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О ДРЕВНЕЙШЕЙ МЕТАТОНИИ В СЛАВЯНСКОМ ГЛАГОЛЕ

В 1902 г. в статье «О некоторых аномалиях ударения в славянских
именах» А. Мейе сделал попытку объяснить те случаи, когда вместо аку-
та, наличествующего в балтийских языках, в славянском появляется
циркумфлекс1. Эти примеры древнейшей славянской метатонии он истол-
ковал как результат выравнивания славянской подвижной парадигмы.
Например:

серб, sin: литов. sunus (вин. п. вйпц), др.-прус, souns;
серб, gldva (вин. п. glavu), русск. головй (вин. п. гдлову): латыш, galva (литов.

galva, вин. п. gdlvq);
словен. zv$r (род. н. ед. ч. zveri): литов. zveris (вин. п. zveri), латыш, zvers (род. п.

ед. ч. zoera);
серб, zlv (жен. p. ziva), русск. жив, жива, живо: литов. g$vas, латыш, dzivs.

Это правило в 1923 г. было принято Ван-Вейком в работе «Die baltischen
und slavischen Akzent- und Intonationssysteme». Ввиду небольшого количе-
ства балто-славянских соответствий, приведенных Мейе, и того, что основ-
ной упор Мейе делает на объяснении многочисленных акцентологических
аномалий в славянских именах на -и- и-/-, правило Мейе — Ван-Вейка не
было использовано как орудие изучения балто-славянской акцентологи-
ческой системы, а было воспринято как имеющее значение лишь для срав-
нительной грамматики славянских языков. Между тем это не так. Основ-
ные точные балто-славянские соответствия довольно последовательно про-
водят различие между баритонированной и подвижной (первоначально,
возможно, окситонированной) парадигмами. Список этих соответствий
мы здесь приводим.

Подвижная (окситонированная) парадигма

Основы на -":-

1) серб, lub (род. п. 1йЪа): литов. Idobas (мн. ч. luobal), латыш, luobs, ср. латыш.
luobu, ludbit; ^

2) серб, zio (жен. p. ziva), жив, жива, живо: литов. g$vas, латыш. dzivs\
3) серб, nag, ndga, ndgo, литов. nuogas, латыш, (диал.) nuogs;
4) русск. юн, jond, юно, др.-чеш. funos: литов. jdunas, латыш, fauns;
5) серб, mudar, mudra, mudro (наречие mddro), словен. modar; литов. mandrils,

латыш, muddrs)
6) серб, raz, русск. образ: литов. ruozas, -aT;
7) серб. тГг (род. п. mira), серб. обл.'mij'er: литов. mieras (XVI в.). латыш, miers;
8) серб, slljed (род. п. slljeda): латыш, slaids;
9) серб, smrad: латыш, smatds;

10) словен. rez: литов. rezas, atrezaV,
И) русск. диал. ндрот: литов. ndrtas, вост.-латыш. nofas (— латыш. *narts).

Основы на -а-

1) серб, gldva (вин. п. gluvu), русск. гoлoвd9 гдлову: литов. galva (вин. п. gdlvq),
латыш, galva;

2) серб, sri/eda (вин. п. srijedu), русск. cepedd, середу: латыш. seHe (вероятно,
вторичная - ё-основа);

1 РФВ, т. XLVIII, № 3—4, 1902.
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3) серб, (диал.) zlnd «черный дятел», чакав. zuna, русск. диал. желнй: литов.
gilna, латыш, dzxlna;

4) серб, кипа (чакав. кипа), укр. кунй: литов. kidune, латыш, сайпа, сайпе. Ср. так-
же литов. Kiaund — название реки.

Основы на -й-

1) серб. snn:jin70B. sunics (вин. п. sunu), др.-прус, souns;
2) словен. slad (род. п. slada, sladu), * русск. солод: литов. saldus (вост.-литов.

вин. п. sdldu), латыш, salds;

Основы на -I-

1) словен. zver (род. п. ед. ч. zverj): литов. zveris (вин. п. zve,r\), латыш, zvirs.
род. п. ед. ч. zver а).

