чальное сос-
тояние

I этап

II этап

Неподвижный

акут

презенс
тъпд
тъпегъ

аорист
т$хъ

т'§

/-причастие
т'еХъ
m'qla
m$lo

презенс
тъпд
тъпегь

аорист
т/§хъ

mi

/-причастие
т§1ъ

т§1а
т§ 1о

презенс
тъпд

тьпеЬъ

аорист
т§хъ
т§

/-причастие
т§1ъ
m'gla
m§lo

циркумфлекс

презенс
jimg

jbmetb

аорист
/ехъ

/ !

/-причастие
jeH
jela
j'elo

презенс
jbmg

jbmetb

аорист
]'§ХЪ

/-причастие

)Ф

]Ф

презенс
/ътд

jbmetb

аорист
j§Xb

/-причастие
* / # / * *

j§ld

Подвижный

акут

презенс
•*" ръпд

pbnetb

аорист
р§гъ)

/-причастие

p§la
*р'е'1о*

циркумфлекс

презенс
it • it
^пгъгд^
mbretb
аорист
тегхъ

#тёг(гъ)#

/-причастие
**тъг1ъ#

тъгГа
#тъг1о#

презенс
it it it « it
^рпд^ ^тъгд^
pbneti mbretb

аорист
р$хъ тегхъ

*р№ъ)* ^mer(tb)^
/-причастие

*р§1ъ* #тъг1ъ#
pela тъг1а

# ^ # / о # #тъг1о#

презенс
it « it it ^ ±fc

ръпд тъгд
ръпЫъ тыЫь

аорист
рёхъ тёгхъ

#Р§(*ъ)* *mer(tb)*

/-причастие
# р | / ъ * ^тьг1ъ^

pela тъг1а
#рё1о® *тъг1о*

1 Фонетическая реконструкция условна

нить и акцентные особенности глаголов первой группы. Балтийские соот-
ветствия показывают, что эти глаголы входили в акутированный неподвиж-
ный тип: 1. m§ti\ литов. mlnti, латыш. тЩ 2. tbrti: литов. tirti, trlnti;
латыш. trlt\ 3. dgti: литов. dumti.

Однако этот тип глаголов не мог дать акцентную парадигму а в презенсе
в славянском, так как в формах презенса данные глаголы выступали с
кратким гласным, ср. в литовском: 1. mlnti, но: наст. вр. — sg.: 1-е лицо
minu, 2-е лицо mini, 3-е лицо mlna; pi.: 1-е лицо штате, 2-е лицо minate,
3-е лицо mlna; 2. tirti, но; наст, вр.— sg.: 1-е лицо tiriu, 2-е лицо tin,
•3-е лицо tMa\ pi.: 1-е лицо tiriame, 2-е лицо tlriate, 3-е лицо tiria; 3. dumti,
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но: наст. вр.— sg.: 1-е лицо dumiii, 2-е лицо duml, 3-лицо dumia; pi.: 1-е
лжцоййтгате, 2-е лицо dumiate, 3-е лицо dumia.

Краткостные же глаголы неподвижной акцентной парадигмы должны
были дать в славянском, согласно упомянутой выше гипотезе, акцентную
парадигму Ь, которая и выступает в данной группе (таким образом, чере-
дование интонаций преобразуется в славянском в чередование акцентных
парадигм).

Следовательно, эта группа глаголов является почти идеальным аргу-
ментом в пользу выдвинутой гипотезы о происхождении акцентной пара-
дигмы Ъ: неподвижный накоренной тип акцента подтверждается как внут-
ренним, так и внешним сравнением.

Что касается второй группы, то, по-видимому, следует признать в ней
продолжение неподвижного циркумфлектированного типа. В этом случае
подвижность ударения в аористе и Z-причастии окажется вторичной (ре-
зультат воздействия на первоначально окситонированный тип, возникший
в результате фонетически закономерного перемещения акцента, подвижного
ударения глаголов третьей группы).

Сказанное можно подытожить в табл. 2.
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