Баритонированная парадигма

Основы на -о-

1) серб, рйп: литов. pilnas, латыш, pilns;

2) серб, dug (жен. p. duga): литов. llgas, латыш, ilgs (жен. p. ilga);
3) серб, sir (род. п. slra), чеш. syr: литов. suras, латыш, surs;
4) серб, dim (род. п. dlma), чеш. dym: литов. dumai, латыш. dUmi;
5) серб, cist (жен. р# cista): литов. skjrstas, латыш, sk'ists (но также sk'ists, ср. с

русск. uucmd);
6) серб, isti, русск. истый: латыш, ists;
7) серб, mlo (жен. p. mila): литов. mielas, mjrlas, латыш. miVs (древняя ii-основа),

вост.-латыш, mils (<[ mielas);
8) русск. диал. зордд, белорусск. азарбд: литов. zdrdas (мн. ч. zdrdai), латыш.

zards.
Основы на -а-

1) серб. Ира, чеш. Ира: литов. Пера, латыш. Пера;
2) серб, sraka, svraka, русск. сорока: литов. sdrka;
3) серб, iva, русск ива, чеш. fiva: латыш, ieva (но литов. leva, вин. п. ievq);
4) серб, vrana, русск. ворона: литов. vdrna, латыш, vdrna;
5) серб, viina, болг. вълна, русск. диал. волна: литов. vilna, латыш, vilna;
6) болг. жуна (жен. р.): литов. lidunos (жен. р. мн. ч.), латыш, zaunas (жен. р. мн. ч.);
7) серб, grlva, русск. грйва: латыш, grlva;
8) серб, кйра, русск. к$па: литов. кйора, лагыш. кидра;
9) серб, slla, чеш. si/a, русск. сила: литов. siela;

10) русск. диал. глйва, серб, gliva: литов. gleivos, -и- (мн. ч.);
11) русск. диал. ряда, серб, reda: латыш, (куршск.) rinda.

Основы на -%-

1) серб, nit (род. п. riiti): литов. nytis (обычно мн. ч. nj/tys), латыш, nits (вин. п.
nlti);

2) чеш. lin, русск. линь: др.-прусс, linis, литов. lynas, латыш, llnis;
3) серб, djever (род. п. djevera): латыш, dieveris (литов. показывает подвижную

парадигму: dieveris, род. п. dieveries и dievers, им. п. мн. ч. dievers).

Отход от правила Мейе — Ван-Вейка наблюдается в славянских основах
на-о-среднего рода: серб, ralo, чеш! radio, русск. рало: литов. drklas
(мн. ч. arklai), латыш, arklis (род. п. -la); серб. Цко, чеш. lyko, русск*
лыко: латыш, luks, др.-прус, lunkan, но литов. lunkas (мн. ч. liinkai);
серб, slto, чеш. sito: латыш, siets, но литов. sietas (мн. ч. sietai). Это
расхождение между славянскими и балтийскими языками легко объясняется
особым развитием балтийских языков, где переход древних имен среднего
рода в морфологическую категорию мужского рода и связанное с ним
изменение форм могли повлечь за собой смену акцентной парадигмы
(ср. несоответствие между литовским и латышским языками в двух
последних примерах).

Четкое противопоставление баритонированных и окситонированных
парадигм имен в балто-славянском языке позволяет применить правила



о ДРЕВНЕЙШЕЙ МЕТАТОНИИ В СЛАВЯНСКОМ ГЛАГОЛЕ 57

Мейе — Ван-Вейка для выявления различных по ударению парадигм
в балто-славянском глаголе1.

Наличие баритонированной и подвижной парадигм в балтийском гла-
голе доказывается проведением в латышском глаголе двоякого рода инто-
нации на бывших акутированных корневых гласных: латышская восхо-
дящая интонация отражает балтийский акут в баритонированной пара-
дигме, а латышская прерывистая интонация — балтийский акут в под-
вижной парадигме. Характерно, что литовский глагол почти не сохранил
этого противопоставления. Ср.: литов. malu, maliau, mdlti (в форме 1-го
лица наст, и прош. времени перенос ударения по закону Фортунатова—
де Соссюра), латыш. таГи, malu, malt: литов. kloj'u, klojau, kloti, латыш.
kldju, kldt.

В латышском глаголе прерывистая интонация проходит во всех фор-
мах с коренным долгим гласным, поэтому нельзя с уверенностью судить
о том, имеем ли мы дело с окситонированнои или уже с подвижной парадиг-
мой и какие формы имело конечное ударение. Некоторые данные для уста-
новления окситонированных форм могли бы дать литовские говоры, но
они еще недостаточно изучены. Во всяком случае остатки окситонезы
сохраняются в действительном причастии настоящего времени, в диалект-
ных формах перфекта типа sedds, stajds, keles и т. п. и, вероятно, в сосла-
гательном наклонении типа ЬпЩ в дзукающих говорах юга Литвы, а также
в ряде говоров средней и восточной Литвы.

Наличие конечного ударения в сослагательном наклонении свидетель-
ствует, вероятно, о конечном ударении супина, с которым это наклонение
тесно связано. Попытки объяснить окситонезу сослагательного наклонения
ритмическими причинами явно неудачны. Уже диалектографические осно-
вания говорят о большей древности окситонированных форм: в южной
Литве говоры, проводящие тип butu, представляют собой замкнутый
островок, ограниченный полосой говоров, проводящих тип ЬйЩ, который,
очевидно, является компромиссным между типом butu и типом ЬйЩ
в соседних говорах и в литературном языке. Проявление типа but и в виде
спорадических островков по территории восточной Литвы тоже подтвер-
ждает большую древность конечного ударения. В пользу этого как
будто бы свидетельствует тенденция унифицировать ударение глагола
по типу инфинитива, явственно проявляющаяся в говорах, которые легли
в основу литературного языка. Исходя из вышеизложенного, можно
предположить следующее развитие ударения в литовском сослагательном
наклонении: Ьшп^>ЪйЩ^> ЪйЩ (по типу инфинитива).

1 Следует заметить, что отказ от закона Фортунатова—де Соссюра как методоло-
гического правила заставляет Станга (см. Chr. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo,
1957) восстанавливать для протославянского языка три акценшыс парадигмы в си-
стеме глагола, в результате чего баритонированные глаголы распределяются между
собственно баритонированными и рецессивными. Но глаголы этих парадигм объединены
морфологически и противопоставлены глаголам окситонированнои парадигмы. Эта
связь отразилась не только в акцентно-морфологическом правиле Ван-Вейка (ср.
ст.-слав, аорист би, кла, но литъ), но и в факте образования от баритонированных (пер-
вые две парадигмы по Стангу) глаголов на -е- с корнем, оканчивающимся на согласный,
форм простого аориста (ст.-слав, аорист лЬзЖ, легж, идж,могж и др.), а от окситониро-
ванных глаголов — форм сигматического аориста: ст.-слав, аорист нЪсл, тЪшл, басл-
С&ША и др. Это акцентно-морфологическое правило должно было сложиться до возник-
новения новоакута и, следовательно, до предполагаемой Стангом рецессии ударения
в формах глаголов второй парадигмы. Но данное правило не могло бы сложиться,
если бы в этот период не существовало единой баритонированной парадигмы, вклю-
чавшей и глаголы, в которых Станг предполагает рецессию ударения. Эти сообра-
жения заставляют нас отклонить предложенное Стангом первоначальное «триделение»
акцентных парадигм славянского глагола и настаивать на большей древности дихото-
мии с естественно вытекающим отсюда признанием закона Фортунатова—де Соссюра,
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Рассмотрим славянские факты. Сербские глаголы, имеющие в инфини-
тиве рефлекс акута. делятся по акцентуации своей парадигмы на две
группы: 1) инфинитив sfesti, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. sjedem, аорист,
1-е лицо ед. ч. sjedoh, 2-е и 3-е лицо аориста sfede, Z-причастие sjeo,
s/'ela; 2) инфинитив presti, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. predem, аорист,
1-е лицо ед. ч. predoh, 2-е и 3-е лицо аориста prede, Z-причастие preo,
prela. В русском языке имеются соответствия этим двум типам сербского
глагола: 1) инфинитив сесть, 1-е лицо ед. ч. наст. вр. сяду, прош. вр.
сел, сёла; 2) инфинитив прясть, 1-лицо ед. ч. наст. вр. пряду, прош.
вр. прял, пряла.

Второй тип отличается от первого, таким образом, формами настоящего
времени, в которых наблюдается конечное ударение, формами аориста
(во 2-м и 3-м лицах), где акут заменяется циркумфлексом, формами
/-причастия, где акут также заменяется циркумфлексом. (Сербские формы
preo, prela являются вторичными, в отличие от русских. В литературном
сербском языке глаголы с основами на согласный проводят сплошную
баритонезу в Z-причастии; ср. серб, pasti, аорист pdse, /-причастие pasla,
но русск. пасла; серб. sjhH, аорист sl/'ece, /-причастие sjehla, но русск.
секла; серб, krasti, аорист krade, /-причастие krala, но русск. диал.
крала и т. п. Ср. также такие глаголы, как piti, аорист pi, /-причастие
pila; vlti, аорист vl, /-причастие Vila и т. п., где совпадение между 2-м
и 3-м лицом ед. числа аориста и /-причастием проводится довольно
строго.)

Аналогичное деление проходит и в формах супина. В словенском языке
супин окситонированных в настоящем времени глаголов (с долгой восхо-
дящей интонацией в инфинитиве) показывает долгую нисходящую инто-
нацию: pdsti: past, piti: pit и т. д. , Этой мене интонации соответствует
мена долготы и краткости в чешском языке: brdti: brat; ptdti: ptat; spdti:
spat; slouti: slut; piti: pit и т. д. Возможно, некоторые следы подобной мета-
тонии сохранились в полабском языке (ср. дублетные формы инфини-
тива sdpat: sapot).

Параллелизм балтийских и славянских фактов позволяет предполо-
жить, что метатония в славянских глаголах связана с их древнейшей
окситонезой (или подвижностью ударения)1. Постараемся показать пра-
вильность предположения о балто-славянском характере окситонезы ряда
форм глагола. Выяснив, что балтийским окситонированиым глаголам
соответствуют славянские глаголы, проводящие метатонию, а балтийским
баритонированным глаголам — славянские глаголы без метатонии, по-
стараемся дать объяснение метатонии в аористе. Ниже дается обзор со-
ответствующего материала.

Примеры соответствия балтийских глаголов подвижной
(окситонированной) парадигмы славянским глаголам с метатонией

Индоевропейские основы с -£-, -ei-

1) русск. вить, вью, вили; серб, vlti, аорист vi, /-причастие vlo, vila, vilo: литов
{диал. v'ifu), vuj'au, v$ti; латыш. vijut vit;

2) русск. лить, лью, льет, лили; серб, llti, аорист /?, /-причастие /to, Ша, Шо
{литер. Ша, Шо): литов. lief и, lie/аи, lieti; латыш, lefu, leju, Hit;

3) русск. жить, жив$> живёшь, жилй\ литов. g$ti, латыш, dzit.

1 Ср. L. B u l a c h o v s k i j , Die Intonation des slavischen Supinums, «Zeitschr.
fur slav. Philologie», Bd. IV, 1927. Иное объяснение см.: N. v a n W i j k , Zu den
slavischen und baltischen Prateritalstammen auf -a-, -e-, «Tauta ir Eodis», kn. IV, Kaunas,
1926; е г о ж е , L'accentuation deTaoriste slave, «Revue des etudes slaves», t. I l l , fasc.
1—2, 1923; е г о ж е , Die slavischen Partizipia auf -to- und die Aoristformen auf -tb,
«Indogerm. Forsch.», Bd. XLIII, Hf. 3—4, Berlin — Leipzig, 1926.
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Индоевропейские основы с -ёи-

1) русск. быть, был, была, б$ду (укр диал. будр); серб. ЬЫ, аорист Ьг, /-прича-
стие Ыо, bila: литов. buvo, будущ. вр. busiu, инфинитив buti; латыш, инфинитив but,

•будущ. вр.Ьйзи; др.-прусс, bout;
2) серб, hovati, кй/ет (русск. nytd, куёшь), аорист kova, /-причастие kovdla (пере-

движение акцента по закону Шахматова): литов. kdufu, kduti; латыш, kauji, каш;
3) русск. рвать, рву, рвешь, рвали; серб, fvati se, аорист rvd se, /-причастие

rvao se, fvala se; чеш. routi: литов. rduti, rduna, rove; латыш, raut, rau/u;

4) серб, bljuvati, аорист blfuva, /-причастие bl/uvalo: литов. [bliduju, blioviau,
bliduti, bliuvu, bliuvau, bliuti; латыш. bVaunu, bVdvu, bVaut.

5) Для слав, pluti, plovq, plyld интересно сопоставление с латышским plustu,
pludu, plust, где при обычной баритонезе презенса глаголов на -st~ прерывистая
интонация выглядит как рефлекс очень старого состояния.

Индоевропейские основы с долгим монофтонгом

1) серб, dati, аорист da, /-причастие daot ddla: литов. duomi (duodu, duomu),
daviau; латыш, duomu (duodu), duot\

2) серб, smejati se, аорист smlja se, /-причастие smi/alo se: латыш, smeju, smeju,
smiet;

3) серб. klcLSti, аорист klade, /-причастие klala (русск. класть, кладр, клала —
диал.): литов. kid и, kloiau, kloti; латыш, kld/u, kldt;

4) серб, krasti, аорист krade, /-причастие krala (русск. диал. крала): латыш, krdju,
tkrdt.

Индоевропейские основы с плавным и носовым

1) серб, upriieti, аорист upri/e; русск. запереть, запр#, ednep, заперла: литов.
spiriii, spyriau, splrti; латыш, sper'u, speru, spert;

2) русск. жрать, жрет, жрала: литов. geriu, geriau, gerti; латыш, dzer'u, dzeru,
dzert;

3) серб, orati, аорист дга, /-причастие orala: литов. ariu, ariau (вост.-литов. oriau),
drti; латыш, ar'u, aru, art;

4) серб, napeti, аорист паре, /-причастие napeo, napela; литов. pinu, pyniau, pinti;
латыш, pinu, pin'u, pit;

5) серб, poceti, аорист рЪсё, /-причастие росео; русск. nandmb, начал, начала:
латыш, cities, ctstuos (форма претерита cijuos, вероятно, вторична).

6) для русск. принять, приняла интересно сравнение с латыш, jemu, jemu, jemt.
Интонация jemt, вероятно, под влиянием йотированной формы. Литовский язык пока-
зывает циркумфлексовую интонацию: imii, emiau, ifnti.

Основы на согласный

1) серб, presti, аорист prede, /-причастие prela (русск. пряла): литов. sprendziu,
sprendziau, spr^sti; латыш, spriezu, spriest;

2) русск. диал. бёчь, 6ег$т, убегла: литов. Mgu, begau, begti; латыш, begu, begt;
3) серб, musti, аорист muze, /-причастие muzao, muzla: литов. melzu, milzau,

mllzti; латыш, milzt;
4) серб, gristi, аорист grize, /-причастие grlzao, grizla: лптов. grduzti; латыш.

grauzt.

Примеры соответствия балтийских глаголов баритонированной
парадигмы славянским глаголам без метатонии

Индоевропейские основы с -еи-

1) серб. sitiy аорист si, /-причастие slo, slla: литов. siuvii, siuvau, siuti; латыш.
suvu (suju и sunu), suvu, mt (ср. еще укр. шйти, гийю).

2) серб, krlti, аорист krl, /-причастие krio, krlla: литов. krduju, kroviau, krauti;
латыш, kr'duju (kr'aunu), kr'dvu, kr'aut.

Индоевропейские основы с долгим монофтонгом

1) серб, djeti, аорист dje, /-причастие d-o, djela: латыш, deju, deL Интонация
deju, det, вероятно, из нетематического спряжения, ср. литов. deml, dedu;

2) русск. спеть, спею, спела; словен. spfy'em, speti: литов. speju, speti; латыш.
.speju, spet;

3) серб, sejem, sejati и т. д.; русск. сею, сеять, сеяла: литов. seju, sejau, sbti;
-латыш, seju, set; • , .

4) укр. маяти, мае, маяла; словен. mdjem, mdjati: литов. moju, mojau, той;
латыш, mdju, mat.
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Основы на носовые и плавные

1) русск. мять, мяла; словен. mdnem, mqti; литов. minii, myniau, mlnti; латыш.
minu, mlt;

2) серб, klati, аорист kla, /-причастие klho, klala; русск. колоть, кололо,: литов.
kalii, kaliau (kalau), kdlti; латыш. kaVu, kalu, kalt;

3) русск. молоть, /-причастие молола; серб, mlfeti, аорист mlje, /-причастие mlio,
mljela: литов. malu, maliau (вост.-литов. диал. malau), mdlti; латыш. maVU, malu,
maTi;

4) русск. бороть, борола: литов. barii, bariau, bdrti; латыш, bar'и, bdru, bart;
5) русск. диал. заверётъ, завёр; болг. завряла (ера) (серб, формы zavr'o, zavfla,

приводимые Ивековичем, вероятно, вторичны): литов. veriii, veriau, verti; латыш.
ver'u, veru, vert;

6) серб, trti, аорист tr, /-причастие tVo, trla; русск. тереть, тёрла; словен.
treti: литов. tiriii, tyriau, tirti, trinii, tryrniau, trinti. Отражение старой баритонезы>
возможно, представлено в латыш, trinu, trin'u, trlt;

7) серб, pondreti, о баритонезе свидетельствуют формы страдательного причастия
прошедшего времени pondrt, pbndrta: литов. nerti, nerih, neriau; латыш, nert, ner'u,
пеги.

8) ст.-слав, глагол жръти, жъретъ (аорист 3-е лицо ед. числа пожръ, /-причастие
пожрълъ, -ла) имел накоренной акут во всех формах, если акцентно-морфологическое
правило Ван-Вейка верно (согласно этому правилу, глаголы на циркумфлектированный
дифтонг имеют аорист с -тъ, глаголы с акутовым дифтонгом образуют корневой
аорист без -тъ1). Ему соответствует литовский глагол girti, giria, gyrre и латышский
глагол dzir'uos, dzlruos, dzirties с баритонированной парадигмой.

В нескольких латышских глаголах представлена подвижная парадиг-
ма, однако славянские параллели дают формы без метатонии:

1) латыш, deju, del (наряду с deju, det): серб, djeti; аорист dje, /-причастие djela;
2) латыш, emu (edu), edu {ezu), est: серб, jesti, аорист jede, /-причастие jela;
3) латыш, sezu, sedu, sest: серб, sjesti, аорист sjede, /-причастие stela;
3) латыш, staju, stdt: серб, stati, аорист std, /-причастие stala.

В латышском глаголе sest Миккола объясняет прерывистую интона-
цию влиянием sedet, но можно всю эту группу глаголов объяснить
первоначальной принадлежностью к атематическому спряжению на -mi
[ср. древние и диалектные литовские формы: demi (1-е лицо ед. ч.), ёт$
(1-е лицо мн. ч.), sedmi, stovmi (1-е лицо ед. ч.)], в котором еще в
языке Н. Даукши сохраняются окситонированные формы: 1-е лицо мн.
числа eime, наряду с eime, esme; este (2-е лицо мн. ч.), demi (1-е лица
ед. ч.), duomi (1-е лицо ед. ч.).

Что касается латышских вариантов jerht, jemt, то, на наш взгляд,
можно исходить из сосуществования двух балтийских (а возможно, и
балто-славянских) форм: *ime- и *jem/e- [ср. латыш, /emu (инфинитив
/imti) и латыш, riemju (диал. rCemVu и 3-е лицо мн. ч.-jemVa), литов.
irnii (инфинитив imti) и /етй], которым, вероятно, соответствуют сла-
вянские: fai, jqld (ср. русск. поняла, понял, наст, время окситониро-
ванное поймёт) и ймати, ёмлю с баритонезой настоящего времени:
приемлю, приемлет. При этом глагол imu подвергся сильному влиянию
форм глагола j'emiu; отсюда и формы со ступенью -е- и в дальнейшем
генерализация той или иной интонации (по диалектам).

Для сравнения серб, miti, rnila: латыш, maut укажем на сербские
формы аориста ml, Izmi (наряду с ml), которые могут свидетельствовать
о древней подвижности ударения. Под влиянием тенденции к баритони-
рованию йотированных парадигм она заменилась баритонезой. Старую
баритонезу латыш. Saunu, £avu, saut отражает, вероятно, русская
диалектная (и литературная первой половины XIX в.) форма сую. Гла-
гол плевать, плюю (серб, pljuvalo) (ср. латыш. spVauju) слишком часто
ассоциировался с глаголом блевать, блюю (серб, blfuvdlo) (ср. латыш.
ЬГайпи, bUavu, bVaut), чтобы его ударение имело самостоятельное зна~

1 См. N. v a n W i j k, Die slavischen Partizipia..., стр. 286.
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чение. Но еще у Пушкина: «. . .и плюет на алтарь, где твой огонь
горит, И в детской резвости колеблет твой треножник».

Таким образом, если отбросить дублетные формы и глаголы, в которых
мы можем предполагать позднейшие акцентологические изменения, то
остаются две группы глаголов, в которых наблюдается соответствие между
балтийской подвижной парадигмой и метатонией в аористе и Z-причастии
славянских глаголов в одной группе и балтийской баритонированной
парадигмой и отсутствием метатонии в славянских глаголах — в другой.
С балтийской стороны в это сопоставление входят в большинстве своем
глаголы без распространения корня или основы, которую можно предпо-
лагать в балто-славянский период; славянские же глаголы можно разде-
лить на три группы: 1) глаголы с неизмененной основой, 2) глаголы с детер-
минативом, которого нет в балтийском, 3) глаголы с аористным -а-, рас-
пространившимся на инфинитив и Z-причастие уже в славянском языке.

Конечно, наибольшую доказательную силу имеет первая группа гла-
голов:

Окситонированная Б а р и т о н и р о в а н н а я
парадигма парадигма

серб, vlti, vi, vila: латыш, vit серб, siti, si, sila: латыш, slit

серб, llti, li, lila: латыш, liet серб, krlti, krl, krlla: латыш, kr'aut

русск. жить, жила: латыш, dzit серб, djeti, dje, djela: латыш, det

серб, biti, bi, bila: латыш, but русск. спеть, спела; латыш, spet
серб, dati, da, ddla: латыш, duot русск. мять, мяла: латыш, mlt

русск. понять, понял: латыш, jemt серб, klati, kla, klala: латыш, kalt
серб, napeti, паре, -о: латыш, pit серб, mljeti, mlje, mljela: латыш, malt
серб, poceti, росе: латыш, cities русск. бороть, борола: латыш, baft
русск. запереть, заперли: латыш, spert русск. заверётъ, завёр: латыш, vert
серб, presti, prede (пряла): латыш, spriest; серб, pondreti, pondrt: латыш, neft
русск. бёчъ, убеглй: латыш, begt ст.-слав, жръти, пожръ: латыш,
серб, musti, аорист muze: латыш, milzt dzifties, на интонацию ст.-слав,
сэрб. gristi, аорист grize: латыш, grauzt глагола указывает форма аориста

В глаголах, структура основы которых изменена присоединением
детерминатива или согласного суффикса, присоединение согласного суф-
фикса, не меняющего количества слогов, может не нарушить акцент-
ную парадигму. Ср.: окситонированная парадигма: 1) серб, klasti, аорист
klade, русск. диал. клала: латыш. kldt\ 2) серб, krasti, аорист krade,
русск. диал. крала: латыш, krat. Баритонированная парадигма: серб.
trti, tr, trla; латыш, tit. Здесь латышский показывает измененную стру-
ктуру основы.

Метатония в Z-причастиях у этой группы глаголов в славянских
языках, вероятно, отражает рецессию ударения. В аористе в таком
случае нужно принять также передвижение ударения к началу слова.
Это предположение не встречает препятствий во 2 — 3-м лицах тема-
тического аориста: predey muze, grize, klade, krade. Более сложно об-
стоит дело с аористами: vi, /г, bi, da, паре, ст.-слав, житъ, по&тъ,
uprije. Но характерно, что все эти глаголы в старославянском языке
образовывали 2-е и 3-е лица аориста с окончанием -тъ{быстъ, дастъ,
повитъ, запАтъ, по&тъ, житъ] не засвидетельствованы формы на -тъ
от двух других глаголов: nptmu, литы) в противоположность глаголам
без метатонии, у которых формы на -тъ крайне редки. Мы не будем
входить в подробности гипотез о происхождении этого окончания, но
отметим, что пережиточный характер его в старославянском языке гово-
рит о его древности. Возможно, оно входит в круг окончаний денталь-
ных претеритов, засвидетельствованных в германских, кельтских и
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оскском языках и до сих пор не получивших удовлетворительного
объяснения. В таком случае мы могли бы предполагать первоначальное
ударение на окончании; в результате рецессии этого ударения и могла
возникнуть метатония х.

В ряде славянских глаголов произошло распространение форманта -а-
с аориста на инфинитив и /-причастие:

Окситонированная Баритонированная
парадигма парадигма

серб, kovati, kovd, kovdla: латыш, kaut серб, sejati, sefao: латыш, set

серб, fvati se, rvd set rvao se: латыш, raut УКР- маяти, мйе, маяла, словен.
mdjem, mdjati: латыш, mat

серб, bljuiati, bljuva, bljuvdlo: латыш. bVaut

серб, smejati se, smlja se, smijalo se: латыш, smiet
русск. жратъ, жралй: латыш, dzert
серб, orati, ord, orao: латыш, art

Метатонизированные формы здесь можно объяснить следующим обра-
зом: Z-причастие имело конечное ударение до распространения а-фор-
манта (*ruuli> или *гй/ъ); при распространении -а- в образованных
формах сохранялось старое место ударения (*гйиа1ъ); последующая ре-
цессия ударения на предпоследний слог приводила к метатонии
{*гйш1ъ^> rbvdlb). По закону Фортунатова — де Соссюра, в форме жен-
ского рода происходило передвижение ударения на окончание (rwald).
Затем в формах мужского и среднего рода по закону Шахматова ударе-
ние переходило на первый слог (*гжа1ъ^> *гъса1ъ >> серб, rvao, *rwdlo^>
> *r*bvalo^>серб, rvdlo). В сербском языке произошла генерализация
начального ударения.

Труднее объяснить метатонию в аористе. Было бы очень заманчивым
предположить и в аористе на -а- во 2-м и 3-м лицах наличие в общеславян-
ском языке окончания -£i2, однако соответствующие факты в славянских
и в балтийских языках отсутствуют. Будет более осторожным, если мы
предложим следующую гипотезу. На определенном этапе развития обще-
славянского языка между аористом и формами, закономерно проводящими
метатонию, установилось акцентологическое соотношение (такое соот-
ношение возникло под влиянием простых глаголов, в которых метатония

- х viti rbvdti

в аористе была закономерна): -ту- : vi — —=i- : х, откуда х - гъга.
Таким образом произошла генерализация циркумфлексовой интонации
в аористе.

1 Имеется другая возможность разрешения этой проблемы: как конечное ударение,
так и просто распространение циркумфлекса на данные аористы могло произойти под
влиянием причастий на ~тъ} которые, как считает Л. А. Булаховский, также прово-
дили эту метатонию. Так как причастия на -тъ образовывались лишь от глаголов,
которые имели формы ~тъ аористов, то между этими категориями создалось морфоло-
гическое соотношение, которое могло повлечь распространение конечного ударения
или накоренного циркумфлекса причастия на аорист.

2 В таком предположении нет ничего невероятного; ср. положение в оскском язы-
ке, где претерит на дентальный образуется от глаголов на -а-.


